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УДК 06.05

 В.А. Москвин

 РЕЧЬ НА ВРУЧЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ЗА 2021 г. 

9 июня 2022 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ 
о присуждении Государственных премий в области литературы и искусства за 
2021 г. Лауреатом премии стал В.А. Москвин, директор Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына. 12 июня того же года, в День России, в Георги-
евском зале Большого Кремлевского дворца состоялось торжественное вручение 
Государственных премий и медалей «Герой Труда Российской Федерации». В своей 
приветственной речи Президент России отметил: «Со сбережением отечествен-
ной истории связана судьба и  Виктора Александровича Москвина.  Создатель 
и директор культурно-просветительского центра “Дом русского зарубежья име-
ни Александра Солженицына”, он восстанавливает утраченные страницы исто-
рии нашей страны, возвращает имена, факты, архивные документы, создающие 
уникальное наследие русской эмиграции, делает их доступными, умело сочетая 
традиционные музейные форматы и актуальные мультимедийные технологии»1. 
В  числе других награжденных Виктор Александрович произнес благодарствен-
ную речь. Публикуем Указ Президента и текст выступления В.А. Москвина.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 

«О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

2021 ГОДА»2.

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации в  области ли-
тературы и искусства 2021 года и присвоить почетное звание лауреата Государ-
ственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства:

1 Речь В.В. Путина // Вручение медалей Героя Труда и Государственных премий. 12 июня 2022 г. // Портал 
«Президент России». URL: http://kremlin.ru/events/president/news/68650 (дата обращения: 04.09.2024).

2 Указ Президента РФ В.В. Путина «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 
в области литературы и искусства 2021 года». 9 июня 2022 г. // Портал «Президент России». URL: http://
kremlin.ru/events/councils/68599 (дата обращения: 06.08.2024).
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Москвину Виктору Александровичу, директору государственного бюджетно-
го учреждения культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына»,  — за  просветительскую деятельность по  возвращению, 
сохранению и популяризации наследия русской эмиграции;

Никонову Павлу Федоровичу, художнику, — за вклад в развитие отечествен-
ного и мирового изобразительного искусства;

Руденко Гульзаде Ракиповне, генеральному директору государственного бюд-
жетного учреждения культуры Республики Татарстан «Елабужский государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», — за вклад 
в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России.

РЕЧЬ ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МОСКВИНА 

НА ВРУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Досточтимые Герои Труда, лау-
реаты Государственной премии! Дорогие друзья! 

Искренне благодарю за столь высокую награду и воспринимаю ее как награду 
коллектива Дома русского зарубежья и тысяч наших дарителей и помощников из 
всемирного русского рассеяния. 

В этот знаменательный для меня день хотел бы с особой признательностью и 
теплотой вспомнить выдающихся наших современников, Александра Исаевича 
Солженицына и Никиту Алексеевича Струве, сказать сердечное спасибо Наталии 
Дмитриевне Солженицыной за огромную помощь, поддержку в деле создания 
Дома русского з арубежья и его развития. 

Большая благодарность Правительству Москвы и всем тем, кто нам помогал и 
помогает в нашем деле собирания наследия русского зарубежья. 

Сто лет назад с уходом белых войск и беженцев с Дальнего Востока, с вы-
сылкой большевиками выдающихся представителей интеллигенции оформилась 
первая русская эмиграция, началось великое разделение русского народа, неви-
данное в мировой истории. 

Русская эмиграция послереволюционной поры была блистательно интеллек-
туальной. Когда сейчас на Западе пытаются «отменить» русскую культуру, причем 
и дореволюционную русскую культуру, и советскую, и эмигрантскую, запреща-
ют, например, исполнять произведения великих композиторов — Рахманинова, 
Прокофьева, Глазунова, хочется русофобам сказать: «Будьте последовательны, за-
претите летать вертолетам фирмы Сикорского — Игорь Иванович был большой 
русский патриот. Не смотрите телевизор — его изобрел Владимир Зворыкин. Не 
включайте видеомагнитофон  — он появился благодаря Александру Понятову». 
Токсичен не только русский газ, но и высокооктановый бензин — Америка и весь 
мир должны быть признательны Владимиру И патьеву за его изобретение. В конце 
концов, даже калифорнийское вино, которое подают на президентских приемах 
в Вашингтоне, это ведь тоже дело рук, дело всей жизни замечательного винодела 
Андрея Челищева. 
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Вклад русской эмиграции в мировую науку и культуру — колоссальный. 
В наше сложное время русский мир сплачивается. В наш Дом обращаются по-

томки русских эмигрантов, порой уже третьего и четвертого поколения, из Со-
единенных Штатов, Франции, Австралии, других стран с просьбой помочь всту-
пить в российское гражданство. 

Наследие русского зарубежья — поистине золотой запас нашей страны, наше 
национальное достояние. Русские эмигранты мечтали вернуться в Россию если не 
сами, то своим наследием и мечтали, что это наследие будет служить российскому 
обществу, российскому государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сей-
час они воплощаются в зримые дела. 

Присоединяюсь к поздравлениям с праздником и приглашаю всех в наш Дом 
русского зарубежья, в наш Музей на Таганку. Спасибо!
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К 30-ЛЕТИЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА ИЗ ИЗГНАНИЯ 

И ОТКРЫТИЯ БИБЛИОТЕКИ-ФОНДА 
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»

УДК 821.161.1 + 394 + 929

«БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕТИТЬСЯ ЭТОТ МОСТ»: 

ЧЕТЫРЕ ТЕКСТА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии 
Г.А. Тюриной

В декабре 2025 г. исполняется 30 лет со дня основания в Мо скве Библиотеки-
фонда «Русское зарубежье» (с 2009 г. — Дом русского зарубежья имени Алексан-
дра Солженицына). Скромное начинание1, с трудом нашедшее почву для реализа-
ции в разгар бурных 1990-х, достигло поставленной цели — русские изгнанники, 
десятилетиями жившие мечтой о возвращении, обрели наконец пристанище на 
родине, а соотечественники в России получили возможность прикоснуться к 
бесценным сокровищам русского рассеяния2. Прорывом немоты назвала Лидия 
Чуковская в 1970-х гг. издание «Архипелага ГУЛАГа» [Чуковская 2007, с. 278] — 
по определению автора книги, общего памятника всем замученным и убитым3. 
Прорывом многодесятилетней немоты и общим памятником всем изгнанникам, 
горевшим любовью к России и не дожившим до возможности возвращения, стал 
в 2000-х Дом русского зарубежья. В  его стенах звучит многоголосье огромной, 
всемирной цивилизации русского рассеяния, обреченной в «метрополии» в со-
ветские годы на глухое молчание. Всякий, кто сегодня приходит сюда, в библио-

1 Так обозначил это деяние в выступлении на открытии один из соучредителей Библиотеки-фонда, 
выдающийся славист и глава издательства «YMCA-Press» Никита Алексеевич Струве: «Сегодня… мы на-
чинаем пока еще скромное, но по мысли и перспективе знаменательное дело. Впервые потомки русских 
эмигрантов, говорю не только от себя, но от многих моих современников, я бы сказал — соплеменников, 
ощущают, что в сердце России открывается Дом для них заветный, родной, свой, посвященный делу их от-
цов и дедов» [Струве 2021, с. 117]. 

2 «Будущее покажет, станет ли Библи отека-фонд нашими общими усилиями  — Правительства 
Москвы, [Русского] общественного фонда, “YMCA-Press”, российской интеллигенции и рассеянного по все-
му миру племени детей эмигрантов — не только хранилищем книг и архивов, но и жизненным центром 
встреч, изучения, творческой лабораторией, где будут перерабатываться заветы “Зарубежной России”. Став 
такой лабораторией, она тогда займет достойное место в медленном и многотрудном процессе возрожде-
ния России» [Там же, с. 118].

3 Идея создания текста «Архипелага…» как соборного деяния очень важна для Солженицына: «Эту  
книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, — шкурой 
своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — 
257 свидетелей. Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем 
замученным и убитым» [Солженицын 2011, с. 12].
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теку, архив или музей, ощущает неповторимую (а для кого-то и неожиданную) 
атмосферу — возвращения, дома, тепла, единства, любви, которой преодолевает-
ся страшная трагедия революционного крушения многовекового уклада жизни, 
катастрофа Гражданской войны.

Эта направленность на созидание и воссоединение была задана учредителя-
ми Дома в далеком 1995 г.4 По сути, она стала продолжением работы Александра 
Солженицына по собиранию и сохранению исторической памяти. Первой глыбой-
памятником, воздвигнутой писателем, стал уже упомянутый «Архипелаг…», по-
священный не конкретным людям, но всем, кого постигла жестокая участь уз-
ников советского ГУЛАГа5. Второй глыбой стало Повествованье в отмеренных 
сроках «Красное Колесо» — эпопея о русской революции, грандиозное художе-
ственное полотно, сотканное из подлинных судеб огромного количества людей, 
представителей всех слоев общества начала XX в. В их числе те, кого революция 
выплеснула за пределы России. С  некоторыми из них Солженицын встретился 
после высылки из Советского Союза в 1974 г. Личные встречи, письменное обще-
ние с представителями послереволюционной эмиграции — свидетелями описы-
ваемых в «Красном Колесе» событий6, изучение широкого круга источников в 
архивах и библиотеках позволили писателю собрать необходимый материал для 
создания произведения, которое он считал главным в своей жизни. «Я чувствовал 
себя — мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесовет-
скую, будущую, — мостом, по которому перетаскивается тяжело груженный обоз 
Истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего», — писал Сол-
женицын в годы работы над эпопеей7.

В бесценную поклажу, которую писатель донес до современной России, вме-
стился не только его собственный литературный труд, но и собранные им свиде-
тельства и воспоминания. Такие материалы стали поступать к Солженицыну сра-
зу, как только он вынужденным образом оказался в Европе. Поначалу короткие 
фрагменты воспоминаний присутствовали в письмах, отправленных в поддерж-
ку. Так, весной 1974 г. в Цюрих, где Солженицын жил первые два года изгнания, 
пришло письмо из Парижа от Игоря Петровича Скрябина. В  Первую мировую 
вой ну он был капитаном артиллерии, служил в одной бригаде с Исаакием Се-
меновичем Солженицыным, отцом писателя8. Этот пример  — один из многих. 

4 Соучредителями Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» в 1995-м, наряду с издательством «YMCA-
Press» в лице Н.А. Струве, выступили Русский общественный фонд в лице Н.Д. Солженицыной и Комитет 
по культуре города Москвы в лице И.Б. Бугаева.

5 «Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все 
увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался» [Солженицын 2011, с. 7].

6 Из очерков изгнания Солженицына узнаем, что посредниками в сборе таких свидетельств выступа-
ли и русскоязычные газеты: «Этим летом уже из сан-францисской “Русской жизни” привез я первую стопу 
воспоминаний стариков, и еще бóльшую привезли мне из нью-йоркского “Нового русского слова”, — и еще 
досылали, только читай! (Морем плыли пакеты из парижской “Русской мысли”.) От них ото всех, от стари-
ков, современников революции, мы с Алей [Н.Д. Солженицыной] принимали как бы эстафету их борьбы. 
И воспоминания каждого впечатляли меня как личная встреча — в те годы» [Солженицын 2021, с. 222].

7 Там же. С. 388.
8 См.: [Скрябин 2016].
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В 1971 г. в Париже был издан «Август Четырнадцатого», и военные детали перво-
го Узла «Красного Колеса» привлекли большое внимание реальных участников 
описанных событий9.

Обилие присланных Солженицыну сведений породило замысел создания 
отдельного фонда подобных материалов. В его необходимости писатель убедил-
ся в ходе изучения русских документов в архиве Гуверовского института войны , 
революции и мира10, где он побывал дважды: в июне 1975-го и апреле  — мае 
1976 г.11 О первом пребывании в Гувере Солженицын в последствии вспоминал: 
«Я метался по картотекам и описям, составляя на будущее план работы, но и 
впиваясь в одни, другие, третьи мемуары, и в никогда не виданные, не слыхан-
ные мною редкие издания»12. В декабре 1975 г. в Цюрихе он написал открытое 
«Обращение к русским эмигрантам, старшим революции», которое было на-
печатано во всех главных газетах русского зарубежья13. Публикация содержала 
призыв составить свидетельство о пережитом и вызвала лавинный отклик: Сол-
женицын получил несколько сотен рукописей разного объема, от двух-трех ли-
стов до толстых стопок в сотни страниц. Авторы — уроженцы разных уголков 
России, представители разных социальных слоев (от крестьян и мастеровых до 
государственных деятелей)14. После переезда в Вермонт в 1976 г. писатель раз-
работал систему хранения этих материалов в своем  доме (в маленькой квартире 
в Цюрихе организовать такой фонд было невозможно). Все полученные руко-

9 Особенная встреча, связанная с военными главами «Августа…», произошла несколько позже. Во 
время посещения Толстовского фонда в Нью-Йорке Солженицын познакомился с Верой Александровной 
Самсоновой, дочер ью генерала Самсонова — одного из центральных персонажей Первого Узла «Красного 
Колеса»: «Сидел я за обедом у Александры Львовны [Толстой], и мы удивлялись замысловатости русских 
путей в этом веке. Вот — я здесь. <…> И — дочь генерала Самсонова — да! — сидела с нами за столом! и 
уверяла, что я вылепил ее отца совершенно как он был. Высокая для меня похвала» [Солженицын 2021, 
с. 181].

10 Гуверовский институт войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) — 
исследовательский центр в США, входит в систему Стэнфордского университета, расположенного близ го-
рода Пало-Альто (южнее Сан-Франциско).

11 Подарила работа в архиве и личную дорогую встречу: «За эти дни в Гувере мы подружились с 
симпатичной парой “вторых” эмигрантов  — Николаем Сергеевичем Пашиным (братом писателя Сергея 
Максимова), профессором русской литературы и языка Стэнфордского университета, и харьковчанкой 
Еленой Анатольевной, работавшей как раз в Гуверовском институте и обещавшей мне на будущее всяческое 
содействие. (И оно очень-очень потом пригодилось!)» [Солженицын 2021, с. 165]. Е.А. Пашина в течение мно-
гих лет помогала Солженицыну с розыском книг и архивных документов для работы над «Красным Колесом». 

12 Там же.
13 См., напр.: Солженицын А.И. Обращение к эмигрантам, старшим революции // Русская мысль. 1975. 

25 декабря. № 3083.
14 Этот отклик глубоко тронул Солженицына: «…Сколько наслали мне воспоминаний уцелев-

шие старики, современники революции. Из последних сил, из последнего зрения, иногда последними 
движениями старческого пера, в свои 85–89 лет, в отзыв мне, они описывали кто полную свою жизнь, 
кто  — уникальные революционные случаи, которых нигде бы не найти,  — воспоминания, свои или 
умерших родственников, обреченные погибнуть, — вот уже более трехсот, и всё шлют. <…> Умирающая 
эмиграция своим последним выдохом послала мне помогательную волну. Связь времен, кроваво разо-
рванная большевиками, — чудесно, нежданно соединилась в уходящий последний возможный момент» 
[Солженицын 2021, с. 320]. 
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писи Солженицын включил в состав основанной им Всероссийской мемуарной 
библиотеки (ВМБ)15. Ответственность за обеспечение хранения возлагалась на 

15 Много страниц очерков изгнания хранят благодарную память о «стариках», подаривших Сол же ни-
цыну возможность почувствовать живое дыхание эпохи: «В моем случае — величайшую подмогу оказали 
Старики — вот те старые эмигранты революционных лет. Они одаряли меня и эпизодами — и самим духом 
времени, который только и передадут “неисторические”, рядовые люди. В моем просторном кабинете, всег-
да худо натопленном зимой, сколько, сколько вечеров я согревался над их воспоминаниями. Каждый такой 
вечер был для меня освежающая встреча с современниками событий — “моими” современниками по душе, 
живыми персонажами моего повествования. По вечерам они укрепляли меня к завтрашней работе. Над 
листами светила настольная лампа, а весь темный простор высоченного кабинета был как наполнен — жи-
вой, сочувственной, дружественной толпой этих “белогвардейцев”. Вот уж одинок я не бывал ни минуты» 
[Там же, c. 388].

Книга поступлений рукописей Всероссийской мемуарной библиотеки. 1977–1978. 
Фрагмент. Автограф А.И. Солженицына. Архив ДРЗ
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Русский общественный фонд16, принявший на себя все расходы, в том числе по 
обработке и каталогизации.

По окончании подготовки помещений в доме осенью 1977 г. Солженицын 
опубликовал новое открытое письмо, которое сообщало о создании ВМБ и было 
обращено ко всем поколениям эмигрантов17. В письме сообщалось также о созда-
нии более широкого «Русского хранения», в которое принимались на долгий срок 
любые русскоязычные материалы. По замыслу писателя впоследствии собрание 
будет перевезено в Россию и объединено с фондами какой-либо российской биб-
лиотеки, что позволит воссоздать в возможной полноте отечественную историю 
XX века.

Ныне в экспозиции Музея русского зарубежья находится тетрадь большого 
формата, озаглавленная хранителями «Книгой поступлений рукописей Всерос-
сийской мемуарной библиотеки». 

Это первая книга учета собрания ВМБ. Заполнялась в 1977–1978 гг. На фор-
заце рукой Солженицына обозначены основные разделы: «Регистрация ВМБ», 
«Чистовой список», «Австралийцы»18, «Рукописи из СССР», «Русское хранение». 
Раздел «Регистрация ВМБ» начат в октябре 1977 г., в него внесено 262  записи 
(большая часть — рукой Солженицына). Нумерация — сквозная, по мере поступ-
ления материалов. Фиксируются имя и фамилия автора, рукопись или машино-
пись, количество листов, есть ли аннотация. 

Раздел «Русское хранение» весь заполнен рукой Солженицына. Он содер-
жит перечень личных именных фондов, общее количество — 78. В их числе, на-
пример:

Фонд 1. Кондратий Федорович Рылеев
Фонд 4. Антон Иванович Деникин 
Фонд 5. Михаил Владимирович Родзянко 
Фонд 6. Владимир Львович Бурцев
Фонд 7. Михаил Гордеевич Дроздовский
Фонд 10. Глеб Петрович Струве
Фонд 33. Василий Федорович Клементьев 
Фонд 55. Семен Людвигович Франк 
Фонд 71. Илья Ефимович Репин
Фонд 58 — единственный неименной, назван «Сувениры ГУЛАГа». 
Указание на состав фондов отсутствует. 

16 Учрежденный писателем в Цюрихе весной 1974 г. фонд для помощи политзаключенным в Советском 
Союзе и их семьям. Солженицын навсегда определил в этот фонд все мировые гонорары за издание книги 
«Архипелаг ГУЛАГ».

17 Текст неоднократно публиковался в различных изданиях, в том числе в журнале «Вестник РХД» 
(1977. № 122. С. 283–285), газетах «Новое русское слово» (1977. 27 сентября. № 24372) и «Русская мысль» 
(1977. 29 сентября. № 3171).

18 Затрудняемся сказать, почему именно австралийцы были выделены в отдельную группу. Возможно, 
значительный отклик русских эмигрантов из Австралии привлек особое внимание Солженицына.
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Впоследствии инвентарь рукописей ВМБ был Солженицыным переработан. 
Рукописи стали группироваться по месту происхождения: Европа, Азия, Амери-
ка, Австралия. Новая нумерация состояла из соответствующей литеры и поряд-
кового номера.

В 1983 г. Солженицын выпустил в печать первую книгу из собрания ВМБ в 
основанной им серии «Наше недавнее»19. Редактором серии выступила Наталия 
Солженицына, жена писателя. В 1983–1995 гг. были изданы 12 выпусков20.

В 1991 г. Солженицыным вернули российское гражданство. Писатель обозна-
чил для себя три условия возврата: публикация «Архипелага ГУЛАГа» (напечатан 
в 1990 г.), легализация деятельности Русского общественного фонда (состоялась в 
1992 г., во время первого приезда Наталии Солженицыной в Москву) и передача 
в какую-либо публичную библиотеку собрания ВМБ с обеспечением свободно-
го доступа читателей и исследователей. Российская государственная библиотека 
была готова принять собрание в свои фонды, однако аварийное состояние зда-
ния библиотеки в середине 1990-х гг. препятствовало организации выдачи ма-
териалов читателям. Солженицыны от предложения РГБ отказались. В  течение 
года нераспечатанные после переезда коробки стояли в доме писателя. В  дека-
бре 1995 г. на церемонии открытия была анонсирована передача собрания ВМБ 
в Библиотеку-фонд «Русское зарубежье». Передача осуществлялась в несколько 
этапов и завершилась в 2005 г., когда в новом здании Дома русского зарубежья 
появились достаточные площади для размещения. Обработка фонда № 1 (ВМБ), 
с момента передачи постоянно прирастающего новыми материалами, продолжа-
ется и сегодня.

В архиве ДРЗ хранится еще один уникальный документ — «Памятка для ра-
боты по подготовке мемуаров ВМБ к читательскому использованию», составлен-
ная Солженицыным в сентябре 1996 г. для сотрудников Библиотеки-фонда. В ней 
писатель сформулировал актуальную последовательность работ. Вот некоторые 
ее положения:

«I. Сделать аннотации ко всем мемуарам, где их нет. В качестве образцов ис-
пользовать уже составленные. Проставить те же условные знаки для внутреннего 
использования, что уже использовались.

II. Составлять отдельные картотеки по:
1. историческим лицам
2. крупным историческим событиям
3. социальным явлениям (дореволюционное чиновничество, дворянство, к у-

печество, духовенство, крестьянство, земство, школа, железные дороги, медици-
на, советские учреждения, тюрьмы, лагеря, колхозы,…)

19 Волков-Муромцев Н.В. Юность: От Вязьмы до Феодосии. Париж: YMCA-Press, 1983. 426 с.
20 Параллельно этой работе Солженицыны издавали еще одну книжную серию — «Исследования но-

вейшей русской истории». Как и в серии «Наше недавнее», до возвращения в Россию из печати вышли 
12 выпусков.
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4. историческим периодам (начало XX века, Первая мировая война, револю-
ция, военный коммунизм, Гражданская война, НЭП, 1-я пятилетка, 2-я пятилет-
ка, Вторая мировая война,…

5. регионам и крупным городам (СПб., Москва, Средняя Россия, Поволжье, 
Урал, Украина, Средняя Азия, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Вос-
ток,…)

6. крестьянским волнениям, восстаниям
7. крупным лагерным узлам (Соловки + Карелия, Северная Россия: Ворку-

та + Печора и т. д., Северный Урал, Казахстан Центральный, Казахстан Северный, 
Новосибирск + Томск, Бам, Забайкалье, …).

III. Формальная архивная опись — в последнюю очередь»21.

Фонд ВМБ и сегодня остается одним из самых востребованных читателя-
ми в архиве Дома. На его материалах изданы десятки книг и сотни публикаций. 
С 1997 г. издание книг ВМБ в серии «Наше недавнее» продолжило издательство 

21 Документ хранится в архиве без шифра. Печатается с сохранением авторской орфографии, пункту-
ации и выделений.

А.И. Солженицын выступает на открытии Библиотеки-фонда 
«Русское зарубежье». Слева — Н.Д. Солженицына, справа — Н.А. Струве. 

Москва, 1995. Архив ДРЗ
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«Русский путь» (к настоящему времени в Москве изданы 14 книг). Мост, протяну-
тый Александром Солженицыным сквозь немоту советских десятилетий, обрел 
твердую опору в Доме русского зарубежья и устремился дальше, в будущее, не-
возможное без живительного источника — богатейшего культурного и научного 
наследия русского рассеяния XX века. Надеждой на возможность такого будуще-
го завершил свое выступление на церемонии открытия Библиотеки-фонда «Рус-
ское зарубежье» и Александр Солженицын.

В память этого знаменательного события и юбилея возвращения писателя из 
изгнания републикуем четыре текста Солженицына, никогда прежде не воспро-
изводившиеся вместе и ныне малодоступные читателям: обращения 1975-го и 
1977 гг., предисловие к серии «Наше недавнее» 1983 г. и слово на открытии Библио-
теки-фонда в 1995 г. Последнее в полном виде печатается впервые.

Список сокращений

Архив ДРЗ — архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
ВМБ — Всероссийская мемуарная библиотека
ГУЛАГ  — Главное управление исправительно-трудовых лагерей
РГБ — Российская государственная библиотека
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ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ, 

СТАРШИМ РЕВОЛЮЦИИ*

Дорогие соотечественники!
Уже много лет я направляю свои усилия литературно воссоздать историю 

революции в нашей стране. Минувшие годы России и сама она утоплены еще с 
предреволюционных лет — в оболганиях, искажениях и укрытиях. После револю-
ции методически сокрывались или уничтожались все материалы и головы свиде-
телей, хранящих правду. Несравненны для всякого исследователя трудности сбо-
ра материалов о том времени. Но десятью-двадцатью годами позже разыскивать 
истину будет еще безнадежнее. Живых современников той бурной поры остается 
все меньше. А эпоха так изменилась, что даже черты быта, обычаев, житейских 
представлений — почти невозможно реконструировать по сегодняшнему време-
ни: отдаление как бы больше истинных 60 лет.

Но и нельзя признать дело уже необратимо погубленным. Я надеюсь на вашу 
помощь, кому сегодня больше 65–70 лет. Многие из вас уже слабы или плохо ви-
дят, или условия вашей жизни неблагоприятны, отчего даже несколько страниц 
воспоминаний написать — для вас большой труд, да часто кажется и ненужным, 
раз политики, генералы и ученые эмиграции уже написали и опубликовали свои 
книги. Но это не так: свидетельство каждого из вас — бесценно, если верно вы-
брать, о чем каждый может рассказать.

Я очень прошу вас: совершите над собой такое усилие для восстановления 
прошлого России. Напишите, кто сколько в силах и знает, — 2 страницы или 100. 
Дорог всякий человеческий материал — и даже тем более, чем дальше он от ве-
ликих событий, а ближе к простой жизни. Не ограничивайте себя ни темой, ни 
формой. Это может быть — последовательная ваша биография. Или отдельные 
эпизоды из нее, которые кажутся вам примечательными. Или характеристики 
других людей, которых вы знали (совсем не обязательно — исторических и про-
славленных), кто запомнился вам своим характером, суждениями, манерой вы-
ражаться или каким-нибудь случаем из своей жизни в те времена.

Время событий, которые я собираю, — 1917–1922. Но так как в жизни чело-
века все прожитое наслаивается воспоминаниями и опытом, то эпизоды и всех 
предыдущих лет также будут очень полезны.

Местá событий, более всего важные для меня: Петроград, Москва, Могилев, 
Рязань, Тамбов и Тамбовская губерния, Новочеркасск и Дон, Ростов-на-Дону, Пя-
тигорск — Кисловодск. По этим местам мне дорого было бы описание любой де-
ревни, хутора, имения, городского района, здания, заведения, местного обычая, 
местного деятеля, — даже самых малых черточек. Однако и факты многих других 
местностей почти всегда содержат достаточно признаков, общих для всей страны. 

Выделяю просьбу не упустить сообщить мне все, вам лично известное, наблю-
дённое, крупное или мелкое, обильное подробностями или крохотное (не общее 
описание событий, которое уже было опубликовано, а частные воспоминания):

* Публ. по: Русская мысль. 1975. 25 декабря. № 3083. 
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— о Февральской революции в вашей местности;
— о петроградской жизни весны — лета 1917;
— о развале русской армии в 1917 (картины фронта и тыла);
— о Москве лета — осени 1917, и особенно о московских октябрьских боях;
— о большевицком мятеже в июле 1917 в Петрограде;
— корниловском выступлении, если оно отразилось в вашей местности;
— о железных дорогах времен революции и Гражданской войны;
— о жизни в Советской республике до конца Гражданской войны («военный 

коммунизм»);
— о жизни при белых;
— о русской деревне революционных лет вплоть до голода 1921;
— о Гражданской войне на Северном Кавказе и новороссийской эвакуации.
Я заранее кланяюсь в пояс всем, кто откликнется для общего дела. 

Цюрих, декабрь 1975

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА. 

ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКИМ ЭМИГРАНТАМ*

Наш век отмечен для России сплошным планомерным уничтожением пись-
менных свидетельств и живых свидетелей. Но и он же отличается от предыдущих 
сплошной грамотностью. Оттого люди, много пережившие, и в пожилые годы с 
досугом имеют возможность изложить на бумаге многое из своих воспоминаний, 
особенно то, что представляет общественный интерес или познавательный смысл 
для потомков. Самые «простые» жизни в наше время прикоснулись к чему-то непо-
вторимому, несут в себе важный осколок истории, иногда только этот один человек; 
но не записав пережитого, не сообщив одноземцам — унесут в беспамятность. Од-
нако бόльшая часть таких воспоминаний обычно не пишется — из неверия в свои 
силы, из неясности цели. Бόльшая часть уже написанных не принимается в печать 
по своему обилию и потому что не достигает литературного уровня.

Русский общественный фонд, основанный мною три года назад, одной из це-
лей своих ставит собирание всяких личных воспоминаний наших соотечествен-
ников с обязательством (от меня и моих наследников) — надежного хранения, по-
степенной перепечатки и каталогизации их, а как только наступит благоприятное 
для того время — перевозки их всех в один из городов Центральной России, где 
они будут соединены с подобными же воспоминаниями людей, проживших всю 
жизнь в СССР, и составят вместе с ними Всероссийскую мемуарную библиотеку, 
сгусток народной памяти и опыта.

Эта Библиотека уже создается и принимает   в с  е   присылаемые материалы — 
короткие (2–3 страницы) или пространные (до 1000 и больше страниц), любым 

* Публ. по: «Новое русское слово». 1977. 27 сентября. № 24372.
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образом написанные, также и не на русском языке, при любом уровне грамотно-
сти — но содержащие материал из жизни нашего народа в XX веке. Воспомина-
ния могут быть отрывочны; могут включать, и это ценно, собственные взгляды, 
выводы, объяснения авторов, а также (с пояснениями) фотографии упоминаемых 
лиц, мест и самого автора, в описываемое время или ныне. Среди принимаемых 
материалов — и письма частных лиц предреволюционного и послереволюцион-
ного времени.

Все принятые рукописи Библиотека ставит на учет, аннотирует, составляет 
к ним указатели по описываемым годам, географическим местам, событиям, ли-
цам — историческим и рядовым, сферам и направлениям жизни. Затем все эти 
указания размещаются по соответствующим каталогам, и таким образом каждая 
рукопись оставляет след в разных каталогах, а будущий исследователь новейшей 
русской истории сможет двигаться систематически по избранной области, как бы 
выслушивая авторов, уже и умерших, открывая нелживую историю в этих неоце-
нимых свидетельствах.

Все воспоминания о революциях и Гражданской войне, присланные мне 
эмигрантами старшего поколения, я, после благодарного ознакомления, пере-
дал на хранение в мемуарную библиотеку. Но за пределами нашей родины еще 
многочисленнее живет эмиграция Вторая, с огромным опытом жизни в первое 
советское 25-летие (темные для истории 20-е и 30-е годы, коллективизация, пре-
следования всех видов), с опытом советско-германской войны, так называемого 
«народного ополчения» (почти нигде не отраженная жестокая эпопея!), жизни на 
территории, занятой немцами, в остовских лагерях, в армейских частях, с горьким 
опытом беженства и послевоенного неустройства в западных зонах при угрозе 
выдачи НКВД. Весь этот опыт почти неизвестен остальному населению нашей 
страны и будет представлять величайший интерес — чем позже, тем больше.

Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоми-
нания и присылать их — чтобы горе наше не ушло вместе с нами бесследно, но 
сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее. 

По желанию авторов их истинные имена могут быть вовсе не названы (и сам 
автор может прислать рукопись под псевдонимом, лишь указав, что имя  — не 
подлинное), либо сохранены в тайне до указанного ими срока.

Мемуары с наибольшей плотностью материала и самого общего интереса бу-
дут Всероссийской мемуарной библиотекой со временем публиковаться (разуме-
ется, только с согласия автора).

Независимо от Библиотеки, Русский общественный фонд принимает в долго-
срочное хранение любые материалы и архивы, относящиеся к русской истории 
XX века. При том же благоприятном времени, когда у нас на родине не будет более 
преследоваться память о нашей истории, — все «Русское хранение» будет пере-
дано в хранилища на территории нашей страны, соответственно теме каждого 
материала.

Вермонт, сентябрь 1977
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К СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕМУАРНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ*

Для страны, которая переживает (и, надеюсь, переживет) так затянувшу-
юся, всемертвящую коммунистическую диктатуру, одна из главных духовных 
целей — сохранение памяти о своем истинном прошлом, без чего нельзя восста-
новить самих себя духовно. Усилия коммунистических властей от первого дня 
их господства направлены были на уничтожение вещественных памятников, 
подлинных исторических документов, личных свидетельств и особенно — са-
мих носителей этой памяти, сугубо — людей выдающихся способностей, не по-
спешивших поддаться режиму. В СССР это планомерное жестокое уничтожение 
достигло зловещих успехов, но советским властям удавалось даже захватывать 
или раскрадывать хранилища документов, сформированные после революции 
за границей либо попавшие туда из Советского Союза во Вторую мировую 
войну .

В таких условиях один из существенных способов сохранить связь с про-
шлым — собирать письменные воспоминания старых людей, независимо от того, 
досталась ли им в жизни заметная историческая роль или рядовая. Всякий чело-
век, кто долго жил, был непременно свидетелем или участником неповторимых 
событий, происшествий, обстоятельств и доносит до нас какую-то хоть частицу, 
а часто целые пласты — эмоционального воздуха эпохи, языка, быта, людских на-
ружностей и психологии.

Внутри СССР такие воспоминания немало писались, и, безусловно, некоторые 
сохраняются посегодня, сохранятся для будущего, однако множество их сожжено  
самими авторами в страшные годы. В эмиграции таких воспоминаний совсем не 
мало. Часть их уже напечатана — иных известных лиц, также и малоизвестных. 
Но, по скудости эмигрантского житья, большинство мемуаристов писало просто 
для своих детей и внуков. Многие же эмигранты не находили в том цели или вре-
мени для того, — и вообще ничего не записали, и умерли так.

Мы дважды обращались к эмигрантам с призывом писать и присылать мемуа-
ры: в 1974 — к свидетелям революции и Гражданской войны, в 1977 — и к тем, кто 
моложе, о разных периодах советской и эмигрантской жизни. Для старых поколе-
ний это было уже поздно: большинство видных и невидных участников почили. 
Но и то, что удалось собрать, несколько сот больших и малых рукописей, — со-
ставляет большую ценность при наших прежних провалах и потерях. Всероссий-
ская мемуарная библиотека предназначена сохранить эти рукописи для будущей 
России, где получит, конечно, новый прилив их.

Некоторые присланные рукописи выделяются своей яркостью, даже увлека-
тельностью, неожиданным углом зрения или описанием полностью утраченного 
ныне, — и мы уже теперь начинаем публиковать их в серии «Наше недавнее». Она 
будет выходить непериодически, каждый том — отдельного автора, иногда двух-
трех вместе. Наряду с эмигрантами мы будем печатать и воспоминания людей, 

* Публ. по: [Солженицын 1997].
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живущих в СССР или живших там безвыездно до смерти. В серию будут включе-
ны также и давно написанные, но никогда не напечатанные воспоминания вид-
ных деятелей дореволюционной России (либо напечатанные только на иностран-
ных языках).

Разумеется, читатель простит мемуаристам безыскусность языка, несовер-
шенство композиции, весьма разную степень подробности или общности в от-
резках времени, при смене тем, даже разрывы повествования — как складывалась 
жизнь и как вспоминалась потом. Беспритязательность и честность воспомина-
телей, простота их речи — лишь оттеняют достоверность и содержательность со-
общаемого и вызывают в ответ благодарность, что они оставили нам эти свиде-
тельства.

Август 1983

СЛОВО НА ОТКРЫТИИ БИБЛИОТЕКИ-ФОНДА 

«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»*

Выступавшие до меня уже достойно оценили высокий умственный и культур-
ный вклад русской эмиграции, в основном между двумя войнами. Была так назы-
ваемая первая эмиграция. Была эмиграция вторая — результат Второй мировой 
войны, она попала в некотором смысле в более зажатое и еще более тяжелое по-
ложение, чем первая, но об этом несколькими словами позже.

Когда я оказался на Западе, Никита Алексеевич Струве мне в одной из пер-
вых бесед сказал: «Собирать впечатления о прошлой истории вы уже опоздали, 
почти все выдающиеся люди умерли». Действительно, это было так. Я застал пер-
вую эмиграцию уже при ее конце. Но тем более поразителен подвиг оставшихся 
стариков — безымянных, среди которых уже не было знаменитых имен, когда я 
два раза обратился с воззванием. Первый раз — с воззванием: «Пишите воспоми-
нания о днях революции; все, что вы помните!» И они писали. Некоторые — уже 
слепые, некоторые — едва держащимся в руках карандашом, некоторые — не до-
писав последней страницы, умирали. И тем не менее они присылали рукописи. 
Бесценные рукописи!

Значит, в первой эмиграции была не только вершина (вершина духовная, о ко-
торой здесь говорили), но была и масса замечательных свидетелей исторического 
времени, которое все растоптано тем, что архивы у нас уничтожались, свидетели 
расстреливались, и память народная должна была исчезнуть.

Но народная память сохранилась в тех людях. Они дали мне прилив мате-
риалов, без которых я «Красное Колесо» написать не смог бы. По Семнадцатому 
году — документалистика богатейшая!

Но этого мало.

* Архив А.И. Солженицына в Троице-Лыкове.
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Чтобы почувствовать воздух эпохи, настроения людей и множество частных 
случаев, нужна была эта народная память. И, столкнувшись с этим, я послал вто-
рое обращение в 1977 году (это было 18 лет тому назад), о том, что мы с женой 
создаем, пока в Вермонте, Всероссийскую мемуарную библиотеку — сгусток па-
мяти обо всей истории послереволюционного, а возможно, и дореволюционного 
периода. И я призвал всех эмигрантов писать мне.

Идея, конечно, была не нова. Едва первая эмиграция после революции оказа-
лась на Западе, она поняла, что здесь, в России, из лап ЧК архивы уже не уйдут и 
что здесь правду будут выглаживать, выжигать. И она начала создавать свой, ис-
ключительной ценности, так называемый «Пражский архив»1. И создавала его от 
войны до войны. А потом кончилась война, пришла Красная армия — и весь этот 
архив увезли в Москву2. Эмиграция считала его потерянным для России навсегда. 
И это было правдоподобно, очень правдоподобно.

Тогда эмиграция неутомимо стала собирать второй, так называемый «Бах-
метевский архив» при Колумбийском университете (Бахметев — бывший посол, 
последний посол России в Соединенных Штатах). По нашему русскому добро-
душию, договорились просто так, «по-хорошему»: «Вы нам — помещения, а мы 
будем собирать». «Да, пожалуйста-пожалуйста, мы вас не тронем!» А контракта 
не подписали. И президент Эйзенхауэр при жизни сказал: «Одобряю, одобряю». 
А контракта-то нет!3

Прошло 20 лет, и они опять собрали прекрасный архив. Я там работал — 
чудесный архив, я там многое взял. И вдруг потом началось такое: американцы 
архив забрали. Колумбийский университет «заглотнул»  — и всё! Выгнал рус-
ских — и больше ничего! «Контракта у вас нет? Нет... А обещания остаются обе-
щаниями». Ну, конечно, он существует, он доступен, но он не стал нашей соб-
ственностью4.

Наша Всероссийская мемуарная библиотека — это третья попытка. Это по-
пытка, когда люди должны были верить, что, отправляя нам мемуары, они дей-
ствительно посылают их на вечное хранение. И нам удалось собрать 750 воспоми-
наний (некоторые — маленькие, а некоторые — почти до 1000 страниц) о разных 
периодах дореволюционной, революционной и советской истории. И даже из 
России... Некоторые рисковали и присылали рукописи из Советского Союза нам 
туда — в Вермонт, с десятка полтора было и таких воспоминаний. Мы обещали, 
что берем на себя вечное хранение этих материалов — я или мои потомки — и что 
потом все это будет базироваться в России. Но вот нам с женой довелось еще при 
нашей жизни сделать это.

Здесь мы пока еще не сделали публичного объявления о том, чтобы нам при-
сылали мемуары. Не сделали потому, что у нас нет ни организационных сил, ни 
помещений, не успеваем мы все обработать и сделать так, чтобы эта библиотека 
начала работать. Но уже здесь к нам пришло еще 300 мемуаров, так что их уже 
больше тысячи! Если мы в ближайшее время сделаем объявление, придет еще не-
сколько тысяч. Это сгусток нашей народной памяти — бесценный и во многом 
заменяющий все уничтоженные или навсегда для нас закрытые архивы. Я связы-
ваю открытие этого Дома (все остальные его функции назвали уже до меня, я не 



повторяю) также с тем, что это первое место, где мы можем начать разворачивать 
Всероссийскую мемуарную библиотеку, которая сейчас у нас только аннотирует-
ся — то есть по каждой рукописи составляется сжатая весомая аннотация. А даль-
ше по каждой работе будет идти каталогизация, будут составлены картотеки: по 
географическим местам, по именам, по социальным явлениям, по периодам, по 
отдельным событиям. Так что когда-нибудь любой читатель — наш современник 
или потомок — сможет прийти и сказать: «Меня интересует такое-то лицо». Ему 
ответят: «В таких-то мемуарах, на такой-то странице». «Меня интересует такое-то 
социальное явление (коллективизация или что-то еще)». «В таких-то мемуарах, на 
такой-то странице». И исследователь сможет это все собрать, обобщить и пустить 
дальше...

Я присоединяюсь к общей радости, к тому, что этот Дом открывается, к благо-
дарности Московской городской управе (так я по-старому говорю), которая от-
дала нам это помещение и помогла нам здесь разместиться5. И я надеюсь, что все 
линии, которые здесь были перечислены, в том числе и Всероссийская мемуарная 
библиотека, — все это начнет функционировать, и будет действительно светиться 
этот мост, соединяющий память эмиграции и нашей Родины.

1 Русский заграничный исторический архив в Праге. Создан в 1923 г. как архив рус-
ской революции. 

2 В 1945 г. архив, за исключением части фонда периодики, вывезен в Советский Союз 
и распределен по спецхранам различных центральных государственных архивов. Основ-
ной массив ныне доступен для изучения в Государственном архиве Российской Федера-
ции, а также в некоторых других федеральных архивах. 

3 Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колум-
бийского университета. Основан в 1951 г. 

4 В 1977 г. Бахметевский архив полностью перешел в собственность Колумбийского 
университета. Отстраненный многолетний хранитель архива Л.Ф. Магеровский, пытаясь 
восстановить прежние договоренности, обратился за поддержкой к Солженицыну. Тот 
написал письмо руководству университета, но получил «от колумбийских джентльменов 
холодно отклоняющий ответ. И — все» [Солженицын 2021, с. 243]. 

5 Для создания Библиотеки-фонда Правительством Москвы была выделена часть зда-
ния бывшей районной библиотеки № 17. В 2005 г. по соседству было возведено и открыто 
современное здание Дома русского зарубежья. Ныне реконструированное здание бывшей 
библиотеки входит в единый комплекс зданий ДРЗ.



К 100-ЛЕТИЮ 

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ





27
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Т.В. Викторова

«ВЕСТНИК РСХД» КАК МЕСТО «ОЦЕРКОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ»: 

100 ЛЕТ ИСТОРИИ

Тема духовной и жизненной программы «Вестника РСХД» теоретически ос-
мыслялась на протяжении всей истории Движения крупнейшими богословами 
эмиграции, как свидетельствуют рубрики «Жизнь Движения» и статьи первых 
редакторов — Н.М. Зернова, Г.П. Федотова, И.А. Лаговского, Н.А. Струве в номе-
рах 1920–30-х гг. В 1950–60-х гг. об этом писали о. Александр Шмеман и о. Иоанн 
Мейендорф, давшие новое обоснование идее церковной культуры и расширив-
шие «поле действия Вестника»  — излюбленное выражение на страницах жур-
нала — за пределы европейского континента. В 1990-х гг. новым «полем» стала 
Россия — благодаря горению Н.А. Струве, бессменного редактора «Вестника» на 
протяжении второго полувека его существования. Каждый раз — это поле идео-
логической борьбы с религиями «человекобожия», пробуждающее писательские 
таланты, способные ответить «кадрам опытных, и часто талантливых писателей 
в СССР, часто отдающим все свои силы для антирелигиозной борьбы» [От редак-
ции 1926, с. 3] , как формулирует эту программу Н.М. Зернов в 1926 г. в первом пе-
чатном номере «Вестника» 1. Последующая столетняя история являет целую пле-
яду авторов (Б.К. Зайцев, В.В. Вейдле, А.И. Солженицын, С.С. Аверинцев), среди 
которых немало почти неизвестных имен, на свой лад свидетельствующих о том, 
как «свет и во тьме светит» — и освящает жизнь. 

Роль «Вестника РСХД» как печатного издания, которое позволяет передать 
опыт этого горения,  — поистине уникален, поскольку это единственный эми-
грантский журнал с непрерывной историей. Его издание приостанавливалось, но 
не прекратилось во время Второй мировой войны; он не потерял своего значения 
в годы перестройки и гласности; наконец, быть может, еще более он необходим в 
современных условиях. 

Я буду вынуждена лишь обозначить главные вехи этой истории, опираясь на 
опубликованные в течение века материалы, которые позволяют нам услышать го-
лоса создателей, авторов и читателей, для многих из которых участие в жизни 
журнала стало реальным опытом преображения жизни. 

1 Статья открывает первый номер «Вестника», напечатанный типографским способом (десятый по 
счету, по указанию ред. коллегии: первые девять номеров распространялись в машинописных копиях, рас-
печатанных на ротаторе). 
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ВЕХИ И «ШАГИ» «ОЦЕРКОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ» 

НА СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА».

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД: 1925–1939. 

ПАРИЖ — ЭСТОНИЯ — ПАРИЖ

Первый номер журнала2 вышел 1 декабря 1925 г. тиражом 300 экземпляров 
по инициативе Н.М. Зернова, подчеркивающего в первых выпусках журнала не-
обходимость печатного слова для активной защиты христианства, принимая во 
внимание ту «нужду, которую будет испытывать наша Церковь в людях, умеющих 
излагать свои мысли, говорить о том, во что они верят и что они знают», для пере-
дачи миру подлинного лика православия [От редакции 1926, с. 3].

В.В. Зеньковский, известный своим ораторским и писательским талантом, 
уточняет эту программу «освящения жизни» в последующих номерах, указывая 

на необходимость различения «церковной культуры», т. е. 
«пути преображения всего творчества в свете и духе Церк-
ви», или же «внутреннего двора церкви», пребывающего 
одновременно в плане истории и в вечности, — и «оцер-
ковленной культуры», т. е. преображения самой жизни, 
«внешнего двора» Церкви [Зеньковский 1929, c. 46]. Для 
Движения это означает «искание “явленного Правосла-
вия”, искание жизни, до самых глубин своих построенной 
в соответствии с духом Православия, но в то же время 
внутренне свободной, изнутри развивающейся в сторону 
правды, данной нам в Православии» [Там же, c. 47]. 

Листая номера 1920–30-х гг., можно проследить, как 
шаг за шагом православие «являет себя» и в масштаб-
ных событиях (съезды, работа кружков в главных евро-
пейских центрах на Балканах и в Прибалтике), и в делах 
малых: так, например, сбор пожертвований на повседнев-

ные нужды Движения становится «неделей труда и радости» и приносит сумму в 
68 тыс. франков. Талантливые хроникеры Движения (среди которых Е.Ю. Скоб-
цова (мать Мария) и С.М. Зернова) описывают эти события как «любовное сбли-
жение» рядовых участников общего дела. «Дух христианства незаметно для нас 
самих овладевал нами» [Верховский 1928, с. 27], — свидетельствует со своей сто-
роны Сергей Верховский из Братиславы в связи с конференцией Христианского 
движения юго-восточной Европы, собравшей 70 участников 14 национальностей 
в Лугочавице в августе 1928 г. «Различия и разногласия не превращалась в ссоры и 
распри. <...> Вместе с тем каждый из нас не только не терял своего особого лица, 

2 См. общее описание этапов истории журнала с указанием мест издания, изменений заглавия (от 
«Вестника РСХД в Западной Европе» до, начиная с 1974 г., «Вестника РХД»), главных редакторов и отдель-
ных членов редколлегии в сводном каталоге периодики русского зарубежья «Эмигрантика»: URL: http://
www.emigrantica.ru/item/vestnik-russkogo-studencheskogo-khristianskogo-dvizheniia-parizh-19301936 (дата 
обращения: 29.08.2024). 

Обложка первого но-
мера журнала, напеча-

танного типографским 
способом (1926. № 10)
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но — напротив — резче, чем обычно, чувствовал свои личные, народные и рели-
гиозные достоинства и недостатки» [Там же]. 

Эта философия персонализма, обнаружившая себя в ходе встречи, реальное 
ощущение жизни в свете Евангелия характерно для большинства съе здов, своего 
рода языков пламени Пшеровского. И даже если случается, что все предвещает 
обратное (например, опасения, что третий, Клермонский съезд в 1928 г. «будет не-
интересным» и немноголюдным, поскольку не приехали ни еп. Сергий, ни о. Сер-
гий Булгаков, ни о. Сергий Четвериков [Федотов 1928, с. 25–26]) — результат тем 
не менее ошеломителен. «La grâce de Dieu était presque tangible» («Благодать Бо-
жия была почти осязаемой» ), — c удивлением записывает французский участник 
съезда. «Эта волна увлекала сопротивляющихся, творила действительные обра-
щения — крещение юноши, присоединение девушки-католички, обращение двух 
оккультистов — теософов, из которых один — человек недюжинной воли и эру-
диции, защищал с отчаянной верностью свои позиции в одном из семинаров» 
[Там же, c. 27]. Этим «чудом Клермона», покорившим сердца, стала проповедь на 
французском отца Льва Жилле (Gillet), недавно перешедшего в православие. Он 
говорил о съезде как о пути учеников в Эммаус, рядом с еще не узнанным Хри-
стом, который открывается в последней трапезе. «Его слово стало для нас под-
линной встречей со Христом в личном пути говорившего»,  — отмечает новый 
редактор «Вестника» Г.П. Федотов. «Отец Лев говорит нам о своей любви к Святой 
Руси, а сам показывает нам Святую Францию», передает «живой опыт Вселенской 
Церкви» [Там же]. 

Это измерение еще более ощутимо в работе Содружества преп. Сергия и 
св. Албания («радость брату», как емко выражает смысл этих встреч с англика-
нами С.С. Безобразов [Безобразов 1927, с. 14]); в диалоге с католиками, которые 
имеют свою богатую традицию «оцерковления» жизни — в частности, в области 
со циальной работы. (Е.Ю. Скобцова особо отмечает эти примеры в своих хро-
никах  — известно, какую роль они сыграют в ее «отпочковании» от Движения 
для воплощения ее собственного Православного Дела.) «Живой опыт Вселенской 
Церкви» передан и отчетами о зарубежных съездах и международных встречах в 
рассказах Н.М. Зернова, убежденного, что общение христиан разных конфессий 
«является для всех нас источником иных творческих сил» [Зернов 1929, №  10, 
с. 16]. Наконец, этому объединению способствуют и международные летние ла-
геря в Голландии, Англии и Японии [Лагерь 1929, с. 31], куда  отправляются юные 
движенцы, сами они также принимают во французских Альпах сверстников 
разных стран и исповеданий (избавляясь таким образом от национальных пред-
взятостей, стереотипов и от риска горделивого осознания себя единственными 
носителями Христовой истины). Само общение на разных языках становится 
способом расширения пространства «внешнего двора» Церкви, ибо оно объеди-
няет, а не разобщает. Так, приезд в 1927 г. в Страсбург Н.А. Бердяева стал собы-
тием не только для местного кружка РСХД, но и «всего эльзасского религиозно 
образованного общества»: виднейшие философы и богословы в беседе с ним на 
темы «Нового Средневековья» «взволновано узнают», по выражению хроникера, 
их собственные наблюдения о метаистории Эльзаса [Письмо из Эльзаса 1927]. 
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Но эта позиция открытости сохраняется и по отношению к cоветской России, 
идеология которой неприемлема. На ее систематичное расцерковление Движе-
ние отвечает оцерковлением, посвятив этому все силы эмиграции: в то время как 
в СССР церкви разрушаются или превращаются в гаражи, они вырастают скром-
ными голубым луковками-куполами в разных уголках Европы, и вырастают за-
частую именно из гаражей, как, например, лурмельская церковь матери Марии 
(Скобцовой) — акт преображения, зафиксированный Л.А. Зандером, фотохро-
никером Движения и «Вестника» в своем альбоме.

Однако позиция неприятия не означает противопоставления: Г.П. Федотов в 
статье 1926 г. «О стиле в проповеди» [Федотов 1926, с. 7] говорит о необходимо-
сти овладения языком этой страны, сравнивая современное полож ение эмигран-
тов с миссией апост ола Павла, который должен был обучиться языку и нравам 
варваров, чтобы донести до них пламя Христовой веры. «Действовать в среде 
новых язычников, в среде новых культурных дикарей» означает регулярный об-
зор на страницах «Вестника» их «Хрестоматий безбожника» и «Комсомольских 
Пасх»; анализ их научных понятий, их художественных символов, общественных 
и правовых ценностей [Там же]. Такой анализ систематически, с первых номе-
ров, ведется И.А. Лаговским, автором рубрик «Мир окрадываемый», «Там, где 
с Богом борются» и публикаций «Писем из советской тюрьмы». Он становится 
одним из чаемых Зерновым идеальных авторов «Вестника», в ком сочетаются 
точное знание вопроса, пламенная вера и яркий литературный талант. С 1937 г. 
Иван Аркадьевич  — главный редактор журнала, издание которого переносит-
ся в Эстонию, — главное «поле» его деятельности, «оцерковления жизни» в но-
вых масштабах. За это практическое христианство и явление его результатов на 
страницах «Вестника» он заплатил жизнью — был расстрелян 25 апреля 1941 г. в 
подвалах НКВД за «антисоветскую пропаганду». Мера наказания соответствует 

Работы по превращению гаража при особняке на ул. Лурмель 
в церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 1934. Фотография из альбома 

Л.А. Зандера. Православный институт преп. Сергия, Париж
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той мере опасности, которую он представлял в глазах ЧК, раскрывая на протяже-
нии 15 лет коммунизм как псевдорелигиозное мировоззрение, являя его явные и 
скрытые механизмы, делая это на страницах западного журнала, неподвластного 
«организованным щупальцам» КГБ [Лаговский, 1926, с.  12]. Освящение жизни 
ведет к мученичеству, к слиянию в личном опыте «внутреннего» и «внешнего» 
дворов Церкви — и жизнью под ее сенью.  Слово, вынесенное из нее в мир, запе-
чатленное на страницах журнала, становится светом для других — и продолжает 
воспламенять столетие спустя. 

В.В. Зеньковский, друг, соратник Лаговского на ниве «Вестника», с 1938 г. при-
нимает ведение журнала, редакция которого в предвоенные годы вновь перено-
сится в Париж. Тема «оцерковления жизни» разрабатывается ее главным идеоло-
гом в эмиграции, в т. ч. в реалии ее столкновения с западной «секуляризованной 
культурой», «обмирщенной жизнью», иначе говоря — «новым язычеством», ко-
торое «сейчас под разнообразными формами модных учений и увлечений уси-
ливается изгнать Христа их жизни... <...> изменить или ослабить силу Его запо-
ведей и учений, приспособить их к своим вкусам и вожделениям» [От редакции 
1939, с. 1]. Разразившаяся историческая катастрофа — другое «противодействие» 
оцерковлению, чему может противостоять только христианское воссоедине ние 
Европы, напоминают Зеньковский с Вл. Соловьевым, корректируя шпенглеров-
ские диагнозы «Заката Европы» [От редакции 1938, c. 1–2]. (Интересно отметить, 
что читателем журнала в эти годы становится двадцатилетний Альбер Камю в 
попытках осмыслить причины современного нигилизма, что откликнется в его 
пьесе «Праведники» и эссе «Бунтующий человек».) 

С Зеньковским в «Вестник РСХД» вошел и жанр передовицы. Краткие статьи 
«От редакции», обозначающие новые горизонты деятельности журнала, носили 
анонимный характер, хотя и позволяли угадать автора. (Например, в неподпи-
санной вступительной статье к майскому номеру 1931 г., отмечающей «какое-то 
громадное внутренне сходство между эпохой свв. Василия Великого и Григория 
Богослова и переживаемым нами моментом исторических судеб Православной 
Церкви» [1 мая 1931], несложно различить автора «Святых Древней Руси», опубли-
кованных «YMCA-Press» в начале этого года, а также ярких статей, уточняющих 
эту параллель на страницах «Вестника», «Нового Града» и «Пути».) С ВасВасом, 
как звали Зеньковского в эмиграции до принятия духовного сана, статьи «От ре-
дакции», по-прежнему без указания имени, не оставляют ни малейшего сомнения 
в их авторстве. Июньский номер 1937 г. открывается узнаваемыми утвердительны-
ми словами: «Нужна не утопия, а реальный план» [От редакции 1937]. Под эгидой 
Зеньковского «Вестник» становится и по-настоящему полемическим журналом, 
всецело соответствуя характеру  его нового редактора. 

Статья матери Марии (Скобцовой) «Испытание свободой» [Мать Мария 
1937], понимаемой ею в условиях эмиграции как «дар», призвание, возможность 
жизнетворчества «там, где всего труднее строить», тотчас вызвала устные и пись-
менные протесты эмигрантов, оскорбленных данной автором характеристикой 
дореволюционной Церкви. Главный редактор считает долгом ответить на стра-
ницах журнала, на этот раз от своего имени, предлагая отделить зерна от плевел, 
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т. к., с его точки зрения, критика проходит мимо главных мыслей статьи. Он все-
цело солидаризируется с автором и даже чуть приоткрывает редакторский порт-
фель: мы узнаем, что статья была написана по просьбе самого Зеньковского, более 
всего в ней ценившего огромную ответственность за каждое слово, ту свободу и 
веру, которая «может быть исповедуема [только] под условием готовности муче-
ничества за нее» [Там же, с. 12] и которая приведет мать Марию в Равенсбрюке к 
свободно избранному шагу в газовую камеру.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ: 

1948–1974–1989. МЮНХЕН — ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК

Тема свободы как заданности человека от Бога, как борьбы за его подлинный 
лик — ключевая для послевоенных лет журнала, издание которого возобновлено 
с конца 1940-х гг. героическими усилиями отца Александра Киселева в Мюнхене3. 
Журнал выходит в более скромном объеме, но по-прежнему лаконично и точно 
информирует о работе христианских сил и привлекает изящной обложкой с лого-
типом, созданным известным художником М.В. Добужинским. 

В 1950-х гг. «Вестник» вновь переезжает в Париж, его 
новым редактором становится И.В. Морозов. Он с особым 
вниманием относится к жизни лагерей РСХД, описывая 
их как настоящую «лабораторию оцерковленной жизни», 
где «внутренний» и «внешний» дворы Церкви — пусть и 
на краткое время лагерной смены  — становятся единым 
пространством: во время богослужения юноши и девушки 
не только поют в хоре, но и сами произносят проповеди 
по дерзновенному предложению о. Алексея Князева; при-
частие совершается под открытым альпийским небом и 
почти райским пением птиц. Тема «евхаристии в миру» в 
богословском ключе осмысляется в трудах о. Александра 
Шмемана и о. Иоанна Мейендорфа, которые становятся 
активными авторами журнала, членами редколлегии и 
его «вестниками» за океаном (так в надписях на обложке 
журнала появляется Нью-Йорк, сотрудничать в издании 
начинают профессора Свято-Владимирской семинарии: 
о.  Г.  Флоровский, Николай Арсеньев, о. Иоанн (Шахов-
ской)). В  этот период в «Вестнике» начинают публико-

ваться авторы из cоветской России. Не зная их лично, Иван Васильевич доверяет 
художественному таланту этих писателей как критерию их подлинности. Среди 
этих авторов А.И. Солженицын, с которым налажена связь благодаря переписке, 
а затем и личной встрече Н.А. Струве с молодым сотрудником журнала Е.В. Ба-

3 О возобновлении журнала в 1949 г. см.: [Киселев 1971].

Первый печатный 
номер, изданный в 

Мюнхене в 1949 г., по-
сле военного перерыва. 

Логотип работы 
М.В. Добужинского
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рабановым, прихожанином о. Александра Меня из Москвы4. Это сотрудничество 
влечет за собой публикацию целой плеяды авторов, рукописи которых, отснятые 
на пленку, переправляются тайно, в частности в дипломатических чемоданах и 
радиоприемниках5. «Вестник» становится воплощением того слова, которое за-
ведомо писалось «в стол», могло быть арестовано или уничтожено — и которое, 
однако, прозвучало на гораздо более обширном пространстве «внешнего двора» 
Церкви, став свидетельством миру, «оправданием творчества» для авторов и, как 
свидетельствуют читатели из СССР (куда «Вестник» проникал в тех же дипло-
матических чемоданах, едущих в обратном направлении), — стал одним из ред-
ких глотков свежего воздуха. Например, в юбилейном сотом номере, изданном 
в 1971 г., читатели могли познакомиться с публикующейся впервые проповедью 
«Восхождение ко Христу» о. Сергия Булгакова, исследованием «О религиозном 
опыте Достоевского» Н.С. Арсеньева, эссе Г.К. Честертона «Парадоксы христиан-
ства» в переводе Н.Л. Трауберг, размышлениями о судьбах России прот. А. Шме-
мана и Н.М. Зернова, неизвестным текстом «Мое завещание» Н.Я. Мандельштам, 
полученным Никитой Алексеевичем от автора. Там же прочесть новое обращение 
Солженицына («Открытое письмо Министру госбезопасности СССР Андропо-
ву»), данные о внесудебных преследованиях М.Л. Ростроповича, информацию о 
запрещенных кинофильмах (среди которых «Киевские фрески» С.  Параджано-
ва, «Андрей Рублев» А. Тарковского, «Второе пришествие Христа» В. Бычкова, 
известные читателю лишь по названиям). Наконец, в рубрике «Литература» от-
крыть для себя неизданные стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, вос-
поминания о детстве священника Павла Флоренского, ошеломительные очерки 
«Страшный мир. Приношение кресту на могиле Александра Блока» В.В. Вейдле и 
размышления главного редактора о творческом наследии И.А. Бунина и А.М. Ре-
мизова, написанные на основе личных встреч.

Так почти каждый номер, один богаче другого, открывает неведомые горизон-
ты, насыщает каждого по мере его духовного вопрошания. Яркие воспоминания о 
том, как читался «Вестник» в эти годы и что это означало для читателя, можно най-
ти как в романах Людмилы Улицкой, так и в исторических свидетельствах, в част-
ности А.М. Копировского [Андросенко, Строцев, с. 318]. История связей журнала 
и будущего Свято-Филаретовского института восходит в определенном смысле к 
началу 1970-х гг., когда в «Вестнике» под псевдонимами Герасимов и Богданов начал 
публиковаться будущий отец Георгий Кочетков6. В конце 1970-х — начале 1980-х гг. 
в журнале были опубликованы отдельные «узлы» «Красного Колеса» Солженицы-
на (гл. 62, 65, 71, 7, 41, 26, 64, 69 в  № 126–135). В итоге пишущий под контролем 
писатель-диссидент доверяет Н.А. Струве публикацию «Архипелага», «взорвавше-

4 О знакомстве Н.А. Струве и Е.В. Барабанова и последствиях этой встречи для истории «Вестника» 
см.: [Струве 2009], [Викторова 2018].

5 См. о передаче  материалов для «Вестника» через «невидимок», помощников А.И. Солженицына 
[Дурова 2020], каталог выставки в парижском центре А.И. Солженицына в 2018 г. [Архипелаг 2018]. 

6 См., например, статью «Герасимова», полученную из России и опубликованную Н.А. Струве в № 128 
за 1979 [Герасимов 1979]. 
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гося» в парижском издательстве «YMCA-Press», месте издания «Вестника», 50 лет 
назад — перед тем, как потрясти мир. 

Никита Алексеевич стал главным редактором журнала начиная с 1968 г.7, отме-
ченного «Открытым письмом», полученным редакцией из России [Открытое письмо 
1968]. Группа анонимных авторов пишет об «особой драгоценности всякого слова» 
«Вестника», всецело отвечающ его духовной жажде нового поколения россиян. Они 
просят больше ориентировать журнал на Россию и предлагают целую редактор-
скую программу — статьи о религиозной философии, о внутри- и внешнеполитиче-
ском положении России, о метаисторическом освещении событий мировой совре-
менной истории [Там же]. «Вестник» в ответ разрастается из скромной тетрадки в 
200–300-страничный толстый журнал в традициях русской мысли. Никита Алексее-
вич, его бессменный редактор, вплоть до последнего дыхания 7 мая 2016 г. (еще 3 мая 
мы дорабатывали 205-й номер) ведет его по линии «оцерковления», намеченной пер-
выми редакторами, «программой» россиян, высказанной в «Открытом письме», и, 
главное, собственной интуицией филолога, интеллектуально и жизненно воплощая 
идею активного христианства. Так, его книга «Православие и культура», трижды 
переизданная в издательстве «Русский путь», каждый раз восполнялась его новыми 
статьями из «Вестника» (в последнем издании — из журналов французских слави-
стов8) и стала настольной книгой нашего поколения. Каждый из нас, посещавший 
их с Марией Александровной дом в Вильбоне на окраине Парижа, мог бы повторить 
слова французского посла Пьера Мореля о том «скромном и натруженном покое, 
который царил вокруг их очага и был отражением целой жизни» [Морель 2016, 
с. 17–18], ощутив их особый, почти преображенный мир.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП: 

1990–2024. МОСКВА — ПАРИЖ

Никита Алексеевич, посетив впервые страну, где еще недавно раз  ворачи-
валась «борьба с Богом», в сентябре 1990 г., выбирает ее главным полем нового 
«Вестника», издание которого с начала 1990-х гг. перенесено в Москву: первона-
чально, с 1992 г. (с № 164) — в «Христианское издательство», а затем, начиная с 
1997 г. до 2024 г., — в издательство «Русский путь» благодаря глубокой дружбе 
и эффективному сотрудничеству с В.А. Москвиным. На обложке журнала появ-
ляется третий город  — Москва; редколлегия по-прежнему работает в Париже, 
объединяя сотрудников стран Западной и Восточной Европы; в новых условиях 
освобождения от ига советской идеологии и обретенного дара свободы в «Вест-
нике» публикуются христианский философ Сергей Сергеевич Аверинцев, поэтес-
са Ольга Александровна Седакова, историк Михаил Яковлевич Геллер. Эта стра-
ница истории журнала известна сегодняшней аудитории лучше всего.

7 В 1952–1969  гг. Н.А. Струве  возглавлял редакцию совместно с И.В. Морозовым, в № 1/2 (87/88) 
за 1968 г. его именем  подписана статья «От редакции», как ответственный редактор впервые был обозначен 
в № 3 (97) за 1970 г. (Примеч. ред.)

8 См. третье издание:  [Струве 2021]. 
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В последние годы, несмотря на новые исторические испытания, «Вестник» 
продолжает свою работу, осуществляя все те же задачи и следуя традициям, зало-
женным первыми редакторами. Нынешняя редколлегия включает членов из Па-
рижа, Женевы, Рима, Будапешта, Москвы, Тюмени, Киева; само издание с 2024 г. 
снова перенесено в Париж. Современные средства коммуникации позволяют 
новые способы передачи опыта «оцерковления жизни», одним из которых нам 
видится электронная версия журнала. Поиск этих способов продолжается в по-
пытках «не дать угаснуть огню» первых съездов и остаться верным свободе как 
дару в ее новом испытании. И мы верим, по слову матери Марии (Скобцовой) и 
В.В. Зеньковского, «что если нам это испытание дано и если у нас есть воля при-
нять его, то мы надеемся, что нам будет дана сила и вынести его» [мать Мария 
1937, с. 15].

Список сокращений

еп. — епископ
КГБ — Комитет государственной безопасности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
прот. — протоиерей
ЧК — Чрезвычайная комиссия
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УДК 260.1

Д.Н. Струве

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ О ЗАДАЧАХ РСХД 

НА СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА РСХД»

Несмотря на усилия отдельных людей, церковное и богословское наследие 
русской эмиграции ХХ века до сих пор по-настоящему не вернулось в Россию, 
не оказалось в ней востребованным, не получило должной рецепции и не при-
несло все те плоды, которые можно было бы от него ожидать. Нет сомнения, что 
рано или поздно это так или иначе произойдет, может быть, и не в столь далеком 
будущем. Потому кажется столь важной всякая работа, которая уже делается в 
этом направлении. Особое место в этом наследии принадлежит протоиерею Сер-
гию Булгакову, крупнейшему деятелю русской церковной эмиграции, создателю и 
вдохновителю Русского студенческого христианского движения и Православного 
богословского института имени преподобного Сергия Радонежского в Париже. 
Как известно, его богословское творчество также не стало до сих пор предметом 
достаточного изучения и обсуждения и все еще ожидает подлинного церковного 
признания и рецепции. 

В известном очерке «Три образа», написанном в 1971 г. по случаю 100-летия 
рождения о. Сергия Булгакова и опубликованном в 101/102-м номере «Вестника 
Русского христианского движения», о. Александр Шмеман пишет:

Ведь вот сто лет прошло со дня рождения и более двадцати лет со дня 
смерти того, кого, как бы ни относиться к его творчеству, нельзя не признать 
одним из самых замечательных людей последнего трагического полустоле-
тия русской истории, а имя его окружено почти полным молчанием. Там, в 
России, оно под самоочевидным запретом. Здесь, за рубежом, на протяжении 
четверти века, отделяющей нас от его смерти, не появилось, за исключением 
книги его ближайшего ученика Л.А. Зандера, ни одной серьезной о нем ра-
боты, ни одного настоящего разбора его учения. По-видимому, для одних он 
уже сброшенный со счетов истории, осужденный и разоблаченный «еретик», 
а другие, занятые своим, попросту забыли о нем, и им он неинтересен и чужд. 
[Шмеман 1971, с. 9–10].

Три года назад мы отмечали 150-летие со дня рождения о. Сергия Булгакова, 
80 лет прошло со дня его кончины. Если в официальной церкви положение мало 
изменилось, то имя о.  Сергия Булгакова не забыто. Интерес к нему растет как 
среди инославных, так и среди православных. Можно надеяться, что системати-
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ческое изучение его творчества в церковных кругах и рецепция его творчества 
церковным сознанием — дело не столь отдаленного будущего. 

Так или иначе, пытаясь понять значение Русского студенческого христианско-
го движения, невозможно обойти вниманием личность о. Сергия Булгакова. Он 
сыграл ключевую роль в возникновении и становлении Движения, придал ему 
особенную глубину и во многом определил его характер и направление. Потому 
кажется важным, отмечая столетие создания РСХД, вспомнить в первую очередь 
о нем. И проще всего это сделать, вернувшись к тем текстам, опубликованным в 
«Вестнике РСХД», которые о. Сергий Булгаков посвятил теме Движения. Создан-
ный в 1925 г. и издававшийся с перебоями до войны, «Вестник РСХД» в довоен-
ные годы еще не был тем толстым общественным журналом, которым он станет 
в 1970-х. Тогда это был внутренний печатный орган РСХД, выходивший ежеме-
сячно, а с 1937 г. — раз в два месяца под редакцией Николая Зернова (до 1929 г.), 
Ивана Лаговского (до 1933 г.), Георгия Федотова (1930–1931), а затем Василия 
Зеньковского (1937–1939). Он носил просветительский характер и был обращен 
к молодежи, собиравшейся в Движении. Поэтому о. Сергий Булгаков не публи-
ковал в нем своих богословских статей: для этого существовал «Путь», в котором 
печаталась известная серия очерков о Церкви. 

В «Вестнике РХД» выходили публикации иного характера, тесно связанные с 
жизнью РСХД: тексты или записи его докладов на съездах Движения, слова или 
проповеди, сказанные на разных встречах. Этих текстов не так много, но неко-
торые из них носят программный характер. Они передают в кратких и простых 
словах замысел о. Сергия Булгакова о Движении на разных этапах развития ор-
ганизации и отличаются непосредственной связью с жизнью Движения, а также 
конкретным и доступным характером, ясностью изложения. Сегодня эти тексты 
позволяют понять круг вопросов и идей, которые обсуждались в первые годы по-
сле создания Движения в условиях эмиграции на Пшеровском съезде в октябре 
1923 г., ровно чуть больше ста лет тому назад. Их также можно читать как сжатый, 
яркий, и в то же время доступный конспект булгаковских мыслей, подробно изло-
женных в его богословских творениях. Вот перечень текстов о. Сергия Булгакова 
о Движении, опубликованных на страницах «Вестника РСХД».

1) «Церковь, мир, Движение», доклад о. Сергия Булгакова в записи слушате-
лей [Булгаков 1929]. 

Этот текст был вновь опубликован в 1993 г. в № 168 «Вестника РСХД», посвя-
щенном 70-летию Пшеровского съезда.

2) «Догматическое обоснование культуры», речь о. С.  Булгакова на съезде 
православной культуры в записи слушателей [Булгаков 1930а]. 

Съезд состоялся 17–19 мая 1930 г. под Парижем. Кроме Булгакова, выступили 
с докладами Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев и Г.П. Федотов. 

3) «Церковное служение Движения», доклад о. Сергия Булгакова на годичном 
съезде по записи слушателей [Булгаков 1930d].

4) «Наше знамя», конспективная запись слова о. Сергия Булгакова на празд-
нике РСХД в Париже 21 ноября 1933 г. [Булгаков 1934].
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5) «Перед началом», слово, сказанное за литургией на съезде Совета Движе-
ния [Булгаков 1935].

6) «Сила Церкви», статья [Булгаков 1937].
Среди них выделяются программным характером: «Церковь, мир, Движение» 

(1929), «Церковное служение Движения» (1930), «Сила Церкви» (1937). Послед-
няя статья — единственный из этих текстов, специально написанный о. Сергием 
Булгаковым для «Вестника РХСД». Она входит в состав первого номера за 1937 г. 
при попытке возобновления издания под руководством Василия Зеньковского. 
Номер открывается передовицей под заглавием «Наши задачи», за которой следу-
ют статьи столпов предвоенного РСХД: прот. Сергия Булгакова («Сила церкви»), 
прот. Сергия Четверикова («Индивидуальное и социальное Евангелие»), матери 
Марии (Скобцовой) («Испытание свободой»), И.А. Лаговского («Интеллигенция 
и созидание Церкви») и В.В. Зеньковского («О Пушкине»). Статья о. Сергия Бул-
гакова «Сила Церкви» формально не об РСХД, но близка по тематике и в этом 
смысле вписывается в ряд перечисленных публикаций.

Как видно из перечня названий булгаковских статей, главная их тема — Цер-
ковь. Здесь Булгаков не пытается, как он это делал в богословских статьях, опу-
бликованных в то же время на страницах журнала «Путь», дать общее опреде-
ление понятия «Церковь» или изложить принципы экклезиологии. В  статьях, 
опубликованных в «Вестнике», Булгаков ссылается на свой общий с читателями 
опыт жизни и деятельности внутри Церкви в духе основных направлений, приня-
тых на первом съезде РСХД в Пшерове. Эти статьи составлялись с 1929 до 1937 г., 
на протяжении девяти лет. То было время кризисов и перемен как внутри самого 
Движения и русской эмиграции, так и во всей Европе и мире. Булгаков чувству-
ет приближение старости, думает о «передаче знамени» следующему поколению. 
Следовательно, атмосфера текстов меняется. Но основные идеи и посылы остают-
ся неизменными: Булгаков стремится передать членам Движения свое внутрен-
нее, независимое от внешних обстоятельств и временных настроений видение ос-
новных задач организации и ее членов. «Понять задачи и цели нашего Движения 
в их положительном отношении к Церкви и к Миру  — значит увидеть их  — и 
нас самих — в свете, который падает с высоты» (курсив мой. — Д.С.) [Булгаков 
1929, с. 2]. 

Этот особый, горний взгляд на вещи в свете, который падает с высоты, при-
сущ всем названным публикациям и, можно сказать, представляет булгаковский 
подход к проблеме Церкви и Мира.

ЦЕРКОВЬ КАК ЖИЗНЬ

Первая отличительная черта церковного служения по Булгакову — его жи-
вой, деятельный характер. Активное участие в церковной жизни представлено 
как «второе рождение», «пробуждение», как порыв и стремительное движе-
ние: «Господь как бы говорит нашей душе:  “Мария” — и она радостно отвечает 
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Ему:  “Раввуни”, и с воплем бросается к Нему, чтобы обнять Его ноги» [Булгаков 
1929, с. 3].

Чтобы сохраниться живой во времени, вера также требует труда, «непрекра-
щающегося усилия», «укоренения» в Церкви. Но этот труд, в том числе и каждого 
над собой, не означает ухода в себя: «И Христианство есть не только подвиг и 
труд, но сила, горение, буйство, а не кисло-сладкое складывание на пустой груди 
ненужных рук, хотя бы они и складывались в знак креста» [Там же]. 

Вера должна быть деланием, творчеством, выходом из себя. Это динамичный 
процесс, распространяющийся на все сферы личной и социальной жизни. Это и 
есть так называемое, но не всегда правильно понятое «оцерковление». У Булгако-
ва слово встречается нечасто, как будто он опасается возможных недоразумений. 
В докладе «Церковное служение Движения» мы читаем:

Движение в своей творческой тревоге органически соединяет все эти во-
просы (т. е. все вопросы, которых она касается в своей деятельности. — Д.С.) в 
живое единство. Можно это называть различно — оцерковление жизни, цер-
ковная общественность, но основное здесь — желание преодолеть разделение 
между верой и жизнью [Булгаков 1930d, с. 6]. 

В этой жизненности Движения Булгаков видит его новизну. Оно не вписыва-
ется в устоявшиеся формы церковной жизни, в существующие границы епархий, 
юрисдикций. В этом смысле Движение «не канонично», хотя по духу «целиком 
вытекает из канонов». В самом следовании канонам оно нуждается в обновлении 
и творчестве. «Никто не вливает вина нового в мехи ветхие»1, — напоминает Бул-
гаков, ссылаясь на евангельские слова. Слово «оцерковление» может толковаться 
как придание церковному деланию привычных устоявшихся «церковных» форм. 
Такое понимание обратно тому, к чему Булгаков призывает Движение. Существо 
Движения, его творческая новизна не в фактических достижениях, а в разрабаты-
ваемой «жизненной проблематике». 

Эта идея связывается у Булгакова с трагедией эмиграции. Эмиграция обрече-
на на то, чтобы погибнуть вне земли обетованной. Она обречена на «пророческое 
служение», должна быть повернута не к прошлому и не к настоящему, а к будуще-
му: «Мы сеятели семян будущего!» [Там же, с. 7].

ЦЕРКОВЬ И МИР

Вторая тема, тесно связанная с первой, — отношения Церкви и мира, преоб-
ражения мира и христианской культуры. Напоминая предостережение Спасителя 
«не любите мир и того, что в мире»2, Булгаков в то же время подчеркивает, что 

1 «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие» (Мк. 2: 22).
2 «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 2: 15).
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«Бог так возлюбил мир, что отдал Сына своего единородного»3. В докладе «Дог-
матическое обоснование культуры» Булгаков пытается разрешить это «кажущее-
ся противоречие», различая два значения слова «мир»: «Есть два значения, два 
понимания мира  — 1) Мир как космос, как небо и земля, — в этом смысле мир 
неуничтожим и будет преображен. 2) Mиp, находящийся в болезни, этим миром 
владеет “князь мира сего”, и этот мир будет спасен» [Булгаков 1930а, с. 10].

Мир будет или спасен, или преображен, т. е. восполнен и осуществлен. И в 
этом состоит призвание человека и его делание в Церкви. Укоренение в Церкви, 
ее восприятие как «единой жемчужины» не должно превращаться в бегство от 
мира в первом, подлинном значении этого слова: «мира как космос, как небо и 
земля». В докладе «Церковь, мир, Движение» Булгаков признает сложность этого 
различения:

Тонкая грань отделяет здесь правильное отношение — нашу любовь к Бо-
жьему созданию от недолжного и греховного пленения нашей души немощью 
природы, червоточиной первородного греха, разлитого во всем бытии и име-
ющего в каждом из нас свои подземные ходы [Булгаков 1929, с. 4].

Тем не менее он призывает к положительной оценке мира, к радостному при-
сутствию в нем. История, природа, социальная и профессиональная жизнь, на-
ука принадлежат Христу. Христиане призваны, «не покоряясь миру и не насилуя 
его, — преображать мир, приобщать его Божественной жизни, превращать его в 
Церковь» [Там же, с. 56].

В дополнение к записи доклада «Церковь, мир, Движение» в ноябрьском вы-
пуске «Вестника РСХД» 1929 г. цитируется интересное выступление Булгакова в 
ходе обсуждения доклада Зеньковского, обозначившего задачи Движении. В от-
вете Зеньковскому Булгаков уточняет и заостряет свою мысль: Церковь не может 
оставаться равнодушной к социальному вопросу, не должна отбрасывать его за 
церковную ограду. «Церковь есть все. Я бы кощунствовал, если бы сказал, что есть 
что-либо, что не может быть оцерковлено. Все призвано быть Церковью» [Липе-
ровский 1929, с. 9]. Соглашаясь с основными посылами Зеньковского, Булгаков 
частично возражает против «протестантской», как он ее называет, идеи двойного, 
земного и небесного, подданства, развитой докладчиком: 

Литургия и священнослужитель существуют не только для храма. Литур-
гия распространяется в жизнь. Горе мне, если я в какой-либо момент своей 
жизни перестану быть священнослужителем. Наше христианство не есть 
только небо на земле, но и земля. В этом «земля» — смысл нашего правосла-
вия [Там же, с. 9–10]. 

Церковь не сводится к храму. Земля не существует отдельно от неба. Она не-
отделимо связана с ним: «Нам хорошо, тепло и уютно в храме. Но живем мы вне 

3 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3: 16).
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храма, в иной — не духовной обстановке, и от нее мы также не имеем права от-
махиваться и презирать ее» [Булгаков 1929, с. 4].

ЦЕРКОВЬ И ИСТОРИЯ

Преображение мира как задача Церкви осуществляется во времени. Христи-
анская культура тоже развивается в историческом времени. Ранее христианство 
не знало истории и жило в одном эсхатологическом измерении, но это было воз-
можно только в первое время существования Церкви, которая затем вписывается 
в историю. Характеризуя константиновский период, Булгаков говорит о нем как 
о завершенном прошлом, о перевернутой странице, но положительно оценивает 
его значение в церковной истории. 

Также положительно он относится и к современной жизни, хотя и подчерки-
вает ее трагический характер: 

Поэтому живой и действенной является для нас и современная жизнь. Не 
тем, что она «современна», но тем, что она имеет прошлое и будущее, что она 
осуществляет собою творчество истории, без которого не может быть и ее 
конца. И в этом отношении наше ущербное и скорбное время таит в себе без-
граничные возможности [Там же, с. 5].

Современная жизнь «имеет прошлое и будущее», так же как и Церковь, как 
Движение, как все человечество. Эти мысли Булгакова легко связываются с днев-
никовыми записями о. Александра Шмемана об отрыве православия от истории. 
В творчестве Булгакова мы видим примирение православной мысли с историей. 
Задача Движения и Церкви — историческая:

Наша историческая — данная нам в нашем Движении — задача заключа-
ется в том, чтобы, приходя из мира в Церковь, живя в Церкви и Церковью — 
оставаться в мире, трудиться для мира, преображать мир. И мы верим, что эта 
задача послана нам Богом и что грядущее — которое всегда в нас и с нами — 
дано нам для его творческого осуществления, — чтобы в чреде событий мы 
прозревали волю Господню и служили ей всей нашей любовью и разумением 
[Там же].

Эта положительная оценка исторического процесса распространяется и на 
будущее: «Радостное ожидание конца для нас невозможно и неверно» [Там же]. 
Булгаков осуждает апокалиптические настроения, исторический пессимизм, ве-
дущий к разрыву с миром, десолидаризации Церкви от судеб мира. Этой теме 
посвящена последняя статья «Сила Церкви». Булгаков видит не только темные 
стороны современной эпохи: «Град святых все плотнее окружается ратями воин-
ствующего антихристианства» [Булгаков 1937, с. 3], но и признаки пробуждения 
современного общества, созвучные его собственному ожиданию пробуждения 
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христианского сознания. Он замечает и положительно оценивает «социальную 
любовь, драгоценное достояние нашего времени» [Там же, с. 5], которая не суще-
ствовала в Древнем мире, или «пробуждение христианства от вековой неподвиж-
ности в преобладающем охранительстве», «пробуждение догматического напря-
жения христианской мысли», «стремление к христианскому воссоединению» [Там 
же, с. 6]. «Начавшееся в мире “экуменическое движение”, соборование церквей о 
Церкви есть великое знамение нашего времени» [Там же, с. 7].

В видении Булгакова связь церкви и мира продолжает существовать до конца, 
пока есть история, т. е. пространство для творческого делания4. В исполненном 
трагизма движении истории как творческом и жертвенном осуществлении гря-
дущего, преображении мира и превращении его в Церковь видит он примирение 
коллективного и личного.

«Царствие Божие силою нудится». Оно нудится в каждом из нас силою 
нашего личного подвига,  — веры и молитвы, покаяния и вдохновения. Без 
этого личного движения к Богу не приходит к нам сила Царствия Божия, ко-
торое внутрь нас есть; сердце наше должно стать престолом Божиим. Но это 
движение не задерживается в нашей личной жизни (что было бы нехристи-
анским эгоцентризмом), но Царствие Божие, которое внутрь нас есть, есть и 
между нами, среди нас, в нашем человеческом общении, в истории, и здесь 
оно есть радостное и трагическое движение к новому торжественному входу 
Господню в Иерусалим, к Его пришествию в мир, к парусии: «когда же начнет 
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите главы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше» (Лк. 21: 28). Такова сила Церкви. Она не наша, но 
Божия, однако в нас и нами в немощах наших совершается. И нельзя лишь со-
блазняться одними немощами, надо знать и эту силу. Путь христианина есть 
несение креста за Христом. Таков же и путь истории [Там же, с. 7].

Сила Церкви не в самоутверждении и самопревозношении, будь то личном 
или коллективном, не в подчинении личности коллективу или высшей идее, а в 
личном движении каждого члена Церкви к Богу, в преодолении эгоцентризма че-
рез общение, совместный труд, жертвенную взаимопомощь, т. е. «несение креста 
за Христом». Тема преодоления немощи уже присутствует в докладе «Церковь, 
мир, Движение», где также ассоциируются с образом единства во Христе:

4 К этой же теме отношения Церкви к социальному вопросу относится письмо о. Сергия Булгакова 
в редакцию Вестника РСХД от 13 декабря 1929 г., опубликованное под заглавием «Православие и со-
циализм» [Булгаков 1930c]. В  этом письме о.  Сергий реагирует на публикацию в советском издании 
«Антирелигиозник» (№ 7, июль 1929 г.), статьи о протоколах заседаний Высшего церковного управления 
на юге России, для которого он написал проект «вероучительного определения о природе социализма», 
так и не рассмотренный по причине эвакуации. В письме о. Сергий защищает отрицательную позицию, 
принятую им по отношению к преданию анафеме социализма. В июльском номере 1930 г. «Вестник РСХД» 
опубликовал письма двух читателей (А. Штакельберга и Г. Хилкова) с критикой позиции о. Сергия и его 
ответ под названием «По поводу двух писем» [Булгаков 1930b]. О христианском социализме Булгакова см. 
статью игумена Вениамина Новика [Вениамин 2003]. 
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И вот здесь  — в нашем совместном подвиге, в преодолении наших не-
мощей  — мы должны крепко держаться друг за друга, подавать друг другу 
руки, помогать друг другу, — чтобы никогда ни один из нас не чувствовал себя 
одиноким, оставленным — без молитвенной помощи брата, без ободряюще-
го слова такого же, как и он, борца и трудника за веру. В этом главная цен-
ность нашего Движения: единство во Христе, помощь друг другу, соединение 
у чаши Христовой и единство в молитве, подвиге и труде [Булгаков 1929, с. 4].

Программа, предложенная отцом Сергием Булгаковым Русскому студенческо-
му христианскому движению в условиях русской эмиграции и столь ярко и до-
ступно изложенная на страницах его официального печатного органа, «Вестника 
РХСД», не утратила актуальности и сегодня, 100 лет спустя. Именно она могла бы 
лечь в основу духовного возрождения русской церкви в ближайшие десятилетия.

Список сокращений

прот. — протоиерей
РСХД — Русское студенческое христианское движение 
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ОБРАЗ ЦЕРКВИ В РОСПИСЯХ 

ИНОКИНИ ИОАННЫ (РЕЙТЛИНГЕР) ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ 

ЧАСОВНИ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО В ЛОНДОНЕ 

Инокиня Иоанна, в миру Юлия Николаевна Рейтлингер (1898–1989), будучи 
духовной дочерью прот. Сергия Булгакова, входила в пражский православный 
кружок о. Сергия, участвовала в первом, Пшеровском, и в других съездах РСХД. 
Она не была активным членом Движения по причине прогрессирующей глухо-
ты, но своим иконописным даром послужила воплощению цели РСХД — творче-
скому возрождению православия, «оцерковлению культуры и всех сфер жизни» 
[Гутнер 2023, с. 12]. Самобытность иконописного наследия и. Иоанны заключа-
ется в ее дерзновенной попытке соединить иконописную традицию с приемами 
французской живописи и создать современную икону, которая бы затрагивала, 
будила сердца современников, была бы для них свидетельством о Христе, «труб-
ным гласом»1, а не копированием древних образцов или стилизацией. «Верность 
древним мастерам и свобода творчества — вот что я хотела соединить в своих 
иконах» [Письма 2010, с. 198], — писала и. Иоанна Морису Дени.

Кроме художественных поисков, для и. Иоанны было важно то, что она ра-
ботала для конкретных приходов, в которых совместное богослужение должно 
было быть центром жизни их членов, «для всякого, для кого таинство евхаристии 
не есть лишь воспоминание, а событие»2. Поэтому центральной темой в христи-
анском пути и в творчестве и. Иоанны было размышление над образом Христа — 
Спасителя мира и Главы Церкви — и стремление воплотить этот образ иконопис-
ными средствами. В духовном дневнике 1928–1935 гг. она писала, что «верить в 
наше время — это значит верить в Христа апокалипсиса»3 с надеждой и радостью. 
Христиане призваны не только ожидать, а приближать и предвозвещать прише-
ствие своего Господа. Иконописец обязан «устремляться в апокалипсис»4, чтобы 
выразить свою веру в красоту Божьего замысла о мире. Красота Божьего замысла 
откроется в полноте в Царстве Небесном, но для художника-иконописца приот-
крывается уже в его земной жизни. Он обретает это видение и способность пере-
дать его в красках в молитве по милости Божьей из любви ко Христу, может и 
даже в каком-то смысле должен обладать пророческим видением, а его произведе-

1 МС ДРЗ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6. Л. 13.
2 Иоанна. Заметки // Собрание Б.Б. Поповой (Москва). 1949. С. 3.
3 МС ДРЗ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1. Л. 43.
4 Там же.
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ния должны быть не только храмовым декором, а звучать как проповедь о Гряду-
щем Христе, вера в Которого — оправдание и исповедание Которого — спасение 
для всех любящих Его (Рим. 10: 10).

Творчество и. Иоанны (Рейтлингер) стало предметом интереса для ряда ис-
следователей: В.В. Вейдле, Н.А. Струве, Б.Б. Поповой, Н.П. Белевцевой, А.М. Ко-
пировского, О.П.  Ерохиной, Э.Л.  Лаевской, Т.  Майер, Т.К.  Юдиной, И.К.  Язы-
ковой, Ю.  Янчарковой. В  их работах основное внимание уделяется биографии 
и. Иоанны, художественным достоинствам ее иконописных образов, новаторству 
в развитии иконописной традиции, параллелям с различными произведениями 
европейского искусства. Большинство исследователей рассматривают и. Иоанну 
как продолжателя классической иконописи. Актуальным остается изучение диа-
лога и. Иоанны и прот. Сергия Булгакова на тему богословия иконы, а также ана-
лиз творческого наследия и. Иоанны — икон и храмовых росписей — в контексте 
«христософийной» концепции прот. Сергия Булгакова и церковной традиции в 
целом. 

 

ВЛИЯНИЕ БОГОСЛОВИЯ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ БУЛГАКОВА 

(СОФИОЛОГИИ) НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНОКИНИ 

ИОАННЫ (РЕЙТЛИНГЕР) О СМЫСЛЕ ИСКУССТВА

Богословие и иконография и.  Иоанны складывались и развивались в русле 
богословия (софиологии) прот.  Сергия Булгакова. В  небольшой статье «Цен-
тральная проблема софиологии» о. Сергий писал о Богочеловечестве, теокосмиз-
ме — «единстве Бога со всем сотворенным миром — в человеке и через человека» 
[Булгаков 2008, с. 331]. Историческое христианство имеет в себе два крайних по-
люса: один отрицает мир и провозглашает непреодолимую пропасть между Богом 
и Его творением, другой, — принимая мир, обожествляет его в падшем состоя-
нии. Обе крайности в своей односторонности сходятся в отрицании Богочелове-
чества, путь к которому открыт во Христе. Обращенность к Богу и одновременно 
с этим неприятие мира приводят к тому, что жизнь мира понимается как удален-
ная от своего Творца и предоставленная собственной судьбе.

Отец Сергий называл такой взгляд на мир «акосмизмом или даже антикосмиз-
мом в истории Церкви» [Там же]. Противоположное воззрение — «космизм» — 
принимает мир таким, каков он есть: христианство низводится до социального 
или практического уровня, что приводит, по мнению о. Сергия, к тому, что оно 
лишь следует за жизнью, но не имеет силы руководить ей. С Возрождением и Ре-
формацией Европа встала на путь гуманизма, который приписывает миру право 
самостоятельного, автономного существования и который стал реакцией «про-
тив отрицания мира в христианстве» [Там же, с. 335]. Это отделение мира от Бога, 
борьба антикосмизма и космизма внутри христианства обессиливает христиан, 
лишает их понимания смысла истории, лишает силы свидетельства, разрушает 
смысл творчества и культуры, имеющей христианские основания, вносит кажу-
щееся непреодолимым разделение внутри культуры на церковную и светскую. 
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Выход из этого кризисного состояния и разрешение всех проблем христианской 
веры и жизни  — догматики и аскетики  — о.  Сергий видел в софиологии, «бо-
гословии Кризиса» — кризиса как пути спасения. Изменение мироощущения и 
обновление веры может быть достигнуто «через софийное восприятие мира как 
Премудрости Божьей» и достижение «богочеловеческого теокосмизма» [Там же].

В догматическом очерке «Икона и иконопочитание», который во многом ро-
дился благодаря диалогу иконописца и богослова, «со-творчеству» прот. Сергия 
Булгакова и и. Иоанны (Рейтлингер), о. Сергий показал перспективу углубления 
догмата иконопочитания. Обосновывая иконопочитание, отцы VII  Вселенского 
собора опирались на представления о безóбразности Бога и образности человека. 
Соединить эти представления, не нарушая стройности рассуждения, можно, по 
мысли Булгакова, через софийное понимание Бога, мира и человека: «Бог полага-
ет мир вне Себя, но мир имеет свое бытие в Боге» [Булгаков 1996, с. 43]. Бог об-
ращается к миру в Своей Премудрости — Божественной Софии, в которой пред-
вечно начертаны первообразы мира; София — Божественный мир прежде своего 
творения. Для творения Бог открывается в Софии, мир сотворен в Софии, и сам 
мир является становящейся, тварной Софией, пребывающей во времени. Таким 
образом, оказывается явлена «взаимовходность» Бога и творения, трансцендент-
ного и имманентного, и мир «предназначен к тому, что в нем “будет Бог всяческая 
во всем”» [Там же, с. 45]. Также Булгаков подчеркивает, что в мире не может быть 
ничего подлинного, что не имело бы в своем основании тайны Божьей, «не явля-
лось бы священным иероглифом небесного первообраза» [Там же], но при этом 
жизнь мира отлична от первообразов в Божественной Софии. Мир одновремен-
но софиен в своем стремлении уподобиться Богу и антисофиен в погруженности 
в себя, в своем полубытии, что выражается в противоречивости исторического 
процесса.

Разрешение вопроса об отношении Творца к творению имеет значение для 
понимания смысла иконы, т. к. икона — «видимость невидимого, изобразимость 
неизобразимого» [Там же, с. 48]. Иконоборцы ссылались на неизобразимость и 
безóбразность Бога, а иконопочитатели — на изобразимость человеческого тела, в 
которое облекся Христос. В рассуждении о. Сергия показано, что иконоборческая 
позиция исходила из апофатического представления о Боге, в котором Бог не-
определим и не имеет никакой связи с миром. Из этого нельзя сделать, по мысли 
Булгакова, вывод за или против иконопочитания, т. к. апофатическое богословие 
устраняет возможность иконы как таковой.

Иконопочитатели в своих аргументах пытались уклониться от неизбежности 
доводов апофатического богословия о неизобразимости Бога, т. к. были не в силах 
опровергнуть довод о том, что, если принимать неизобразимость Бога и опирать-
ся на вочеловечивание Христа, иконы изображают только одну, человеческую, 
природу Христа, а Его Божественная природа остается неизобразимой. Икона не 
имела бы смысла, и иконопочитание подменялось бы сарколатрией — поклонени-
ем изображению плоти, что как идолопоклонство было запрещено еще в Ветхом 
Завете. Обращаясь к христологическому догмату для обоснования иконопочита-
ния, о. Сергий писал, что Христос, вочеловечившись, принял человеческое тело 
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и «снял с него покрывало греха» [Там же, с. 77], «восстановил в своей человечно-
сти истинный человеческий образ, который есть и истинный образ Божий» [Там 
же]. Отец Сергий подчеркивал, что Христос воспринял человеческое естество не 
как низшую природу и, не бывши Человеком, стал Им, а явил истинного, вечного 
Человека в неистинном, тварно-греховном. До Воплощения образ Христов был 
невидим, оставаясь в сфере Божественной Софии, в Вочеловечении стал види-
мым, явным и в Тварной Софии. «Обыкновенно говорят, что изобразим, потому 
что воплотился, а надо наоборот: воплотился, потому что изобразим — единый 
Образ»5, — писал о. Сергий Ю.Н. Рейтлингер в 1929 г.

Образ Христа един в силу единства Его ипостаси, и этот образ раскрывает-
ся «в двух природах двояко: невидимо — духовно и видимо — телесно» [Булга-
ков  1996, с.  80–81]. Образ Христа «невообразим нами по Божеству своему, но 
вообразим или изобразим по своему человечеству» [Там же, с. 81]. При этом ни-
какое изображение не может выразить в полноте Его Божественную природу, что, 
по мысли о. Сергия, и не является условием изобразимости:

Необходимо, чтобы изображения воплощенного Слова, иконы Христо-
вой, были не пусты, имели в себе отобразившийся луч Божества. Но это пря-
мо вытекает из общего факта откровения Бога человеку, из сообразн ости Богу 
человека, а следовательно, и некоей человечности Бога» [Там же, с. 90].

Из софиологического понимания отношений Бога и мира вытекает понима-
ние смысла искусства, сложившееся у прот. Сергия Булгакова и и. Иоанны (Рейт-
лингер). Отец Сергий видел в искусстве, и в первую очередь в иконах, «особый 
образ боговедения и откровения» [Там же, с.  54]. Инокиня Иоанна рассуждала 
о смысле искусства в том же направлении, говоря о символичности созданного 
мира, в котором живопись становится доказательством этой символичности, «го-
воря видимыми образами о вещах невидимых» [Рейтлингер 2011, с. 144]. Через 
живописные образы открываются «вечные истины», «лик Божий в творении» 
[Там же, с. 145].

Цель живописи, по мысли и. Иоанны, заключается в том, чтобы изобразить не 
предмет как таковой, но его идеальный образ [Там же, с. 146]. Отец Сергий писал 
об «иконизации бытия» [Булгаков 1996, с. 59], т. к. искусство «смотрит на вещь, но 
через вещь и за вещь» [Там же, с. 61]. На основании этого богослов и иконописец 
высказали общую мысль о бесплодности подражательного пути в искусстве: «Ис-
кусство не ищет восполнить реальность или создать рядом с ней новое бытие» 
[Там же, с. 59]; художник в своем труде живет духовным созерцанием, которое 
передается в «конкретном чувстве разных плоскостей, как бы пространственных 
представлений для непространственных вещей» [Рейтлингер 2011, с. 187]. Иноки-
ня Иоанна также писала о том, что способность работать у художника рождается 
через вдохновение, и плод художественного труда — это именно плод вдохнове-
ния, понимаемого как действие Духа в человеке. Без действия Духа труд худож-

5 МС ДРЗ. Ф. 36. Оп. 5. Д. 18. Л. 65.
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ника не станет искусством. Поэтому человеческий труд необходим, но он должен 
идти от веры в искусство и в жизнь так же, как от веры в Бога и любви к Нему. 

Инокиня Иоанна (Юлия Николаевна приняла иноческий постриг в 1935 г.) в 
духовном дневнике середины 1930-х гг. оставила запись о своей работе над ико-
ной Спасителя: «Пишу икону Спасителя с радостью веры» [Там же, с. 196]. Благо-
даря этой вере в «мистическом хаосе» ей открылось рождение Образа, когда дан-
ный ей в откровении Божественный надмирный свет сгустился во тьму. Во тьме, 
в Божественном мраке она обрела «мистическую точку — Лицо Христа» [Там же], 
в котором является полнота Божественного Образа и Мрак претворяется в Свет. 
Отец Сергий писал о создании иконы как о «теургическом акте» [Булгаков 1996, 
с. 91] и о творчестве иконописца как о «самом высоком и трудном роде церковно-
го искусства» [Там же, с. 151].

Отводя искусству важное место в жизни Церкви, отец Сергий и и. Иоанна, 
безусловно, на первое место ставили икону. «Икона есть ветвь — может быть, са-
мая цветущая, благоуханная и любезная Богу — на дереве живописи вообще, и, не 
поняв дерева, нельзя понять ветвь» [Рейтлингер 2011, с. 147], — писала и. Иоанна. 
Храмовая роспись, в отличие от иконы, по мысли о. Сергия, имеет «естествен-
ную силу образа» и является художественной проповедью, поучением в красках и 
формах и предназначена для богомыслия [Булгаков 1996, с. 133]. Поэтому роспись 
может включать в себя библейские, мистические, церковно-исторические и рели-
гиозно-культурные сюжеты, т.  е. иконописец в разработке программы росписи 
может быть достаточно свободным, что и видно на примере произведений и. Ио-
анны, особенно в часовне Свт. Василия Великого.

ПРОГРАММА РОСПИСЕЙ ЧАСОВНИ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Программа росписей часовни Свт. Василия Великого была разработана и. Ио-
анной на основании экуменического статуса часовни — она принадлежала право-
славно-англиканскому Содружеству преп. Сергия и св. Албания и находилась в 
Доме Содружества в Лондоне [Рейтлингер 2011, с. 39; Fellowship]. 

В росписи важно было подчеркнуть библейское основание единства Церкви, 
которое открыто во Христе и к которому должны стремиться поместные церкви, 
о чем писал о. Сергий Булгаков, будучи одним из основателей экуменического 
Содружества. Росписи и иконы часовни и. Иоанна посвятила своему духовному 
учителю, т. к. работа велась в 1945–1947 гг., уже после кончины о. Сергия6. 

Иконография всех сюжетов уникальна. Изучение и толкование программы 
росписи затрудняется тем фактом, что щиты с росписями были перенесены в 
1993 г. в другое помещение — часовню англиканской общины Слуг Воли Божьей в 
Сассексе, в связи с чем росписи были частично перемонтированы и даже дописа-
ны. Также два панно с изображениями преп. Сергия и св. Албания, находившиеся 

6 Иоанна. Росписи // МС ДРЗ. Ф.  36. [б/н]. Посвящение написано на обороте икон Спасителя и 
Богородицы из иконостаса часовни (храма).
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в алтаре, были отчуждены от комплекса росписей и оказались в Оксфорде, часть 
икон из иконостаса переданы в Кембриджский институт исследования право-
славного христианства. 

В настоящее время росписи находятся в православном храме Св.  Анны в 
Нортгемптоне, и, как указано в альбоме репродукций, весь ансамбль собран цели-
ком7. (Судить об этом трудно, т. к. репродукций упомянутых отчужденных произ-
ведений в этом альбоме нет.) 

В сохранившихся машинописных комментариях своего замысла и. Иоанна 
подчеркивала, что «общая тема росписи — Церковь»8. История Церкви развер-
нута в двух планах — историческом и метаисторическом. Для этого росписи рас-
полагались в двух ярусах, причем верхний ярус в полтора раза меньше по высоте, 
чем нижний. В нижнем ярусе изображены исторические церкви, жизнь которых 
наполнена событиями и имеет свою протяженность, но в росписи они показаны 
в своем преображенном облике — в соборных образах своих святых. Верхний ряд 
состоит из сюжетов книги Откровения св. Иоанна Богослова. Эти панно «расска-
зывают историю Церкви, идущую в метафизическом плане»9. Каждому новому 
сюжету соответствует одна из глав Апокалипсиса, и они сознательно расположе-
ны не по порядку, а «вперебивку». Инокиня Иоанна продумывала содержание 
росписи так, чтобы они не воспринимались как попытка проиллюстрировать 

7 Иоанна. Росписи. С. 1.
8 Иоанна. Заметки. С. 1.
9 Там же.

Общий вид часовни Свт. Василия Великого в Лондоне. Фотография 1940-х гг. 
Музейное собрание ДРЗ
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Апокалипсис  — «стена не книга с порядком страниц»10. Восприятие сюжетов у 
находящихся в часовне должно было рождать ощущение одновременности или 
скорее надвременности изображенных событий, что свойственно видениям ап. 
Иоанна. Инокиня Иоанна подчеркивала в комментариях, что смысловым был 
именно верхний ярус с изображением сцен Апокалипсиса. 

Центральный образ часовни — Престол уготованный с Агнцем на нем как ис-
полнение и завершение земной истории Церкви. 

Этот образ — смысловая и зрительная вершина и в тоже время точка отсчета, 
от которой «расходился» слева и заканчивался («сходился») справа сюжетный 
ряд верхнего и нижнего ярусов. В верхнем ярусе слева находилось панно с изо-
бражением сотворения мира, под ним, в нижнем ярусе, изображающем Церковь 
в историческом времени, — Пятидесятницы. В центре композиции «Сотворение 
мира» написана мандорла с голубем: «Земля была пуста и пустынна, тьма была 
над пучиной, и дух Божий веял над водами» (Быт. 1: 2). По мысли и. Иоанны, 
сотворение мира «и есть начало исторической церкви»11. Конец ее — в явлении 
Небесного Иерусалима, изображенного в панно справа от апсиды. Эти сюже-
ты  — сотворение мира, Пятидесятница и Небесный Иерусалим  — образуют 
смысловую и композиционную раму вокруг Престола с Агнцем, центральной ро-
списи в апсиде. Слева мандорла с голубем вторит сиянию вокруг Агнца в апсиде 
и перекликается с сиянием вокруг Богородицы справа. Образ Духа, веявшего над 

10 Там же. С. 5.
11 Там же. С. 1

Общий вид часовни Свт. Василия Великого после переноса росписей в Сассекс. 
Фотография 1990-х гг. Музейное собрание ДРЗ
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водами при сотворении мира, получает свое развитие в образе голубя — Святого 
Духа, сходящего на Богородицу и апостолов в Пятидесятнице нижнего панно. 
Ритм вод, покрывавших пустынную землю, перекликается с ритмом опустошен-
ной земли, утыканной крестами. Образ Богородицы с воздетыми руками в изо-
бражении Пятидесятницы повторяется в образе Богородицы Знамение Небесно-
го Иерусалима. 

Престол уготованный с Агнцем. Символы евангелистов. Старцы. Фрагмент алтарной 
росписи часовни Свт. Василия Великого. Фотография 1990-х гг. Музейное собрание ДРЗ

Реконструкция расположения росписей на северной стене часовни Свт. Василия Великого 
по доступным архивным материалам. Музейное собрание ДРЗ
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На северной стене за сотворением мира следует композиция «Сотворение 
космоса» и «Сотворение человека Святой Троицей». На противоположной от 
них южной стене в верхнем ярусе находились панно с изображениями Всадни-
ка с обоюдоострым мечом и воинством Его, ангела, бросающего жернов в море, 
ангела, ставшего посреди солнца, и трупами владык земли; ангела, связывающего 
сатану, горы Сион и Книги жизни, в самом углу — ангела, зовущего тайновидца, 
чтобы показать ему Небесный Иерусалим, вплотную к этому панно. 

Далее на северной стене начинались видения ап. Иоанна: «Изображен сам 
тайновидец, и молнии, громы, и светильники, и звезды»12, четыре всадника Апо-
калипсиса, души убиенных под престолом и композиция с ангелами четырех ве-
тров, охраняющими землю. 

Основными композициями были изображение всадников Апокалипсиса 
на северной стене, а напротив них на южной стене — «толпа в белых одеждах с 
пальмовыми ветвями»13. «Толпа в белых одеждах» ритмически перекликалась с 
изображениями старцев вокруг Агнца в алтарной апсиде. Композиции в апсиде 
и на южной стене понимались и. Иоанной как образ всего человечества. Толпа в 
белых одеждах оказывалась в обрамлении фигур ангелов (ближе к алтарю воин-
ствующих и открывающих Божью правду, ближе к входу в часовню совершающих 
Божий суд): летящего во время наступившего покоя, бросающего серп на землю, 
выливающих чаши гнева Божия на мир. 

Нижний пояс начинался на северной стене у алтаря с обращения Савла по 
пути в Дамаск. Инокиня Иоанна комментировала этот сюжет как посвященный 
«церквам так называемым “неплодящим” — языческой и иудейской (в лице спут-
ников и зданий)»14. Далее над иконостасом было изображение Библии, затем 

12 Иоанна. Заметки. С. 3.
13 Там же.
14 Там же. С. 1.

Реконструкция расположения росписей на южной стене часовни Свт. Василия Великого 
по доступным архивным материалам. Музейное собрание ДРЗ
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следовали панно с греческими святыми и святыми Западной Церкви. На южной 
стене ближе к входу располагалось панно с балканскими святыми, включая «про-
светителей Грузии и Армении»15. В середине стены над камином и под толпой с 
пальмовыми ветвями был изображен «собор Английских церквей»16 и поверх 
этой композиции щит с Георгием Победоносцем, покровителем Англии; на вы-
ступе камина, лицом к алтарю — образ шведской святой Бригитты. Роспись с рус-
скими святыми завершала нижний ярус, частично находясь уже в алтаре и при-
легая к панно Небесного Иерусалима в той части, где изображена пустая земля с 
крестами, что имеет свое дополнительное символическое звучание.

Таким образом, композиция росписи построена на столкновении ритмов 
верхнего и нижнего ярусов: бурных видений Откровения и созерцательного ниж-
него ряда. Верхний ярус меньше по высоте, но имеет большую зрительную дина-
мику. В верхнем ярусе основной ритм — волны света, исходящего от централь-
ного образа в алтаре. В нижнем ярусе святые исторических церквей изображены 
фронтально, пребывающими в общении; выделяется группа русских святых, дви-
жущихся к источнику Света — Агнцу на престоле. Круговой ритм нижнего яруса 
разворачивается внутри ритма верхнего яруса, имеющего начальную точку. Один 
ритм усиливает другой. При этом сияние верхних композиций как куполом на-
крывает все пространство часовни. Благодаря этому сюжеты обоих ярусов, бук-
вально не связанные, становятся единым целым. Замысел показать надвремен-
ность событий Апокалипсиса, Церковь, живущую в эсхатологическом времени, 
«погрузить» молящихся в духовное пространство Церкви, воплощается в ясной и 
строго выдержанной композиции.

ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММЫ РОСПИСЕЙ 

ЧАСОВНИ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Иконографические источники программы росписей часовни и. Иоанна не 
называет. Они продолжают и развивают тему Апокалипсиса, начатую в храме 
Св. Иоанна Воина в Медоне, поэтому медонские росписи можно рассматривать 
как композиционный и иконописно-живописный источник для росписи часовни 
Свт. Василия Великого. В Медоне основными образами были Спас перед престо-
лом в алтаре и Агнец Апокалипсиса на западной стене, что сюжетно вполне соот-
ветствовало традиции росписей крестово-купольных храмов17. 

В лондонской часовне и. Иоанна поступила радикально: оставила только Аг-
нца Апокалипсиса и Престол, соединив их в Престоле уготованном, и перенесла 
эту композицию в алтарь вместо образа Спаса перед престолом. Инокиня Иоанна 
считала, что излишне изображать Сидящего на престоле: «Всякому молящемуся 

15 Иоанна. Заметки. С. 3.
16 Там же.
17 Рейтлингер. Альбом // МС ДРЗ. Собрание Б.Б.  Поповой. Постоянная экспозиция и.  Иоанны 

(Рейтлингер). С. 3.
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такое изображение только бы мешало. <…> Он не изобразим. Изображено (в ико-
ностасе) воплощенное Слово-Богочеловек Иисус Христос»18. 

Можно предположить, что и. Иоанна следовала размышлениям о. Сергия Бул-
гакова, которые он высказал в 1944 г. в лекциях, посвященных Откровению Иоан-
на Богослова: «…мир не только начинается, но и кончается в истории: начало ищет 
для себя конца и смотрится в него» [Булгаков 1948, с. 16]. Поэтому «…“Открове-
ние” очевидно, уже предполагает и включает евангельское учение о Христе», но в 
книге «свой образ Христа» [Там же, с. 18]. Также об авторе Откровения, апостоле 
Иоанне Богослове, о. Сергий писал как о тайнозрителе «с огненно расправленной 
душой», чья «книга откровения принадлежит не сверхвременной старости, но над-
временной юности» [Там же, с. 21]. Из этих цитат видна программа и в каком-то 
смысле живописная стилистика росписи и. Иоанны. Центральный образ Агнца 
Апокалипсиса в алтарной части часовни  — это «свой образ Христа» [Булгаков 
1948, с. 18] книги Откровения. История Церкви начинается с сотворения мира и 
человека в книге Бытие и завершается в видении Небесного Иерусалима в Откро-
вении; таким образом, Церковь живет ожиданием второго пришествия Христова. 
Церковь — явление правды и святости в земной жизни и участия в духовной бра-
ни. Духовная брань в том, что «свет во тьме светит, и тьма его не объяла» (Ин. 1: 5), 
и «был Свет истинный, Который просвещает каждого человека, приходящего в 
мир» (Ин. 1: 9). Это явление света, данное всему миру и каждому, кто рожден от 
воды и духа, и. Иоанна стремилась воплотить в своей росписи изобразительными 

18 Иоанна. Заметки. С. 5.

Спас перед престолом. Фрагмент алтарной 
росписи храма Св. Иоанна Воина в Медоне. 

1932. Музейное собрание ДРЗ

Агнец Апокалипсиса. Фрагмент росписи 
западной стены храма Св. Иоанна Воина 
в Медоне. 1932. Музейное собрание ДРЗ
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средствами — длинными, свободными, 
размашистыми движениями кисти, ко-
торые ритмически создают ощущение 
света, изливающегося из алтаря от Пре-
стола и Агнца. 

Образ тайнозрителя, т. е. самого ап. 
Иоанна,  — это образ человека, погру-
женного в состояние пророческого ви-
дения. 

Все действующие лица картин Апо-
калипсиса написаны в обобщенной ма-
нере, создающей ощущение вневремен-
ности событий. Святые нижнего яруса 
изображены в традиционной иконо-
писной манере  — строго, с детализи-
рованными ликами; они погружены в 
свет, их образы — противоположность 
образам верхнего яруса. Здесь можно 
сослаться на В.В. Вейдле, который пи-
сал, что «если в художественном произ-
ведении противоположности не совме-
щены, оно распадается на составные 
части; если они недостаточно противо-
положны, оно оказывается вялым и 
пустым» [Вейдле  2002, с.  335]. Судя по 
фотографиям росписей, они представ-
ляли собой целостную композицию, 

динамичную и напряженную, имеющую глубокое богословское содержание.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЮЖЕТОВ РОСПИСЕЙ 

В СРАВНЕНИИ С КАНОНОМ ХРАМОВОГО ДЕКОРА

Разрабатывая программу росписей храма Св. Иоанна Воина в Медоне в самом 
начале 1930-х гг., Юлия Николаевна Рейтлингер оказалась в условиях, когда необхо-
димо было осмыслить и переработать традицию крестово-купольных храмов для 
сооружения, не имевшего каких-либо архитектурных качеств и главного элемен-
та — купола со световым барабаном. Сходная ситуация была и в Лондоне, с той раз-
ницей, что часовня Свт. Василия Великого имела апсиду. В реальности это был храм 
с одноярусным иконостасом и престолом, что видно на архивной фотографии19.

Рассматривая расположение сюжетов росписей часовни в сравнении с каноном 
декора крестово-купольного храма, важно выяснить, насколько и. Иоанне удалось 

19 Иоанна. Росписи.

Апостол Иоанн Богослов. Фрагмент 
росписи часовни Свт. Василия Великого. 

Музейное собрание ДРЗ
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остаться в рамках православной традиции. Для этого воспользуемся двумя текста-
ми, практическим и теоретическим, современников и. Иоанны, принимая во вни-
мание разницу в масштабах рассматриваемых памятников. Первый текст — прак-
тического плана — «Объяснительная записка» к «Проекту размещения живописей 
в новом православном соборе во имя св. благоверного великого князя Александра 
Невского в Варшаве», составленная проф. Н.В. Покровским. Во вступительной ча-
сти Н.В. Покровский пояснял, что «стенные росписи православного храма должны 
представлять собой не простой подбор изображений… <…> но определенную си-
стему, основанную на началах древнего символического воззрения на храм и его 
составные части: как в целой росписи, так и в отдельных группах изображений» 
[Покровский, 1900 с. 3]. В «Объяснительной записке» подчеркивалось, что росписи 
храма должны разрабатываться, сообразуясь с церковным преданием и практикой, 
при этом, по мнению профессора, «древний обычай не был строгим непреложным 
каноном», но устанавливал лишь главные правила и «направлял мысль художни-
ка на соответственные темы» [Там же]. Как «исконный обычай» Н.В. Покровский 
обрисовывает систему расположения изображений в храме в целом, указывая, что 
«Церковь есть образ мира», «алтарь — горний мир и святилище с животворящей 
трапезою: средний храм — видимый мир» [Там же с. 4]. Также Н.В. Покровский 
отмечает, что необходимо писать отдельные сюжеты ясно и выразительно, но со-
хранять при этом «единство и цельность внутреннего содержания» [Там же, с. 5], 
важно учитывать «потребности современного художественного творчества», ко-
торое требует соотносить программу росписи с особенностями поверхности стен 
[Там же]. В записке приведено подробное описание программы росписи, которая 
соответствовала разъяснению общего расположения сюжетов. Мозаики и росписи 
в соборе Александра Невского выполнялись под руководством Н.В. Покровского; 
собор был освящен в 1912 г., снесен в середине 1920-х гг. Интересно, что в алтарной 
апсиде была помещена не одна фигура Богородицы, а композиции «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь». Такой же сюжет был выбран и. Иоанной как запре-
стольный образ для парижской церкви Введения во храм Богородицы. 

В исследовании Отто Демуса рассматриваются принципы монументального 
искусства Византии, русские храмы включены автором в византийскую систему 
храмового декора, хотя и в качестве глухой провинции. Отто Демус подчеркивал, 
что тип храма вписанного креста, или крестово-купольный, который возобладал 
в византийской архитектуре (потом существовал на Руси почти тысячелетие), 
оказался очень гибким, обеспечивая простор для вариаций. Гибкость этой архи-
тектурной схемы Демус видел в том, что она выражалась в сводах, а не в плане. 
Здание храма могло иметь разную величину, но неизменным оставался купол со 
световым барабаном на перекрестии сводов. Поэтому «византийская архитекту-
ра — архитектура “висячая”: ее своды спускаются вниз и ничего не весят» [Демус 
2001, c. 27]. Изобразительная система с сюжетной иерархией органично вписыва-
лась в такую архитектурную конструкцию, каждое изображение получило опре-
деленное место в соответствии со своим значением. 

В храме в соответствии с его «висячей» конструкцией выделяются три зоны: 
«первая  — зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конхи апсиды; 
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вторая  — зона тромпов, парусов и верхних частей стен; и третья  — зона ниж-
них или второстепенных сводов и нижних частей стен» [Там же, с. 34]. Купол мог 
быть украшен образами Вознесения, Сошествия Святого Духа и Пантократора — 
Христа Вседержителя во славе. В барабане размещались фигуры апостолов, про-
роков или архангелов. В конхе апсиды изображалась Богородица, в самой апси-
де — Причащение апостолов и ниже фигуры святителей. В связи с особенностями 
программы росписи и. Иоанны важно отметить, что, по мнению Отто Демуса, для 
алтарного свода, не имеющего купола, могла использоваться сокращенная версия 
декора, когда вместо сюжетной композиции Вознесения Господня или Сошествия 
Святого Духа, которые помещались в куполе, на своде мог быть изображен сим-
вол — Этимасия, Престол уготованный, источник Божественной благодати. Та-
кой символ мог наделяться более глубоким смыслом, также и эсхатологическим 
[Там же, с. 41]. 

Вторая зона посвящалась жизни Христа и включала изображения празднично-
го цикла. В нижней, третьей зоне сюжетных изображений не было, в ней размеща-
лись отдельные фигуры святых. Таким образом, по мысли Отто Демуса, создатели 
византийской системы храмового декора «прежде всего старались отразить глав-
ную формулу византийской теологии — христологический догмат» [Там же, с. 17]. 

В Византии между зрителем и образом не существовало дистанции, по-
скольку зрителю было доступно священное пространство образа, а образ в 
свою очередь формировал пространство, в котором двигался зритель. По-
следний был скорее «участником», чем «зрителем» [Там же, с. 15]. 

Профессор Н.В. Покровский и Отто Демус отмечали также связь системы де-
кора крестово-купольного храма с богослужением. Также исследователь крестово-
купольной архитектуры и ее декора более позднего времени Томас Метьюз под-
черкивал значение купола и той вертикали подкупольного пространства, которая 
становится духовной и зрительной осью всего храма и «по своему смыслу восходит 
к литургическому действу, которое происходит под куполом» [Метьюз 1994]. 

В сирийском гимне VI в., посвященном храму в Эдессе, купол назван «не-
бом небес» [Бычков 1991, с. 141]. В рассмотренной трехчастной системе храмо-
вого декора второй ярус — это «небо», третий ярус — «преображенная земля». 
Все ярусы фресок были связаны содержательно и изобразительно между собой 
и предполагали присутствие «четвертого яруса» — молящихся, собранных в хра-
ме [Копировский 2021, с.  66]. Эта включенность молящихся в изобразительное 
пространство, когда они, по мысли Отто Демуса, не зрители, а участники, должна 
была являть собой образ единства Церкви, небесной и земной, во главе со своим 
Господом — Иисусом Христом. В лондонской часовне, как и в медонском храме, 
развернутая система образов была абсолютно невозможна. Тем не менее можно 
утверждать, что в росписях и. Иоанна творчески осмыслила традиционную систе-
му росписи и сохранила в своей программе ее основные части.

Разрабатывая программу росписей часовни Свт. Василия Великого, и. Иоан-
на использовала найденный ею в медонском храме метод соединения нескольких 
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иконографий классической системы росписи крестово-купольного храма. Алтарь 
имел апсиду и две неширокие фронтальные стены по бокам от нее. В центре ал-
тарной апсиды был изображен Агнец на престоле в окружении символов еван-
гелистов и старцев. Этот образ воплощал в себе «небо небес»: «…Он [Агнец] и в 
центре часовни, т. е. в алтарной “апсиде”. Это одновременно и агнец, стоящий на 
престоле начала откровения и держащий книгу конца»20. Агнца окружают старцы, 
что отсылает к иконографии «Причащение апостолов». Трубящих ангелов и сера-
фимов в простенках между окнами можно сопоставить с изображением ангелов 
или апостолов вокруг Пантократора в барабане купола. По четырем углам от ман-
дорлы вокруг Агнца символически изображены евангелисты, которые в классиче-
ской системе должны находится в парусах под барабаном. 

В первоначальном виде апсида по краям включала в себя большие, почти от по-
толка до пола, образы преп. Сергия Радонежского и св. Албания; под ними неболь-
шие горизонтальные панно: слева — два светильника и трость, «которая была дана 
тайновидцу, чтобы измерить храм»21, справа — Ковчег как «символ церкви ветхоза-
ветной» и две маслины «как символ носителей пророчеств церкви»22. Если тракто-
вать эти образы в соответствии с ярусами алтарной апсиды, то две фигуры святых 
должны были бы войти в ряд святителей третьего яруса — «преображенной земли».

Необходимо отметить, что образ Пятидесятницы в часовне помещен в алтаре, 
слева от апсиды. Как указывают исследователи крестово-купольного декора, этот 
сюжет мог помещаться в куполе, но со временем из-за своей повествовательно-
сти стал замещаться символическим изображением Этимасии, а после XII в. обе 
иконографии могли присутствовать в росписях одновременно [Демус 2001, с. 41]. 
Роспись и. Иоанны, включающая сюжет Пятидесятницы и изображение Престола 
уготованного в алтарной апсиде, соответствует такой традиции. 

…Роспись не пустая декорация, она предполагает сочетание, живое и дей-
ственное, с происходящим внутри самой часовни. Престол, на котором совер-
шается евхаристия, есть центр часовни и центр росписи, не нуждающийся в 
изображении того неизобразимого, что на нем совершается23. 

Также можно отметить, что и. Иоанна соединяет сюжет сотворения мира с 
образом голубя в мандорле над водами и Сошествием Святого Духа на апосто-
лов в Пятидесятнице, образ Творца с фигурой Ангела, ставшего посреди солнца, 
творимых прародителей с трупами владык земли, Творца, выводящего из бездны 
живых существ, с Ангелом, бросающим в бездну связанного сатану. Такие сюжет-
ные и смысловые сопоставления следуют византийской традиции с параллелиз-
мом новозаветных сюжетов с их прообразами в Ветхом Завете [Демус 2001, с. 93].

20 Иоанна. Заметки. С. 4.
21 Там же. С. 5.
22 Там же.
23 Там же. С. 2.
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В основном объеме часовни верхний ярус соответствовал ярусу «неба» в кре-
стово-купольном храме с изображением евангельских событий, здесь это видения 
Апокалипсиса, в котором образ Христа открывается по-новому по сравнению с 
Евангелиями, о чем писал о. Сергий Булгаков [Булгаков 1948, с. 16], но основная 
идея остается христоцентричной. Поэтому нет сюжетного противоречия совер-
шенно нового иконографического решения и. Иоанны с традицией. Нижний ярус 
росписи соответствовал традиционному ярусу «преображенной земли» с изобра-
жением святых. В росписи и. Иоанны новым стало то, что она расположила свя-
тых не отдельными фигурами, а собрала в национальные общины. Подобные груп-
повые сцены можно видеть, например, во фресках Дионисия в соборе Рождества 
Богородицы  Ферапонтова монастыря, где изображены Вселенские соборы.

Таким образом, роспись часовни Свт. Василия Великого при всем новаторстве 
своей иконографии сохраняет основную христоцентрическую идею крестово-ку-
польного храма, содержит в себе ключевые образы традиционной системы. В ро-
списи часовни подчеркнута идея храма как космоса, в крошечном пространстве 
зрительно воплощены события истории и метаистории.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РУССКОЙ ИКОНОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 

ЧЕРЕЗ ПОИСК НОВОЙ ИКОНОГРАФИИ 

В РОСПИСЯХ ИНОКИНИ ИОАННЫ

Инокиня Иоанна и о. Сергий Булгаков много размышляли о смысле канона, 
на который важно опираться как на древнюю традицию и внутреннюю правду. 
Одно художество, как и одно богословие, сами по себе не могут создать икону; 
требуется соединение в одном лице художника и богослова. Отец Сергий Бул-
гаков писал, что «природа искусства — творческая свобода, а не копирование» 
[Булгаков 1996, с. 93]. Рождение новых иконографических решений существую-
щих сюжетов и совсем новой иконографии возможно, поскольку жизнь Церкви 
никогда не исчерпывается прошлым. Новые иконы должны быть рождены вну-
три Церкви на основании глубокого знания традиции и воцерковленности жизни 
иконописца, над чем и. Иоанна и работала всю свою жизнь. 

В часовне Свт. Василия программа росписей представляла собой новую ико-
нографию в целом. Исходным сюжетным посылом для нее можно считать русские 
фрески, в Ферапонтово и Ярославле в первую очередь, которые являются яркими 
примерами развернутой иконографии, включающей в себя гимнографические, 
церковно-исторические и ветхозаветные сюжеты, частью уникальные. В часовне 
также были созданы отдельные новые иконографические образы: Агнец на пре-
столе, события Апокалипсиса, образы исторических церквей. 

Рассматривая росписи часовни, можно отметить, что для образа Творца в 
композиции «Сотворение космоса» использована иконография «Христос Ветхий 
днями», как во фреске XVII в. в Воскресенском соборе Борисоглебска, — с вось-
миконечным нимбом. 
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В основе иконографии — текст Книги пророка Даниила и Откровения ап. Ио-
анна Богослова: «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег» (Откр. 1: 14). 
Святые отцы связывали этот образ с темой Воплощения Предвечного Сына Бо-
жия и искупительной жертвы, а также с образом грядущего Судии второго при-
шествия. Развитием иконографии у и. Иоанны становится не столько сам образ 
Христа, сколько общий ракурс композиции и разворот фигуры. Она заполняет 
почти всю поверхность панно изображением земли с растениями и животными, 
стоящий в храме как будто смотрит на все происходящее сверху, а не снизу, как 
в традиционных иконописных изображениях. Фигура Христа изображена в дви-
жении, широко раскинутыми руками Он благословляет творение. В борисоглеб-
ской фреске Творец изображен фронтально, его руки также подняты в благослов-
ляющем жесте, но гораздо сдержаннее. В композиции и. Иоанны можно видеть 
прообраз распятия, что расширяет символическое содержание панно. В.В. Вейдле 
видел причину смелости и. Иоанны в понимании и решении иконописных задач, 
в частности в ее связи с французской живописью: 

Сотворение мира. Фрагмент росписи часовни Свт. Василия Великого. 
Музейное собрание ДРЗ
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Зрение, красочное чувство, самая кисть Ю.Н. Рейтлингер воспитаны совре-
менной французской живописью. На первый взгляд, такое воспитание может 
показаться несовместимым с иконописными задачами, преданиями, даже те-
мами; на самом же деле именно оно позволило не испугаться этих тем, понять 
существо этих задач и вернуться к истоку этих преданий [Вейдле 2002а, с. 434].

Соседняя композиция «Создание Адама и Евы» буквально иллюстрирует 
текст Писания, фигуру жены Ангелы Святой Троицы «вынимают» из тела Адама. 

Творение людей совершается Святой Троицей: «Создадим человека  — Наш 
образ и Наше подобие» (Быт. 1: 26). Причем средний Ангел изображен с крестом. 
Возможно, в этой сцене была попытка раскрыть мысль о. Сергия об изначальной 
изобразимости24 и «некоей человечности Бога» [Булгаков 1996, с. 90].

Панно «Небесный Иерусалим» — символическое изображение святого, ново-
го города, небесные врата, место непрерывного богослужения, город, образуемый 

24 Булгаков 1929 // МС ДРЗ. Ф. 36. Оп. 5. Д. 18. Л. 65.

Создание Адама и Евы. Фрагмент росписи часовни Свт. Василия Великого. 
Музейное собрание ДРЗ
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храмами [Лидов 2006]. Инокиня Иоанна на-
писала образ города с великой стеной, во-
ротами, 12 ангелами, рекой и древом жизни 
(как он описан в книге Откровения), освя-
щаемый образом Богородицы Знамение, по-
казывая таким образом город как Церковь, 
«невесту, жену Агнца» (Откр. 21: 9).

Город восходит над пейзажем с крестами: 
«Мука, страдание, кресты, кресты, кресты — 
бесконечные кресты свои и чужие, — и над 
всем этим — мой разговор с Богом, с моим 
Господом, непрестанный» [Рейтлингер 2011, 
с. 195]. Но «ни скорби, ни крика, ни боли уже 
не будет, потому что прежнее ушло» (Откр. 
21: 4). Здесь исторический контекст включен 
в композицию, с которой символически со-
единяется панно русских святых, которые 
«входят» в алтарь на уровне этого пейзажа.

В алтаре изображение самого Агнца на-
столько мелкое, что зрительно этот образ 
скорее воспринимается как Престол угото-
ванный, символическое изображение, кото-
рое заместило образ Пятидесятницы и имеет 
эсхатологическое значение, что отмечал Отто 
Демус, когда писал о сокращении версии де-
кора в византийских храмах при отсутствии 
купола [Демус 2001]. Инокиня Иоанна разви-
ла этот символ, соединив его с Агнцем Апока-
липсиса. С одной стороны, такое соединение иконографий, как уже отмечалось, вы-
нужденное, с другой стороны, оно создает смысловую многозначность, представляя 
Церковь в ее рождении и завершении, что соответствует тексту книги Откровения. 

Также в алтаре находилось изображение св. Албания. Русская православная 
церковь внесла в месяцеслов мч. Албания Британского в 2017 г. (православных 
изображений не удалось найти). По фрагменту иконы, который виден на архивной 
фотографии часовни, можно судить о том, что он был написан и. Иоанной в образе 
юноши в плаще, поскольку был воином, и с крестом в правой руке — атрибутом 
мученика. Святой Албаний изображен фронтально в храме средневековой англий-
ской архитектуры, как англиканские святые. Образ преп. Сергия Радонежского на 
противоположной стене написан в позе молитвенного предстояния, как в деисус-
ном чине. Такой прием в разворотах фигур и. Иоанна использовала и в медонском 
храме, когда на южной стороне поместила преп. Серафима Саровского в молитвен-
ной позе, а преп. Сергия Радонежского на другой стороне изобразила фронтально. 
Здесь образ преп. Сергия ритмически дополняет фигуры русских святых, также 
обращенных к алтарю. Английские святые — св. Албаний и святые Англиканской 

Небесный Иерусалим. Фрагмент 
росписи часовни Свт. Василия 

Великого. Музейное собрание ДРЗ
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церкви — размещены фронтально. Эта асимметрия придает динамику композиции 
росписи, как асимметричные черты ликов святых, чтобы иконы не выглядели за-
стывшими. Иконостас часовни так же был одноярусным, как и в медонском храме. 
Здесь он органично соединен с росписями, т. к. инокиня Иоанна подчеркивала, что 
образ Христа как Воплотившегося Бога находится в иконостасе, а не в алтаре. 

В росписи важна также ее живописность и экспрессивная стилистика в трак-
товке пространственных частей композиции. Например, в фрагменте «Ангел, 
стоящий на солнце» помимо фигур нужно было изобразить нематериальные сти-
хии. Для этого и. Иоанна пользуется длинными узкими мазками, передающими 
солнечное сияние, часть фигур пишет плотно, фигуру летящего ангела полупро-
зрачно, делая его частью пространства, птиц использует и как сюжетный, и как 
чисто композиционный элемент, чтобы придать материальность желтому пятну 
солнечного сияния.

Таким образом, при разработке программы росписи часовни Свт. Василия 
Великого и. Иоанна руководствовалась иконописным каноном и сохранила в ро-
списи смысловую ярусную систему. Образы святых нижнего яруса написаны в со-
ответствии с каноническими правилами. Развитием традиционной иконографии 
через создание совсем новых образов стали изображения св. Албания Британско-
го, англиканских святых и св. Бригитты, которых нет в православных подлинни-
ках. Для них, как и для новых сюжетов, разрабатывалась иконография, которая 
не противоречит традиции, в том числе и изобразительно. Стилистика росписи 
часовни Свт. Василия Великого стала продолжением и развитием «иконной жи-
вописи» и. Иоанны, начатой в росписях храма Св. Иоанна Воина, и достигла сво-
ей вершины. В целом программа росписи часовни сохраняет «христософийную 
идею» — прославление Христа, главную идею крестово-купольного храма и рас-
крывает ее в образе Церкви, которую о. Сергий Булгаков называет «пребывающей 
Пятидесятницей» [Булгаков 1993, с. 79].

Список сокращений

ап. — апостол
и. — инокиня.
МС ДРЗ — Музейное собрание Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына
мч. — мученик
преп. — преподобный
прот. — протоиерей
РСХД — Русское студенческое христианское движение
свт. — святитель
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К.П. Обозный

СУДЬБЫ НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ 

ПЕЧОРСКОГО КРУЖКА РСХД 

Уникальным явлением культурной, социальной и духовной жизни русской 
диаспоры в межвоенный период была активная деятельность Русского студенче-
ского христианского движения. Признанным центром Движения в Европе в то 
время был Париж, кафедральный город митрополита Евлогия (Георгиевского), 
возглавившего русские западноевропейские православные приходы и основав-
шего лучшую для того времени духовную школу  — Свято-Сергиевский право-
славный богословский институт. В  европейской «провинции» — Латвийской и 
Эстонской республиках — РСХД в 1930-х гг. также расцвело и принесло добрые 
плоды. Это было связано с тем, что, во-первых, здесь традиционно проживало 
русскоязычное население, связанное корнями с православием и русской культу-
рой, а во-вторых, в Латвию и Эстонию в 1919–1920-х гг. уходили представители 
Белой армии и эвакуировались мирные жители Псковской и Петербургской гу-
берний, опасаясь красного террора и не приемля большевистских порядков. Од-
ним из таких мест стал Печорский край. Псковский исследователь О.А. Калкин 
отметил: «Печорский уезд, с его 36 тысячами коренного населения, будучи ото-
рванным от России и включенным в состав Эстонии согласно Юрьевскому (Тар-
тускому) договору 1920 года, стал местом притяжения для многих эмигрантов из 
России, и прежде всего псковичей» [Калкин 2003, с. 123]. Примечателен тот факт, 
что половина педагогического состава Печорской гимназии в начале 1920-х гг. 
была сформирована из вчерашних офицеров Северо-Западной армии. В гимна-
зии преподавали А.А. Гессе, С.К. Сергеев, Н.И. Блинов, А.М. Максимов, Г.А. Бата-
рин и другие [Там же, с. 123].

В 1920–30-х гг. в Печорском крае активно действовали русские культурные 
просветительские общества, ежегодно проводились русские певческие праздники 
и Дни русской культуры, получившие резонанс не только среди русской диаспоры 
в Прибалтике, но и во всей Европе.

Такие условия подготовили почву к тому, чтобы в Печорах зародился кружок 
РСХД. Импульс к его появлению был дан в августе 1929 г., когда в Свято-Успен-
ском православном монастыре проходил второй летний съезд РСХД в Прибал-
тике. Наместник монастыря епископ Иоанн (Булин) не только предоставил свои 
покои для приема руководства Движения, прибывшего из Европы (Л.А. Зандер, 
прот. Сергий Четвериков, И.А. Лаговский, Л.Н. Липеровский), а монашеские ке-
льи для ночлега других движенцев, но и активно участвовал в работе самого съез-
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да, совершал богослужения, проповедовал и 
благословлял труды РСХД. На съезд собра-
лось около 250 участников, в том числе из 
Латвии и Эстонии. В качестве гостей прихо-
дили на съезд в монастырь местные жители, 
интеллигенция, учителя, молодежь, гимна-
зисты. Они слушали доклады, участвовали 
в семинарах, задавали вопросы на темы хри-
стианского воспитания, укрепления веры в 
народе, просвещения и миссии. Один из ру-
ководителей Русского студенческого право-
славного единения (РСПЕ)1 Б.В. Плюханов 
высоко оценил труды летнего съезда РСХД: 
«Проведение съезда в Печорском монасты-
ре, замечательная организация съезда, его 
программа, чрезвычайно содержательные 
и живые доклады и семинары, активность 
участников съезда… все это сообщило съез-
ду особую вдохновенность. Естественно, что 
влияние съезда на последующую жизнь и де-
ятельность РСХД в Прибалтике было очень 
большим» [Плюханов 1993, с. 101]. Одним из 
плодов печорского съезда можно с полным 
основанием считать зарождение кружка 
РСХД в Печорах. Руководителями Движе-
ния в Печорском крае были Николай Нико-
лаевич Пенькин и Татьяна Евгеньевна Дезен. 

В гости к печерянам из Тарту регулярно 
приезжал секретарь РСХД и редактор жур-
нала «Вестник РСХД» Иван Аркадьевич Ла-
говский. 

Начиная с 1935 г. в Печорском крае начи-
нает свою работу еще одна ветвь Движения, 
задуманная И.А. Лаговским, священником 
Александром Киселевым и Н.Н. Пенькиным. 
Это было Русское христианское движение 
крестьянской молодежи. В  орбиту куль-
турно-христианского просвещения были 
включены и молодые люди, проживавшие 
в сельской местности. После учредительного съезда в местечке Ряпина летом 
1934 г. силами христианской молодежи в селах и деревнях Эстонии проводилась 
разносторонняя работа, нацеленная на объединение «молодых людей, решивших 

1 Такое название носило Движение в Латвии в межвоенный период.

Н.Н. Пенькин (1906–1941), 
руководитель кружка РСХД в 

Печорах. Середина 1930-х гг. Семейный 
архив В.П. Жоговой, Москва

Т.Е. Дезен (1900–1941), руководитель 
кружка РСХД в Печорах. Середина 

1930-х гг. Семейный архив 
В.П. Жоговой, Москва
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посвятить себя переустройству и своей личной жизни, и всей жизни русского на-
рода на основе Христовой правды» [Лаговский 1993, с. 107].

Для печорского кружка РСХД 1935 г. стал наивысшим периодом развития. 
Тогда на окраине города был построен дом-общежитие РСХД для учащихся 

гимназии, которые проживали в удаленных деревнях и селах, а средств на съем-
ную комнату у родителей не хватало. Старшей в общежитии была Татьяна Евге-
ньевна Дезен, «талантливый и глубоко идейный человек». В стенах «движенского» 
дома она сумела организовать пошивочную и сапожную мастерские для частич-
ного возмещения расходов на содержание общежития [Киселев 1993, с. 113]. Пе-
чорский дом РСХД стал центром культурно-христианского просвещения. В нем 
проходили беседы, лекции, семинары, проводились торжественные вечера, при-
уроченные к православным праздникам. 

Многие молодые печеряне  — участники Движения стремились получить 
качественное образование в Тарту и Таллине. Чаще всего выбирались педагоги-
ческие специальности — школьные учителя и воспитатели детских садов. Через 
педагогическую деятельность члены РСХД несли евангельскую весть не только 
детям, но и их родителям. В Прибалтике неоднократно проходили специальные 
педагогические съезды РСХД, направленные на качественное преподавание За-
кона Божьего и приобщение к лучшему европейскому опыту христианской пе-
дагогики. Под началом председателя РСХД профессора В.В. Зеньковского в Свя-
то-Сергиевском православном богословском институте в Париже действовал 

Кружок РСХД в Печорах. В первом ряду полулежит справа И.А. Лаговский (секретарь 
РСХД в Эстонии), крайний справа в черном пиджаке — Н.Н. Пенькин. Вторая половина 

1930-х гг. Семейный архив В.П. Жоговой, Москва
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Религиозно-педагогический кабинет. Результаты его трудов публиковались в спе-
циальном издании и были доступны для всех членов РСХД, которые стремились 
вести духовное просвещение среди детей и молодежи.

Летом 1940 г. прибалтийские республики были включены в состав СССР. Как 
написал в своих воспоминаниях прот. Александр Киселев: «Рухнула последняя 
видимость эстонской самостоятельности, и все погрузилось во власть советских 
органов безопасности. Возможности какой-либо христианской работы были 
уничтожены» [Там же, с. 113].

Пришло время массовых арестов, жертвами которых становились не только 
представители правительственных органов, общественных, политических нацио-
нальных движений, но и представители русской диаспоры. Среди них были белые 
офицеры, русская интеллигенция, православные священнослужители и руковод-
ство РСХД. В Тарту были арестованы представители Движения: Иван Аркадьевич 
Лаговский, Тамара Павловна Лаговская (Бежаницкая), Лев Дмитриевич Шумаков, 
в Печорах — еп. Иоанн (Булин), Татьяна Евгеньевна Дезен, Николай Николаевич 
Пенькин. Из перечисленных лиц только Тамара Павловна Лаговская вернулась из 
мест заключения в середине 1950-х гг. Все остальные члены РСХД были расстре-
ляны или умерли в исправительно-трудовых лагерях.

Казалось бы, на этом история РСХД в Печорах должна была завершиться. Од-
нако семена, брошенные руководителями Движения в Эстонии в 1920–30-х гг., при-
несли добрые плоды.

Следует напомнить, что одной из важнейших задач РСХД была подготовка 
молодых православных миссионеров, которые будут способны вести апологети-
ческие и просветительные беседы не только среди сверстников в русском рассе-
янии, но и готовиться к тому желанному часу, когда в России изменится государ-
ственный строй и появится возможность проповеди евангельского откровения 
для русского народа, долгое время пребывавшего под гнетом воинствующей 
антирелигиозной пропаганды. В июне 1935 г. на съезде Совета РСХД о. Лев Ли-
перовский напрямую обратился с вопросом к присутствующим руководителям 
Движения: «Если б нам коммунисты предоставили свободу проповеди, что мы 
могли бы взять с собой в вагон? Нам нужно делать то, что мы должны делать 
сейчас для нашей великой нации. Не нужно готовиться к войне. Нужно быть го-
товыми стать воинами Христовыми» [Плюханов 1993, с. 242].

Некоторые члены РСХД из Печорского края действительно стали достойны-
ми продолжателями служения своих репрессированных учителей, подлинными 
учениками и воинами Христовыми. Менее года продержалась советская власть в 
Прибалтике. Нападение Германии на СССР и начавшаяся оккупация территорий 
балтийских республик и РСФСР принесла массовые разрушения и гибель мир-
ного населения. В  Псков немецкие войска вошли 9 июля, а на следующий день 
началась оккупация Печор. Одной из характерных черт оккупационного режи-
ма 1941–1944 гг. было терпимое отношение к религиозной деятельности мирного 
населения. На занятых территориях Ленинградской области начался стихийный 
процесс восстановления приходской жизни, которая в предвоенный период на 
официальном уровне в большинстве случаев была разрушена или перешла на не-
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легальное положение. Военная администрация к религиозным инициативам мир-
ного населения относилась сдержанно положительно, руководствуясь принци-
пом — не запрещать и не участвовать в открытии и ремонте храмовых зданий, не 
субсидировать развитие церковной жизни. В то же время нацистская пропаганда 
активно использовала церковный вопрос в своих целях, широко распространяя 
тезис о веротерпимости Третьего рейха, которая на фоне советских репрессий 
должна была стать основным фактором в привлечении местного населения на 
сторону оккупационной администрации.

В августе 1941 г. по благословению патриаршего экзарха Прибалтики митро-
полита Сергия (Воскресенского) на оккупированных территориях Ленинград-
ской области начала свою работу Псковская православная миссия. Первая группа 
православных миссионеров (девять священников и пять псаломщиков) по распо-
ряжению митрополита Сергия (Воскресенского) приехала из Риги в Псков 18 ав-
густа и сразу же принялась за восстановление церковной структуры — освя щение 
храмов, совершение богослужений, организация приходских органов управле-
ния. Псковские миссионеры не ограничивались только богослужением и возрож-
дением приходов. Немало времени и усилий было отдано делу проповеди, духов-
ного просвещения, миссии и катехизации. В этом служении особенно преуспели 
члены Миссии, имевшие опыт обучения в Свято-Сергиевском православном бо-
гословском институте в Париже (священники Алексий Ионов, Николай Трубец-
кой, Феодор Ягодкин, Владимир Толстоухов), а также священнослужители, про-
шедшие школу РСХД (священники Георгий Бенигсен, Константин Шаховской), 
или близкие друзья и покровители Движения (прот. Кирилл Зайц (Zaķis)). Вместе 
с клириками большой вклад в духовное просвещение детей и молодежи внесли 
члены Миссии, не имевшие духовного сана (Константин Кравченок, Игорь Бул-
гак, Виталий Караваев, Георгий Ильинский, Василий Миротворский, Надежда 
Одинокова, Зинаида Соловская, Раиса Матвеева). Практически все они были чле-
нами Движения в Латвии и Эстонии, а потому были хорошо знакомы; кого-то из 
них связывали узы крепкой дружбы. 

Одной из ярких форм христианской работы с детьми и молодежью стали цер-
ковные школы, которые создавались на базе православных приходов и давали пол-
ноценное среднее образование с дополнением церковных предметов (устав, цер-
ковное пение, Священное Писание). В период служения Православной миссии в 
Пскове были открыты две православные школы. Первая начала свою деятельность 
в конце 1941 г. на приходе городского храма в честь св. преп. Варлаама Хутынского. 
Настоятелем этой церкви был назначен священник Константин Шаховской. В от-
роческом возрасте он вместе с родителями и сестрой Зинаидой вынужден был по-
кинуть Псков в 1919 г. вместе с отступавшей в Эстонию Северо-Западной армией. 
Семейство Шаховских осело в Печорах, которые по Тартускому мирному договору 
остались в границах Эстонской республики. Константин Яковлевич после окон-
чания гимназии учился в Печорской духовной семинарии, а после этого поступил 
в Варшавский университет, где изучал православное богословие. В 1930-х гг. Кон-
стантин Шаховской был участником Печорского кружка РСХД, участвовал в Днях 
русской культуры, певческих праздниках и просветительских семинарах, которые 
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регулярно проводили члены Движения. В 1937 г. К.Я. Шаховской был рукоположен 
в пресвитерский сан и получил назначение в церковь Св. вмч. Георгия в местечке 
Сенно Печорского района, где оставался до осени 1940 г. С приходом в Эстонию 
советской власти были арестованы, расстреляны или отправлены в лагерь Яков 
Михайлович Шаховской (отец Константина Яковлевича), Ксения Яковлевна (се-
стра о. Константина) и ее муж Владимир Заркевич, Владимир Петрович Нестеров, 
учитель Печорской гимназии (тесть о. Константина). Сам Константин Яковлевич 
Шаховской чудом избежал ареста и неминуемой расправы и был вынужден скры-
ваться от НКВД. После начала немецкой оккупации (июль 1941 г.) в августе 1941 г. 
он вошел в состав Псковской миссии для того, чтобы помочь русскому народу об-
рести веру и вернуться в церковь. Отец Константин начинает служить в Варлаа-
мовской церкви г. Пскова. В 1941–1942 гг. по его инициативе при этой церкви была 
открыта школа. Многие предметы преподавал сам настоятель, а его ближайшим 
помощником стал участник печорского Движения Василий Васильевич Миро-
творский, с которым о. Константина связывала давняя дружба. Миротворский 
приехал в Псков и взял на себя большую часть нагрузки по организации школьно-
го дела. Занятия проходили в церковной сторожке. Как вспоминает одна из учениц 
этой школы Мира Яковлева, на занятиях учащиеся занимались не только обычны-
ми предметами, но и «…постигали Закон Божий, историю Русской Православной 
Церкви, читали святоотеческую литературу, изучали старославянский и русский 
языки» [Яковлева 1994, с. 11].

Василий Миротворский вскоре стал любимым учителем для псковских под-
ростков, он сумел завоевать их сердца благодаря духу радости, общения и со-
вместного духовного труда, что было главным собирающим началом в печорском 
кружке РСХД. Спустя много лет после тех событий ученики варлаамовской шко-
лы сохранили светлую память о своем наставнике:

Наш первый учитель, Василий Васильевич Миротворский, был молод — 
всего двадцать четыре года, красив русской красотой: синеглазый и румянец 
во всю щеку, статный и богатырского роста — ни дать ни взять добрый моло-
дец из сказки, и так к лицу ему была русская рубашка! И все же не это было 
главным в Миротворском. Когда я слышу, как о ком-то говорят: “Учитель от 
Бога”, передо мной всегда встает образ Василия Васильевича [Яковлева 2001b, 
с. 78].

Заботы Миротворского о своих подопечных простирались и за границы 
школьных уроков и участия в храмовом богослужении. Так, Василий Васильевич 
навещал дома заболевших учеников, «…доставал лекарства, приносил молоко, 
малину и другие снадобья, добытые у прихожан, заботился о нас. …Он обладал 
бесспорным талантом жить интересами своих учеников не от случая к случаю, а 
постоянно, сделав это своим образом жизни» [Там же, с. 80].

Учебный год в варлаамовской школе завершился летом 1942 г. Отец Констан-
тин провел с учениками собеседование и остался доволен достижениями своих 
подопечных. В награду за хорошие результаты в учебе было намечено паломни-
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чество в Печоры, в Свято-Успенский монастырь. Старшим в этом паломничестве 
был Василий Васильевич Миротворский, возглавивший группу из 15 подростков. 
Паломничество проходило пешком, и расстояние в 50 км было преодолено за два 
дня. На ночлег паломники остановились в селе Тешевицы (недалеко от Старого 
Изборска) в доме членов РСХД, с которыми хорошо был знаком Василий Васи-
льевич. В своих воспоминаниях участница паломничества так описывала встречу 
с движенцами: «Запомнилось добросердечие, которое царило между этими мо-
лодыми людьми. Среди “движенцев”, собравшихся в Тешевицах, только Василий 
Васильевич и Надежда Гавриловна побывали в Пскове, в России. Их друзья смо-
трели на них как на счастливцев. Родина была рядом, но недосягаема. А теперь 
Вася Миротворский привел ребят с той стороны, из России» [Там же, с. 82–83].

В Печоры паломнический отряд прибыл вечером под главный праздник 
обители — Успение Пресвятой Богородицы. Вчерашние советские школьники с 
восторгом и некоторой робостью воспринимали происходящее богослужение 
и торжество в день праздника: «…огромное стечение народа, звон колоколов, 
крестный ход вокруг монастыря — все это было для нас впервые и потому неза-
бываемо» [Там же, с. 85].

Остановились псковские подростки-паломники на ночлег в Печорах в доме, 
который построили местные движенцы в 1935 г. под руководством Николая 
Пенькина и Татьяны Дезен. Произошла долгожданная встреча русской молоде-
жи из Движения и подростков, учившихся в советской школе и получивших ате-
истическое воспитание. Из воспоминаний Миры Яковлевой хорошо видно, что 
пример РСХД был сильнее атеистической пропаганды: «Жили мы в доме, при-
надлежавшем Русскому студенческому христианскому движению, построенному 
молодыми “движенцами” собственными руками. Этот двухэтажный просторный 
дом принимал молодежь во время их съездов, а также в период певческих празд-
ников, проходивших в Печорах.

Во время нашего пребывания дом пустовал, и мы разместились в нем свобод-
но. На фоне этого дома и сфотографировалась наша группа вместе с Василием 
Васильевичем и Надеждой Гавриловной» [Там же, с. 85].

Так завершился первый и последний учебный год в церковной школе при хра-
ме Св. преп. Варлаама Хутынского. Отца Константина Шаховского перевели из 
Пскова на новое место служения, в пос. Струги Красные, а Василий Васильевич 
уехал в Вильно для обучения на Богословских курсах, которые открылись в конце 
1942 г. для подготовки священников-миссионеров.

На смену варлаамовской школе осенью 1942 г. в Пскове открылась церковная 
школа на приходе Св. вмч. Димитрия Мироточивого. Настоятелем этого храма тог-
да был один из самых молодых священников-миссионеров Георгий Бенигсен. Он 
приехал в Псков в августе 1941 г. в числе первой группы миссионеров и сразу же 
стал одним их самых активных тружеников Миссии. С малых лет будущий о. Геор-
гий был вовлечен в деятельность кружка РСПЕ в Двинске и во многом благодаря 
общению с представителями Движения выбрал путь миссионера и священника. 

В декабре 1934 г. РСПЕ в Латвии была запрещена государственными властями 
как «вредная» организация, которая «проповедовала идею восстановления “еди-



73

К.П. Обозный. Судьбы некоторых членов печорского кружка РСХД

ной святой, великой России”» [Плюханов 1993, с.  209]. Несмотря на это, члены 
РСПЕ продолжали просветительские и миссионерские труды, но без официально-
го статуса и без возможности легально проводить в Латвии свои съезды и конфе-
ренции. Именно в этот период члены Единения регулярно приезжали в Эстонию, 
в том числе в Печоры, где деятельность РСХД не запрещалась на государственном 
уровне вплоть до советизации 1940 г. Хорошо известно, что будущий о. Георгий и 
его друзья из Двинска не раз бывали в гостях у печорских членов Движения. Эти 
дружественные связи принесли свои добрые плоды в 1942–1943 гг., когда священ-
ник Георгий Бенигсен развернул на приходе Св. вмч. Димитрия Мироточивого 
широкую христианскую воспитательную и образовательную деятельность. 

В одном из рапортов, который позже был отправлен в Ригу для экзарха Сергия 
(Воскресенского), о. Георгий описывает подготовительные работы, проведенные 
на приходе для открытия приюта для сирот на 15 человек, церковного детского 
сада и церковной школы. В церковную школу принимались дети, завершившие 
обучение в начальной школе. К началу октября 1942 г. в школу записались более 
60 человек. Большую помощь в ремонте церковного дома (где размещались си-
роты, детский сад и учебные классы), сборе одежды, постельного белья, мебели 
и продуктов оказали прихожане храма. Настоятель в рапорте указывал, что его 
целью было воспитание из среды псковских подростков и молодежи ответствен-
ных христиан, чтобы «…уже в ближайшие годы их можно было подготовить к 
религиозно-воспитательной работе среди детей и молодежи» [Рапорт 2009, с. 53].

Для такой объемной и разносторонней христианской педагогической работы 
о. Георгию нужны были надежные и опытные помощники. Он пригласил своих 

Дом РСХД в Печорах. Вторая половина 1930-х гг. Семейный архив В.П. Жоговой, Москва
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старых друзей из печорского кружка РСХД — Надежду 
и Зинаиду Одиноковых и Зинаиду Соловскую. Сестры 
Одиноковы работали воспитателями, а Зинаида Федо-
ровна Соловская занимала должность учителя. Также в 
школе при Димитриевском храме трудились Ростислав 
Владимирович Полчанинов, прибывший нелегальным 
образом (по линии НТС НП) в Псков из Европы, и член 
РСХД из Нарвы Раиса Ионовна Матвеева. 

После того как церковная школа при храме Св. преп. 
Варлаама Хутынского была закрыта, часть ее учеников 
начала посещать занятия при Димитриевском храме. 
Школьные занятия были важным, но не единственным 
делом, которое объединяло настоятеля прихода, учи-
телей, воспитателей, подростков и молодежь. В  цер-
ковном доме собирались на православные праздники, 
концерты и выступления театральной группы. Многие 
черты общей христианской жизни при храме Св. вмч. 
Димитрия Мироточивого коренились в опыте печор-
ского кружка РСХД. 

Воспитанники школы о. Георгия с особой теплотой 
вспоминают Надежду Одинокову. 

Надежда Гавриловна — художник по своей сути. Все, что есть в приюте 
красивого, привлекательного, — дело ее рук и творческой фантазии. Даже са-
мое скромное жилище она превращала в уютный, нарядный уголок. А рожде-
ственским или пасхальным убранством дома можно было только восхищать-
ся. ...Дом, приют, его чистота, уход за детьми, их питание, одежда, подготовка 
домашних заданий к урокам теми, кто ходит в школу, занятия с малышами — 
все это лежало на хрупких плечах Надежды Гавриловны. Время от времени у 
нее появлялись помощники из числа сотрудников Миссии, но в основном На-
дежда Гавриловна справлялась со своим хозяйством сама вместе со старшими 
девочками и женщинами-прихожанками [Яковлева 2001а, с. 99–100].

Примечателен тот факт, что Надежда Гавриловна Одинокова по специально-
сти была вязальщицей. Эту профессию она приобрела благодаря своему папе, ко-
торый, вернувшись с фронта мировой войны, приобрел вязальную машину и об-
учил этому делу своих детей. Лучшей подругой Надежды Одиноковой по кружку 
РСХД была Варвара Терешихина. Она также получила образование дошкольного 
педагога и работала в конце 1930-х гг. в печорском детском саду. Перед войной 
она получила профессию учителя математики, а с началом оккупации работала 
школьным учителем в селе Печки Печорского района. Варвара Петровна не смог-
ла получить разрешение на отъезд в Псков, чтобы включиться в общий труд ду-
ховного просвещения и образования в школе при Димитриевском храме. Автору 
этого очерка удалось познакомиться с Варварой Петровной и услышать увлека-

Н.Г. Одинокова (1918–
1997), член кружка РСХД 
в Печорах, воспитатель 

церковного приюта в 
Пскове. Конец 1940-х гг.

Семейный архив 
В.П. Жоговой, Москва
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тельный рассказ о том, как на святки 1943 г. она смогла приехать в гости к своим 
друзьям в Псков и провести вместе с ними и их учениками незабываемые святоч-
ные дни. На прощание Варвара Петровна получила дорогой подарок — деревян-
ную резную тарель с изображением псковского Свято-Троицкого собора, которая 
была изготовлена одним из воспитанников Димитриевского прихода.

В мае 1943 г. оккупационные власти ужесточили правила для трудообязанных. 
Теперь на бирже труда в обязательном порядке должны были зарегистрироваться 
все жители города старше 12 лет (до этого времени возраст трудообязанных на-
чинался с 14 лет). Церковные школы после этого указа потеряли большую часть 
своих учеников и практически не действовали. Просветительная христианская 
работа с детьми и молодежью в оккупированном Пскове с осени 1943 г. перешла в 
формат кружковой работы. Кружки собирались на Димитриевском и Варлаамов-
ском приходах, в просторном зале на колокольне Троицкого собора. Они объеди-
няли детей и молодежь по самым разным направлениям: евангельское, литера-
турное, историческое. Руководили кружковой работой чаще всего те миссионеры, 
кто сформировался в «движенской» среде. Участвовали в работе этих кружков и 
участники Движения из Печор.

19 февраля 1944 г. оккупационные власти издали указ о всеобщей эвакуации 
мирного населения и о прекращении деятельности всех гражданских учрежде-
ний и организаций. По этому указу завершилась работа Псковской православной 
миссии. Отец Георгий Бенигсен сумел позаботиться о воспитанниках церковного 
приюта, который с осени 1943 г. располагался на территории Мирожского мона-
стыря. Сироты (13 человек) были перевезены в Латвию, на Рижское взморье (Юр-
мала), где их приняли в организованный О.Е. Бенуа 
приют. В  этом предприятии надежным помощни-
ком о. Георгия была Надежда Одинокова.

В последний период войны судьбы печорских 
членов Движения сложились по-разному. Сестры 
Одиноковы и Зинаида Федоровна Соловская верну-
лись в Печоры. Василий Васильевич Миротворский 
и его родной брат Егор, также участник Движения, 
погибли весной 1944 г. в Вильно на железнодорож-
ном вокзале в момент бомбардировки советской 
авиацией. Священник Константин Шаховской был 
арестован в Печорах осенью 1944 г. вскоре после 
освобождения города от немецких войск. Он был 
осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в граж-
данских правах и смог вернуться в Эстонию только 
после смерти Сталина, когда начался процесс пере-
смотра уголовных дел по политическим статьям. 

С большим трудом о. Константин получил воз-
можность служения в православной церкви, но по-
дорванное в лагерях здоровье не выдержало, и в мае 
1972 г. он завершил свой земной путь.

Отец Константин 
Шаховской после отбытия 
заключения в ИТЛ в период 

служения в ссылке в пос. Тогур 
Томской области. Ок. 1955. 

Семейный архив Е.К. Поповой 
(Шаховской), Псков
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Зинаида Федоровна Соловская как в довоенное 
время, так и после войны работала в детском саду 
в родных Печорах, выбрав профессию воспитате-
ля как наиболее близкую к идеям Движения — во-
церковление детей и их родителей через личное 
свидетельство и добрый пример. Она никогда не 
скрывала своей веры и открыто, не таясь, посеща-
ла богослужения в Свято-Успенском монастыре. 
В  период хрущевской антирелигиозной кампании 
местные партийные работники задумали уволить 
З.Ф.  Соловскую с работы за ее религиозные убеж-
дения, которые, по мнению коммунистов, были не-
совместимы с воспитанием детей в советском духе. 
Замыслы печорского партийного комитета не осу-
ществились, так как в защиту воспитателя выступи-
ли многие родители детей, посещавших детский сад. 

Надежда Гавриловна Одинокова работала на 
местной прядильной фабрике до ухода на пен-
сию. С ее именем связана еще одна история. Летом 
1940  г., незадолго до ареста, Николай Пенькин и 
Татьяна Дезен приняли решение о венчании. Та-

инство совершал их друг священник Александр Киселев, руководитель кружка 
РСХД в Нарве. Сразу после возвращения в Печоры был арестован Николай Ни-
колаевич. Татьяна Евгеньевна, предчувствуя надвигающуюся опасность, переда-
ла обручальные кольца на хранение своей ученице Надежде Одиноковой. Через 
много лет, в середине 1990-х гг., когда протопресвитер Александр Киселев пере-
ехал из США в Москву и поселился в Донском монастыре, к нему приехала пожи-
лая посетительница. Не застав о. Александра в монастыре, она оставила для него 
небольшую коробочку, в которой находились обручальные кольца печорских но-
вомучеников — Николая Пенькина и Татьяны Дезен. Этой посетительницей была 
Надежда Гавриловна Одинокова. Она приехала из Печор в Москву для того, что-
бы исполнить обещание, данное осенью 1940 г. своей любимой наставнице.

В конце 1990-х гг. о.  Александра Киселева в Донском монастыре регулярно 
навещали члены РСХД в Эстонии — Варвара Петровна Жогова (в девичестве Те-
решихина) и Раиса Ионовна Рацевич (в период служения в Псковской миссии — 
Матвеева). 

Подводя итог небольшому экскурсу в историю кружка РСХД в Печорах и 
судьбам некоторых его членов, следует отметить, что уникальные труды по духов-
ному просвещению, проповеди, христианскому воспитанию и «оцерковлению» 
жизни не пропали даром после советизации Эстонии. В годы немецкой оккупа-
ции благодаря деятельности Псковской православной миссии в занятых немцами 
районах Ленинградской области произошла встреча представителей Движения 
из Печорского края с подростками и молодежью, воспитанными в cоветской Рос-
сии. Даже в послевоенный период в СССР члены РСХД из печорского кружка 

З.Ф. Соловская (1912–2000). 
Конец 1990-х гг. Семейный 

архив Г.И. Соловского, 
Санкт-Петербург
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протоиерей Константин Шаховской, Зинаида Соловская, Надежда Одинокова и 
Варвара Терешихина продолжали свое свидетельство и проповедь на своем месте 
и в свою меру.

Список сокращений

вмч. — великомученик
еп. — епископ
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НТС НП — Национально-трудовой союз нового поколения 
пос. — поселок
прот. — протоиерей
РСПЕ — Русское студенческое православное единение
РСХД — Русское студенческое христианское движение 
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Б. Мартин

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

И ПОМОЩЬ ВЕРУЮЩИМ В СССР (1961–1991)

15 августа 1961 г. в парке «Сокольники» в Москве открылась Французская на-
циональная выставка. Организованная по образцу Американской национальной 
выставки 1959 г., она представляла последние достижения промышленности и 
культуры Франции, от автомобилей и атомных станций до косметики и произве-
дений искусства. Ее посетителями стали 1 млн 800 тыс. человек [История музей-
но-просветительского центра Сокольники]. 

В качестве переводчиков на выставку приехали несколько членов РСХД, сре-
ди которых был Кирилл Александрович Ельчанинов (1923–2001), сын известного 
православного священника и церковного историка о. Александра Ельчанинова 
(1881–1934), одного из руководителей РСХД. Следуя примеру отца, К.А. Ельча-
нинов учился, а затем преподавал в Свято-Сергиевском институте в Париже, а 
также стал одним из ведущих активистов РСХД. С 1950 по 1963 г. он был секре-
тарем молодежной секции («дружины»), а затем генеральным секретарем и пре-
зидентом РСХД (1978–1994). 

На выставке Ельчанинов работал в павильоне французской литературы, в 
разделе «литература и философия». Советские посетители стекались к прилав-
кам, копировали выдержки из книг, задавали многочисленные вопросы. Ельчани-
нов делал вид, что не замечает исчезновения книг, «позаимствованных» гостями 
выставки, так как «понимал, что любая работа Бернаноса или Бергсона — это со-
кровище для советского читателя, который столько лет был лишен доступа к сво-
бодной мысли» [Eltchaninoff  2007, с. 29]. Посетители удивлялись, слыша русскую 
речь от Ельчанинова (они не знали, что среди второго поколения эмигрантов со-
хранился язык предков), и задавали вопросы о русской эмиграции во Франции 
[Интервью с Ельчаниновым 2021].

По возвращении во Францию Ельчанинов писал в журнале «Вестник РСХД» 
о живой вере, которую он увидел в СССР: «Стоит немного копнуть вглубь, чтобы 
убедиться в том, что вера наличествует всюду» [Ельчанинов 1961, с. 25]. То, что в 
церквях на службах одни пожилые женщины, объясняется страхом перед репрес-
сиями. «Другие же советские граждане могут потерять и фактически теряют все: 
службу, стипендию, вплоть до свободы» [Там же, с. 26].

Поездка в СССР пришлась на пик новой антирелигиозно й кампании. Как го-
ворили Ельчанинову его собеседники, «сейчас гонения на Церковь страшнее, чем 
в 1929–30 годах» и «мы идем к полному закрытию церквей» [Там же, с. 27]. Есте-
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ственной реакцией на страх было молчание. «Ни у кого в Советском Союзе нет 
такого запуганного взгляда, как у верующих», — заметил Ельчанинов [Там же]. 
Посетители, обращавшиеся к нему за религиозной литературой, обычно боялись 
называть свои настоящие имена и не вступали с ним в политические разговоры.

Вопрос «Нет ли у Вас Евангелия?» повторялся ежедневно и иногда по не-
сколько раз в день. Когда запас Евангелий вышел и приходилось говорить, что 
больше нет и вряд ли будет, люди умоляли как-нибудь достать экземпляр и 
возвращались на выставку специально для того, чтобы узнать, не достал ли я 
Евангелие. На самой выставке разговоры на религиозные темы велись обычно 
под прикрытием развернутой книги по искусству, которую мы перелистыва-
ли, будто бы рассматривали репродукции [Там же]. 

Многих посетителей интересовала не столько французская культура, сколько 
русская религиозная философия. Произведения C.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева и др. 
пользовались широкой популярностью у советской интеллигенции. Ельчанинов ча-
сто встречал студентов и академиков, «которые не только знали имена всех русских 
мыслителей, выехавших за границу, но и кто и когда что написал» [Там же, с. 28].

Несмотря на то что власти положительно оценили Французскую выставку и 
4 сентября ее посетил Н.С. Хрущев, в советской прессе вскоре началась критика 
этого мероприятия — вероятно, из-за его успеха. В газете «Вечерняя Москва» по-
явились статьи, в которых высказывались большие сомнения в идеологической 
направленности выставки. В  одной из них фигурировал неназванный молодой 
гид, в котором можно было узнать К.А. Ельчанинова. Журналисты высмеивали 
его и загоняли в угол своими политически ориентированными вопросами [Евг. 
Мар. 1961, с. 3]. 

На выставке Ельчанинов действительно несколько раз вступал в конфликт с 
«профессиональными провокаторами». В результате организаторы попросили его 
избегать дискуссий, не связанных с французской культурой. Тем не менее статья 
только усилила интерес советских посетителей, и у Ельчанинова появилось «все 
больше возможностей говорить о русской эмиграции» [Ельчанинов 1986, с. 1–2].

Эта поездка в СССР открыла Ельчанинову глаза на огромные духовные по-
требности русского народа: он «понял, что русские нуждаются в правдивой ин-
формации о жизни на Западе, что этот занавес лжи и клеветы должен быть снят, 
что нужно попытаться утолить их жажду знаний, открыть им глаза на другие 
формы мировоззрения, в частности на христианское» [Eltchaninoff  2007, р. 33]. 

Ельчанинов вернулся домой с сотнями адресов людей, которые просили у 
него информацию и книги. У него не было ни денег, ни каналов для их пересылки, 
но он был готов собирать средства на эти цели, информируя европейское обще-
ственное мнение о положении советских верующих. Он провел около 30 конфе-
ренций в Западной Европе и собирал пожертвования среди членов РСХД. Ельча-
нинов выяснил, что французские книги можно отправлять обычной почтой, но 
для того, чтобы пересылать книги на русском языке, требовались альтернативные 
каналы передачи [Aider autrement 2011, р. 5–6, 11].
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Результатом усилий Ельчанинова стало создание отдела РСХД «Помощь ве-
рующим в СССР» («Aide aux Croyants de l’URSS»), в задачи которого входила 
пересылка религиозной литературы советским верующим. Со временем это пре-
вратилось в масштабный проект, в период расцвета которого в СССР ежегодно 
контрабандой доставлялось до 45 тыс. книг. В 1960-х гг. организация также начала 
отправлять посылки с лекарствами, одеждой и продуктами питания узникам со-
вести и их семьям, а также семьям верующих, оказавшимся в трудной ситуации 
из-за антирелигиозных репрессий. В 1970–80-х гг. отдел также отправлял финан-
совую помощь в СССР для распространения самиздата [Ibid., p. 6, 60].

Организация опиралась на широкую сеть из примерно 150 контактов в более 
чем 30 странах, которые могли нелегально переправить в СССР одну или несколь-
ко книг:

Самым классическим способом было дать туристам Библию и попросить 
их сказать на таможне, что это их собственная Библия. Турист «забывал» эту 
Библию в церкви. Другим каналом были французские и американские дипло-
маты, которые могли пользоваться дипломатической почтой и принимали по-
сылки Кирилла. Были водители грузовиков, моряки и «сеть», то есть друзья из 
нескольких десятков стран вокруг Советского Союза, которые по тем же ди-
пломатическим каналам могли контрабандой ввозить эту литературу в Россию, 
тайные каналы, о которых Кирилл не говорил ни слова [Eltchaninoff  2007, с. 45].

В штаб-квартире РСХД волонтеры и студенты упаковывали книги и отправ-
ляли их на почту. Туристы, приезжавшие в СССР, и советские гости также могли 
напрямую забрать литературу, не называя своего имени. Среди них были члены 
официальных советских делегаций и православные священники, которые брали с 
собой целые чемоданы изданий. Иногда эти книги изымались на таможне, но про-
падали они редко: многие из них продавались на черном рынке [Aider autrement 
2011, p. 16]. Новообращенные православные могли также прислать списки необ-
ходимых книг и получить их. Несмотря на ориентацию на православных верую-
щих, помощь РСХД носила межконфессиональный характер, и организация даже 
высылала Коран на русском языке. Во избежание полемики РСХД не высылал 
только книги, связанные с национально-освободительной борьбой. Часть книг 
продавалась на советском черном рынке для оказания материальной помощи ве-
рующим [Интервью с Ельчаниновым 2021].

Важнейшим партнером проекта стало издательство «YMCA-Press», у которо-
го Ельчанинов заказывал книги оптом. Среди книг, выпущенных «YMCA-Press» 
в позднесоветский период, были работы эмигрантских философов и богословов 
(Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина, С.Л. Франка, А.Д. Шмемана и 
др.); произведения советских диссидентов (А.И. Солженицына, В.Н. Войновича, 
Н.Я.  Мандельштам, Л.Л. Регельсона, Д.С. Дудко, Ф.Г. Светова, Л.К. Чуковской, 
В.Т. Шаламова и др.); запрещенные в СССР литературные произведения сталин-
ской эпохи (М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова, М.И. Цветаевой); 
недоступная в СССР классика (Ф.М. Достоевский) [Гуревич 2004].
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Отдел Ельчанинова благодаря частным пожертвованиям и другим издатель-
ствам, например брюссельскому «Жизнь с Богом», также отправлял советским 
верующим богослужебные книги, Библии, жития святых, которые пользовались 
большим спросом.

В настоящем исследовании1 на основе выпусков бюллетеня отдела «Помощь 
верующим в СССР» и других публикаций рассматриваются отклики советских 
верующих на полученные от РСХД книги, финансирование этой деятельности 
РСХД благодаря сбору пожертвований, а также реакция советской пропаганды 
на деятельность РСХД. 

ОТГОЛОСКИ ИЗ СССР

Начиная с 1970-х гг. в целях сбора средств и информирования населения 
РСХД издавал одноименный с названием отдела бюллетень «Помощь верующим 
в СССР» (Aide aux Croyants de l’URSS). В нем регулярно публиковались выдержки 
из писем советских граждан, которые свидетельствовали о жажде религиозной 
литературы не только в столице, но и в провинции, в среде интеллигенции и у 
менее образованных читателей. Среди авторов этих писем были рабочие, моря-
ки, студенты, учителя, фармацевты, инженеры, электрики, даже муниципальные 
депутаты и коммунисты, жившие не только в Москве и Ленинграде, но и в Сиби-
ри. Получатели одалживали свои книги другим, создавали домашние библиотеки, 
устраивали регулярные встречи с друзьями для чтения вслух.

Несмотря на опасность хранения тамиздатовской литературы дома, советские 
читатели были искренне признательны РСХД. На страницах бюллетеней также 
появлялись рассказы христиан, недавно пришедших к вере, причем особое вни-
мание уделялось роли книг в их обращении. Читатели рассказывали о том, как эта 
литература повлияла на их мировоззрение: 

Последние полтора года я регулярно получаю Ваши книги, и сам заме-
тил, что некоторые мои знакомые уходят от марксизма в сторону религиозной 
философии, а затем и богословия. <...> Это доказало, что для того, чтобы по-
рвать с нашей советской повседневностью, полной лжи, достаточно неболь-
шого толчка, который дают ваши книги [Aide aux Сroyants 1983, р. 5].

Советские читатели также использовали магнитиздат2 для распространения 
записей чтений книг в провинции. В 1980 г. анонимный читатель советовал РСХД 
посылать в первую очередь Библии, Евангелие, молитвенники; деньги на под-
польное копирование книг; труды святых отцов Церкви, богословскую и фило-
софско-религиозную литературу; периодические издания, выпускавшиеся рус-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Швейцарского национального научного фон-
да (SNSF). Автор выражает благодарность председателю РСХД К.П. Соллогубу и А.К. Ельчанинову за по-
мощь, оказанную при подготовке статьи.

2 Неофициальное тиражирование магнитофонных записей, вариант самиздата.
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ской эмиграцией; магнитные ленты; портативные копировальные машины [Aide 
aux Сroyants 1980, р. 6].

Хотя большинство этих писем публиковалось анонимно, чтобы защитить их 
авторов и каналы РСХД, некоторые религиозные диссиденты, уже известные на 
Западе по самиздатским публикациям, печатались под собственными именами. 
Среди опубликованных текстов были письма таких известных на Западе рели-
гиозных диссидентов, как о. Дмитрий Дудко, А.И. Огородников, о. Глеб Якунин. 
После их ареста публиковались и материалы в их защиту. 

В 1980-х гг. читателям также предлагалось писать открытки или письма узникам 
совести в СССР, адреса которых печатались в выпусках бюллетеня. Такая поддержка 
была значима даже в том случае, если письмо не доходило до адресата, ибо «адми-
нистрация лагеря понимает, что у этого заключенного есть друзья за границей, что 
он имеет доступ к мировому общественному мнению» [Aider Autrement 2011, p. 15].

Ю.Н. Вознесенская, молодая поэтесса из Ленинграда, освобожденная из тюрь-
мы в 1979 г., вспоминала с благодарностью о материальной помощи, полученной 
ее сыновьями от РСХД, пока она находилась в заключении. 

Посылки, которые получали мои сыновья, немного избавляли меня от 
угрызений совести матери, которая во имя идеала вынуждена была оставить 
своих детей в том возрасте, когда они особенно нуждались в ней. Эти посылки 
и вообще внимание ко мне свободного мира укрепили в моих сыновьях ува-
жение к делу, ради которого их мать была разлучена с ними; тем, кто пытался 
внушить им противоположные мысли, не удалось посеять сомнения, пото-
му что моим детям казалось, что весь мир начал защищать их мать [Aide aux 
Сroyants 1982а, р. 2].

В 1980 г. Вознесенская эмигрировала на Запад. В октябре 1983 г. она высту-
пила в Париже вместе с другой ленинградской феминисткой, Т.М. Горичевой, на 
«дне открытых дверей» отдела Ельчанинова с рассказом о положении верующих 
в СССР. Она упомянула и о материальной помощи, которую РСХД ей оказывало, 
пока она находилась в заключении [Aide aux Сroyants 1983, р. 10].

Письма читателей появлялись и на страницах эмигрантской прессы, в част-
ности парижского еженедельника «Русская мысль». В письмах выражалась огром-
ная радость и благодарность за полученные книги, которые воспринимались как 
праздник. Один из читателей с восторгом писал: «В нашем невероятно равнодуш-
ном мире такая душевная щедрость и открытость потрясает человека до глубины 
души. Мир, который открылся передо мной, мир русской святости, жертвенности 
и высокого духа, навсегда связан для меня с Вашей организацией». Другой на-
писал: «Не оставляйте свой подвиг. Вы возвращаете нас к жизни» [Выдержки из 
писем 1986]. Своим опытом делились и те, кто выступал в роли посредников в 
цепочке передачи. «Тот человек, который получил от меня Библию, не знал, что 
сказать, и просто обнял меня» [К.Е. 1979].

Значение деятельности Ельчанинова подтверждается и моими полевыми ис-
следованиями среди православных верующих, принявших христианство в позд-



83

Б. Мартин. Русское студенческое христианское движение и помощь верующим в СССР...

несоветский период: издания «YMCA-Press» и журнал «Вестник РХД»3 постоянно 
упоминались в устных интервью, а свидетельства показывают, что каждая книга, 
пробившаяся через железный занавес, доходила до многочисленных читателей. 
Так, Я.Г. Кротов, ныне священник, рассказывал, что прочитал «все, что было в 
каталоге YMCA», переписал на машинке «всего [С.Н.] Булгакова, всего [С.Л.] 
Франка, весь журнал “Путь”, 16 томов Владимира Соловьева». Эти книги он брал 
в библиотеке о. Александра Меня, у которого были свои каналы связи с Западом, 
а также у Александра Борисова, другого будущего священника из меневского при-
хода [Интервью с Кротовым 2020]. В.Э. Долинин, участник религиозно-философ-
ского семинара Горичевой, также вспоминал: «В самиздате тогда книги русских 
религиозных философов распространялись, тамиздатские, YMCA-Press’овские в 
основном. И были перепечатки в самиздате. Книги перепечатывались и ходили по 
рукам, и мы их читали. Что-то делалось фотоспособом, что-то на машинке пере-
печатывалось, что-то на ксероксе ксерилось. В  общем, довольно широко ходил 
самиздат в кругу посетителей, участников семинара» [Интервью с Долининым 
2020].

МОСТ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

Успех РСХД заключался в том, что оно сочетало в себе статус маститого дви-
жения, укоренившегося в русской эмигрантской культуре, и наработанный аме-
риканцами опыт сбора средств, накопленный РСХД с помощью YМСА с 1926 г. 
[Miller 2013].

Чтобы собрать пожертвования за пределами русской эмигрантской общины, 
РСХД необходимо было информировать западное общественное мнение об анти-
религиозных репрессиях в СССР. Для этого Ельчанинов использовал письменные 
и устные свидетельства религиозных диссидентов, которые были опубликованы 
на страницах бюллетеня организации, а также озвучены на конференциях и дру-
гих мероприятиях по сбору средств. Эти свидетельства способствовали созданию 
нарратива о русском религиозном возрождении и о ключевой роли религиозной 
литературы в изменении мировоззрения советских граждан.

Ежегодно Ельчанинов организовывал мероприятия по сбору средств  — от 
конференций с диссидентами в эмиграции до концертов православной музыки 
в католических храмах. В информационных целях РСХД также создало центр до-
кументации с фотоколлекцией по теме религии в СССР, организовало выставки в 
городах Франции и других стран Европы. Оно распространяло материалы о поло-
жении советских верующих, записывало радио- и телепередачи на эту тему, при-
чем не только в христианских и русских эмигрантских СМИ, но и в мейнстрим-
ных изданиях, таких как консервативная газета «Фигаро» (Figaro), радио «France 
Culture», первый телеканал «TF1» [Aide aux Сroyants 1985а, р. 2; Aider Autrement 
2011, p.  7]. Сбор пожертвований осуществлялся не только во Франции, но и в 

3 В 1974 г. журнал сменил свое название, опустив слово «студенческого».
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Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Западной Германии, США, Канаде, Гре-
ции, Нидерландах, через филиалы и частных лиц.

Отдел помощи верующим в СССР действовал не изолированно. Он пользо-
вался поддержкой основных христианских церквей, в состав его спонсорского 
комитета входили глава Католической церкви Франции, президент Французско-
го православного межепископального комитета и президент Французской про-
тестантской федерации. Информацию о положении советских верующих Ель-
чанинов получал от других организаций, например от Кестон-колледжа (Keston 
College)4 или от диссидента Кронида Любарского в Германии, который сообщал 
адреса нуждающихся [Интервью с Ельчаниновым 2021]. Отдел РСХД участвовал 
в финансировании радиостанции «Голос Православия», основанной в Бельгии в 
1979 г. Еленой и Евгением Поздеевыми для вещания на СССР [Aide aux Croyants 
1982, p. 3; Voix de l’orthodoxie 2009, p. 117]. Он также сотрудничал с брюссельским 
«Восточно-христианским очагом» (Foyer Oriental Chretien) Ирины Посновой и ее 
издательством «Жизнь с Богом» (La vie avec Dieu). 

Отдел РСХД организовал кампании писем политзаключенным, петиции в их 
защиту. Во Франции РСХД сотрудничало с организацией «Движение христиан за 
отмену пыток» (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture — ACAT). В 1986–
1987 гг. было собрано 134 тыс. подписей под совместной с ACAT петицией с тре-
бованием освободить Александра Огородникова, русского православного узника. 
В этих целях отдел помощи верующим в СССР посвятил Огородникову спецвы-
пуск своего бюллетеня с текстом петиции в приложении, а также отдельное досье 
[Aide aux Croyants 1986].

Информационный бюллетень «Aide aux Croyants de l’URSS» был основным 
средством коммуникации с донорами. Издававшийся с 1970-х гг. примерно два 
раза в год на русском и французском языках, в 1980-х гг. он достиг тиража более 
7 тыс. экземпляров. Помимо свидетельств и информации о положении советских 
верующих, в нем сообщалось об использовании собранных средств. 

С 1979 по 1985 г. бюджет отдела увеличился в три раза [Антич 1986]. В 1980-х гг. 
отдел опирался на финансирование со стороны христианских церквей и частных 
фондов (около двух пятых доходов), а также собирал частные пожертвования 
(еще две пятых) и пополнял свой бюджет за счет продажи десятков тысяч откры-
ток и поздравительных карточек в год [Aide aux Croyants 1982, p. 3]. В 1980-х гг. в 
парижском центре работали три-четыре штатных сотрудника и более 25 волонте-
ров [Aide aux Сroyants 1984, p. 11; Aide aux Сroyants 1985, p. 3], а в Европе и США в 
работу организации было вовлечено несколько сотен человек [Eltchaninoff  1986].

Бюллетень регулярно сообщал донорам о суммах пожертвований, собранных 
в предыдущем году, и о распределении трат. Например, в 1980 г. сообщалось, что в 
предыдущем году было пожертвовано 517 тыс. франков (по сегодняшнему курсу 
около 287 тыс. евро). Благодаря этому было отправлено 45 тыс. книг. 58% соста-
вили религиозные книги, 12% — произведения религиозной философии, 18% — 

4 Созданная английским священником Майклом Бурдо (Bourdeaux) организация «Кестон-колледж» 
занималась сбором и распространением данных о религиозной ситуации в странах соцлагеря. 
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произведения русских писателей, запрещенных в СССР, и 12% — другие книги. 
Еще около 12 тыс. книг, отправленных в СССР, были подарены частными лицами 
или издательствами. Кроме того, РСХД отправило посылки заключенным на сум-
му 97 тыс. франков. Также было выделено 35 тыс. франков для финансирования 
издания самиздатских книг в СССР [Aide aux Сroyants 1980, p. 5].

В 1982 г. основные траты были на покупку книг и журналов. В  целом две 
трети из собранных средств были потрачены на помощь верующим в СССР, а 
одна треть — на организационные, информационные и другие нужды [Aide aux 
Сroyants 1982, p. 3].

СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА

На протяжении 1970-х гг. советская пропаганда регулярно обличала запад-
ные организации, нелегально ввозившие в СССР «антисоветскую литературу». 
В июне 1979 г. советская газета «Известия» опубликовала статью под названием 
«Подлые души» о К.А. Ельчанинове, злобном русском эмигранте, занимавшемся 
контрабандой книг [Кассис, Колосов 1979]. В статье в гротескном тоне и грубо 
искаженном виде воспроизводился диалог Ельчанинова с журналистами В. Кас-
сисом и Л. Колосовым, без приглашения появившимися на пороге штаба РСХД 
в Париже. В этой публикации Ельчанинов обвинялся в перевозе запрещенной в 
СССР литературы, такой как «Майн кампф» Гитлера. Он якобы планировал «зава-
лить» СССР брошюрами, издаваемыми такими антисоветскими организациями, 
как НТС, реабилитирующими не только Гитлера, но и Власова, «оскверняющими 
память» советских солдат, спасших Европу от нацизма. Не стеснялся Ельчанинов 
и поощрять пропаганду «разврата, насилия, нравственного распада, человеконе-
навистничества»: по его словам, он хотел, чтобы «молодежь читала все» [Там же]. 
Кассис и Колосов признавали, что такие произведения в СССР отсутствуют, но 
разве советское государство не вправе защищать себя от подобного негативного 
влияния? 

Хотя журналисты прямо пытались связать Ельчанинова с ЦРУ и намекали на 
то, что он платил курьерам долларами, они воздерживались от упоминания РСХД, 
чтобы не выдавать религиозный характер его деятельности. Ведь, по официальной 
версии, в СССР строго соблюдались религиозная свобода и свобода совести. 

Советская пропаганда осуждала деятельность РСХД не первый раз. В доку-
менте КГБ 1967 г. уже упоминался журнал «Вестник РСХД»:

Комитетом безопасности в 1966 г. получены новые данные об активном 
использовании противником в подрывной работе против Советского Союза 
зарубежных религиозных центров и организаций. <…> По-прежнему боль-
шое внимание уделяется пропаганде среди молодежи. Важная роль в этом от-
водится Всемирному христианскому студенческому движению. В издаваемых 
специально для молодежи сборниках «Вестник студенческого христианского 
движения» с клеветнических позиций трактуются внутреннее положение в 
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СССР, политика партии и государства в религиозных вопросах (РГАНИ, ф. 5, 
оп. 59, д. 24, л. 16).

В 1970–80-х гг. РСХД фигурировало в ряде публикаций, направленных про-
тив иностранного религиозно-политического вмешательства во внутренние дела 
СССР. Особое внимание уделялось «Вестнику РХД», но деятельность Ельчани-
нова тоже упоминалась. Ведь благодаря ему журнал РСХД и книги издательства 
«YMCA-Press» попадали в большом количестве в СССР.

Однако такая пропаганда могла иметь и обратный эффект, привлекая внима-
ние советской общественности к организации, декларирующей духовные цели и 
предлагающей привлекательную альтернативу угасающей советской идеологии. 

Ельчанинов писал: «Я был очень польщен вниманием, которое оказали мне 
эти два журналиста, и благодарю их за ту рекламу, которую они дали нашей акции 
в СССР» [Eltchaninoff  1986, р. 3]. В 1979 г. в «Русской мысли» он отметил, что ста-
тья в «Известиях» вызвала множество откликов в поддержку РСХД, в том числе 
заявление Христианского комитета защиты прав верующих в СССР, основанного 
о. Глебом Якуниным, с призывом ко всем христианам мира оказать помощь на-
чинанию Ельчанинова [К.Е. 1979].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РСХД может с полным правом утверждать, что внесло свой вклад в религиоз-
ное возрождение советского общества конца 1980-х гг. В течение трех десятиле-
тий РСХД ежегодно отправляло в СССР десятки тысяч книг, а также поддержи-
вало политических заключенных и верующих, страдающих от антирелигиозных 
преследований. 

После 1988 г. РСХД могло перенести редакционную деятельность в Москву, 
где стало возможно напрямую печатать книги по более низкой цене. Так, в 1991 г. 
В.М. Папков и А.И. Кырлежев издали книгу «Беседы о вере и Церкви» Антония 
Сурожского (Блюма) тиражом 200 тыс. экземпляров5. В  дальнейшем РСХД со-
вместно с Библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ им. М.И. Рудомино) 
финансировало издание ряда религиозных произведений большими тиражами 
для советских читателей. В сентябре 1990 г. заместитель директора Библиотеки 
В.А.   Москвин организовал первую выставку, посвященную «YMCA-Press», на 
которой в разделе «Книжный магазин и библиотека» была представлена ранее 
запрещенная литература русских религиозных философов. В  августе 1991 г. по 
инициативе Москвина было основано издательство «Русский путь» как русско-
французский филиал «YMCA-Press». Помимо редакционной деятельности, на 
издательство была возложена задача организации выставок «YMCA-Press» и соз-
дания «читальных залов» «YMCA-Press» — в том числе и передвижных — в рос-

5 Антоний Сурожский, митр. Беседы о вере и Церкви / сост. Е.Л. Майданович. М.: СП Интербук, 1991.
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сийских региональных центрах и на постсоветском пространстве [Конференция 
«YMCA-Press»].
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УДК 267.6

О.Т. Ермишин

СПОР В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО И Н.А. БЕРДЯЕВА 

ОБ «ОЦЕРКОВЛЕНИИ ЖИЗНИ»

В первое десятилетие деятельности РСХД было немало споров об идеологии 
Движения. Поначалу его руководители не спешили представить законченную 
идеологическую программу, были открыты к обсуждению и дискуссиям. Однако 
в 1929 г. в «Вестнике РСХД» опубликовали «Очерки идеологии Русского студенче-
ского христианского движения» председателя РСХД В.В. Зеньковского. Главный 
вывод, сделанный в «Очерках», — это тезис об «оцерковлении жизни», которое 
непосредственно вытекает «из принципа примата Церкви» [Зеньковский 1929, 
с. 24]. Как только В.В. Зеньковский сформулировал центральную идею об «оцер-
ковлении жизни», тут же начался спор о том, как эту идею понимать. Свою точ-
ку зрения публично высказал известный философ Н.А. Бердяев, какое-то время 
претендовавший на идеологическое влияние в РСХД. Примерно в конце 1930 — 
начале 1931 г. прошло идеологическое собрание при РСХД, на котором В.В. Зень-
ковский и Н.А. Бердяев вступили в открытый спор.

Собрание началось с доклада Н.А. Бердяева. Философ последовательно изло-
жил свое представление о том, в какую сторону Движению следует развиваться. 
Он упрекнул организацию в идейном равнодушии, что ведет к отсутствию борь-
бы и духовной напряженности. По мнению Бердяева, РСХД хочет быть неисто-
ричным, т. е. оторванным от обсуждения злободневных и актуальных вопросов 
современности, к которым относятся проблемы общества и государства. Фило-
соф заявил: «Нам нужно уметь отвечать на все болезни века. Движение, связы-
вая себя с Церковью, действует в исторической среде»1. Далее он призвал РСХД к 
активной социальной работе по примеру католиков и протестантов, при этом не 
повторяя их, а стремясь найти оригинальные пути: «Движение должно быть свое-
образно, сказать свое слово»2. Бердяев, по сути, предложил переформатировать 
РСХД. Из церковно-общественного, ориентированного на объединение молоде-
жи вокруг храмов Движение должно было стать социально активным, ведущим 
диалог о современных проблемах, или, по выражению Бердяева, обрести «чув-
ство исторической напряженности», выйти «из состояния восточной замкнуто-
сти — на арену вселенской жизни»3.

1 Протокол идеологического собрания при Р.С.Х.Д. // UIUCA. F. 15/35/54. P.B. Anderson Papers. Box 3. P. 49.
2 Ibid. Р. 50.
3 Ibid.
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После доклада Бердяева произошел обмен мнениями: выступили Г.В. Флоров-
ский, Ф.Т. Пьянов4, священник Сергий Булгаков, С.М. Зернова, Г.П. Федотов. Од-
нако завершилось обсуждение выступлениями В.В. Зеньковского и Н.А. Бердяева, 
которые подчеркнули две противоположные точки зрения на идеологию РСХД 
и идею «оцерковления жизни». Зеньковский не согласился с оценками Бердяева 
и заявил, что равнодушие к идеям вполне естественно и является не слабостью 
РСХД, а его силой. По его мнению, социальная и политическая нейтральность 
РСХД необходима для собирания духовных сил, тогда как политическая актив-
ность ведет к разобщению. Зеньковский утверждал: «Под флагом нейтральности 
мы восстанавливаем иерархию ценностей, выдвигая примат Церкви во всем»5. 
Бердяев отказался считать церковную аскезу и политическую нейтральность нор-
мой для РСХД. Он призвал к идейному творчеству, которое и даст новое религи-
озное содержание РСХД. Для философа принципиальным был вывод о том, что, 
если «оцерковление» не распространить на все стороны жизни, в том числе на 
политику и общество, это будет отрицанием самой идеи «оцерковления». 

Обмен мнениями на идеологическом собрании РСХД не оставляет сомнений 
в том, что Зеньковский и Бердяев по-разному представляли идеологию РСХД 
и отношение к идее «оцерковления жизни». Их спор в дальнейшем привел не 
к диалогу и сближению позиций, а к полному разрыву, о чем кратко написал в 
воспоминаниях В.В. Зеньковский. Когда точно произошел разрыв отношений с 
Бердяевым, Зеньковский не пишет, упоминая только, что это случилось «через 
несколько лет» после 1928–1929 гг., т. е. речь идет, возможно, о 1932–1933 гг. Как 
вспоминает Зеньковский, лекции Бердяева в Религиозно-философской академии 
стало посещать мало русской молодежи. Бердяев обвинил в этом Зеньковского, 
написав ему резкое письмо. Зеньковский описал претензии Бердяева так: «Он об-
винил меня в том, что я не привлекаю к нему молодежь (какая странная и про-
сто глу пая претензия!), что я не борюсь с правыми настроениями в Дви жении и 
т. д. Меня это письмо крайне рассердило, и я ответил ему резко, что в качестве 
председателя Движения я не считаю себя вправе “нажимать” на молодежь или 
внушать ей какие-либо идеи, что если кто в какой-либо степени может считаться 
ответствен ным за молодежь, то никак не я (как председатель всего Дви жения), а 
главный деятель (секретарь) Движения во Франции  — Ф.Т. Пьянов» [Зеньков-
ский 2014, с. 248]. Так в жизни закончился спор между Зеньковским и Бердяевым. 
Однако важно разобраться, что предшествовало спору об «оцерковлении жизни» 
в 1930–1931 гг. и было идейной основой для разногласий Зеньковского и Бердяева, 
так как в 1920-х гг. оба автора опубликовали достаточно много статей и книг, ясно 
высказав свои взгляды по отношению к проблемам церковной культуры. 

4 Федор Тимофеевич Пьянов (1889–1969) был не только секретарем РСХД во Франции (1927–1935), но 
и сторонником философии Н.А. Бердяева. О нем В.В. Зеньковский писал: «С приездом в 1922 году изгнан-
ных из России мыслителей Пьянов сделался на всю жизнь поклонником Н.А. Бердяева, посещал его лекции 
в Религиозно-философской академии. <…> До встречи с Бердяевым Пьянов увлекался Толстым, но под 
влиянием Бердяева он стал православным человеком, конечно, в духе Бердяева» [Зеньковский 2014, с. 324]. 

5 Протокол идеологического собрания при Р.С.Х.Д. P. 51.
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Что касается В.В. Зеньковского, то он изложил свою точку зрения еще в 1923 г. 
в статье «Идея православной культуры», вошедшей в сборник «Православие и 
культура» [Зеньковский 2008а]. Автор выдвинул тезис «Всякая культура в сво-
ей основе религиозна». Следовательно, любой упадок культуры связан с утратой 
религиозности, но возможен духовный возврат для преодоления кризиса, кото-
рый, как полагал Зеньковский, разрушает европейскую культуру. По его убеж-
дению, Западная Европа переживает трагедию христианской культуры, утратив-
шей целостность. Исходя из этого, Зеньковский видел именно в православии то 
послание Западу, которое может указать на духовное возвращение к утраченной 
целостности. Первым шагом в приятии западным миром православия он считал 
построение системы культуры на основе православия, что стал активно пропо-
ведовать в РСХД с момента его создания. 

Зеньковский настаивал на том, что мистическая духовная жизнь, характер-
ная для православия, совсем не означает отказ от исторической активности и на-
пряженности. Просто православие ищет путь внутреннего преображения лич-
ности, тогда как католичество утверждает другой путь — через прямое влияние 
на историческую действительность через теократию и внешнее подчинение цер-
ковному авторитету. Иначе говоря, Зеньковский принципиально различал пути 
православия и западного христианства, проводил четкие границы между христи-
анскими конфессиями, тогда как Бердяев призывал к преодолению этих границ. 
В этом смысле Зеньковский не мог признать идеологическую программу Бердяева 
православной. Для Зеньковского необходимо «оцерковление культуры», которое 
понималось как освещение и просвещение «изнутри» светом Христовым всех 
сторон жизни. Он подчеркивал, что православная культура должна строиться на 
основе свободы, быть «системой свободного творчества» [Там же, с. 83]. Однако 
«оцерковление жизни» — это не внешнее привнесение христианских идей в науку, 
философию, художественное творчество, социальную и историческую деятель-
ность, а предполагает, по выражению Зеньковского, «внутреннюю христианиза-
цию духовной нашей жизни и нашей активности» [Там же]. Точка зрения Зень-
ковского последовательна и довольно понятна.

К концу 1920-х гг. самая известная и выдающаяся книга Н.А. Бердяева — это 
«Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства» в двух 
выпусках (1927–1928). В  целом 1920-е гг. прошли для Бердяева под знаком не-
обычайной творческой активности, когда его философия тесно соприкасалась с 
публицистикой (наиболее яркие примеры — книга «Новое средневековье» и ста-
тьи в журнале «Путь»). Тем не менее Бердяев решил вернуться еще раз к теме 
свободы, продолжив на новом этапе духовной эволюции развивать идеи старой 
книги «Философия свободы» (1911). Для темы «оцерковления жизни» наиболее 
интересны отдельные главы в книге «Философия свободного духа», в особенно-
сти последняя глава «Церковь и мир».

Если в «Философии свободы» Бердяев связывал понятие Церкви в основном с 
мистикой, то в «Философии свободного духа» он уже высказал целый ряд новых 
тезисов. С  точки зрения Бердяева, пока не построена онтология Церкви, неиз-
вестно, чем является Церковь в ее сокровенной глубине. Однако это не исключает 
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другого его тезиса о том, что всякий духовный опыт сверхиндивидуален и по-
тенциально церковен. Соборность Церкви философ мыслит как особую духовно-
социальную природу, объединяющую людей в некую общность. Бердяев считал 
это свободное объединение людей более важным, чем внешние формы Церкви, 
которые, по его мнению, принимают исторические и природные формы, отлич-
ные от сокровенной сущности Церкви. Бердяев признавал только интегральное 
понимание Церкви, потому что дифференциальное понимание превращает ее в 
земное учреждение. Церковь как космос и духовная реальность, видимая Цер-
ковь как символизация невидимой Церкви — эти представления раздвигают для 
Бердяева рамки школьного богословия, дают возможность предлагать свои фило-
софские идеи, обосновывать «христианство свободы», в которой «оцерковление» 
понимается как постижение красоты в мире, пути к обретению Царства Божие-
го. В целом же можно сказать, что Бердяев стремился преодолеть существующие 
формы «исторической Церкви», выступал против того, что он называл «инерт-
ным консерватизмом». Для него Церковь содержит идейную потенциальность, 
которая должна еще быть раскрыта. Такое понимание полностью согласуется с 
заявлением, сделанным Бердяевым на уже упомянутом идеологическом собрании 
при РСХД, о том, что православие есть только «капитал», с которого еще нужно 
получить «проценты». 

Бердяев защищал идеал Вселенской Церкви, а внешние разделения относил ис-
ключительно к историческим ее формам. Для понимания спора об «оцерковлении 
жизни» следует учесть и своеобразное отношение философа к экуменизму, к вза-
имопониманию и сотрудничеству между христианскими конфессиями. В архиве 
сохранились «Тезисы об экуменизме»6, которые Бердяев послал известному аме-
риканскому религиозно-общественному деятелю ИМКА Полу Андерсону. «Экуме-
низм» Бердяева имеет мало общего с экуменизмом Всемирного совета церквей, ко-
торый появился после Второй мировой войны. Это, можно сказать, «философский 
экуменизм», который последовательно вытекает из основных принципов персона-
лизма — универсального понимания личности и духовной реальности, объединя-
ющей всех христиан. Для Бердяева важно чувство вины и «сознание неполноты», 
т. к. есть полнота и единство христианской истины. Следовательно, желательно 
если не объединение, то сближение христиан всех конфессий. Самой большой 
трудностью для развития диалога между христианами Бердяев считал отказ Като-
лической Церкви от экуменизма. В результате оставался только диалог между пра-
вославными и протестантами, который философ всецело поддерживал. Для Бер-
дяева преодоление конфессиональной изоляции и экуменический диалог  — это 
одна из форм той духовной «общности», развития и утверждения персонализма в 
жизни человека и социальной действительности. Без учета экуменических взгля-
дов Бердяева будет неполным представление о его идейной позиции, отношении к 
Церкви и практической социальной деятельности. 

Подводя некоторые предварительные итоги, можно сказать, что различия в 
понимании «оцерковления жизни» между Зеньковским и Бердяевым имеют ос-

6 Бердяев Н.А. Тезисы об экуменизме // UIUCA. F. 15/35/54. P.B. Anderson Papers. Box 3. P. 45–48.
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новной причиной два совершенно разных мировоззрения. Условно говоря, Бер-
дяев — церковный модернист, мыслящий преимущественно в эсхатологической 
перспективе, устремленный в будущее. Он писал в той же «Философии свобод-
ного духа»: «Я хочу творческого развития, я не могу примиряться с застоем, с 
бездвижностью, с окостенением» [Бердяев 1994, с. 214]. Зеньковского же трудно 
назвать «консерватором», но его взгляды, безусловно, укоренены в святоотече-
ском наследии и церковном предании, а его отношение к экуменическому диалогу 
всегда было взвешенным и осторожным. Не менее спокойно и конструктивно от-
носился Зеньковский и к спору с Бердяевым, пытаясь найти с ним точки взаимо-
понимания. Одним из последних примеров их диалога является доклад Зеньков-
ского «Проблема церковной культуры», который был сделан в сентябре 1932 г. на 
съезде Лиги православной культуры, созданной и руководимой Н.А. Бердяевым и 
Г.П. Федотовым [Зеньковский 2008b]. 

В.В. Зеньковский в начале доклада ссылается на Бердяева, не оставляя сомне-
ний в том, кому в первую очередь адресовано его выступление. Он упоминает 
мысль Бердяева об «антагонизме путей спасения и творчества». Если быть точ-
ным, подразумевается высказывание в уже упомянутой главе «Церковь и мир» 
из книги Н.А. Бердяева «Философия свободного духа»: «Для спасения души не 
нужен весь творческий процесс жизни» [Бердяев 1994, с. 216]. Зеньковский при-
знавал дуализм Церкви и культуры, но предлагал не мириться с этим фактом. 
Он считал, что «культура должна вернуться в Церковь, к богочеловеческой ос-
нове творчества» [Зеньковский 2008b, с. 302]. По мнению Зеньковского, должно 
происходить «оцерковление жизни» и творчества, а не только отдельных людей. 
Главное препятствие для «оцерковления культуры» Зеньковский видел в так на-
зываемом «церковном спиритуализме», под которым он понимал сосредоточен-
ность исключительно на мистической жизни при игнорировании исторической 
«эмпирии». Вывод Зеньковского: «Проблема отрыва культуры от Церкви стоит 
в историческом, а не мистическом плане — равно как и проблема церковности 
культуры есть проблема связи культуры с исторической церковностью. Церковь 
невозможно мыслить вне ее исторического воплощения, вне иерархии» [Там же, 
с. 303]. Таким образом, Зеньковский настаивал на том, что «оцерковление жизни» 
и культуры должно происходить в рамках исторической Церкви, и оно должно 
носить объективные формы, приложимые к конкретной действительности. 
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Приложение

ПРОТОКОЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ ПРИ Р.С.Х.Д.*7

Доклад Н.А. БЕРДЯЕВА 
<1)> За все время существования Движения постоянно слышишь о наличии в 

нем кризисов. Это происходит оттого, что Движение не обладает твердым самосо-
знанием относительно характера своего и природы. Оно, желая быть традицион-
но православным, не имеет в действительности за собой никакой традиции, кото-
рая могла бы быть ему примером. Самый большой дефект Движения (за 7 лет его 
существования), который мешает его внутреннему подъему, — отсутствие какой-
либо вдохновляющей определенной идеи и наличие даже некоторого равнодушия 
к идеям. Мне скажут: а Православие <?> Но Православие выше всех идей: твердо 
став на почву Православия, сознав его, Вы еще ничего не говорите о характере 
Движения. Православие — капитал, который должен быть вложен во все сферы 
жизни. Под идеей Движения я понимаю те «проценты», которые оно должно и 
могло бы получать с «капитала» Православия.

Я слышал однажды на съезде слова о том, что Движение идет к Православию и 
при приближении к нему Движение перестает быть нужным. Но разве невозможна 
вечность Движения не к, а от Православия к жизни, исходя от Православия.

Возьмем католическое движение в 19 и 20 веке. Молодежь католическая была 
захвачена известным идейным брожением (социальные теч<ения>, модернизм и 
т. д.), в протестантизме есть тоже известное возбуждение. В прошлом России мы 
знаем славянофилов, их идеи тоже создавали движение. После революции я не 
замечаю захваченности нашей молодежи какими-либо идеями. Движение даже 
остается как-то в стороне от богословских брожений нашего времени. Это его 
идейное равнодушие как-то противоречит традициям русской религиозной мыс-
ли, которая так сильно расцвела у нас в 19 веке. Никакое историческое движение, 
а наше Движение исторично, невозможно без идейной напряженности, борьбы. 

*7Публикуется по архивному тексту: UIUCA. F. 15/35/54. P.B. Anderson Papers. Box 3. P. 49–52. Публи-
кация О.Т. Ермишина. В угловых скобках раскрыты некоторые сокращения, вставлены по смыслу пропу-
щенное слово, знак вопроса и начало нумерации в докладе Н.А. Бердяева. 
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2) Неисторичность Движения: Движение очень близко должно быть связано 
с историей нашего времени, с вопросами нашего времени. Для личного спасения 
и личной духовной жизни не нужно создание Движения, оно необходимо только 
для общества. К сожалению, я замечаю какое-то отсутствие исторического волне-
ния в Движении. Движение тогда будет жизненным и вдохновленным, если будет 
в нем чувство исторической ответственности и уловление идей. Меня беспокоит, 
что Движение стремится нейтрализовать себя от многих вопросов нашего вре-
мени, от вопроса о церковной распре, об отношении церкви и государства, от со-
циального вопроса и т. д. 

3) Социальный вопрос как раз стоит сейчас перед всеми, перед всем миром, 
и не может быть равнодушия к нему у религиозного Движения. Нам предстоит в 
этом отношении большая борьба в России — в этом наша жизнь в будущем. Нам 
нужно уметь отвечать на все болезни века. Движение, связывая себя с Церковью, 
действует в исторической среде. 

Я кризис Движения несколько соединяю с кризисом Православия. Вся соци-
альная работа у нас была раньше возможна с Церковью, <но возложена> цели-
ком на государство. Поэтому Движение не имеет в этом традиции. Ему надо быть 
инициатором.

Молодое Православное Движение за границей должно учиться у Запада. Оно 
делает это, но именно от этого у него получается некоторая бесстильность в том, 
что при большой православной настроенности в проектировании в социальную 
жизнь заимствуются прямо формы и типы с Запада. Нередко психологическое 
соединение чужой формы со своим духовным содержанием и создает бесстиль-
ность. Так делать неправильно, но, конечно, при первых шагах надо принять это 
на себя, чтобы потом провести внутреннюю переработку, которой еще нет. Дви-
жение должно быть своеобразно, сказать свое слово. 

В чем же может быть подъем и воодушевление в Движении? Из моей отрица-
тельной критики ясно, что во 1) (sic!) надо, чтобы в руководящем слое Движения 
жило с чрезвычайной остротой сознание исторического характера эпохи, чувство 
исторической напряженности. Отсюда вытекает и задача Движения и перед Пра-
вославием, и перед Россией, и перед обществом. 

Русское Движение возникло на Западе, отсюда рождается вопрос об отношении 
России к Западу, выход Православия из состояния восточной замкнутости — на 
арену вселенской жизни, а это требует углубления в идейный мир Православия.

Важна внутренняя связь Движения и России. Это почувствовалось на одной 
из конференций. Но одного эмоционального обращения мало, надо знание и ра-
бота (sic!). В России сейчас создается совсем особый духовный мир. Церковь там 
сейчас стоит перед новой социальной средой, и надо нести свет Христов в эту 
новую социальную среду. Движение, которое не будет сознавать всей потрясенно-
сти исторической, будет малокровно и бесплодно. Малокровие можно побеждать 
и вне родины — духовной напряженностью.

__________________

После доклада Н.А. Бердяева начинается обмен мнениями. 
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Первым говорит Г.В. ФЛОРОВСКИЙ: В  Движении живет желание укрыть 
святыню Православия от суеты мира. Но поэтому часто бывает, что многие мир-
ские вещи убегают от Божьего суда. Творческое размышление угрожает совсем не 
Православию, но только некоторым условным ценностям. 

У современной молодежи мы часто находим не равнодушие к идеям, но во-
левое воздержание от идей. Это есть избирательное отношение, часто недоверие, 
подозрительность, а иногда даже раздраженное недоверие. Рядом с этим есть же-
лание и воля к напряженному храмовому благочестию, а в то же время искание 
стены, твердой и непроницаемой, которая отделяла бы храм от суеты.

Ф.Т. ПЬЯНОВ: Безыдейно (в смысле слов Н.А. Бердяева) не только Движение, 
но и вся эмиграция, безыдеен весь мир сейчас. Сейчас идет новая молодежь, со-
всем другая, чем прежняя, и в ней всего того, о чем говорит Н.А., — нет. Мы, гото-
вя свою прошлогоднюю конференцию, просили профессоров снизить тон своих 
докладов. А в этом году? Как нам воодушевить нашу молодежь? Им чужда даже 
русская литература. Они органично оторваны от русской почвы. 

О<тец> С. БУЛГАКОВ: Нас дети не слышат и не слушают. Прежде всего, надо 
отметить общую варваризацию (война, революция, эмиграция). Мы сами вырос-
ли в России, в лучшем поколении, а наши дети полуголодают. История, конечно, 
оздоровит, укрепит. Во многих случаях аскетическое отхождение от жизни яв-
ляется необходимым моментом. Это есть момент накопления сил. Надо к нему 
относиться очень деликатно, чтобы не разрушить этого обретения себя. Но не 
в этом также причина суженного характера Движения. Причина лежит еще и в 
«ложной» идеологии, которая иногда выражается в чувстве некоторой духовной 
сытости, удовлетворенности собой. Мы тут «овод» Движения, этим мы ему по-
могаем, не даем «засыпать».

С.М. ЗЕРНОВА: Я хочу говорить не о молодежи, а о членах Движения. Они 
делятся сейчас на два лагеря: на молодых, у которых нет равнодушия, но есть аб-
солютное незнание, некультурность. С ними можно говорить только очень про-
стым языком, им непонятны мысли наших религиозно-философских вождей. У 
старых членов нет ни равнодушия, ни самодовольства, но у них есть усталость и 
физическая невозможность куда-то продвигаться вперед. Они все сейчас работа-
ют на молодом фронте, которому отдаются последние силы. 

Г.П. ФЕДОТОВ: В объяснение социальной пассивности Движения надо ука-
зать, что в прошлом так часто предостерегали молодежь от социальной актив-
ности, однако большая ответственность лежит на духовных руководителях Дви-
жения. 

В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ: Я не очень согласен с Н.А. Прежде всего, вопрос о рав-
нодушии к идеям. То, что тут считается слабостью Движения, я считаю его силой. 
Движение — это единственное место в современной русской жизни, где накопля-
ется духовная сила. В каком ужасе пребывает та часть эмиграции, которая «идей-
но неравнодушна». Под флагом нейтральности мы восстанавливаем иерархию 
ценностей, выдвигая примат Церкви во всем. Это так трудно, и сам Н.А. в сво-
их словах не отдал идеям первого места в порядке ценностей. Мы ищем примата 
Церкви, хотим в Движении, путем Движения отмести плевелы от пшеницы. Нам 
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более были близки вопросы абстрактного христианства, а молодежи уже они не 
нужны. Ей нужна конкретность. Молодежь перегружена не меньше нас. Я вижу, 
до какой степени следующее поколение еще более перегружено: на них легли все 
тяжести нашего исторического времени. И у них при этом нет знания, откуда эти 
тяжести, почему, как. Современная молодежь гораздо больше потенциально ре-
лигиозна, чем прежняя. Поэтому в Движении самое драгоценное — его религи-
озность. А «храмовое благочестие», уставничество, кроме своей слабой стороны, 
имеет и хорошую — это есть антипсихологизм. Это очень глубокий мотив в Дви-
жении.

Неверно, что есть в Движении страх идей. Если мало книг читают, то это не 
значит, что нет внутреннего мира, жизни. Они только своих мыслей не умеют вы-
ражать. Но духовная беспомощность не есть духовная пустота. Возможно, что 
они потонут в суете жизни. Но нельзя их сравнивать с молодежью 19 века. Состо-
яние молодежи во всем мире еще хуже, чем наше. Наша молодежь сравнительно с 
ними более духовно содержательна — впрочем, это дар эпохи.

Относительно нейтральности в отношении многих жизненных вопросов я 
скажу, что я лично считаю это педагогически правильным. Все кумиры теперь 
разрушены или рушатся, молодежь не знает кумиров.

Не надо желать от молодежи усвоения еще незрелых идей. Самое ужасное, что 
я вижу в молодежи, — это их беспомощность. С ними надо иметь великое долго-
терпение.

Н.А. БЕРДЯЕВ: Несомненно, что в духовной жизни надо воздерживаться от 
некоторого грубого стремления вперед, утверждая до конца внутреннюю аскезу. 
Но утверждать Движение, его организацию на положении, что аскеза — это пра-
вильный путь, — неверно. Мы часто говорили об оцерковлении жизни. Не искать 
оцерковления всей полноты жизни значит отрицать оцерковление жизни. Нельзя 
находиться в состоянии духовного раздвоения. В.В. говорит, что нейтрализация 
спасает дело. Но в эмиграции происходит увлечение совсем не идеями, но горят 
политические страсти. Идея не есть нечто интеллектуальное, но есть духовная 
реальность. И раз произошло крушение кумиров, то тем более нужно идейное 
творчество, соблюдая, конечно, правила иерархии ценностей. В области полити-
ческой я считаю ценным отсутствие в данный момент новых идей. Но для меня 
в Движении важно ощущение тех жизненных задач, перед которыми мы стоим. 
Безыдейность  не есть духовная бессодержательность, но я хочу, чтобы содержа-
ние было оплодотворено идеями.
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УДК 091

Н.И. Герасимов

Н.А. БЕРДЯЕВ КАК ХРИСТИАНСКИЙ АНАРХИСТ:

ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Николая Бердяева по праву относят к числу тех русских философов, чье твор-
чество прочитывается максимально по-разному. Это связано и с его нежеланием 
работать в границах академического знания, и с его презрением к философским 
системам, а также с полным и абсолютным неприятием какой-либо жесткой по-
зиции по большинству социальных, политических и культурных проблем. Фило-
соф был крайне непостоянен  — очень часто и очень стремительно менял свои 
взгляды. Л.И. Шестов иронично высказался о Бердяеве: «Как только он покидает 
какой-либо строй идей ради нового, он уже в своем прежнем идейном богатстве 
не находит ничего достойного внимания. Все — старье, ветошь, ни к чему не нуж-
ное» [Шестов 1907, с. 137]. Как справедливо отмечает современная исследователь-
ница творчества мыслителя А.Ф. Макарова, «социально-философскую позицию 
Н.А.  Бердяева сложно встроить в какую-либо категорию, не подвергнув значи-
тельной редукции» [Макарова 2021, с. 208]. 

«Значительная редукция» — так, возможно, стоило бы назвать сборник, где был 
бы опубликован весь массив исследований, в которых философы, историки и рели-
гиоведы пытаются присвоить Бердяеву политико-философский ярлык. Когда чита-
ешь многие экспертные очерки (как западные, так и отечественные), складывается 
впечатление, будто русский мыслитель выступал в поддержку сразу нескольких 
(часто идеологически противоположных) политических течений. М.А. Маслин по-
лагает, что Бердяев всегда был консерватором [Маслин 2018]. А.Ф. Макарова прихо-
дит к схожему выводу, но замечает, что «бердяевский взгляд на консерватизм, несо-
мненно, “неканоничен”» [Макарова 2023, c. 88]. Американские историки Э. Ричардс 
(Richards) и У. Гарнер (Garner) полагают, что после периода легального марксизма 
русский мыслитель стал частью движения христианских социалистов и с консер-
ватизмом никогда связан не был [Richards, Garner 1970]. В результате пристального 
изучения общественно-политических взглядов Бердяева сквозь призму политиче-
ской теологии Р. Пул (Poole) приходит к выводу, что мыслитель относил себя к со-
циалистам, но воспринимал социализм в качестве специфической религии [Poole 
2013]. Е.П. Лезина и Д.Е. Козеняшев обращают внимание на внутреннюю противо-
речивость бердяевской мысли, но считают, что творческое наследие философа сто-
ит относить к концепции христианской демократии [Лезина, Козеняшев 2021]. 

В классической историографии русской мысли для политико-философских 
воззрений Бердяева тоже пытались подобрать термин, который смог бы соот-
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ветствовать всему концептуальному содержанию его творчества. Н.О. Лосский 
обращается к статье мыслителя «Проблема человека» [Бердяев 1936] и делает сле-
дующий вывод: «Бердяев является поборником специфической разновидности 
социализма, которую он называет персоналистическим социализмом, утверждая, 
что социализация экономической жизни может быть полезной в том случае, если 
“будут признаны высшие ценности человеческой личности и ее право на дости-
жение полноты жизни”» [Лосский 1991, с. 282]. В.В. Зеньковский уходит в сторону 
от идентификации политико-философских воззрений мыслителя, справедливо 

Н.А. Бердяев. Судак, 1912
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замечая, что «бесспорное философское дарование его (Бердяева. — Н.Г.) не было 
внутренне свободным, но было в плену разнообразных его “страстей” и “ирраци-
ональных движений”» [Зеньковский 2004, с. 365].

Труды Николая Бердяева переведены на множество языков: не только на ев-
ропейские, но также на китайский, японский и даже арабский. Как показывает 
исследование Ф.О. Нофала [Нофал 2024], экзистенциализм русского мыслителя в 
глазах арабских ученых XX в. был неотделим от «левого» политического дискурса. 
Верующий интеллектуал с марксистским прошлым — это тот философ, который 
оказывается очень кстати, когда речь идет о странах, где религия сильна, но также 
сильна и «левая» политическая мысль. Поэтому творчество Бердяева стало интен-
сивно переосмысляться среди интеллектуалов Ближнего Востока, когда версий 
арабского социализма стало крайне много, а духовная атмосфера Сирии, Египта 
и Ливана во многом определялась религиозными традициями. Ф.О. Нофал за-
мечает, что интеллектуальное присутствие Бердяева в арабском академическом 
мире «оказало значимое влияние на политико-идеологические баталии постколо-
ниальной поры» [Там же, с. 17]. 

Интерес к творчеству философа по всему миру огромен. Вероятнее всего, по-
сле 150-летия философа (18 марта 2024 г.) эта тенденция может усилиться. Об ак-
туальности творческого наследия Бердяева для современного мира пишут много 
и часто [Блюхнер, Гурко 2018; Забнева 2021; Можейко 2022]. К сожалению, в боль-
шинстве случаев речь идет о настолько масштабных проблемах (хотя действи-
тельно актуальных), что становится непонятно, в чем конкретно идеи мыслителя 
могут помочь нам сегодня? Проясняют ли оно то, что уже и так, без Бердяева, ка-
жется вполне ясным (например, атомизация общества, кризис духовной культу-
ры и т. д.)? На наш взгляд, актуальность философского наследия мыслителя стоит 
рассматривать в контексте многообразия существующих политико-религиозных 
интерпретаций. Вопрос, могут ли идеи сами по себе влиять на социальную жизнь, 
очень дискуссионный. Однако несомненно, что в ситуации, когда идеи исполь-
зуются людьми в целях познания мира, интерпретации мира и изменения мира, 
они действительно становятся актуальными. Бердяев, безусловно, актуален се-
годня — по той причине, что его идеи используются не только для объяснения, но 
и для изменения мира. Самый яркий пример — то, как прочитывают его творче-
ство современные исследователи христианского анархизма и сами христианские 
анархисты. В рамках этой статьи мы рассмотрим историю этой интерпретации, 
оценим, насколько она справедлива, а также выясним, какие концептуальные 
положения сочинений Бердяева позволили этой интерпретации существовать и 
развиваться.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ И АНАРХИЗМ

В период первой русской революции Бердяев впервые стал задумываться о 
том, может ли анархистское учение иметь к нему какое-либо отношение. Русский 
мыслитель был частым гостем «ивановских сред». В ту пору он председательству-
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ет на вечерах в квартире у Вяч. Иванова, где проходили обсуждения-собрания и 
где особенно часто говорили о мистическом анархизме [Чулков 1906]. Сам по себе 
поиск новых форм сближения политических идеологий и религиозно-мистиче-
ских учений русскому мыслителю в 1905–1907 гг. был близок. Отойдя от марксиз-
ма, он не хотел оставлять в стороне проблемы социальной справедливости. Кро-
ме того, творчески он находился на пути к созданию своей философии свободы, 
поэтому написание специальных глав в книгах и отдельных очерков про анархизм 
было лишь вопросом времени. 

С одной стороны, он полностью не принимал все философские идеи, кото-
рыми пользовались классические теоретики анархизма от У. Годвина (Godwin) 
и П.Ж. Прудона (Proudhon) до М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Бердяев по-
лагал, что почти во всех случаях интеллектуальный инструментарий анархистов 
связан с позитивизмом и атеизмом, которые мыслитель считал проявлениями 
крайне низкой философской культуры: «Последовательный и обоснованный 
анархизм невозможен на почве позитивизма или материализма, а большей ча-
стью анархисты оказываются позитивистами и материалистами» [Бердяев 1907]. 
Исключением из правил для Бердяева был Толстой, но даже русский писатель с 
его морализмом казался философу слишком чуждым: «Толстой изобличил ложь в 
историческом христианстве, но сам был загипнотизирован его аскетическим от-
ношением к миру, и потому анархизм его получил чисто отрицательный, не твор-
ческий характер, оказался враждебен культуре» [Там же, с. 142].

С другой стороны, Бердяева также не устраивали и этико-эстетические спе-
куляции Вяч. Иванова и Г.И. Чулкова. Он критически отмечал, что мистический 
анархизм «утверждает свободу, не связанную с истиной» [Бердяев 2003, с. 401] и 
добавлял: «Но все-таки я убежден, что первым мистическим анархистом был я, и 
об этом я говорил с Мережковскими и другими» [Там же, с. 400–401]. 

В 1905–1907 гг. русский философ испытывал симпатию к анархизму, но не 
принимал его философскую составляющую (ни в позитивистской, ни в толстов-
ской, ни в мистической форме). После 1917 г. Бердяев и вовсе прекратил искать 
какое-либо очарование в анархистском учении [Бердяев 2004]. После высылки 
представителей интеллигенции на «философском пароходе» русский мыслитель 
в целом не хотел принимать радикализм ни в какой форме. 

Лишь к началу 1930-х гг. интерес Бердяева к анархизму снова стал усиливать-
ся. Он не видел оснований говорить о безвластном обществе в земной жизни, од-
нако полагал, что сама анархистская оптика позволяет мыслить Бога и Царство 
Божие вне этатистских и клерикальных шор: «Царство Божье можно мыслить 
лишь анархически, что и есть апофатическое мышление о Царстве Божьем, един-
ственное истинное, в котором устраняется всякое сходство с царством кесаря, с 
царством этого мира и достигается отрешенность. Неправда, несвященность го-
сударственной власти в том, что власть всегда деморализует, расковывает страсти 
и дает волю накопившимся бессознательным инстинктам» [Бердяев 1931, с. 212]. 
Бог для Бердяева не всесилен, напротив, философ пишет, что «у Бога меньше вла-
сти, чем у полицейского, солдата или банкира» [Бердяев 1996, с. 55]. Для русского 
мыслителя немыслим Бог как властитель и повелитель, даже если его власть обла-
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горожена любовью. Зло в мире — не от Бога. Вместе с тем зло для Бердяева не яв-
ляется следствием нравственного несовершенства человека (как у Толстого). Зло 
интегрировано в сам творческий процесс. 

Однако само Царство Божие лишено этого изъяна, и уже поэтому к нему при-
менимы категории анархизма: «Религиозная правда анархизма заключается в том, 
что власть над человеком связана с грехом и злом, что совершенное состояние 
есть состояние безвластия, то есть анархии. Царство Божье есть безвластие и сво-
бода, на него не переносятся никакие категории властвования, Царство Божие 
есть анархия. Это есть истина апофатической теологии. Религиозная правда анар-
хизма есть правда апофатики. Государство, власть связаны со злом и грехом, они 
не переносимы ни на какое совершенное состояние. Освобождение человека от 
рабства есть достижение безвластия. Есть высшая правда в том, что человек есть 
существо самоуправляющееся, он сам должен управлять собой, а не им управ-
лять» [Бердяев 1939, с. 117]. 

Примечательно, что Бердяев в своей общественной жизни тяготел к со-
единению христианства и социального активизма. Его участие в «Православном 
Деле»1 — яркий пример того, как философ старался реализовать себя в области 
низовых политических инициатив христианской культуры посредством практи-
ко-ориентированной и благотворительной деятельности, что также свойственно 
многим представителям христианского анархизма. 

Вольнодумство Бердяева, в отличие от взглядов Толстого и толстовцев, не 
было связано с пацифистскими воззрениями. В годы Второй мировой войны фи-
лософ отчасти пересмотрел свою позицию по отношению к СССР. Глядя на побе-
ды Красной армии, радовался тому, что Россия побеждает фашизм. После войны 
стал одним из активнейших представителей русского репатриантства во Фран-
ции. Полагал, что наступило время, когда эмигранты должны вернуться на ро-
дину. В 1946 г. выпустил книгу «Русская идея», в которой осмыслил трагическую 
судьбу страны и даже принял ее имперскую форму политического бытия. Вместе 
с тем уже в итоговой философской автобиографии «Самопознание» он подчерк-
нул, что никогда не был частью никакого общественного движения и всегда был 
«анархистом на духовной почве» [Бердяев 2003, c. 254]. 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ КАК ХРИСТИАНСКИЙ АНАРХИСТ.

ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Для идентификации политических воззрений русского мыслителя еще с 
1990  гг. некоторые отечественные историки и философы в надежде объяснить 
бунтарскую природу бердяевского творчества и его нелюбовь к политической 
власти придумывали разные виды анархизма (например, «метафизический») 
[Гайденко 1993]. Нужно заметить, что, хотя версий было много, все специалисты 

1 Автор статьи выражает благодарность своей коллеге Н.В. Ликвинцевой за доклад о Н.А. Бердяеве 
как об участнике «Православного Дела» [Герасимов 2024].
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сходились в одном — если философская культура анархистов и имеет какое-то 
отношение к творчеству Бердяева, то это религиозная анархистская мысль. 

Впервые о Николае Бердяеве как о представителе христианского анархизма за-
говорил франко-греческий политолог А. Христояннопулос (Christoyannopoulos) в 
2011 г. в книге «Христианский анархизм: политический комментарий к Еванге-
лию» [Christoyannopoulos 2011]. Он выдвинул предположение, что бердяевская 
критическая установка в отношении социализма (прежде всего марксизма) ос-
новывается на неприятии им философского монизма, в противовес которому 
Бердяев, по мнению Христояннопулоса, в труде «Царство духа и царство Кеса-
ря» (1949) убедительно защищает плюралистический прудонистский федерализм 
в качестве глобального планетарного проекта («advovates a Proudhonian type of 
world federalism»). Христояннопулос признает, что Бердяев, возможно, некоррек-
тно понимал сам термин «анархизм», но «некоторые его труды перекликаются с 
христианской анархистской позицией и даже усиливают ее» («Therefore although 
he was uneasy with the term and quite abstract in his thinking, some of his writings do 
resonate strongly with and indeed enhance the Christian anarchist position») [Christoy-
annopoulos 2011, p. 2, p. 38–39]. Он смело ставит русского философа в один ряд с 
другими христианскими анархистами-мыслителями XX в., такими как Ж. Эллюль 
(Ellul), В. Эллер (Eller), М. Эллиот (Elliott) и А. Хеннесси (Hennacy)2. 

В 2012 г. австралийский христианский активист Д. Эндрюс (Andrews), осно-
ватель вольных христианских коммун в Индии, последовал примеру Христоян-
нопулоса и также включил Бердяева [Andrews 2012, p. 199] в список христианских 
анархистов3. Нельзя точно сказать, на каком основании он это сделал, но исходя 
из контекста его книги «Не религия, но любовь: практика радикального духов-
ного сострадания» (Not Religion, But Love: Practising a Radical Spirituality of Com-
passion, 2012) можно предположить, что Эндюса интересовала тема творческой 
активности духа в религиозной философии Бердяева.

В 2021 г. на портале Стэндфордской философской энциклопедии в статье 
«Анархизм» авторы текста, Э. Фиала (Fiala) и Э.Н. Залта (Zalta), сделали добавле-
ние в параграфе «Религиозный анархизм» (1.2) о непацифистских формах христи-
анской анархистской мысли. В качестве примера «non-pacifi st Christian anarchist» 
они привели Бердяева как критика и интерпретатора учения Толстого [Fiala, Zalta 
2021]. 

В отечественной историко-философской науке интерпретация Бердяева в ка-
честве христианского анархиста — уже сложившийся подход к толкованию его 
творчества. Такое прочтение бердяевской философии выполняет ряд важных 
функций. В первую очередь, этот подход к его наследию позволяет лучше понять 
его философию свободы в контексте многочисленных критических (и даже ра-
дикальных критических) замечаний в адрес Церкви и государства. Кроме того, 
такая исследовательская оптика позволяет лучше высветить общее и различное 

2 Более подробно со взглядами христианских анархистов можно познакомиться, прочитав их наибо-
лее известные работы [Ellul 1988; Ellul 1946; Eller 1987: Elliot 1990; Hennacy 1954]. 

3 Здесь нужно заметить, что сам Эндрюс пользуется понятием «Christi-Anarchy», а не «христианский 
анархизм» [Andrews 2012, p. 2–4].
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между бердяевской этикой и моральным учением Толстого (а также критику Бер-
дяева по отношению к Толстому). В конце концов она решает вопрос о политиче-
ских воззрениях мыслителя. 

У этой интерпретации в России есть немало последователей. Прежде всего, 
стоит сказать о С.М. Климовой, которая в последние годы отстаивает позицию, 
что творчество русского мыслителя, безусловно, нужно прочитывать именно как 
христианскую анархистскую мысль [Климова 2020; Климова 2017]. «Бердяев, в от-
личие от Толстого, анархист по самоопределению. Он нацелен на поиск абсолют-
ной, ничем не ограниченной свободы и преклонение перед ней» [Климова 2023, 
с. 51]. Примечательно, что С.М. Климова в своем исследовании также ссылается 
на Христояннопулоса, как и Эндрюс [Климова 2023, с. 53–54]. 

Такая же интерпретация встречается даже у тех исследователей, кто ни к Бер-
дяеву, ни к Толстому, ни к христианскому анархизму не имеет никакого отноше-
ния. Например, И.В. Лихоманов, специалист в области истории правой консер-
вативной мысли, соглашается с тем, что политическую позицию Бердяева стоит 
обозначить как «христианский анархизм», но полагает, что это касается исключи-
тельно периода 1904–1914 гг., когда философ был увлечен идеями «нового рели-
гиозного сознания». В дальнейшем, по мнению Лихоманова, Бердяев перешел на 
позиции защитника государства и национальных интересов России [Лихоманов 
2022]. 

Современные европейские активисты христианского анархистского дви-
жения тоже готовы признать в русском мыслителе «своего». Например, на гол-
ландском портале «Христианская анархия» прямо ссылаются на исследование 
Христояннопулоса и утверждают, что Бердяева стоит рассматривать в качестве 
мыслителя, чье творчество пронизано идеей свободы и религиозного мистициз-
ма. Более того, на этом ресурсе выступают против популистского неоконсерва-
тивного понимания мыслителя как «русского философа-националиста» [Kairos 
and socialism 2014]. Творчество русского мыслителя интерпретировали американ-
ские и европейские христиане-анархисты XX в., и это, по мнению авторов пор-
тала, важнейший аргумент в пользу того, что Бердяев по праву занимает место 
среди теоретиков христианского анархизма. 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ ГЛАЗАМИ ХРИСТИАНСКИХ АНАРХИСТОВ

Христианский анархизм XX в. — в целом явление крайне аморфное, туманное 
и для многих исследователей совершенно непрозрачное, а российский христиан-
ский анархизм кажется и вовсе terra incognitа с учетом всей сложности русской 
истории. Христианское анархистское сообщество никогда не тяготело к созданию 
какого-либо «канонического» корпуса текстов и списка ключевых для теории ав-
торов. Более того, те, кого исследователи «вписывают» в число анархистов-хри-
стиан-мыслителей, в действительности таковыми являются исключительно по 
воле интерпретаторов их текстов. Другими словами, в научном сообществе до сих 
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пор нет консенсуса по многим персоналиям, которые интегрированы в академи-
ческую историографию христианской анархистской мысли.

В западной традиции начиная с XIX в. немногочисленные религиозные анар-
хисты (например, Э. Баллу (Ballou)) не представляли из себя самостоятельной 
политической силы и весьма часто образовывали союз с христианскими аболи-
ционистами (У.Л. Гаррисон (Garrison), Дж. Г. Уиттьер (Whittier)) и теоретиками 
гражданского неповиновения (Г. Торо (Th oreau)). Поэтому нередко и аболицио-
нистов, и мыслителей вроде Г. Торо относят к христианскому анархизму, руковод-
ствуясь общим впечатлением от их сочинений. 

В XX в. ситуация изменилась. В США, Франции и Англии возник целый ряд 
самостоятельных литераторов, общественных деятелей и эссеистов, которые си-
стематически писали о христианской критике государства. Особое место среди 
них занимали Ж. Эллюль (Ellul)4 и М. Эллиот (Elliot)5. Они сами идентифицирова-
ли себя в качестве христианских анархистов. И в Европе, и в США христианскими 
анархистами чаще всего были интеллектуалы, люди с хорошим образованием, с 
нетривиальными идеями и в целом с крепкими связями с миром культуры. Мно-
гие из них приняли сторону анархизма, пройдя через пацифистское движение, 
антиэтатизм и переосмысление собственного религиозного опыта, находясь с 
Церковью в очень сложных отношениях (от неприятия отдельных аспектов цер-
ковной культуры до полного антиклерикализма). 

Российский христианский анархизм для американцев и европейцев если не 
полностью, то точно во многом сводился к Толстому и толстовству. Благодаря 
книгам, публицистическим очеркам и общественной деятельности правоведа 
П.  Эльцбахера (Eltzbacher)6, а также толстовцев В.Ф. Булгакова и В.Г. Черткова 
Толстой в XX в. стал восприниматься христианскими анархистами в качестве 
главного мыслителя и единственного русского интеллектуала, имеющего отно-
шение к христианскому анархизму. Толстой как будто бы затмевал собой других 
радикальных христиан-литераторов и религиозных философов-бунтарей из Рос-
сии — одна из причин, почему в сообществе христианских анархистов Бердяев 
изучался, исследовался, на его работы постоянно ссылались, но никто его христи-
анским анархистом долгое время не называл. 

Другая причина  — в XX в., когда во всем мире протестная культура нача-
ла сплетаться с новыми формами переосмысления религиозного опыта, Россия 

4 Эллюль Жак (1914–1994) — французский философ, эссеист и участник движения Сопротивления 
во время Второй мировой войны, христианский анархист. Профессор университета Бордо (1946–1980). За 
усилия в спасении евреев во время Холокоста признан праведником мира в 2001 г. 

5 Эллиот Майкл (1938–2012)  — англо-американский эссеист и христианский анархист. Родился в 
Новой Зеландии. Учился в Бостонском университете. В  1970-х гг. участвовал в акциях протеста против 
войны во Вьетнаме. Затем переехал в лондонский Саут-Бэнк, где работал с епископом Дж. Робинсоном 
(Robinson) во внутренних районах города, после чего отправился с Церковным миссионерским обществом 
(Th e Church Missionary Society) на Ближний Восток. Умер в Новой Зеландии. 

6 Переписка П. Эльцбахера и Л.Н. Толстого прекрасно демонстрирует: Толстой знал, что христианское 
анархическое движение по всему миру крепнет, и был рад распространению идеи непротивления среди 
анархистов. Однако писатель подчеркивал: его собственное учение, «в сущности, есть не что иное, как уче-
ние Христа, вовсе не политическое, а религиозное учение» [Толстой 1933].
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находилась как будто бы в стороне от этого процесса. Существовала и «Живая 
церковь» А. Введенского, и многие другие институты, поддерживающие феномен 
«обновленчества», но атеистическая пропаганда в стране была очень сильна. В та-
ких условиях религиозное вольнодумство, направленное против государства (ко-
торое с каждым годом крепло так же, как и пропагандируемый атеизм), могло су-
ществовать только в стихийной социально-религиозной форме, а не посредством 
творчества отдельных христианских мыслителей. 

Одинокие христианские публицисты, проклинавшие и государство, и соци-
альный институт церкви, безусловно, были. Например, архимандрит Спиридон 
(Кисляков), автор книги «Исповедь священника перед Церковью» (1919), к Тол-
стому относился скептически, но в своей критике цивилизации, милитаризма, 
клерикализма и этатизма не уступал литературному гению. Он писал: «Ради Хри-
ста я отвергаю и всем своим существом отрицаю всякое государство и всякий 
национализм. Для меня как христианина мое отечество — весь мир. Люди же — 
дети одного Отца — Бога, между собой они родные кровные братья. Ради Христа 
я отвергаю и всем своим существом отрицаю и проклинаю всякую войну со всеми 
ее свойствами, принадлежностями, церковными благословениями, молитвами и 
молебнами о победе врагов, и все это я считаю явным и сознательным отречени-
ем от Христа и Его Евангельского учения» [Архимандрит Спиридон 2018, с. 101]. 
Такие мыслители, как архимандрит Спиридон, хотя и были яркими риторами и 
пламенными моралистами, не обладали возможностью регулярно печататься в 
известных журналах и газетах, а что еще важнее, — не получали поддержки ни со 
стороны политических сил, ни со стороны людей науки и искусства. Бердяев мог 
оказаться тем, кто стал бы христианской анархистской альтернативой Толстому, 
но его отношение к анархизму до эмиграции было крайне неоднозначным, а после 
революции и в первые годы после депортации, напомним, он и вовсе выступил 
против всех форм политического радикализма7. Неслучайно в поле внимания за-
падных христианских анархистов попали именно зрелые эмигрантские работы 
русского философа, т. е. сочинения, которые были изданы за пределами атеисти-
ческой России, где процветал государственный аппарат насилия. 

Жак Эллюль обращается к эмигрантскому творчеству Бердяева. 

Бердяев, кажется, окончательно расставил все точки над i («О рабстве и 
свободе человека» (1938), «Царство духа и царство Кесаря», 1946)8 и показал 
несовместимость Евангелия и христианской догматики. Он обращает внима-
ние на существующую оппозицию между этикой Евангелия и этикой государ-
ственной власти: когда в обществе появляется выбор между служением го-
сударству или отказом от него, государство создает такие моральные нормы, 
которые очевидным образом противоречат евангельскому учению. Бердяев 

7 Это хорошо видно по его сочинению «Философия неравенства (Письма к недругам по социальной 
философии)» (1923). 

8 Согласно библиографическому справочнику Т.Ф. Клепининой, книга «О рабстве и свободе человека. 
Опыт персоналистической философии» впервые была опубликована в 1939 г. [Бердяев 1939], а сочинение 
«Царство Духа и царство Кесаря» — посмертно в 1949 г. [Бердяев 1949; Клепинина 1978, с. 46, 52]. 
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указывает на диспозицию между нравственным чувством (что является цен-
тральным элементом христианства как такового) и властью. Он подчеркивает, 
что коррупция в церковном мире провоцируется политической властью. Он 
также соглашается с известной формулой: «Власть развращает, абсолютная 
власть развращает абсолютно». Спасение и процветание государства никак 
не связано со спасением и процветанием социума и еще менее всего связано 
с процветанием всего человечества  — в такой попытке отождествить госу-
дарственное и общечеловеческое обнаруживается отвратительная ложь [Ellul 
1980, p. 23]. 

Эллюль не был знаком ни с Бердяевым, ни с Э. Мунье (Mounier), но был по-
клонником основанного Мунье журнала «Esprit», и свое собственное представле-
ние о природе личности основывал на философии персонализма [Roy 1999]. Как 
и Бердяев, он полагал, что высшая ценность бытия — в творческой активности 
личности и что никакие политические, социальные и культурные институты не 
вправе ограничивать созидательные проявления души9. Эллюль был радикаль-
ным критиком техногенной цивилизации и полагал, что власть техники отдаляет 
личность от мира духовной культуры. На схожесть критических установок Эллю-
ля и Бердяева в области философии техники обращают внимание и современные 
исследователи. Как замечает К. Митчем (Mitcham), «по мнению Бердяева и Жака 
Эллюля, в мире, где технология стала дегуманизирующей, разрушающей жизнь 
зависимостью, теряется все самое важное. Единственный по-настоящему челове-
ческий или духовный путь вперед пролегает через обновление и повторное при-
менение радикальной христианской критики в адрес всех ложных богов. Подобно 
тому как христианство демифологизировало природно-органический мир (мир 
идолов и духов), теперь оно может вновь утвердить свободу и духовность челове-
ка, демифологизировав мир техники» [Mitcham 2023, p. 39]. 

Для Майкла Эллиота Бердяев — типичный европейский интеллектуал XX в., 
который, как и Эллюль, сильнейшим образом обеспокоен состоянием индустри-
ального общества и тем, как оно препятствует личности в ее творческих сверше-
ниях. Эллиот считал Бердяева христианским антиавторитарным философом, ко-
торый одним из первых в мире узнал, к чему может привести отказ общества от 
христианского идеала. По его мнению, бердяевская критика тоталитаризма тесней-
шим образом сопряжена с христианской критикой техногенной цивилизации (в 
этом, как ему кажется, Бердяев для современного мира куда ценнее, чем Толстой, 
еще не знавший ни тоталитаризма, ни техноцентризма) [Elliot 1990, p. 130–148]. 
Бердяев, по Эллиоту, безусловный представитель тогда еще только зарождавшей-
ся контркультуры (Эллиот полагает, что контркультура США и Европы выводится 
из религиозного персонализма и христианского анархизма). Русского философа он 
ценит за разработку либертарного представления о том, каким общество должно 
быть («libertarian vision for society») [Elliot 1990, p. 2]. В отличие от Эллюля, Элли-
от не дает точные ссылки на труды Бердяева, руководствуясь исключительно соб-
ственным впечатлением от прочтения сочинений русского эмигранта. 

9 См., например, сочинение «Этика свободы» [Ellul 1976]. 
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Хотя «Движение католических рабочих» нельзя безусловно причислить к 
христианскому анархизму, все же стоит сказать, что эта ассоциация поддержи-
вала бόльшую часть социальной критики со стороны христианских анархистских 
групп. Более того, под влиянием Ж. Эллюля П. Маурин (Maurin) стал поклонни-
ком философии персонализма [Day 1965]. Это обстоятельство прекрасно объяс-
няет, почему на страницах газеты «Catholic Worker» встречаются не только цита-
ты Бердяева [Berdyaev 1965], но даже целиком публикуются критические очерки 
и статьи русского мыслителя [Berdyaev 1995]. Редакция газеты не называет Бер-
дяева христианским анархистом, но относит его к общему политическому крылу 
христианского антиавторитарного движения вместе с христианскими анархиста-
ми и рабочими католическими группами. 

БЫЛ ЛИ НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ 

ХРИСТИАНСКИМ АНАРХИСТОМ?

Отношение Бердяева к анархизму едва ли можно назвать простым. Он не при-
нимал философские основания классической анархистской теории (от У. Годвина 
до П.А. Кропоткина), а в тех случаях, когда его коллеги по литературно-фило-
софскому сообществу пытались изобрести новые культурные формы анархизма 
(Г.И. Чулков, Вяч. Иванов), он не находил в них место для себя. Учение Толсто-
го он не принимал, а о многих других анархистских теориях (анархо-гуманизм 
А.А. Борового, пананархизм братьев Гординых и т. д.) Бердяев ничего не знал. Он 
всегда оставался религиозным философом и философом свободы, которого мало 
волновал вопрос о причастности к какому-либо массовому религиозно-полити-
ческому движению. 

Понимание Бердяева как христианского анархиста в академической среде ос-
новывается на анализе сочинений, которые были написаны философом в 1930-х гг. 
(включая опубликованные посмертно). В это время мыслитель уже адаптировал-
ся к европейским реалиям и психологически преодолел свою ненависть к полити-
ческому радикализму. В Европе набирали силу фашизм и национал-социализм, в 
России укреплялась власть большевиков, чьи гонения на религию и большинство 
форм духовной культуры усиливались, а по всему миру политика государств ста-
новилась все более агрессивной. В атмосфере нарастающего милитаризма и эта-
тизма Бердяев выразил свой протест против претензий властных институтов на 
суверенитет личности. Как христианин, отстаивающий право человека на творче-
ское самовыражение, в своем творчестве он вернулся к понятию анархии, но уже 
вкладывая в него собственный авторский смысл. 

Он предложил иррациональную религиозную трактовку термина «анархия», 
которая не связана ни с мистицизмом Г.И. Чулкова и Вяч. Иванова, ни с мораль-
ным учением Толстого. Анархия, по Бердяеву, относится к Божьему Царству, и Бог 
в своем Царстве не властитель, а Творец. При этом если в земной жизни невоз-
можен сам анархизм, то возможна социальная реальность, формирующая такую 
духовную культуру, которая могла бы метафизически стать созвучной Царству 
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Божьему («Царство Божье есть анархия») — именно поэтому философ говорит о 
новой творческой этике. Этика Бердяева никак не связана с нормативной этикой, 
поэтому она не имеет ничего общего с толстовством. Это проективная философ-
ская концепция, которая базируется на персонализме. 

Христианские анархисты как европейские интеллектуалы — феномен после-
военного времени. Когда угроза фашизма осталась позади, но творческая свобода 
личности еще находилась под вопросом (угроза со стороны техногенной культу-
ры, массового общества и т. д.), антиавторитарные силы среди представителей 
академии стали искать новый источник вдохновения. Одним из таких источни-
ков стал христианский анархизм. Бердяев, по сути, не застал время, когда Эллюль, 
Эллиот и др. сформировали культурный фундамент для философского осмысле-
ния проблем современности сквозь призму христианского анархизма. Можно 
даже сказать, что философ опередил их в христианской антиэтатистской критике 
цивилизации. Вместе с тем именно религиозный персонализм, который стал воз-
можен благодаря Бердяеву [Ермишин 2023, с. 64–69; Герасимов 2019, c. 72–76], во 
второй половине XX в. стал концепцией, определившей социально-критические 
ориентиры не только христианских анархистов, но и тех, кто мыслил себя в каче-
стве их союзников («Движение католических рабочих»)10. 

Какие концептуальные основания в комплексе образуют фундамент для ин-
терпретации Бердяева в качестве христианского анархиста?

1. Критика исторической Церкви (некоторые формулировки позволяют го-
ворить даже о склонности Бердяева к антиклерикализму).

2. Активное использование терминов «анархия» и «анархизм» в положитель-
ном смысле (например, «Царство Божие есть анархия»).

3. Критика государства через создание оппозиции «Царство Кесаря и Цар-
ство Божие».

4. Критика техногенной цивилизации с позиции христианского вероучения.
5. Религиозный персонализм как интеллектуальный фундамент социальной 

критики.
С учетом огромного количества аргументов против такой интерпретации 

(особенно это касается метафизического иерархизма мыслителя [Закиров 2014], 
а также его оправдания государства в борьбе против революционеров [Сюндю-
ков 2017]) христианское анархистское прочтение сочинений Бердяева оказыва-
ется весьма ограничено. Справедливо было бы говорить о границах интерпрета-
ции. Конкретнее — о хронологических границах в интеллектуальной биографии 
Бердяева, когда его творчество действительно находилось в согласии с концеп-
туальными установками сочинений христианских анархистов. Русский фило-
соф духовно вписывается в христианский анархизм в период 1930-х гг., в эпоху, 
когда он вместе с другими интеллектуалами формировал религиозный персона-

10 Некоторые историки философии, основываясь на идее, что сочетание критики государства и рели-
гиозного персонализма — достаточное основание, чтобы определить того или иного мыслителя в лагерь 
христианских анархистов, иногда приходят к самым неожиданным выводам. Например, христианским 
анархистом, по мнению, М. Мадэй-Цетнаровска (Madej-Cetnarowska), является даже сам Папа Римский 
Франциск [Мадэй-Цетнаровска 2021].
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лизм, выступал с критикой капитализма, но не причислял себя к социалистам и 
вместе с тем философски обосновывал христианскую критику государства. Дух 
сочинений, написанных в этот период, положительно отразился и на работах 
исследователей христианского анархистского движения (А. Христояннопулос, 
С.М. Климова), и на публицистике сообщества христианских анархистов (Ж. Эл-
люль, М. Эллиот, Д. Эндрюс), и даже на деятельности тех, кто этому движению 
симпатизировал (П. Маурин). 
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УДК 930.253

В.Н. Ильин

ДНЕВНИК 

(январь — март 1921 г.)

Публикация, вступительная статья и комментарии 
О.Т. Ермишина

В Ежегоднике Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына за 
2021–2022 гг. был опубликован дневник, который В.Н. Ильин начал вести в марте 
1920 г. [Ильин 2022]. Публикация заканчивалась дневниковыми записями за де-
кабрь 1920 г. Ниже публикуется продолжение дневника с января по март 1921 г. 

Хотя общее содержание и стилистика дневника В.Н. Ильина в 1921 г. сохра-
няются, все же можно обратить внимание на изменения в мировоззрении автора, 
развитие его новых интересов. Почти исчезают наброски к литературному произ-
ведению, задуманному в 1920 г., но так и не осуществленному. Зато в дневнике по-
является больше философских записей, преимущественно относящихся к логике, 
от которой В.Н. Ильин переходит к идее морфологии (морфологизма). Сам автор 
осознавал изменения, происходящие в его сознании, и объяснил их так: «Милостью 
Божией я начинаю приходить в полное равновесие своих духовных сил. Ультраспи-
ритуализму прежних годов уже нет места в моей душе. Методологизм в философии, 
материализм в науке и мистицизм в религии и искусстве — они заняли подобающее 
им положение в моем мозгу и сердце» (см. ниже запись от 7 февраля 1921 г.). «Равно-
весие» духовных сил приводит В.Н. Ильина от литературы и музыки к философии, 
что уже было отмечено во вступительной статье к публикации дневника 1920 г. 

Философия, логика и морфология постепенно становятся центром, вокруг 
которого выстраивается новое мировоззрение В.Н. Ильина. В  1921 г. у автора 
дневника формируется образ мыслей, который даст ему цельность и единство со-
знания, станет в будущем основой для активного и плодотворного творчества. 
Именно морфология позволяет объединить все интересы В.Н. Ильина, не отка-
заться от музыки и литературы, найдя им достойное место в дальнейших иссле-
дованиях, т. к. с точки зрения морфологии весь мир есть творчество различных 
взаимосвязанных форм. 

В дневнике 1921 г., как и ранее, В.Н. Ильин почти не описывает свою повсе-
дневную жизнь эмигранта, будучи больше увлечен вопросами культуры. Более 
того, он противопоставляет свое мировоззрение, называя себя «старым роман-
тиком» (запись от 1 марта 1921 г.), сознанию русского обывателя, который даже в 
эмиграции стремится к выгоде, благополучию и комфорту. В записи от 8 января 
1921 г. В.Н. Ильин в литературной форме рассказывает о столкновении с мещан-
ством, осмеянии его музыкальных занятий (возможно, какой-то подобный эпи-
зод имел место в жизни автора). Дневник дает ему возможность взглянуть на себя 
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со стороны, разобраться в личных противоречиях, понять свое предназначение. 
В.Н. Ильин продолжает бороться с революционной идеологией, которая для него 
по-прежнему ассоциируется не только с большевиками, но и с безвольной русской 
интеллигенцией, олицетворяемой Л.Н. Толстым и его идеей «непротивления злу». 
Однако по сравнению с дневником 1920 г. тон записей заметно смягчается, автор 
уходит от резких и радикальных оценок, в социализме и материализме видит про-
явления общечеловеческой болезни, для излечения от которой нужно время. Для 
себя же В.Н. Ильин сделал однозначный выбор, не допускающий никаких ком-
промиссов с носителями революционных идей,  — творчески служить высшим 
идеалам, для него тождественным классической культуре и христианству. 

Дневник, который В.Н. Ильин писал в первые годы эмиграции, позволяет по-
нять личные взгляды и интересы автора в определенный период жизни, но имеет 
значение не только с биографической точки зрения. Эти записи можно воспри-
нимать и как отражение общих эмигрантских настроений, если вспомнить один 
литературный сюжет. В 2002 г. литературовед В.И. Сахаров в статье «Лирическая 
трагедия о русской эмиграции», которая посвящена пьесе М.А. Булгакова «Бег», 
утверждал: «В “Беге” целеустремленно отобран и переосмыслен огромный жиз-
ненный и документальный материал. Мечтательный приват-доцент Голубков 
воплотил в себе реальные черты философа и писателя Владимира Николаевича 
Ильина» [Сахаров 2002]. Впрочем, затем В.И. Сахаров добавляет, что «чистый, 
открытый приват-доцент явственно напоминает мягкого, болезненно мечтатель-
ного князя Мышкина, героя романа Достоевского “Идиот”» [Там же]. Иначе го-
воря, В.Н. Ильина нельзя считать прямым прототипом Сергея Павловича Голуб-
кова. Отдельные черты будущего философа и литературного критика, известные 
М.А. Булгакову из рассказов Л.Е. Белозерской о жизни в Стамбуле, могли повли-
ять на создание этого образа (в частности, В.Н. Ильин постоянно называл себя 
«приват-доцентом»), но они, скорее всего, послужили только основой для твор-
ческой фантазии драматурга. К тому же литературное произведение и жизненная 
действительность принципиально отличны: Сергей Голубков, будучи совершенно 
аполитичным человеком, в конце пьесы возвращается в cоветскую Россию, тогда 
как для В.Н. Ильина такое возвращение было совершенно невозможно, и при-
чины его сознательной эмиграции хорошо понятны из публикуемого дневника.

* * *

Дневник В.Н. Ильина публикуется по архивному тексту: Архив ДРЗ, ф. 31, 
оп. 1, д. 1, л. 68 об.–80; д. 2, л. 1–47. Оба архивных дела представляют собой тетра-
ди обычного формата, на первых страницах указаны инициалы имени и фамилии 
автора («В. И.»), место («Константинополь»), год написания. 

Текст воспроизводится в соответствии с современными правилами орфогра-
фии и пунктуации. Сохранены стилистические и грамматические особенности, 
авторские одинарные и двойные подчеркивания отдельных слов и употребление 
квадратных скобок. В угловых скобках раскрыты сокращенные слова, в них же 
отмечено то, что не поддается прочтению (<нрзб.>), вставлены даты по новому 
стилю и слова, необходимые по смыслу, но пропущенные автором. Комментарии 
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и переводы иностранных слов обозначены арабскими цифрами и приводятся в 
конце публикации. 
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<6 января 1921 г.>
24 дек<абря> (ст<арого> ст<иля>). 
Сочельник. Второй Сочельник в разлуке с мамой и пятый Сочельник вне 

дома. Какой ужас! Смилуйся, Боже!

«Будьте совершенны как совершен Отец Ваш Небесный»1. 
Это значит: совершенствуйся бесконечно, ибо Бог бесконечен. 
Поэтому все антипрогрессисты и первее всех социалисты — истинные без-

божники и антихристы.
То же, что подлая интеллигентщина окрестила как «реакцию», было ничем 

иным, как противодействием реакции (= социализму), т. е. eo ipso2 прогрессом 
или, во всяком случае, условием, создающим modus vivendi3 для прогресса (от-
рицание отрицания).

С целью «уничтожить все напоминания о пережитках буржуазно-клерикаль-
ного строя» Вошин4 придумает изменение дней недели в следующем роде: по-
недельник — Радищияда, вторник — Добролюбиада, среда — Чернышевскияда, 
четверг — Михайловскияда, пятница — Лавровскиада, суббота — Кибальчичияда 
и воскресенье — Желябияда. «Прогрессивная мысль», не имея возможности на-
печатать об этом по цензурным соображениям, глухо упомянет о новом проекте 
известного общественного деятеля Вошина прогрессивно переименовать дни не-
дели, хотя упрекнет в том, что автор упомянутого проекта, хотя и стоящего на 
рубеже гениальности, не доделал своего дела до конца и оставил по-старому семь 
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дней недели. Он, рецензент, предлагает заменить семь дней т<ак> наз<ываемой> 
недели десятью и назвать это декадой. Добавочные три дня он предлагает назвать 
так: Рысаковиада, Перовскияда, Балмашёвиада. По этому поводу в прогрессив-
ных журналах завязалась полемика [ибо все знали проект в форме прокламации, 
распространявшейся по всей России], причем Софрон Кислый (Филипп Склаз-
ной) предложил народную замену декады словом «десятуха» (у Софрона Кислого 
своя газета «Прогрессивная жизнь»5). 

<7 января 1921 г.>
25 декабря (ст<арого> ст<иля>). 
Одинокая, бедная, покинутая Мать! Прими поздравление от своего одиноко-

го, тоскующего сына, знай, что, где бы Ты ни была и чтобы ни случилось, я душою, 
духом своим всегда с Тобой! Господи, Боже милосердный — смилуйся над мате-
рью моей, рабой Твоей Верой, огради ее от всякого злого обстояния, пошли нам 
скорую встречу, тихую радость свидания, смилуйся, Боже! 

<8 января 1921 г.>
26 декабря.  
Поистине, если бы Эразм Роттердамский желал быть последовательным, он 

должен был бы закончить «Похвалу Глупости» похвалой Пошлости, потому что 
Пошлость есть истинная царица мира. Мне это было всегда ясно, а сегодня яснее, 
чем когда-либо. Поэтому мне хочется прославить ее и словом, и делом, и про-
славить так, чтобы звонкие и горячие пощечины раскрасили бы еще ярче ее пы-
шущие здоровьем и молодостью румяные щеки. Ей это, конечно, не повредит, и 
примет она пощечины не в осуждение: ведь глупость — неизменная спутница по-
шлости! В связи с этим мне хотелось бы поговорить pro domo sua6, так как среда, в 
которой я нахожусь, если не сама Ее Величество Пошлость, то, во всяком случае, 
одна из самых приближенных ее фрейлин. Но план, <так> как я сейчас в таком 
состоянии, что <это> не Wahrheit7, а скорее Dichtung8 выйдет из-под моего пера, 
то лучше исполнение этого плана пока отложить (который раз — совсем не смеш-
но, ну да пусть так пошлость сама над собой не смеется — и это хорошо). А пока 
пусть будет Dichtung. 

«То, что я оказался композитором, поразило их как громом: если бы я сказал, 
что я — вор, убийца, поджигатель или если бы к ним вошел субъект с розовой ше-
велюрой и зеленой бородой, то и тогда, по всей вероятности, не были бы они так 
изумлены. Впрочем, за этим изумлением скрывалась и оценка, и явно неблаго-
приятная: прежде всего, плотная и толстая Василиса Онамподистовна фыркнула, 
издав губами звук расстроенного желудка, и опять погрузилась в чтение <нрзб.>. 
Остальные обменялись вопросительными и многозначительно недоумевающи-
ми улыбочками, гимназистка Валерия Онамподистовна сказала, зевнув во весь 
рот — «Ага» — и вышла из комнаты [как оказалось потом, на свидание с маль-
чишкой-полотером, гречонком лет 15]. Наступившее затем молчание нарушила 
Ульяна Тимофеевна гигантского роста и богатырского телосложения. Она про-
тянула в нос, стараясь, очевидно, имитировать французскую речь:



121

В.Н. Ильин. Дневник (январь — март 1921 г.)

— Вот как, а мы и не знали, что за вами такие таланты водятся… Вы, значит, 
и на фортепиано играть умеете? 

Василиса Онамподистовна9 [сестра Кумачева] опять изобразила больной же-
лудок. Остальные не выдержали и на этот раз залились громким хохотом — долго 
в номере стоял оглушительный хохот…

Дождавшись относительной тишины, я сконфуженно пробормотал:
— Я иногда в П-де концерты давал, и моя фамилия на афишах печаталась. 
Новый и еще более оглушительный взрыв хохота, и долго он был и не смол-

кал — казалось, навсегда ушла тишина из-под луны. Но вечного нет ничего. За-
тихли и на этот раз. Я попытался пробормотать еще что-то, почему я — компо-
зитор: 

— Мое имя числится среди профессоров П-ой консерватории.
Трудно передать словами, что последовало за этим — рев, вопль, вой, визг… 

Все не то… Соседи за стеной тревожно задвигались, по лестнице заходили, и в 
дверь номера выставилась недоумевающая физиономия хозяина гостиницы  — 
увидев и, очевидно, убедившись, что все обстоит благополучно — не горит, и по-
толок не обвалился — спряталась. 

Сквозь продолжавшийся рев и визг слышались отдельные восклицания:
— Мужчина на фортепианах играет — отроду смешнее не видывала. 
— Сочиняет и играет.
— Слушайте, кого вы там учите в вашей консерватории?..
Я растерянно поднялся из-за стола. Должно быть, вид у меня был глупый, по-

тому что хохот все усиливался. Спотыкаясь о стулья и чемоданы, малую толику 
провозившись с дверными замками, я наконец вышел. Не успел я дойти до конца 
лестницы, как в мою спину что-то ударилось — кто-то из барышень (очевидно, 
сжалившись) швырнул мне в вдогонку забытую мною фуражку. 

Перебирая в моей памяти подробности этого дикого и нелепого эпизода моей 
жизни, теперь я больше всего удивляюсь, что, придя в себя, я не чувствовал ни 
гнева, ни обиды… Наоборот, скорее я был изумлен! Да, именно изумлен. 

Откуда это? Почему изумлен, а не рассержен. Не обижен, не раздосадован?..
Трудно ответить на это. Своя душа такие же потемки, как и чужая.
Я думаю, все же немалую роль сыграло то, что они были русские — я, мало-

россиянин, восторгался чистотой их языка и его великорусским акцентом. Меня 
пленил воображаемый семейный уют, которого я так долго был лишен, нако-
нец, после моего ужасного одиночества мне хотелось кружка друзей, дружеской 
беседы .

Так или иначе, но правду я проглядел — и вскоре был жестоко наказан за это».

<10 января 1921 г.>
28 дек<абря> (ст<арого> ст<иля>).
Впоследствии сердобольная Варвара Онамподистовна предложит мне квар-

тиру, которую снимут на семью (<нрзб.> Пера10) [ни матери, ни отца у них не бу-
дет, но будет большое состояние]. Потом пойдут выбирать рояль, прихватив и 
меня с собою. Пойдет Василиса Онамподистовна и Анна (Нина) Онамподистовна. 
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В музык<альном> магазине я сыграю этюд № 4 cis-moll Шопена11 и этюд Листа feux 
follets12, потом на другом рояле первую часть сонаты <А.Н.> Скрябина gis-moll13. 
Будут слушать с недоумением, потом с насмешкой попросят сыграть «Destiny»14. Я 
его, разумеется, знать не буду, поставят передо мной ноты. Я с отвращением буду 
играть — не понравится, придем на квартиру, скажут остальным, что не умею. 
Лакейство перед иностранцами (главным образом перед англичанами и итальян-
цами  — постоянные разговоры, кто красивее, и нелепые споры). Споры об ис-
кусстве, единственный истинный род искусства — оперетка и русские романсы. 
Приезд из Крыма или Одессы мужа и брата Анны (Нины). Муж (Н.Д.) станет 
тотчас же сутенером богатой еврейки, но жена будет поощрять. Брат, странный, 
тихий, умный и шаловливый малыш, будет почти в таком же загоне, как я (нас 
и поселят вместе; история со столом). Играть мне почти не придется — потому 
что сами барышни будут играть и «петь» по целым дням. Учителем музыки у них 
будет «профессор» Писанко. Я буду учителем Валеры и Лены (Валя и Люба) по 
гимназ<ическим> предметам, кот<орые> я плохо знаю, и надо мною ученицы бу-
дут вечно смеяться. Подготовиться к концерту мне не удастся, так как играть мне 
ноты не дадут — вечные скандалы на этой почве, едва я сяду за рояль. В «Ма-
яке» меня вытеснит «папочка» Дукельский15. Эвакуация Крыма. Приедет дядя, 
израненный, заслуженный генерал. Он полон обиды на сутенера, мужа А<нны>. 
Потом за одним чаем англичанин, ломая русский язык, скажет — вы заслужили 
такое наше отношение, англичанин ни за что не уехал бы из своей родины. Тогда 
ему станем объяснять, в чем дело, он почему-то сочтет себя оскорбленным, вы-
зовет меня и старика-генерала в прихожую и надает нам пощечин. Потом — то, 
что уже описано. И стоит сказать, этот лейтенант несколько раньше в манере пья-
ной откровенности, положив ноги на стол, скажет на ласковое «герой» барышне 
(Вас<илисе> Онамп<одистовне>), сидящей у него на животе: 

— Я не такой дурак, чтобы быть на фронте.
<Когда> расскажет, как ловчил, раздастся <нрзб.> смех барышень. Несколько 

ранее <нрзб.> Валерия будет соблазнена высоким итальянцем (Бранди) с пред-
шествующей мерзостной процедурой «ухаживания». Про него, этого итальянца, 
Анна (Нина) скажет:

— Я понимаю Валерию, его ноги — это что-то божественное (<нрзб.>).

В последние дни терзания, сомнения в истине бытия Божия и искупления. Ро-
ковую роль сыграют слова «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси?»16 (на Страстях 
Господних в церкви посольства). Потом внезапное приглашение концертировать 
и издавать в Америке оканчивается картиной моря и неопределенным чувством 
неизвестности новой жизни и сознания своих творческих сил и возможностей. 
Возрождение веры — голубое небо — сон с гробом и Корсаковым.

Вообще у барышень — даровой публичный дом, главным образом для ино-
странцев. Потом рынок — в pendant17 к «Эмилю»18 Руссо. 

Петя. Назидательный роман для взрослых младенцев. 
Начнется так: 
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— Я говорю вам — придыхание, глубокие, медленные вздохи. Но главное — 
это придыхание, так сказать, вздох — глубокий, медленный… 

Характерно, что атеизм (независимо от того, спиритуалистический ли он или 
материалистический) неминуемо приводит к обесцениванию, и полному, чело-
веческой личности: либо в буддийско-шопенгауэровской нирване, для которой 
личность есть лишь principium individuationis19, майя20, либо в антииндивидуа-
листическом социализме с его растворением личности в скотском безразличии 
особей (именно безразличии, а не равенстве; христианство дает равенство, а со-
циализм — безразличие).

«Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений»21.
Закрывается от человека эта слава — гаснет и уничтожается его лик.

Философия всегда или богословие, или приводит к нему (каково оно бы ни 
было — атеизмом, теизмом, меонизмом, агностицизмом, материализмом, социа-
лизмом и т. д. — все это формы богословия), поэтому-то полна глубокого смысла 
средневековая формула: Philosophia est ancilla theologiae22. 

<11 января 1921 г.>
29 дек<абря> (ст<арого> ст<иля>).
Философская система отвечает не на вопрос «что есть», а что должно было бы 

быть или «чего я хотел бы» [если бы сущее от меня зависело]. Поэтому материа-
лизм можно назвать созданием фантазии, метафизической злой воли, желающей 
меона23 или сущее укона24. 

<13 января 1921 г.>
31 дек<абря> (ст<арого> ст<иля>). 
Рационализм Толстого и радикальной (ненаучной и нетворческой) рус<ской> 

интеллигенции — это не тот рационализм, который аскетическим и методическим 
отграничением от сверхчувственного создает научную и философскую мысль; это 
не рационализм Декарта, Спинозы, Лейбница, Конта, Лавуазье, Дарвина, Мечнико-
ва… нет. Толстовско-интеллигентский рационализм — это бесплодное, сухое, без-
вкусное и бездарное резонерство, направленное, прежде всего, на разрушение всех 
великих завоеваний разума и культуры, что мы и видим в толстовских антиномиях 
войны <с> учеными и наукой. Смертью веет от их мертвенной рутины, и смерть 
идет за ними  — смерть государства, культуры и подлинная, настоящая смерть 
миллионов человеческих индивидуумов, смерть, ибо они убивают все, «чем люди 
живы»: науку, искусство, религию и ограждающее их бытие государство. 

Необходимо написать статью: От железного попа каменная просфора (по по-
воду эсэров). Притча о судье неправедном25. «Ладная кудель».

Ночь с 31 дек<абря> на 1 января 1921 г. 
Господи Боже, Милосердный Спасе, Иисусе Христе! Спаси души наша, спаси 

Землю Русскую, спаси мать мою и всех и всё! Дай силы для работы Твоей Господней!
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<14 января 1921 г.>
1 января 1921 г. (ст<арого> ст<иля>). 
Если трудно или даже невозможно дать точное определение философии ввиду 

бесконечности содержания этого понятия, то фактор, обуславливающий появле-
ние философских систем и учений, несомненно, подлежит точной дефиниции, и 
вот почему. Философия характеризуется движением понятий — движение поня-
тий есть результат противоречия. Наш дух таков, что он не может оставаться в 
противоречии, <о>сознанным как таковое, хотя бы эти движения вели за собой 
новые противоречия. Остановки в этом движении быть не может, и, хотя смерт-
ная мысль <нрзб.> «шлет к небу» все новые и новые сердца, 

«Но длань незримо-роковая
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты…»26

Это бесконечное движение и есть философия, а бесконечность дефиниции не 
подлежит. Возможны приблизительные определения философии — да, возмож-
ны, и философские гении дают иногда настоящие образцы этих приближенных 
определений (как, напр<имер>, определения проф. Гилярова27 в его «Руковод-
стве»). Философствование как процесс можно было бы определить как «осоз-
нанное движение понятий, направленное на устранение противоречий между 
ними». В этом смысле жутко прав Шопенгауэр, говоря: «Смерть есть собствен-
но вдохновитель или гений-муза философии. Не будь смерти, вряд ли, пожалуй, 
можно было бы философствовать» [Шопенгауэр. Мир как воля и представление. 
Т. II. Смерть и неразрушимость нашего истинного существа]. Смерть в человече-
ском представлении есть summa malorum28, а зло — высшая форма противоречия. 
Так как противоречие есть логический коррелят зла, то отсюда вполне понятна 
и законна та философия, которая стремится диалектической игрой (движением 
понятий) устранить это противоречие, как, напр<имер>, философия Платона, 
Спинозы и Гегеля. Отсюда также понятно, почему логика как онтологическая, 
так и гносеологическая (и формальная) остается навсегда неотъемлемой частью 
всякой философской системы и учения, заслуживающего этого имени. Логика — 
не только техника мышления, не только онтологический символ, она — субстрат 
и основа философии — и вследствие этого ее первенство над психологией обе-
спечено. 

<15 января 1921 г.>
2 января. 
Основные признаки философского воззрения de facto суть: универсализм, 

историзм и антиантропоцентризм. Но так как существо философии или, вернее, 
стимул ее есть движение понятий и устранение противоречий, то eo ipso фило-
софия ближе к науке и может быть сближаема до полного с нею слияния [это 
находится в зависимости от большего или меньшего устранения историко-гене-
тического элемента, к чему стремится феноменологизм]. Конечное, абсолютное 
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разрешение противоречий, coincidentia oppositorum29, мыслится нами в идее Аб-
солютного Существа. Поэтому философия — всякая, всегда приводит к вопросу о 
Божестве и всегда есть по существу положительная или отрицательная теология. 
Поэтому с яростной настойчивостью поставленный Иваном Карамазовым во-
прос «Ты мне скажи, есть ли Бог?» [Братья Карамазовы. Т. II. Глава «Черт. Кошмар 
Ивана Федоровича»] есть summa philosophiae. «Summa theologiae» Фомы Аквина-
та и есть summa philosophiae человеческого рода. 

К вопросу, что сказал бы Л. Толстой о большевиках, если бы был жив, — я ду-
маю, надо было бы сказать: ничего или в стиле горьковского «освящения» Ленина.

Почему?
А вот почему: все милосердие Толстого, все его «не могу молчать»30, направ-

лялись на защиту хулигана и уголовника, караемого законом. Ни разу не возвы-
шал он и не пытался возвысить голос, когда хулиганы-уголовники вырезывали 
целые семейства до грудных детей в колыбели включительно, когда ради лишнего 
рубля поджаривались на примусах старики, и женщины, и дети, когда, наконец, 
г<оспода> социалисты каждого из семей рассматривали <как> агентов неугод-
ной им власти и бросали бомбы в толпы ни в чем неповинного люда. А ведь это 
были те же большевики, тот же красный террор, террор уголовника. Теперешний 
террор отличался от прежнего лишь количеством, но не качеством. И Толстой 
молчал, знал и молчал, но не мог «молчать», когда кровавые руки оставляли горы 
жертв, поэтому говорю смело, с чистой совестью, не боясь оскорбить тень «ве-
ликого» старца, говорю так во всеуслышанье: Толстой «не мог» бы молчать про 
убийство Урицкого и покушение на Ленина31.

Помогал бы при казни заложников [это убийство]. Как <нрзб.> гремят между 
всеми известные, но замалчиваемые ныне грозные пророчества Достоевского и 
малоизвестные, но не менее справедливые слова В.В. Розанова «Механизм гибели 
европейской цивилизации будет заключаться в параличе власти против всякой 
злой воли, всякого негодяйства»32. 

Толстой  — воплощение этого паралича. Поэтому он-то и пришелся так по 
вкусу нашей интеллигенции и западной почтеннейшей публике. 

Ведь, по выражению Яблоновского33, для них человек начинается с социалиста 
(= уголовника). 

И министр юстиции в министерстве Керенского Малянтович34 говорит прав-
ду, утверждая, что большевики проповедуют учение Толстого. Ведь сущность 
большевистской (= социалистической) системы управления заключается в пара-
личе искусственном и насильственном  — что не важно, ибо против активного 
зла.

Работа деления, определения и разграничения должна быть написана с точки 
зрения логических рядов. Разграничение есть логическая функция симметриче-
ского бесконечного ряда, где средоточьем будет понятие общее для обоих кры-
льев. Такое понятие назовем предикатом для обоих крыльев; если оба крыла будут 
построены дихотомически, то тогда разграничением (sic!) назовем двухсторонне 
симметричной бесконечной дихотомией. 
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Схема будет следующая:

A1 A1 A не B

B не B1 B не B

C не C1 C не C1

Пограничное понятие Z = предикат обоих крыльев. 
Так как понятия BB1 CC1 DD1 находятся в одинаковом отношении к A, то дихо-

томические пары (x1 не x) будут аналогичны, если они равноудалены от предель-
ного понятия. Таким образом, отношением аналогии мы назовем то отношение, в 
котором находятся одноименные члены, дихотомически равноотстоящие от по-
граничной <нрзб.> пары. Одноименные пары (A1 A1) или (A не A1) и т. д. 

Теорема. Ко всякому дихотомическому [бесконечному] ряду мы можем при-
мыслить равнозначными (sic!) ему и симметрично расположенный дихотомиче-
ский ряд с тем же основанием.

В самом деле, так как для каждого понятия, входящего в ряд положительных 
членов дихотомии, мы можем примыслить равносильное ему понятие, которое 
будет находиться в том же отношении к основанию, как и данное понятие (иначе 
оно не было бы равносильным). Что же касается до отрицательных членов, то они 
соотносительны положительным, а потому соотносительны к основанию.

Теорема II. Число симметричных дихотомических пар бесконечно велико 
[одна ветвь дихотомии будет дихотомическим рядом]. 

Мы мыслим отношения между понятиями непрерывно. Таким образом, ска-
зать, что помимо имеющегося у нас не может быть 2n-го ряда, значит исчерпать 
отношения к данному понятию (основанию). Так как это невозможно, то надо 
сказать, что 2n + 1 ряд существует. Но по выше доказанному к нему может быть 
примыслена пара — к выше доказанному. 2n + 1 + 1 = 2 (n + 1), то так как число 
и может возрастать безгранично, то и число пар 2 (n + 1) и подавно безгранично. 
Словом, бесконечность дихотомического парного ряда (отриц<ание> A (– A)).

A1 (– A1) A2 (– A1)
 Z

A1 (– A) A3 (– A3) A2n+1 (– A2n+1) 

B1 (– B1) B2 (– B1) B1 (– B) B3 (– B3) B2n+1 (– B2n+1)

C1 (– C1) C2 (– C1) C1 (– C) C3 (– C3) C2n+1 (– C2n+1)

Z1 (– Z1) Z2 (– Z1) Z1 (– Z) Z3 (– Z3) Z2n+1 (– Z2n+1)

Отсюда следствие: дихотомия понятий неисчерпаема. Для того чтобы учение 
завершилось, должен быть дан не только верхний предел [пограничное понятие 
или по-старому основание учения], но и нижний предел — частное пограничное 
понятие [в противоположность верхнему пределу — общему пограничному по-
нятию]. Нижний предел выбирают, конечно, в связи с дихотомической задачей, 
которую требуется разрешать в каком-либо частном случае.
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<16 января 1921 г.>
3 января (ст<арого> ст<иля>).
Логика оперирует отношениями понятий. Всякое понятие безгранично по 

содержанию, ибо непрерывность есть основной логический закон. Так нет зако-
на причинности, есть, в сущности, закон непрерывности. Логическим центром 
понятия назовем ту его часть, которая принята за начало отрезка непрерывно-
сти. В  сущности, есть только закон непрерывности и постулат тождества [так 
наз<ываемый> закон тождества, который надо понимать так: условимся считать 
возможным некоторое тождество логических центров, т. е. условимся считать, 
что мы можем заменять один центр другим, не изменяя ни смысла, ни смысла 
понятия].

Закон непрерывности. Между понятиями, отстоящими сколь угодно далеко 
по смыслу, мы должны мыслить непрерывную цепь соединяющих их промежу-
точных понятий. 

Теперь вопрос стоит так: что будет, если мы устраним постулат тождества? 
Ответ: определение [главная и финальная задача логики] превращается в описа-
ние с заменой подчинения подобиями и устойчивостью. Подобие и устойчивость 
суть элементы дескрипции. Они нам не заданы, а даны. Есть ли в подобии элемен-
ты тождества? Нет, ибо тождество — постулат, а подобие — эмпирическая дан-
ность. Итак, при устранении постулата тождества дефиниция превращается в де-
скрипцию и eo ipso логика — в психологию [трансцендентальную психологию — в 
отличие от эмпирической]. Состав понятия не определяется его генезисом. 

Нет никакого сомнения в том, что отрицание метафизики есть метафизика, 
но и притом второго сорта.

Итак, устранение постулата тождества приводит к дескрипции, т. е. к морфо-
логизму. 

Основной фактор вариационного комплекса будет центром подобия: вернее, 
центр подобия назовем основным фактором. 

Затем морфологизм устраняет проблему психологизма, ибо как логика, так и 
психология делаются объектами морфологического воззрения. Да и само умоза-
ключение оказывается лишь частным случаем морфологического воззрения.

Морфологизм приводит <к> реалистическому интуитивизму [т<ак> 
наз<ываемому> наивному реализму], ибо принимает мир как таковой. Наука же 
оказывается методологической модификацией морфологизма, принятой с опре-
деленными целями [борьбы за существование новым образом, поэтому наука, с 
одной стороны, стремится к технике, с другой — к методологическому морфоло-
гизму]. 

Родовой и видовой признак суть верхний и нижний пределы определяющего 
понятие ряда. Верхний предел мы можем мыслить нижним пределом для после-
дующего определяющего ряда, опять ограниченного снизу, и тогда у нас прежний 
родовой признак обращается в видовой. И, наоборот, нижний предел мы можем 
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мыслить верхним предыдущего ряда, и тогда у нас видовой признак обращается 
в родовой. Итак, видовой и родовой признаки суть признаки, обладающие свой-
ством переходности. Переход от предыдущего к последующему назовем обобще-
нием, переход от последующего к предыдущему — ограничением. Таким образом, 
обобщение превращает род в вид, а ограничение — вид в род. Имеет ли этот про-
цесс границы сверху или снизу? Строго говоря, нет. Но de facto мы всегда можем 
прийти и приходим к такому роду, который не есть вид, и к такому виду, который не 
есть род. Понятие такого рода мы назовем категорическим (а сам род — категорией, 
понятие такого вида мы назовем индивидуальным, а сам вид — индивидуумом). 
В этом процессе мы имеем дело с рядом, в котором ряд служит звеном, а пределы 
обычно служат пределом другого, такой ряд мы назовем сложным и непрерывным. 

<27 января 1921 г.>35

14 января (ст<арого> ст<иля>).
Борьба с троллями «в мозгу и сердце» продолжается!
Одним из нелепейших contradictio in adjecto36 новейшего времени надо счи-

тать термин «социал-демократия», где частица «социал» играет роль греческого 
отрицания α. Или демократия, или социализм; одно с другим несовместимо.

План: Система эстетики. Две части: I. Эстетика субъекта. II. Эстетика объекта.
Две мелочи: 
Новое истолкование онтологического аргумента и Новое к обоснованию сво-

боды воли.

<29 января 1921 г.>
16 янв<аря> (ст<арого> ст<иля>).
К «Ч<ервю> П<обедителю>». Вошин будет отправлен на счет партии (деньги 

«экспроприированные») в Крым для поправки здоровья. Оттуда он будет писать 
доклады о «безнадежно укоренившихся буржуазных привычках мусульманских 
клерикалов в форме суеверного почитания так наз<ываемого> права собствен-
ности». На этой почве попытка агитации и забавная qui pro quo37. Встреча с влю-
бленной парой, «противная морда» осквернила наше счастье!

Передо мною № 23 «Presse de Soir»38 от 29 янв<аря> (нов<ого> ст<иля>) 1921 г., 
и в ней статья «В изгнании. В Галатских банях». Вот она39. И от этого избавила меня 
Александра Гавриловна Сорокина40. Она избавила меня от смерти, она во второй 
раз дала мне жизнь, и за это я ее называю мамой, не оскорбляя имени моей родной 
матери, я уверен, что лишь силой ее молитв произошло это чудо. Боже мой! разве 
это не чудо: при таких ужасных условиях я работаю и живу как раньше, как в хуто-
ре. Я должен благодарить Бога, удивляться и работать, работать без конца.

Гипотеза. Т<оварищи> г<оспода> социалисты, впрочем, виноват, товарищи 
социалисты очень любят гипотезы, они даже социологическую гипотезу камрада 
Маркса о долженствующей наступить эре реконструкции общества на социали-
стических началах возвели, как известно, в степень некоего категорического им-
ператива, заменив им настоящий категорический императив «мелкобуржуазного» 
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Канта41. Впрочем, товарищ <Н.К.> Михайловский пошел далее камрада Маркса и 
даже самую возможность возвел в философско-социалистическую категорию с 
императивным характером, за что причислен покойным <Д.Н.> Овсянико-Кули-
ковским к лику гениальных философов [Какая честь для белогвардейца Платона 
и мелкобуржуазного Канта, что в их общество вступил настоящий made in Russia42 
социалист-революционер Михайловский, осквернив, впрочем, себя коалиционным 
коварством, но такова уж была воля автора «Истории русской интеллигенции»43. Sic 
volo, sic jubeo44]. Предоставим, однако, настоящим ученым и философам доказывать 
ненаучность и нефилософичность построений товарища Михайловского, а сами в 
качестве enfants gâtés45 революционной российской мысли построим некоторую 
произвольную гипотезу. Ведь дурные примеры заразительны!

Заграничные русские социалисты и их западные товарищи, как известно, 
больше всего на свете боятся двух вещей: интервенции и блокады. Почему? По-
тому, говорят социалисты из российского Rumpf46 — Учредительного собрания, 
что интервенция «гальванизирует большевизм и бросит в его объятия русских 
патриотов», а блокада обрекает ни в чем неповинное население на и т. д. (см. соот-
ветствующие № № «L’Humanité»47). 

Ну а вот мы делаем гипотезу: потому, думается, российские и западные соци-
алисты так боятся интервенции, что великолепно знают гибельные для социали-
стов <нрзб.> на 6-й части земного шара последствия настоящей интервенции. Они 
превосходно понимают, что интервенция не гальванизирует, а навсегда закопает 
труп большевизма (= социализма), и предпочитают этому, <чтобы> большевизм 
(= социализм) закопал труп России. Они знают, что лишение Красной «армии» и 
советов одежды и фармацевтики разрушат и распилят ее гораздо вернее недостат-
ка снарядов и вооружения, и потому так настаивают на торговле, позволяя себе 
безвредную для большевиков (= социалистов) роскошь исключения из предметов 
этой «торговли» вооружения. Наконец, — и это самое гнусное — они знают, что 
большевики еще не довели «до конца» истребление «кулацкого» (= рабочего) эле-
мента деревни и «деклассирования» (= независимо от социалистической муштры) 
интеллигенции и с нетерпением ждут конца этой «работы», пристать к которой 
они хотели бы, да не могут — ведь они во всероссийской свистопляске взяли на 
себя неблагодарное <нрзб.> изображать несуществующий гуманный социализм. 
Наконец, ведь для них Ленин остается все тем же «борцом за права трудящихся 
и эксплуатируемых, с которым можно не соглашаться и спорить, но насилие над 
которым недопустимо», как писали об этом меньшевистско-эсерские «Известия» 
весной 1917 г. (тогда еще не вполне «углубившиеся», не «доведенные» до «Изве-
стий»48). Достоинства гипотезы, как известно, определяются величиной сферы ее 
влияния на объяснение явлений. Вот тут как раз случай подходящий, <чтобы> и 
смешать величину этой сферы для нашей гипотезы. Г-жа Зинаида Гиппиус, несмо-
тря на свой солидный литературный стаж и года, не утратившая очевидно дам-
ской наивности, и по сей день недоумевает на страницах «Общего дела» (№ 192 от 
23 янв<аря> 1921 г., статья «Там, в России»49) по поводу той же злосчастной интер-
венции: знаменитая писательница никак не может взять в толк того странного, на 
ее взгляд, обстоятельства, что те самые борцы, которые применяли интервенцию 
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в весьма широких размерах ради освобождения шлиссельбуржцев50 (почему-то 
ни за что), не хотят этой интервенции тогда, когда в положение шлиссельбуржцев 
(а может быть и похуже, M-me?) попало все население «страны и революции». 
С точки зрения нашей гипотезы ответ будет краток.

«Освобожденные шлиссельбуржцы не желают интервенции, потому что сами 
теперь стали тюремщиками, и еще потому, что они могут либо сами сидеть в 
тюрьме, либо сажать в нее». Tertium non datur!51

<30 января 1921 г.>
17 января (ст<арого> ст<иля>).
К «Красе и гордости» и «Переоценке ценности»52. И вот за этими сознательны-

ми и злостными фальсификаторами науки и философии потянулись первокурс-
ники-юристы и первокурсницы-курсистки, провинциальные барышни, научив-
шиеся социалистической грамоте от «убоявшихся премудрости» семинаристов, 
бездарные актеры, газетные писаки, ссорившиеся и не ссорившиеся с российской 
грамматикой, волостные писаря, гордые своей ученостью народные учителя, не 
могущие простить помещику его профессорства, рояля и библиотеки, полугра-
мотные рабочие — тихие мастера, но очень хорошие крикуны, деревенские хули-
ганы, не дающие прохода ее действительно трудящемуся населению, промотав-
шиеся шулера, мелкие фальшивомонетчики, битовские сахалиновцы53, химики, 
занимающиеся преимущественно практикой взрывчатых веществ, но слабые в 
теории, механики по части несгораемых касс и банковских подвалов, садисты, в 
ожидании лучших времен упражняющихся на своих женах и любовницах, кошках 
и собаках, — все это потянулось к «новому свету» и принялось переоценивать. И 
как тут не воспылать «молодым энтузиазмом»?

<Ночь с 30 на 31 января 1921 г.>
Ночь с 17 на 18 янв<аря> (ст<арого> ст<иля>).
К «Красному игу»54. Статья «Реставраторы». Содержание: российские «бор-

цы»  — отнюдь не революционеры, а скорее реставраторы, реставраторы того 
самого «тушинского вора», который сначала был «ограничен», а потом и совсем 
отстранен от престола «реакционной кликой» Минина и Пожарского, теперь же 
восстановлен борцами самодержавнейшим и неограниченнейшим монархом всея 
России хулиганов. Шутка ли, триста лет «гнета», триста лет «на дне», а теперь на-
тко, ограбив награбленное и нарядившись в царскую парчу, отправился к госпо-
дам запросто в Лондон. Ну разумеется, и ноги сейчас же на стол. Страсть любят 
лакеи перенимать у господ. А тут лакей всех лакеев…

<31 января 1921 г.> 
18 января (ст<арого> ст<тиля>).
Относительно Аристотеля можно сказать, что он представляет далеко про-

блематичную величину в смысле заслуг перед наукой. Правда, он многое собрал и 
систематизировал, о многих философах и мыслителях древности до нас лишь бла-
годаря ему дошли случайные сведения, но первое есть лишь компилятивная рабо-
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та, в значительной степени проделанная до него, а второе — результат несчастных 
исторических случайностей, погубивших оригиналы. Что же касается до методо-
логической разработки фактического материала, то здесь он положительно за-
служивает славу затемнителя человеческих мозгов, ибо совратил человеческую 
мысль с тех правильных путей, на которых она стояла до него, — Пифагор, Анак-
сагор, Эмпедокл, Платон — все это истинные предшественники нашего знания и 
нашей науки, сбитой с толку нелепыми a priori Аристотеля с его жалкой псевдо-
силлогистикой. Аристотелевское иго, поддерживаемое святейшими кострами и 
пытками, было свернуто лишь в новой эре нашей истории, восстановившей глав-
ные традиции древних философов доаристотелевского периода, — и как пышно, 
как молниеносно быстро распустился цвет человеческого гения! Теперь ему угро-
жает новый Аристотель, новое средневековье в лице Маркса и его последователей 
[Против попытки некоторых современных философов от <нрзб.> реставрировать 
аристотелевскую идеологию надо также протестовать самым энергичным обра-
зом. С Аристотелем должны иметь дело лишь историки философии, и то лишь 
постольку, поскольку они филологи].

На очереди вот какие труды в области психологии: 1) О приложении закона 
Вебера и Фехнера55 в области вкусовых и обонятельных ощущений. 2)  О влия-
нии алкоголя на скорость психических реакций. 3) Роль ассоциативного фактора 
в эстетическом восприятии. 4) Влияние асимметрии тела на психическую жизнь.

Основа философии и ее стимул: человеческое сознание не может оставаться 
на противоречии, поскольку оно сознается как таковое.

Определение философии. Философия есть духовная деятельность, направ-
ленная на устранение и преодоление противоречий.

Результат философской работы духа — выработка мировоззрения.
[Мое определение философии ближе всего подходит ко взгляду Гербарта56 на 

этот счет].

<1 февраля 1921 г.>
19 янв<аря> (ст<арого> ст<иля>). 
В эмбрионе культурного человечества начали образовываться кровеносные 

сосуды. Растет эмбрион, растут и множатся сосуды, кормильцы всего организма, 
его хранители и согреватели — и вот появляется грубый хам и тупыми, зазубрен-
ными ножницами портного пытается перервать жизнь и надежду организма, и не 
для научного опыта, а так — посмотрим, что будет, «кажется мне, что хорошо». 

Трудно пилят живую крепкую ткань ржавые негодные ножницы — уж и по-
кровы перерезаны  — алой кровью облита хамская пятерня  — но не поддается 
пульсирующий животрепещущий сосуд, выскальзывает, извивается. Что это та-
кое? Да это серый зоркий глазок заметил «революционный непорядок»: проник-
шие с грязными ножницами гнилостные и болезнетворные микробы, окружаю-
щиеся и поглощающиеся воинами и стражами жизни — лейкоцитами. Организм 
ранен, но все еще крепко стоит за себя. Однако есть у микробов заступники. На 
весь мир  — раздается скрипучий нудный вопль  — осел перекричал соловья  — 
перекричал и орет — до сих пор в ушах звенит. Не могу молчать.
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Кто это кричит? Видно, какой-нибудь святой или мудрец, видящий далее, чем 
другие? О нет, это вопит разрушитель, «праздно болтающий» разрушитель под 
видом милосердия к уголовнику, умывающий его и свои руки в крови грудного 
младенца, зарезанного рецидивистом в колыбели. Хорошо рецидивисту! Раньше 
он резал, презирал себя, теперь режет и уважает себя. Ведь у него в адвокатах 
«Великий старец»57. Будь ты проклят, <нрзб.> варварства, прокурор культуры…

Правильность действительных суждений обусловливает материальную ис-
тинность мышления, правильность недействительных суждений обусловливает 
формальную истинность мышления.

Отстраненная от престола «реакционным движением» 1613 г. династия ту-
шинского вора не переставала никогда домогаться своей реставрации, «в лице 
Стеньки Разина, Булавина, Пугачева» и др. имела своих самых значительных пред-
ставителей. Однако до поры до времени дело их всегда неизменно проваливалось, 
ибо, кроме материальной силы, в их распоряжении не имелось никаких других 
ресурсов, а на одной «физике» далеко не уедешь. В России повторилось то же, что 
и на Западе [с иным, к сожалению, результатом]. Разрушительные и антикуль-
турные тенденции до тех пор не стали реальной силой, пока не получили в свои 
руки не ими выработанное орудие знания и техники и философско-теоретическо-
го аппарата отвлеченного мышления. Среди русской интеллигенции быстро под 
покровом мощной государственной защиты, достигшей необычайного расцвета 
и силы, поставившей ее во многом головой выше ее западноевропейской роди-
тельницы, обнаружилась тенденция стать под начало династии тушинского вора 
и служить ему верой и правдой. Почему это так случилось, ответить трудно или, 
пожалуй, совсем невозможно [проблема в этом, да и во всех случаях, так же тем-
на, как индивид<уальные> эстетические, половые и друг<ие> склонности. Нра-
вится жена проф<ессора> Сторицына58 <нрзб.> больше мужа — и баста]. Вечно 
неразрешимая проблема свободы выбора. С формальной точки зрения аналити-
ческие сужд<ения> — это такие, у кот<орых> подлежащее и сказуемое — понятия 
равнозначащие, синтетические же такие, у которых подлежащее и сказуемое суть 
понятия не равнозначащие, именно такие, у которых (при одинаковом объеме) 
содержание сказуемого шире (или богаче) содержания подлежащего. 

Надо полагать, что существование соотносительной пары есть истина само-
очевидная, и лишь от установки нашего внимания, как выделяющего момента, 
зависит мыслить ту или иную из составляющих соотносительной пары, причем 
другая всегда подразумевается. Такую установку мы будем называть трансценден-
тальной, в отличие от психологической установки. Что же касается до последней, 
то вот простой опыт, подтверждающий выделяющую силу установки внимания: 
мы смазываем поровну обе половины языка горьким и сладким веществом — по 
возможности равномерно — и ощущаем горький или сладкий вкус в зависимо-
сти от установки на горькое или сладкое. Затем, имея в своем распоряжении до-
ставленные жизненными обстоятельствами одновременно радостные и грустные 
представления, мы испытываем радость или горе в зависимости от установки. 
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Наконец, высшие интеллектуальные и этические оценки также вращаются вокруг 
установки.

Одной из основ научной философии наряду с логикой и теорией познания 
должна быть новая наука, в разработке которой есть теперь настоятельная надоб-
ность, — это сравнительная методология наук.

Связавшись с Польшей, жесточайшим историческим врагом России, Фран-
ция eo ipso стала врагом России, своей бывшей союзницы, которой она обяза-
на своим существованием. Вместе с тем она приобрела в качестве союзника une 
quentitè negligeable59, так как Польша политически отжила, и никакие трактаты не 
воскресят этого политического трупа. В настоящем же за Польшей нет никаких 
заслуг, даже нет отрицательной заслуги противостояния большевизму, ибо от по-
следнего ее спасла немецкая оккупация.

[Не будем скрывать также и того, что в эпоху Смутного времени Россию спас-
ла главным образом польская оккупация, избавившая русский народ от горчай-
шего зла, — «воцарения» тушинского вора. В настоящее время этого-то и боят-
ся злейшие враги России — эсеры, поляки и англичане, и предпочитают терпеть 
большевиков]. 

Работа «Воображение и отбор как основы искусства» должна базироваться на 
след<ующих> основаниях: I. Анализ понятия воображения: a) психологического 
и b) феноменологического [а распадается на психофизику воображения и соб-
ственно психологию воображения с его ассоциативным механизмом и разделени-
ем на типы и ролью памяти]. II. Анализ понятия искусства: a) историко-генетиче-
ского; b) психологического; c) феноменологического; d) классификации иерархии 
искусств с музыкой во главе (музыка как тип искусства). III. Роли воображения в 
генезисе и конструкции произведения искусств. IV. Отбор продуктов воображе-
ния. Внепсихологический характер этого отбора. Отбор-форма и отбор-оценка. 
Большая или меньшая степень совершенства характеризуется большим или мень-
шим равновесием между воображением и отбором. Воображение — содержание. 
Отбор — форма. Воображение — Дионис. Отбор — Аполлон. «Так было — так 
будет».

В вере — мистицизм, в знании — эмпиризм. Этот лозунг схоластического но-
минализма должен царить там, где вера и знание призваны господствовать «не-
слиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно» во славу Бога и на счастье рода 
людского. 

И на погибель злу — называется ли он социализмом или другим <именем> — 
это безразлично.

<7 февраля 1921 г.>
25 янв<аря> (ст<арого> ст<иля>), 7 февр<аля> (нов<ого> ст<иля>).
В  психофизику обязательно должен быть введен элемент времени, без чего 

она лишается необходимой полноты. То, что до сих пор вводили в этом смысле, 
была лишь скорость нервных процессов, не более. Надлежит связать силу раздра-
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жения с продолжительностью его воздействия и исследовать влияние продолжи-
тельности раздражения сначала при постоянной интенсивности его, а потом при 
переменной; а затем скомбинировать изменение интенсивности раздражения с 
изменением времени его воздействия. Наконец, — это самое важное: выделить из 
него элементы физиологические и исследовать чисто психические. Да и вообще, 
если это возможно, эмансипировать законы Вебера и Фехнера от физиологиче-
ских элементов [что является, строго говоря, contradictio in adjecto, так как эти за-
коны суть законы психофизические; получившиеся результаты поэтому придется 
эмансипировать и от них, хотя последние все же останутся исходным пунктом 
исследования]. 

Основными чертами философского воззрения, конечно, всегда будут антро-
поцентризм, универсализм и историзм в их синтезе, или вернее: примирение про-
тиворечий антропоцентризма, универсализма и историзма.

Схема волевого акта может быть изображена след<ующим> образом

Мотив
(познание) 
↓

Вол<евой> акт
          ↓   

Побуждение
← (чувство)
          ↓ 

Выбор 
↓

Обсуждение
          ↓

← Колебание
          ↓

Решение
          ↓

Намерение  Исполнение ← Усилие

Спрос и предложение шарлатанства [глава в «Красном иге»]. Основная мысль 
главы: отбросы социологии идут в социализм, отбросы философии  — в теосо-
фию. Спрос на социализм со стороны невежественных и жадных подонков, спрос 
и предложение — «дегенерат от политики». 

Спрос на теософию — со стороны ленивых и вздорных «умов» — преимуще-
ственно дам, находящихся в климактерическом периоде и аналогичных им силь-
ных половин. Предложение <создают> либо дилетанты, не имеющие понятия о 
том, что такое настоящая наука, или сознательные шарлатаны-обскуранты, нена-
видящие науку, как ненавидят развратные шалопаи недоступных им целомудрен-
ных девушек, и для которых теософия то же, что для сутенера его проститутка.

Родство теософии с социализмом подтверждается еще и тем, что рядом с кро-
вавым кулаком хама-бунтаря почти всегда вырастают лисья морда и ослиные уши 
теософа. Ведь почва, на которой они произрастают, всегда характеризуется как 
моральная депрессия и путаница понятий, в случае надобности искусственно 
создаваемая в головах простаков-прозелитов и путем трескучих и там и сям на-
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тасканных фраз (часто без указания их происхождения) или же просто-напросто 
бесцеремонным выдумыванием, враньем по методу «святой лжи».

Теория отбора будет одновременно и теорией вкуса — с резко апсихологисти-
ческой основой.

Характернейшими показателями внутренней ценности социализма и вообще 
всего социалистического уклада мышления, безусловно, являются три книжки: 
<В.М.> Шулятикова «Оправдание капитализма в западноевропейской филосо-
фии», «Материализм и эмпириокритицизм» Вл. Ильина (<В.И.> Ленина) и «При-
чины религиозности буржуазии» <П.> Лафарга60. Содержание этих, с позволения 
сказать, произведений лучше всякого разбора и критики их показывают нам, что 
«лидеры» социализма такие же грубые невежды и самодовольные тупицы, как и 
любой рядовой социалист, от которого они отличаются лишь диапазоном своего 
пустословия. Каждый из них действительно в буквальном смысле этого слова «ге-
ниальный осел» — если вообще можно вообразить себе осла, дрессированного до 
степени способности строчения книг «с направлением». И каждый их этих ослов, 
глядя на настоящего ученого, имеет право самодовольно [ибо чувство собствен-
ного достоинства им незнакомо] сказать себе:

И я его лягнул:
пускай ослиные копыта знает!61

Любая книга, любая газетная статья, речь или реплика социалиста обнаружи-
вает всегда такое умственное убожество, нравственную извращенность и подлин-
ную антиобщественность, что в них почти никогда не заметна человеческая при-
рода их авторов в том даже случае, если последняя не успела прогнить под слоем 
социалистического навоза; впрочем, разлагающая сила его так велика, что носитель 
сего украшения вскорости превращается в «проплеванную душу» (пользуясь вы-
ражением К. Чуковского62), не помнящего родства хулигана, в нечто среднее между 
содержательницей притона разврата и ее «воспитанницами», с помыслами, направ-
ленными на добычу возможно большей новой партии «живого товара прозелитов», 
причем агитаторская бутафорщина на тему о всемирном братстве, сытости, свобо-
де и пр<очем> играет ту же роль, что обещания безделья, жирных обедов и доходов 
для занимающихся благородным делом поставки «живого товара» в буквальном 
смысле слова. Ну, а что потом делают с живым товаром — видно из горького рос-
сийского опыта. Впрочем, глупость — явление, к сожалению, далеко не русское, и 
III интернационалу мерзавцев малочисленных, но энергичных деятельно помогает 
самый многолюдный IV интернационал дураков. Если пролетариям всех стран еще 
предстоит соединиться, то дураки всех стран уже давно соединились. 

Милостью Божией я начинаю приходить в полное равновесие своих духов-
ных сил. Ультраспиритуализму прежних годов уже нет места в моей душе. Ме-
тодологизм в философии, материализм в науке и мистицизм в религии и искус-
стве — они заняли подобающее им положение в моем мозгу и сердце. Я понял, 
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что материализм не ответственен за гнусности социализма, как спиритуализм в 
гнусностях платоновского государства. Я понял, что материалистические пред-
посылки естественных наук так же нужны, как вера в религиозном воззрении и 
интуиция в этике и эстетике. Я понял, наконец, что атом — равноправное и фило-
софски равноценное монаде понятие. 

Я понял, что в области точных знаний [а всякое знание точное — без разделе-
ния на науки о природе и науки о духе, ибо всякое знание подчинено верховен-
ству метода] понятия должны следовать за знаниями, а не знания за понятиями. 
Вполне справедливо сказал Ланге («История материализма»63, перевод Н.Н. Стра-
хова, <т.  1>, стр.  50): «Лишь только исследование делает большой шаг вперед, 
определения должны отступить, и предметы не сообразуются с нашими общими 
понятиями, но последние должны сообразоваться с предметами, встречающими-
ся нашему восприятию».

Совершенно ясно для меня, кто своей болтовней тормозил прогресс точного 
знания — генеалогия философов слова (но не Λογος’а) — Аристотель, средневеко-
вый реализм, Гегель, Маркс, причем последний побил все рекорды, ибо кровавое 
насилие возвел в верховный принцип подчинения знания понятию. Удивляются 
тому, как ультраспиритуалистический Гегель мог породить ультраматериалисти-
ческого Маркса в то время, как здесь дело не в материализме или спиритуализме, а 
в «школе» предвзятых мыслей, которой Аристотель, Средние века, Гегель и Маркс 
связаны в цельный и завершенный монолит.

Работа: О психологизмах у Канта.
Записи для какого-нибудь порядочного журнала, уже задуманная мною ста-

тья: «Свобода воли и политическая свобода».

Генеалогия необходимости и случайности:
a могло бы случиться, могло бы и не случиться. Причина его возникновения 

есть b.
b могло бы случиться, могло бы и не случиться. Причина его возникновения 

есть c.
c могло бы случиться, могло бы и не случиться. Причина его возникновения 

есть d.
И т. д. неопределенно долго. Но причина, по которой a существует, есть от-

сутствие причины, вызывающей отсутствие b. Причина, по которой b существует, 
есть отсутствие причины, вызывающей отсутствие c. Причина, по которой c су-
ществует, есть отсутствие причины, вызывающей отсутствие d.

И т. д. неопределенно долго.
Таким образом, наличность причинного ряда, обусловливающего существо-

вание a, равносильно отсутствию причинного ряда, уничтожающего существо-
вание a.
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Другими словами, из ничего что-то может быть, из ничего в противополож-
ность постулату ex nihilo <nihil> fi t64,*.

Творчество возможно.
Но можем ли мы оторваться от него? Нет, потому что его могло бы и не быть. 

Изучить же можно лишь сущее. Кроме того, возможное относится к началу при-
чинного ряда, а не к данному его моменту. Так как ничего неопределенно, то оно 
может быть отнесено и к самому этому моменту, в силу чего причина существования 
каждой вещи окажется в ней самой [каждая вещь — unicum65]. И таким образом 
причинная генеалогия явления заменяется сравнительно феноменологическим его 
анализом. Постулат же причинной зависимости остается как удобный практически.

Это рассуждение дает место 1) волюнтаристической метафизике индивидуали-
стического типа, приближающейся к типу Вундта66; 2) феноменологии типа Гуссерля.

Детерминистов, отрицающих ответственность, можно было бы легко опро-
вергнуть возражением, что ответственность также детерминирована, как и ей 
подлежащие поступки.

Некоторые следствия третьей противоположности трансцендентальных идей 
(в трансцендентальной диалектике Канта):

1) с одной стороны, благодаря тезису делается возможным опыт как вмеша-
тельство со стороны в причинный ряд (о чем я уже говорил раньше);

2) с другой стороны, благодаря антитезису эксперимент приобретает смысл, 
устанавливая причинный ряд и превращая гипотезу в закон. Таким образом, экс-
перимент антиномичен по существу: его возможность обусловливается тезисом, 
его значение (или смысл) обусловливается антитезисом.

Весьма опасно во всех смыслах искусственно усложнять толкование проис-
шедшего в России катаклизма, что нам грозит системой социально-философских 
«эпициклов», гораздо более искусственных и надуманных, чем пресловутые эпи-
циклы Птолемея. Заметим в скобках, что часто эта искусственность коренится в 
преднамеренном стремлении к сокрытию истины — вариации «защитного цве-
та», что должно еще более увеличивать нашу осторожность при подходе к таким 
толкованиям. Дело же обстоит так: развал России и ее культуры не что иное, как 
осуществление ретроградно-обскурантских тенденций социализма, поддержан-
ного в своих устремлениях звериными инстинктами масс, еще не вышедших в 
своей значительной части из состояния первобытности.

<14 февраля 1921 г.>
1 февр<аля> (ст<арого> ст<иля>).
«В специфическом и заключается сила религии, как в индивидуальном сила 

поэтического гения» (Ланге. Ист<ория> мат<ериализма>, пер. <Н.Н.> Страхова, 
<т. 1>, стр. 122 ).

* А также то, что необходимость и случайность равно необходимы. Это, конечно, антиномия (примеч. 
В.Н. Ильина).
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Социализм — это не что иное, как модификация ассасинизма67, являющегося, 
по мнению Ланге, «единственным примером в истории соединения материали-
стической философии с жестокостью, властолюбием и систематическим престу-
плением» (ibid). 

К этому надо прибавить, что <нрзб.> это не единственный и второй, по от-
ношению к которому можно применить слова иудейских первосвященников в 
Евангелии «и будет последний обман горше первого»68.

Вообще дать сравнительную характеристику ассасинизма и социализма.
Книга немецкая: Гаммер. История ассасинов69 (Stuttg<art> и Tüb<ingen>, 1818).
Дополнить все это характеристикой иезуитов.
Вместе с тем нельзя не согласиться с тем утверждением <Ф.> А. Ланге, что в про-

тивоположность ассасинизму (и социализму, прибавим мы от себя) политический 
фанатизм французских людей террора был в целом искренен и нелицемерен. Это, 
конечно, объясняется тем, что социализма как такового еще тогда не существовало, 
и хотя были его предвестники в форме жестокости и террора как таковых, но все 
же мысли людей были движимы любовью к народу и отечеству. Дух Французской 
революции породил патриота. Дух социализма — дегенерата-интернационалиста. 
Террор Французской революции можно сравнить с плодотворным и разумным тер-
рором великих монархов вроде Петра Великого. Террор русской революции скорее 
приближается к изуверствам и бессмысленным жестокостям инквизиции.

Конечно, нет никакого сомнения в том, что ручьи эсер<ов>ского террора сли-
лись в море Всероссийской Чрезвычайки.

<15 февраля 1921 г.>
2 февраля (ст<арого> ст<иля>). Сретенье Господне.
Только что вернулся из посольской церкви, где литургию совершал 

высокопр<еосвященный> Анастасий, епископ Кишиневский и Хотинский70. Поис-
тине нет красоты на земле, выше Красоты православно-христианской службы, и в 
частности литургии. Если, по глубоко верному замечанию В. Вундта, «эстетическое 
воззрение на высших ступенях само себя устраняет» (Вундт. Сист<ема> филосо-
фии71), то православная литургика достигает этого в ней — уже нет ни эстетики, ни 
красоты… Божественный и Вечный Идеал ее объемлет и ею объемлется…

Процесс умозаключения по тождеству имеет тогда место, когда подлежащее 
и сказуемое вывода представляют понятия, соответственно равнозначащие по-
нятиям подлежащего и сказуемого посылки. Например, из суждения Бетховен 
написал симфонию с хором выводим: творец Missa solemnis72 написал симфонию 
d-moll73. (Подчеркнутое _________ суть подлежащие посылки и вывода, подчер-
кнутое                   суть сказуемые посылки и вывода ). 

Работу «О следствиях третьей противоположности трансцендентальных 
идей у Канта» расширить в «Метафизические предпосылки экспериментального 
метода »74.
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<16 февраля 1921 г.>
3 февр<аля> (ст<арого> ст<иля>).
При изложении элементарных псих<ологических> познаний порядок должен 

быть такой. Ощущение. Восприятие. Общее значение памяти. Представление. 
Внимание, интерес, апперцепция. Ассоциация. Типы памяти и ее особенности. 
Воображение. Восприятие пространства и времени. Общие и высшие понятия. 
Суждения, умозаключения. Ошибки восприятия.

Репродуктивное воображение отличается от функции представления лишь 
сложностью своих продуктов.

Тема: Гипотеза и Метафизика. 

<18 февраля 1921 г.>
5 февр<аля> (ст<арого> ст<иля>).
«Высокое значение и даже основная идея королевства… заключается в том, 

что, — так как люди всегда остаются людьми, — один ставится так высоко, ему 
дается так много власти, богатства, безопасности и абсолютной неприкосновен-
ности, что для себя ему не остается ничего желать, надеяться, бояться. Таким об-
разом, присущий ему, как и всякому, эгоизм как бы путем нейтрализации унич-
тожается, и он, как будто бы был и не был человеком, становится способным 
проявлять справедливость и иметь в виду уже не свое личное, а только обще-
ственное благо. Вот начало, почти верх, человеческого величия, которое повсюду 
сопровождает королевское достоинство и отличается от простого президентства, 
как небо от земли. Поэтому королевское достоинство должно быть наследствен-
ным, а не избирательным, — отчасти для того, чтобы никто не мог видеть в короле 
равного себе, — отчасти затем, чтобы король заботился о своем потомстве только 
путем заботы о благе государства, которое для него отожествляется с собствен-
ной семьею» [Шопенгауэр. М<ир> к<ак> в<оля> и пр<едставление>, т. II, стр. 720, 
пер. <Н.М.> Соколова75].

«Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть чад Аврааму». 
Приведенные слова св<ятого> Евангелия (Мф. 3: 9) суть не что иное, как непо-
средственное и яркое опровержение историко-генетической точки зрения, и 
прежде всего в применении к Богопознанию. Действительно, по существу ниче-
го вне не выражает и не объясняет указание на ту или иную эпоху или те или 
иные соц<иально->экономич<еские> условия, «вызвавшие» данное религиозное 
движение или настроение. Последнее определяется как, впрочем, и всякое другое 
(<нрзб.>) явление, составом и видом или только видом, если оно простое.

Тема. Дескриптивный метод и феноменология.

И еще поразительное: ответ исцеленного слепорожденного на слова фарисеев 
о греховности Исцелившего его:

«Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (Ин. 9: 25).
Явление определяется не происхождением, а составом.
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А вот и ответ Господа все постигшим многознайкам:
«Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, 

что видите, то грех остается на вас» (Ин. 9: 25). Слова эти как будто противоречат 
мнению Сократа о том, что лишь незнающие грешат и что знание должно вести к 
добродетели, т. е. по отсутствию греха. На самом же деле Господь и сын Софрони-
ска говорят одно. И вот почему:

«…а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит проходящего волка и 
оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их» (Ин. 10: 12).

Как не вспомнить при этом тех лукавых наемников лжеучителей, отнявших от 
народа русского его царей и бежавших при первом приближении волка.

Критика понятия возможности в «Истории материализма» Ланге заканчива-
ется словами: «Понятие возможности есть источник большей части и самых же-
стоких метафизических заблуждений» (<т. 1>, стр. 132, пер. Страхова). Оно было 
источником и самой жалкой метафизики из всей когда-либо известной человече-
ству социалистической метафизики российского, т<ак> наз<ываемого> народни-
чества в лице его «главы» Н.К. Михайловского, по-видимому искренне веровав-
шего в научность (!) своей отсебятины.

«Les beaux esprits se rencontrent»76. Предлагаемая газетная вырезка77 красноре-
чиво говорит о том, кто истинные предки российского большевизма-социализма. 
Ибо если социалисты не блещут талантливостью, то с хитростью дураков, вошед-
шей в пословицу, с изумительным чисто звериным (что, впрочем, соответствует 
их существу) чутьем находят в прошлом, настоящем и будущем все, что может 
пойти им на пользу.

Написать статьи: Возвышающий обман и низкая истина (о святой лжи соци-
алистов).

«Мудрая книга» [о «патриотизме с больш<евистской> точки зрения»].
«Свобода воли и свобода политическая» [по поводу социалистической теории 

и практики].
«Царство сытых» [самодовольство; антипрогрессивность и антиобществен-

ность социалистов, вытекающие из их самодовольства].
«Новое завоевание революции» [теософия убивает слабых, ленивых, порочных, 

маловерных и половинчатых душ]. Завоевание революции. Как известно, первым 
блистательным завоеванием II Российской бескровной и великой революции был 
приказ № 178. Лиха беда начало, говорит пословица. Требовалось только начать, а 
затем завоевания пошли в планетарных масштабах: мир без аннексий и контри-
буций — т<аким> о<бразом>, сведение на нет неслыханных жертв, принесенных 
русским народом [из «любви беззаветной к народу», конечно]. Разложение армии, 
братание с врагом, разгром сельскохозяйственного и торгово-промышленного ап-
парата, уничтожение всех свобод и прав до права жизни включительно, бандитизм 
тоже в «планетарных» размерах, ныне известный под именем «советской власти». 
Наконец, 60 % сифилитиков. Все ли? Нет, не все. Последнее наигоршее.
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Не бойтесь убивающих тело, души же не могут убить, но бойтесь тех, кто и 
тело, и душу погубят в геенне.

Последние пришли без социалистического гама и треска. Мягко ступая по 
трупам и балансируя на окоченевших грудах тел русских пастырей, ученых и ин-
женеров, пришли последние… пришло последнее завоевание революции — спи-
ритизм и теософия.

Каждая из ектений79 нашего богослужения имеет индивидуальный, <нрзб.> и 
четко выраженный лик. Великая ектения отличается величественной важностью 
и фундаментальностью. Сугубая ектения — прочностью, мягкостью и воздушной 
заоблачной грацией, просительная благоговейной настойчивостью, остальные, 
промежуточные формы ектении блещут нежными переходами и вариациями 
главных форм.

Прячась ранее по задворкам научной и религиозной жизни, вызывая то чув-
ство, которое равносильно смертному приговору,  — чувство презрения как к 
слабому, жалкому, бездарному и недобросовестному, <теософия> тайком удо-
влетворяла предававшихся ей, часто меняя свою квартиру в виде туманных и дву-
смысленных заглавий и анонсов. Лишь в случае крайней тупости своих клиентов 
решила делать она откровенные жесты в сторону славы и гордости современного 
человечества — точной науки и ее приложений. В области религии она чувство-
вала себя свободнее, там ей не всегда грозило остро ритуальное орудие логики и 
метода. Имея дело с хрупким, податливым и деликатным содержанием интимней-
ших движений человеческой души, здесь теософ и спирит,

не боясь ни щетки, ни метлы,
Заткал и потолок, и стены, и углы80.

Теперь так же, как и «политический», «философско-религиозный дегенерат» по-
чувствовал, что и на его улице праздник. И вот вместе с кровавой пятерней социали-
стического кулака в мир глянула и лисья морда теософа, украшенная ушами Мидаса.

Все атрибутивные суждения могут быть сведены непосредственно к формуле 
тождества, так как сказуемое данного суждения есть повторение подлежащего, 
уже связанного с атрибутом и лишь с ударением на атрибуты и с опусканием са-
мого подлежащего (субстанции). Формула его такова:

 S [есть P] есть [S есть] P.

Пример чистого обращения A.
A — Все бесцветковые суть тайнобрачные.
A — Все тайнобрачные суть бесцветковые.
Пример нечистого обращения A.
A — Все радиоактивные тела суть металлы.
I — Некоторые металлы суть радиакт<ивные> вещества.
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Пример обращ<ения> E.
E — Ни одно насекомое не есть паукообразное.
E — Ни одно паукообразное не есть насекомое.
O — Некоторые фигуры не суть треугольники.
Обращение невозможно.
Но вот пример как будто бы обращение суждения O.
O — Некоторые птицы не суть крылатые.
O — Некоторые крылатые не суть птицы.
Это произошло вследствие неопределенности количества термина «крыла-

тый». Для того чтобы показать эту двусмысленность, приведем его к тождеству.
O — Некоторые птицы не суть крылатые птицы. 
O — Некоторые не крылатые птицы не суть птицы.
   Нелепость.
Некоторые существа смертны.
Некоторые смертные не существа.
   Нелепость.
Далее.
O — Некоторые люди не умны.
O — Некоторые умные — не люди.
Как будто верно. Приведем к тождеству.
O — Некоторые люди не суть умные люди.
O — Некоторые умные люди не суть умные люди.
   Нелепость.
Точно так же, напр<имер>:
O — Некотор<ые> локомотивы не суть паровозы.
O — Некот<орые> паровозы не суть локомотивы.
Нелепость вследствие того, что паровоз есть паровой локомотив (терминоло-

гическое тождество).

Еще в детстве я наблюдал следующее явление: лежа на железной сетке кро-
вати и положив на нее ладонь руки, я пристально фиксировал сетку. При надле-
жащем положении глаз и головы (в чем оно заключается, я не уловил, опыт надо 
повторить) появлялась следующая иллюзия: сетка уходила вниз и увеличивалась 
несколько в своих общих размерах, и ладонь казалась находящейся в воздухе на 
некотором расстоянии от сетки. Пока я полагаю вот что: по всей вероятности, я 
фиксировал пол, проглядывавший сквозь сетку. Так как расстояние от пола до 
решетки не могло быть контролируемо движением глаз, а перспектива ввиду осо-
бых условий проекции решетки на полу не действовала, то и решетка казалась 
приблизившейся к полу, причем положение руки ввиду наличности мускульного 
чувства, воспринималось по-прежнему. Характерно при этом, что осязательное 
ощущение от прикосновения сетки к руке оставалось неизменным. Это наблюде-
ние 1) подтверждает важность мускульного движ<ения>, телесного тепла в вос-
приятии пространственных отношений; 2) констатирует факт превосходства или 
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первенства мускульно-двигательного момента над обязательным в восприятии 
пространственных отношений*.

Социалистическая рвань крепко-накрепко убеждена в том, что бормотание 
не ими изобретенных терминов, преимущественно с латинскими и греческими 
корнями, есть в действительности научное исследование.

Поистине «дурень думкой богатеет».

О, как велик IV интернационал дураков, если ему можно было втолковывать 
на протяжении всей истории человечества, что древнейшее из всех мыслимых со-
стояний — хаос — есть именно самоновейшее изобретение досужей отсебятины, 
а противников сего, с позволения сказать, «прогресса» (!?), из столетия в столе-
тие трактовать как сторонников «застоя», «движения вспять», «реакционеров» и 
проч., и проч. (см. <нрзб.> любую радикальную шарманку).

Колеблющаяся граница ощущений и чувствований у Вундта, равно как и 
колеблющаяся граница, отделяющая червей от смежных классов, должны быть 
предметом исследования в «Учении определения и разграничения».

И то, что старая, дрянная шарманка с надписью «Марк Волохов»81 была при-
нята Верой за эсхатологическую трубу, — в этом ее вина… и за эту вину жесто-
ка была расплата, тяжело было искушение. Будто трагедия человеческой мысли, 
всевечную трагедию символизирует собою трагедия Веры. Вопреки всем данным 
очередности, вопреки непосредственному опыту она желает, чтобы была права 
шарманка, именуемая Марк Волохов… она всячески способствует этому и, нако-
нец, отдает на растление и позор саму себя.

И вот обесчещенная, обескровленная и умирающая в язвах и рубище лежит 
она у ворот бывшего ее дома, и не пустит ее туда Марк Волохов, доколе жив будет, 
потому что не мысль ему нужна, а бессмыслица. А от Мысли Веры ему нужно 
было одного  — чтобы перестала она быть мыслью, чтобы сделалась она одной 
из бесчисленных блудниц, поклоняющихся ему: злобе, жестокости, лжи, престу-
плению, лицемерию, коварству, корыстолюбию, обжорству, сладострастию, лени, 
самодовольству… много имен у многоголовой гидры, имя которой социализм.

Науки храм, ее друзьям
Недостижимый вечно,
Открыть тому, кто враг уму,
Он в нем царит беспечно…82

Накрал яблок, да и привел в свое оправдание цитату писаки, такого же гряз-
ного, как сам83. Да ведь тут вся сущность социализма.

* Впрочем, можно утверждать и диаметрально противоположное: вопреки мускульно-дви гат<ель-
ному> опыту сетка казалась ушедшей вниз. Эта антиномия, по всей вероятности, объясняется тем, что 
нативизм и генетизм одинаково правы (примеч. В.Н. Ильина).
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Нужно написать работу под заглавием «Знание и мнение». «Борьба за объек-
тивное воззрение». Или «борьба за объективность».

Против нативизма: шарообразность небесного свода. Увеличение Солнца и 
Луны на горизонте. Восстановление тождественных точек при стационарных из-
менениях, вызванных метаморфологией (сюда же и цилиндр стекла).

Тема работы. Логика Платона. 

Тональность f-moll84 всегда ассоциируется в моем воображении с темно-серо-
свинцовым оттенком хмурящегося моря. И вот теперь перед моими глазами тем-
но-серо-свинцовая <нрзб.> с серебряным бликом посредине от проглянувшего 
сквозь тучи солнца. Совсем как в первой части Apassionat’ы85 Бетховена контраст 
тем — и обе бездонны… под тою и другою пропасть…

В «Логике метода» указать на значение условно разделительного силлогизма в 
обосновании четырех видоизм<енений> индуктивного метода [метода согласия, ре-
лигии, сопутствующих изменений и остатков]. Зигварт86, между прочим, тоже пере-
носит центр тяжести силлогистики в условие силлогизма, в чем он, конечно, прав.

В главе о распределенности понятия в суждениях следует указать, что в суж-
дении A сказуемое иногда распределено, иногда не распределено. Распределено 
тогда, когда P и S суть понятия равнозначащие.

28 февраля (нов<ого> ст<иля>). Herz, mein Herz…87 неужели я еще молод… 
или до старости будет продолжаться «старая и вечно новая история»?

Блаженных грез душа не поделила:
Нет старческих и юношеских снов88.

Мне не хочется писать об этом, а нужно… я не могу допустить, чтобы канула 
так скоро в вечность новая весна, расцветшая в моей душе, пусть хоть слабое на-
поминание будет о ней… Вот что. Теперь я преподаю на курсах на аттестат зре-
лости (улица Koulouglou). Читаю там философскую пропедевтику. Ну а ведь как 
пошло сказать, что учитель влюбился в свою ученицу, которая к тому же на него 
ноль внимания… ну да ведь не в форме дело. А все дело в том, что

Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор…89

Да и, впрочем, взора никакого не было… просто дело до ужаса просто: есть на 
свете красивое лицо и черные глаза. И есть смущенное, объятое пламенем, сердце. 
Вот и весь сказ.

…мне хочется до бесконечности писать… не «прелестным пальчиком», а гру-
беющей от четвертого десятка рукой «заветный вензель»90, но не «О да Е», а Е да 
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У… Е.У., Е.У., Е.У., Е.У., Е.У. Сердце дрожит, смеется, словно оно и не знает, что на-
дежды никакой, что оно приговорено к мукам. Е.У., Е.У.

…Я вздыхаю. Течение болезни нормально. Может, и плакать скоро буду… Е.У., 
Е.У…

Как далеко отодвинулась Таня… Е.У., Е.У…
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» [Мф. 6: 19–21].

Как неотразимо чувствуется справедливость слов Господа теперь, когда за-
шаталась и поблекла всякая плоть, и растаяли как дым богатство и жизнь. И ка-
кими нищими стали те, кто только о них заботились. И вот мне идет четвертый 
десяток… ржа времени подтачивает мою плоть — символ всех богатств — и ухо-
дят они от меня вместе с Женщиной. И чем я буду, если не приобрету небесного 
сокровища, когда придет старость… страшно подумать, гробом неповапленным, 
которого отвратительная наружность вполне «гармонирует» — если вообще мо-
жет идти речь о такой гармонии — с отвратительным внутренним содержанием.

Но Господь милостив. Поражая мое сердце любовью, Он возбуждает во мне 
тоску по Его горнем мире и, отражая в красоте «богоподобного» лица отблеск 
«славы Своей неизреченной», зовет меня от творения к Творцу.

1 марта (нов<ого> ст<иля>). Опять старый романтик проснулся во мне… да 
он и не умирал никогда.

<Aufenthalt91>

Rauschender Strom,
Brausender Wald,
Starrender Fels
Mein Aufenthalt.

Wie sich die Welle
An Welle reiht,
Fließen die Th ränen
Mir ewig erneut.

Hoch in den Kronen
Wogend sich’s regt,
So unaufh örlich
Mein Herze schlägt.

Und wie des Felsen
Uraltes Erz,
Ewig derselbe
Bleibet mein Schmerz.
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Видел ее, любовался ею…

Hoch in den Kronen
Wogend sich’s regt,
So unaufh örlich
Mein Herze schlägt.

Время и пространство я бы назвал понятиями трансцендентально-соотноси-
тельными.

Похороны, устроенные радикальщиной кн<язю> С.Н. Трубецкому92, — дерз-
кое и кощунственное лицемерие, с которым мо<гут> сравниться лишь торже-
ственные похороны последнего инки Атахуальпы93, устроенные казнившими его 
испанцами отряда Писарро94, кстати, крестившими его, давшими ему лишь на не-
сколько минут имя Хуана, как на несколько минут был приобщен кн<язь> Тру-
бецкой к числу либералов кликой революционных хамов-бездельников, тотчас же 
и уморивших его вслед за этим. Потому что им не либеральные профессора-евро-
пейцы нужны, а специалисты по «мокрым» делам и «иллюминациям».

2 марта (нов<ого> ст<иля>). 
Страдания начались, и жестче, чем я думал, значит, далее будет хуже. Лучше 

не влюбляться — если бы это не было в нашей воле.

3 марта (нов<ого> ст<иля>).

«Что человек, когда свое все благо
Он полагает в сне? Он зверь — и только.
Кто создал нас с такою силой мысли,
Что в прошлое и в будущность глядим.
Тот, верно, в нас богоподобный разум
Вселил не с тем, чтоб он без всякой пользы
Истлел в душе»
[Шекспир. «Гамлет»]95

Какая мудрость! Будущее и прошедшее, т. е. представление — вот что отлича-
ет человеческий разум, и чем далее вперед и назад — тем ближе. Недаром сказал 
Ницше: «Кто от черни, того память начинается от деда, с дедом же кончается вре-
мя»96. Кто же чернь? — тот, кто ближе всех к животному. Но ведь представление — 
целиком во времени, ибо и память во времени.

3 марта. 
Мучаюсь. Был сегодня у Ник<олая> Викторовича Штембера97, слушал в его 

исполнении сонату op. 5 f-moll Метнера98. Как живучи и здоровы классические 
традиции… поистине новое вино в старых прочных хороших мехах…

А тематизм какой роскошный, напр<имер>, вторая тема первой части! …
сердце любит, душа понимает… обнаженная страдающая душа.
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4 марта. 
Биология начинается с особи, которая, конечно, есть монада, ибо она непо-

вторима. Вид (species) есть лишь логическая фикция — если стоять на точке зре-
ния естественно-научного номинализма. В противном случае мы должны будем 
принять реализм. Итак, или монада и номинализм, или же схема и реализм. И в 
том, и в другом случае материализм оказывается в противоречии с самим собой.

5 марта. 
Много гадкого, больного и болезненного испытала душа моя за эти… такого 

гадкого, такого больного, что лучше и на свете не жить бы. И с терзаниями, раз-
рываемыми на части, дала душа моя жизнь вот какому изречению:

«Толстая кожа существует для того, чтобы ее гладили, а раны — для того, что-
бы их растравляли».

Вчера я был у Б. Гуревича99 и пробежал у него книжонку Уэллса «Россия во 
мгле»100. Какая мерзость, какая звериная душа. Шакал в смокинге, каким всегда 
был англичанин, предстал в этой книжонке с особенной ясностью. На это отве-
тить надо так, чтобы это почувствовала нация, знающая один вид гордости  — 
побить и один вид унижения  — быть побитым, притом в буквальном смысле 
бокса, зуботычины (недаром они дали миру Джека Лондона, — впрочем, и «Джек-
потрошитель» — тоже изделие англо-саксонской расы).

Бокс так бокс, хорошо, старая ведьма Англия и ты, ее представитель, bloody 
dog101, мистер Wells?

И будет книга называться «Англия в болоте».
Не пощажу я и тебя, «коронованный скупщик краденого»  — короную тебя 

новой короной, которую поистине заслужила победительница Англия, воевав-
шая до последнего русского солдата. Короную тебя короной из отмычек <нрзб.> 
и красную ленту дам тебе через плечо — ленту из свежеснятой в Чрезвычайке че-
ловеческой кожи. Заказывать эти регалии мне не придется, их уже давно держит 
перед тобой на золотом блюде твой новый примас — sir Krasine102 (он же и това-
рищ). И под ноги я дам тебе твой собственный, тобою заплеванный флаг, столь 
похожий по цвету на флаг Р.С.Ф.С.Р. Девизом твоим, как нимбом, окружу твою 
королевскую и императорскую голову:

«Мошенники всех стран, соединяйтесь». Вместо скипетра у тебя будет стек, а 
вместо державы — при твоем попустительстве снятая голова двоюродного твоего 
брата103. Поиграй с ней в крокет (кегли) — ты ведь спортсмен. Играй покуда под 
звуки «God save the King»104. Только навряд ли этот god будет твоим saver105 — ведь 
это не Бесконечный и Безначальный, ему же нет <нрзб.> приложения — а родной 
брат доброго старого немецкого бога — того самого, который был слит Аароном 
из украшений дочерей израильских106, пока Моисей беседовал на Синае с Истин-
ным Творцом неба и земли.

Играй, пляши, пой, пусть на всех шотландских военных <волынках> гнусавят 
тебе «Rule, Britannia»107, пока во второй раз для второго Вавилона не раздастся с 
неба:
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Пой нам, Вавилон, мать блудницам и мерзостям земным108. 

Вот над какой благодарной темой стоит поработать: «Что такое пошлость?» 
Опыт у меня есть, видел я пошляков достаточно, читал о них много, да и теперь 
они перед глазами моими как песок морской…

Проблема психологизма и логизма неразрешима, ибо она антиномична. Эту 
антиномию надо вскрыть и заострить, что принесет больше пользы, чем беско-
нечные догматические и полудогматические утверждения с их бесплодной кол-
лизией.

В «Эстетике» необходимо разобрать понятие грациозности как эстетическую 
категорию и вообще выяснить с имманентно-дескриптивной точки зрения во-
прос об эстетических категориях.

Общее представление образуется из сочетания ассимиляции и компликации 
единичных представлений [пользуясь вундтовской терминологией].

Ассим<иляция>
S1  — a + b + c… + f + g
S2 — a1 + b1 + c1… + l + k
S2 — a2 + b2 + c2… + p + q
Sn — an + bn + cn… + n + t — комплик<ация>
Σ — α +β + γ… + (Ω)*

Вульгарная психология утверждает, что при возникновении общего пред-
ставления происходит отбрасывание несходных комплексов f + q, l + k… и т. д. 
На самом деле этого не бывает. Несходные элементы, не вошедшие ни в асси-
миляционные, ни в компликационные образования, дают колеблющийся фон 
случайных признаков, на которых вырисовывается более или менее отчетливо 
общее представление, причем часто бывает, что последнее даже отодвигается на 
задний план, и на первом месте оказываются второстепенные («собственные» и 
«несобственные») признаки. Тогда ассимиляция и компликация лишь создают 
фон. Задача логики — отбросить несобственные признаки, выдвинуть комплек-
сы слияния и создать устойчивый объект восприятия — «трансцендентальной 
апперцепции».

<14 марта 1921 г.>
1 (14) марта.
Мы будем различать источники воображения и его стимулы. Источники: 

1) материал, находящийся в поле сознания, — результат воспроизводящей дея-

* Ω может замещаться любым ассим<иляционно>-компл<икационным> образованием (примеч. 
В.Н. Ильина).
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тельности памяти; 2) материал полусознательный и совсем бессознательный  — 
вне границ или на границе сознания — результат сохраняющей деятельности па-
мяти. Сюда же надо отнести и ассоциацию — ассимиляции и компликации. Под 
стимулами мы будем подразумевать: 1) выделяющую способность внимания, по 
тем или иным причинам выбирающую (= апперцепирующую) центральный объ-
ект из множества данных объектов; 2) те органические, физиологические и био-
логические факторы, которые связаны с установкой внимания и определяют ее.

Басня о двух революциях  — мартовской и октябрьской, из которых одна 
якобы одарила Россию какими-то завоеваниями, а другая эти завоевания от-
няла, противоречит элементарным требованиям элементарной логики здраво-
го смысла. С  научной же точки зрения это невероятнейший методологический 
error fundamentalis109, могущий лишь запутать и затуманить слабое и бестолковое 
сознание людской толпы, что, впрочем, мартовцам (от слова март) и мартовцам 
(от слова Мартов110) только на руку. О логике эти господа столько же заботятся, 
сколько о благополучии общества и его членов, т. е. нисколько. Вернее сказать, 
как то, так и другое для них понятие отрицательного свойства, ибо «бесконечно 
постыдны заботы и грезы о тепле и довольстве родного угла»111. Что же касается 
до логики, то глубокое презрение к ней социалистов как мартовских, так и ок-
тябрьских великолепно изображено г. Эрном в диалоге «Разговор о логике с со-
циал-демократом» (помещено в конце его книги «Борьба за Логос»112).

В действительности же произошло вот что. В феврале 1917 года под давле-
нием голодного бунта персонально пало слабое и бездарное правительство, а на 
пустое место уселись товарищи социалисты и начали приказами о разрушении 
и сносе России сносить и разрушать Россию руками русского народа, привык-
шего к повиновению директивам из центра. Центр разрухи — вот что из себя 
представляли все красные правительства от мартовского до октябрьского. По-
следнее лишь подвело итоги и продолжает их подводить по сей день. Поэтому 
«мир без аннексий и контрибуций» и свобода грабежей и разгромов, приказ № 1 
и проч. — в такой же мере завоевания мартовской революции, как большевист-
ский голод, Чека-мор и вырождение. Поэтому, Дан113 прав, говоря, что <нрзб.> 
борьба с большевиками угрожает завоеваниям революции и что в этой борьбе 
все социалисты должны стоять на стороне большевиков, «отдавать все свои силы 
советскому правительству», и <В.М.> Чернов не менее прав, полагая, что с эсер-
ской точки зрения всякое правительство непременно должно начинать свой ко-
нец «от большевистской печки», как он выразился в одной из статей «Воли Рос-
сии»114 с наивностью, далекой, впрочем, от гениальности. К этому надо только 
прибавить, что эсерский конец не только начинается от большевистской печки, 
но и кончается ею же; т. е., попросту говоря, что эсер тот же большевик. А что ка-
сается до эсеров, искренне отсекающих себя от большевизма, то они eo ipso пере-
стают быть эсерами, да и не только эсерами, но и вообще социалистами. Поэтому 
исключение из партии таких людей, как <Б.В.> Савинков, отказ от совместной 
деятельности с совещанием членов бывшего Учредительного собрания, погре-
шивших против революционно-социалистического ортодокса лишь фразами об 
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интересах России и борьбе народа с большевиками, — все это чрезвычайно по-
казательно и с точки зрения социализма  — последовательно, правильно. Дей-
ствительно, в этом смысле всякая борьба с советским «правительством», как бы 
и чем бы она ни велась, — от Врангеля до матросов-коммунистов и от монархи-
ческой пропаганды до махновской вольницы и требований свободы выбора в 
советы — все это есть контрреволюция, реакция, против которой у социалистов 
всех мастей и оттенков, если они действительно «честные» социалисты, вернее 
сказать, настоящие социалисты, — одно средство. Средство сплотиться для от-
стаивания завоеваний революции вокруг советского «правительства» и отдать 
ему все силы. Этим в значительной степени выяснится положение, а восставше-
му народу облегчит расправу с представителями самой изуверской и человеконе-
навистнической доктрины, какую только знает история.

20 марта (нов<ого> ст<иля>). Определением наз<ывается> общеутвердитель-
ное, лучше — просто утвердительное (реже частноутвердительное) суждение, в 
котором субъект есть определяемое понятие, а предикат — равнозначащая ему 
сумма составляющих понятий.

Делением называется суждение, в котором субъект есть делимое понятие, а 
предикат — равнозначащая ему сумма понятий, относящихся к делимому, как вид 
к роду.

Для этого понимание деления и определения придется ввести понятие состав-
ного суждения. Составным суждением наз<ывается> такое, у которого при одном 
подлежащем несколько взаимно совместимых сказуемых или при одном сказу-
емом несколько взаимно совместимых подлежащих [разделительные суждения, 
как известно, характеризуются несколькими взаимно исключающими друг друга 
сказуемыми при одном подлежащем и наоборот]. Составное суждение получает-
ся путем суммирования простых суждений на основании индуктивного метода, 
напр<имер>:

  a есть b
  a есть c
  a есть d
  …………….
  a есть n
  ________________
  a есть b, c, d, …n
Таким образом, формально деление и определение совершенно тождествен-

ны; различие лишь в точке зрения на составляющие (или слагаемые) предиката. 
В последнем (в определении) составляющие суть признаки; в первом (делении) — 
понятие.

Составное суждение связывает силлогизм с индукцией, ибо последнее всегда 
суть суждения составные. Поэтому деление и определение суть процессы индук-
тивно силлогистические.

Этому надо предпослать, что в связи с понятием составные суждения должны: 
1) возникнуть суждения условно составные и 2) силлогизмы условно составные.
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1) если S есть P, то S1 есть P1, P2… Pn;
2) 
 a) Modus ponens115

 если S есть P, то S1 есть P1, P2… Pn
 S есть P
 S1 есть P1, P2… Pn
 b) Modus tollens116

 если S есть P, то S1 есть P1, P2… Pn
 S1 не есть P1, P2… Pn (вместе или порознь)
 S не есть P.
Modus ponens, modus tollens и modus tollendo ponens117 невозможны в самом 

деле.
Имеем больш<ую> компл<икацию>.
S есть P, P1, P2… Pn и меньшую
S есть P1
Вывод невозможен P1, P2…Pn, и метод быть может и не быть.
Я думаю, что эта индуктивная силлогистика значительно более характеризует 

собою естественно-научную методологию, во всяком случае, дополняя ее.

Тождество «я» есть непрерывное чудо, живое доказательство того, что тор-
жественно данное нам обещание «времени больше не будет» истинно будет ис-
полнено.

Символом будем называть словесно чувственный знак [образ], вызывающий 
нечувственный образ. Хотя правильнее было бы определить так. Символ есть 
словесный или чувственный знак [образ], вызывающий разнокачественную и не-
посредственно с ним несвязанную ассоциацию.

К делу о предательской деятельности В. Винниченко118 и проч. так наз<ыва-
емых> украинских деятелей приложена «выписка из истории болезни Владимира 
Винниченко», находившегося на излечении в киевском военном госпитале. Из 
этой выписки видно, что Винниченко в течение 20 лет болел сифилисом, три раза 
находился на излечении в психиатрическом отделении киевского госпиталя и к 
моменту начала войны был болен психо-истеро-неврастенией на дегенеративной 
почве. Превосходная иллюстрация к теории дегенеративного происхождения ре-
волюционно-социалистических особей <нрзб.> в <нрзб.> Случай патриотизма с 
биологической точки зрения.

«Жизнь в старой России была построена отвратительно уродливо», — го-
ворите вы, да и новые люди действительно уничтожают все следы былого тра-
гического прошлого. Кровавый царизм освободил от крепостного права  — вы 
вводите принудительный труд. Кровавый царизм дал гласность — вы еще со вре-
мени Салтыкова-Щедрина («Скрежет зубов»119) сначала на словах, а потом на деле 
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уничтожили буржуазный предрассудок. Кровавый царизм дал университет — вы 
его разрушаете. Что же будет это за новая жизнь?

Полный презрения к праву личности афоризм <Н.К.> Михайловского «Пусть 
секут (нас), мужика секут же»120 теперь ретроспективно, после введений русски-
ми социалистами порки, пыток и смертной казни, приобретает уже совершенно 
иной смысл. Передать его можно приблизительно в следующих словах: пусть се-
кут (нас), придет пора, и мы высечем, и без разбора — как барина, так и мужика. 
И высекли.

Англия уже несколько дней тому назад заключила договор с московскими ра-
дикалами, т. е. фактически признала их121. Все несчастье в том, что две наиболее 
здоровые в социальном отношении страны — Франция и Германия — находятся 
в состоянии острой вражды и не в состоянии, если бы и хотели, справиться с не-
годяями.

Весьма показателен тот факт, что Платон, несмотря на свои ультракоммуни-
стические убеждения и яркий антииндивидуализм, что давало бы ему моральное 
право на занятие красного угла среди божков современного социализма, все же 
угла этого не занял. Мало того, о нем просто умалчивают. Ругать не ругают, но 
умалчивают. Чтобы это могло значить, спросите себя. Единственно возможный 
ответ следующий. Платон — спиритуалист и великий мыслитель, пришедший к 
своим выводам философским и политическим путем огромного и добросовест-
ного умственного труда, служившего его гению, а эти-то качества как раз и пре-
пятствуют ему попасть в милость социалистам. Божественный свет, разливаемый 
творчеством этого поистине сверхчеловека, уж конечно не может мирить с ним 
больного паука современного социализма, ненавистного свыше, прежде всего. 
Кстати, о науке. Вот диалог, который, как я себе представляю, произошел бы в 
современных литературных формах между духом учения Платона и духом совре-
менного социализма — в том случае, если бы последний сослался бы на творца 
«Пира» и «Федра» в оправдание своего существования.

Л о р е н ц о  (отступая). Вы испугали меня, синьор! Вы так неожиданно и 
сзади подошли ко мне. Этот черный мохнатый паук, это отвратительное чудо-
вище на зыбких колеблющихся ногах, эти тупые, жадно-свирепые глаза — это 
мое сердце! О, нет, синьор. Мое сердце полно любви и привета. В моем серд-
це так же светло, как в этом замке, который так радушно встречает вас, мои 
странные гости.

П а у к. Лоренцо, Лоренцо, пойдем ловить мух. Там на башне в паутине 
давно запуталось что-то и ждет тебя. Разве тебе не хочется свежей крови?

Л о р е н ц о  (смеясь). В моем замке нет паутины, и в башне нет темноты, 
которая необходима таким гадким созданиям, как ты, мой странный гость. 
Но кто ты?

(Л. Андреев. Черные маски122. I д<ействие>, 1 карт<ина>).
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Кто ты, спросим и мы вслед за автором вышеприведенных строк?  — Люди 
двух измерений, люди-бактерии и люди-пауки.

1 Неточная цитата из Евангелия от Матфея («Итак будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный» (Мф. 5: 48)).

2 Вследствие этого, тем самым (лат.). 
3 Способ существования (лат.). 
4 Вошин — один из главных героев романа «Червь-Победитель», задуманного, но не 

написанного В.Н. Ильиным (см.: [Ильин 2022, с. 488, 501, 503, 526]). 
5 Прозрачный намек на газету «Новая жизнь» (1917–1918) под редакцией Максима 

Горького. 
6 В защиту своего дома, в защиту себя (лат.). 
7 Истина, правда (нем.). 
8 Поэзия, вымысел (нем.). В.Н. Ильин соотносит свои литературные планы с авто-

биографическим сочинением И.В. Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни» («Dichtung und 
Wahrheit: aus meinem Leben», 1811). Однако в данном случае под «Dichtung» подразумева-
ется именно «вымысел», т. к. В.Н. Ильин далее выделяет кавычками текст, который явля-
ется описанием вымышленной ситуации. 

9 «Онамподистовна» зачеркнуто, над строкой написано В.Н. Ильиным «лучше Фи-
липповна». 

10 Район в европейской части Стамбула (современное название — Бейоглу).
11 Этюд до-диез-минор Ф. Шопена (Op. 10, № 4). 
12 «Блуждающие огни» (франц.), название этюда № 5 Ф. Листа из цикла «Трансцен-

дентные этюды».
13 Соната для фортепиано соль-диез-минор А.Н. Скрябина («Соната-фантазия»), 

часть I «Andante».
14 Судьба (англ.). О каком музыкальном произведении идет речь, установить не уда-

лось. 
15 Владимир Александрович Дукельский (1903–1969), русский и американский компо-

зитор. В 1918–1919 гг. учился в Киевской консерватории. В 1920–1921 гг. жил в Стамбуле 
(Константинополе), затем переехал в США, где стал известен под псевдонимом Вернон 
Дюк (Vernon Duke). 

16 Неточная цитата из 21-го псалма («Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя 
еси?»), Пс. 21: 2. 

17 Довесок, парный объект (франц.), устойчивый фразеологизм, означает «в пару, в 
дополнение к чему-либо». 

18 «Эмиль, или О воспитании» («Émile, ou De l’éducation», 1762)  — роман-трактат 
Ж.-Ж. Руссо, в котором на примере главного героя Эмиля изложена концепция воспитания. 

19 Принцип индивидуации (лат.). 
20 Майя (в переводе с санскрита — иллюзия, видимость) — понятие в индийской ре-

лигиозно-философской традиции, подразумевает особую силу, которая скрывает от чело-
века истинную сущность мира. А. Шопенгауэр использовал понятие «майя» в труде «Мир 
как воля и представление» (см.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М.: Наука, 
1993. Т. 1. С. 145). 

21 Слова из тропаря на заупокойной церковной службе (панихиде). 
22 Философия есть служанка богословия (лат.). 
23 Μὴ ὄν — не бытие (др.-греч.). 
24 Οὐκ ὄν — отсутствие бытия, ничто (др.-греч.). 
25 Лк. 18: 1–7. 
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26 Последние строки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан» (1836). 
27 Гиляров Алексей Никитич (1856–1938), философ. Выпускник Московского универ-

ситета. С 1882 г. приват-доцент Московского университета, с 1887 г. приват-доцент Ки-
евского университета, с 1891 г. профессор. В.Н. Ильин слушал лекции А.Н. Гилярова в 
Киевском университете и ссылается на его «Руководство к изучению философии» (Киев, 
1916), которое начинается с главы «Различные определения философии». 

28 Верх несчастий (лат.).
29 Совпадение противоположностей (лат.). 
30 «Не могу молчать» — статья Л.Н. Толстого 1908 г., обличающая смертную казнь, в 

том числе лишение жизни 20 крестьян за разбойное нападение на усадьбу помещика. 
31 Убийство председателя петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушение на В.И. Ле-

нина в один день, 30 августа 1918 г., стали поводом для массового красного террора (объ-
явлен ВЦИК 2 сентября 1918 г.). 

32 Неточная цитата из книги «Опавшие листья» (1913), в которой В.В. Розанов пишет: 
«Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против вся-
кого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце времен злодеи разорвут мир» 
[Розанов 1990, с. 376]. 

33 Яблоновский Александр Александрович (1870–1934), писатель, публицист. В 1918 г. 
жил в Киеве, в 1919 г. — в Одессе, где был одним из учредителей и сотрудников газеты 
«Наше слово». С 1920 г. в эмиграции в Германии и Франции. 

34 Малянтович Павел Николаевич (1869–1940), политический деятель, адвокат. В сен-
тябре – октябре 1917 г. министр юстиции Временного правительства. 

35 С записи 14/27 января 1921 г. начинается новая тетрадь  (Архив ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. 
Д. 2), на первом листе которой указано: «Константинополь. 1921 г. В. И.», хотя несколько 
записей за 1921 г. по старому стилю сделаны уже в предыдущей тетради за 1920 г. (Архив 
ДРЗ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1). 

36 Противоречие в определении (лат.).
37 Путаница, недоразумение (лат.).
38 «Вечерняя пресса» (франц.), ежедневная газета, издавалась в Стамбуле (Константи-

нополе) в 1920–1925 гг. на русском и французском языках. 
39 В дневнике газетная статья отсутствует. 
40 Неустановленное лицо. Вероятно, русская женщина, предоставившая В.Н. Ильину 

жилье в Стамбуле. 
41 В.Н. Ильин с иронией использует идеологический ярлык, который применяли 

большевики в отношении западноевропейской философии, называя ее «буржуазной» или 
«мелкобуржуазной».

42 Сделано в России (англ.). 
43 В.Н. Ильин имеет в виду главный труд Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликов-

ского «История русской интеллигенции» в 3 частях (1906–1911). 
44 Так я хочу, так я велю (лат.). 
45 Избалованные дети (франц.).
46 Здесь: корпус (нем.). 
47 «Человечество» (франц.), ежедневная коммунистическая газета во Франции, изда-

ется в Париже с 1904 г. 
48 В.Н. Ильин имеет в виду эволюцию издания: сначала газета «Известия» выходила 

с 13 марта 1917 г. как орган Петроградского совета рабочих депутатов (затем как орган 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов), а с 9 ноября 1917 г. стала офици-
альным органом новой власти, Всероссийского центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК). 
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49 Речь идет о статье З.Н. Гиппиус с призывом к интервенции: Гиппиус З.Н. Там, в Рос-
сии. III. Свержение большевиков // Общее дело. 1921. 23 января. № 192. С. 2. 

50 В.Н. Ильин полемизирует с З.Н. Гиппиус, которая в статье «Там, в России. III. Свер-
жение большевиков» назвала население всей России «новыми шлиссельбуржцами» по 
аналогии с политическими заключенными Шлиссельбургской крепости в Российской им-
перии. Под «интервенцией» «ради освобождения шлиссельбуржцев» В.Н. Ильин, вероят-
но, подразумевает оккупацию Германией части российской территории в период Первой 
мировой войны и отношение большевиков к этой войне (лозунг о превращении войны 
империалистической в войну гражданскую был сформулирован В.И. Лениным в 1915 г. в 
статье «О поражении своего правительства в империалистской войне»). 

51 Третьего не дано (лат.). 
52 «Краса и гордость», «Переоценка ценности» — названия статей, которые В.Н. Ильин 

планировал написать, но, вероятно, замысел не был осуществлен (статьи с такими назва-
ниями не были опубликованы и в архиве не сохранились). 

53 Вероятно, речь идет о каторжниках, более точное значение установить не удалось.
54 «Красное иго»  — один из вариантов названия для романа, который В.Н. Ильин 

чаще всего в дневнике называет «Червь-Победитель». 
55 Закон Вебера — Фехнера — эмпирический психофизиологический закон, согласно 

которому интенсивность ощущения прямо пропорциональна логарифму интенсивности 
раздражителя. Закон назван в честь немецкого психофизиолога Эрнста Вебера (Weber, 
1795–1878), который показал его действие посредством экспериментов, и немецкого пси-
холога Густава Фехнера (Fechner, 1801–1887), который его сформулировал в виде матема-
тической формулы. 

56 Гербарт Иоганн Фридрих (Herbart, 1776–1841), немецкий философ, психолог, педа-
гог. В.Н. Ильин, вероятно, подразумевает то, что Гербарт связывал философию с целями 
воспитания, направленного на саморазвитие и выработку определенного мировоззрения. 

57 Под «великим старцем» подразумевается Л.Н. Толстой. 
58 Главный герой пьесы Л.Н. Андреева «Профессор Сторицын» (1912). 
59 Ничтожество, незначительное количество (франц.).
60 В.Н. Ильин перечисляет философские работы, популярные в революционной среде: 

Владимира Михайловича Шулятикова «Оправдание капитализма в западноевропейской 
философии (от Декарта до Э. Маха)» (М., 1908), Владимира Ильича Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм (Критические заметки об одной реакционной философии)» (М., 1909, 
под псевдонимом Вл. Ильин), Поля Лафарга «Причины религиозности буржуазии» (Киев, 
1906; перевод работы «Причины веры в Бога»: Lafargue P. Die Ursachen des Gottesglaubens // 
Neue Zeit: Wochenschrift  der deutschen Sozialdemokratie. 1906. Bd. 1. № 15, 16, 17). 

61 Из басни И.А. Крылова «Лисица и осел» (1825). 
62 Из статьи поэта, публициста, литературного критика Корнея Ивановича Чуковско-

го (1882–1969) «Лидия Чарская», опубликованной в газете «Речь» (1912. 9/22 сент.) и затем 
включенной в сборник статей «Лица и маски» (СПб., 1914). В переизданиях статьи фраза 
«проплеванная душа» заменена на «опустошенная душа» (см.: Чуковский К.И. Собр. соч.: 
в 15 т. М.: Агентство ФТМ, 2012. Т. 7. С. 310). 

63 В.Н. Ильин цитирует издание: Ланге Ф.А. История материализма и критика его зна-
чения в настоящее время: в 2 т. / пер. Н.Н. Страхова. 2-е изд. СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 
1899. Т. 1. 747 с.

64 Из ничего ничто не происходит (лат.). 
65 Уникальная (лат.). 
66 Вундт Вильгельм (Wundt, 1832–1920), немецкий философ, психолог, физиолог, врач. 

Профессор Лейпцигского университета. В.Н. Ильин, вероятно, имеет в виду философ-
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ское мировоззрение В. Вундта, изложенное в его труде «Система философии» («System der 
Philosophie», 1889). 

67 В.Н. Ильин вслед за Ф.А. Ланге (Lange, 1828–1875) сближает социализм и «ассаси-
низм», под которым подразумевает религиозную партию ассасинов (хашишинов), кото-
рая в XI в. создала на территории Ирана исламское шиитское государство, основанное на 
единой идеологии под духовным руководством лидера Хасана ибн Саббаха (государство 
просуществовало до 1256 г., когда было разгромлено монголами). 

68 Мф. 27: 64. 
69 Речь идет об издании: Hammer-Purgstall J. Die Geschichte der Assassinen aus morgen-

ländischen Quellen. Stuttgart; Tübingen: J.G. Cotta’schen Buchhandlung Publisher, 1818. 
70 Неточность В.Н. Ильина, подразумевается не епископ, а архиепископ Кишиневский 

и Хотинский Анастасий (в миру Александр Алексеевич Грибановский, 1873–1965), в 1920–
1924 гг. управляющий русскими приходами в Стамбуле (Константинополе). 

71 См. выше примеч. 66. 
72 Торжественная месса (лат.). 
73 Тональность ре-минор. 
74 «Метафизические предпосылки экспериментального метода» — работа В.Н. Ильи-

на под таким названием, вероятно, не была написана или не сохранилась. 
75 Имеется в виду издание, которое В.Н. Ильин цитировал уже в дневнике 1920 г.: Шо-

пенгауэр А. Мир как воля и представление / пер. Н.М. Соколова. Т. 2. СПб.: Изд. книгопро-
давца М.В. Попова, 1893. 

76 Великие умы сходятся (франц.). 
77 В дневнике газетная вырезка отсутствует.
78 Приказ №  1 был издан Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов 

1 (14) марта 1917 г. Согласно этому приказу, отменялось единоначалие в российской армии 
и на флоте, предписывалось создавать из солдат и матросов выборные комитеты, которым 
подчинялись воинские части вместо офицеров. Приказ № 1 повлиял на дальнейшее раз-
ложение армии и флота, ухудшение общей ситуации на фронте. 

79 Ектения — часть православного богослужения, содержит молитвенные прошения, 
обычно произносится диаконом в диалоге с хором. 

80 Из басни И.А. Крылова «Подагра и паук» (1811). 
81 Марк Волохов — герой романа И.А. Гончарова «Обрыв» (1869), образ вольнодумца 

и нигилиста. 
82 Из трагедии И.В. Гете «Фауст» (Ч. 1, сцена «Кухня ведьмы»). 
83 В романе «Обрыв» (Ч. III. Глава XXIII) Марк Волохов при первой встрече с Верой, 

когда он рвал яблоки в ее саду, оправдал свое поведение цитатой «La propriété c’est le vol» 
(франц. «Собственность  — это кража») из книги французского политика и теоретика 
анархизма П.-Ж. Прудона «Что такое собственность?» («Qu’est ce que la propriété?», 1840). 

84 Тональность фа-минор. 
85 Соната для фортепиано № 23 (op. 57). Название «Apassionata» (от итал. apassion-

ato — воодушевленно, живо) получила уже после смерти Л. Бетховена. Первая часть сона-
ты: Allegro assai (итал. весьма скоро). 

86 Зигварт Христоф (Sigwart, 1830–1904), немецкий философ, специалист по логике, 
автор двухтомного труда «Логика» («Logik», 1873–1878). 

87 Сердце, мое сердце (нем.). В.Н. Ильин цитирует первые слова из стихотворения 
И.В. Гёте «Новая любовь, новая жизнь» («Neue Liebe, neues Leben», 1775). 

88 В.Н. Ильин цитирует две строки из первого четверостишия стихотворения 
А.А. Фета 1887 г.: Все, все мое, что есть и прежде было, / В мечтах и снах нет времени оков; / 
Блаженных грез душа не поделила: / Нет старческих и юношеских снов. 

89 Строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кавказ» (1830). 
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90 В.Н. Ильин перефразировал строки из главы III романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»: 

Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

91 Местопребывание, приют (нем.). «Aufenthalt»  — песня немецкого композитора 
Франца Шуберта (Schubert, 1797–1828) на стихи Людвига Рельштаба (Rellstab, 1799–1860), 
входит в сборник песен для голоса с фортепиано «Лебединая песня» («Der Schwanengesang»). 
В России начала ХХ в. исполнялась как романс «Приют» в русском переводе Ф. Берга:

Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют.
Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют.

Как там кипучие волны идут,
Тайно и горько так слезы текут.
Тайно и горько 
Так слезы, слезы текут.
Тайно и горько так слезы текут.

Как там деревья шумят в вышине,
Так сердце бьется, трепещет во мне.
Как там деревья шумят в вышине,
Так сердце бьется, трепещет во мне.
Так сердце бьется, трепещет во мне.

Как скалы там неподвижно стоят, 
Те же все душу муки томят,
Душу все те же 
Муки, муки томят.
Душу все те же муки томят. 

92 В.Н. Ильин имеет в виду похороны философа, ректора Московского университета 
Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905), когда во время следования похоронной про-
цессии от университетского храма Св. Татьяны до могилы в московском Донском мона-
стыре революционные студенты пели песню «Вы жертвою пали…». 

93 Атахуальпа (исп. Atahualpa, Atagualpa, 1497–1533), последний император Империи 
инков в 1532–1533 гг. Захвачен в плен испанскими завоевателями и казнен, перед смертью 
принял католичество. 

94 Писарро-и-Гонсалес Франсиско (Pizarro y González, 1473/1478–1541), испанский 
вое начальник, завоеватель Империи инков. 

95 Из монолога Гамлета в трагедии «Гамлет» (Акт IV, сцена 4) в переводе А.И. Кроне-
берга. 

96 Фраза из книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (Часть 3, глава «О старых и 
новых скрижалях»). 
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97 Штембер Николай Викторович (1892–1982), пианист, педагог, ученик композитора 
Николая Метнера. 

98 Метнер Николай Карлович (1880–1951), композитор, пианист. С 1912 г. в эмигра-
ции. Жил в Германии, Франции, Великобритании. В.Н. Ильин упоминает его сонату № 1 
фа-минор для фортепиано (op. 5), которая была закончена в 1903 г. и посвящена брату, 
Э.К. Метнеру. 

99 Гуревич Борис Абрамович (1889–1964), философ, поэт. Выпускник Киевского уни-
верситета. В феврале 1920 г. приехал в Стамбул (Константинополь), с мая 1921 г. жил во 
Франции, затем в США. Автор книги «Путь к миру и моральной демократии» («Th e Road 
to Peace and Moral Democracy», 1955). 

100 «Россия во мгле» («Russia in the Shadows»)  — документальное произведение ан-
глийского писателя Герберта Уэллса (Wells, 1866–1946) о его поездке в cоветскую Россию 
в 1920 г. 

101 Кровавая собака (англ.). 
102 Имеется в виду Леонид Борисович Красин (1870–1926), советский государствен-

ный и партийный деятель, в 1918–1920 гг. народный комиссар торговли и промышлен-
ности, в 1920–1923, 1925–1926 гг. полпред и торгпред cоветской России в Великобритании. 

103 Император Николай II был двоюродным братом короля Великобритании Георга V 
(1865–1936), т.к. их матери были родными сестрами. 

104 «God save the King» — «Боже, спаси короля» (англ.), государственный гимн Велико-
британии. 

105 Спаситель (англ.). 
106 Идол золотого тельца, предмет культа отступивших от истинного Бога, был отлит 

братом Моисея Аароном, о чем повествуется в 32-й главе книги Исход (Исх. 32: 1–4). 
107 «Правь, Британия» (англ.), патриотическая песня Великобритании, написана в 

1740 г. композитором Томасом Арном (Arne, 1710–1778). Песня получила название от дву-
строчного рефрена «Rule, Britannia! Britannia rule the waves: / Britons never will be slaves» 
(«Правь, Британия! Британия, правь волнами: / Британцы никогда не станут рабами»).

108 В.Н. Ильин перефразировал слова из Откровения апостола Иоанна Богослова: 
«И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям зем-
ным» (Откр. 17: 5). 

109 Фундаментальная ошибка (лат.). 
110 Имеется в виду Юлий Осипович Мартов (1873–1923), революционер, политиче-

ский деятель, лидер меньшевиков. С 1920 г. в эмиграции. 
111 Из стихотворения С.Я. Надсона «Я вчера еще рад был отречься от счастья…» 

(1882). 
112 «Борьба за Логос»  — сборник статей философа Владимира Францевича Эрна 

(1882–1917), вышел в московском издательстве «Путь» в 1911 г. 
113 Дан Федор Ильич (1871–1947), революционер, политический деятель, один из тео-

ретиков меньшевизма. С 1922 г. в эмиграции. С 1923 г. возглавлял заграничную делегацию 
РСДРП (меньшевиков). 

114 «Воля России», в 1920–1922 гг. ежедневная газета, издавалась в Праге, с 1922 г. жур-
нал. Издание учреждено партией социалистов-революционеров, его активным сотрудни-
ком был Виктор Михайлович Чернов (1873–1952), один из основателей партии социали-
стов-революционеров, председатель Учредительного собрания в январе 1918 г. 

115 Модус (правило) вывода (лат.), термин логики.
116 Модус (путь) исключения (лат.), термин в логике, рассуждение от противного.
117 Модус отрицающе-утверждающий (лат.), термин в логике.
118 Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951), украинский политический и 

общественный деятель, писатель, художник. Один из членов Директории в конце 1918 — 
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начале 1919 г., высшего органа государственной власти Украинской народной респуб-
лики. 

119 Неточность В.Н. Ильина, речь идет о сатирическом рассказе М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина «Скрежет зубовный» (1860), в котором высмеивается либеральная гласность. 

120 «Пусть секут, мужика секут же» — фраза из статьи Н.К. Михайловского в разделе 
«Литературные заметки» журнала «Отечественные записки» (1880. № 9). Статья содержит 
полемику с «Дневником писателя» Ф.М. Достоевского, в ходе которой Н.К. Михайловский 
пишет о своем настроении: «“Пусть секут, мужика секут же” — вот как примерно можно 
выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все это ради одной возможности, 
в которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственного перехода к луч-
шему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуаз-
ного государства» [Михайловский 1995, c. 190]. 

121 16 марта 1921 г. в Лондоне Л.Б. Красиным (см. примеч. 102) и министром торговли 
Великобритании Робертом Хорном (Horne) был подписан советско-британский торговый 
договор, что действительно означало фактическое признание Великобританией прави-
тельства cоветской России. 

122 В.Н. Ильин высоко оценивал пьесу Л.Н. Андреева «Черные маски» (1908), в днев-
нике 1920 г. назвал ее шедевром «благородства формы и содержания» (Ильин В.Н. Дневник 
1920 г. // Ежегодник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, 2021–2022. М.: Дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына, 2022. С. 527). 
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УДК 929, 93/94

 П.Е. Ковалевский

ДНЕВНИКИ

(октябрь 1924  — начало января 1925)

[100 лет назад в русском Париже]

Публикация, вступительная статья и комментарии Н.В. Ликвинцевой

Петра Евграфовича Ковалевского (1901–1978), церковно-общественного де-
ятеля и историка, автора книги «Зарубежная Россия: История и культурно-про-
светительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970)» [Ковалевский 
1971], можно по праву считать настоящим летописцем церковной жизни русского 
Парижа: будучи иподьяконом Александро-Невского собора на ул. Дарю (rue Daru) 
и преподавателем латыни в Свято-Сергиевском православном богословском ин-
ституте, он каждый день оставляет в своем дневнике свидетельства о том, что 
происходит в церковной и общественной жизни русской диаспоры. Эти подроб-
ные записи  — неоценимый источник новых материалов и сведений как для исто-
риков русского зарубежья, так и для всех, кто интересуется церковной жизнью 
русской эмиграции. К сожалению, издана на сегодняшний день лишь ничтожно 
малая часть этого объемного наследия, всего две книги: том ранних дневников 
1918–1922 гг., подготовленный Н.П.  Копаневой [Ковалевский 2001], и сборник 
отрывков из дневников 1930–40-х гг., соответствующих церковно-исторической 
тематике, составленный Н.Г. Россом [Ковалевский 2014]. Данная публикация про-
должает публикацию дневников 1924 года, представленную в нашем Ежегоднике 
в 2019 г. [Ковалевский 2019].

Мы публикуем здесь дневниковые записи П.Е. Ковалевского за последние ме-
сяцы 1924 г. (октябрь 1924  — первая половина января 1925). Автор ведет хро-
нологию по старому стилю (для него это один из способов сохранения верности 
добольшевистской России), а дату по новому стилю обычно ставит рядом (ино-
гда забывая это сделать). Данная подборка начинается с момента возвращения 
семьи Ковалевских в Париж после летних месяцев и сентября, проведенных на 
Лазурном Берегу, и завершается окончанием года и празднованием Нового года 
по старому стилю. Этот период связан, в первую очередь, с работой Комитета по 
сооружению Свято-Сергиевского подворья в Париже и подготовкой к открытию 
Свято-Сергиевского православного богословского института: здание подворья 
уже приобретено на аукционе, но нужно еще собрать деньги на оплату покупки, 
организовать ремонт помещений, разработать программу будущего института. 
Еще один из вопросов, затрагиваемых в дневниках этого времени,  — признание 
Францией советского правительства, с которым начинаются дипломатические от-
ношения, что ставит эмигрантскую церковь под угрозу секвестра и потери цер-
ковных помещений. Такая «борьба за церковь»  — одна из животрепещущих тем 
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публикуемых записей. Мы видим также повседневную жизнь Александро-Нев-
ского собора на ул. Дарю, с его ежедневными службами, буднями и праздника-
ми, становление Русского студенческого христианского движения во Франции, 
в частности, жизнь кламарского Свято-Троицкого братства, а также интеллекту-
альную жизнь русского Парижа, с лекциями Н.А. Бердяева, прот. Сергия Булгако-
ва и других выдающихся мыслителей русского зарубежья. 

Текст публикуется по авторизованной машинописи из архивного собрания 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, из фонда 69 «Семейный 
фонд Ковалевских» (Архив ДРЗ, ф. 69, оп. 1, д. 12, л. 71–109). Материалы этого фонда 
были переданы в ДРЗ Национальным архивом Франции в 2004 г. в составе архива 
Общества охранения русских культурных ценностей и включают в себя дневники 
П.Е. Ковалевского за 1918–1938 гг. Все иностранные слова вписаны автором в текст 
машинописи от руки, их переводы сделаны публикатором и приводятся в постра-
ничных сносках. Авторские исправления текста также указываются в постраничных 
сносках. Текст публикуется в соответствии с современными нормами орфографии и 
пунктуации, с сохранением стилистических особенностей текста, авторских подчер-
киваний и тире между предложениями. Сокращенные слова раскрываются в угло-
вых скобках, смысловые добавления публикатора  — в квадратных. 

Наиболее полное архивное собрание дневников П.Е. Ковалевского хранится 
в католическом монастыре восточного обряда Воздвижения Креста Господня в 
городке Шеветонь (Бельгия). Этому монастырю Петр Евграфович Ковалевский 
передал все права на публикацию своих дневников. Мы приносим искреннюю 
благодарность настоятелю и братии шеветоньского монастыря за любезно предо-
ставленное разрешение на данную публикацию. 

Список сокращений

Архив ДРЗ  — архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
ВЦУ  — Высшее церковное управление
МП  — Московская патриархия
ОГПУ— Объединенное государственное политическое управление 
прот. — протоиерей
РПЦЗ  — Русская православная церковь заграницей 

Источники и литература

Ковалевский 1971  — Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просве-
тительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970). Париж: Librairie des cinq 
Continents, 1971.

Ковалевский 2001  — Ковалевский П.Е. Дневники. 1918–1922. Т. 1. СПб.: Европейский Дом, 
2001. 

Ковалевский 2014  — Пасхальный свет на улице Дарю: Дневники Петра Евграфовича Ко-
валевского 1937–1948 годов. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2014.

Ковалевский 2019  — Ковалевский П.Е. Дневники (январь — февраль 1924) // Ежегодник 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2019. М.: Дом русского 
зарубежья имени Александра Солженицына, 2019. С. 85–118.



162

АРХИВНОЕ: ПУБЛИКАЦИИ И ОБЗОРЫ ФОНДОВ ДРЗ

Вторник, 24 сентября [/ 7 октября].
Париж встретил нас приветливо, даже проглядывало солнце. Возил Колю в 

бельгийское консульство и даже там встретил знакомых. Дома все по-старому, все 
встречают с радостью, кот растолстел из-за забот привратницы, в саду фрукты, 
виноград, запущенные дорожки, много зеленых листьев, сыро, прохладно. Отдо-
хнувши, вновь были в Париже. Был на вокзалах, брал Коле билет, нашли комнату в 
гостинице не без труда, и я распрощался с поцелуем. Вечером разборка, ранний сон, 
рассказы Максима1 о службах и о церкви. Завтра начинается вновь трудовая жизнь.

Среда, 25 сентября [/ 8 октября]. День Св. Сергия Радонежского Чудотворца.
Утром были вчетвером в церкви. Служил владыка (акафист) преподобному. 

В Сергиевском подворье был чудесный пожар, загорелось в колокольне, где никто 
не был. Когда удалось взломать дверь, оказалось, что внутри все обгорело, но пла-
мени уже не было. Прогневался преподобный на неслужение ему служб и послал 
предупреждение. Все нас встретили с превеликою радостью, целовали, обнимали, 
особенно протодьякон Николай. Обедали в Ministères*. Я ходил по магазинам. Вече-
ром было после всенощной собрание, посвященное основанию Дух<овной> акаде-
мии в Париже. Народу много, но всё больше свои. Все приветствуют, спрашивают о 
здоровье, о работе. Чтения прошли хорошо. Говорили Владыка, Бердяев, Карташев, 
Г.Н. Трубецкой, о. Спасский и от семинарии Охотников2. О. Георгий немного разо-
чаровал всех утверждением, что рано почивать на лаврах, что дело еще не сделано и 
деньги надо собрать немедленно. Сразу встретились верхи русской духовной силы.

Четверг, 26 сентября [/ 9 октября].
Утром был на литургии. Керн прислал рекомендательное письмо одному 

мальчику, Мише Слезкину3, предивному и умиленному, которого привлекли к 
службе. Он еще до моего приезда со всеми познакомился и всем понравился.  — 
Днем работал дома, а вечером был на братском собрании у о. Александра4, изуча-
ем литургию. Максим у Веригиных.

Пятница, 27 сентября [/ 10 октября].
Один день посвящен вполне домашним делам. Писал Лескова на машинке5. 

У нас был Лев Муравьев и Лев Липеровский6, рассказывавший много о святейшем 
Патриархе. Он болен и очень утомлен. Преследования еще усилились, и всех за-
гоняют на службу сатане, а кто стоит твердо, преследуется ужасно. Его отца, про-
тоиерея, в Москве за одну панихиду обложили десятерным налогом.

Суббота, 28 сентября [/ 11 октября]. 
Вчера вечером прибыл митрополит Платон7. Его встречали владыка, все свя-

щенники и несколько мирян на вокзале. Днем у нас была Танюша Игнатович8, и 
вместе поехали ко всенощной. Митрополит Платон чрезвычайно представителен, 
все при нем как-то подтянулись. Он взошел через царские врата в начале службы. 

* Café des Ministères (Министерское кафе  — франц.), кафе в Париже.
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О. Иаков9 всех представлял, и митрополит каждому сказал приветливое слово. 
Наш владыка оказался в стороне, но все же того обаяния, которое завоевало всех 
сразу в пользу арх<иепископа> Анастасия10, у митр<ополита> Платона нет. Сере-
жа ходатайствует усиленно о завтрашнем иподьяконстве.

Воскресенье, 29 сентября [/ 12 октября].
Служба прошла очень хорошо, в алтарь не пускали посторонних, было 4 со-

служивших протоиерея и все чтецы налицо. День чудный, народу тьма. Митропо-
лит сказал проповедь, немного обличительную и слишком реалистическую, но все 
были довольны. Хор Сорокина11 пел на амвоне, но произвел беспорядок в алтаре, 
через который проходили все 40 человек. Я буквально выбросил одного офицера, 
проходившего перед престолом. В Кламаре я читал доклад в братстве о литургии 
Вас<илия> Вел<икого>. Много интересного сказал Б.П. Вышеславцев12, а именно 
о способах борьбы со скепсисом, о параллельности у некоторых древних народов 
обрядов, которая доказывает обоснованность их, а никак не заимствование, и об 
упрощении богослужения: почему его нужно всячески украшать и умножать, а не 
сокращать и упрощать. Ибо, как Христос, желая приблизиться к людям, должен 
был смирить Себя и отложить почти все божественное, чтобы наши чувства мог-
ли вынести Его величие, так, наоборот, чтобы нам приблизиться к Богу, должно 
бережно усиливать культ и возвышаться мистически, а не опрощаться.

Понедельник, 30 сентября [/ 13 октября].
Весь день ездил по разным делам. Вечером были все у всенощной, за которой 

владыка читал акафист Покрову. Народу было очень много, как на двунадесятые 
праздники. У нас был дома Шаховской13, приходивший переговорить со мной о 
сборнике, который молодежь издает в ответ на книгу, изданную взрослыми.

Вторник, 1/14 октября.
Литургию владыка служил в 8 ч. утра в нижней церкви с 4 священниками. 

Владыка Платон сказал слово об удивительных свойствах русской души, праздну-
ющей отнесение мощей св. Николая и Покров против русских язычников. Гово-
рил он и об особенной красоте этого праздника.

Отъезд в Карловцы. Провожал с Сережей митрополитов и Тих<она> 
Алекс<андровича>14 на вокзал. Было духовенство и Успенский15 с дочерью. Госпо-
ди, помоги им в их трудном и правом деле.

Днем был в Эмигрантском комитете. Маклаков16 «сбегает», настроение повы-
шенное, офицеры хотят занять военной силой посольство, чтобы не допустить 
добровольной сдачи. У нас был Лев Липеровский и А.А. Ланге17, который провел 
блестяще издание книги о деятельности Коминтерна.

Среда, 2/15 октября.
Умер Анатоль Франс18, и его будут хоронить без религиозной церемонии. 

Опять был Шаховской, просивший меня принять участие в сборнике. Вечером 
было заседание по изданию Черной Книги. 
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Четверг, 3/16 октября.
Весь день сидел дома, писал Лескова. Холодно. Все простудились. Шаховской 

заходил к чаю, вечером был Ланге. Димитрий, Максим и Евграф19 ходили в Кла-
мар на заседание кружка.

Пятница, 4/17 октября.
Ездил со Львом Липеровским в Версаль, в префектуру, гуляли по парку. Я 

испытал истинное наслаждение, потому что там тихо, красиво и стройно. Масса 
осенних цветов, желтые листья, а трава еще совсем свежая. Заходил в Медоне в 
полицейский комиссариат. Сам комиссар принял очень любезно. Потом 2 часа 
рассказывал Льву Николаевичу последование всенощной и литургии и сообщал 
всякие практические сведения. Он усердно готовится к принятию дьяконского 
сана. Вечером у нас был Миша Гончаров20. Рассказывал о бездуховной жизни 
средних французов.

Суббота, 5[/18] октября.
Три года нашего служения на клире. День свв. Петра, Алексия, Ионы, Филип-

па, Ермогена, святителей Московских и всея России. Мать21 и мы втроем прича-
щались св. Таин Христовых. Была лития по наследнике и молебен за здравие име-
нинников. Получили из Иерусалима от неизвестного человека письмо с просьбой 
обратить в православие его друга, теософа, который погибает «в прелести дья-
вольской». Услышал о нас от владыки митрополита Кира Антония и иерод. Фео-
досия. Будем искать молодого Поплавского22 и, если Господь сподобит, поможем. 
Идем все в Кламар, а мать с Евграфом  — в Париж.

Воскресенье, 6[/19] октября.
Утром я был в церкви в Кламаре. Раевский23 сообщил самые последние из-

вестия о Святейшем, которые гораздо утешительнее, чем я предполагал. Между 
прочим, он сказал мне одну вещь, которой я не знал: митроп. Евсевий Крутиц-
кий24 был отравлен, когда пробовали отравить патриарха, но Святейший не забо-
лел.  — Наши братчики принимали участие в пении и в чтении в церкви. В Брат-
стве читали дальше о литургии и обсуждали текущие дела. У нас весь вечер сидел 
Павлик Капнист25, пришедший нас проведать. Мать делала многочисленные визи-
ты. В семье Ольги Валериановны Палей26 некоторый разлад: молодых выселили, 
но их берет вел<икая> кн<ягиня> Ксения Александровна. Из-за присяги (Алексей 
Мих<айлович>27 заставил сыновей согласиться) произошел некоторый <нрзб.>.

Понедельник, 7[/20] октября.
Был на заседании Эмигрантского комитета. Избрали в председатели Коков-

цева28, но неизвестно, согласится ли он. О кооптации пока не говорили. Отнес 
Оману29 копию первой части работы. Он очень доволен, сделал только несколько 
замечаний.
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Вторник, 8[/21] октября. 
Весь день занимался Лесковым и начал разбор «Соборян». Идет скверно 

и  труднее, чем биография. Вечером   — вновь Эмигрантский комитет. Коков-
цев согласился, а Маклаков сказал, что передает без сопротивления все фран-
цузам (?!).

Среда, 9[/22] октября.
Именины отца Иакова. Были все в церкви. Государыня не признала Кирил-

ла Владимировича30. Был у Слезкиных и говорил о способах получения визы из 
Сербии. Раевский говорил о своих впечатлениях в Москве, о службе Патриарха, о 
количестве архиереев в городе (50) и расспрашивал о нас. Ему страшно хотелось 
попасть на прием у о. Иакова, так как ему, вероятно, негде было обедать, но мы 
не шли, и вообще приема днем (обеда) не было. Он все время вертелся около нас, 
не решаясь выразить своего желания. Плохо двигается Лесков. Слишком много 
материала, не знаю, что взять. 

Четверг, 10[/23] октября.
Посетил Сергиевское подворье. Церковь чудная, все как бы нарочно устрое-

но для русских, скрыто с виду, не чувствуется Париж. Мих<аил> Мих<айлович> 
Осоргин31 показывал все здания, ремонт в полном ходу, красят и чистят церковь. 
Мих<аил> Мих<айлович> и Ел<ена> Ник<олаевна> угощали арх<имандрита> 
Иоанна32 и меня чаем. Дай-то Бог, чтобы вовремя собрать деньги. Верю!!! Был на 
заседании комитета, благодарили Третьякова33.

У* нас была Ал<ександра> Ферд<инандовна> Фидлер34, приехавшая только 
что с юга. Вечером братья были в Кламаре, где Бор<ис> Петр<ович>35 занимался 
два часа собеседованием.

Пятница, 11/24 октября.
Максим ездил узнавать об экзаменах на Licence**. Днем хлопотал о стипендии, 

вечером был в союзе: деятельность его слаба. Все союзы хиреют. В новом 250 чле-
нов официально (!) вместо 700.  — Здоровье Святейшего слабо. Боже, спаси и со-
храни его.

Суббота, 12/25 октября.
Сегодня так замерзли, что начали топить. Приезжал прощаться Шаховской. 

Вечером были с матерью у всенощной. Все набито в церкви и во дворе. Ждут отца36 
и жаждут его увидеть. Ник<олай> Раевский так к нам привязался, что поехал вме-
сте в автомобиле и хотел слезать, чтобы идти вместе. В Кламаре всенощная была в 
6 часов, но присутствовало всего 2 человека: Гр<игорий> Ник<олаевич> Трубец-
кой и Максим, которые и пели. Потом Максим поехал к Трубецким и пребывал у 
них по случаю рождения одного из сыновей.

* Перед этим было (зачеркнуто): Все в чудном настроении.
** Бакалавриат (франц.).
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Воскресенье, 26/13 октября.
Утром был у Б.Б. Бартошевича37 и получал у него с трудом часть бумаг со-

юза, ибо он спал воскресным сном. В церкви много новых людей. Едва я успел 
приготовиться читать на амвоне часы, как подходит Коковцев и просит во что 
бы то ни стало, как только отец приедет, сообщить ему по телефону. Едва он спу-
стился вниз, подходит «игуменья» сестричества В.В.38 и говорит о свечах. Алеша 
Татищев39 прекрасно прочел Апостола. Поймал после службы человек 10, с кото-
рыми переговорил, а потом мчался в Кламар на собрание. Оказывается, оно со-
стоится в Медоне, куда и направились с отцом Александром. Читал продолжение 
вступления в изъяснение Божественной литургии. У нас к чаю и до вечера были: 
М.А. Коновницына40, Павлик Капнист, Ник<олай> Раевский и Миша Слезкин. Ра-
евский говорил о патриарших службах, о том, что мощи преп<одобного> Сергия 
Радонежского целы и лежат в раке, что в Кремле все на месте, но закрыто, что ран-
ненбургский целебный источник засыпали известью41, но закрыть не могли; что 
Державная икона явилась на пустой доске под церковью и проявилась потом (?). 
Последнее не соответствует рассказам других свидетелей. Вечером я был у Море-
ходовых и M-me Mathé42, первые поили чаем и показывали котов и фотографии, а 
M-me Mathé показывала комнаты и жаловалась на жильцов.

Понедельник, 14/27 октября.
Утром продолжал с Львом Ник<олаевичем> Липеровским разбор служб ми-

нейной и воскресной. Усердно приготовляю его к дьяконству. Был в Школе вос-
точных языков. Встретил старого знакомого библиотекаря. Вечером говорил с 
Мих<аилом> Гончаровым. По-видимому, письмо императрицы сыграло решаю-
щую роль в деле вел<икого> кн<язя> К<ирилла> Владимировича; его карта бита; 
если она не будет поддержана германскими националистами. 

Вторник, 15/28 октября. 
Приходил Ланге и рассказывал о блестящем окончании его миссии в Англии. 

Все 400 экз<емпляров> его доклада были разобраны в 4 часа, а заказов он имел 
к вечеру на 10 000 экз<емпляров>. Глеб Струве43 произносил несколько избира-
тельных речей, так как он, как окончивший Оксфордский университет, имеет 
право голоса. Проездом через Голландию он закинул и там удочку и надеется из-
дать книгу и о голландских колониях и планах к их разрушению. Было заседание 
у Крылова по поводу издания большой профессиональной национальной газеты.

Среда, 16/29 октября. 
Приехал митр<ополит> Платон, а владыка остался в Праге. Сегодня ночью 

признаны большевики как правительство, несмотря на то что в Англии, по всей 
вероятности, выборы будут в пользу консерваторов. Днем заседание у Липе-
ровского с Г.Г. Кульманом и Павлом Евдокимовым о перенесении деятельности 
бюро Кружков в Париж44 и об издании отчетов о съездах. В 4 часа было заседание 
общественного комитета под председательством Коковцева. Маклаков настоль-
ко бездействует, что уехал на охоту, и его не могли найти чиновники, приехав-
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шие из Министерства иностранных дел. Решили посольство ни в коем случае не 
передавать большевикам, а передать французам, которые этого не хотят. Будет 
послан совместный протест о признании Советов.   — Ездил в Hotel Jéna*, ви-
дел вел<икого> кн<язя> и М.Ф., а также Вову, которого просил прийти вечером. 
В<еликий> кн<язь> Кирилл Владимирович приехал в Париж не очень кстати. 
На заседании Правления Союза разбирали списки членов. Вечером у Вовы был 
Казем-Бек45. Сидели мы очень долго. Какая скудость, какое отсутствие культур-
ного подхода к вопросам. Не очень верю в возможность реального успеха нового 
движения младороссов. Впрочем, увидим!

Четверг, 30/17 октября. 
Братья круглый день проводят на Подворье. Отец остался до субботы и на-

деется провести в Ницце в Совете ассигнование 260 тыс. франков на Подворье и 
Академию из денег за участки. Весь день сижу дома и занимаюсь Лесковым. Был 
у Липеровского, он и Павлик плохо знают службу, приходится их усиленно еже-
дневно натаскивать. Составлял объявление для Академии. 

Пятница, 31/18 октября. 
Консерваторы в Англии получили абсолютное большинство. 

Суббота, 1 [ноября] / 19 октября.
Был утром в церкви, а после обеда ездил с Мишей Слезкиным в Подворье и 

опоздал из-за этого на службу. М.М. рассказывал о чудных службах в Гродно у 
еп<ископа> Иакима46, убитого в Крыму, о замечательном подборе голосов. У него 
М.М. был келейником и псаломщиком. Церковь на всенощной была набита так, 
что нельзя было войти. Я едва дошел до свечного ящика. 

Воскресенье, 2 [ноября] / 20 октября. 
Сегодня с утра дождь, но манифестация все же была. Собралось 20 000 че-

ловек и возложили венок, все газеты промолчали. Служил обедню митрополит 
Платон, который сказал небольшое слово и заставил всех присутствующих петь 
после службы, во время прикладывания к кресту. Ездил на вокзал встречать Гри-
шу Острогорского47, ко мне присоединился Боря. Нашли его не без труда, по-
гнавшись сперва за каким-то англичанином. Проводил его в гостиницу, но из-за 
неимения комнаты до вечера захватил его с собой. У нас в третий раз приезжал 
прощаться Павлик Капнист. Вечером были все дома. 

Понедельник, 3 [ноября] / 21 октября. 
Встречали отца, он привез массу фруктов. Были вечером все у всенощной. 

Служили 3 священника. В Ницце пока ничего не удалось из-за медленных дей-
ствий Совета, не удосуживающего[ся] собраться и желающего за землю такую 
цену, которую никто не дает. 

* Отель «Йена».
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Вторник, 4 ноября / 22 октября. 
Был на литургии, которую служил владыка Платон с 4 священниками. Потом 

был молебен сестричества, а после него  — прием сестер у о. Иакова. Мы вдвоем 
с Максимом были единственными мужчинами. Помогали М. Ал. Угощения было 
масса, но особенно хороши были пироги. Митрополит Платон сказал слово при-
ветствия. Ездил по разным делам с Острогорским. Вечером поехал на 2 заседания, 
но, как оказалось, я спутал дни и зря побеспокоил людей, уверяя их в противном. 

Среда, 5 ноября / 23 октября. 
Вчера был отпразднован в Ницце юбилей отца Сергия Протопопова48. Со-

храни его, Господи, на многия лета! Был в церкви, отец получил извещение о 
секвестре. Бог даст, все хорошо обойдется. Вечером был в Союзе и на заседании 
финансовой комиссии Сергиевского подворья. Денег еще недостаточно, привле-
кают журналистов. Сбор на заводах будет проведен частным образом. В Америке 
избрали А. Кулиджа президентом49. Вторая победа консерваторов, а Herriot50 все 
«реформирует», «лаицизирует»* школы. 

Четверг, 6 ноября / 24 октября.
Вчера на заседании Финансовой комиссии   — болтовня, а дела никакого, и 

путаница невероятная, и что выйдет  — неизвестно. Днем был дома и писал о ли-
тературном месте Лескова в русской художественной литературе. Вечером ездил к 
Вахрушеву51, чтобы писать на машинке. Он захватил меня ужинать, а оттуда отвез 
на лекцию митрополита Платона.

Лекция митрополита Платона о судьбах православия в Америке была настоя-
щим событием, которое дало всем возможность понять все, что происходит там, 
и оценить труды не только американских деятелей, но вообще забытых русских 
крупных людей, так как указала нам, что целые эпохи нашей национальной исто-
рии плохо изучены.  — Говорил владыка подробно о том, как возникла русская 
епархия на Тихом океане, о местных народах, о благовестнических трудах святи-
теля Иннокентия Иркутского, о губ<ернаторе> Баранове52, который дал русский 
уклад жизни вновь открытым областям. Вообще весь доклад был красочный и яр-
кий, но часть, посвященная оставлению русскими Аляски, как-то особенно запе-
чатлелась в памяти. Местное население до сих пор не может забыть и придает ему 
особенное значение, эпизод с русским орлом над правительственными местами. 
Когда была совершена продажа и надо было снять золотого орла, то оказалось, 
что это не так легко: американцы пробовали, но не смогли. Вызвались русские и 
начали сбивать и рубить орла с необыкновенным рвением. На площади собра-
лась толпа местных жителей и с недоумением смотрела, как русские били своего 
государственного орла, свой государственный герб. Наконец его спихнули вниз, 
но орел зацепился и повис; тогда один солдат с опасностью для жизни полез по 
стене и карнизам и батогом сбил царственную птицу… На все население эта сце-
на произвела ужасное впечатление.  — Зачем было сбивать орла?  — спрашивали 

* От. laic  — мирской, светский (франц.).
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алеуты.  — А если снимать, то как можно было так надругаться над тем, что еще 
вчера считалось символом государства?  — При падении орел разбился на куски 
и был разобран населением как святыня.

Интересна была часть о современном состоянии православия; о том, из кого 
состоят приходы; как трудно работать в американских условиях жизни (прими-
тивных с религиозной точки зрения), и как низок уровень и паствы, и пастырей 
в деревнях. 

Тяжелые страницы жизни епархии в период управления сперва арх<и епи-
ско па> Александра, а потом, и главным образом, еп<ископа> Евдокима53, окон-
чательно подорвавшего авторитет православия, более всех поразили; особенно 
безумные проекты с перестройкой храма мира и продажей всех церквей, чтобы 
получить место в центре Нью-Йорка.

Народа собралось очень много. Общее впечатление было грустное и неутеши-
тельное как для русского характера, так и для общего церковного дела.

Митрополиту Платону приходится теперь бороться за каждую пядь земли и 
за каждый храм против «живцов»54. 

Пятница, 7 ноября / 25 [октября]. 
Утром переписывал на машинке письма для Финансовой комиссии Подво-

рья, вечером отвозил их для подписи кн. Б. Васильчикову55. Был у Шамие56. Они за 
Кирилла Владимировича, и вообще движение крепнет. Дмитриев57 со всеми моря-
ками выразил верноподданнические чувства. 

Суббота, 8 ноября / 26 [октября].
Новая обязанность секретаря Финансовой комиссии по выкупу и устройству 

Сергиевского подворья берет много времени. Пишу все в канцелярии «Кожа» у 
Вахрушева и Эльяшевича58. Был у всенощной, владыка вернулся благополучно. 
Давка ужасная. Приехал Палашек59, но неизвестно, где устроится. 

Воскресенье, 9 ноября / 27 [октября].
Служил владыка, а митр<ополит> Платон ездил к вел<икому> кн<язю> 

Н<иколаю> Н<иколаевичу>60. Я отвез владыку на собрание по поводу открытия 
Религиозно-фил<ософской> академии в Париже. Бердяев прочел прекрасный, 
но слишком длинный доклад о современном кризисе; отвечал, кроме Карташева, 
владыка. Когда вступил один еврей и стал ловко подменять христианство соци-
ализмом, все как ошалели и стали аплодировать (его речь была очень хитро и 
скрытно составлена). Умер Виконт Отман-де-Вилье61 совершенно неожиданно от 
кровоизлияния в мозг; был на первой же панихиде. Он лежит совсем как живой 
на постели. Царство ему Небесное и вечная память о нем! Россия теряет одного из 
своих искреннейших друзей и защитников.

Понедельник, 10 ноября / 28 [октября].
Получил стипендию. Очень рад. Слава Богу! Стараемся с Нат<алией> 

Ив<ановной> Кульман62 исправить положение с Черной Книгой, но дело затяну-
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лось, а исполнять договор приходится. Вечером сидел в союзе. Приходил один 
бежавший из России, снабдил его деньгами и вещами, а еще одного  — вещами. 
Тяжелое положение: хотящим учиться в Совдепии приходится бежать, но без виз 
и без денег.

Вторник, 11 ноября / 29 [октября].
Опять один день удалось вырвать для Лескова. Был у Льва Липеровского и из-

лагал свою программу об Академии и о сборе, который все не идет на лад, так как 
все комитетчики, кроме немногих, бездействуют и отпугивают людей. Французы 
недовольны протестом организаций. Де Монзи63 ругается.

Среда, 12 ноября / 30 [октября].
Утром были похороны Отман-де-Вилье в церкви St Pièrre de Chaillot*. Мы 

пришли рано и успели занять места. В 10½ раскрылись двери и вошел… владыка 
митрополит в сопровождении о. Николая и о. Евгения64 и предшествуемый сто-
рожем с булавой. За ним шли католические монахини и аббат, совершавший вы-
нос тела. Владыка помещался впереди на особом кресле, но ни один из кюре ему 
не поклонился. Церемониймейстер при указании срока вставания кланялся осо-
бо. Messe basse** исполнена была блестяще, но так как пение не соответствовало 
службе, то произвела впечатление большого концерта. Все было торжественно 
длительно и мучительно для родственников. Бедный Сережа!65 На нем лица не 
было от горя и усталости. Процессия шла до кладбища 2 часа, на могиле было 
произнесено 5 речей. Отец говорил от лица русских. Опустили в землю великого 
друга России, но память о нем вовек будет жить в нас. 

Вечером был на заседании Финансовой комиссии Подворья. Деньги начинают 
чудесным образом притекать: уже собрано 30 000 за эти дни. Был владыка, кото-
рый на все просьбы об усилении сбора согласен, и в воскресенье будем собирать 
около церкви, а то ни одна инициатива не проводилась сразу, а время не терпит. 

Четверг, 13 ноября / 31 [октября].
Утром был на первой лекции проф. Dominua66 по чешской литературе.   Frček67 

натаскивал с особой энергией. На первой лекции Кульмана68 слушателей немного. 
Был Палашёк. Вечером Максим и Евграф на собрании Кружка в Кламаре. Там был 
большой спор и обсуждение доклада Вышеславцева и многих вопросов внутрен-
ней духовной жизни человека.

Пятница, 14 [/ 1] ноября.
Был у Вахрушева для переписки по Сергиевскому комитету (Финансовой ко-

миссии). Кульман начал читать нам о Гоголе по новым материалам. Вечером  — 
собрание Братства. Обсуждали воскресное собрание и текущие дела. 

* Сен-Пьер-де-Шайо (франц.), католическая церковь в 16-м округе Парижа.
** Низкая месса (франц.), обычно служба без певчих.
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Суббота, 15/2 ноября.
Сегодня возобновил свои лекции Ан<тон> Влад<имирович> Карташев. Со-

бралось человек 15, между прочим, Abbé Moise и Antoine Marteli69; слушали все 
внимательно и записывали сведения о ереси Башкинá70. После всенощной меня 
затащили к себе Слезкины. Говорил с детьми и с взрослыми, главным образом с 
княжной С. Репниной71, которая хотела меня расспросить о нашей работе. Детей 
уложили в 9 часов, и мы одни обсуждали дела Белградского кружка. 

Воскресенье, 16/3 ноября.
В 9 часов устраивал сбор перед церковью. Согласились участвовать Сериковы, 

которые и стояли у столика, взятого мною в Ville de Petrograd*. Жертвуют очень 
охотно. Одна женщина положила серебряную ложку и вилку.  — За обедней не 
допускали Соколовского72 пройти в алтарь, «сторожа» стояли у всех дверей; он с 
руганью ушел. Днем был у M-lle Dugard73 на приеме в нашу честь, было несколько 
французов, говорили о современной поэзии, «superrealism**»’е. В 7 часов я поехал 
за владыкой, но он вернулся с таким усталым видом, что я не решился настоять 
на поездке. Собрание прошло хорошо, было много народа,  — все кружки, чита-
ли доклады Липеровский, о. Александр, делегаты на разных съездах; потом был 
чай и обмен мнений, а под конец Н.А. Бердяев прочел интересное сообщение о 
православной работе с Федерацией. Наготовили так много продуктов, что масса 
осталось зря. 

Понедельник, 17/4 ноября.
Утром был у  Frček’а. Он говорит, что при таком темпе скоро я смогу объяс-

няться на чешском языке. Днем было заседание у О. Веригиной74 бюро объедине-
ния христианских кружков в Европе, решали вопрос связи и другие дела (сбор 
на Академию и поездку в Прагу). Был у Омана, который меня успокоил насчет 
работы и дал несколько благих советов о получении стипендии. 

Вторник, 18/5 ноября.
День посвящен Лескову. Много прочитал и кончаю библиографию. Умер все-

ленский патриарх Григорий III75. Из-за выборов нового патриарха будут большие 
споры, ибо, наверное, вновь выступит на сцену Папа Евтимий. Только бы его не 
провели в патриархи. 

Среда, 19/6 ноября.
Днем был у Dominois и в библиотеке, а потом обсуждал с Липеровским и 

Г.Г. Кульманом организацию сбора на заводах в пользу Академии. Вечером Лев Ни-
колаевич затащил меня к себе, и я был на именинах у Кл<авдии> Мих<айловны> 
Першеневой76, которые праздновались у него.

* Город Петроград (франц.); русский ресторан в Париже рядом с собором на ул. Дарю.
** «Сюрреализм» (англ.).
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Четверг, 20/7 ноября.
На церковь наложен секвестр77. Днем приезжали чиновники для описи, но ни-

чего не описали. Все устроил Татищев78, поспешивший заявить от лица русских 
французам просьбу о секвестре. Все возмущены и обеспокоены и принимают ре-
шительные меры. Был на всенощной в Кламаре, потом поехал провожать Евграфа. 
Подхожу к Jоuy*  — пустынно, тихо, на конце улицы две фигуры удаляются, потом 
останавливаются, слышу голоса. Миша провожал Евграфа. Им показалось, что я 
зову их, когда я был далеко, и они ждали меня. Только благодаря этому я нашел Ев-
графа. Целовал именинника. Евграф ездил к арх<имандриту> Харитону79, у которо-
го он ночует. По дороге говорил с Шуваловыми и узнал от графини, что очень болен 
Алеша Татищев. У него было что-то похожее на воспаление мозга, но, к счастью, 
теперь ему уже лучше. Все обеспокоены секвестром церкви. Маленькая Шувалова 
(Ольга)80 остановила меня на улице, и первый вопрос ее был о сохранности церкви.

Пятница, 8/21 ноября. Св. Михаила Архистратига и проч. бесплотных сил.
Умер Архангельский81. Царство ему Небесное! Великий русский человек, 

и слава его пребудет вовек. Утром был на литургии, владыка служил молебен. 
Варв<ара> Мих<айловна> Татищева82 остановила меня в церкви, передавая, что 
Алеша плох и хочет меня видеть. Я заходил к нему днем. Он переутомился, у него 
сделалось почти воспаление мозга; он, бедный, должен лежать в кровати, ничего 
не делая,  — ни читать, ни смотреть картинок. Это его еще более раздражает. Го-
ворил с ним о церковных делах и об усиленной поддержке владыки. У Татищевых 
была вел<икая> кн<ягиня> Елена Владимировна83, которая спрашивала меня о 
Вижиланте84. Говорил с Елизаветой85 об ее лекциях по истории искусства. Утром 
поднес от своих маленькую икону Мих<аилу> Фед<оровичу> Романову. Ирина 
Павловна была восхищена86. Вечером  — заседание Финансовой комиссии. Ока-
залось, что бар<он> Нольде87 вызван почему-то по делу регистрации вместо отца, 
который специалист в этом деле, а Б.Э., по его собственным словам, ничего по 
этому вопросу не знает. Отцу пришлось объяснять ему все дело. Собрание по-
этому прошло в разговорах, и дело не подвинулось ни на йоту. Был у Крыловых, 
которых выселяют из комнаты. Аня зубрит ассирийский язык и грамматику и за-
бросила греческий. 

Суббота, 9[/22] ноября.
Карташев читал о составе Западно-Русской церкви к началу унии, выяснял 

ее причины и почему она была «успешна».  — Вечером был у всенощной, а потом 
был дома. Максим до 12 был у Сериковых и устраивал спевку, так как они неопыт-
ны и не могут сами справиться. 

Воскресенье, 10/23 ноября.
Опоздал утром на поезд, но поспел в церковь. Служил владыка. Служба про-

шла благополучно. На Академию собрали мало. Узнал, что неделю тому назад умер 

* Жуи (франц.), улица в 4-м округе Парижа.
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Павлик Мандельштам88. Его хоронила школа, а нам даже не дали знать. Он только 
что блестяще кончил инженерное училище и начал работать. Жалко и грустно. 
Днем был на свадьбе Бориса Шереметева89. Скромно, народу немного, но чрезмер-
но шаферов. Невеста красивая, но оба слишком молоды. Был у Коновницыных, к 
великой радости Мар<ии> Акинфиевны, которая жаждет разговоров для души. 
Петр Григорьевич перевезен на улицу Samaritaine* и чувствует себя лучше. В Па-
риж назначен гражданским представителем вел<икого> кн<язя> Кирилла Влади-
мировича Толстой-Милославский, а наместником вел<икий> кн<язь> Дмитрий90. 
Вечером у нас было собрание Кружка, на котором Липеровский читал Екклесиаст 
Соломона, а Светлана Рышкова91  — очень художественно написанное воспоми-
нание о Царской Семье.

Понедельник, 11/24 ноября.
Утром писал письма для Академии и говорил с кн<язем> Григ<орием> 

Ник<олаевичем> Трубецким о сборе. Вчерашнее «бесовское действо» превзошло 
все ожидания. Мы нарочно не ездили в тот квартал. Шествие сопровождалось 
грохотом граммофонов внутри катафалка, пением International’а**, криками à bas 
la France, à bas les généreaux assassins, à bas le gouvernement***. Пляска голой дев-
чонки-плакальщицы, входившая в церемонию, была отменена, но рабочие, шед-
шие с криками, были размещены в лицее Louis-le-Grand**** (?), где остановили 
из-за этого занятия в laboratoires de chimie***** (!?). После окончания шествия, в 
которое, несмотря на поддакивание правительства, плевали из окон (в нем шли 
только с красными флагами), около Пантеона вдруг собралась толпа в 100 000 че-
ловек, растворившая полицию и войска и завладевшая кварталом; если бы они 
захотели, то заняли бы правительственные здания и сделали бы революцию. Этот 
день ужасен, он показал полную подчиненность власти крайним элементам и 
силу красных. К счастью, «Ligue des Patriotes»****** «Action Française»******* ра-
ботают над толпой и собрали многих на могилу Marius Plateau92. Вечером был на 
лекции Бердяева о религиозном движении в истории России. Много слушателей, 
слушающих внимательно.

Вторник, 12/25 ноября. 
В воскресенье толпа коммунистов набросилась на одного офицера и хотела 

его избить, но подоспели прохожие, и расправа не произошла. Занимался Леско-
вым, после обеда ездил к M-lle Dugard и на чешский язык.  — Дяде Ване отказали 
в визе в Венгрию, причем мин<истр->председатель граф Bethlen93 сказал, что он 

* Самаритен (франц.).
** Интернационал (франц.).
*** Долой Францию, долой генералов-убийц, долой правительство! (франц.).
**** Людовика Великого (франц.).
***** Химических лабораториях (франц.).
****** «Лига патриотов» (франц.).
******* «Французское действие» (франц.)
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ничего не может сделать. Кто же эта неведомая сила, распоряжающаяся в Венгрии 
и Турции? Не сделали ли это сами русские? Это самое правдоподобное. 

Среда, 26/13 ноября. 
Утром   — в церкви. Был акафист Божией Матери. Днем ездил в Париж на 

лекцию и в библиотеку. В церкви узнал, что митрополит уезжает в воскресенье 
в Монтаржи. В  газете Liberté*   — чудная статья в защиту Русской Церкви, а в 
Ecxelcior**,94  — отвратительная, в пользу большевиков. На заседании Финансо-
вой комиссии подворья выяснилось, что возможно срок уплаты отсрочить, внеся 
часть, а также получить ссуду. И это выясняется в последнюю минуту. 

Четверг, 27/14 ноября.
Вчера получил очень трогательное и нежное письмо от кн. Ирины Павловны. 

Она просит обязательно быть в воскресенье и благодарит за икону маленькому 
Михаилу.  — Виза не получена из-за интриг русских. Дядя Миша и тетя Женя95 
тоже не могут получить визу для приезда во Францию.  — Днем мне удалось разо-
брать всю библиографию Лескова. Много нового, но многого еще не хватает. Мак-
сим и Евграф  — в Кламарском кружке. 

Пятница, 28/15 ноября.
Начинается пост.   — Отец Иаков и Татищев послали инвентарь французам 

и обезоружили из-за этого Совет. Все единодушно были возмущены этим угод-
ничеством, главным образом  — митрополит. Не мог быть у Кульмана и сидел у 
Dominois. Вечером заезжал к митрополиту по делу Академии, кружков и прислу-
живающих. 

Суббота, 29/16 ноября.
В Сорбонне Rentrée Solonnelle*** и нет лекций, но мы убедили сторожа все же 

впустить нас, и лекция состоялась, было много народа. Опять были Abbé Moise 
и Martel. Перед службой был у Владыки с Никаноровым96, убеждали его торже-
ственно отпраздновать день интронизации. Владыка получил указ от Вел<икого> 
Гос<ударя>97 о полнейшем расторжении сношений с живой церковью. Устраиваем 
и в Париже по примеру Ниццы Общество ревнителей православия и патриарше-
ства и борьбы за каноническую власть, а то в среде простых обывателей кто-то 
ведет пропаганду против митрополита!

Воскресенье, 30/17 ноября.
На литургии все благополучно. Митрополит поехал с отцом и Карташевым в 

Монтаржи освящать храм, построенный рабочими. Вчера приехал неожиданно 
дядя Тиша98. Он направляется в Ниццу и остановится здесь дней 5. Мы его спер-

* Свобода (франц.).
** Эксельсиор (франц.)
*** Торжественное возвращение (франц.), традиционное начало нового учебного семестра.
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ва не узнали. Не видели 7 лет. Он сразу освоился с местными условиями и ездит 
свободно по всему городу. Обедали вместе, а потом я был на открытии Vigilante. 
Ирина Павловна негодовала на несерьезность дела и на бесконечные прения. 
Много французов, вводили новых членов: М. Энден и Шуваловых Ольгу и Ели-
завету99. Был на собрании всех студенческих организаций, но проку очень мало. 
Из присутствующих делегат Годнев100  — лицом приятен, но мне кажется, что он 
провокатор. Умер знаменитый следователь Соколов101. У него были все документы 
по убийству Царской Семьи, его ужасно преследовали, и он был лишен даже сво-
его маленького содержания. Умер он от переутомления. Царство ему Небесное! 
Только бы не пропали документы. Вечером Федя рассказывал о Монтаржи, как 
там готовили встречу владыки. Рабочие были в большинстве настроены враж-
дебно и поговаривали, что «мы будем митрополита встречать, а у него руки цело-
вать  — все это отжитое». Но встретили все же хорошо, места в церкви не хватило. 
Директор завода был очень мил и предупредителен донельзя, особенно они рас-
трогали отца Евгения, который у них ночевал. Под благословение подошли все, 
кроме комсомольцев, которые устраивали все время скандалы, потом присмире-
ли и собрали даже 60 фр<анков> на церковь, а под конец вновь, наверно из-за 
пропаганды, которая между ними велась, уже по отъезде митрополита, напали на 
церковь и нескольких рабочих ранили102. О. Иоанн только случайно чудесно из-
бежал опасности. За обедом были владыка, о. Иоанн, о. Евгений, Карташев и отец. 
Говорили приветствия, а владыка сказал после обедни такое чудное слово, что все 
прослезились. Были и французы, приходившие посмотреть на службу. У нас на 
собрании Братства говорили о проскомидии, а потом Павлик Евдокимов читал 
доклад о вере и разуме. Серг. Сем. говорил прекрасно о тщетности познания без 
Бога и невозможности понять разумом самого себя. 

Понедельник, 18 ноября / 1 декабря.
Носился весь день. Прямо невыносимо! Сбиваешься с толка, а все такие дела, 

что ни от одного не имеешь права отказаться. Был у М.А. Каллаш103 по поводу 
празднования дня интронизации. Ожидал на вокзале Арх<иепископа> Анаста-
сия, но не дождался (он приехал утром). Был в Союзе, но там никого не было; у 
Бердяева, с лекции которого отправился с Максимом домой. Отослал справку о 
патриаршем титуле в газеты. Используют ли ее? 

Вторник, 19 ноября / 2 декабря. 
Довел себя до того, что разболелся. Провожал дядю Тишу до Champs Elysées*; 

днем был на лекциях, ужинал с кн<язем> Гавриилом Константиновичем104. Я так 
торопился, что мне дали заранее поесть, так как ждали гостей. Наши вещи уже 
расставлены по своим местам. На лекции митрополита не хватило места; боль-
шинство стояло. Много интересного, но многое уже знали.  — Соколова хорони-
ли с почетом, вышел весь город с мэром во главе, а речи произнесли и кюре, и сам 
мэр. Хорошо, что есть места, где русских ценят.

* Елисейских Полей (франц.).
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Среда, 20 ноября / 3 декабря.
Совсем болен, не могу есть, слаб, не поехал на лекции. В воздухе пахнет больше-

визмом, страшно жутко, неприятно. Всенощная была прекрасная, служили оба вла-
дыки. Арх<иепископ> Анастасий встретил меня очень ласково и добросердечно. 
Мне дважды делалось дурно, и я с трудом доехал, не дожидаясь остальных, домой.

Четверг, 21 ноября / 4 декабря. Введение во храм Пр<есвятой> Б<огороди>цы.
Пир духовный, насладись, душе, и возликовствуй, ибо обильно брашно и пи-

тие духовное! 7 лет Интронизации Патриарха.
Полная служба двух владык. Согласие митрополита на провозглашение дья-

коном великого патриаршего титула  — великая награда за все беспокойства. На 
молебне не смог быть: так ослабел и добрался с величайшим трудом до дома, но 
знал зато, что все идет хорошо, что славится имя Святейшего и возносятся за него 
всеми молитвы. Потом весь день не мог выйти: лежал и вставал с усилием. Евграф 
был с архиепископом у Мар<ии> Ал<ександровны> Каллаш. Максим  — на брат-
ском молебне. Отец  — на заседании Приходского совета. Дело о снятии секвестра 
идет. Мильеран105 взялся защищать русскую церковь.  — Мать насильно кормила 
меня кашей. Сегодня, в светлый день Введения, легко и спокойно на душе и верит-
ся в спасение русской земли. 

Пятница, 22 ноября / 5 декабря. 
В «Веч<ернем> времени» больше половины текста занято статьями о Патриар-

хе: статьи Никанорова, Каллаш, Гр. Н. Трубецкого и моя историческая справка. Это 
первая статья, подписанная мною, напечатанная в газете106. Я ее писал 10 минут и не 
знал, что Иоас<аф> Всев<олодович> ее прямо так поместит. Суворин107 сказал сегод-
ня: «Моя газета представляет Епархиальные ведомости» (там еще помещена статья о 
Монтаржи и докладе Владыки).  — Весь день лежу, чувствую себя плохо. Вечером чи-
тал всенощную. Все беспокоятся о моем выздоровлении. Нас предупреждают всюду 
о большевистской опасности. Восстание намечается на конец декабря. На успех его 
не рассчитывают, но красные хотят вызвать как можно больше кровопролития и 
убить видных противников, как это было у нас в начале революции 1917 года. 

Суббота, 23 ноября / 6 декабря.
Вчера служба была исключительно торжественна. Кроме владыки митро-

полита, служило 6 священников, но прихожан было мало. Вечером Максим и 
Евграф были в Кружке в Кламаре. Евграф провожал арх<иепископа> Анаста-
сия108, который мне очень кланялся. Владыка спрашивал о моем здоровье и был 
очень заботлив. Утром служба прекрасна, но я не выходил весь день. Днем пи-
сал Лескова, вечером читал всенощную. Отовсюду справляются о моем здоровье. 
Отец Александр читал на ектеньи прошение обо мне! Откуда столько милости? 
Арх<иепископ> Анастасий добился очень многого в Англии. Его там возили, как 
своего архиерея. Жил он в одном из 4 восстановленных монастырей. У англичан 
в монастырях уничтожен орган и сделан хор в 120 человек на два клироса с маль-
чиками. Тете Жене и дяде Мише отказано в визе. Может быть, это к лучшему, а то 
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ехать по контракту  — гибель. В общем, это случай исключительный: пока никому 
не отказывали в визе на работу. 

Воскресенье, 24 ноября / 7 декабря.
Утром был у обедни, все спрашивают о здоровье. Удается защитить церковь 

против секвестра. Организуется защита церкви против каких бы то ни было на-
падений. Проводили владыку всем сонмом. Мы приняли все необходимые меры. 
Народу из-за холода не очень много.  — После обеда спешили домой, где были 
трое Муравьевых, Миша Гончаров, Николай Шипов, Всев<олод> Палашковский 
и двое Острогорских109, которые остались на ужин и с которыми я вел очень ин-
тересный разговор относительно Лескова. Вечером у нас было большое собрание 
Братства. Многие говорили: Владыка, Ан<тон> Влад<имирович>, Вышеславцев, 
Бердяев и др.110  — Мать была у Шамие и Анциферовых111. 

Понедельник, 25 ноября / 8 декабря. 
Днем мотался по Парижу и приехал разбитый. Был у Трубецких. Утром при-

ходил Милорадович и чуть не на коленях умолял содействовать устройству лек-
ции Б.К. Зайцева112. Вечером доклад Бердяева и заседание Финансовой комиссии. 
Деньги чудесно идут со всех сторон, ссуда получена, дело спасено. Был у Ома-
на.  — Опасность коммунизма у всех перед глазами. Вечером сижу дома и работаю 
над перепиской. 

Вторник, 26 ноября / 9 декабря. Св. Иннокентия, еп<ископа> Иркутского. 
Наш местный праздник. Служили всенощное бдение, а утром великий по-

лиелей. Переписка Лескова занимает так много времени, что ничего другого не 
делаю, да и к тому же чувствую себя неважно. Забегал к M-lle Dugard. Несмотря 
на явные признаки коммунистической пропаганды, даже она ничего не замечает. 
Сергей Игнатович говорит, что положение не так скверно, как мы думаем. У Тани 
что-то вроде астмы, и все другие нездоровы. 

Среда, 27 ноября / 10 декабря.
Заходил Лев Ник. Липеровский, запретил мне выходить. Поэтому я не был 

вечером на заседании бюро всех студенческих кружков, но был днем у Dominois, 
который был очень рад моему «выздоровлению». Спешно переписываю Лескова. 

Четверг, 28 ноября / 11 декабря.
Утром  — дома, потом у Кульмана, аудитория возрастает, уже 32 человека. За-

ходил к Федорову113, переговорить о Нац<иональном> студ<енческом> союзе. Вече-
ром у Frček’а, у которого новые слушатели, много опытных и неопытных. В Кламаре 
Андрей Карпов114 свирепствует, ибо не желает никого принимать в Кружок. 

Пятница, 29 ноября / 12 декабря.
Спешу с переписыванием, поэтому сижу дома. Dominois говорил о гласных. 

К нему пришел очень симпатичный молодой человек. Он, оказывается, едет в Пе-
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тербург и в Москву в числе французской комиссии для посольства. Он спрашивал 
о жизни в Сов<етской> России и законодательстве. 

Суббота, 30 ноября / 13 декабря.
Эмигрантский Комитет бездействует. В  нем говорили все время о статуте, 

который нельзя согласовать (?) с французскими законами (?). Всем руководит 
Я.Л. Рубинштейн115. Наложен секвестр на русские имущества, между прочим, на 
ментоннскую и каннскую церковь. Вчера вечером было собрание Братства, гово-
рил В.В. Зеньковский116 о работе в Праге. Мало утешительного: начинают отка-
лываться под политическими или церковными предлогами (!?) Говорили о нашем 
движении, служили молебен и канон покаянный ко Господу, приготовлялись к 
принятию новых членов.  — Французы необыкновенно идут навстречу русским. 
Председатель суда сказал, что он снимет секвестр по первому заявлению, а му-
ниципальный советник заявил о желании в случае полицейских недоразумений 
способствовать церкви и самому идти объясняться в комиссариат. Упорно Та-
тищев портит все дело. Вечером был на исповеди после чудной всенощной. Не-
которые члены Братства не могли прийти вечером и явились утром. Прошло 
прекрасно, читали правило и акафист перед причащением. У нас был Сергей Ме-
тальников117. 

Воскресенье, 1/14 декабря.
В церкви торжественно. Служба великолепна, 6 священников сослужили 

митрополиту. Владыка посвятил в стихарь Ник<олая> Игнатьева118. Все идут на-
встречу и толпами заявляют желание принять участие в защите церкви. Днем я 
не мог быть на лекции Зайцева, так как чувствую себя плохо. У нас был Миша. 
Вечером был на собрании Братства: много новых, работа идет. Вас. Вас.119 говорил 
о ступенях духовной жизни.

Понедельник, 2/15 декабря.
Опять беготня, мало времени для работы. Утром заседание президиума бюро 

всех кружков. Решили вопросы о конференциях и журнале. Вечером был в союзе, 
но никого нет. Прямо разрываешься от работы и отсутствия времени.

Вторник, 3/16 декабря.
Пишу о Лескове, и это уже радостно.

Среда, 4/17 декабря.
Не был в церкви, а пишу Лескова. Днем Dominois вместо лекции мило бесе-

довал со мной и M-lle David о Праге и Чехии. Был у Липеровского и говорил о 
поездке в Англию.

Четверг, 5/18 декабря.
У Кульмана вновь то же самое, но приятно повторять со слов профессора, 

а не по записям. Разговаривал с Нат<алией> Ив<ановной>120, выяснил вопрос 
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скорого выхода Черной Книги. Комитет по изданию (Нат<алия> Ив<ановна>, 
Иосаф  Всев<олодович> Никаноров и я) работает дружно. Зовут меня в суббо-
ту к себе.  — Всенощная под Николин день торжественна. Служил митрополит, 
церковь была набита. После службы  — собрания для основания Братства защи-
ты церкви. Говорили мало и действовали решительно. Избрали правление, двух 
братьев, Сергея Матвеева, Ставровского и Карпова121. Ночью был на заседании 
правления Объединения. С трудом понимаем друг друга. Все озлобились на Объ-
единение и клевещут. 

Пятница, 6/19 декабря. День св. Николая
Утром прекрасная служба, молебен и панихида по Государе. Иподьяконство-

вал Ник<олай> Ив<анович> Левицкий122, так как Максим занят лекцией. Обедали 
дома. Днем был на лекции Frček’a, а вечером на собрании Братства Св. Троицы. 
Служили вечерню и краткий молебен Николаю Угоднику, а потом Катя Серико-
ва123 говорила вступительные слова с таким подъемом, что я почувствовал, что 
даже если Братство ничего больше не принесло, то одна эта победа уже велика, 
ибо люди совершенно переродились, а милый о. Александр был так растроган, 
что на коленях благодарил Господа.

Суббота, 7/20 декабря.
Карташев говорил со мной три часа об Академии, и главным образом об эк-

заменах. Необходимо устройство не столько предметной, сколько этической про-
верки кандидатов в Академию.  — На всенощной много народа, тепло, много дру-
зей.  — Вечером  — рождение Ирины Павловны, принесли ей цветов, говорили о 
личности и страшно спорили. Она и Наташа124 согласна с идеей перевоплощения, 
а Головины и мы протестовали. Hottinger (Jean)* рассказывал о большевицких 
приготовлениях и завтрашней манифестации. Миша Энден по дороге домой шу-
мел о политике и экономических вопросах.

Воскресенье, 8/21 декабря.
Как много знакомых! Все останавливают, расспрашивают. В Париже спокой-

но. После службы обедали у о. Иакова и поехали с ним на приходское собрание. 
Я «ex offi  cio»** проверяю билеты. К началу  — пусто, но к 3 часам собралось все 
великосветское общество: ни одного не то что простолюдина, но даже из академи-
ческой среды. Не знаю почему. Все знакомые: Шидловские, Шуваловы, Татищевы. 
Кн<ягиня> Ливен долго расспрашивала о Сереже. Ее сын Андрей125  — принял 
священство и служит в Болгарии. Доклад, в полтора часа, Коковцева и дополне-
ния митрополита прошли при единодушных рукоплесканиях, ни малейшего ин-
цидента, кроме разве того, что не впустили Ваню Толстого126 с невестой, но благо-
даря моему поручительству и это обошлось. Вчера был у старушки Обуховой, она 
привезла кипу писем от еп<ископа> Вениамина127 и одно из них  — нам. Владыка 

* Оттинжер (Жан) (франц.).
** «По долгу службы» (лат.).
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теперь в Донском кадетском корпусе вместе со своим келейником, стариком ие-
росхимонахом.  — Днем у нас была молодежь: Миша Гончаров, Гриша Острогор-
ский, Сергей Игнатович и Сергей Матвеев, которые ужинали. Я был на собрании 
Братства и Кружка. Вернулась Марианна Андрусова128. Я читал о литургии, но 
голова трещала, и я едва дошел до антифонов. Доклад читал Хирьяков129 о борьбе, 
любви за других, очень литературно и задушевно. Т.А. Аметистов хотел экзаме-
новать меня по латыни и греческому, но я ему ничего не мог сказать наизусть, из 
чего он извлек убеждение в моем незнании,  — на чем и ушел.

Понедельник, 9/22 декабря.
Манифестация не удалась.  — Подвожу итог работе. Мало времени. Наконец 

пишу дневник и работаю для Союза и для Лескова. Дядю Ваню не пустили в Вен-
грию благодаря проискам легитимистов, которые приняли униатского священни-
ка (?). Вечером был у нас в Союзе. Заседал триумвират: Карпов, Энден и я; решили 
очень много вопросов. Потом был у Федорова. Ан<тон> Влад<имирович> Карта-
шев шумел о репрессиях коммунистов. Искали для Нац<ионального> комитета 
лекторов. 

Вторник, 10/23 декабря.
Опять болен. К обеду у нас был Арк<адий> Ал<ександрович> Шумахер130 с 

женой и дочерью. Говорили очень много о Петербурге, о наводнении и о внешнем 
виде города. Жизнь дорога и трудна, но живут многие сносно, в последнее вре-
мя начали принимать даже гостей.  — Днем ездил в Версаль. В Префектуре были 
очень любезны, визу дали буквально в 3 минуты, так что я, приехав в 2.30, уже в 
2.40 уезжал из Версаля. Мне дали докторантскую стипендию. В Institut des Etudes 
Slaves* меня усиленно с этим поздравляли. Был у M-lle Dugard, которая меня ру-
гала за то, что я еще не зарабатываю денег и не думаю об обеспечении себя, живу 
на счет родителей. Лекция о «чуде» Н.А. Бердяева прошла хорошо. Слушателей 
чрезмерно. Из наших  — мать и братья. 

Среда, 11/24 декабря.
Получил от Rev. T. Tatlow131 приглашение на собрание, входные билеты и на 

железную дорогу, письмо об устройстве в Манчестере и 8 приглашений на обед 
high tea** от лорда мэра, bishop’a*** и других знатных граждан.  — Писал вечером 
письма, лежу, едва дышу. Братья вернулись поздно. 

Четверг, 12/25 декабря. Западноевропейское Рождество. 
С утра приборка в квартире и приготовления к приему. Днем были гости. 

Чувствуется праздник, все французы гуляют. Вчера сидели до 3 часов. На мес-
сах  — толпа непроходимая. У нас были: Миша Гончаров, Гриша Острогорский, 

* Институт славяноведения (франц.).
** Обед во второй половине дня (англ.).
*** Епископа (англ.).
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трое Муравьевых, Матвеев, Ольга Веригина, Сабурова, Нина Фермор, Карпов, М. 
Энден, Екат<ерина> Ант<оновна> и Ник<олай> Ант<онович> Шамие, М.Л. Кин-
дяков, Сладковский, Коля Шипов, Сергей Метальников, Лев Николаевич132. Пили 
чай, говорили, играли в шарады и веселились. Максим пошел провожать Карпова, 
который оставался с Мишей Острогорским ужинать.

Пятница, 13/26 декабря.
Был в английском консульстве, меня приняли очень любезно. Но визы не 

дали. Пришлось послать телеграмму Tatlow’у. У меня невыносимая зубная боль 
из-за починки второго зуба, так что я едва высидел на собрании Братства. 

Суббота, 14/27 декабря. 
Сижу дома, даже вечером не решаюсь идти на собрание Кружка в Кламаре. 

Поехал прямо в церковь. 

Воскресенье, 15/27 декабря.
Утром литургия. Приехал Николай Зернов133, мало изменился, он сегодня но-

чует у Слезкиных, а завтракает у кн<ягини> Репниной. Днем я был у Владыки, у 
которого был Mgr Graffi  n134, знаменитый издатель Patrologie Orientale (Migne)*. 
Он привлек меня на помощь, и завтра я пойду давать ему урок древнеславянско-
го чтения. Отвез владыку на лекцию отца Сергия135, который читал кратко, ясно и 
вразумительно, но немного слишком преуменьшил авторитет соборов и иерархии, 
хотя высказал вполне православную мысль об отсутствии в Церкви окончатель-
ного внешнего авторитета и о Вселенских соборах, сделавшихся таковыми вслед-
ствие их всеобщего признания, а не наоборот. Ему отвечали не по существу. Антон 
Влад<имирович> спал и поэтому говорил о непонятности доклада, который был 
очень прост. Трубецкой подтверждал авторитет. Никаноров сказал несколько дель-
ных слов о приходской деятельности в России. Вечером, до собрания, я был у Слез-
киных; впечатление плохое, денежные дела у них плохи. Миша вышел совершенно 
из моей сферы влияния, возгордился и немного дерзит. Когда я уходил, настроение 
было подавленное (у меня). Миша бежал за мной и полунасмешливо кричал: «Ипо-
дьякон, иподьякон!» 

Понедельник, 16/28 декабря.
Мое рождение. К обеду мать сделала прекрасный пирог с морковью. Пили ма-

лагу с тостом в мою честь. Кончена диссертация, получил массу подарков: от матери 
чудный несессер, от отца  — деньги, от братьев  — записную книжку и карандаш, от 
кн<ягини> Ирины Павловны и Vigilant’а  — чудный пирог при записочке через О. 
Головину136. К чаю был Андрей Карпов, а после Николай Зернов, который ночевал у 
нас, присутствовал на общей молитве, с которым братья очень сошлись. Визы пока 
не дали. Матвеев таинственно куда-то исчез и не пришел к нам к чаю.

* Восточной патристики (Миня) (франц.) (католический священник Жан Поль Минь (1800–1875) на-
чал выпускать эту патристическую серию).
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Вторник, 17/29 декабря.
Утром был Липеровский, говорил о письме Глубоковского137, который отве-

тил на приглашение читать лекции в Академии ругательствами (?!) митрополиту. 
О Господи! Доколе русские  — звери друг другу? В воскресенье мы все были на 
приеме у Кульмана. Были почти все слушатели. Говорили довольно оживленно.  — 
Днем был Богомолец138. Проводил дядю Ваню, но он не успел на поезд и вернул-
ся в церковь. За всенощной масса хлопот: со стихарями, порядком, устранением 
давки. Народу столько, что выдавили стеклянную дверь. И наверху, и внизу все 
набито. Митрополит и два священника служат, а остальные в разъезде. Человек 
12 стихарных. После всенощной уборка, ожидание поезда. Дома устройство но-
чевки. День утомительный. Ходили славить Христа к Владыке. 

Среда, 25 декабря [/ 7 января 1925]. Рождество Христово.
Получили массу поздравлений. Послали сами писем 50 самым близким, да 

и то едва хватило времени. Утром рано бегал на почту. Потом приготовления к 
службе. Встреча была со славою. Пели ничего себе, служба прошла гладко, были 
чудные сосуды и крест, данный Мих<аилом> Федоровичем патриарху Иакиму139 в 
1636 году.  — Дома  — праздничный стол. Евграф не вернулся еще из Нанси. Я бе-
гал в Sevres к Эндиным узнать о Сереже. Маленькие хозяйки меня угощали усер-
дно и мило вместе с Звегинцевыми. У нас к елке были гости. Аметистов шумел и 
мило рассказывал. Были Игнатовичи, Таня и Сережа. Напрасно ждали Евграфа. 
Вечером я еще раз был в Sevres. Удалось устроить Сережу. Максим целый день 
работал по украшению елки в школе. Забегал в Братство поздравить своих. 

Четверг, 26 декабря [/ 8 января 1925]. 
Беготня продолжается. Проводил Сергея в Fontainebleau*. Ек<атерина> 

Мих<айловна> его сама приведет к директору. Заехал в церковь, был у митропо-
лита и получил отпуск на Крещение, потом  — тысяча дел, езда по городу, заезд 
домой, елка в школе. Были Владыка и вел<икая> кн<ягиня> Мария Павловна140, и 
вместо 120 было человек 400. Давка невообразимая, веселье и крики, но ни одного 
задавленного в толкучке, и малыши остались довольны. Был английский пастор, 
оставшийся довольным. Миша Слезкин за хлопоты и старания по устройству и за 
прислуживание при молебне получил железную дорогу. Он был очень мил и сла-
вен, развит необычайно, но начинает возноситься. Помоги ему Господь на пути 
правом. После укладки были дома. Братья ездили в Кламар. Приехал Николай 
Зернов. Он был в Манчестере и восхищен приемом. Говорит об усилении церков-
ных стремлений студенчества, но уклон у них  — католический. 

Пятница, 27 декабря [/ 9 января 1925].
Утром сидел дома, а потом ездил в Версаль для паспорта Липеровскому. Был у 

M-gneur Graffi  n. Милый старик, пошел сейчас же осветить комнату. От камина за-
жег бумагу, засветил свечу в старом канделябре, и мы сидели за столом при свеч-

* Фонтенбло (франц.).
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ке. У него много посетителей, и я оставался всего 10 минут. Был у M-lle Dugard, 
она бранила меня за многое, но утешала по поводу жестокого письма*.  — Был у 
Шидловских, все были умилены, рады приходу. Был Бутя. Алексюшке позволили 
встать с постели и присутствовать на ужине с galete-кой141; боб достался ему, что 
было высшей точкой радости. Вечером сидели при елке, дядя Ваня рассказывал 
о Константинополе, о греках и о своих переживаниях.  — Таисию Ивановну Ли-
перовскую142 приняли в Братство. О. Александр приехал с запасными Дарами и 
причастил ее перед этим. 

Суббота, 28 декабря [/ 10 января 1925]. 
Был у Карташева, который читал об источниках унии и у M-gneur Graffi  n, от-

нес ему грамматику и Книгу для чтения. Вечером, после всенощной, забегал к Го-
ловиным, но не мог остаться на Vigilant’s, так как торопился в Братство, в которое 
так и не попал, ибо оно было не в Кламаре, а в Медоне. 

Воскресенье, 29 декабря [/ 11 января 1925]. 
Литургия без владыки прошла скоро. Видел Г.В. Глинку143: целовались и пла-

кали. Чудный он человек. Обедали вчетвером у Муравьевых. Обед чудный, перво-
классное вино, квартира хорошая, но обстановка слабая, так как им пришлось 
почти все купить самим. Днем сидели дома; чувствовал себя неважно. Дядя Ваня 
и тетя Аня были у Сережи в Fontainebleau. Братство устраивало елку, на которую 
собралось человек 25–30 бедных ребят. 

Понедельник, 30 декабря [/ 12 января 1925]. 
День рождения отца. Обедали мы у М.М. Фирсова144. Пир на славу: сперва за-

куски, пирог, водка-зубровка, потом мясо отварное с картофелем, фрукты, вино. 
Все чудно сделано мальчиком, который помогает при церковном доме. Он испро-
бовал уже 10 профессий. Вечером ели именинный пирог и был семейный ужин.

Вторник, 31 декабря [/ 13 января 1925].
После обеда возил Н.К. Кульмана к виконтессе Отман де Вилье145. Ездил в Вер-

саль за визами. Еду в Прагу. Год кончается тускло. Был на лекции Frček’а, а потом 
на молебне под новый год. В 12 часов выпили скверную шипучку и легли спать. 
Дядя Ваня и т<етя> Аня не приходили, т<ак> к<ак> это годовщина смерти Татуси. 
На вокзал нас вез русский шофер и не взял лишних денег за ночь.

1 Речь идет о младшем (втором по старшинству после Петра) брате, Максиме Евграфовиче 
Ковалевском (1903–1988), математике, духовном композиторе, регенте.

2 Владыка — митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868–1946), до революции архиепи-
скоп Волынский и Житомирский, участник Всероссийского церковного собора, эмигрировал в 
1920 г. в Константинополь, затем в Сербию, патриархом Тихоном и Высшим церковным управ-
лением на Юге России был назначен управляющим русскими приходами в Западной Европе, с 

* После этого было (зачеркнуто): На нее сочинение производит впечатление неизбежности революции 
в России, а они ведут в ней борьбу объективности с желанием защитить православие и царский строй (?!).
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1923 г. обосновался в Париже с местопребыванием при Александро-Невском соборе на улице 
Дарю.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960), историк, богослов, общественный и церков-
ный деятель. Был последним обер-прокурором Святейшего Синода и министром исповеданий 
во Временном правительстве. В эмиграции с 1919 г. П.Е. Ковалевский слушал его лекции по 
истории России на русском филологическом отделении Сорбонны.

Трубецкой Григорий Николаевич, князь (1873–1929), церковно-общественный деятель, 
младший брат философов Сергея и Евгения Трубецких, дипломат. В Гражданскую войну воз-
главлял управление вероисповеданий в правительстве генерала А.И. Деникина. В 1920 г. эми-
грировал в Австрию, член приходского совета храма в Вене, в 1924 г. переехал в Париж, был 
членом Комитета по сооружению Сергиевского подворья в Париже. Участник съездов РСХД.

Протоиерей Георгий Спасский (1877–1934) в 1923–1934 гг. был третьим священником 
Александро-Невского собора в Париже; в Первую мировую войну был главным священником 
Черноморского флота, в революционный период спас многих священников от большевистских 
расстрелов, был помощником епископа в Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировал вместе 
с Черноморской эскадрой в Бизерту, где служил настоятелем церкви морского корпуса Св. Пав-
ла в 1921–1923 гг. В 1924–1934 гг. член епархиального совета при митрополите Евлогии, лектор в 
Парижском религиозно-философском кружке. В русском Париже был широко известным про-
поведником и духовником множества людей.

Охотников — неустановленное лицо.
3 Керн Константин Эдуардович, впоследствии архимандрит Киприан (1899–1960), бо-

гослов, историк церкви, литургист. В  эмиграции с 1920 г. в Сербии, в 1926 г. окончил бого-
словский факультет Белградского университета, с 1927 г. иеромонах, в 1928–1930 гг. начальник 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, с 1936 г. в Париже, преподавал в Свято-Сергиевском 
православном богословском институте.

Слезкин Михаил Иванович (1914–1985), иподьякон. В 1920 г. эмигрировал вместе с роди-
телями в Югославию, учился в русской школе. С 1924 г. в Париже, член РСХД, прислуживал в 
Александро-Невском соборе, активный член созданного П.Е. Ковалевским Братства иподьяко-
нов и прислужников собора. Получив высшее образование, некоторое время работал в Лондо-
не помощником коммерческого представителя, потом снова вернулся в Париж, в 1940 г. учился 
в Свято-Сергиевском православном богословском институте, был членом приходского совета 
Александро-Невского собора. Его сестра Елена стала впоследствии монахиней Ольгой (Слезки-
ной), игуменьей Покровского монастыря в Бюсси-ан-От (Bussy-en-Othe). 

4 Священник Александр Калашников (1860–1941) был рукоположен уже в эмиграции, во 
Франции жил с 1923 г., был сначала разъездным священником, с 1924 г. духовным руководите-
лем Братства Святой Троицы, активно участвовал в РСХД; с сентября 1924 по май 1928 г. был 
настоятелем церкви Свв. Константина и Елены в Кламаре.

5 П.Е. Ковалевский писал в это время докторскую диссертацию о Н.С. Лескове, тема: «Ле-
сков, недооцененный бытописатель русской жизни»; защита диссертации состоялась в январе 
1926 г.

6 Муравьев Лев Николаевич (1905–1987), пианист, композитор, в эмиграции жил в Пари-
же, с 1926 г. выступал в концертных программах Русской академической группы, Российского 
музыкального общества за границей, Объединения русских писателей и поэтов; преподавал в 
Русской консерватории в Париже.

Липеровский Лев Николаевич (1887–1963), военный врач и религиозный деятель, эмигри-
ровал в 1920 г. через Сибирь, Дальний Восток и Китай, в 1922 г. участвовал в съезде Всемирной 
студенческой федерации в Пекине, затем жил в Праге, с 1925 г. в Париже. Активный участник 
РСХД. С 1925 г. дьякон, с 1934 г. священник, с 1946 г. протоиерей.

7 Митрополит Платон (Рождественский Порфирий Федорович, 1866–1934). Окончил Кур-
скую духовную семинарию (1887) и Киевскую духовную академию (1895); ректор Киевской ду-



185

П.Е.  Ковалевский. Дневники (октябрь 1924 — начало января 1925)

ховной академии (1902–1907), с 1902 г. епископ, депутат II Государственной думы; в 1907–1914 гг. 
архиепископ Алеутский и Североамериканский, с 1914 г. архиепископ Картлийский и Кахетин-
ский, с 1915 г. экзарх Грузии и член Священного синода. Участник Всероссийского поместного 
собора 1917–1918 гг. С 1920 г. в эмиграции, с 1921 г. в Америке, где в в том же году возглавил Се-
вероамериканскую епархию как временноуправляющий, в 1922 г. на III Всеамериканском соборе 
избран митрополитом всея Америки и Канады, в 1923 г. это избрание утверждено патриархом 
Тихоном. Но в том же 1923 г. обновленческое ВЦУ назначило своего управляющего Североамери-
канской епархией, и в 1924 г. митрополит Платон получил из советской России приказ об уволь-
нении от управления епархией. Однако созванный в Детройте собор объявил епархию «временно 
самоуправляющейся церковью» и подтвердил правление митрополита Платона. 

8 Сергей и Татьяна Игнатовичи, брат и сестра, знакомые Ковалевских (больше сведений о 
них не найдено).

9 Протоиерей Иаков Смирнов (1854–1936), с 1931 г. протопресвитер, с 1898 г. был настоя-
телем Александро-Невского собора в Париже.

10 Архиепископ Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич, 1873–1965). Окончил 
Тамбовскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (1897), в 1901 г. ректор 
Московской духовной семинарии, с 1906 г. епископ Серпуховский, викарий Московской епар-
хии, в 1914 г. епископ Холмский и Люблинский, в 1915 г. епископ Кишиневский и Хотинский, 
с 1916 г. архиепископ, участник Всероссийского поместного собора 1917–1918 гг. В 1919 г. эми-
грировал в Константинополь, член ВЦУ за границей, участник ряда архиерейских соборов 
РПЦЗ, с 1935 г. митрополит. С 1936 г. первоиерарх РПЦЗ и председатель Архиерейского синода. 
В 1950 г. переехал в США.

11 Сорокин Николай Дмитриевич, хормейстер. В эмиграции во Франции, жил в Париже; 
с 1920-х гг. руководил Русским национальным хором в Париже; в 1924 г. участвовал с коллек-
тивом в конкурсе хорового искусства, был удостоен трех дипломов и награжден как лучший 
дирижер.

12 Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954), русский религиозный мыслитель, в эми-
грации с 1922 г., сначала в Берлине, затем в Париже; преподавал нравственное богословие в 
Свято-Сергиевском православном богословском институте, был одним из редакторов журнала 
«Путь» и издательства «YMCA-Press», после Второй мировой войны жил в Швейцарии. 

13 Шаховской Дмитрий Николаевич, князь (1902–1989), с 1961 г. архиепископ Иоанн. 
Участник Гражданской войны, в эмиграции в Бельгии, окончил в 1926 г. историко-филологи-
ческий факультет Лувенского университета, редактировал литературный журнал «Благонаме-
ренный». В  1926 г. принял на Афоне монашеский постриг и поступил в Свято-Сергиевский 
православный богословский институт в Париже. С 1927 г. иеромонах, служил в Сербии в РПЦЗ, 
затем вернулся во Францию в юрисдикцию митрополита Евлогия, служил во Франции, в 1932–
1945 гг. настоятель Владимирской церкви в Берлине, с 1946 г. в США, в 1950–1975 гг. епископ 
Сан-Францисский. Поэт и писатель, писал под псевдонимом Странник.

14 Аметистов Тихон Александрович (1884–1941), епархиальный секретарь при митропо-
лите Евлогии (Георгиевском) (1922–1941). Участник Первой мировой и Гражданской войн, в 
эмиграции с 1920 г., через Константинополь выехал в Сербию, затем жил в Париже.

15 Успенский Николай Николаевич (1873–1946), зять митрополита Платона (Рождествен-
ского). Окончил Рязанскую духовную семинарию (1893) и Киевскую духовную академию (1897), 
директор тифлисской 2-й мужской гимназии (1916–1918). В 1920 г. эмигрировал в Болгарию, 
директор русской гимназии в Варне (1920–1925). В 1926 г. переехал во Францию, рукоположен в 
священника митрополитом Евлогием в Александро-Невском соборе в Париже, настоятель Ни-
колаевской церкви в Булонь-Бийянкуре (Boulogne-Billancourt) (1926). Уехал в США, настоятель 
Николаевской церкви в Филадельфии (1927–1932), протоиерей. 

16 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957), дипломат, общественно-политический де-
ятель, юрист, публицист. В 1917 г. был назначен Временным правительством послом в Париж 
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и оставался в положении посла до признания Францией СССР в октябре 1924 г. В 1924 г. воз-
главил Эмигрантский комитет, представлявший интересы русских эмигрантов во Франции. 
С 1922 г. председатель Московского землячества в Париже, с 1926 г. член юридической консуль-
тации Земгора, с 1927 г. председатель центрального комитета по организации Дней русской 
культуры. 

17 Валентинов Александр Александрович (1892–1957), наст. фамилия Ланге; писатель, 
журналист. Окончил юридический факультет Петербургского университета, участник Первой 
мировой и Гражданской войн. В эмиграции сначала в Чехии, затем во Франции, умер в Юго-
славии. Автор книг «87 дней в поезде генерала Врангеля» (Берлин, 1922), «Последние студенты» 
(Берлин, 1922); «Крымская эпопея» (Берлин, 1922; 5-й том Архива русской революции); «Штурм 
небес (Черная книга)» (Прага, 1924; Париж, 1925). В дневниках неоднократно упоминается по-
следняя, «Черная книга», посвященная гонениям на христиан в советской России, она в то вре-
мя только недавно вышла в Праге и активно распространялась в Париже, где готовилось ее 
переиздание.

18 Французский писатель Анатоль Франс (1844–1924), лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе 1921.

19 Самый младший из трех братьев, Евграф Евграфович Ковалевский (1905–1970, до-
машнее прозвище Графчик), один из основателей Фотиевского братства, в будущем создатель 
Французского православного богословского института св. Дионисия в Париже, епископ Иоанн 
Сен-Денийский и основатель Французской кафолической православной церкви, которая после 
смены нескольких юрисдикций осталась неканонической.

20 Миша Гончаров, друживший в эмиграции с братьями Ковалевскими, сын Михаила Фе-
доровича Гончарова (ум. 1942), церковного деятеля, жившего в эмиграции в Ницце, члена мест-
ного приходского совета. До революции семья владела усадьбой Авчурино под Калугой.

21 Мать П.Е. Ковалевского, Инна Владимировна Ковалевская, урожд. Стрекалова (1877–
1961), педагог; в Париже заведовала русским отделением при лицее Фенелон, преподавала в 
русской школе в Нанси и в русской гимназии в Булони.

22 Речь идет о митрополите Антонии (Храповицком, 1863–1936), первоиерархе РПЦЗ, и 
поэте Борисе Юлиановиче Поплавском (1903–1935).

23 Раевский Николай Иванович (1909–1989), дипломат, в эмиграции во Франции с 1924 г.; 
в 1926–1927 гг. учился в колледже, с 1937 г. служил в Иностранном легионе в Марокко; в 1945 г. 
репатриирован в СССР, затем вернулся в Париж, служил атташе в Австрии; похоронен на Новом 
местном кладбище под Парижем.

24 Митрополит Крутицкий Евсевий (Никольский Евгений Иванович, 1860–1922), в 1920 г. 
стал наместником Патриаршего Престола в Москве, был ближайшим помощником патриарха 
Тихона, председательствовал в Священном синоде; в 1922 г. заупокойную службу по нему воз-
главил сам патриарх Тихон.

25 Капнист Павел Алексеевич, граф (1906–1993), служащий, поэт, благотворитель. В эми-
грации с 1919 г., жил сначала в Италии, с 1923 г. во Франции, в Ницце, работал во французской 
рекламной фирме.

26 Палей Ольга Валерьяновна, графиня де Гогенфельзен, княгиня (урожд. Карнович, в пер-
вом браке фон Пистолькорс, 1865–1929), морганатическая жена великого князя Павла Алексан-
дровича, расстрелянного большевиками в 1919 г.; княгине, пережившей гибель мужа и сына, 
удалось вывезти в эмиграцию двух дочерей — Ирину и Наталью; с 1921 г. жила в Париже, ак-
тивно занималась благотворительностью. 

27 Ксения Александровна (Романова), великая княгиня (1875–1960), старшая дочь Алек-
сандра III, сестра Николая II, жена великого князя Александра Михайловича (1866–1933); 
в 1919 г. эмигрировала в Англию, активно занималась благотворительностью. Ее сын Федор 
Александрович Романов (1898–1968) был женат на дочери О.В. Палей, великой княгине Ирине 
Павловне Палей (1903–1990).
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28 Коковцов Владимир Николаевич, граф (1853–1943), в 1906–1914 гг. министр финансов, 
в 1911–1914 гг. председатель Совета министров, с 1918 г. в Париже, председатель Международ-
ного коммерческого банка, член приходского совета Александро-Невского собора на ул. Дарю. 

29 Оман Эмиль (Haumant, 1859–1942), французский славист, профессор Сорбонны. Высту-
пал оппонентом на защите докторской диссертации П.Е. Ковалевского в 1926 г.

30 Кирилл Владимирович, великий князь (1876–1938), сын великого князя Владимира 
Александровича и великой княгини Марии Павловны, двоюродный брат Николая II. В  эми-
грации жил в Финляндии, Германии, затем во Франции. 31 августа 1931 г. объявил себя главой 
династии Романовых и претендентом на престол. 

31 Осоргин Михаил Михайлович (1887–1950), церковно-общественный деятель. Окончил 
юридический факультет Московского университета, был причислен к Министерству внутрен-
них дел. Эмигрировал в 1921 г. сначала в Баден-Баден, затем в 1923 г. переехал в Париж. Именно 
он по просьбе митрополита Евлогия нашел здание для Сергиевского подворья и занимался его 
выкупом и реконструкцией. Член Комитета по сооружению Сергиевского подворья в Париже, 
с 1925 г. преподаватель церковного устава и церковного пения в Свято-Сергиевском православ-
ном богословском институте, псаломщик и регент хора Сергиевского подворья и администра-
тор прихода, духовный композитор.

32 Осоргина Елена Николаевна (урожд. графиня Муравьева-Виленская, 1893–1968), жена 
М.М. Осоргина. В эмиграции жила в Париже, участвовала в создании и работе прихода Серги-
евского подворья. 

Иоанн (Леончуков Гавриил Иаковлевич, 1866–1947), архимандрит, позднее епископ. Окон-
чил Одесскую духовную семинарию, с 1889 г. священник, с 1909 г. протоирей. В  1919 г. был 
командирован в Лондон, но не смог вернуться, служил в Париже и в Берлине. С 1923 г. архиман-
дрит, состоял в юрисдикции митрополита Евлогия, с 1924 г. во Франции, член епархиального 
совета и Комитета по сооружению Сергиевского подворья, с 1925 г. наместник Сергиевского 
подворья, с 1935 г. епископ Херсонский, викарий митрополита Евлогия. 

33 Третьяков Сергей Николаевич (1882–1944), промышленник, фабрикант, общественно-
политический деятель, в эмиграции с 1920 г. в Париже, член приходского совета Александро-
Невского собора на ул. Дарю; в 1929 г. был завербован Иностранным отделом ОГПУ, в период 
оккупации Франции разоблачен как советский агент, в 1942 г. арестован гестапо, расстрелян. 

34 Фидлер Александра Фердинандовна (1861–1939), род. в Санкт-Петербурге, в эмиграции 
во Франции, член правления Общества взаимопомощи русских женщин (1928). 

35 Имеется в виду Б.П. Вышеславцев.
36 Отец П.Е. Ковалевского Евграф Петрович Ковалевский (1865–1941), общественный 

и церковный деятель, выпускник Московского университета, член III и IV Государственной 
думы, служил в Министерстве просвещения, автор законопроекта о всеобщем школьном об-
разовании в Российской империи; участник Всероссийского церковного Собора 1917–1918 гг.; 
в эмиграции член приходского совета Александро-Невского собора в Париже и товарищ пред-
седателя правления Русской академической группы.

37 Бартошевич Борис Борисович (1897–1986), общественный деятель. Учился в Киевском 
политехническом институте, участник Гражданской войны, эвакуировался с Русской эска-
дрой в Бизерту (Тунис), с 1922 г. жил в Париже, учился на естественном факультете Сорбонны. 
С 1928 г. председатель Общества русских студентов для изучения и упрочения славянской куль-
туры, член Русской спортивной ассоциации. 

38 Речь идет о Вере Васильевне Неклюдовой (1862–1935), старшей сестре Сестричества при 
Александро-Невском соборе, члене приходского совета, основательнице и заведующей церков-
но-приходской школой при соборе. До эмиграции была фрейлиной и сотрудницей Красного 
Креста в Первую мировую войну.

39 Татищев Алексей Борисович, граф (1903–1991). Образование получил в Париже, с ран-
ней юности прислуживал в Александро-Невском соборе в Париже, был помощником П.Е. Ко-
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валевского и активным членом Братства иподьяконов и прислужников при соборе. В 1926 г. 
переехал в США, работал экономистом, с 1945 г. переводчик-международник. 

40 Коновницына Мария Акинфиевна (урожд. Суковкина, 1856–1941), жена графа Григория 
Ивановича Коновницына (1846–?), дочь тайного советника и статс-секретаря Акинфия Петро-
вича Суковкина. 

41 Речь идет о святом источнике Тихвинской иконы Божьей Матери в Раненбургской Пе-
тропавловской пустыни (пос. Рощинский, Липецкая область).

42 Вероятно, речь идет о семье инженера и математика Леонида Константиновича Морехо-
дова (ум. 1962), тоже жившего в Медоне (преподавал математику в Русском кадетском корпусе 
в Версале, давал уроки, читал лекции в Русском народном университете). 

Мадам Мате, французская знакомая Ковалевских, неустановленное лицо.
43 Струве Глеб Петрович (1898–1985), историк литературы и филолог-славист, в 1924–

1932 гг. жил в Париже и работал среди прочего секретарем Комитета по обеспечению высшего 
образования русскому юношеству за границей.

44 Кульман Густав Густавович (Kulmann, 1896–1961), швейцарский юрист, секретарь амери-
канской YMCA для работы среди русских эмигрантов в Германии, один из основателей РСХД и 
издательства «YMCA-Press»; в 1928 г. принял православие; женился на М.М. Зерновой; с 1936 г. 
работал в Комиссии по делам беженцев в Лиге Наций.

Евдокимов Павел Николаевич (1900–1970), православный богослов и церковный деятель, 
в эмиграции с 1920 г., с 1923 г. жил в Париже, первый секретарь РСХД во Франции (1924), окон-
чил Свято-Сергиевский православный богословский институт (1928) и защитил докторскую 
диссертацию на филологическом факультете университета в Экс-ан-Провансе (1942), с 1953 г. 
преподавал в Свято-Сергиевском институте (с 1959 г. профессор). Автор множества книг и ста-
тей о православии и духовной жизни, написанных на французском языке. 

45 Казем-Бек Александр Львович (1902–1977), общественный деятель, один из учредителей 
и председатель движения «Молодая Россия» (младороссы). В эмиграции с 1920 г., жил в Белгра-
де, Мюнхене, Монте-Карло, Париже, в 1942 г. переехал в США, в 1957 г. — в СССР. 

46 Иоаким (Левицкий Иван Акимович, 1853–1921), архиепископ Нижегородский и Арза-
масский, в 1900–1903 гг. епископ Гродненский и Брестский, был убит грабителями в 1921 г. близ 
Севастополя.

47 Острогорский Георгий Александрович (1902–1976), историк-византолог. В эмиграции в 
1921–1924 гг. жил в Германии, был слушателем Гейдельбергского университета (в 1925 г. защитил 
там докторскую диссертацию), в 1924–1925 гг. учился в Париже. В 1928–1933 гг. приват-доцент 
в университете в Бреслау, затем член правления Археологического института Н.П. Кондакова и 
профессор Педагогического института в Праге, с середины 1930-х гг. профессор Белградского 
университета, с 1948 г. основатель и директор Института Византии Белградского университета. 

48 Протопопов Сергей Васильевич, протопресвитер (1851–1932), окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию (1874), одновременно учился в Санкт-Петербургской кон-
серватории, священник, сотрудник церковных газет и журналов, в 1878 г. назначен на долж-
ность настоятеля Свято-Николаевского храма в Ницце, основал православные приходы в 
Ментоне и в Каннах, с 1884 г. протоиерей; в 1887–1921 гг. настоятель Елизаветинского храма в 
Висбадене, но с началом войны покинул Германию, служил в Париже и Марселе, в 1921 г. вышел 
за штат с приписанием к Николаевскому храму в Ницце, назначен благочинным приходов на 
юге Франции, с 1924 г. протопресвитер. 

49 Кулидж Джон Калвин (Coolidge, 1872–1933), американский государственный и полити-
ческий деятель, в 1923–1929 гг. президент США от Республиканской партии.

50 Эррио Эдуар-Мари (Herriot, 1872–1957), французский государственный и политический 
деятель, с 1905 г. мэр Лиона, в 1924–1925 гг. премьер-министр и министр иностранных дел, в 
1925–1926 гг. председатель палаты депутатов, в 1926–1928 гг. министр народного образования, 
в 1932 г. премьер-министр, в 1936–1940 гг. вновь председатель палаты депутатов.
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51 Вахрушев Петр Александрович (1867–1955), промышленник, церковный деятель, зани-
мался в Вятке кожевенным предпринимательством. В эмиграции во Франции, член Комитета 
по сбору средств для приобретения Сергиевского подворья в Париже, староста церкви Серги-
евского подворья (1925–1932), член Попечительского комитета Свято-Сергиевского православ-
ного богословского института.

52 Иннокентий, митрополит (Вениаминов Иван Евсеевич, 1797–1879), свт., первый право-
славный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, прославлен в лике свя-
тых как апостол Сибири и Америки.

Баранов Александр Андреевич (1747–1819), русский государственный деятель, первый 
главный правитель русских поселений в Северной Америке (с 1790).

53 Архиепископ Александр (Немоловский Александр Алексеевич, 1877–1960), с 1959 г. ми-
трополит, был правящим архиереем Северо-Американской епархии с 1918 г., в 1921 г. уволен на 
покой вследствие административных и финансовых беспорядков в управлении епархией, уехал 
в Европу, служил в Стамбуле, Брюсселе, Берлине. 

Епископ Евдоким (Мещерский Василий Иванович, 1869–1935), предшественник архие-
пископа Александра, с 1914 г. архиепископ Алеутский и Северо-Американский, его правление 
было связано со скандалами по поводу растрат церковного имущества; с 1918 г. архиепископ 
Нижегородский, в 1922 г. примкнул к обновленчеству в 1923–1925 гг. председатель обновлен-
ческого Синода. 

54 Под «живцами» имеются в виду представители «Живой церкви», или обновленчества.
55 Васильчиков Борис Александрович, князь (1860–1931), действительный статский со-

ветник, псковский губернатор, член Государственного совета, товарищ председателя Государ-
ственной думы. С 1920 г. в эмиграции сначала в Англии, затем во Франции. Член Комитета по 
сбору средств для приобретения Сергиевского подворья, член приходского совета. 

56 Шамие Николай Антонович (1887–1956), композитор, пианист, профессор Русской кон-
серватории в Париже.

57 Дмитриев Владимир Иванович (1879–1965), капитан 1-го ранга, способствовал матери-
альной поддержке Русской эскадры и Морского корпуса в Бизерте, участвовал в передаче судов 
Русской эскадры в Бизерте правительству Франции; в эмиграции жил в Париже, член Особого 
совещания по оказанию помощи чинам флота и их семьям, в 1924 г. избран в Русский комитет 
объединенных организаций; основатель и почетный председатель Морского собрания, председа-
тель Благотворительного комитета Морского собрания. Награжден орденом Почетного легиона. 

58 Эльяшевич (Ельяшевич) Василий Борисович (1875–1956), историк, правовед, благотво-
ритель, профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В эмигра-
ции во Франции, читал в Сорбонне курсы гражданского и торгового права, профессор Франко-
русского института. Член Комитета по сбору средств для приобретения Сергиевского подворья 
в Париже. В 1946 г. передал свое имение в Бюсси-ан-От в дар Покровскому женскому мона-
стырю.

59 Палашек (Палашёк) — возможно, прозвище В.С. Палашковского (см. о нем примеч. 109). 
60 Великий князь Николай Николаевич (1856–1929), генерал-лейтенант, двоюродный дядя 

Николая II, в Первую мировую войну верховный главнокомандующий Вооруженными силами 
России; в 1919 г. эмигрировал, с 1922 г. жил во Франции, в Антибе, глава Русского общевоинско-
го союза. Считался главным претендентом на российский престол, в 1924 г. отказался признать 
легитимность притязаний на престол великого князя Кирилла Владимировича.

61 Отман-де-Виллье (Отманн де Вилье) Дени Шарль Альбер, виконт де Сен-Жорж (1861–1924), 
французский врач, доктор медицины, кавалер ордена Почетного легиона, был врачом царя Нико-
лая II; женат на русской — Марии Ивановне Отман-де-Виллье (урожд. Зилоти), сын — Сергей.

62 Кульман Наталия Ивановна (урожд. Бокий, 1877–1958), филолог, историк, языковед, пе-
дагог, общественный деятель, во втором браке супруга профессора Н.К. Кульмана, в эмиграции 
с 1918 г., жила в Париже.
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63 Монзи Анатоль, де (de Monzie, 1876–1947), французский политический деятель, член 
Республиканской социалистической партии, с 1918 по 1940 г. занимал различные должности 
во многих правительствах, назначался министром 18 раз; именно он в 1922 г. выступил с пред-
ложением о признании СССР, с 1924 по 1927 г. возглавлял комиссию по делам России и вел 
переговоры с советскими деятелями. 

64 Протоиерей (с 1943 г. протопресвитер) Николай Сахаров (1869–1951) в 1913–1936 гг. 
служил вторым священником и помощником настоятеля Александро-Невского собора в Пари-
же, а в 1936–1951 гг. настоятелем собора; с 1924 г. член епархиального совета при митрополите 
Евлогии, основатель (1922) и председатель Парижского религиозно-философского кружка, в 
1919–1925 гг. законоучитель в Русской гимназии в Париже; в 1927–1940 гг. редактор епархиаль-
ного журнала «Церковный вестник».

Вдовенко Евгений Николаевич (1880–1944), второй дьякон собора на Дарю. 
65 Отман-де-Виллье Сергей Альбертович (Серж), виконт де Сен-Жорж (1902–1968), сын 

М.И. Отман-де-Виллье, преподаватель, церковный деятель, литератор; учился в Свято-Сер-
гиевском парижском богословском институте, преподавал в школах, писал по-французски о 
православии, переводил на французский язык литургические тесты.

66 Dominois, Доминуа Ф., французский богемист, профессор чешского языка и литературы 
в Национальной школе восточных языков в Париже. 

67 Фрчек Ян (Frček, 1896–1942), чешский славист, музыкант, в 1920-х гг. преподавал чеш-
ский язык в Школе восточных языков в Париже и организовывал концерты славянской музыки 
в Сорбонне, в 1930-х гг. подготовил к изданию в серии «Patrologia Orientalis» «Синайский евхо-
логий»; арестован и казнен нацистами во время оккупации Чехословакии.

68 Кульман Николай Карлович (1871–1940), филолог, литературовед, общественный де-
ятель, профессор, автор научных трудов по русскому языку, литературе и их преподаванию. 
В 1919 г. эмигрировал в Константинополь, затем в Париж. С 1922 г. декан русского отделения 
историко-филологического факультета Сорбонны.

69 Аббат Моисей — неустановленное лицо.
Мартель Антуан (Martel,1899–1931), профессор университета в Лилле, автор книги «Миха-

ил Ломоносов и русский литературный язык» (1933). 
70 Башкин Матвей Семенович (XVI в.), представитель реформистского движения, проис-

ходил из детей боярских, после осуждения ереси Башкина соборным судом 1553 г. был сослан 
в Иосифо-Волоцкий монастырь.

71 Репнина Софья Владимировна (1896–1974), княжна; в эмиграции жила во Франции, 
принимала активное участие в изготовлении облачений для храма Христа Спасителя в Аньере, 
член Русской православной культурной ассоциации в Аньере.

72 Соколовский Сергей Михайлович (1877 – после 1932), протоиерей; в эмиграции с 1919 г., 
был внештатным священником собора на Дарю на вакансии псаломщика и вел интриги в при-
ходе, чтобы получить место; с 1924 г. советский подданный и уполномоченный «Живой церк-
ви» во Франции, запрещен в служении митрополитом Евлогием; в 1930 г. выслан французским 
правительством в СССР. 

73 Мадемуазель Дюгар, французская знакомая семьи Ковалевских.
74 Веригина Ольга Михайловна (в замужестве Веригина-Можайская, 1903–1997), церковный 

и общественный деятель; в эмиграции с 1920 г., с 1924 г. жила во Франции, делегат первого Пше-
ровского съезда РСХД, активная движенка, преподавала в приходских школах, писала стихи.

75 Речь идет о патриархе Константинопольском Григории VII (Григориос Зервудакис, 1850–
1924), избранном патриархом в 1923 г. 

76 Першенева Клавдия Михайловна (1900–1985), активная участница РСХД, жила во Фран-
ции, в 1920–40-х гг. машинистка в издательстве «YMCA-Press», с 1927 г. казначей РСХД. 

77 Наложение секвестра было связано с признанием Францией советского правительства и 
установлением дипломатических отношений с Советским государством. 
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78 Татищев Борис Алексеевич, граф (1876–1949), дипломат, камергер, первый секретарь 
русского посольства в Париже, в 1920 г. генеральный консул российского посольства во Фран-
ции, в 1922–1934 гг. член приходского совета и церковный староста Александро-Невского со-
бора на Дарю.

79 Харитон, архимандрит (Дроботов Харлампий Давидович, ок. 1860 – после 1931). Окончил 
Таврическую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию (1885), одно-
курсник митрополита Антония (Храповицкого), иеромонах, архимандрит, до революции ректор 
Волынской духовной семинарии; эмигрировал во Францию, в 1924 г. работал на металлургиче-
ском заводе в г. Крезо, назначен митрополитом Евлогием настоятелем новосозданного прихода 
Александро-Невского собора в г. Крезо (1925–1926), в 1926–1927 гг. настоятель Свято-Николаев-
ской церкви в Вене, в 1927 г. перешел в РПЦЗ, настоятель Покровской церкви в Вене (1927–1931), 
затем переехал в Сербию, преподаватель духовного училища при сербском монастыре Раковица. 

80 Ольга Павловна Шувалова, в замужестве Родионова (1902–1992), дочь графини Алек-
сандры Илларионовны Шуваловой (1869–1959), члена Сестричества при соборе на ул. Дарю, и 
застреленного в 1905 г. графа Павла Петровича Шувалова.

81 Архангельский Александр Андреевич (1846–1924), русский хоровой дирижер, компози-
тор, автор хоровых и литургических сочинений и обработок народных песен; последние годы 
жил в Праге, где возглавлял общестуденческий русский хор.

82 Татищева Варвара Михайловна, графиня (урожд. Бибикова, 1878–1958), жена Б.А. Тати-
щева, окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге, в эмиграции в Париже, председатель 
Объединения бывших воспитанниц Смольного института, член Объединения сестер милосер-
дия Российского общества Красного Креста, член Дамского общества в память императрицы 
Марии Федоровны, активная прихожанка Александро-Невского собора (занималась сбором 
церковных пожертвований, продавала свечи). 

83 Елена Владимировна, великая княгиня (1882–1957), дочь великого князя Владимира 
Александровича и великой княгини Марии Павловны, двоюродная сестра Николая II, сестра 
великого князя Кирилла Владимировича. В эмиграции жила в Греции, Югославии и Франции, 
занималась благотворительностью.

84 Кружок, собиравшийся в доме великой княгини Ирины Павловны Палей, был назван 
Vigilant — «Вижиланты», от франц. vigilants — недремлющие, и задуман как кружок самооб-
разования с чтением докладов на различные историко-культурные темы; собирался в Париже в 
1923–1930 гг. П.Е. Ковалевский был секретарем кружка. 

85 Елизавета, принцесса Греческая и Датская (1904–1955), из рода Глюксбургов, дочь прин-
ца Греции Николая, четвертого сына короля Греции Георга I. После того как в 1917 г. его брат 
Константин отрекся от престола, семья принца Николая (жена Елена Владимировна Романова 
и трое дочерей: Ольга, Елизавета и Марина) эмигрировала во Францию. В 1934 г. Елизавета вы-
шла замуж за графа Карла-Теодора Тёрринг-Йеттенбаха. 

86 Романов Михаил Федорович, князь (1924–2008), сын князя Федора Александровича Ро-
манова и великой княгини Ирины Павловны Палей, родился в Париже 4 мая 1924 г. Ирина Пав-
ловна (1903–1990) активно занималась благотворительностью, в 1925 г. открыла под Парижем 
школу для девочек. 

87 Нольде Борис Эммануилович, барон (1876–1948), юрист, историк и теоретик права, ди-
пломат, до революции заведовал кафедрой международного права Санкт-Петербургского уни-
верситета, был юрисконсультом Министерства иностранных дел, в 1917 г. товарищ министра 
иностранных дел. В эмиграции с 1919 г. в Париже, председатель Учредительного собрания Рос-
сийского общества Лиги народов (1920), преподавал в Сорбонне, декан русского юридического 
факультета при Институте славяноведения. 

88 Мандельштам Павел Соломонович (1901–1924), инженер, с 1920 г. жил во Франции, 
окончил физико-математический факультет Сорбонны и Высший электротехнический инсти-
тут в Париже.
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89 Шереметев Борис Петрович, граф (1901–1987), женился в 1924 г. на графине Вере Дми-
триевне Менгден (1901–1993), позже семья переехала в Америку. 

90 Толстой-Милославский Павел Сергеевич, граф (1848–1940), действительный тайный со-
ветник, юрист, камергер Николая II; в эмиграции жил в Париже, с конца 1920-х гг. в Ницце, 
член Общества монархистов-легитимистов.

Великий князь Дмитрий Павлович (1891–1942), брат великой княгини Марии Павловны, 
штаб-ротмистр, спортсмен, участник убийства Распутина, в эмиграции сыграл значительную 
роль в становлении движения младороссов, покровительствовал скаутам.

91 Рышкова-Чекунова Светлана Яковлевна (урожд. Офросимова, 1903–1981), иконописец, 
художник, поэтесса, в эмиграции жила во Франции, член общества «Икона».

92 «Лига патриотов» и «Аксьон франсез» («Французское действие») — правые национали-
стические политические движения во Франции.

Плато Мариус (1886–1923), французский инженер, участник Первой мировой войны, гене-
ральный секретарь «Аксьон франсез», убитый французским анархистом. 

93 Бетлен Иштван, граф (Bethlen, 1874–1946), венгерский политик, в 1921–1931 гг. премьер-
министр Венгрии.

94 «Liberté» («Свобода») — швейцарская ежедневная газета на французском языке, выхо-
дит с 1871 г.; «Ecxelcior» («Эксельсиор», от лат. высший) — французская иллюстрированная 
ежедневная газета, выходившая с 1910 по 1940 г.

95 Дядя Миша — Леонтьев Михаил Евгеньевич (1881–1942), генерал-майор Генерального 
штаба, общественный деятель, участник Первой мировой (георгиевский кавалер) и Граждан-
ской войн. В эмиграции с 1920 г. в Югославии, работал землемером, в 1926 г. переехал в Па-
риж, где работал сначала электротехником, затем надзирателем в Высшей коммерческой школе. 
Председатель Союза чинов Северо-Западной армии, член Союза пажей и Общества офицеров 
Генерального штаба. 

Тетя Женя — его супруга, тетя автора дневника (сестра Е.П. Ковалевского) Леонтьева Ев-
гения Петровна (1875–1949).

96 Никаноров Иосиф Всеволодович (1873–1939), религиозный деятель, историк русской 
церкви. Был однокурсником А.В. Карташева по Санкт-Петербургской духовной академии, кан-
дидат богословских наук. В эмиграции в Константинополе, затем в Белграде, с 1923 г. в Париже. 
Был членом учредительного комитета Богословского института, преподавал в нем гомилетику 
и славянский язык. 

97 Под «Великим Государем» имеется в виду патриарх Тихон.
98 Дядя Тиша — Балкашин Тихон Александрович (1874–1943), подполковник, церковный 

деятель; окончил кадетский корпус, служил полицмейстером Александринского театра, смо-
трителем зданий кабинета императора Николая II. В  эмиграции жил в Германии, Эстонии, 
Финляндии, затем обосновался во Франции, в Ницце. Работал шофером, сторожем гаража. 
Член приходского совета Николаевского собора в Ницце, член Союза русских военных инвали-
дов, один из организаторов благотворительных вечеров в пользу Сестричества св. Ефросинии 
при ниццском соборе. Муж Евдокии Петровны Балкашиной (урожд. Ковалевской), тети автора 
дневника, сестры Е.П. Ковалевского.

99 Энден Михаил Николаевич, фон (1901–1975), писатель, журналист, экономист, обще-
ственный деятель. В эмиграции с 1921 г. во Франции, окончил юридический факультет Париж-
ского университета и Высшую школу политических наук, работал в банке. Участник РСХД. Ав-
тор книг и статей по русской истории и культуре, написанных большей частью по-французски. 

Шувалова Елизавета Павловна, графиня (1892–1975), сестра милосердия, поэтесса, препо-
даватель, бывшая фрейлина императрицы Александры Федоровны, в эмиграции жила сначала 
в Греции, затем в Париже, в 1950-х гг. переехала в США.

100 Вероятно, речь идет о Годневе Иване Алексеевиче (1897–1962), участнике Гражданской 
войны, с 1922 г. жившем в Париже и учившемся в Сорбонне на юридическом факультете.
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101 Соколов Николай Алексеевич (1882–1924), русский юрист, по поручению А.В. Колчака 
расследовал дело о расстреле царской семьи, собранные документы перевез сначала в Харбин, 
затем во Францию.

102 О приходе в Монтаржи см. в воспоминаниях митрополита Евлогия: Путь моей жизни: 
Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухи-
ной. М.: Моск. рабочий: ВПМД, 1994. С. 464–465.

103 Каллаш Мария Александровна (урожд. Новикова, 1886–1955), журналистка, писатель, 
религиозный деятель, печаталась в журнале «Путь», газете «Последние новости», литератур-
ный псевдоним Курдюмов.

104 Гавриил Константинович (1887–1955) князь императорской крови, с 1939 г. великий 
князь, полковник лейб-гвардии Гусарского полка, меценат, общественный деятель, участник 
Первой мировой войны. Эмигрировал в 1918 г. в Финляндию, с 1920 г. жил во Франции, сначала 
в Ницце, затем в Париже. 

105 Мильеран Этьен Александр (Millerand, 1859–1943), французский политик, в 1920–
1924 гг. президент Франции, в 1925–1940 гг. сенатор.

106 «Вечернее время» — ежедневная русская эмигрантская газета, выходившая в Париже в 
1924–1925 гг. под ред. Б.А. Суворина. Заметка П.Е. Ковалевского «Патриарший титул (истори-
ческая справка)» была опубликована 5 декабря 1924 г.

107 Иоасаф Всеволодович — Никаноров (см. примеч. 96). 
Суворин Борис Алексеевич (1879–1940), журналист, издатель, редактор газеты «Вечернее 

время».
108 Речь идет об архиепископе (с 1935 г. митрополите) Анастасии (Грибановском, 1873–

1965), с 1936 г. первоирархе РПЦЗ.
109 Шипов Николай Николаевич (1904–?), сын генерал-майора свиты его величества 

Н.Н. Шипова, в эмиграции во Франции. 
Палашковский Всеволод Сергеевич (1904–1979), в эмиграции во Франции, окончил фило-

логический факультет Сорбонны (1925) и Свято-Сергиевский институт (1932), прислуживал в 
соборе на Дарю, член Братства св. Фотия; в 1931 г. перешел в юрисдикцию Московской патри-
архии, профессор литургики во французском Православном богословском институте св. Дио-
нисия, с 1955 г. священник, служил в Скорбященской церкви в Париже, затем в Нуази-ла-Гран, 
с 1967 г. протоиерей.

110 Речь идет о собрании Братства св. Троицы, Ан. Влад. — А.В. Карташев.
111 Анциферов (Анцыферов) Алексей Николаевич (1867–1943), экономист, доктор полити-

ческой экономии и статистики. В эмиграции с 1920 г., жил в Париже, читал лекции на юриди-
ческом факультете Сорбонны, с 1922 г. председатель Русской академической группы; один из 
создателей Русского юридического факультета при Парижском университете — П.Е. Ковалев-
ский слушал там его курсы по экономической политике, по экономическому строю России, по 
методологии статистики. 

112 Зайцев Борис Константинович (1881–1972), русский писатель, переводчик, номинант на 
Нобелевскую премию в 1962 г., в эмиграции жил во Франции. 

113 Федоров Михаил Михайлович (1859–1949), политик и общественный деятель, благо-
творитель, создатель и глава Центрального комитета по обеспечению высшего образования 
русскому юношеству за границей, товарищ председателя Русского национального комитета, со-
редактор «Борьбы за Россию», непримиримый противник коммунистического режима.

114 Карпов Андрей Федорович (1902–1937), философ, художник, участник РСХД. В эмигра-
ции с 1920 г. в Париже, окончил философское отделение Сорбонны. Перед смертью выпустил 
книгу «Диалоги Платона». Умер, заразившись тифом во время поездки в Грецию. Некролог о 
нем в журнале «Путь» (1937. № 54) написал Н.А. Бердяев. 

115 Рубинштейн Яков Львович (1879–1963), адвокат, с 1929 г. председатель Комиссии по 
юридическому положению русских беженцев при Земгоре.
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116 Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962), философ и богослов, в 1924 г. профессор 
Русского педагогического института в Праге, пожизненный председатель РСХД. С 1926 г. в Па-
риже, профессор Свято-Сергиевского института. В 1942 г. рукоположен в священника, с 1944 г. 
протоиерей. Он в это время еще не переехал из Праги в Париж, и во время своих приездов по-
могал наладить работу местного кружка РСХД. 

117 Метальников Сергей Сергеевич (1906–1981), сын известного русского иммунолога, 
профессора зоологии Сергея Ивановича Метальникова, заведовавшего лабораторией в париж-
ском Институте Пастера. Семья эмигрировала в 1919 г. через Константинополь во Францию.

118 Игнатьев Николай Алексеевич, граф (1902–1985), сын последнего киевского губернато-
ра А.Н. Игнатьева.

119 Вас. Вас. — В.В. Зеньковский.
120 О Наталии Ивановне Кульман см. примеч. 62.
121 Матфеев (Матвеев) Сергий (ум. 1976), из семьи духовенства, в 1925–1926 гг. учился в 

Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, но покинул его из-за не-
согласия с софиологией прот. С. Булгакова, переехал в Югославию, окончил богословский фа-
культет Белградского университета, с 1930 г. священник в юрисдикции РПЦЗ, служил в Югос-
лавии, затем в Австрии, США, Германии, с 1949 г. протоиерей. 

Ставровский Алексей Владимирович (1905–1972), в эмиграции с 1920 г., окончил гимназию 
в Константинополе, слушал лекции в софийском Ближневосточном институте политических и 
экономических наук, а затем на философском и богословском факультетах Берлинского уни-
верситета. В 1920-х гг. был близок к евразийству. С 1924 г. во Франции. В 1925–1931 гг. основа-
тель и руководитель Свято-Фотиевского братства. Окончил филологический факультет Сор-
бонны. В 1931–1938 гг. член епархиального совета Литовской епархии Московской патриархии. 
После войны жил в Аргентине, в конце жизни в Мадриде. 

122 Левицкий Николай Иванович (1880–1930), коллежский советник, военно-морской чи-
новник, участник Гражданской войны, эвакуировался с Русской эскадрой в Бизерту, был ктито-
ром церкви на линкоре «Георгий Победоносец»; переехал в Париж, работал шофером.

123 Серикова Екатерина Сергеевна (в замужестве Меньшикова, 1901–1986), общественный 
деятель, доктор медицины; эмигрировала с семьей в 1920 г., жила во Франции, окончила меди-
цинский факультет Сорбонны; активная участница РСХД, с 1928 г. заведовала студенческим 
клубом при РСХД и практиковала в благотворительной амбулатории при Сергиевском подво-
рье; некоторое время жила в Алжире.

124 Палей Наталья Павловна, княжна (1905–1981), сестра великой княгини Ирины Павлов-
ны, работала манекенщицей и фотомоделью в Париже, затем переехала в Америку, актриса.

125 Ливен Александра Петровна, княгиня (урожд. Васильчикова, 1861–1929), благотворитель, 
председатель Московского общества поощрения трудолюбия, в эмиграции жила в Париже.

Ливен Андрей Александрович (1884–1949), кандидат юридических наук, предводитель 
дворянства Коломенского уезда, участник Гражданской войны, эмигрировал через Галлиполи 
в Болгарию, инициатор издания первого евразийского сборника «Исход к Востоку» (София, 
1921). С  1925 г. священник, состоял в юрисдикции РПЦЗ, настоятель Свято-Николаевской 
церкви в Софии (1925–1944), секретарь епископского совета при управляющем русскими при-
ходами в Болгарии (1925–1944), с 1930 г. протоиерей; поэт, художник, автор духовных стихов. 

126 Толстой Иван Михайлович (1901–1982), сын Михаила Львовича Толстого, внук Льва 
Николаевича, церковный регент, погребен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джор-
данвилле (США).

127 Речь идет о епископе Вениамине (Федченкове, 1880–1961), который в 1923–1924 гг. был 
руководителем православной миссии в Прикарпатской Руси. В 1925 г. по приглашению митро-
полита Евлогия переехал в Париж и был инспектором Свято-Сергиевского православного бо-
гословского института; в 1931 г. стал основателем и первым настоятелем храма Трехсвятитель-
ского подворья в Париже, оставшегося в юрисдикции Московской патриархии после перехода 



195

П.Е.  Ковалевский. Дневники (октябрь 1924 — начало января 1925)

митрополита Евлогия в Константинопольский патриархат. В 1947 г. епископ Вениамин вернул-
ся в СССР, почил в Псково-Печерском монастыре.

128 Андрусова Мариамна (Марианна) Николаевна (в замужестве Афанасьева, 1899–1979), 
дочь ученого-геолога, палеонтолога академика Н.И. Андрусова, позднее жена богослова и исто-
рика церкви протопресвитера Н.Н. Афанасьева, филолог, переводчик; эмигрировала с семьей в 
1920 г., жила в Чехии, активно участвовала в РСХД, затем переехала в Париж. 

129 Видимо, имеется в виду Николай Павлович Хирьяков, активный член РСХД, в 1920-х гг. 
проживавший в Чехословакии, затем во Франции, в 1930-х гг. член Содружества при Введен-
ской церкви в Париже.

130 Шумахер Аркадий Александрович (1855–1937), тайный советник, член Совета мини-
стра финансов, в эмиграции жил в Париже.

131 Татлоу Тиссингтон (Tatlow Tissington, 1876–1957), каноник, генеральный секретарь Бри-
танского студенческого христианского движения.

132 Шамие Екатерина Антоновна (1888–1950), сестра Н.А. Шамие, физик, математик, педа-
гог, с 1913 г. работала в физической лаборатории Академии наук в Санкт-Петербурге; в эмигра-
ции жила во Франции, в 1921 была приглашена М. Кюри на работу в Институт радиоактивно-
сти, где проработала до последних дней, автор более тридцати научных публикаций. 

Киндяков Михаил Львович (1877–1935), юрист, общественный деятель, в эмиграции жил 
в Париже, в 1924 г. член Наградной комиссии Российского общества Красного Креста, в 1926–
1933 гг. генеральный секретарь Комитета объединенных организаций, возглавляемого В.Н. Ко-
ковцовым.

133 Зернов Николай Михайлович (1898–1980), церковно-общественный деятель, философ, 
историк, богослов, активный член РСХД. В эмиграции с 1921 г., окончил в 1925 г. богословский 
факультет Белградского университета, затем переехал во Францию, в 1925–1932 гг. секретарь 
РСХД, один из первых редакторов «Вестника РСХД». Женился на Милице Лавровой. С 1934 г. 
жил в Англии, преподавал в Оксфордском университете, секретарь Англикано-православного 
содружества св. Албания и преп. Сергия. 

134 Его преосвященство Рене Граффан (Graffi  n, 1858–1941), французский прелат, профессор 
Парижского католического института, издатель первого тома «Сирийской патристики».

135 Речь идет о лекции прот. Сергия Булгакова «О непогрешимости церкви», прочитанной 
на публичном заседании Религиозно-философской академии Н.А. Бердяева. В прениях приня-
ли участие Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, А.В. Карташев, кн. Г.Н. Трубецкой и др.

136 Головина Ольга Евгеньевна (1873–1956) — медицинская сестра, педагог. В  эмиграции 
во Франции, в 1925 г. основала с сестрой в Брюнуа приют для девочек. Член Сестричества при 
Александро-Невском соборе в Париже. Одна из основателей и директор Русской школы кня-
гини Ирины Павловны в Кэнси-су-Сенар (Quincy-sous-Sénart), затем (с 1933) директор Очага 
неимущей русской девушки. После Второй мировой войны заведовала четверговой школой при 
Александро-Невском соборе. 

137 Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), историк церкви, академический бо-
гослов, в эмиграции профессор богословского факультета Софийского университета.

138 Скорее всего, речь идет о Богомольце Вадиме Михайловиче (1879–1936), прокуроре, в 
эмиграции преподававшем латынь и правоведение в Русской гимназии в Париже.

139 Михаил Федорович (1596–1645), первый русский царь из династии Романовых (с 1613). 
Патриарх Иоаким (Савелов Иван Петрович, 1621–1690), предпоследний патриарх Москов-

ский в досинодальный период (с 1674). 
140 Великая княжна Мария Павловна (1890–1958), дочь великого князя Павла Александро-

вича, внучка Александра II, в эмиграции с 1919 г., занималась изготовлением вышивки и кру-
жев, фотографией, благотворительностью. 

141 Алексей Иванович Шидловский (1916–1996), сын Марии Григорьевны Шидловской 
(урожд. Коновницыной) и Ивана Илиодоровича Шидловского.
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Во Франции по традиции в праздник Богоявления, по окончании рождественского пери-
ода, едят «королевские галеты» — пирог с сюрпризом, в котором спрятан боб (или бумажная 
золотая корона); тот, кому он попадется, избирается королем или королевой дня.

142 Липеровская Таисия Ивановна (урожд. Логовая, 1892–1925), супруга Л.Н. Липеров-
ского.

143 Глинка Григорий Вячеславович (1862–1934), сенатор, тайный советник, в Гражданскую 
войну занимал пост министра земледелия в правительстве П.Н. Врангеля. В эмиграции сначала 
в Константинополе, с 1924 г. в Париже, работал в Российском обществе Красного Креста и в Ко-
митете помощи русским инвалидам; был делегатом на Российском зарубежном съезде в 1926 г., 
в 1930-х гг. казначей совета франко-русского госпиталя в Вильжюифе.

144 Фирсов Михаил Михайлович (1873–1947), окончил Тамбовскую духовную семинарию, 
с 1911 г. псаломщик Александро-Невского собора в Париже. 

145 Отман-де-Виллье Мария Ивановна (урожд. Зилоти, 1866–1944), жена французского 
врача, в Париже держала религиозный салон, где бывали представители разных вероисповеда-
ний, участвовала в создании Франко-русского союза.
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«СЧИТАЙТЕ НАС СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ…»:

ИЗ ПЕРЕПИСКИ А.И. И Н.Д. СОЛЖЕНИЦЫНЫХ 

С Н.С. И Е.А. ПАШИНЫМИ (1975–1976)

Вступительная стат ья, подготовка текста и комментарии 
Г.А. Тюриной

«Милая, милая Елена Анатольевна! Захотелось написать Вам письмо просто 
так, ни о чем», — начало письма А.И. Солженицына к Е.А . Пашиной, датирован-
ного 26 июня 1976 г. Эти строки сразу останавливают на себе взгляд исследова-
теля, когда-либо обращавшегося к эпистолярию Александра Солженицына. Пи-
сатель, чья жизнь была подчинена грандиозной по масштабу творческой работе, 
никогда не обращался к своим адресатам «просто так» и никогда не писал — «ни 
о чем». Десятилетия литературного труда (и до высылки из СССР в 1974 г., и в 
годы изгнания, и по возвращении в Россию) протекали, по о пределению само-
го Солженицына, «в невыносимой плотности… движения… когда не яблоку, но 
подсолнечному семячку некуда было упасть, найти себе свободную выщербин-
ку» [Солженицын 2018, с. 610]. В Советском Союзе постоянной переписки у Сол-
женицына не было, ведь обнаружение вещественных свидетельств контактов с 
опальным писателем грозило неприятностями его корреспондентам. Общение с 
друзьями вынужденным образом протекало в условиях строгой конспирации1. 
Сердечную признательность своим тайным единомышленникам и помощникам 
самых опасных лет Солженицын письменно принес позже, в книге, написанной 
сразу после высылки в 1974 г. и опубликованной на родине только 20 лет спустя2.

Ураган корреспонденции со всего света обрушился на писателя, когда он был 
выдворен из СССР, — читатели всех континентов выражали изгнаннику под-
держку или недовольство, выступали с предложениями или критикой, просили о 
помощи, требовали автограф. На этот раз сдержанность Солженицына в откли-
ке была продиктована стремлением не расплескать сосредоточенность на работе, 
которую он с первых дней изгнания определил как главную цель жизни в ожида-
нии возможности возврата3. Некоторым корр еспондентам Солжениц ын о твечал, 

1 Все же короткий обмен письмами с различными адресатами велся Солженицыным и в эти годы. 
См., например, фрагменты его переписки с А.А. Ахматовой, Е.С. Булгаковой, Н.Г. Губк о, Ю.М. Лотманом, 
И.Н. Медведевой-Томашевской, В.А. Фаворским, А.Я. Яшиным и др., опубликованные в разных выпусках 
альманаха «Солженицынские тетради» (М.: Русский путь, 2012–2023. Вып. 1–9).

2 Очерки Пятого дополнения мемуарной книги «Бодался теленок с дубом», собранные под общим на-
званием «Невидимки», впервые были напечатаны с купюрами в журнале «Новый мир» в 1991 г. (№ 6–8, 11–
12). Первое полное издание: Солженицын А.И. Пятое дополнение. Невидимки // Солженицын А.И. Бодался 
теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996.

3 В первом же после высылки телеинтервью на вопрос журналиста, трудно ли привыкать к жизни на 
Западе, Солженицын ответил: «Конечно, трудно. Для тех, кто никогда не собирался покидать родину, привы-



198

АРХИВНОЕ: ПУБЛИКАЦИИ И ОБЗОРЫ ФОНДОВ ДРЗ

но тех, с кем у него сложилась многолетняя устойчивая переписка, было совсем 
немного4. Одна из таких личных линий рабочего и дружеского общения, длив-
шаяся беспрерывно на протяжении четверти века, протянулась в переписке Сол-
женицыных с Н.С. и Е.А. Пашиными (крайние даты 1975–1997 гг.). В 2012 г. эти 
документы поступили в собрание Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 
в составе большой коллекции Пашиных, разделенной при приеме на две части: 
библиотеку и архив (фонд 178; находится в обработке). Библиотека представлена 
82 редкими изданиями с дарственными надписями авторов, маргиналиями и ин-
скриптами — хроника литературной жизни послевоенной эмиграции5. Архивная 
часть собрания состоит из материалов, связанных с творчеством Солжен ицына, 
которые Пашины собирали сначала как увлеченные читатели, а затем — как по-
мощники писателя в работе с историческими источниками для эпопеи «Красное 
Колесо». В  архиве Пашиных отложились ксерокопии архивных д окументов и 
изданий начала XX в., множество автографов Солженицына (письма, черновые 
записки, рабочие материалы), фотографии, газетные и журнальные публикации 
1960–80-х гг. на разных языках. К передаче в фонд ДРЗ эти материалы готовила 
в начале 2000-х гг. Е.А. Пашина, сгруппировав их по виду документов (письма, 
черновые записи, ксерокопии, публикации и т. п.).

Переписка с Солженицыными представлена 97 оригинальными письма-
ми А.И. и Н.Д. Солженицыных (еще два письма написаны сыновьями писателя 
Степаном и Игнатом) и ксерокопиями писем Н.С. и Е.А. Пашиных (более 100). 
В  настоящее время это самое многочисленное собрание писем Солженицына в 
фонде государственного учреждения. Содержание переписки — обстоятельства 
и детали работы Солженицына над «Красным Колесом», обмен публикациями, 
дружеское общение, окрашенное теплыми тонами возникших в первые же дни 
знакомства доверительности и взаимной симпатии.

Николай Сергеевич (1908–1976) и Елена Анатольевна Пашины (1923–2007) — 
представители послевоенной волны русского рассеяния, обосновавшиеся в Па-
ло-Альто близ Стэнфорда (Калифорния) в начале 1960-х гг.6 Николай Сергеевич 

кнуть очень трудно. Но мы и не настроены привыкать. Я по горло занят работой, жена помогает мне, а впере-
ди у нас цель — возврат в Россию, чувствуем себя повседневно связанными с ней и поэтому, собственно, при-
выкать по-настоящему и не хотим. Мы верим, что вернемся. И для этого работаем» [Солженицын 1996, c. 90]. 

4 Самая продолжительная и насыщенная переписка связывала А.И. Солженицына с Н.А. Струве (1931–
2016), издателем его произведений с конца 1960-х гг. и близким другом семьи. Начиналась она, когда писатель 
жил в СССР, тайно, «по левой», затем, после высылки, стала открытой и регулярной и продолжалась до конца 
жизни Солженицына. В настоящее время напечатаны только отдельные фрагменты, в частности, в «Вестнике 
РХД» (2012. № 200. С. 171–176), «Солженицынских тетрадях» (2016. № 5. С. 228–312) и др.

Единственной опубликованной в полном объеме перепиской Солженицына являются взаимные 
письма с Л.К. Чуковской 1974–1993 гг., подготовленные к печати и откомментированные Е.Ц. Чуковской и 
Н.Д. Солженицыной. См.: альманах «Солженицынские тетради» 2012. № 1. С. 47–100; 2013. № 2. С. 43–92; 
2014. № 3. С. 11–50; 2016. № 5. С. 22–102.

5 См.: Егорова Н.А. Книжное собрание Пашиных (Пасхиных) в библиотеке Дома русского зарубежья 
им. А. Солженицына // Солженицынские тетради: Материалы и исследования, 2021. М.: Русский путь, 2021. 
С. 117–137. 

6 Николай Сергеевич окончил Литературный институт в Москве в 1938 г., поступил в аспирантуру . 
Не избежал ГУЛАГа. В 1941 г. ушел на фронт. В одном из боев под Вязьмой попал в окружение — плен, 
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в 1961–1976 гг. был профессором Стэнфордского университета, читал курс рус-
ской литературы. Вел семинар по изучению творчества Солженицына, написал 
на эту тему несколько статей. Елена Анатольевна работала библиотекарем в рас-
положенном в университетских стенах Гуверовском институте войны, революции  
и мира — одном из главных хранилищ архивных документов и публикаций по 
истории русской революции 1917 года7.

Знакомство Солженицыных с Пашиными состоялось в конце мая 1975 г., ког-
да писатель, нашедший после высылки из СССР пристанище в Цюрихе, предпри-
нял вместе с женой, Наталией Дмитриевной, первую поездку за океан — в Канаду 
и на Аляску в поисках возможного места для уединенной жизни и работы8. Успеха 
эта «экспедиция» не достигла, и Солженицын принял решение посмотреть рус-
ские поселения в американском штате Орегон. Самым прямым путем с Аляски 

концлагерь . После войны оказался в Гамбурге, с 1951 г. в США. Занимался литературной работой, научны-
ми исследованиями и переводами. Самый значительный — перевод романа Д. Оруэлла «1984» (совместно 
с В. Горевым), опубликованный журналом «Грани»: Орвелл Дж. 1984: роман / пер. В. Андреева, Н. Витова // 
Грани. Франкфурт-на-Майне, 1955. № 27/28. С. 3–67; 1956. № 30. С. 3–78; 1956. № 31. С. 3–49. В. Андреев — 
псевдоним В. Горевого, Н. Витов — псевдоним Н.С. Пашина. 

Биографические сведения взяты нами из обзора Н.А. Егоровой. См. выше, примеч. 5.
7 Гуверовский институт войны, революции и мира (англ. Hoover Institution on War, Revolution and 

Peace) — исследовательский центр в США, основанный в 1919 г. Гербертом Гувером как библиотека мате-
риалов, посвященных Первой мировой войне. В это же время был начат сбор документов так называемой 
русской коллекции, которая стала самым многочисленным и богатым собранием материалов по истории 
России за ее пределами.

8 В Цюрихе Солженицыны прожили два с половиной года. В конце июля 1976 г. они переехали в аме-
риканский штат Вермонт, где писатель купил участок земли и построил дом.

Е.А. Пашина на рабочем месте в архиве Гуверовского института. 
Стэнфорд, конец 1970-х гг. Архив А.И. Солженицына
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был перелет в Сан-Франциско, откуда Солженицыны, отложив иные планы, от-
правились в Стэнфорд, узнав о богатстве его архивных фондов9. Беглое знаком-
ство с Гуверовским архивом заставило писателя задержаться в нем на неделю, а 
также убеди ло в необходимости приехать снова для продолжительной работы. 
План этой будущей работы он разрабатывал вместе со своими новыми знакомы-
ми, о которых пишет в очерках изгнания: «За эти дни в Гувере мы подружились 
с симпатичной парой “вторых” эмигрантов — Николаем Сергеевичем Пашиным 
(братом писателя Сергея Максимова10), профессором русской литературы и языка 
Стэнфордского университета, и харьковчанкой Еленой Анатольевной, работав-
шей как раз в Гуверовском институте и обещавшей мне на будущее всяческое со-
действие. (И оно очень-очень потом пригодилось!)» [Солженицын 2021, с. 165].

Содействие состояло в помощи в выявлении документов и книг для работы над 
«Красным Колесом» — произведением, которое сам Солженицын называл главным 
в своей жизни. Писатель трудился над ним в течение полувека (замысел и первые 
черновые наброски датируются 1937 г., а окончательная ред акция последнего Узла за-
вершена в 1989 г.11). Все эти годы основой творческого процесса было собирание и 
изучение источников по истории революции, круг которых составили официальные 
государственные документы, пресса, воспоминания очевидцев, письма, фотодоку-
менты, литература рубежа XIX — первой половины XX в. (начиная с революцион-
ного движения в России в 1880-х гг., через сотрясения 1905 и 1907 гг. и Первую миро-
вую войну, которые Солженицын считал истоками катастрофы 1917 г.). В Советском 
Союзе эти документы были доступны только ограниченному кругу специалистов-
историков, анализировавших революционные события в свете официальной идео-
логической трактовки. Солженицын к необходимым ему фондам допущен не был, 
однако благодаря помощи друзей (в том числе из академической среды12) ему удалось 
собрать значительный документальный материал, позволивший написать Первый 
Узел эпопеи «Август Четырнадцатого» (издан в 1971 г.)13 и начать работу над Вторым, 
«Октябрем Шестнадцатого». Когда последовали арест и высылка Солженицына из 
СССР, была написана его значительная часть. Писатель впоследствии говорил, что 
не смог бы возобновить эту работу, если бы его жене не удалось тайно переправить 
за пределы Советского Союза рабочий архив и уже написанные фрагменты Второго 

9 См. описание этого путешествия: [Солженицын 2021, с. 156–165].
10 Один из псевдонимов писателя, поэта и драматурга Сергея Сергеевича Пашина (1916–1967). Самое 

известное его произведение — роман «Денис Бушуев» — входил в западных университетах в курс русской 
литературы. Сведения о нем содержатся в указанном очерке Н.А. Егоровой: см. выше примеч. 5.

11 См.: Александр Солженицын. Из-под глыб: рукописи, документы, фотографии: К 95-летию со дня 
рождения: [Выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина, 9 декабря 2013 — 9 февраля 2014]. М.: Русский путь, 2013. 
С. 74–75, 303.

12 Солженицын подробно изложил эту историю в очерках «Невидимки». Так, одним из тех, кто в 
конце 1960-х — начале 1970-х гг. добывал для Солженицына документы и книги, был П.А. Зайончковский 
(1904–1983), профессор исторического факультета Московского университета, один из самых авторитет-
ных специалистов по истории России второй половины XIX века. См.: [Солженицын 2018, с. 509].

13 Солженицын А.И. Август Четырнадцатого. Paris: YMCA-Press, 1971. Годом позже из печати вышел 
перевод на английский язык.
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Узла14. «Без этого был бы я тут, в изгнании, с вырванным боком, со стонущею душой, 
инвалид, а не писатель»15. Продолжение сочинения эпопеи стало для Солженицына 
спасительным якорем, позволившим сохранить себя в вихре общественного внима-
ния первых лет после высылки («вся Европа сговорилась, чтобы я ни строчки больше 
не написал, кроме автографов», — сетовал Солженицын). Жизнь в Цюрихе принесла 
ему счастливую возможность увидеть собственными глазами и исходить своими но-
гами места, о которых он писал в «ленинских» главах «Красного Колеса» (в 1975 г. они 
были изданы отдельной книжкой16), а знакомство с фондами Гуверовского института 
открыло новые перспективы построения всего массива текста эпопеи.

Впервые за много лет р аботы над этим произведением автор получил возмож-
ность открыто заниматься с историческими источниками. Впоследствии он вспо-
минал о первом посещении архива: «Для занятий нам отвели зал заседаний с пре-
огромным столом, на который теперь несли и несли по моему выбору картотеки, 

14 Для Солженицына это было главным волнением в первое время после высылки: «…Спасется ли 
мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, под-
хваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зерна 
(легче прятать)?; а последние годы и концентрированный “Дневник романа”, мой собеседник в ежедневной 
работе? и сама рукопись еще не оконченного “Октября”, тем более — не спасенного публикацией, как уже 
спасен “Август”? и еще, вразброс по Узлам, написанные отдельные главы?

Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще — сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне 
родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так 
уже и предсказывали, что меня ждет на Западе духовная смерть.)» [Солженицын 2021, с. 29].

15 [Солженицын 2018, с. 426].
16 Солженицын А.И. Ленин в Цюрихе: главы. Paris: YMCA-Press, 1975.

А.И. Солженицын в архиве Гуверовского института. Стэнфорд, 1976. 
Архив А.И. Солженицына
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описи, коробки хранений, подшивки, пачки мемуаров, книги, старые газеты. <…> Я 
метался по картотекам и описям, составляя на будущее план работы, но и впиваясь в 
одни, другие, третьи мемуары, и в никогда не виданные, не слыханные мною редкие 
издания» [Солженицын 2021, с. 165]; «Сколько же теперь находил и оброненных на-
мерений, невыполненного. Исторический роман, да такого охвата событий, — тут 
нет готовой науки. Теперь — и уже напечатанный “Август Четырнадцатого” стал 
казаться мне сильно неполным» [Там же, с. 185]. В метании по архивным фондам 
Солженицыну очень помогли Пашины, вызвавшиеся не только консультировать на 
месте, но и собирать, копировать и отправлять по почте нужные материалы после 
отъезда писателя из Стэнфорда. Николай Сергеевич начал делать выписки из доку-
ментов и изданий, следуя указаниям Солженицына, сформулированным во время 
их непродолжительной встречи в самом общем виде. Для выработки более четкого 
плана совместных действий Солженицыну нужно было приехать в Стэнфорд еще 
раз, и на более длительный срок. Такой приезд был намечен на апрель – май 1976 г. 
За два месяца до определенной даты, в феврале 1976 г., Николай Сергеевич Пашин 
скоропостижно скончался, а всю полноту поставленной мужем задачи приняла на 
себя Елена Анатольевна. С ее помощью во время второго посещения архива Солже-
ницын смог не только изучить нужные материалы, но и решительным образом ре-
организовать всю работу над эпопеей. Впоследствии он с признательностью писал:

«В Пало-Альто я останавливаюсь у Елены Анатольевны П ашиной. Муж ее, 
Николай Сергеич, вот недавно горячо бравшийся мне помогать, редкий образо-
ванный представитель Второй эмиграции, нашей самой закадычной, и с живым 
советским опытом и русской по сердцу, — умер только что, в феврале; так и обры-
ваются наши жизни на чужбине, хотя каждый теплит надежду, что вернется. Е.А., 
сохранно-русская душой, в завет умершему мужу чудесно и тихо мне помогает: 
возит из своей гуверской библиотеки домой все, что нужно, — и книги, и целые 
газетные подшивки. И это дает мне возможность первые три недели из восьми во-
обще не открываться, что я приехал: а то руководство Гувера тоже сразу потянет 
на банкеты, на речи, на встречи.

Начинается упоительный двухмесячный лет по материалам Февральской ре-
волюции» [Там же, с. 209].

Планомерное и безотрывное изучение документов архива привело Солжени-
цына к убеждению, что ключевым событием описываемой им исторической ка-
тастрофы была не Октябрьская социалистическая революция, как он считал пре-
жде вслед за всей специальной литературой в СССР, а имевшая место за полгода 
до нее революция Февральская, уничтожившая многовековое государственное 
устройство России. Большевики же только подобрали с земли уроненную Времен-
ным правительством власть, растоптанную к октябрю в пыль. Это открытие «со-
трясало саму систему Узлов», меняло «всю методику написания», «всю динамику» 
движения повествования, т. е. ставило перед автором задачу фактически начать 
всю работу заново17. Незначительная, казалось бы, хронологическая подвижка 

17 Солженицын в «Зернышке» много говорит о том, какое значение в его работе имел этот этап, напр.: 
«Хотя уже сорок лет я готовился писать о революции в России, вот в 1976 наступало сорок лет от первого 
замысла книги, — я только теперь, в Гувере, — в большом объеме, в неожидаемой шири — получил, пере-
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сюжетной линии потребовала ретроспективных отступлений в тексте на  годы (в 
первую очередь, к убийству Столыпина в 1911 г., допустив которое, по убеждению 
Солженицына, власть обрекла себя на гибель18) и десятилетия (к истории револю-
ционного террора 1880-х). Уже изданный и прочитанный во всем мире (!) Первый 
Узел «Август Четырнадцатого» подлежал полной переработке: но вая организация 
всей конструкции влекла за собой новую единую ритмику текста. «Мучительной» 
назвал писатель эту переделку, невозможную без помощи и поддержки Пашиных, 
обеспечивших автора необходимой документальной основой. В течение несколь-
ких лет писатель получал ксерокопии документов и публикаций, микрофильмы, 
выписки — перечень материалов для «Красного Колеса», предоставленных из ар-
хива Гуверовского института, состоит из сотен названий19. Решимость Николая 
Сергеевича, начавшего эту работу, и многолетняя преданность ей Елены Анато-
льевны стали неотъемлемой составляющей успешного завершения Солженицы-
ным этого беспрецедентного в истории отечественной литературы творческого 
проекта. Новая редакция «Августа Четырнадцатого» была закончена в 1977 г. и 
вышла в свет в 1983 г. в составе 20-томного «вермонтского» собрания сочинений 
Солженицына. Над следующими Узлами, «Октябрем Шестнадцатого», «Мартом 
Семнадцатого» и «Апрелем Семнадцатого», автор работал последовательно, они 
издавались в составе собрания сочинений по мере готовности до 1991 г.20 

В архиве Пашиных сохранилась фотография писателя, подаренная Елене Ана-
тольевне 6 июня 1976 г., с дарственной надписью: «Милой дорогой Елене Анато-
льевне с памятью о двух месяцах моей прекрасной работы в Пало-Альто — под 
ее кровом, при ее заботах и находчивой помощи. Солженицын». По прошествии 
почти полувека в память об участниках этой истории публикуем пять писем 
А.И. Солженицына (одно — в «соавторстве» с Н.Д. Солженицыной) 1975–1976 гг. 
А также самое первое письмо Н.С. Пашина (1975 г.), положившее начало их «уда-
ленному» сотрудничеству (печатается по машинописной копии, сохраненной 

щупывал, заглатывал материал. Только теперь обильно его узнавал — и, по мере как узнавал, происходил 
умственный поворот, какого я не ждал» [Солженицын 2021, с. 210].

18 Это было еще одним открытием, сделанным Солженицыным во время изучения документов 
Гуверовского архива, писатель неоднократно говорил об этом. Напр.: «Столыпин — выдающийся госу-
дарственный деятель вообще, и по масштабам разных столетий России. А в Двадцатом веке более круп-
ного государственного деятеля у нас не было. В своей ретроспекции я ведь отступил до начала царство-
вания Николая II, и мне пришлось невольно показать, что за первые одиннадцать лет его царствования, 
к 1905 году, практически так уже было много потеряно, что Россия была накануне гибели. И Столыпин 
сумел вытянуть Россию из этой бездны и поставить ее на прочный путь развития. Если бы Столыпин не 
был убит, еще несколько лет этого развития, решительно менявшего всю структуру, социальную структуру 
государства, не только ее экономику, — и Россию нельзя было бы свалить так легко. Я глубоко убежден, что 
убийство Столыпина, выстрел этот, решил судьбу развития России… <…> Это был выстрел — в Россию. Во 
всю нашу судьбу» [Солженицын 1997, с. 177]. 

19 См. об этом, напр.: Савельева Е.Н. Библиография «Красного Колеса»: столыпинско-богровский цикл 
// Солженицынские тетради: Материалы и исследования, 2023. М.: Русский путь, 2023. С. 102.

20 «Красное Колесо» в полном объеме составило ровно половину собрания сочинений Солженицына, 
заняв 10 томов из 20: Солженицын  А.И. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках. Вермонт; 
Париж: YMCA-Press, 1983–1991. Т. 11–20. Параллельно было предпринято отдельное издание 10 томов эпо-
пеи в мягкой обложке с теми же выходными данными.
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Е.А. Пашиной). Все письма публикуются впервые. Тексты представлены в совре-
менной орфографии, ошибки и опечатки исправлены по умолчанию, сокращения 
развернуты, сохранены авторские выделения (подчеркивания переданы курси-
вом). Приносим глубокую благодарность Н.Д. Солженицыной за разрешение пу-
бликации писем А.И. Солженицына, а сотрудникам архива Дома русского зарубе-
жья за помощь в подготовке документов к изданию.
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1

Н.Д. и А.И. Солженицыны — Н.С. и Е.А. Пашиным. 14 июня 1975

Portland,
14 июня 75

Милые-дорогие Елена Анатольевна и Николай Сергеич!
Сегодня кончается еще один наш «привал», совсем непохожий на преж-

ний1, — и новый путь, а там, что Бог даст.
За эти дни, хотя и полные богатых впечатлений, мы не раз вас вспоминали, 

тепло-тепло. Какие вы оба светлые и совсем «свои».
Мы и вам благодарны за все заботы и облегчения, что вы нам сделали, — и 

судьбе, что дарит хороших, добрых людей (можно ведь всяко натолкнуться, а на 
чужой стороне это еще больней, чем дома).

Всю почту получили2, спасибо большое. Теперь, я думаю, наша почтовая связь 
(с Цюрихом) будет постоянно. Пишите.

Всего вам самого-самого доброго, здоровья и покоя.
Ваша Наташа
Дорогие мои! Тепло вспоминаем Вас! Простите за хлопоты с пересылкой. 

Остальное когда-нибудь за один раз пусть институт пошлет в Цюрих3.

1 л. Автограф Н.Д. Солженицыной. Шариковая ручка. 

1 После отъезда из Стэнфорда Солженицыны посетили старообрядческие поселения 
в Орегоне. Затем в Портленде они разделились: Наталия Дмитриевна улетела в Цюрих, а 
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Александр Исаевич вернулся в Канаду для последней попытки найти подходящее место 
для переезда из Европы. См.: [Солженицын 2021, с. 166–169].

2 Речь идет о корреспонденции, адресованной Солженицыну, которую во время его 
путешествия по Америке направляли на адрес Стэнфордского университета. Впослед-
ствии все эти письма были пересланы в Цюрих.

3 Приписка рукой А.И. Солженицына.

2

Н.С. Пашин — Н.Д. Солженицыной. 27 октября 1975

[Пало-Альто]
27.10.75

Милая Наталия Дмитриевна!
Вместе с этим письмом отправляю два пакета материалов для Александра 

Исаевича. В одном — фотокопии военных сводок за март 17 г., в другом — 22 кар-
точки выписок. Половина из них — «Журнал заседаний Временного правитель-
ства». То, как я «подаю» Александру Исаевичу «Журналы», точно отражает мои 
двухмесячные поиски методов и формы работы: 3 первых протокола — почти до-
словная переписка, в двух других (особенно в последнем) я пытаюсь — хотя еще 
очень робко — кое-что ненужное отжать. Вообще же, мне кажется, что все эти 
«Журналы» Александру Исаевичу нужно было бы иметь в фотокопиях. Если же 
он думает иначе, я буду продолжать выписки в сжатом виде. (И только от руки, 
машинка удлиняет работу в 3–4 раза).

К военным сводкам я иногда добавляю важные или интересные сообщения, 
случайно оказавшиеся на газетной полосе рядом со сводками. Если не понадобят-
ся или будут мешать, отрезать их — и дело с концом.

После очень долгих поисков, после «просмотра» добрых двух десятков газет 
17-го года, после множества выписок, которые все потом пошли в корзину, — по-
сле всего этого убедился, что мне для начала идти надо не в ширину, а в глубину, 
т. е. не «читать» и уж тем более не «просматривать» сразу десяток газет, а глубочай-
ше вчитываться в одну, а уж потом переходить к другим, чтобы события освети-
лись с разных сторон. И вот я выбрал сравнительно нейтральные и объективные 
«Биржевые ведомости» и отработал их за 20 дней марта 17 г. (с 2 по 21-е; номеров 
за 1-е и 2-е у нас нет). И действительно, одна эта газета позволила мне полностью 
войти в курс событий и ощутить воздух эпохи. Не сомневаюсь, что дальше ра-
бота пойдет в 10–20 раз быстрее, потому что теперь вооружен знаниями основ-
ных фактов и лиц, и у меня есть ощущение их удельного веса. Есть и инструкция 
Александра Исаевича, хотя мне очень хотелось бы, чтобы именно теперь он (или 
Вы) указали бы мне, на чем надо сосредоточиться. Так много времени ушло на 
«учебу», что, быть может, я уже безнадежно отстал. Ни малейшей уверенности 
в том, что я делаю нужное, у меня нет, и не будет, пока не услышу от Вас хотя бы 
два (если не одобряющих, то вразумляющих) слова о ничтожно-малом сделанном. 
Впрочем, признаюсь: я решил, что, если Александр Исаевич даст мне теперь от-
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ставного, я все равно буду продолжать посылать ему материалы, пока не научусь 
делать это как Суперфин1. Ибо, если в конце концов пригодится хоть одна фраза, 
то и за это мне (как старухе с луковкой у Достоевского2 — помните?) простится 
многое — так я смотрю на труд Александра Исаевича.

Это письмо (как и материалы) я адресую Вам, потому что Александр Исаевич, 
по Вашему образному слову, «канул в писательство», и ответа я могу ждать только 
от Вас. Надо бы еще добавить кое-что о других (непериодических) материалах, на 
которые я наталкиваюсь в ходе моих поисков, я и без того наговорил уже слиш-
ком много. Так что до другого раза. 

Не знаю, как благодарить Вас за «Ленина в Цюрихе»3. Я уже проглотил его, те-
перь он переходит к Ляле4. Вещь — поразительная. И не только потому, что впер-
вые в мировой литературе Ильич является перед нами в натуральную величину — 
без обожания, без гротеска — совершенно таким, как он должен бы быть. А еще и 
потому, что книга охватывает несравненно больше, чем Ильич: чего стоят, напри-
мер, одни только сопоставления мирных звенящих швейцарских гор с мрачными 
заговорщическими монологами «вождя меньшинства» в цюрихской пивной (как 
не вспомнить мюнхенские пивные 32-го года?)! Ведь тут — все революционное 
движение — и прошлое, и сегодняшнее — весь этот столетний заговор головной 
теоретической мертвечины против жизни. По форме (и это тоже радостно взвол-
новало меня) «Ленин» странным образом восходит к самым истокам литератур-
ной деятельности Александра Исаевича — к «Ивану Денисовичу»: Ильич тоже 
не столько описывается, сколько самораскрывается в диалогах и во внутренних 
монологах…

Слава Богу, слава Богу, что дожили до такой книги!
Боюсь, как справятся переводчики. Очень сложная задача. 
Реакция западных «интеллектуалов» (и конечно радикалов) — предсказуема: 

«выдумки», «Солженицын — не историк» и т.п.). <…>5. 

2 л. Машинописная копия.

1 Габриэль Гаврилович Суперфин (р. 1943) — филолог, историк, источниковед, участ-
ник правозащитного движения в СССР, один из составителей «Хроники текущих собы-
тий», за что был арестован в 1973 г. и осужден на 5 лет заключения. До ареста помогал 
Солженицыну с добыванием архивных документов для «Красного Колеса»: «Еще был 
юный хрупкий умница Габриэль Суперфин, сверхталантливый на архивные поиски. Он 
сам прибрел, назвался на помощь мне и помог — по Гучкову (главы 39 и 66 “Марта”), и кое-
что общее по предреволюционной России. Не многое успел, но в момент его ареста в 1973 
я в интервью “Монд” нарочно выделил его участие в моей работе — чтобы дать бóльшую 
мировую огласку и тем защитить» [Cолженицын 2018, с. 550].

Еще раз Солженицын выступил в защиту Г. Суперфина открытым письмом в газете 
«Афтенпостен» 25 мая 1974 г. См.: Солженицын А.И. В газету «Афтенпостен» // Солжени-
цын А.И. Публицистика: в 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. Т. 2. С. 85–86.

2 Имеется в виду притча из романа «Братья Карамазовы».
3 Солженицын А.И. Ленин в Цюрихе: главы. Paris: YMCA-Press, 1975.
4 Елена Анатольевна Пашина.
5 Окончание письма в машинописной копии утрачено.
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А.И. Солженицын — Н.С. Пашину. 17 декабря 1975

17.12.75
[Цюрих]

Дорогой Николай Сергеич!
Простите, что отвечаю с разрывом в 50 дней — за которые у Вас возникали 

новые сомнения или апатия, или делалось что-нибудь не так. Но я был полностью 
выключен из общения с внешним миром (единственная возможность сделать се-
рьезную работу)... Аля1 же не решалась ответить Вам на все вопросы сама.

Отвечаю ниже, но весь смысл меняется от сообщения, которое я сейчас сде-
лаю Вам — и Вам, дорогая Елена Анатольевна!

Это — совершенно, доверительно, тайно, только для Вас двоих, и никому 
больше, ни одной живой душе: числа около 10 апреля я приеду в Palo Alto и на-
деюсь проработать с месяцок. Приеду на этот раз один. Так регулярно ходить в 
башню2 месяц, как я ходил, считаю просто опасным: калифорнийские террори-
сты застрелят — дорого не возьмут3. Уже по приезде объясню это начальству и 
попрошу (как члену Президиума!) дать мне особое частное разрешение на вы-
нос любого материала. А Елену Анатольевну буду просить возить мне и от меня 
эти материалы, некоторые копировать. В башню для общей ревизии буду ездить 
в недельку раз без регулярного расписания. — Заодно уже теперь прошу Елену 
Анатольевну подумать, где бы в Palo Alto снять мне на месяцок домишко или пол-
домишка, обязательно без неумных соседей4 и с крохотным двориком, чтобы я 
и сидел невылазно занимался. Если такая возможность откроется, так на Ваше 
решение — и снимите на тот срок «для своего друга».

Отсюда вывод, Ник. Серг., что скоро мы с Вами и совместно поработаем, и 
отработаем всю методичку. Поэтому мои ответы сейчас на Ваши вопросы носят 
характер оберегательный — чтобы Вы не делали лишнего или неправильного.

1) Размер листиков у Вас верный: можно добавить по сантиметру в ширину и 
длину, но не надо на такой толстой бумаге: не только затрудняется пересылка, но 
весь архив резко увеличивается в весе и объеме.

2) Почерк у Вас разборчивый, можете машинкой не пользоваться и писать 
даже мельче нынешнего.

3) Военные действия после февраля 1917 практически не велись, сообщения 
о них не имеют интереса, зря вы их и копировали. Напротив, «прихваченные» 
рядом материалы значительно интереснее, в них-то вся и суть.

4) Против накопления интересных фотокопий я нисколько не возражаю, но 
в этом д. б. система (подбираются вырезки на определенную тему, место, срок). 
Т. к. главной целью является не накопление их, а сразу же и отработка, то пока не 
увлекайтесь. Дорог не навал материалов, а совершенная выработка направления, 
сюжета.

5) Самые интересные поэтому у Вас — выписки тематические. Они лягут в 
какую-то более общую рубрику сразу, и такие можно делать, но лучше бы Вы при-
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держивались тех рубрик, которые я Вам оставил: тогда ячейки будут сразу запол-
няться, и не надо прочесывать повторно.

6) Журналы Временного правительства — очень интересны. Однако формаль-
ную сторону надо сокращать (полное титулование присутствующих, вводные 
фразы «в заседании участвовали, заседание открыто…»). Не разделять «Слуша-
ли», «Постановили» — но брать все интересные вопросы, постановку их — со-
кращать, решение — где конспектировать своими словами, а в важнейших давать 
цитатами. М. б., обработку протоколов Временного правительства отложить до 
моего приезда?

Я думаю, интереснее всего Вам пока (не пересылая мне ничего снова) сосредо-
точиться на ежедневном обзоре всех статей по данным разной прессы.

И нескольких темах, прослеживаемых по разной прессе, тоже.
7) Юмористические выписки смешны, но — не стоит тратить столько времени 

на них.
8) «Хронологический обзор событий» — самая безошибочная и несомненная 

работа.
Можно взять темы:
— Февральская революция в Москве (в Тамбове, в Ростове)
— сценки на петроградских улицах (на московских)
— «слобода!» («свобода», как ее понял неподготовленный народ)
— или любые из списка, который я Вам оставлял.
Желаю успеха! До скорой встречи.
Мы оба шлем Вам обоим сердечные пожелания, полюбили Вас.
       Ваш Солженицын
Языковые выражения отмечайте зеленым цветом.

2 л. Автограф А.И. Солженицына. Шариковая ручка.

1 Наталия Дмитриевна Солженицына.
2 Гуверовский архив и библиотека находятся в центральной башне университетских 

зданий.
3 «…Здесь, за границей, уже из полиции двух стран предупредили меня, что у между-

народных террористов — я на списке, да мне и так было ясно» [Солженицын 2021, с. 49]. 
4 Вероятно атрибут «неумные» по отношению к соседям Солженицын употребил, па-

мятуя о первом дне своего пребывания в Стэнфорде в июне 1975 г. Отказавшись от при-
глашения быть гостем у одного из университетских начальников, для сохранения незави-
симости Солженицыны поселились в университетской гостинице, по соседству с которой 
вечером начались танцы. «Динамики ревели просто неправдоподобно: мы в своей комнате 
должны были кричать друг другу в ухо, чтобы расслышать хоть слово, а закрывали окно — 
невтерпеж, по жестокой жаре и отсутствию кондиционера. <...> Грохот не утихал час за 
часом, это была пытка» [Солженицын 2021, с. 164, 165]. 
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А.И. и Н.Д. Солженицыны — Е.А. Пашиной. 9 февраля 1976

[Цюрих] 
9.2.76

Милая, дорогая наша Елена Анатольевна!
Потрясены, вместе с Вами душевно горюем и обескуражены смертью Николая 

Сергеевича! Мы наблюдали Вашу счастливую ладную жизнь — и вместе с Вами 
ощущаем сегодня этот удар. Мысленно будем с Вами эти дни последней разлуки.

Считайте нас своими друзьями, пишите, если нужна помощь.
И всякая другая поддержка. Может быть, мы окажемся и полезными Вам в 

наступающую тяжелую пору.
Если Вы никуда не уедете весной — то в те сроки, как договорились, я приеду, 

мы будем видеться и говорить.
Мы очень Вас любим.
Крепитесь, бодритесь.
Обнимаем Вас оба,
жму руку Вашему сыну.
Ваш Солженицын

1 л. Автограф А.И. Солженицына. Шариковая ручка.

5

А.И. Солженицын — Е.А. Пашиной. 11 марта 1976

[Париж]
11.3.76

Милая, дорогая Елена Анатольевна!
Все это время — часто-часто вспоминаем Вас и всем сердцем с Вами. Так по-

нятна Ваша окружающая пустота, и каждый предмет в доме напоминает, и кажет-
ся жить невозможным.

Ваше письмо застигло меня уже в путешествии по Англии и Франции (а сей-
час переезжаю еще и в Испанию) — все это совершаю не по потребности, а по со-
стоянию долга: раз меня слушают — надо сделать попытку повлиять на состояние 
Европы1.

Я сердечно благодарю Вас за повторное приглашение остановиться у Вас. Так 
и сделаем. Так горько, что Николай Сергеевич не дождался меня и не сможет по-
работать вместе со мной над русской историей, как он хотел. Но мне, конечно, 
очень удобно и для работы наилучше жить у Вас — и с Вашей помощью обеспе-
чить и скрытность, и безопасность, и наилучший обмен материалами, да и другое 
всякое. Хотел бы и надеюсь, что и я чем-то смогу Вас подбодрить и прибавить 
полноты в Вашу жизнь.
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Осталось мне выяснить, как добраться до Чикаго из Нью-Йорка или Босто-
на железной дорогой, в этом мне помогут друзья. Сообщу Вам телеграммой или 
телефонным звонком о дне приезда в Окленд. Это будет между 8 и 10 апреля, и 
тогда Вы меня встретите на машине2. Кроме Вас, о моем приезде в Стэнфорд ни-
кто знать не будет. Объявлюсь уже потом3.

Если у Вас ничего не изменится — можете мне больше и не отвечать, ждите 
моих сообщений уже в Штатах.

Крепитесь, держитесь, дорогая!
Обнимаю Вас,
Искренне Ваш Солженицын

1 л. Автограф А.И. Солженицына. Шариковая ручка. 

1 Главной темой выступлений Солженицына в феврале – марте 1976 г. в Европе было 
категоричное осуждение любой формы терроризма, к которому в то время были сочув-
ственны определенные культурные круги европейцев. Солженицын пытался доказать, что 
такое отношение губительно для любой страны. Особенно он переживал за Испанию, ко-
торую любил с юности, когда за нее воевали его сверстники. «…Я почувствовал, что так 
просто уйти в “Красное Колесо” не могу, не удастся. Что, как бы ни свистели все “Монды” 
и левее их, надо поехать в Испанию и открыто поддержать те силы, какие еще хранили 
ее, — да ведь и рядом с разломанной Португалией. А еще почувствовал — что не могу 
не поехать в Англию. Уезжая из Европы, уж теперь-то, верно, навсегда (после Америки 
когда-нибудь — сразу назад в Россию), — я не мог подавить жажду: поехать в Англию и 
высказать многое — за новое, за старое.

Правда, я уже разочаровался, я перестал верить в возможность живого убеждения и 
передачи опыта на словах. Еще Нобелевскую лекцию я строил на этом убеждении, и мне 
казалось, что даже при неназванных собственных именах все будет воспринято. Теперь 
я усумнился, что литература может помочь осознать чужой опыт» [Солженицын 2021, 
с. 194]. 

2 Пашины провожали Солженицына на своей машине после первого посещения 
Стэнфорда. Автомобильная тема, непременная в американской жизни, то и дело появля-
ется в переписке Солженицына с Еленой Анатольевной.

3 Солженицыну долго удавалось удерживать свое пребывание в Стэнфорде в тайне. 
Но все же «…от окружающего мира так сразу не унырнешь. Вот и в Гувере, едва я открыл-
ся, что — здесь, стал ходить в их Башню, — уже накидывают на меня петли: выступать! 
Один раз — на гуверском почетном приеме. <…> Другой раз — привозят мне вручать мно-
гочеканную американскую “Медаль Свободы”, — опять требуется речь. <…> Эти два вы-
ступления — уже вехи на новом моем пути. А слаще бы — совсем не выступать. (В русской 
эмигрантской колонии в Сан-Франциско справедливая обида: почему я у них не высту-
пил? Ну как разорваться? Всегда этот выбор: или работать, или “оказывать внимание”)» 
[Солженицын 2021, с. 213, 214]. 
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А.И. Солженицын — Е.А. Пашиной. 25 июня 1976

[Буффало]
25.6.76

Милая, милая Елена Анатольевна!
Захотелось написать Вам письмо просто так, ни о чем. О том, что часто  и сер-

дечно вспоминаю чудесные месяцы, проведенные у Вас, и нашу дружную жизнь. 
Что с удовольствием бы и еще повторил такие месяцы, да пока не предвидится. 
Сейчас окунулся в присланные стариками1 письма — и есть такие интересные и 
важные, что надо немедленно объезжать некоторых и беседовать с ними. И вот я в 
новой поездке, уже меньшего размаха — пока по штатам Нью-Йорк и Пенсильва-
ния, почему и пишу Вам из Буффало. Материалы-то никуда не денутся, а старики 
уходят. Заглядывал еще раз и в Канаду. У нас там (известный Вам адрес) — стро-
ительство и возня, и я пока мешаю, и мне бы мешали2.

Сочувственно присутствую в Вашей жизни, и всегда готов быть Вам полезен, 
чем смогу. Пишите, если когда что понадобится.

Спасибо за понимание, за дружбу, за помощь.
Обнимаю Вас и целую.
Ваш Солженицын
Андрею3 самый добрый привет!

1 л. Автограф А.И. Солженицына. Шариковая ручка.

1 «Старики» — представители первой волны русского рассеяния, свидетели револю-
ции 1917 г. В 1975 г. Солженицын публично обратился к ним через русскоязычные газеты 
с призывом писать воспоминания о пережитом. См. об этом в настоящем издании. С. 12, 
18–19.

В Буффало Солженицын встретился с бывшим капитаном В.Ф. Клементьевым, кото-
рый присылал свои воспоминания писателю «по левой» в СССР еще до его высылки. «Он 
был ниже среднего роста, но очень широк в плечах, видно, большой крепыш когда-то. Се-
дая щетина, а голова не поседела. Суждения, память, глаза — беззатменно ясные, а в голосе 
уже проявляется старческая мягкая прихриплость. Теперь он рассказал мне свою жизнь — 
и я убедил его писать воспоминания» [Солженицын 2021, с. 220]. Фрагмент воспоминаний 
позже будет издан в основанной писателем серии «Всероссийская мемуарная библиотека»: 
Клементьев В.Ф. В большевицкой Москве (1918–1920). М.: Русский путь, 1998.

2 Канадой здесь Солженицын называет свой вермонтский участок, на котором еще 
не завершилось строительство дома, поэтому писатель не мог там находиться постоянно. 
Переезд семьи из Цюриха в Вермонт состоялся 30 июля 1976 г.

3 Сын Н.С. и Е.А. Пашиных.
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А.А. Петров, М.А. Сергеева

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРУШЕВСКИЙ: 

ГУСАР, ПОЭТ, УЧЕНЫЙ

(По материалам архивного фонда 
Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына)

Настоящая статья представляет собой обзор документов фонда № 319 «Петру-
шевский Владимир Александрович (1891–1961) — полковник, участник Первой 
Мировой войны, участник Гражданской войны, вулканолог, поэт, общественный 
деятель». Корпус хранящихся документов отражает жизненный и творческий 
путь незаурядного ученого, имя которого остается практически неизвестным на 
родине.

Владимир Александрович Петрушев-
ский родился 4 (16) февраля 1891 г. в Москве. 

Он был первым ребенком в семье пору-
чика Александра Васильевича Петрушевско-
го (1865–1919) и его супруги Веры Сергеев-
ны, урожденной Маевской (1870–1942).

Древний дворянский род связан корнями 
с Польшей и Украиной1. Прадед Петрушев-
ского, Фома Иванович, приехал в Петербург 
из г. Белой Церкви, стал ученым-метроло-
гом. Дед В.А. Петрушевского, Василий Фо-
мич Петрушевский, в рамках своей военной 
службы занимался научной деятельностью, 
прославился как ученый-химик, автор мно-
гих нововведений в артиллерии, изобрета-
тель одного из вариантов динамита.2 

Он преподавал химию наследнику пре-
стола цесаревичу Александру Александро-
вичу (будущему императору Александру III) 
и великому князю Владимиру Александро-
вичу. Цесаревич стал крестным отцом Алек-

1 Об этом свидетельствует то, что род имел изначально польский герб «Радван».
2 Это вещество, названное в последствии «русским динамитом», было изобретено В.Ф. Петрушевским 

на полгода раньше открытия А. Нобеля.

Портрет В.А. Петрушевского — 
молодого офицера Уссурийского 

казачьего дивизиона с автографом. 
1913
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сандра Васильевича Петрушевского (будущего отца В.А. Петрушевского), кото-
рый при рождении был зачислен в пажи.

Казалось, его военная карьера была предрешена, но природная вспыльчивость 
привела к нескольким конфликтам, заставив на время уйти с военной службы. 

Ситуация выправилась после того, как он поступил офицером в Охранную 
стражу КВЖД и отличился при подавлении Боксерского восстания в 1900 г. 

Между Александром Васильевичем и его женой Верой Сергеевной, по заме-
чанию сына, В.А. Петрушевского, «были нелады», они расходились и сходились 
снова. В периоды примирения на свет появились многочисленные братья и се-
стры Владимира: Георгий (Жорж, 1894–19203), Вера (1902–1973), Валентина (Ляля, 
1904–1984), Василий (р. 1906, умер в младенчестве) и Михаил (1909–?). Служба в 
отдаленном краю пришлась Александру Васильевичу по душе, он вызвал сюда се-
мью (окончательно воссоединившись с женой), а затем был приписан к Уссурий-
скому казачьему войску. Семья жила на станциях КВЖД, затем в городах Иман 

3 Дата смерти предположительна. По свидетельству В.А. Петрушевского, его брат пропал без вести во 
время Великого Сибирского Ледяного похода.

Портрет В.Ф.Петрушевского.
1857

Фрагмент письма генерал-адъютанта графа 
[Б.А.] Перовского с выражением согласия 
наследника Александра Александровича 

(Романова) на крещение им новорожденного — 
Александра Васильевича Петрушевского. 

20 октября 1865
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и Владивосток, в последних имела собствен-
ные дома. В дальнейшем Александр Василье-
вич Петрушевский принял участие в Русско-
японской и Первой мировой войнах, в Белом 
движении. 

Владимир с 1901 по 1908 г. учился в 
Хабаровском кадетском, затем поступил в 
Санкт-Петербурге в Михайловское артил-
лерийское училище, через год перевелся в 
Николаевское кавалерийское училище, ко-
торое и окончил в 1911 г. Желая служить 
ближе к семье, Владимир Александрович по 
собственному желанию вышел хорунжим 
в Уссурийский казачий дивизион. Вслед за 
ним Хабаровский кадетский корпус и Ни-
колаевское кавалерийское училище окон-
чил и его брат Георгий, вышедший в офице-
ры в 1914 г. 

С началом Первой мировой войны Геор-
гий, ранее намеревавшийся вместе с братом 
служить в Уссурийском казачьем дивизио-
не, попросил о переводе на фронт и вскоре 
поступил в 5-й гусарский Александрийский 
Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк. 
Владимир Александрович, боясь, в свою оче-
редь, что уссурийские казаки пробудут всю 
войну в тылу, на Дальнем Востоке, также на-
чал хлопотать о переводе в полк, в котором 
уже сражался его брат. Перевод в алексан-
дрийские гусары состоялся 20 августа 1914 г. 
24 сентября В.А. Петрушевский женился на 
Антонине Афанасьевне Малышевой. С  мо-
лодой женой Владимир пробыл всего лишь 
три дня, после чего уехал в полк. 

На фронтах Первой мировой корнет 
В.А.  Петрушевский показал себя храбрым 
и инициативным офицером, удачливым в 
боях, его любили товарищи по оружию. Ме-
нее удачно сложилась судьба его брата Геор-
гия: он попал в плен в боях под Лодзью в де-
кабре 1914 г.

При отступлении разъезд, которым он 
командовал, остался на территории, занятой 

Портрет А.В. Петрушевского. 
[1910-е гг.]

Портрет В.А. Петрушевского в 
парадной форме 5-го гусарского 

Александрийского полка с автографом. 
Петроград, 1915
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противником, и ночью на привале один из местных жителей выдал их немцам. 
Георгию удалось вернуться из плена в 1916 г.

За время Первой мировой войны Владимир Александрович Петрушевский 
получил чин штабс-ротмистра, был награжден несколькими орденами: Св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость» (аннинское оружие) и 3-й степени с ме-
чами и бантом, Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и 2-й степени с 
мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В сентябре 1915 г. он был 
контужен и легко ранен, но вскоре вернулся в строй. В январе 1917 г. В.А. Петру-
шевский был назначен в стрелковый полк 5-й кавалерийской дивизии, где принял 
11-й гусарский (спешенный) эскадрон. Во время отступления русских войск от 
Риги он прикрывал эвакуацию города и отличился в арьергардных боях.

После развала армии, в декабре 1917 г. В.А. Петрушевский с женой уехал до-
мой, на Дальний Восток. Некоторое время числился по Уссурийскому казачьему 
войску, но вскоре выехал в город Харбин, где в марте 1918 г. поступил в отряд 
полковника Николая Васильевича Орлова (1870 — после 1939), во вновь форми-
рующийся конно-егерский дивизион ротмистра Виктора Владимировича Враш-
тила (1885–1920). В составе дивизиона принял участие в боях на Даурском фрон-
те в апреле 1918 г., затем командовал запасным эскадроном 2-го конно-егерского 
полка. В январе 1919 г. В.А. Петрушевский, произведенный в подполковники, по 
собственному желанию был направлен на Уральский фронт во вновь формиру-
емую 2-ю Уфимскую кавалерийскую дивизию. С марта возглавил Уфимский ки-
расирский полк в этой дивизии и участвовал с ним в боях против большевиков. 
Несколько раз недолго командовал бригадой и даже всей дивизией. В начале Ве-
ликого Сибирского Ледяного похода сдал полк заместителю из-за конфликта с 
начальником дивизии и двигался далее одиночным порядком. В  январе 1920 г. 
перед г. Нижнеудинском присоединился к колонне 12-й Уральской стрелковой 
дивизии, с которой и вышел в Забайкалье. За участие в походе был произведен 
в полковники. Не желая (согласно собственному свидетельству) служить у ата-
мана Григория Михайловича Семенова (1890–1946), В.А. Петрушевский 24 марта 
1920 г. выхлопотал себе отпуск домой, во Владивосток. Но перспектива службы 
«розовому» правительству Приморской земской краевой управы понравилась 
ему еще меньше. 

Единственной альтернативой был отъезд за рубеж; вскоре появилась возмож-
ность выехать на остров Ява (бывший тогда частью Голландской Ост-Индии). Пе-
трушевский воспользовался ею, и 25 августа 1920 г. он с женой на борту японского 
парохода покинул родину [Петров 2021].

Чужая земля встретила Владимира Александровича неласково: работы не 
было. Дополнительным ударом стал для него развод с женой. Супруги расстались 
в ноябре 1920 г., брак был бездетным.

Гражданская война обернулась трагедией и для других представителей семьи 
Петрушевских. Отец, Александр Васильевич, умер от воспаления легких во Вла-
дивостоке 25 февраля 1919 г. Брат Георгий служил в армии адмирала А.В. Кол-
чака и пропал без вести во время Великого Сибирского Ледяного похода. Мать, 
Вера Сергеевна, не выдержав потери мужа и сына, сошла с ума. Сестра Валентина 
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(Ляля) в 1922 г. оканчивала гимназию во Владивостоке. К моменту исхода Зем-
ской рати воеводы М.К. Дитерихса из Приморья она была помолвлена с мичма-
ном Алексеем Николаевичем Белым с посыльного судна «Аякс». Вместе с жени-

Фрагмент послужного списка 
В.А. Петрушевского за 1908–1920 гг. 

Заверен полковником К.Н. Скуратовым 
27 апреля 1929 

Свадебная фотография Веры Александровны Петрушевской, сестры В.А. Петрушевского, 
и Ивана Ивановича Поллица (Полица). Сидят, слева направо: Вера, Иван, неустановленное 

лицо. Стоят, слева направо: Михаил и Владимир Петрушевские. О. Ява. Декабрь 1923

Первая страница 
послужного списка 

В.А. Петрушевского за 
1908–1920 гг. 1920 
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хом она покинула Россию, их свадьба состоялась на корабле. В дальнейшем через 
Филиппины они перебрались в США, в г. Сан-Франциско. Старшая сестра Вера 
осталась во Владивостоке ухаживать за больной матерью, но после того, как бо-
лезнь стала прогрессировать, Веру Сергеевну пришлось поместить в лечебницу 
для душевнобольных, где она и скончалась в 1942 г. Опеку над оставшимся иму-
ществом взял страховой агент и друг семьи Петр Прокопьевич Хомяков, а Вера 
Александровна с младшим братом Михаилом сумела в 1923 г. выехать к брату на 
о. Яву. В декабре того же года она вышла замуж за русского эмигранта Ивана Ива-
новича Поллица (Полица). Михаил, которому было тогда 14 лет, еще три года до 
совершеннолетия жил в ее семье. 

В марте 1921 г. В.А. Петрушевскому удалось устроиться младшим чиновником 
в геологическую службу разведки вулканов Голландской Ост-Индии. 

Работа была тяжелая и опасная, — постоянно приходилось бывать в экспеди-
циях, спускаться в жерла вулканов. Параллельно он изучал голландский, индоне-
зийский и малайский языки. 

В течение 1920–30-х гг. В.А. Петрушевский рос по службе, вскоре он уже руко-
водил поисковыми партиями, осуществляя самостоятельные научные наблюде-
ния за извержениями вулканов.

Этой службе он отдал 30 лет жизни, принял участие в 280 экспедициях к мно-
гочисленным вулканам Индонезии. Он выпустил несколько научных брошюр на 
голландском языке, получил мировое признание как ученый-вулканолог. Его име-
нем был назван вулкан Петруш на острове Ломблен. К моменту ухода на пенсию в 

Фрагмент из дневника 
В.А. Петрушевского 
за 1–5 марта 1921 г. 

об устройстве на работу

Обложка одного из дневников 
В.А. Петрушевскогоза за 

1 января — 31 декабря 
1921 г. О. Ява, о. Сулавеси 
(Голландская Ост-Индия)
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1950  г. В.А.  Петрушевский 
возглавлял всю службу 
наблюдения за вулканами 
Индонезии. 

По мере продвижения 
по службе Владимир Алек-
сандрович сумел достичь 
определенного достатка и 
получил возможность бо-
лее активно участвовать 
в жизни русской военной 
эмиграции. Являясь убеж-
денным монархистом, он 
признал права на престол 
за великим князем Ки-
риллом Владимировичем 
и в 1924 г. вступил в ряды 
Корпуса Императорских 

армии и флота. В 1929–1930 гг. Петрушевский совершил путешествие в Европу. Во 
Франции он восстановил связь с объединением офицеров 5-го гусарского Алек-
сандрийского полка и некоторое время гостил в городе Ментон у руководителя 
объединения полковника Сергея Александровича Топоркова (1881–1961). Тогда 
же Владимир Александрович начал активно сотрудничать с Зарубежным союзом 
русских военных инвалидов (ЗСРВИ). Он организовывал вечера и читал лекции, 
собирал пожертвования. Эта деятельность была успешной, он не раз удостаивал-
ся благодарности от Союза, а в дальнейшем стал его почетным членом.

Дымящийся вулкан. Из коллекции фотографий В.А. Петрушевского. 11 июля 1932

Удостоверение топографа с фотографией и отпечатками 
пальцев В. Петрушевского. 25 июля 1927
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После возвращения из пу-
тешествия В.А. Петрушевский 
во второй раз женился на доче-
ри генерала Артура Адольфо-
вича Шмидта (1869–1937) Ма-
рии Артуровне Шмидт. В 1932 г. 
у них родилась дочь Ольга, а в 
1934 г. — сын Сергей. При рож-
дении сына В.А. Петрушевский 
обратился с письмом к бывше-
му донскому атаману генералу 
Петру Николаевичу Краснову 
(1869–1947), прося его стать 
крестным отцом новорожден-
ного, на что Краснов с готов-
ностью согласился. Крестной 
матерью Сергея стала баронес-
са Мария Дмитриевна Вран-
гель (1858–1944), мать генерала 
Петра Николаевича Врангеля 
(1878–1928). 

Будучи глубоко религиоз-
ным человеком, В.А. Петру-
шевский возглавил комитет, 
результатом деятельности ко-
торого стало открытие первой 
русской православной Благо-

В.А. Петрушевский в экспедиции на вершине вулкана Мерапи. 1931

Фрагмент письма П.Н. Краснова В.А. Петрушевскому 
с выражением согласия на крещение им Сергея 

Петрушевского (сына В.А. Петрушевского). 
1 декабря 1934
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вещенской церкви в городе Бандунг на о. Ява. В течение нескольких десятков лет 
он исполнял обязанности церковного старосты и казначея этой церкви. 

В 1934 г. Петрушевский заочно окончил Зарубежные высшие военно-научные 
курсы генерала Николая Николаевича Головина (1875–1944) в Париже. 

Начиная с 1914 г. по 1961 г. Петрушевский вел дневники. К сожалению, ориги-
налы за 1914–1919 гг. в ДРЗ отсутствуют, и неизвестно, сохранились ли они вообще. 
Однако при посещении Франции в 1929 г. Владимир Александрович предоставил 
копию дневников за 1914–1917 гг. полковнику С.А. Топоркову. Они напечатаны в 
книге «5-й гусарский Александрийский полк в Великой войне. По неопубликован-
ным мемуарам» [Петровский, Топорков, Петрушевский 2014]. 

В переданной ДРЗ части архива Петрушевского отложились 15 тетрадей его 
дневников, отражающих жизнь Владимира Александровича в эмиграции, и две 
научные тетради — наблюдения за вулканом Мерапи в центральной части о. Ява 
с многочисленными зарисовками и схемами. Это поистине бесценные материалы, 
но малоразборчивый почерк автора затрудняет работу с ними. Записи в научных 
тетрадях сделаны на голландском языке. 

Помимо дневников, В.А. Петрушевский вел работу по написанию хроники 
своего рода. Эта рукопись передана ДРЗ в виде копии (на CD-диске) вместе с 

М.А. Петрушевская 
с сыном Сергеем 

и дочерью Ольгой. 
1946

Благодарственная грамота Тихона, 
архиепископа Западно-Американского, 

В.А. Петрушевскому за усердное исполнение им 
обязанностей старосты-казначея в Свято-
Благовещенской церкви. 3 (16) марта 1949
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большим корпусом документов, собранных в качестве приложения к ней (файлы 
с CD-дисков распечатаны и сформированы в несколько дел (единиц хранения)). 
Известно, что во время путешествия в Европу в 1929 г. Петрушевский заезжал 
в Польшу, где встречался с родственниками и подробно расспрашивал их обо 
всех родственных связях. Судя по некоторым имеющимся в архиве документам, 
Владимир Александрович задумывался 
и над написанием полноценной книги 
воспоминаний, но ограничился лишь 
краткими набросками. Эти заметки по-
зволили уточнить судьбу его родите-
лей, а также братьев и сестер. 

В состав архива входят также до-
кументы В.А. Петрушевского, позво-
ляющие уточнить обстоятельства его 
службы в русской армии, в Белых ар-
миях на Востоке России, в эмигрант-
ских военных организациях. Гораздо 
меньше представлена в архиве личная 
переписка Петрушевского, которая на 
деле была весьма интенсивной. В фонд 
попали лишь отдельные разрозненные 
письма к нему и буквально единичные 
листы его писем к другим людям. Из-
вестно также, что он был увлеченным 
собирателем и имел солидную коллек-
цию старинных монет, но сохранилось 
лишь описание этой коллекции в одном 
из дневников. 

Рисунки В.А. Петрушевского из тетради с дневниковыми записями наблюдений 
над вулканом Мерапи. 1930, 1931

Генеалогическое древо рода Петрушевских 
[первая половина XX в.]
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В.А. Петрушевский писал стихи начиная со времен учебы в Хабаровском ка-
детском корпусе и до самой своей смерти. При жизни автора вышли два его сбор-
ника: «Над Амуром» (Хабаровск, 1912) и «Родине» (Париж, 1929). Последующие 
книги стихов были опубликованы уже после его смерти: в 1966 г. в Австралии 
и 2004 г. в США [Петрушевский 1966, Петрушевский 2004]. В стихах Владимир 
Александрович сам себя называл «баяном на чужбине». У него достаточно много 
слабых произведений, но немало и таких, в которых пронзительно точно выраже-
ны чувства русского офицера, представителя военной эмиграции. 

Неудивительно, что многие бывшие офицеры считали именно его вырази-
телем своих переживаний, и его стихи пользовались большой популярностью в 
эмигрантской среде. Они печатались в различных журналах, календарях, про-
граммах благотворительных вечеров. По-видимому, с этим связаны и его успехи 
в деле сбора средств для русских инвалидов и для монархических организаций. 
В переписке многие адресаты (в том числе и П.Н. Краснов) хвалили стихи Влади-
мира Александровича. 

В переданной ДРЗ части архива оказалось шесть тетрадей стихов В.А. Петру-
шевского (как чистовых, так и черновиков), а также разрозненные листы с черно-
выми стихотворными записями.

В 1939 г. В.А. Петрушевский с семьей предпринял второе путешествие в Евро-
пу, побывал во Франции и в Латвии (где проживали родственники жены), но на-
чавшаяся Вторая мировая война заставила их поспешно вернуться на Яву. В даль-
нейшем Владимир Александрович не принимал участия в боевых действиях, но в 
Индонезии ему пришлось пережить период японской оккупации. В это время он 

Стихотворения из сборника В.А. Петрушевского «Родине». Париж, 1929
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не вел дневников, но позднее составил 
«Хронику войны 1939–1945 годов» (по 
газетным публикациям).

Судьбы родственников Владимира 
Александровича в годы войны сложи-
лись следующим образом. Его младший 
брат Михаил с 17 лет самостоятельно за-
рабатывал себе на жизнь. В начале войны 
он был призван в голландскую армию, 
взят в плен японцами и отправлен в ла-
герь для военнопленных. В архиве сохра-
нилось несколько писем В.А. Петрушев-
ского к брату после освобождения того 
из заключения в 1945 г. Семейство Пол-
лиц (Полиц) еще до войны переехало в 
Китай и по ее окончании сумело эмигри-
ровать в США, где уже проживала другая 
сестра Петрушевского  — Валентина. 

В 1950 г. здоровье В.А. Петрушев-
ского пошатнулось, он вынужден был 
выйти в отставку и переехать с семьей 
в Австралию, в город Сидней. Здесь он 
продолжал широкую общественную деятельность. В  1951 г. Петрушевский был 
назначен начальником Австралийского округа Корпуса Императорских армии и 
флота, а затем и заместителем командира корпуса на Дальнем Востоке. В послед-
ние годы жизни он был членом следующих эмигрантских объединений (в некото-
рых занимал видные должности):

полномочный представитель в Австралии Союза ревнителей священной па-
мяти Императора Николая II,

глава полкового объединения 5-го гусарского Александрийского Е.И.В. Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полка,

пожизненный член Объединения бывших воспитанников Николаевского ка-
валерийского училища,

постоянный член правления Австралийского общемонархического фронта,
представитель Высшего монархического совета в штате Новый Южный Уэльс,
почетный член, представитель и попечитель Зарубежного союза русских во-

енных инвалидов в Австралии,
почетный председатель Общекадетского объединения в Сиднее,
почетный казак Общеказачьей станицы в Сиднее,
почетный член правления Организации русских юных разведчиков в Сиднее, 
почетный член-попечитель Совета Музея русской конницы в США,
почетный член Союза и председатель Австралийского отдела любителей рус-

ской военной старины, 
член Суда чести Русского дома в Сиднее,

Стихотворение В.А. Петрушевского 
«Россия» из сборника «Мои мечты и грезы». 

Февраль 1919
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член объединения бывших юнкеров Михайловского артиллерийского учи-
лища.

член Ревизионной комиссии Свято-Петропавловского собора,
член Австралийского нумизматического общества.
В феврале 1961 г. было торжественно отмечено 70-летие В.А. Петрушевского, 

а вслед за ним и 50-летие со дня получения им первого офицерского чина. Здо-
ровье юбиляра резко ухудшалось, и 30 августа 1961 г. Владимир Александрович 
скончался. Он был похоронен на русском кладбище в Руквуде (Сидней).

На июнь 2019 г. были живы дети В.А. Петрушевского: сын Сергей Владими-
рович, проживающий в г. Брисбен (Австралия), и дочь Ольга Владимировна (по 
мужу — Сапожникова), которая обосновалась в г. Сан-Франциско (США).

Материалы, составившие фонд В.А. Петрушевского, были переданы в Дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына в марте 2016 г. сыном В.А. Петрушев-
ского Сергеем Владимировичем через заместителя директора ДРЗ им. А. Солже-
ницына И.В. Домнина при содействии заведующей отделом истории российского 
зарубежья М.Ю. Сорокиной.

Активное участие в передаче архива В.А. Петрушевского в ДРЗ принимали 
и российские ученые-вулканологи А.Б. Белоусов и М.Г. Белоусова. Они также 
опубликовали статью, в которой была подробно описана научная деятельность 
Петрушевского [Белоусов, Белоусова 2012]. В электронном сборнике «Геофизики 
российского зарубежья» вышла статья Ю.И. Блоха, где были приведены много-
численные выдержки из посвященных экспедициям дневниковых записей Петру-
шевского [Блох [2015]].

Фонд «Петрушевский Владимир Александрович (1891–1961)  — полковник, 
участник Первой мировой войны, участник Гражданской войны, вулканолог, 
поэт, общественный деятель» включает в себя 182 дела (единицы хранения). При 
научной обработке материалов была применена функционально-хронологиче-
ская схема систематизации документов личного происхождения.

Состав фонда представлен следующими разделами.
Документы к биографии Петрушевского В.А., куда вошли подразделы: личные 

документы (удостоверение личности для пересечения границ (1920–1930), доку-
менты Петрушевского В.А. о заочном обучении на Зарубежных высших военно-
научных курсах генерала Головина (1933–1935), свидетельство о награждении 
Петрушевского В.А. орденом Святителя Николая Чудотворца в память о Великой 
мировой войне (1933), анкета и характеристики Петрушевского В.А. (1946–1950) 
и др.) и тетради с дневниковыми записями.

Небольшой раздел «Документы имущественно-хозяйственного и бытового 
характера Петрушевского В.А.» представлен декларациями со сведениями о до-
ходах, корешками почтовых отправлений (1930-е гг. — не позднее 1961 г.) и др.

В разделе «Документы о Петрушевском В.А.» отложились заметки о его кон-
чине, некрологи, написанные М.М. Спасовским и Н. Николаевым, а также список 
книг из библиотеки В.А Петрушевского, переписка сына — Петрушевского Сер-
гея Владимировича с издательствами о посмертном издании стихотворений отца 
(1961–2003).
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В следующий раздел описи внесены документы служебной деятельности Пе-
трушевского В.А., куда вошли удостоверения, приказы, свидетельства, аттестаты 
за 1913–1914 гг., период Первой мировой и Гражданской войн, а также собствен-
норучно составленный В.А. Петрушевским «послужной список» за 1908–1920 гг.

Документы научной деятельности Петрушевского В.А. представлены замет-
ками к докладу о вулканах Голландской Ост-Индии и лекциями «Сообщение о 
Зондских островах» (1929).

Тетради с дневниковыми записями наблюдений над вулканом Мерапи (1924–
1931, 1931–1933), удостоверения топографа и практикующего геолога Петрушев-
ского В.А. (1927), письма из вулканологической службы вошли в раздел описи 
«Документы экспедиционной деятельности Петрушевского В.А.».

Рукописные сборники стихотворений (6 тетрадей), черновики стихотворений 
и стихотворения, рецензия Петрушевского на роман Б.Л. Пастернака «Доктор 
Живаго» и др. документы пополнили раздел «Документы творческой деятельно-
сти Петрушевского В.А.».

Документы общественной деятельности Петрушевского В.А. (дела в данном 
разделе систематизированы в подразделы — названия организаций, обществ и 
учреждений). Документы о деятельности Петрушевского В.А. на посту старо-
сты-казначея Благовещенской церкви г. Бандунга: прошение-рапорт, письма, 
благодарственные грамоты и отчеты (1935–1950). Документы о проведении сбора 
средств в пользу Канцелярии Его Императорского Величества представлены при-
казами, мандатом Петрушевского В.А. (1934–1939). В подраздел Корпус Импера-
торской армии и флота (КИАФ) вошли поздравительное письмо заведующего 
делами КИАФ генерального штаба генерал-майора А.С. Олехновича, выписки из 
приказов (1959–1961). В  подразделе Общество бывших юнкеров Николаевского 
кавалерийского училища отложились следующие документы: членский билет Пе-
трушевского В.А., осведомление Правления Общества о зачислении Петрушев-
ского В.А. в пожизненные члены Общества и о проведении «Праздника школы» 
(1929, 1934). В подразделы Национальная организация Российских скаутов-раз-
ведчиков (НОРС-Р) и Организация российских юных разведчиков (ОРЮР) вош-
ли приглашение на георгиевский бал и извещения (1960). Выписка из протокола 
Общества об избрании Петрушевского почетным членом Австралийского отдела 
(1959) вошла в подраздел Общество любителей русской военной старины. Союз 
ревнителей памяти Императора Николая II представлен письмом об избрании 
Петрушевского действительным членом Союза и благодарственным письмом 
об оказании финансовой помощи (1929, 1958). Союз русских военных инвалидов 
представлен удостоверениями о предоставлении полномочий по сбору средств, 
благодарственными и поздравительными письмами, извещениями (1928–1949, 
1951–1961) и др. Исходя из состава вышеуказанных документов, можно сделать 
вывод, что Владимир Александрович активно участвовал в общественной дея-
тельности эмиграции.

По характеру источников в разделе «Документы, собранные Петрушев-
ским  В.А.» можно судить об увлечениях фондообразователя и темах, которые 
его интересовали и волновали: конволют «Музей 1917–18 г.», рукописная тетрадь 
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«Война 1939–1945», листы из отрывных календарей со стихотворениями, расска-
зами, историческими заметками и тематические статьи о вулканах и др. 

Раздел «Переписка Петрушевского В.А.» содержит в основном его переписку 
с родственниками и письма его близких друг другу (бабушка — Юлия Иванов-
на Петрушевская (урожд. Кабат), отец — Александр Васильевич Петрушевский, 
мать  — Вера Сергеевна Петрушевская (урожд. Маевская), сестры  — Валентина 
Александровна Белая (во втором браке Апанасевич или по-английски Appen) и 
Вера Александровна Поллиц (Полиц), брат — Михаил Александрович Петрушев-
ский и др.). Среди писем к Петрушевскому отложились открытки и письма Бала-
шова Андрея Владимировича, Врангель Марии Дмитриевны, Гейсмар Александры 
Васильевны, Дворжицкого Георгия Константиновича, Ермолаева Вячеслава Федо-
ровича, Краснова Петра Николаевича, Маслакова Георгия, Понькина Александра 
Тимофеевича, Сухатина Павла Адриановича, Ширяева Бориса Николаевича, Яни-
шевского Юрия и ряда неустановленных лиц. 

Среди изобразительных материалов можно выделить альбомы с фотографи-
ями родственников и друзей, военный альбом Петрушевского, а также фотогра-
фии родственников, членов императорской семьи и видовые снимки (в основном 
изображения вулканов).

В фонде представлены документы о родственниках Петрушевского В.А. По-
скольку сам фондообразователь занимался сбором информации и документов 
о представителях своего рода и семьи, то документальные источники, представ-
ленные в данном разделе, не менее интересны, чем те, что освещают биографию 
Петрушевского. Документы данного раздела представлены альбомом Петрушев-
ского В.А. с фотографиями представителей рода Петрушевских, Бронниковых, 
Геелен, Гейсмар, Кабат, Кадышевых, Маевских, Угловых, Шаверновских, а также 
членов российской императорской семьи. Рукописная хроника рода Петрушев-
ских с генеалогическим древом и краткими биографическими данными Петру-
шевских, Кабат, Маевских, списками родственников, генеалогическими таблица-
ми, фотографиями и визитками также вошла в данный раздел описи фонда.

В разделе «Документы родственников Петрушевского В.А.» единицы хране-
ния включены в подразделы, которые представлены именами родственников Пе-
трушевского В.А. по нисходящей линии (начиная с прадеда, Кабата Ивана Ивано-
вича, и заканчивая сыном — Петрушевским Сергеем Владимировичем). 

Документы Кабата Ивана Ивановича (прадеда Петрушевского В.А.): по-
служной список медика-хирурга, лейб-окулиста Двора Его Императорского Ве-
личества за 1828–1870 гг., переписка с родственниками (1873, 1877, Адрианополь 
(ныне Эдирне), Шипка).

Документы Еремеевой Ольги Фоминичны (урожд. Петрушевской) (двоюродной 
бабушки Петрушевского В.А.): определение о дворянстве (1835).

Документы Петрушевского Александра Фомича (двоюродного деда Петрушев-
ского В.А.): конспект книги «Генералиссимус князь Суворов» ([1880-е гг.])4.

4 Петрушевский А.Ф. (1826–1904) — генерал-лейтенант, русский военный историк, автор фундамен-
тального исследования биографии Александра Васильевича Суворова. 
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Документы Петрушевского Василия Фомича (деда Петрушевского В.А.): сви-
детельство о бракосочетании с Юлией Ивановной Кабат (1865), документы о на-
значении полковнику Петрушевскому В.Ф. пожизненной пенсии (1867), послужной 
список за 1848–1891 гг., выданный Главным артиллерийским управлением, и др.

Документы Петрушевской Юлии Ивановны (урожд. Кабат) (бабушки Пе-
трушевского В.А.): свидетельство о рождении и крещении (1851), свидетельство 
о признании в дворянском достоинстве (1852), письмо от Петрушевского В.Ф. 
(мужа) (1864).

Документы Петрушевского Александра Васильевича (отца Петрушевско-
го В.А.): наградные документы (1909–1915), выписка из доклада председателя вой-
скового правления Уссурийского казачьего войска (1913) и др.

Документы Петрушевской Веры Сергеевны (урожд. Маевской) (матери Пе-
трушевского В.А.): документы об опеке над имуществом Петрушевской В.С. (до-
веренность, рапорт Петра Прокопьевича Хомякова, отчет об опеке над имуще-
ством) (1926–1928).

Документы Петрушевского Михаила Александровича (брата Петрушевско-
го В.А.): служебное удостоверение (1958), альбом с фотографиями родственников, 
друзей, видовыми фотографиями (1923–1975) и др.

Документы Белой Валентины Александровны (урожд. Петрушевской) (сестры 
Петрушевского В.А.): альбом Белой В.А. и Поллиц (Полиц) В.А. с фотографиями 
родственников и друзей (1913–[1930-е]), письма Петрушевской Веры Сергеевны 
Белой В.А. и Белому Алексею Николаевичу (мужу Белой В.А.) (1926–1929).

Документы Петрушевской Марии (Луизы) Артуровны (урожд. Шмидт) (жены 
Петрушевского В.А.): извещение Индонезийского фонда управления пенсиями 
о наследовании Шмидт-Петрушевской М.А. пенсионных выплат Петрушевско-
го В.А. за июль — август 1961 г., письмо-соболезнование Главного правления Со-
юза русских военных инвалидов о кончине Петрушевского В.А. (1961) и др.

Документы Петрушевского Сергея Владимировича (сына Петрушевского В.А.): 
записка [Петрушевского С.В.] с личными данными Сапожниковой (Sapojnikoff ) 
Ольги Владимировны (урожд. Петрушевской), (дочери Петрушевского В.А.).

В раздел «Печатные издания» вошли сборники стихотворений Петрушевско-
го В.А. «Над Амуром» (1912 г.), «Родине» (1929) и ежемесячные листки «Глас во-
пиющего в пустыне» (май, июнь 2003).

Многочисленные и разноплановые документы, составляющие фонд №  319, 
позволяют исследователям оценить многогранно одаренную и вместе с тем очень 
цельную личность нашего фондообразователя во всей полноте. Будучи наследни-
ком рода, давшего России в поколении его «дедов» многих выдающихся деятелей, 
военных, ученых и историков, Владимир Александрович Петрушевский факти-
чески вобрал в себя и воплотил в течение своей жизни таланты, присущие боль-
шинству из них. Избрав военную карьеру, он показал себя доблестным офицером 
в Первую мировую и в Гражданскую войны, сохранив до конца своих дней вер-
ность присяге и своим монархическим идеалам. Затем в чужой стране, в сложней-
ших условиях эмиграции, будучи вынужден осваивать новую профессию, он пре-
успел в этом деле и в конечном итоге превратился в ученого с мировым именем. 
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Наконец, всю жизнь его отличала тяга к поэзии, литературному труду и занятиям 
историей. И хотя Петрушевскому не удалось создать мемуары или законченную 
историю собственного рода, дневники и многочисленные заметки на эти темы 
позволяют нам увидеть жизнь и внутренний мир Владимира Александровича его 
собственными глазами.

Список сокращений

ДРЗ — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
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КНИГА ПАМЯТИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ — 

УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В ЮГОСЛАВИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящая публикация продолжает работу Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына по изданию материалов об участии российских зару-
бежных соотечественников в антифашистской борьбе и движении Сопротивления 
в различных странах Европы в годы Второй мировой войны. В прошлом выпуске 
«Ежегодника» были представлены новые сведения о 101 русском сопротивленце во 
Франции, в настоящем издании около 300 кратких биографий впервые открывают 
огромный, но малоизвестный в академической историографии мир русских участ-
ников Народно-освободительного движения в странах бывшей Югославии — Сер-
бии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении и Македонии.

Нам уже приходилось писать, что, несмотря на советскую историографиче-
скую традицию, интенсивно изучавшую различные региональные «сопротивле-
ния» в Европе, роль русских участников европейского движения Сопротивления 
и их вклад в победу над нацизмом пока остаются на периферии современных рос-
сийских академических исследований и публичного пространства в целом. Не-
смотря на то что отдельные герои удостоены советских государственных наград, 
сотни соотечественников — членов движения совершенно неизвестны широкой 
аудитории. Их имена не включены в базовый исторический нарратив и не отра-
жены в значимых местах памяти. 

Тем более это относится к бывшей Югославии, политические отношения с 
руководством которой претерпели немало испытаний на протяжении второй по-
ловины ХХ века и глубоко, а нередко и драматично отразились на судьбах постре-
волюционной белой русской эмиграции на Балканах. Между тем именно Югосла-
вия известна самым мощным движением Сопротивления в Европе и мире в годы 
Второй мировой войны. 

Активными участниками противостояния немецкой, итальянской, болгар-
ской оккупации страны стали и русскоязычные сопротивленцы — не только со-
ветские военнопленные, вливавшиеся в партизанские соединения по всей терри-
тории Югославии, но и русские белоэмигранты, воевавшие в рядах различных 
воинских подразделений Югославской армии, а также гражданские лица — пре-
жде всего те, которые разделяли идею борьбы с фашизмом и нацизмом как сим-
вол и практику солидарности и поддержки своей исторической родины, приняв-
шей на себя основной удар коричневой чумы в годы Второй мировой войны. Их 
светлой памяти и посвящена наша работа.



232

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Как известно, в межвоенной Югославии была сосредоточена одна из самых 
больших и динамичных русских диаспор межвоенной  Европы. В  многочислен-
ных русских учебных заведениях, гимназиях и кадетских корпусах в этой стране 
прививали и культивировали как главный приоритет любовь к родине предков, 
но в то же время — к «зарубежной родине», как называла Югославию, давшую 
приют русским в самые трудные годы Исхода, известный  лингвист русского про-
исхождения, дей ствительный  член Сербской  академии наук и искусств И.Г. Гриц-
кат-Радулович.

Как видно из приводимого биографического материала, именно второе по-
коление русской белой эмиграции, выросшая уже в Югославии молодежь и со-
ставила костяк русских сопротивленцев. Они противостояли фашизму с оружием 
в руках как бойцы регулярной и народной армий, участники партизанского дви-
жения и подпольных организаций; многие из них отдали свои жизни за свободу 
и независимость Югославии. В то же время наши балканские соотечественники 
оставили заметный и все еще в полной мере не оценный след как интеллектуалы, 
вырабатывавшие стратегии культурного сопротивления и транслировавшие их в 
пространство русского мира.

К сожалению, драматический опыт зарубежных соотечественников в годы 
Второй мировой войны в Югославии, их имена и заслуги пока минимально из-
вестны и признаны на родине, хотя многие из них вернулись в СССР в 1950-х гг. 
Надеемся, что проект по созданию «Книги памяти русских эмигрантов — участ-
ников движения Сопротивления», который осуществляется ДРЗ, поможет хотя 
бы частично восполнить этот досадный пробел. 

Настоящая совместная российско-сербская работа — всего лишь первый шаг 
на пути кодификации и осмысления значительного фактического материала, ко-
торый должен еще дополнительно выявляться в государственных и личных ар-
хивах, что возможно только в рамках усилий большого международного коллек-
тива историков. Но и она не была бы возможна без учета и использования того 
важнейшего вклада по собиранию и популяризации имен русских эмигрантов — 
героев Второй мировой войны, который связан с неутомимой деятельностью из-
вестных потомков белоэмигрантов, Алексея Борисовича Арсеньева (Сербия) и 
Татьяны Витальевны Пушкадии-Рыбкиной (Хорватия), которым приносим нашу 
глубокую признательность. Хотелось бы также отметить, что новое дыхание про-
блематике русской левой эмиграции в Югославии придали многочисленные рабо-
ты современного русско-сербского исследователя профессора Алексея Тимофее-
ва, посвященные истории Союза советских патриотов в Белграде. 

Просопографическая реконструкция ранее неизвестных лиц русского зарубе-
жья Югославии на основе архивных документов, устной истории и визуального 
ряда позволяет, с одной стороны, конкретизировать и наполнить реальным исто-
рическим материалом само понятие балканского Сопротивления в его русской 
составляющей, а с другой, предложить новые дискурсы для концептуализации 
истории русской диаспоры на Балканах в ХХ в. Увековечивание памяти и подвига 
наших зарубежных соотечественников в год 80-летия Великой Победы тем более 
важно, что в современных геополитических условиях значение исторической па-
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мяти о событиях и уроках Второй мировой войны значительно возрастает. Исто-
рия русских сопротивленцев  — это огромный символический ресурс, который 
может и должен быть важной составной частью и российского, и балканского 
исторического нарратива и политики памяти как в России, так и в других госу-
дарствах. 

Лимит книжного формата не дает возможности опубликовать все выявлен-
ные материалы, и в настоящей публикации мы представляем лишь небольшую 
часть из накопленного массива сведений. В то же время, поскольку не обо всех 
приводимых персоналиях нам удалось найти полные биографические данные, 
перед нами стоял выбор — включить приводимые в других изданиях имена или 
оставить их разработку на будущее. Стремясь не потерять памяти ни об одном че-
ловеке, мы избрали первый вариант в надежде на возможный публичный отклик 
родственников и коллег-историков. Все персоналии также войдут в электронную 
базу данных «Лица русского зарубежья», которая разработана в Доме русского за-
рубежья имени Александра Солженицына (https://rusabroad.ru/). 

Формуляр персональной биографической справки по возможности включает 
такие сведения, как фамилия /имя /отчество; дата и место рождения, смерти, ме-
сто погребения; социальное происхождение; образование; семья; время и место 
эмиграции; профессиональная деятельность до войны; участие в Сопротивлении: 
форма борьбы, название группы сопротивленцев, заключения в тюрьмы и лагеря; 
перемещение после войны, страна проживания; профессиональная деятельность 
после войны; награды; библиография (сочинения, литература, архивы, некроло-
ги). Даты рождения по мере возможности приводятся по григорианскому и юли-
анскому летоисчислению. В тех случаях, когда нет полной уверенности в стиле, по 
которому дата зафиксирована в источниках, мы оставляем ее без двойного вари-
анта. Названия населенных пунктов и стран приводятся на момент описываемых 
событий (например, КСХС). 

Наша глубокая признательность за неоценимую помощь коллегам — сотруд-
никам архивов России, Сербии и Хорватии: Архива внешней политики Россий-
ской империи МИД РФ, Дома русского зарубежья имени Александра Солжени-
цына, Архива Югославии, Военного архива Сербии, Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государственного архива социально-поли-
тической истории, Хорватского государственного архива, Центрального государ-
ственного архива г. Москвы.

Проделанная на сегодня работа весьма далека от полного завершения; она 
рассчитана прежде всего на общественный отклик. Тем не менее полагаем, что 
введение в научный оборот новых сведений о соотечественниках, боровшихся 
против фашизма в Югославии в годы Второй мировой войны, будет способство-
вать воссозданию подлинной истории русского зарубежья ХХ в.

Конструктивная критика и дополнения к приведенным сведениям будут с 
благодарностью приняты по электронным адресам авторов: MSorokina61@gmail.
com; milana.zivanovic@yahoo.com. 
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Список сокращений

АВПРИ  — Архив внешней политики Российской империи Министерства иностранных 
дел Российской Федерации

АН СССР - Академия наук СССР
Архив ДРЗ — архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
АСАНИ — Архив Сербской академии наук и искусств
АССР — автономная советская социалистическая республика
АЮ — Архив Югославии 
БАН — Болгарская академия наук
в/ч — воинская часть
ВВС — Военно-воздушные силы
ВИНИТИ — Всесозный (позднеее — Всероссийский) институт научно-технической ин-

формации
ВИФ — Высший институт физкультуры
ВМФ — Военно-морской флот
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России 
ГАРО — Государственный архив Ростовской области
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАС — Государственный архив Сербии
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГЭС — гидроэлектростанция
деп.  — департамент
и. д.— исполняющий должность
ИАБ — Исторический архив города Белграда
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КПЮ — Коммунистическая партия Югославии 
КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев
м. — местечко 
МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
МГБ СССР — Министерство государственной безопасности СССР
МГУ — Московский государственный университет
МИД — Министерство иностранных дел 
НГХ — Независимое государство Хорватия
НКВД СССР — Наркомат внутренних дел СССР 
НОАЮ — Народно-освободительная армия Югославии
НОД — Народно-освободительное движение
н. п. — населенный пункт
НТСНП — Народно-трудовой союз нового поколения
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОЛП — отдельный лагерный пункт
ООН — Организация Объединенных Наций
ОСО — Особое совещание
ПВО — противовоздушная оборона
РАГ — Русская академическая группа
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РОКК — Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца
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РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. — село
СКМЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии 
Смерш — «Смерть шпионам»
совнархоз — совет народного хозяйства
СРЮ — Союзная республика Югославия
ССП — Союз советских патриотов 
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия
ТАНЮГ — Телеграфное агентство Югославии
ТКП — Трудовая крестьянская партия 
у. — уезд 
УДБ — Управление державной (государственной) безопасности
ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия
ХГА — Хорватский государственный архив
ЦГАМ. ОХД до 1917 — Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения 

документов до 1917 г.
ЦК — центральный комитет
ЮНА — Югославская народная армия
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АБАКУМОВ Николай Павлович (20 февраля / 4 марта 1882, Льгов, Курская 
губ., Российская империя — 9 июня 1965, Грозный, СССР), военный инженер-гео-
дезист. 

Окончил классическую гимназию в Острогожске Воронежской губ. (1901), во-
енное училище в Киеве по 1-му разряду (1903). В 1910 поступил на геодезическое 
отделение Николаевской академии Генерального штаба. В 1912–1914 стажировал-
ся в Пулковской и Парижской обсерваториях. Участник Первой мировой войны. 
Капитан Корпуса военных топографов. В 1916 награжден георгиевским оружием. 
Прикомандирован ко 2-му Туркестанскому стрелковому полку (1914–1917), и. д. 
старшего адъютанта штаба 1-й Туркестанской стрелковой бригады (на сентябрь 
1916). Подполковник (1916), производитель вычислительных работ при военно-
топографическом отделе Главного управления Генерального штаба (1916–1917). 
Причислен к Генеральному штабу (20.04.1917). Войсковой старшина армии Укра-
инской Державы (1918), состоял в геодезическом управлении. С 1918 преподава-
тель геодезии в Политехническом институте в Киеве. В 1919 преподаватель выс-
шей геодезии на географическом отделении физико-математического факультета 
Университета св. Владимира в Киеве. Участник Белого движения. В мае 1920 по-
мощник начальника штаба 2-й Донской конной дивизии. Летом 1920 в Русской 
армии в Крыму, осенью эвакуирован в ее составе, в начале 1921 приехал в КСХС. 
Служил в Военно-географическом институте в Белграде. С  1924 член комитета 
Генеральной дирекции по кадастру. Его усилиями в кадастровых измерениях 
стала применяться проекция Гаусса — Крюгера. С 1927 преподавал в Загребском 
университете, ординарный профессор геодезического отделения технического 
факультета. С  1942 по 1950 преподаватель высшей геодезии, астрономии, кар-
тографии и фотограмметрии. Некоторое время заведующий кафедрой высшей 
геодезии. С 1937 основатель и директор Астрономического института. Основа-
тель и руководитель Астрономического павильона технического факультета. Ру-
ководил загребским отделением РАГ. В  годы Второй мировой войны участник 
Народно-освободительного движения. С  1946 гражданин СССР. В  1948 избран 
членом-корреспондентом Югославской академии наук и искусств в Загребе. На 
внеочередном заседании общего собрания Академии в декабре 1950 избрание 
аннулировано ввиду советского гражданства. Во время советско-югославского 
конфликта в 1951 выслан из Югославии. Жил в Венгрии. В 1954 вернулся в СССР, 
сначала в Ташкент, затем в Грозный.

Жена: Валентина Ильинична (1883–1942). Дочь.
Соч.: Военно-топографические карты // Русский военный вестник. 1926. 

№  440; Određivanje geografske širine astronomskoga paviljona tehničkog fakulteta u 
Zagrebu // Prirodoslovna istraživanja Nezavisne države Hrvatske. 1941. Sv. 23. S. 19–78; 
Gauss — Krügerova projekcija u primjeni na područje Nezavisne Države Hrvatske // 
Hrvatska državna izmjera. 1942. № 5. S. 70—74; Utjecaj kolebanja geografske širine na 
položaj astronomske točke Sljeme // Prirodoslovna istraživanja. 1948. Knj. 24. S. 5–43 
(s L. Randić); Sferna astronomija. Zagreb, 1949; Viša geodezija. Zagreb, 1949. 

Лит.: Глушков В.В., Долгов Е.И., Шаравин А.А. Корпус военных топографов 
русской армии в годы Первой мировой войны. М., 1999; Сергеев С.В., Долгов Е.И. 



239

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

Военные топографы русской армии. М., 2001; Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 137–
138; Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 
1917–1922 гг. М., 2009; Сорокина 2011. C. 8–9; Клепов М.Ю. Офицеры — георгиев-
ские кавалеры Первой мировой войны. М., 2015. С. 13; Пушкадия-Рыбкина, Груб-
майр 2019. С. 138–139; Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godine 
1946.–1948. Knjiga 54. Zagreb, 1949. S. 229; Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti za godine 1949–1950. Knjiga 56. Zagreb, 1952. S. 203; Janković M. Geodetski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb, 1970; Spomenica 1919–
1969. Zagreb, 1970. S. 62–63, 110, 111, 115; Hrvatski biografski leksikon. Sv. 1. Zagreb, 
1983. S. 2; Roglić M. Prilozi bibliografi ji Zavoda za kartografi ju, seminarski rad. Zagreb, 
1996; Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena. Katalog izložbe. Zagreb, 
1996. Sv. 2. S. 168, 180; Hrvatska enciklopedija. Zagreb, 1999. Sv. 1.

Арх.: ХГА. Ф. 1491. Оп. 2. Д. 45.

АГАФОНОВ (Агафонов-Глянцев) Александр Михайлович (18 января 1920, 
с.  Кореиз, Таврическая губ., Российская Республика  — 23 декабря 2009, Сент-
Женевьев-де-Буа, Франция), преподаватель.

В эмиграции в КСХС с 1927. Учился в 1-й русско-сербской гимназии в Белгра-
де. Исключен за участие в негласном кружке по изучению марксизма, через год 
восстановлен. Окончил гимназию в 1939. Член 2-го Белградского отряда русских 
скаутов-разведчиков. Учился на медицинском факультете Белградского универ-
ситета, в сентябре 1940 зачислен курсантом Низшей школы Военной академии 
Королевства Югославия. После капитуляции Югославии в Апрельской войне 
20 апреля 1941 оказался в плену (г. Фоча, Босния), затем отправлен по лагерям: 
из Панчево в лагерь Секележ в Венгрии, оттуда в Германию, в г. Трир (Шталаг 
XII–D), где познакомился с интернированными из Испании интербригадовцами, 
в том числе и русскими, и узнал о французском движении Сопротивления. В июле 
1941 переведен в штрафной лагерь Шталаг XII–F в Сааргемюнде-Штайнбахе в Ло-
тарингии, откуда бежал 22 августа 1941. Через некоторое время оказался в Пари-
же, познакомился и сотрудничал с матерью Марией (Скобцовой), священником 
о. Дмитрием (Клепининым), Вики Оболенской. Под именем Жорж Соколов ра-
ботал в подполье: распространял листовки, коммунистическую печать, организо-
вывал передачу оружия. В декабре 1941 по рабочему контракту отправлен в Бер-
лин на завод «Askania-Werk-AG», изготовлявший оборудование для подводного 
флота, участвовал в саботаже военных поставок, собирал сведения для немецких 
антифашистов, членов подпольной организации «Красная капелла». После воз-
вращения во Францию под именем А. Поповича, серба-черногорца, в деп. Ду во 
Франш-Конте обучал молодежь из отрядов маки обращению с оружием, изучал 
азбуку Морзе и работу на ключе. Затем отправлен на подпольную работу в берлин-
скую автошколу, осенью 1942 — в Рейнскую область, где корректировал работу 
британских бомбардировщиков. Той же осенью участвовал в создании разведсети 
в Сен-Назере и собирал информацию о строительстве Атлантического вала: на-
носил на карты расположение многочисленных батарей противовоздушной обо-
роны, определял их калибры, а также дислокацию мобильных частей в береговом 
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секторе. В начале февраля 1943 арестован, приговорен к расстрелу, но был отбит 
подпольщиками и уехал в Париж. 6 июля 1943 вновь арестован, после следствия в 
тюрьме Фрэн переведен в пересыльный лагерь Компьень и в середине января 1944 
отправлен в Бухенвальд. Работал фельдшером. В конце сентября 1944 совершил 
побег. С апреля 1945 находился в американском лагере для перемещенных лиц в 
Лимбурге. В июле 1945 вновь отправился в Югославию, в сентябре арестован и 
отправлен в концлагерь Бухенвальд, к тому времени переименованный в спецла-
герь НКВД СССР № 2, а затем — в СССР. В июне 1946 работал на строительстве 
Шекснинской ГЭС под Рыбинском. В декабре 1946 этапирован на спецпоселение 
в Ухтижемлаг (Коми АССР). В мае 1949 арестован и как «социально-опасный эле-
мент» приговорен ОСО МГБ СССР по ст. 7–35 УК РСФСР к 5  годам ИТЛ. От-
бывал срок в ОЛП № 1 Вожаельлага (Коми АССР). В марте 1954, за два месяца до 
окончания срока заключения, освобожден по амнистии. Работал в угольной шах-
те и учился в вечерней школе рабочей молодежи, после окончания которой рабо-
тал здесь же учителем черчения. В 1962 получил советский паспорт. В 1963 пере-
ехал на жительство в с. Любимовка под Севастополем. Работал учителем труда, 
заочно окончил отделение романо-германской филологии филологического фа-
культета Одесского государственного университета (1965–1971). 28 сентября 1973 
определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 
реабилитирован. Учительствовал в школах Крыма. Выйдя на пенсию, в 1981 пере-
ехал в Колпино под Ленинградом. 18 июня 1991 выехал во Францию на встречу с 
соратниками по подпольной борьбе и принял решение остаться. Получил статус 
политического беженца. Жил в Русском старческом доме в Монморанси, затем в 
Сент-Женевьев-де-Буа, где и похоронен.

Отец: Михаил Саввич (ум. ок. 1943, Югославия), поручик, партизан Второй 
мировой войны. Мать: Мария Анатольевна (урожд. Агафонова; во 2-м браке гра-
финя Ланская; ок. 1898–1973, Нью-Йорк), ученый-агроном. Жена: в 1-м браке — 
Людмила Алексеевна (урожд. Костенко). Сыновья: Виктор, приемный; Михаил, 
(р. 1956, Севастополь).

Соч.: В нацистских застенках // Новый часовой. 1998. № 6/7. С. 257–271; За-
писки бойца Армии теней. СПб., 1998; Agafonow A. Erinnerungen eines notorischen 
Deserteurs. Berlin, 1993. 

Лит.: Черкашин Н. «Особо опасный герой» // Российская газета. 1996. 
16 февр.; Полян П.М. Перекрестки коллективного сопротивления и личного геро-
изма (Александр Агафонов-Глянцев) // Российская эмиграция, 2015. С. 377–385; 
Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 363; Турыгина Н.В. Участник Народно-освободи-
тельного движения А.М. Агафонов-Глянцев (1920–2009) в национальной памяти 
России, Франции, Германии // Русская эмиграция, 2021. С. 61–72.

АКУЛОВ Петр Алексеевич (23 июля 1898 (по др. свед., 23 июня 1897), Болхов, 
Орловская губ., Российская империя — 27 сентября 1983, Белград, СФРЮ), инже-
нер лесного хозяйства.

Во ВСЮР и Русской  армии до эвакуации Крыма. Старший унтер-офицер. Эва-
куирован из Крыма в Галлиполи (1920). Член Общества галлиполийцев. После пе-
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реезда в КСХС учился на сельскохозяйственно-лесном факультете Белградского 
университета. В 1941 вступил в ряды партизанского отряда им. доктора Драгиши 
Мишовича. Боец 2-й роты 2-го батальона Второй пролетарской бригады. Участ-
ник битвы на Сутьеске. Кавалер Партизанского памятного знака 1941. Дважды 
награжден орденом «За заслуги перед народом» 3-й степени (1946).

Лит.: Борба. 1983. 28 сентября. С. 5; Борба. 1946. 2 марта. С. 3; Борба. 1946. 
4 августа. С. 2; Kučan 1996.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

АЛЕКСЕЕВ Борис Николаевич (1909, Российская империя — 10 апреля 1941, 
станция Лапово, Королевство Югославия), инженер.

Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1929), технический фа-
культет Загребского университета (1939). Подпоручик резерва Югославской ко-
ролевской армии, мобилизован с началом Апрельской войны. Трагически погиб 
10 апреля 1941 при нападении немецкой армии на станцию Лапово в 110 км от 
Белграда. На следующий день похоронен в братской могиле у вокзала № 2 в м. Ла-
пово, в июле того же года перезахоронен в одиночную могилу там же. Есть сведе-
ния, что отец погибшего с разрешения оккупационных властей перенес останки 
сына в Белград.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 134; Па-
гануцци П. Как мы воевали в сорок первом // Кадетская перекличка. 1982. № 31. 
С. 46; Живанович 2021.

Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф.  44. 
Оп. 8. Д. 1262.

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (2/14 мая 1879, Москва, Российская импе-
рия — 2 марта 1964, Женева, Швейцария), правовед, философ, публицист, обще-
ственный деятель.

Из дворян Рязанской губ. Окончил шестиклассную прогимназию (1892–1898) 
и 3-ю классическую гимназию (1898–1900) в Москве, юридический факультет Мо-
сковского университета с дипломом 1-й степени (1900–1906, с перерывами). Остав-
лен для подготовки к профессорскому званию (1907). Во время учебы исключался 
из университета за участие в студенческих волнениях в феврале 1902, после чего 
уехал в Германию, был вольнослушателем в Дрезденском политехникуме. В январе 
1903 восстановлен в университете. С 1909 приват-доцент по кафедре энциклопедии 
права и истории философии права там же. Магистр государственного права (1911), 
диссертация «Науки общественные и естественные в историческом взаимоотноше-
нии их методов» (М., 1912). Преподаватель (1912), экстраординарный профессор 
(1913) по кафедре международного права Московского коммерческого института; с 
1916 сверхштатный экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии права 
и истории философии права Московского университета. Сотрудничал в журналах 
«Юридический вестник», «Вопросы права». В годы Первой мировой войны участво-
вал в работе Всероссийского земского союза (уполномоченный Урмийского отряда 
союза в Тифлисе, один из руководителей по снабжению русской армии в Персии, 
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1916–1917). Участник Белого движения. Редактор газет «За единую Россию», «Ве-
ликая Россия» (1919). Зав. литературной частью Осведомительного агентства До-
бровольческой армии генерала А.И. Деникина (1919). Начальник информационной 
части при штабе Русской армии П.Н. Врангеля (1920). Профессор кафедры государ-
ственного права Таврического университета в Крыму (1918–1919), Юридического 
института в Севастополе (1920). Трижды выезжал из России в 1918–1920, оконча-
тельно в эмиграции с октября 1920, эвакуирован из Севастополя. В 1920–1921 ин-
спектор русской школы в Константинополе. Член РАГ в Турции. Вице-председатель 
константинопольского Союза русских писателей и журналистов. С  октября 1921 
жил и преподавал в Праге (Чехословакия). Секретарь юридическо-экономического 
отделения Русской учебной коллегии в Праге (1921–1925). Профессор гражданско-
го права (1922–1930), секретарь (1922–1925) Русского юридического факультета и 
Русского народного университета. С 1930 профессор права в Русском научном ин-
ституте в Берлине (Германия). С приходом нацистов к власти (1933) уехал во Фран-
цию. До 1940 преподавал в Страсбургском университете, Сорбонне; в 1940–1942 и 
1944–1948 — профессор Белградского университета (Югославия). В годы Второй 
мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП и Народно-ос-
вободительного движения в Югославии. Гражданин СССР (с 1946). С 1948 жил в 
Женеве (Швейцария). Один из основателей и теоретиков евразийского движения, 
разрабатывал евразийскую концепцию государства и права. Соредактор «Евразий-
ского сборника» (1929).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские 
профессора XVIII — начала ХХ веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 
2006. С. 12–13; Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII—XX веков: Очерки жиз-
ни и творчества: в 2 т. Т. 2. М., 2007. С. 457–472; Общественная мысль Русского за-
рубежья: Энциклопедия. М., 2009. С. 173–177 (авт. Я.А. Бутаков); Овчинников А.И., 
Овчинникова С.П. Евразийское правовое мышление Н.Н. Алексеева. Ростов-на-
Дону, 2002; Костюков А.Е. Концепция евразийской государственности в политиче-
ском учении Н.Н. Алексеева (1879–1964). М., 2009; Бонџић 2023. С. 320–321. 

Некр.: Незабытые могилы 1999. С. 55. 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 14. Л. 1, 2, 6, 7; Ф. Р-5776. Оп. 2. Д. 195. Л. 1; 

Ф.  Р-5826. Оп. 1. Д. 81. Л. 123; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 78. Л. 150; Д. 124. Л. 6; Д. 427. 
Л. 2 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 132. Л. 100; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 19. Л. 74; Д. 178. Л. 1; 
ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 417. Оп. 4. Д. 7. Л. 1, 1а, 3, 5–6 об., 20, 21, 42 об.; Ф. 418. 
Оп. 314. Д. 13. Л. 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20 об. –21.

АЛЕКСЕЕВА (урожд. Карцева) Клавдия Кузьминична (31 января 1898, Ека-
теринодар, Российская империя — не ранее 1949, Югославия), педагог. 

Из дворянской семьи. Окончила женскую гимназию в Екатеринодаре (1915). 
Участник Белого движения. Сестра милосердия. В  Добровольческой армии и 
ВСЮР в составе 3-го отделения армейского лазарета. Участница 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода. В эмиграции в КСХС. В 1922 в Шибенике и Сплите выдержала 
экзамены для возможности преподавания. С 14 сентября 1922 работала в Косово, 
Голубиче, Сивериче, Дрнише и Биочиче. С 18 мая 1940 в распоряжении Мини-
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стерства просвещения. 2 октября 1940 назначена учительницей государственной 
народной школы в Биочиче. 20 октября 1940 перемещена в школу в Врбашку, 25 
августа 1942 — в Трн, но не могла приступить к занятиям, так как школа была 
занята беженцами. Временно получила работу в полиции, но быстро была ос-
вобождена от службы. С 12 апреля 1943 работала учительницей в Драгочае. Со-
трудничала с НОД. Многократно подвергалась арестам. После войны работала в 
Карановце, исполняла обязанности директора школы в Крупе на Врбасу. 2 ноября 
1949 перемещена в школу-семилетку в Горни-Шехер.

Муж: Григорий Иванович. Дочь: Татьяна (1923–?). 
Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 8.

АНДЕРСИН Борис Михайлович, фон, барон (16 января 1898, Санкт-
Петерубрг, Российская империя — май 1942, Горажде, НГХ), медик.

Участник Белого движения, офицер кавалерии. Эвакуирован на корабле 
«Лазарев» из Крыма в 1920. В  эмиграции в КСХС. Югославский подданный 
(1931). Окончил медицинский факультет Белградского университета (1922–1932, 
с перерывами), служил уездным врачом в Ариле (западная Сербия), затем в 
Мариборе (апрель — май 1941). Участник Народно-освободительного движения 
с осени 1941. Врач Ужичского партизанского отряда, арильской роты. Вместе с 
другими врачами руководил эвакуацией раненых бойцов радничкого батальона 
из г. Ужице после боя на Кадиньяче в ноябре 1941, когда почти весь личный со-
став данного батальона, защищая отступление Верховного штаба НОАЮ, погиб. 
В конце ноября 1941 вышел из района Ужице через Увац и Лим вместе с частями 
НОАЮ. Убит в засаде четников возле Горажде. 

Отец: Михаил Федорович (1850–1911), гражданский инженер, мостостроитель. 
Мать: Анастасия Васильевна (урожд. Лебедева). Сестра: Гали (в зам. Ауэ, 1902–
1983). Жена: Серафима Леонидовна (1901 — не ранее 1947), медик.

Лит.: Волков 2002; Российские врачи 2012. С. 34; Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 
Užička republika 2. Beograd, 1978; Arsenjev.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6795. Оп. 1. Д. 19.

АНДЕРСИН Серафима Леонидовна (1 сентября 1901, Курск, Российская им-
перия — не ранее декабря 1947, Югославия), стоматолог.

Окончила женскую реальную гимназию в Курске (1918). Эвакуирована из 
Крыма в ноябре 1920. В эмиграции в КСХС. Окончила медицинский факультет 
Белградского университета (1922–1932, с перерывами). Член Союза русских сту-
дентов университета. До 6 апреля 1941 вместе с мужем работала в Мариборе. 
Участница Народно-освободительного движения. Арестована немецкими окку-
пационными властями (апрель  — май 1941), освобождена. После гибели мужа 
с июля 1942 по май 1945 зубной врач в м. Тополшица. С мая 1945 по май 1946 
на службе в Югославской армии, работала в туберкулезной военной больнице в 
м. Тополшица, с июля по сентябрь 1946 — в зубной амбулатории в м. Шоштань, с 
сентября по декабрь 1946 — в м. Чаплина. Гражданка Югославии.

Муж: Борис Михайлович (1888–1942), медик, участник НОД. 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 102, 187; Российские врачи 2012. С. 34–36; Arsenjev; 
Veljković 2010. S. 814. 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 2; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 372. Л. 1; Ф. Р-6795. Оп. 1. 
Д. 19. Л. 5; Д. 25. Л. 1.

АНДРЕЕВ Василий Захарович (3 марта 1904, станица Верхне-Чирская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — 16 августа 1988, Загреб, СФРЮ), 
инженер-геодезист.

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил Донской кадетский корпус в г. Билеча 
(1924), геодезическо-техническое (1929), строительное (1934) отделения техниче-
ского факультета Загребского университета. Подданный КСХС (1929). Ассистент 
кафедры высшей геодезии там же (1929/30). Инженер-геодезист (1930–1932). 
В  1934–1944 работал на строительстве нескольких железных дорог и мостов. 
В 1944–1945 участник Народно-освободительного движения. Внештатный препо-
даватель механики (1946), доцент (1948), экстраординарный (1953), ординарный 
(1957) профессор технического факультета Загребского университета. Доктор 
наук (1952). Автор нескольких книг и учебников по механике, статике, динамике, 
кинематике, динамике конструкций и пр.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 139–140.

АНИСИМОВ Сергей Кузьмич, в монашестве Иннокентий (20 марта 1903, 
м. Унеча, Бессарабская губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия), 
священнослужитель.

В КСХС с декабря 1920. Окончил Православную духовную семинарию в Бито-
ле (1926), православный богословский факультет Белградского университета (1926–
1931). Приходской священник русской церкви в Антверпене. В октябре 1934 назначен 
профессором в Православную духовную семинарию в Битоле. Ок. 1938 переведен в 
г. Цетинье, затем преподаватель сербской Православной духовной семинарии в Са-
раево. За симпатии к СССР в кругах русской эмиграции считался большевиком, по-
сле прихода немцев вынужденно бежал из Сараево. Во время оккупации находился в 
Белграде, преподавал в 1-й женской, затем и в 6-й гимназиях. В 1943 по доносу был на 
допросе в гестапо. К осени 1944 в штате духовенства русской  Свято-Троицкой  церкви 
в Белграде. Член подпольной антифашистской группы Союза советских патриотов.

Жена: Мария Захаровна (1904–1929). Дочь: Нина (1928–1929).
Лит.: Пузович В. Русские эмигранты — студенты Православного богословско-

го факультета университета в Белграде (1920–1940 гг.) // Вестник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 2 (63). С. 65–83.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 17.

АНТОНЮК Василий Александрович (1896, Российская империя — 1943).
В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы 

ССП. Входил в группу Н. Шепченко. В 1942 арестован, сидел в тюрьме, отправлен 
в концлагерь. Погиб.

Лит.: Тимофеев 2022. С. 187.
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АНУЧИНА Ольга Александровна (Миловидова по отчиму, Кононович в 1-м 
браке, Иванова во 2-м браке, 9/22 декабря 1919, Кисловодск — 17 мая 2016, Иван-
теевка, Московская обл., Российская Федерация).

Вместе с родителями эвакуирована на о. Лемнос. В эмиграции в КСХС. Окончила 
шесть классов русско-сербской женской гимназии в Белграде в 1937/38. В годы Вто-
рой мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП. Входила в трой-
ку под руководством М. Зилова вместе с Т. Арефьевой. Передавала партизанам инфор-
мацию, лекарства, бинты, которые возила в большой детской коляске своего сына. 
Слушала иностранные радиопередачи, писала листовки и сводки, развешивала их на 
улицах. Около 1949 выслана в Болгарию, откуда ок. 1955 выехала с семьей в СССР. 

Отец: Александр Александрович (ок. 1900 — ок. 1923, Белград), подпоручик. 
Мать: Лидия Владимировна (урожд. Рождественская; во 2-м браке Миловидова, 
1900–1988, США). Отчим: Николай Васильевич Миловидов (1896–1978, США), 
служил в Генеральном штабе Югославской армии, затем  — в Русском корпусе. 
Мужья: в 1-м браке  — Георгий Сигизмундович Кононович (1910–?), служащий 
посольства США в Белграде. Сыновья: Константин (р. 1941, Белград), жил в 
Ростове-на-Дону; Сергей (р. ок. 1945, Белград) жил с семьей в Ивантеевке. Во 2-м 
браке — Георгий (Юрий) Львович Иванов (1928, София — 1988, София, Болга-
рия), сын русских эмигрантов в Болгарии, инженер. 

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 399.

АПОШАНСКАЯ (Апашанская) Тамара Михайловна (23 августа 1916, Курск, 
Российская империя — не ранее 1985, Югославия), медик, эпидемиолог.

Окончила русско-сербскую женскую гимназию в Белграде, медицинский фа-
культет Белградского университета (1943). Югославская подданная. Работала в го-
родской больнице г. Ниш. Участница партизанского движения. С 1 октября 1944 по 
февраль 1945 — помощник начальника санитарной службы XXII дивизии НОАЮ. 
С февраля по май 1945 эпидемиолог там же. В дальнейшем жила в г. Ковин.

Лит.: Gavrilović 1976. С. 146. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

АРЕФЬЕВА Татьяна Михайловна, домохозяй ка. 
В годы Второй мировой войны участница Народно-освободительного 

движения в Белграде, член подпольной антифашистской группы ССП. Входила 
в тройку с М. Зиловым и О.А. Анучиной. Содержала конспиративную квартиру, 
скрывала советских военнопленных, выполняла обязанности связной  в Белграде. 

Отец: Михаил Иванович (ок. 1899–1943).

АРМЕНСКИЙ Владимир, медик.
Работал врачом в больнице VI/1 НОАЮ.
Лит.: Arsenjev.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей  Федорович (1905, Российская империя  — не 
ранее 1945, Югославия), студент. 
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В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного движе-
ния в Югославии, член подпольной антифашистской группы ССП с момента его 
основания. Арестован Специальной полицией  в Банате в 1944. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Михаил Федорович (9 августа 1893, с. Жерновец, Мало-
архангельский у., Орловская губ., Российская империя — 25 апреля 1967, США), 
медик.

Окончил Орловскую духовную семинарию (1913), медицинский факультет 
Донского университета в Ростове-на-Дону (1920). В эмиграции в КСХС. Работал 
врачом в различных городах, а также в бановинской больнице в Цазине (Босния 
и Герцеговина). Некоторое время исполнял обязанности директора больницы. 
В марте 1941 врач в Югославской королевской армии, короткое время воевал в 
партизанском отряде в Лапце. Освобожден от службы в партизанах ввиду мало-
летства детей. С ноября 1941 по май 1945 врач Окружной канцелярии в Банатском 
Новом Селе (северо-восточная Сербия). С мая по июль 1945 врач во Владимиров-
цах (западная Сербия). Гражданин Югославии. После 1946 эмигрировал в США. 

Отец: Федор Михайлович, священник. Мать: Александра Алексеевна. Брат: 
Владимир (1891–?), юрист. Жена: Тамара Ивановна (урожд. Пурвинь, 1911–1988, 
США), домохозяйка. Дочь: Татьяна (р. 1937). Сыновья: Михаил (р. 1939), Федор 
(р. 1942), Иван (р. 1945).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 110; Aрсеньев 2011. С. 233; Российские врачи 2012. 
С. 36–39; Мачкич, Косик 2018. С. 125.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 4; ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 479. Л. 41, 43. Д. 485; Оп. 5. 
Д. 92; Ф. 527. Оп. 1. Д. 283. Л. 116.

АРХИПАВЛОВ Федор Федорович (1897, Одесса, Российская империя  — 
февраль 1942, Югославия). 

В эмиграции в КСХС. Боец партизанского отряда. Погиб.
Лит.: Руси у Црној Гори 2011.

АСЕЕВ Александр Михайлович (17 февраля 1903, Арженка, Тамбовская губ. 
Российская империя — 27 января 1993, Сантьяго, Чили), медик, редактор-изда-
тель.

Потомственный дворянин. Участник Белого движения. Эвакуирован в КСХС 
с семьей до осени 1920 из Крыма на корабле «Силамет». Окончил 1-ю русско-серб-
скую гимназию в Белграде (1922), медицинский факультет Белградского универ-
ситета (1930). С  апреля 1930 по май 1931 работал в Государственной больнице 
и Центральном гигиеническом институте в Белграде. Югославский подданный. 
В 1931–1940 врач в «здравственной задруге» (деревенской амбулатории) в восточ-
ной Сербии: на шахтах в м. Рготина, затем в м. Рудна-Глава, где занимался также 
частной практикой и держал свою аптеку. В 1933 на собственные средства начал 
издавать и редактировать журнал «Оккультизм и йога»  — орган русских неза-
висимых оккультистов. Весной 1941 призван в Югославскую армию. С  1941 по 
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1944 занимался частной практикой в м. Колари, округ Придунайский, недалеко от 
города Смедерево. За оказание медицинской помощи партизанам в феврале 1944 
заключен в тюрьму в Смедерево, приговорен к расстрелу, но приговор не успели 
привести в исполнение. В 1945–1950 служил уездным врачом в г. Сопот в 50 км от 
Белграда, где имел и частную практику. В 1951 выехал в Парагвай, в 1957 получил 
парагвайское гражданство. В июне 1987 уехал к родным в Чили.

Отец: Михаил Васильевич (ок. 1858–1933, Белград), фабрикант сукон. Мать: 
Мария Никаноровна. Брат: Михаил (1893–1983, Асунсьон). Сестра: Марфа, в на-
чале 1920-х служащая в Белграде в Державной комиссии по делам русских бежен-
цев в КСХС.

Соч.: Агни-йогическое движение в разных странах // Оккультизм и йога. 1957. 
Кн. 16. С. 98–104; Первоистоки русского оккультизма // Там же. 1958. Кн. 19. С. 34–
42; О переводах эзотерических текстов на русский язык // Там же. С. 149–151; Вера 
нового века // Там же. 1960. Кн. 22. С. 70–79; О питании и пище по научным дан-
ным // Там же. 1969. Кн. 43. С. 11–38; Парапсихология в советской России // Там 
же. 1972. Кн. 51. С. 3–18; О мегалитических сооружениях Древнего мира // Там же. 
Кн. 52. С. 109–136; О неизбежном: Грядущих великих потрясениях и Новой Эре на 
Земле // Там же. 1977. Кн. 65. С. 5–17. Рерих Е., Рерих Н., Асеев А. «Оккультизм и 
Йога». Летопись сотрудничества. 1931–1954. Сборник: в 2 т. М., 1996. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 40, 102, 186; Российские врачи 2012. С. 39–41; Гим-
назия в лицах 2018. Кн. 1. С. 534–538; Veljković 2010. С. 813. 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 5.

АСТРОВА (урожд. Астрецова) Ирина (Ирена) Петровна (10/23 декабря 1910, 
Владивосток, Российская империя — 25 февраля 1961, Шибеник, ФНРЮ), актриса. 

Окончила Мариинский Донской женский институт в Белой Церкви (1927). 
Изучала философию в Загребе, посещала театральную школу и музыкальные за-
нятия. В 1929 дебютировала на сцене в Белградской оперетте. В 1930–1931 игра-
ла в Народном театре в Нови-Саде, в сезонах 1931/32 и 1933/34 — в Народном 
театре в Сараево, в 1934–1936 — в Скопье, в 1936/37 и 1939–1941— в Баня-Лу-
ке, в 1937–1939 — в Осиеке, а также в Цетиње, Риеке, Тузле, Задре и др. городах. 
Наибольшим успехом пользовалась как певица. В Сараево отыграла три сезона 
(1932–1934): в оперетте, комедии и национальном репертуаре. В Загребе жила и 
работала с 15 февраля 1941. В мае 1944 вступила в театральную труппу X корпуса 
НОАЮ. Под именем Ирены Мелчицки перевела с русского языка несколько сбор-
ников рассказов. 

Мать: Ольга Степановна, актриса. Муж: Ладислав Мелчицкий, журналист. 
Лит.: Мариинский Донской институт. Нью-Йорк, 1975; Lešić J. Sarajevsko 

pozorište između dva rata. Sarajevo, 1976; Српски биографски речник. Књ. 1. Матица 
српска. Нови-Сад 2004. С. 291–292; Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 74, 143.

БАКОВ (урожд. Эдиет) Никита Петрович (14 мая 1916, Кронштадт, Россий-
ская империя — не ранее 1951, Югославия (?)), журналист.
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В 1926 окончил начальную школу в Мариборе, в 1938 — гимназию в Скопье 
(Македония). С 1938 по 1940 учился на сельскохозяйственно-лесном факультете 
Белградского университета. В 1940–1941 по политическим мотивам неоднократно 
арестовывался и сидел в тюрьмах в Скопье, Белграде, Велика-Кикинде. В апреле 
1941 находился в тюрьме в г. Сремска-Митровица, откуда сумел бежать в августе 
1941. Участник Народно-освободительного движения с августа 1941. Вступил в 
Поморавский партизанский отряд. С ноября 1941 член КПЮ. В 1942 боец Кра-
льевачского батальона 1-й пролетарской бригады. Дважды ранен. Член Союза 
советских патриотов в Белграде. С октября 1942 по октябрь 1944 начальник ра-
диослужбы Верховного штаба НОАЮ. С 1944 поручик. С октября 1944 по ноябрь 
1944 начальник радиослужбы ТАНЮГ, затем недолго работал в офисе маршала 
И.Б. Тито, позднее журналист в газете «Борба», с сентября 1945 по май 1946 член 
ее редколлегии. В 1947 входил в югославские делегации на заседании Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке и на заседании Совета министров иностранных дел 
в Москве. С 1947 секретарь, в 1949 политический референт в 1-м отделении МИД 
Югославии. Арестован УДБ ФНРЮ 28 июля 1951, обвинен в шпионаже в пользу 
СССР, осужден на 240 месяцев заключения, срок в дальнейшем сокращен. На-
гражден орденами «За мужество» (1945), «За заслуги перед народом» 3-й степени 
(1947). Кавалер Партизанского памятного знака (1941).

Отец: Петр Константинович Эдиет (1887–?). Мать: Елизавета Яковлевна 
(урожд. Матреничева; 1893–1978(?)). 

Лит.: Тимофеев 2019. С. 304.
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 5. Д. 72.

БАРАННИКОВ Александр Михайлович (1924 — не ранее 1941, Югославия). 
Ученик гимназии в г. Ужице (западная Сербия). В 1941 вступил в движение 

Сопротивления.
Лит.: Arsenjev.

БАРАНОВ Михаил Андреевич (10 ноября 1897, Томск, Российская импе-
рия — 26 июля 1959, Белград, СФРЮ), инженер.

Младший офицер 8-го пограничного Заамурского пехотного полка Отдельно-
го корпуса пограничной стражи. Участник Первой мировой войны, Белого дви-
жения во ВСЮР. В эмиграции в КСХС. В 1937 принял югославское подданство. 
Окончил технический факультет Белградского университета. Участник Народно-
освободительного движения в составе НОАЮ. Похоронен на Новом кладбище в 
Белграде.

Жена: Евгения Александровна (урожд. Монина, 1902–1974), медик. Сын: Ан-
дрей (1939–2008), инженер. Дочь: Ольга (р. 1941).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 111, 187; Арсеньев, 2010; Российские врачи 2012. 
С. 42; Arsenjev; Veljković 2010. С. 815. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.
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БЕЛОЗЕРОВ Василий Кирович (20 июня 1919, Архангельск, РСФСР  — не 
ранее 1947 (?), Югославия (?)), музыкант.

Эвакуирован с семьей в КСХС. Принял югославское подданство. Участник 
Народно-освободительного движения с 1944, боец 1-й пролетарской народно-ос-
вободительной ударной бригады, в подразделениях при штабе. Член подпольной 
антифашистской группы ССП, входил в группу И.А. Одешилидзе. В 1947 студент. 

Отец: Кир Васильевич, мичман. Мать: Мария Алексеевна. 
Лит.: Prva Proleterska. Knj. 4. Beograd, 1991. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

БЕЛОУСОВ Алексей Кузьмич (25 марта 1895, Таганрог, Российская импе-
рия — 22 ноября 1975, Самбор, СФРЮ), адвокат, театральный режиссер. 

В КСХС прибыл весной 1921. Окончил юридический факультет Загреб-
ского университета (1926). После сдачи адвокатского экзамена работал по спе-
циаль ности в Вировитице. С  начала 1943 активно сотрудничал с Народно-
освободительным движением. В совместных военных акциях X корпуса НОАЮ и 
частей Красной армии во время т. н. операции «Вировитицкий плацдарм» в конце 
1944 служил переводчиком при штабе корпуса, а затем в качестве бойца участво-
вал в сражениях на Сремском фронте. Осенью 1945 организовал любительский 
театр в Вировитице, ставший в 1948 профессиональным. В 1946 потерял право 
на адвокатуру, в 1947 как русский лишен гражданства. Приказ о депортации был 
отменен лишь в 1949, когда Б. вернули гражданство и право на осуществление 
адвокатской деятельности. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 145; Marijanović S. Pokret kazališnog 
amaterizma u istočnoj Hrvatskoj i djelatnost kazališta u Virovitici // Dani Hrvatskoga kaza-
lišta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu.Vol. 12. № 1, svibanj 1986. С. 458.

БЕЛЯКОВ Владислав Михайлович (6 января 1905, Новониколаевск, Россий-
ская империя — 18 октября 1968, Белград, СФРЮ), медик. 

Учился в Симбирском (1915–1917) и Полтавском кадетских корпусах. В 1920 
эвакуирован в КСХС. Учился в гимназии в Стрнишче, затем в гимназии в Панчево. 
Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1924), медицинский факультет 
Белградского университета (1931). В 1932 принял югославское подданство. С 1932 
работал в Школе народного здравоохранения в Загребе, врач на острове Млет, за-
тем в г. Опузен (Хорватия). В 1939–1940 служил в резерве 38-го полка в Подгорице 
(Черногория). В 1941 мобилизован в армию. Служил врачом в 13-й базе в Моста-
ре (Босния и Герцеговина). Вместе с женой арестован усташами, но по ходатайству 
жителей освобождены. Сотрудничал с партизанами с апреля 1942: лечил больных, 
привозил медикаменты, помогал организации Неретванского партизанского отря-
да. Член КПЮ с 1942. Лично присоединился к партизанам в июне 1942, когда был 
сформирован Биоковский отряд, врач батальона им. Еже Юрчевича, заведующий 
несколькими больницами в Боснии. В ноябре 1942 санитарный офицер штаба 4-й 
оперативной зоны, с января 1943 — 9-й далматинской дивизии, с апреля 1943 — 3-й 
далматинской дивизии, в августе–сентябре 1943 — 1-й далматинской ударной бри-
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гады. С октября 1943 санитарный офицер 26-й дивизии, получил приказ создать 
санитарную и военно-санитарную службу в южной Далмации, создать две боль-
ницы — для легко- и для тяжелораненых. В ноябре 1944 эпидемиолог 8-го корпуса. 
Врач Центральной больницы Верховного штаба. С февраля 1945 эпидемиолог 4-го 
корпуса НОАЮ. В  апреле–мае 1945 начальник санитарного отдела 4-го корпуса. 
Участвовал в боях и высадках на островах: Хвар, Корчула, Пелешац, Брач, Млет, в 
боях за Шибеник, Сплит, Книн, Мостар, Бихач, Триест. С мая по декабрь 1945 — за-
ведующий госпиталем 2-й армии в Сплите. С декабря 1945 по сентябрь 1947 учился 
в Военно-медицинской академии им. Кирова в Ленинграде. С сентября 1947 под-
полковник. С  октября 1947 начальник санитарного отдела 1-й армии. С  февраля 
1948 по 1956 начальник санитарной службы ВВС. С 1950 полковник. Первый ре-
дактор журнала «Glasnik vazduhoplovne medicine» («Вестник авиационной медици-
ны»). Инициатор введения в 1950-х гг. специализации «авиационная медицина». 
Автор ряда работ в области авиационной медицины. На пенсии с 1957. Награж-
ден орденами Партизанской звезды 3-й степени (1945), «За заслуги перед народом» 
2-й степени (1945), «Братства и единства» 2-й степени (1947), «Народной армии» 
2-й степени (1956). Кавалер Партизанского памятного знака 1941. 

Брат: полковник Красной армии, погиб под Кенигсбергом в 1944/1945. Жена: 
Елена Борисовна (урожд. Сундстрем, 1909–2000). Дочь: Татьяна (1934–2022, Бел-
град), актриса.

Лит.: Службене новине. 1933. № 44; Борба. 1945. 13 июня. С. 1; Борба. 1968. 
20  октября. С.  14; Vojna enciklopedija.1. Abadan  — Brčko. Beograd, 1970. С. 551; 
Sanitetska služba 1989. Knj. 2; Живанович 2023. 

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 
живущих в Белграде и Земуне. 

БЕЛЯКОВА (урожд. Сундстрем) Елена Борисовна (1909, Владивосток, Рос-
сийская империя — 2000, Белград, СРЮ), медицинская сестра.

Эвакуирована из Феодосии в Дубровник (КСХС). Училась на философском 
факультете Белградского университета. В  1943 присоединилась к партизанам. 
Вступила в Биоковский партизанский отряд. Затем работала в госпитале 26-й ди-
визии на острове Хвар (Хорватия). По окончании войны медсестра в Главном во-
енном госпитале в Белграде, затем в Авиационно-медицинском институте.

Отец: Борис Густавович (1881–1969, Дубровник, СФРЮ), полковник конной 
артиллерии. Мать: Эмилия Юлиановна (урожд. Сытина, 1884–1928). Сестры: 
Ирина (в замуж. Шугаевская, 1912–1936); Нина (в замуж. Комарова, 1908–1980, 
София, Болгария), педагог, филолог. Муж: Беляков Владислав Михайлович (1905–
1968), полковник ЮНА.

Лит.: Комаров 2013; Тимофеев 2015. С. 268; Арсеньев А.Б. «Второй Смольный» 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1921–1931) // Нансеновские чтения. 
Русская школа за рубежом. Прошлое и настоящее. Санкт-Петербург 2016; Кома-
рова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // Наследство. 2016. № 2, 6; Софий-
ский некрополь.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494.
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БЕЛЯНКИНА (урожд. Краснова) Мария Сергеевна (12/24 ноября 1889, 
с. Черкасское, Саратовская губ., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), 
медик.

В 1907 окончила царицынскую Мариинскую женскую гимназию. В 1908 сда-
ла экзамен на звание домашней наставницы в казанской 3-й женской гимназии 
А.И.  Котовой. В  1913–1915 училась на медицинском факультете университета 
Монпелье (Франция), в 1915 — в Женском медицинском институте в Петрограде, 
в 1915–1916 вольнослушательница медицинского факультета Юрьевского уни-
верситета, в декабре 1916 удостоена лекарского звания. С  марта 1917 работала 
в учреждениях РОКК. В  эмиграции в КСХС. С  июня 1922 по апрель 1924 врач 
Крымского кадетского корпуса в Белой Церкви. Югославская подданная. С дека-
бря 1923 по июль 1934 врач в городской больнице в Белой Церкви. С августа 1926 
по май 1940 работала там в окружной больнице. С октября 1940 по июль 1942 врач 
здравоохранительного кооператива в с. Джеврске (Хорватия). Участница Народ-
но-освободительного движения. Снабжала медикаментами и лекарствами парти-
занские отряды в северной Далмации. С сентября 1942 по октябрь 1944 врач, с 
октября 1944 заведующая городской амбулаторией в Белой Церкви. В апреле–мае 
1945 работала врачом в партизанском отряде в Белой Церкви, а также в лагере для 
интернированных словенцев. С сентября 1945 руководила там здравоохранитель-
ной станцией. 

Отец: священник. Муж: Петр Васильевич, из крестьянской семьи. Дочь: Ири-
на (1915–?). 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 112; Арсеньев 2010. С. 233; Российские врачи 2012. 
С. 48–50.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 10; Исторический архив Эстонии (Тарту). Ф. 402. Оп. 1. 
Д. 1904; Д. 13479.

БЕРГЕР-БЕЛОПОЛЬСКАЯ Ирина Николаевна (12/24 мая 1916, Владикавказ, 
Российская империя — 30 ноября 1994, Нови-Сад, СРЮ), медик. 

Из семьи русских эмигрантов. В  1934 окончила гимназию в г. Суботица, в 
1940  — медицинский факультет Белградского университета. В 1941 стажировалась 
в Общей государственной больнице в Белграде. С  марта по сентябрь 1942 
общинный врач в м. Падей (север Сербии). С октября 1942 врач Гигиенического 
института в г. Петровград. С  октября 1944 по октябрь 1945 служила в НОАЮ 
командиром армейского триажного взвода. Врач в 36-й бригаде 12-го корпуса 
НОАЮ. С октября 1945 по ноябрь 1946 помощник санитарного офицера.

Лит.: Российские врачи 2012. С. 50–51; Gavrilović 1976. С. 147.
Некр.: Незабытые могилы 1999. С. 259, 281. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 11.

БЕРДЯЕВА Марина Александровна (31 мая 1916, Москва, Российская импе-
рия — не ранее 1944, Югославия), медик.

Из дворянской семьи. Эвакуирована с матерью на пароходе из Новороссийска 
15 февраля 1920 в Константинополь. Затем переправлены в Салоники, а оттуда 
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поездом — в КСХС. Жила с родными во Врнячка-Бане, затем переехали в Сурду-
лицы Вранского округа. Позднее — в колонии русских беженцев в Которе (Чер-
ногория). Окончила гимназию там же. Студентка медицинского факультета Бел-
градского университета (1934–1939). Участвовала в Народно-освободительном 
движении в составе Х Черногорской ударной бригады. По сведениям Т.В. Пушка-
дии-Рыбкиной, арестована усташами, облита бензином и заживо сожжена. 

Отец: Александр Сергеевич (1884  — не ранее 1933), инженер. Мать: Софья 
Сергеевна (урожд. Голева; 1891–1973, Париж), художница.

Лит.: Казак 1975. С.  71; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С.  226; Верхов-
ская Л.А. Бердяевы: к истории и генеалогии рода. М., 2018. С. 514, 515, 526.

БЕРЕЗЛЕВ Петр Васильевич (1902, Российская империя  — 1983, Баку, 
СССР), водитель. 

Из казачьей семьи. Жил и работал в Ужице. С сентября 1941 работал в пар-
тизанской мастерской по ремонту автомобилей. В конце ноября вместе с частями 
Народно-освободительного движения отступал через Златибор, но был захвачен 
немцами. Сидел в тюрьме, позже отправлен на работу в немецкую авторемонтную 
мастерскую. Осенью 1944 взят в плен Красной армией, причислен к пленным не-
мецким солдатам и депортирован в СССР. Выпущен из лагеря вместе с последней 
группой военнопленных, остался в СССР и поселился под Баку, где и скончался. 

БИРОН Алексей Константинович, военный. 
Эвакуирован с семьей, с мая 1920 в КСХС. Окончил Низшую школу Военной 

академии в Белграде (1928). Командир взвода 1-го дивизиона 7-го артиллерийско-
го полка, подпоручик. С 1936 артиллерийский поручик. С 1940 — артиллерийский 
капитан II класса. Служил одно время в артиллерийском полку в Врбас-лагере 
в НГХ, поддерживал нелегальную связь с участником партизанского движения 
Жарко Ластричем.

Отец: Константин Николаевич (1871–1926), начальник Ярославско-Львовско-
го отделения железных дорог. В  эмиграции в КСХС. Мать: Валентина Алексан-
дровна, участница Белого движения. Сестры: Татьяна (1917–?), Наталия.

Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 19.

БИРЮКОВИЧ Анатолий Владимирович (27 ноября 1914, Санкт-Петербург, 
Российская империя  — 25 марта 2015, Загреб, Республика Хорватия), военный 
летчик, майор ЮНА.

Эвакуирован с семьей в 1920, пережил «лемносское сидение». Учился в Крым-
ском кадетском корпусе в г. Белая Церковь, затем в Донском кадетском корпусе 
в г. Горажде. В 1933 исключен из всех средних школ Югославии. Окончил авиа-
техническую школу в Петроварадине и Военно-воздушную академию в Панчево. 
С 1936 по 1964 служил в Югославской армии. Во время бомбежки города Сараево 
в Апрельской войне контужен, попал в плен. С 1941 по 1943 сменил три лагеря 
для военнопленных. Несколько раз пытался бежать. Последняя попытка оказа-
лась успешной. В  1943 присоединился к партизанам. Стоял у истоков создания 
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авиации НОАЮ. Переводчик у командира советской 10-й штурмовой дивизии 
А.Н. Витрука. С 1945 начальник организационного отдела 42-й авиационной ди-
визии. По окончании Второй мировой войны начальник мобилизационного от-
дела в штабе 2-й авиационной дивизии ВВС ЮНА в Загребе. После вынужденного 
выхода на пенсию работал гидом-переводчиком в «Генералтуристе». Последние 
годы жизни являлся старейшим летчиком Европы.

Отец: Владимир Александрович (1879–1942, Дубровник), инженер. Мать: 
Ольга Павловна (урожд. Длусская; 1884–1966, Дубровник). 

Лит.: Просветни гласник. 1933. Октябрь. С.  917; Пушкадия-Рыбкина, Груб-
майр 2019. С.  225–226; Pejčić P. Četrdeset druga vazduhoplovna divizija. Beograd, 
1991. С. 26.

БИСКУПСКИЙ Валерий Сергеевич (19 августа 1909, Ялта, Российская импе-
рия — не ранее 1974, Австралия), инженер-химик.

Потомственный дворянин Харьковской губ. В КСХС приехал с матерью и бра-
том в 1924. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1929), химиче-
ское отделение философского факультета Белградского университета (1938). По-
ступил на службу в Центральный химический институт в Белграде, затем химик 
на руднике «Монтания» в провинции, где оставался до 1944. Член подпольной 
антифашистской группы ССП, которому помогал материально. После 1945 жил в 
Австралии (Мельбурн). 

Отец: Сергей Васильевич (1881–1934, Белград), художник. Мать: Вера Серге-
евна. Брат: Георгий (Юрий) (1913–1989), архитектор. 

Соч.: В мире камня и жизни: Сборник очерков, миниатюр, сказок, легенд, сти-
хотворных экспериментов.

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 526; Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 7.

БИСКУПСКИЙ Георгий (Юрий) Сергеевич (3 апреля 1913, Москва, Россий-
ская империя — 24 декабря 1989, Австралия), архитектор.

Потомственный дворянин Харьковской губ. В  КСХС приехал с матерью и 
братом в 1924. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1932), архи-
тектурное отделение технического факультета Белградского университета (1940). 
В 1941–1943 находился в Берлине, в марте 1943 вернулся в Белград. Член подполь-
ной антифашистской группы ССП (входил в группу «Доктор Янкович»), Народ-
но-освободительного движения в Югославии. С сентября 1943 сотрудничал с Лю-
бой Йовановичем, Братолюбом Вельковичем и др., снабжал партизан оружием, 
санитарным материалом. После окончания войны — в Италии, откуда 14 марта 
1951 приехал в Мельбурн (Австралия). Оформил книгу брата «В мире камня и 
жизни» (США, 1970). 

Отец: Сергей Васильевич (1881–1934, Белград), художник. Мать: Вера Серге-
евна. Брат: Валерий (1909 — не ранее 1974), инженер-химик. Жена: Александра 
Николаевна (урожд. Петровская; 1912–?). 
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Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 22; Руски 
емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 18.

БЛАГОЙ Петр Иванович (р. 1927, Лесковац, КСХС), прапорщик.
Из семьи русских эмигрантов. Вступил в Народно-освободительное движение 

учеником 6-го класса средней школы. В начале сентября 1944 — в составе 13-й 
бригады 24-й Сербской дивизии, политрук взвода. Член СКМЮ. В дальнейшем 
прапорщик.

Лит.: Ilić 2002.

БОРИСЕВИЧ Владимир Александрович (13 апреля 1914, Рига, Российская 
империя — 14 декабря 1968, Бор, Югославия), медик. 

Вместе с семьей эвакуирован в октябре 1920 из Феодосии на пароходе «Петр 
Регир» в Константинополь. В  декабре 1920 привезен в порт Бакар, КСХС, затем 
семья переехала в пограничный с Венгрией г. Донья-Михоляц, позднее — в г. Ве-
лика-Кикинда. Окончил реальную гимназию в г. Нови-Врбас (1935). Поступил на 
медицинский факультет Белградского университета. Член Союза коммунистиче-
ской молодежи Югославии. В первые годы оккупации жил в Белграде и Кикинде. 
Участник Народно-освободительного движения. Интернирован в лагеря в г. Чока 
и Бая, где подвергся пыткам. В сентябре 1944 вступил в ряды НОАЮ. До 15 мая 
1945 воевал в рядах 13-й Воеводинской ударной бригады. В январе 1946 награж-
ден медалью «За отвагу», в апреле 1946 — орденом «За заслуги перед народом». 
В августе 1946 произведен в прапорщики. В августе–сентябре 1947 участвовал в 
строительстве железной дороги Шамац — Сараево. В 1948 окончил медицинский 
факультет Белградского университета. В январе 1948 произведен в поручики. Член 
КПЮ, Союза бойцов Народно-освободительной войны. Служил в ЮНА с февраля 
1948 по август 1951. Работал в военном госпитале в г. Суботица. В августе 1951 аре-
стован там же. В ноябре 1951 Военным судом в Нови-Саде приговорен к 12 годам 
колонии строгого режима по делу о «ведении вражеской пропаганды». Наказание 
отбывал в г. Билеча и в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. В де-
кабре 1956 освобожден. С 1957 по 1959 работал врачом на здравоохранительной 
станции в местечке Гайдобра (северо-запад Сербии), с 1959 по 1963 — на здравоох-
ранительной станции в местечке Ратково (там же), с 1963 по 1964 — в н. п. Болевац 
(восточная Сербия), с 1964 по 1968 — в городской больнице в Боре (там же). 

Отец: Александр Людвигович (1887–1939, Велика-Кикинда, Королевство 
Югославия), секретарь в 1-й русско-сербской женской гимназии в г. Велика-Ки-
кинда. Мать: Зинаида Ивановна (урожд. Дараган; 1885–1980, Нови-Сад, СФРЮ). 
Жена: Даница (урожд. Вуячич; 1924–1987). Брат: Зигмунд (1920–1941), участник 
Народно-освободительного движения. Сестра: Тамара (в замуж. Арсеньева; 
1910–1984, Нови-Сад, СФРЮ). Дочь: Светлана (р. 1946).

Лит.: Biografi ja lekara Vladimira Boriseviča (рукопись, собрание А.Б. Арсенье-
ва); Биография Тамары Александровны Арсеньевой, урожд. Борисевич (руко-
пись, собрание А.Б. Арсеньева).
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БОРИСЕВИЧ Зигмунд Станиславович (1920   — 17 декабря 1941, Белград, 
Сербия), студент.

Из семьи русских эмигрантов. Студент Белградского университета. Летом 
1941 оказался в Ужице и присоединился к партизанскому движению. Работал в 
райкоме Союза коммунистической молодежи Югославии, затем принят в КПЮ. 
Связной райкома партии Ужицкого района. Арестован на задании, отвезен в 
конц лагерь на Банице (Белград) и расстрелян 17 декабря 1941.

БОРИСОВ Петр Владимирович (27 ноября 1921, Любляна, КСХС — 23 янва-
ря 2011, Любляна, Словения), гинеколог, историк медицины.

Будучи гимназистом, присоединился к партизанам в 1942. В том же году аре-
стован и отправлен в лагерь, где находился до 1945. По окончании Второй ми-
ровой войны учился на медицинском факультете в Любляне. Во время советско-
югославского конфликта арестован и отправлен в заключение в лагерь на Голи 
Отоке (Голый остров) на Адриатике (1952–1953). В  1954 окончил Люблянский 
университет. Работал врачом общей практики в н. п. Иванчна Горица. В  1961 
специализировался по гинекологии и акушерству в Любляне, работал в клинике 
женских болезней и акушерства, в гинекологических отделениях в г. Мурска-Со-
боте и в Мариборе. В 1962 назначен заведующим женской амбулаторией Центра 
здоровья Любляны. В 1974 защитил докторскую диссертацию «Очерк развития 
хирургии в Словении до начала XX века и ее вклад в развитие словенской научной 
медицины». В 1975 избран доцентом кафедры истории медицины медицинского 
факультета в Любляне. С 1976 по 1990 руководитель Института истории медици-
ны медицинского факультета в Любляне, с 1980 — экстраординарный, с 1985 — 
ординарный профессор истории медицины медицинского факультета в Любляне. 
В 1982 награжден орденом Труда с золотым венком. 

Лит.: Brumec V. Peter Borisov  — osemdesetletnik // Zdravniški vestnik. 2002. 
№ 71. С. 120; Zupanić Slavec Z. In memoriam Prof. Dr. Peter Borisov (1921–2011) // 
Zdravniški vestnik. 2011. № 80. С. 158–159; Тимофеев 2019. С. 305.

БУЗОПУЛОС Петр Антонович.
В Белграде с 1927, приехав из СССР. С 1927 сотрудник Земгора у Ф.Е. Махина. 

В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 49.

БУРМИЦКИЙ Георгий Владимирович (13 августа 1920, Земун, КСХС  — 
7 сентября 2000, Марибор, Республика Словения), медик.

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус, классическую гимназию в г. Белая Церковь (1938). Учился на медицин-
ских факультетах Белградского (с 1938) и Загребского университетов (окончил в 
мае 1947). С сентября 1944 по сентябрь 1945 состоял на службе в НОАЮ, ассистент 
главного хирурга; в том числе с октября 1944 по февраль 1945 — на IV оперативной 
зоне, получил ранение. С августа 1947 врач в больнице в г. Марибор. Гражданин 
Югославии. После Второй  мировой  вой ны уехал в Каракас (Венесуэла). 
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Жена: Надежда, участница НОД. Дочь: Тамара (р. 1946). Сын: Матиас.
Лит.: Российские врачи 2012. С. 60–62; Arsenjev.
Некр.: Кадетская перекличка. Нью-Й орк. 2001. № 70/71. С. 306.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 19; ГА РФ. Ф. 6792. Оп. 1. Д. 553. Л. 2. 

БУХТЕЕВА Мария Афанасьевна (15 июня 1904, Санкт-Петербург, Россий-
ская империя — 1943 (?), Югославия (?)), медик.

25 марта 1920 на пароходе «Бургомистр Шредер» с семьей эвакуирована из Но-
вороссийска на остров Лемнос. В октябре 1920 на пароходе «Тамбов» отправлены в 
КСХС. В 1920–1932 жила в городе Новый Бечей, затем, после закрытия Харьковско-
го девичьего института, с семьей переехала в г. Отока (край  Босанска Крупа, Бос-
ния). В 1930 окончила медицинский факультет Белградского университета. Служи-
ла врачом в г. Отока. Участница Народно-освободительного движения с 1941 (по 
другим данным, с 1943). Врач Центральной больницы Верховного штаба НОАЮ. 
Пропала без вести под г. Биела в марте 1943, во время атаки немецкой артиллерии.

Отец: Афанасий Михайлович (1862–1940, Отока, Королевство Югославия), 
генерал-майор, гидрограф, моряк, исследователь Арктики. Мать: Антонина Кон-
стантиновна (урожд. Кедрова, 1864–?), выпускница Высших педагогических кур-
сов в Санкт-Петербурге.

Лит.: Кузнецов Н.А. Афанасий Михайлович Бухтеев — моряк, эмигрант, ис-
следователь Арктики // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра 
Солженицына, 2011. М., 2011. С. 190–205; Gavrilović 1976; Sanitetska služba 1989. 
Knj. 4. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ВАДИХОВСКИЙ Владимир (р. 1923, Стари Град, КСХС), пулеметчик. 
Боец 7-й Воеводинской ударной бригады. Тяжело ранен у н. п. Белишче (Хор-

ватия).
Лит.: Божић 1984. 

ВАДКОВ Николай Николаевич (17 мая 1903, Киев, Российская империя — 
11 апреля 1970, Загреб, СФРЮ), физиолог.

Эвакуирован из Крыма в 1920. В  эмиграции в КСХС. Окончил гимназию в 
Белграде (1922). Учился на медицинском факультете Загребского университета 
(1922–1929). Член Союза русских студентов университета. С  сентября 1929 ас-
систент Физиологического института там же. В  1931 стажировался в клиниках 
Лейпцига и Мюнхена. Опубликовал научные работы по прогрессирующей дис-
трофии мышц. С  января 1939 занимался частной практикой. В  1941 временно 
мобилизован как врач в 13-й Домобранский полк в чине поручика. Летом 1942 
вместе с группой врачей и добровольцев в составе гуманитарной группы доктора 
Дианы Будиславлевич помогал в лечении детей, привезенных в концлагеря Ясе-
новац и Ябланац. С 15 февраля до 1 июня 1944 находился в заключении за помощь 
партизанам лекарствами и деньгами. По окончании Второй мировой войны граж-
данин Югославии. Ассистент на медицинском факультете Загребского универси-
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тета. В качестве врача сопровождал строительство железной дороги Шамац — Са-
раево в 1947. 

Отец: Николай Николаевич, инженер. Мать: Людмила (1883–1962). Брат: 
Александр (1899–1972), юрист, в эмиграции в Югославии. Сестра: Тамара, юрист. 
Жена: Магдалена (урожд. Урлич; 1899–1978, Загреб, СФРЮ), домохозяйка. Дочь: 
Тамара (р. 1930). Сын (приемный): Ефто (Гачич; р. 1939). 

Соч.: Sanjanje. Zagreb, 1938; Ivan Petrović Pavlov (1849–1936). Zagreb, 1946. 
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 129, 189, 277; Российские врачи 2012. С. 63–

65; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 475.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 196; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 396. Л. 1; Ф. Р-6792. 

Оп. 1. Д. 570. Л. 25 об., 57 об., 84 об., 98 об., 148 об., 185 об.; Д. 571. Л. 13 об., 58 об., 
91 об., 120 об., 157 об.; Д. 572. Л. 23 об., 41 об.

ВАРГА Николай Петрович (р. 1925). 
Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного 

движения в Югославии. Со вступлением Красной армии на территорию Югосла-
вии вступил в ее ряды, служил до октября 1945.

Лит.: Русская военная эмиграция 20–40-х годов XX века: Док. и м-лы: в 10 т. 
Т.  10: Крах: 1939–1946 гг. Курск, 2017. С. 749. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович (9 июля 1903, Хабаровск, Российская им-
перия — 18 августа 1975, Риека, СФРЮ), инженер-химик.

Окончил химико-технологическое отделение технического факультета За-
гребского университета (1933). Работал в Смедерево и Нише, принял югослав-
ское подданство. В Народно-освободительное движение вступил в апреле 1943, а 
в сентябре 1944 — в Космайский батальон VI пролетарской бригады; заместитель 
командира бригады, затем  — переводчик с русского языка. После демобилиза-
ции в качестве инженера-производственника работал на фабрике лекарств Pliva, 
а с 1947  — внештатным преподавателем русского языка на фармацевтическом 
факультете Загребского университета. В 1948 переехал в Риеку, где работал над 
реконструкцией нефтеперерабатывающего завода. Один из основателей Средней 
технической школы, где работал до выхода на пенсию. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 227–228.

ВЕВЕРН Екатерина Болеславовна (26 октября 1906, Смоленск, Российская 
империя — не ранее 1951, Ярославль, СССР), медик. 

Дворянка. Из старинной династии артиллеристов и инженеров. В 1916–1918 
училась в гимназии в Смоленске. В 1924 окончила гимназию в г. Велико-Тырново 
(Болгария). В том же году приехала в КСХС. В 1931 окончила медицинский фа-
культет Загребского университета. С 1931 по 1936 работала в клинике кожных за-
болеваний в Загребе. С 1936 по 1940 — в больнице в Сушаке. В 1940–1941 работала 
в больнице в г. Чаковец (Хорватия). В 1941–1942 — в клинике кожных и венери-
ческих заболеваний в Загребе, откуда уволена. С февраля по июль 1942 работала в 
больнице в г. Нова-Градишка (Хорватия). В июле 1942 присоединилась к партиза-
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нам, вступила в Билогорский партизанский отряд. В 1942 одна из двух женщин-
врачей в Славонии — вместе с Н.Н. Киселевской. В 1942 врач в Биоковском отряде, 
затем в 3-м батальоне 2-го славонского партизанского отряда. В 1943–1944 заве-
довала несколькими госпиталями в различных городах. С 1944 — капитан. В 1945 
венеролог 3-й Югославской армии, с июля до конца 1945 работала в отделении 
дерматологии Главного военного госпиталя в Белграде. Референт венерологии 
6-го Славонского корпуса, начальник венерологической амбулатории 3-й армии. 
Подала просьбу о возвращении в СССР. В октябре–ноябре 1945 демобилизована. 
Ассистент отделения дерматологии в больнице «Ребро» в Загребе, затем ассистент 
клиники кожных заболеваний в больнице Шалата там же. В апреле 1949 получила 
советский паспорт. Выехала из Югославии ок. 1950. Жила в Будапеште (Венгрия). 
Около 1955 переехала в СССР, жила в подмосковном Переделкино, позже  — в 
Ярославле. Награждена орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени (1949).

Отец: Болеслав Вильгельмович (1878–1937), полковник артиллерии, участник 
Белого движения. В  эмиграции во Франции. Мать: Варвара Павловна (1878–?). 
Сестра: Татьяна (в зам. Абакумова, 1906–1984). Брат: Александр (1904–?).

Лит.: Российские врачи 2012. С.  65–66; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. 
С. 149–150; Sanitetska služba 1989. Knj. 2; Gavrilović 1976. С. 75, 134–135.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 1079. Д. 16173.

ВЛАСОВ Лев Степанович (10 марта 1896, станица Гундоровская, Область 
вой ска Донского, Российская империя — не ранее 1950, Югославия), юрист.

Участник Белого движения. В  апреле 1920 произведен в сотники и подъ-
есаулы; старший офицер сотни конвоя донского атамана. В  июне 1921 приехал 
в КСХС. В 1921–1922 служил пограничником. Затем работал на почте, позже — 
в компании «Государственные железные дороги» в Суботице. В  1930 окончил 
юридический факультет там же. В 1932 принял югославское подданство. В 1939 
работал в дирекции Государственных железных дорог в Белграде. С  июля 1944 
участник Народно-освободительного движения. Организовал и командовал ди-
версионным отрядом из 23 человек. После освобождения стал членом первого 
народно-освободительного комитета в м. Жедник (на севере Сербии). С февраля 
1945 преподаватель русского языка в мужской гимназии в Суботице, в 1950 осво-
божден от должности.

Отец: Степан Григорьевич (1854–1919), известный оперный певец, выступал 
на сцене Большого театра.

Лит.: Segedincev T. Ruski emigranti gimnazijski profesori // Ex Pannonia. 2009. 
№ 12–13. С. 6–7.

ВОИНОВ Сергей (1907, Миргород, Российская империя  — 7 апреля 1941, 
м. Српски-Крстур, Королевство Югославия), летчик. 

Из семьи русских эмигрантов. В 1929 окончил Низшую школу Военной ака-
демии в Белграде, в 1930  — Школу летчиков в Нови-Саде. Капитан 1-го ранга, 
командир 216-й бомбардировочной эскадрильи, которая находилась в составе 
8-го бомбардировочного полка 2-й авиационной бригады. Участник Апрельской 
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войны. 7 апреля 1941 8-му бомбардировочному полку, дислоцировавшемуся в Ро-
вине, было поручено бомбить вокзалы и военные объекты в Австрии и Венгрии, 
а именно в г. Печ (юго-запад Венгрии) и г. Сегед (юг Венгрии). Вместе с сослужив-
цами нанес удар по немецкому аэропорту и сортировочной станции в г. Сегед. На 
обратном курсе преследовался немецкими истребителями. Недалеко от югослав-
ско-венгерской границы, у м. Српски-Крстур, самолет был подбит. Покинул ка-
бину, раскрыл парашют, но разбился о землю. Похоронен на кладбище м. Српски-
Крстур. В 2018 одна из улиц города Белграда названа в честь В.

Лит.: Русские в Сербии 2009. С. 264; Ћировић 1970. С. 76; Боснић 1994. С. 4; 
Димитријевић, Мицевски, Миладиновић 2016. С.  514, 515; Огњевић А. Ратни 
дневник ваздухопловства Војске Краљевине Југославије април 1941. Београд, 
2016. С. 168–170; Службени лист града Београда. 2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; 
Живанович 2021; Terzić 1984.

ВОЛКОВ Василий Николаевич (1907, Российская империя  — 1945, 
Югославия), офицер.

Из семьи русских эмигрантов. В эмиграции в КСХС. С 1926 курсант Низшей 
школы Военной академии. С апреля 1929 пехотный подпоручик, командир взвода 
15-го пехотного полка «Стеван Синджелич», с ноября 1932 — командир взвода 
в Школе резервных пехотных офицеров. Пехотный поручик, командир взвода 
5-го учебного батальона Школы резервных пехотных офицеров. С  апреля 1936 
исполняющий обязанности командира 4-го отряда 39-го пехотного полка. В июне 
1939 присвоен чин капитана II класса. Участник Народно-освободительного 
движения. Убит при освобождении Босанского Нового. Имя включено в список 
погибших баня-лукских борцов.

Отец: Николай Дмитриевич, инженер-архитектор, майор. Жил в Сараево. Се-
стра: Наталья (1925–2013).

Лит.: Мачкић 2012. С. 244; Мачкич, Косик 2018. С. 28–29.

ВОЛКОВА Наталья Николаевна (1925, КСХС — 2013), юрист.
Из семьи русских эмигрантов. Студентка юридического факультета Белград-

ского университета. Член объединения антифашистской  молодежи. С 1942 добро-
волец в рядах Пролетарской  бригады НОАЮ. Член подпольной антифашистской 
группы ССП.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Никандрович (8 апреля 1896, Одесса, Россий-
ская империя — 22 февраля 1959, Загреб, ФНРЮ), медик. 

Окончил 2-ю одесскую мужскую гимназию (1914). К лету 1921 в КСХС. Окончил 
медицинский факультет Загребского университета (1929). В 1930–1944 — общинный 
врач в Лудине, в 1942 — директор больницы Вооруженных сил Хорватии в Сараево. 
В Народно-освободительное движение вступил в 1943 в качестве врача в военном 
отряде в Сунье. Заведовал тыловой больницей в Мославине. С 1944 руководитель 
партизанской больницы в Горней Гарешнице. С мая 1945 работал в Загребе.



260

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Жена: Ана (урожд. Маджаревич, ум. 1991), домохозяйка. Сын: Игорь (р. 1932). 
Дочь: Лидия (ум. 1934).

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 129, 200, 278; Российские врачи 2012. С. 78–
80; Zbornik dokumenata i podataka sanitetske službe u narodnooslobolačkom ratu Ju-
goslavenskih naroda. Knj. 5.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 203; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 2; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 1 об., 33 об., 63 об., 102 об., 130 об., 169 об.; Д. 571. Л. 24 об., 38 об., 
68 об., 98 об., 134 об., 168 об.; Д. 572. Л. 5 об., 19 об., 37 об. 

ВЫСЕФКО Юрий Федорович (27 июня 1925, Суботица, КСХС — 20 января 
1945, Югославия), гимназист.

Из семьи русских эмигрантов. Переводчик в рядах Красной армии. Погиб.
Лит.: Grlica, Hegediš, Dubajić, Merković, 2000. С. 412.
Арх.: АЮ. Ф. 179. Оп. 618. Д. 49. 5.

ВЫСТОРОПСКИЙ Федор Ефимович (14/27 сентября 1903, с.  Троицкое, 
Павлоградский у., Екатеринославская губ., Российская империя — 21 апреля 1945, 
концлагерь Эбензее, Австрия), филолог. 

Участник Белого движения в рядах Добровольческой армии (1919–1920): кано-
нир 3-й конно-артиллерийской бригады, сводной батареи 2-го конно-горного ар-
тиллерийского дивизиона, галлиполиец. В составе своей батареи прибыл в КСХС в 
августе 1921, нес службу в пограничной страже в г. Гусинье на границе с Албанией 
(1921–1922). В дальнейшем переехал в Белград. Окончил 1-ю русско-сербскую гим-
назию (1926) и философский факультет Белградского университета (1931). Принял 
подданство Королевства Югославия (1931). Председатель Общества выпускников 
1-й русско-сербской гимназии, работал в библиотеке Земгора у Ф.Е. Махина. С на-
чалом Второй мировой войны один из основателей и руководителей эмигрантской 
подпольной антифашистской организации ССП в Белграде. Организовывал про-
слушивание британского и советского радио, поддержку и переправку в партизан-
ские отряды советских военнопленных, собирал разведывательные сведения, меди-
каменты и продукты. Секретарь Союза вольных казаков, использовал имеющуюся 
в его распоряжении печать для изготовления документов для партизан. В середине 
августа 1944 арестован гестапо. Погиб в концлагере Эбензее.

Жена: Ольга Ильинична (урожд. Старовская, 1921–?), домохозяй ка, член ССП. 
Лит.: Голенищев-Кутузов И.Н. Подвиг Федора Высторопского // Голос Роди-

ны. Берлин, 1963. № 68 (769). С. 6; Казак 1975. С. 68; I русско-сербская гимназия 
1986; Тимофеев 2015. С. 265; Ёхина 2014/15; Ёхина 2017; Гимназия в лицах 2018. 
Кн. 1. С. 599; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Из белых — в 
красные: Федор Высторопский и Союз советских патриотов в Югославии (1941–
1944) // Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: 
события, участники, символы: Материалы III Всероссийской научной конферен-
ции. Ростов-на-Дону, 2022. С. 83–91. 

Арх.: ГА РФ: Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 161. Л. 139–140; Д. 165. Л. 114–115; Д. 167. 
Л. 162; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1062. Л. 3125–3127.
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ГАВРИЛОВ Владимир (р. 1925, Турия, КСХС).
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады.
Лит.: Божић 1984.

ГАВРИЛОВА (в замуж. Станич) Тамара Васильевна (5 октября 1910, Архан-
гельск, Российская империя — 1972, Белград, СФРЮ), медик. 

В 1938 приняла югославское подданство. В  1939 окончила медицинский 
факультет Белградского университета. Участник Народно-освободительного 
движения с 1941. Врач Мачванского отряда. После первого наступления немцев 
отступала с бойцами Мачванского отряда в г. Крупань (западная Сербия). В конце 
сентября 1941 приехала вместе с ранеными бойцами того же отряда в госпиталь 
в н. п. Миличинац (западная Сербия). Арестована на Дрине четниками Драже 
Михай ловича. Находилась полгода в лагере, отпущена. Сотрудничала с подполь-
ной антифашистской группой ССП. В середине 1944 вновь оказалась в лагере, от-
куда в октябре 1944 отправлена в Германию.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 189; Тимофеев 2015. С. 265; Gavrilović 1976. С. 123.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф. 1. БЛ. 

20374; Ф. 1. СП. IV–2/28. 

ГАВРИЛЬЧЕНКО Алексей Юрьевич (28 февраля (по др. свед., 30 марта) 
1907, Владивосток, Российская империя — 15 февраля 1958, Загреб, ФНРЮ), пол-
ковник. 

В 1917–1919 учился в Полтавском кадетском корпусе, в 1919–1920 — во Вла-
дикавказском. В 1920 эвакуирован в составе корпуса. В эмиграции в КСХС. Окон-
чил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви (1926), Низшую школу Военной 
академии (1926–1929). 

Служил в Югославской королевской армии. С 1929 по 1931 — в 6-м артилле-
рийском полку, затем — в 9-м артиллерийском полку (до 1936). С ноября 1936 по 
1939 исполняющий обязанности командира 5-й батареи 7-го артиллерийского пол-
ка. В 1939 командир 2-го дивизиона 12-го артиллерийского полка. С 1939 по 1940 — 
командир 5-й батареи 7-го артиллерийского полка. В 1940 — командир 4-й батареи 
2-го дивизиона 7-го отдельного артиллерийского полка. С ноября 1940  — командир 
1-й батареи 30-го артиллерийского полка. С 1940 капитан артиллерии 1-го ранга. 
Во время Апрельской войны командир 41-го артиллерийского полка. В апреле 1941 
находился в военной тюрьме в г. Славонска-Пожега. С мая 1941 по ноябрь 1942 в 
хорватском домобранстве, командир батареи. С июля 1942 сотрудничал с партиза-
нами — отправлял боеприпасы. С ноября 1942 участник Народно-освободитель-
ного движения — перешел с батареей на сторону партизан. Инструктор в артилле-
рийском дивизионе 1-го Босанского корпуса. В январе 1943 недолго преподаватель 
в артиллерийской офицерской школе. В 1943 во время боев за г. Травник (Босния 
и Герцеговина) командовал 6 батареями артиллерии. До мая 1943 — заместитель 
командующего дивизионом Верховного штаба НОАЮ, потом командующий ди-
визионом (до ноября 1943). С сентября 1943 член КПЮ. С ноября 1943 по январь 
1945 — командующий артиллерией штаба 1-го пролетарского корпуса, затем — ар-



262

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

тиллерией штаба 1-й армии. Участвовал в освобождении Зворника, Травника, Си-
нья, Сплита, Вальева. Участвовал на Сремском фронте в качестве командующего 
артиллерией 1-го корпуса. В феврале 1945 в штабе командовании артиллерии 3-го 
Украинского фронта по приказу штаба 1-й армии. С февраля 1946 по февраль 1947 
командующий артиллерией штаба 5-й армии. С июня 1947 по июнь 1948 — коман-
дующий артиллерией 3-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1945 награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а также орденом Пар-
тизанской звезды 2-й степени (1945).

Жена: Гизела (урожд. Стипанович; ум. 1959). 
Лит.: Борба. 1945. 20 октября. С. 1; Радженович 2015. С. 334; Пушкадия-Рыбки-

на, Грубмайр 2019. С. 228, 269; Službeni vojni list; Vojni vjesnik; Zbornik dokumenata 
i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda. T. 1, knj. 18. Borbe u 
Sremu, 1945; Inđić M. Borbe za Travnik, Svjedočanstva o borbama za Travnik i u dolini 
rijeke Lašve. Sarajevo; Beograd, 1979. С. 59; Prva Proleterska. Knj. 4. Beograd, 1991.

Арх.: Военный архив. Собрание Королевской Югославской армии. Оп.  1. 
Пап. 9. Д. 1/1; Ф. ЮНА. Оп. 30. Д. 442.

ГАМАЛЕЕВ Федор Петрович (13 февраля 1898, Александровск, Екатерино-
славская губ., Российская империя — 16 июля 1967, Белград, СФРЮ), геодезист, 
инженер-строитель. 

Прибыл в КСХС в 1922. Окончил геодезические курсы для русских в Сараево, 
короткое время работал геодезистом во Врнячка-Бане, затем окончил техниче-
ский факультет Белградского университета. Работал во Врнячка-Бане. С началом 
Второй мировой войны потерял работу, переехал в Белград, где стал техническим 
руководителем предприятия, занимавшегося ремонтом разрушенных бомбарди-
ровками зданий. Специальной полицией подозревался в коммунистической дея-
тельности. Подвергался арестам и допросам.

Жена: Юлиана (Любовь?) Александровна (урожд. Брешко-Брешковская; 
1902–1971, Белград), окончила Харьковский девичий институт в КСХС. Сын: 
Юрий (Георгий) (1926–1943, Белград, Югославия), кадет.

Лит.: Арсеньев 2010.

ГЕНЕРАЛОВ Василий Ефимович (9/21 апреля 1882, станица Потемкин-
ская, Область войска Донского, Российская империя — 6 декабря 1947, Белград, 
ФНРЮ), юрист. 

Из донских казаков. Племянник В.Д. Генералова (1867–1887), участника 
подготовки покушения на императора Александра III, повешенного вместе с 
родным братом В.И. Ленина А.И. Ульяновым. Окончил начальное приходское 
училище, гимназию в Царицыне. В  1901 поступил на юридический факультет 
Казанского университета, в 1903 перешел в Московский университет, окончил 
в 1907 с дипломом 2-й степени. Помощник присяжного поверенного до 1910, 
затем избран мировым судьей по 2-му Донскому округу. В  годы Гражданской 
войны активного участия в военных действиях не принимал. Казначей 1-го ба-
тальона Донской учебной бригады в Крыму. Эвакуирован в 1920 в Константи-
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нополь, затем переехал в КСХС. Жил в Белграде, работал ломовым извозчиком, 
изучал сапожное ремесло. В годы Второй мировой войны вел агитацию в обо-
ронческом направлении. Содействовал переходу в партизаны русских военно-
пленных и итальянцев, скрывал их у себя во дворе и снабжал штатской одеж-
дой. Хранил и распространял запрещенную литературу. Вызывал подозрения у 
оккупационных властей, собирался уйти в партизаны вместе с И.В. Жеребковым 
и В.В. Колюбаевым, но ввиду их ареста остался в городе. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде. 

Отец: Ефим Денисович, урядник. Брат: Михаил (1878–1928 (?)), полковник. 
В 1927 вернулся в СССР из Болгарии, в 1928 арестован и расстрелян в Ростове-
на-Дону.  

Лит.: Антанасиевич И. О мемориальном комплексе «Русский некрополь» на 
Новом кладбище (Ново Гробле) в Белграде: справка // 1917 год в истории и судь-
бе российского зарубежья: Материалы международной научно-просветительской 
конференции (Москва, 26–28 октября 2017 года). М., 2017. С. 533–555.

Арх.: АВПРИ. Ф.  Российская миссия в Белграде. Оп.  508/3. Д. 251. Л.  107–
108 об.; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 317. Д. 219.

ГЕРСДОРФ Анатолий Георгиевич (8 декабря 1924, Суботица, КСХС — 8 ок-
тября 1944, н. п. Александрово, Сербия), партизан. 

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус в Белой Церкви (1939). В августе 1941 в возрасте 17 лет присоединил-
ся к партизанам, стал бойцом Субботичского партизанского отряда. Погиб.

Отец: Георгий Федорович (1881–1948), подольский вице-губернатор, в эми-
грации в Югославии.

Лит.: Казак 1975. С. 71; Grlica, Hegediš, Dubajić, Merković 2000. С. 127.

ГЛЕБОВ Александр Иванович (30 апреля 1913, с. Дружковка, Бахмутский у., 
Екатеринославская губ., Российская империя — 1965, Марибор, СФРЮ), военный. 

В эмиграции в КСХС. Окончил реальную гимназию, Низшую школу Ин-
тендантской академии (1933–1936). Служил в Югославской королевской армии. 
С 1940 поручик интенданта. До лета 1942 в хорватском домобранстве, откуда вме-
сте с целым батальоном присоединился к партизанам. Командовал Бихачским 
гарнизоном. По окончании Второй мировой войны начальник Боронгайского 
аэродрома в Загребе. Во время советско-югославского конфликта в 1950–1951 
арестован и отправлен в лагерь на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. По-
сле отбывания наказания переехал в Марибор, работал на автомобильном заводе. 
Награжден орденом «За мужество» (1945).

Лит.: Службени војни лист. 1933. 16 сентября. С. 1386; Службени војни лист. 
1936. 14 декабря. С. 2521; Службени војни лист. 1940. 31 декабря. С. 3038; Борба. 
1945. 4 сентября. С. 4; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 228–229; Тимофеев 
2019. С. 305; Pulko 2014/2015. S. 59.

Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Оп.  1. 
Пап. 9. Д. 2/1.
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ГЛЕБОВ Петр Иванович (23 марта 1916, Санкт-Петербург, Российская импе-
рия — 11 февраля 1982, Опатия, СФРЮ), юрист.

Окончил среднюю школу в Мариборе. Учился в Любляне, затем на философ-
ском факультете Загребского университета, специализировался по русскому язы-
ку и методике его преподавания. С февраля 1942 участник движения Сопротив-
ления. С октября 1945 по сентябрь 1948 преподавал в партизанской гимназии им. 
маршала Тито в Загребе. По закрытии гимназии в 1948 преподавал русский язык 
на философском факультете Загребского университета. С 1958 — соучредитель и 
многолетний директор Центра изучения иностранных языков в Загребе. Одним 
из первых в Хорватии и в Европе ввел в практику преподавания аудиовизуальный 
метод. Ушел на пенсию в 1976, продолжил работать в Центре на неполной ставке. 
Похоронен в Мариборе. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 154.

ГЛЯНЦЕВ Михаил Саввич (ум. ок. 1943, Югославия), поручик. 
Во время Второй мировой войны воевал в партизанском отряде. 
Жена: Мария Анатольевна (урожд. Агафонова; во 2-м браке графиня Ланская; 

ок. 1898–1973, Нью-Йорк), ученый-агроном. Сын: Александр Агафонов-Глянцев 
(1920–2009), преподаватель, участник Народно-освободительного движения.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Илья Николаевич (4/17 апреля 1904, с. Натальино, 
Саратовская губ., Российская империя — 26 апреля 1969, Москва, СССР), фило-
лог, поэт, переводчик. 

Эвакуирован с родителями из Крыма в январе 1920. К осени 1920 семья обо-
сновалась в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1921), философский 
факультет Белградского университета (1925), специалист в области романской и 
славянской филологии и сравнительного литературоведения. Принял югослав-
ское подданство (1925). Преподавал в гимназиях Никшича (Черногория) и Ду-
бровника (Далмация) (1925–1928). Жил в Италии (1928–1929), изучал итальян-
скую литературу в Риме и Флоренции. С 1929 по 1932 во Франции как стипендиат 
французского Министерства народного просвещения. Защитил докторскую дис-
сертацию в Сорбонне (1933). Избран приват-доцентом Белградского университе-
та при кафедре французского языка и литературы, преподаватель университета 
(1934–1938), старший преподаватель 5-й мужской гимназии в Белграде (с 1934), 
параллельно преподавал русский язык и читал лекции в Народном университете. 
Член Союза писателей и журналистов в Париже и Белграде (до 1937). Весной 1938 
арестован югославской полицией по обвинению в пропаганде в пользу СССР, ли-
шен югославского подданства и уволен со службы. Подал жалобу в Державный 
совет Королевства Югославия, через полтора года восстановлен в подданстве 
и возвращен на службу. В  1940 обращался с просьбой о принятии в советское 
гражданство и возвращении на родину сначала в советское полпредство в Софии, 
после установления дипломатических отношений между СССР и Югославией — 
в Белграде. После нападения Германии на Югославию вступил добровольцем в 
Югославскую королевскую армию, с капитуляцией последней вернулся в Белград. 
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В ноябре 1941 арестован гестапо, содержался в концлагере на Банице (до декабря 
1941). После освобождения уволен со службы, жил частными уроками и перево-
дами. В годы Второй мировой войны член и один из руководителей подпольной 
антифашистской группы ССП в Белграде. В  1943–1944 в партизанском отряде. 
После освобождения Белграда назначен комендантом Русского дома. Получил со-
ветское гражданство (август 1946). В период обострения отношений между СССР 
и Югославией арестован и осужден в ходе публичного показательного процесса 
над группой из одиннадцати советских граждан из числа бывших эмигрантов в 
августе 1951, отбывал наказание в тюрьме в г. Сремска-Митровица. Освобожден 
в 1954, недолго жил в Венгрии, профессор русского языка Института им. Лени-
на при Будапештском университете. В 1955 вернулся в СССР. Старший научный 
сотрудник Института мировой литературы АН СССР (с 1955), профессор МГУ 
(1956–1958), преподавал историю французской и итальянской литератур. В 1960 
в Ленинграде вновь защитил докторскую диссертацию. Член Союза писателей 
СССР (с 1965). Похоронен на Переделкинском кладбище в Москве.

Отец: Николай Ильич (1875–1925), в эмиграции в КСХС. Мать: Вера Алек-
сандровна (урожд. Бодиско; 1877–1961), в эмиграции в КСХС. Жены: в 1-м бра-
ке  — Елена (урожд. Циглер, 1902–1977), сын: Илларион (1926–2011), языковед, 
публицист; во 2-м браке — Ольга Вальтеровна (урожд. фон Бреверн; 1910–1983), 
филолог, в эмиграции в КСХС, Швейцарии; в 3-м браке — Искра Вениаминовна 
(урожд. Мурштейн, 1925–2010), филолог, дочь: Мария (1955–2011), математик. 

Соч.: Итальянское Возрождение и славянские литературы XIV—XVI веков. 
М., 1963; Творчество Данте и мировая культура. М., 1971; Средневековая латин-
ская литература Италии. М., 1972; Славянские литературы. М., 1973; Романские 
литературы. М., 1975; Благодарю, за все благодарю: Собрание стихотворений / 
сост., подгот. текста, примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой; предисл. С.  Гардзо-
нио. Томск; М., 2004; Лики времени: Парижские эссе / сост., подгот. текста, пре-
дисл., примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой. М., 2004; От Рильке до Волошина: 
Журналистика и литературная критика эмигрантских лет / сост., подгот. текста, 
предисл., примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой. М., 2005; L’Histoire de Griseldis en 
France au XIVе et au XVеslecle. P., 1933.

Лит.: Казак 1975. С. 69; I Русско-сербская гимназия 1986; Голенищева-Кутузо-
ва И.В. Эпическое творчество народов Югославии в трудах И.Н. Голенищева-Куту-
зова // Русская эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 208–222; Ёхина, 2014/15; Ёхина, 
2015; Тимофеев 2015. С. 266; Ёхина, 2017; Сорокина М.Ю. И.Н. Голенищев-Кутузов 
(1904–1969): к истории возвращения в СССР // Ежегодник Дома русского зарубе-
жья им. Александра Солженицына, 2017. М., 2017. С.  114–128; Гимназия в лицах 
2018. Кн. 1. С. 285; Руски емигранти у Југославији 2022; Бонџић 2023. С. 281–283; 
Сорокина М.Ю. Красное поколение белой эмиграции: Союз советских патриотов в 
Белграде в октябре–ноябре 1944 г. // Сибирь гуманитарная. 2024. № 1. С. 43–53; Со-
рокина М.Ю. «Путь иной»: Илья Голенищев-Кутузов (1904–1969). М., 2024. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 24; ГА РФ. 
Ф. Р-6792. Оп. 1. Л. 57, 67–68; Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 164–169.
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ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА (урожд. фон Бреверн) Ольга Вальтеровна 
(30 декабря 1910, Варшава, Российская империя — 1983, Швейцария), филолог.

В эмиграции в КСХС. Член подпольной антифашистской группы ССП в Бел-
граде, вместе с мужем партизанка в Сремском отряде.

Отец: фон Бреверн Вальтер Николаевич (1881–1953), полковник 16-го улан-
ского полка, во ВСЮР. Мать: Ольга Яковлевна (ок. 1882 — после 1953). Брат: Ни-
колай (ум. после 1953), в эмиграции в Югославии, окончил Крымский кадетский 
корпус (1927). Муж: Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1904–1969), филолог, 
член ССП.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ГОНЧАРОВ Василий (1 января 1905, Варшава, Российская империя — не ра-
нее 1944, Югославия).

Из семьи русских эмигрантов. В  1941 рядовой 12-й Посадской технической 
роты на венгерской границе. В 1942 служил в архитектурной мастерской В.В. Ста-
шевского, избегая мобилизации. В мае 1944 вступил в подпольную антифашист-
скую группу Миши Сибирца, которая работала со штабом Космайской бригады.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 26–26 об.

ГРЕБЕНЩИКОВ Олег Сергеевич (11 июля 1905, Пернов, Российская импе-
рия — 12 сентября 1980, Москва, СССР), геоботаник, фитогеограф, флорист, ком-
позитор, художник, поэт.

Из дворянской семьи. Эвакуирован с семьей из Новороссийска на пароходе 
«Габсбург». К маю 1920 в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Бел-
граде (1923), сельскохозяйственно-лесной факультет Белградского университе-
та (1930). Совмещал работу с учебой. С 1924 по 1946 на службе в Национальном 
театре в Белграде; выступил более чем в 70 балетах и операх, писал сценарии к 
балетам и музыку к спектаклям. Не имея югославского подданства, не мог посту-
пить на государственную лесную службу, специализировался в области ботаники, 
работая волонтером в Ботаническом институте Белградского университета под 
руководством П.И. Чернявского, а также в Музее естественной истории в Белгра-
де. Совершил много научных экспедиций по Сербии и всему Балканскому полу-
острову (1930–1940), собранный в поездках обширный гербарий принес в дар Му-
зею естественной истории Сербии в Белграде. 

Во время оккупации Сербии немцами член подпольной антифашистской 
группы ССП. Работал в группе В.А. Лебедева (в связи с сербской группой Миши 
Божовича). Осенью 1944 проводник и переводчик в штабе Красной армии в Бел-
граде. С сентября 1945 чиновник-куратор Музея естественной истории в Белгра-
де. В 1947 получил советское гражданство. С 1949 по май 1950 читал лекции по 
систематике высших растений и фитогеографии на естественно-математическом 
факультете Белградского университета. Создал первый учебник по растени-
ям Югославии. С 1947 научный сотрудник Института экологии и биогеографии 
Сербской академии наук. В июне 1950 во время советско-югославского конфликта 
вынужденно выехал в Чехословакию (Братиславу). Сначала работал в Министер-
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стве водного хозяйства Словакии экспертом-геоботаником, затем с января 1951 
научным сотрудником Института кормов Словацкой АН в г. Виглаш. С 1953 за-
ведующий Лабораторией геоботаники и систематики растений Словацкой АН в 
Братиславе. В июне 1956 репатриировался в СССР. Жил в Москве. Младший на-
учный сотрудник отдела биологии Всесоюзного института научно-технической 
информации. В  1957 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поясность 
растительности в горах восточной части Западной Европы». С 1966 старший на-
учный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии АН СССР. За-
щитил докторскую диссертацию (1970). 

Отец: Сергей Яковлевич (1873–1933), генерал-майор, в эмиграции в КСХС. 
Мать: Ольга Сергеевна (урожд. Зволянская; 1883–1961), дочь сенатора, директора 
Департамента полиции, в эмиграции в КСХС. В 1956 вернулась с сыном в СССР.

Соч.: Краткий очерк древесной растительности юго-восточного склона горы 
Псилорити (Ида) на острове Крите // Записки Русского научного института в Бел-
граде. Белград, 1934. Кн. 10. С. 183–191; Азиатский бук (Fagus orientlis Lipsky) на 
Фессалийском Олимпе (Греция) // Записки Русского научного института в Бел-
граде. Белград, 1936. Кн. 14. С. 167–171; Биљно-географски преглед шума усливу 
горње Радике // Гласник Скопског научног друштва. 1938. T. 18. С. 107–124; Prilog 
poznavanju vegetacije planine Koprivnik kod Peci // Ohridski zbornik. Beograd, 1943. 
№ 35. S. 241–267.

Лит.: Коротков К.О., Белоновская Е.А., Тишков А.А. Олеr Сергеевич Гребен-
щиков (К 100-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия географическая. 
2005. № 5; Жизнь и приключения геоботаника, художника, композитора, поэта 
Олега Сергеевича Гребенщикова (1905–1980). М., 2006; Ёхина, 2014/15; Тимофе-
ев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 299–302; Руски емигранти у 
Југославији 2022; Бонџић 2023. С. 281–283.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 110; ГА РФ. 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 76–81; ГАС. Ф. Г–183. F–XVIII–7; Ф. Г–189. Оп. 32; ИАБ. 
Ф. БИА. Оп. XI / П. 1.

ГРОМЫКО Николай Никитич (13 октября 1893, Томская губ., Российская 
империя — не ранее 1942, Югославия (?)), официант.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движения. 
Вместе с другими членами КПЮ совершал покушения на полицейских агентов на 
улицах Белграда, руководил одним из подрайкомов партии. Арестован в 1942. 

Лит.: Ново време. 1942. 22 марта. С. 3; Begović S. Logor Banjica 1941–1944. 2. 
Beograd, 1989. S. 49; Београд у рату и револуцији. 1. Београд: Историјски архив, 
1984.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ГРУДЗИНСКИЙ Александр Владимирович (21 апреля 1900, Вильна, Россий-
ская империя — не ранее 1958, Югославия), медик, хирург.

Окончил мужскую гимназию в г. Ахтырка (1919). В эмиграции в КСХС. Окон-
чил медицинский факультет Загребского университета (1922–1928). Член Союза 
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русских студентов университета. С мая 1928 по май  1929 работал в Гигиеническом 
институте в Загребе. В 1929–1932 врач в больнице в г. Вараждин. В 1930 принял 
югославское подданство. В 1932–1933 уездный  врач в м. Брине, в 1940 — в м. Пре-
лог. Участник Народно-освободительного движения. Врач в хирургической боль-
нице 3-й армии НОАЮ в г. Вараждин (Хорватия). В 1953–1958 работал в детской 
амбулатории там же.

Жена: Матильда (урожд. Виндиш), домохозяй ка. Дочери: Весна (р. 1939), Та-
тьяна (р. 1943). 

Лит.: Arsenjev; Пушкадия-Рыбкина 2007. С.  128; Российские врачи 2012. 
С. 90–92.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 46; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 396. Л. 1 об.; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 13 об., 45 об., 78 об., 120 об., 125 об., 199 об.; Д. 571. Л. 20 об., 48 об., 
78 об., 108 об., 143 об., 176 об. 

ГУБАРЕВ Николай Степанович (24 апреля / 6 мая 1901, Новочеркасск, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — после 1945, США), медик.

Из дворянской семьи. Участник Белого движения в составе Донской армии. 
В эмиграции в КСХС. Окончил медицинский факультет Загребского университета 
(1930). Общинный врач, позднее директор водолечебного санатория в г. Дарувар 
(Хорватия). Участник Народно-освободительного движения. В конце 1943 заведу-
ющий больницей в г. Пакрац (Хорватия). В январе 1944 назначен референтом По-
жешского округа, затем заведующий больницей II/1 6-го корпуса НОАЮ. В 1944 
работал в военных госпиталях в Италии, куда по соглашениям с союзниками от-
правляли на лечение раненых и больных бойцов НОАЮ. Капитан. Награжден ор-
деном «За заслуги перед народом» 2-й степени (1945). В дальнейшем жил в США.

Отец: Степан Дмитриевич, коллежский асессор. Мать: Мария Ивановна 
(урожд. Текучева). Братья: Борис (1903–1995), офицер; Павел (1905–?), офицер.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 229; Живанович 2023; Žarković G. 
Historija sanitetske službe NOV i POJ u Slavoniji. Slavonski Brod, 1968; Građa za hi-
storiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knjiga X (1. I 1944  — 31. I 1944). 
Slavonski Brod, 1984; Sanitetska služba 1989. Knj. 1. 

ГУК Александр Николаевич, ветеринар.
В эмиграции в КСХС / Македонии. Ветеринарный врач в Броде. Участник Ма-

кедонского народно-освободительного движения. Первый партизанский комен-
дант Брода. Его дочери и сын Юрий также примкнули к партизанам.

ГУНЬКО Василий Демьянович (1898, Российская империя  — ноябрь 1942, 
под Бихачем, НГХ), слесарь-механик.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движе-
ния. Погиб.

Лит.: Arsenjev.
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ГУНЬКО Петр Васильевич (1923, Биелина, КСХС — 12 апреля 1945, Шарен-
град (под Вуковаром), Югославия), рабочий.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движе-
ния с ноября 1944. Боец 1-й пролетарской народно-освободительной ударной 
бригады, командир роты 6-го батальона. Погиб на Сремском фронте.

Лит.: Arsenjev; Prva proleterska brigada. Knj. 4. Beograd, 1991; Тмушић Д. Срем-
ски фронт: 23. X 1944  — 13. IV 1945. Нови-Сад, 1987.

ДАВЫДОВ Петр Александрович (6 января 1914, Одесса, Российская импе-
рия — 20 или 22 октября 1944, Травник, Югославия). 

В конце 1936 поступил на службу в Дирекцию леса в Баня-Луке. Воевал в пар-
тизанах. Погиб во время нападения партизан на г. Травник. 

Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 35.

ДЕНИСОВ Гавриил Петрович (11 марта 1894, Санкт-Петербург, Российская 
империя — 1943, Плашки, НГХ), инженер лесного хозяйства. 

В 1925 или в 1927 окончил лесное отделение сельскохозяйственно-лесного 
факультета Загребского университета. Управляющий лесничеством в Огулине, 
Модруше, Плашки, Дрежник Граде (Хорватия). Во время войны управляющий 
лесничеством в Имотском (юг Хорватии). Сотрудничал с партизанами. Убит чет-
никами. На здании Дома лесоводов в Загребе в 1959 установлена мраморная па-
мятная доска, посвященная инженерам, павшим в борьбе с фашизмом. На этой 
доске есть и его имя.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С.  130, 229; Šumarski list. №  8–9. 
1977. С. 351; Skoko M. Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti 
apsolvirali u Zagrebu. Pregled podataka s posebnim osvrtom na život i rad F. Polkovniko-
va i I. Velikopoljskog u Hrvatskoj // Šumarski list. 2006. № 5–6. С. 280–281.

ДЕРКАЧ Василий (19 января 1888, Австро-Венгрия — 6 июля 1950, Загреб, 
ФНРЮ), медик.

Учился в гимназии в Тернополе. Окончил медицинский факультет во Львове 
(1917). С 1920 по 1922 работал врачом в н. п. Кореница в центральной Хорватии. 
С 1922 по 1925 проходил интернатуру в Офтальмологической клинике в Загребе. 
В  1925–1941 директор станции по ликвидации трахомы и офтальмологической 
клиники в г. Прелог (север Хорватии). С 1938 по 1941 приват-доцент медицинско-
го факультета в Загребе. В 1941 решением министра образования Правительства 
НГХ освобожден от должности. С 1941 по 1943 работал в Доме здравоохранения 
в Осиеке. Сидел в концлагерях Стара-Градишка и Ясеновац. С осени 1944 в На-
родно-освободительном движении. Директор военного госпиталя командования 
Вировитичского округа. Врач в больнице в Даруварском округе (Хорватия). За-
ведующий отделом офтальмологии в госпитале VI/6d. Работал по ликвидации 
трахомы в Меджумурьи (север Хорватии), Прекмурьи (северо-восток Словении), 
Подравины (восточная Хорватия).
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Лит.: Arsenjev; Dugački V. Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža 2009–2020; Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu. 1917–2017. 
Zagreb, 2017. S. 137. 

ДЕРЮГИН Николай Иустинович (13/25 ноября 1887, Рыльск, Курская губ., 
Российская империя — не ранее 1946, Югославия), военный врач-терапевт.

Окончил прогимназию в Рыльске (1898–1904) и гимназию в Курске (1904–
1906). В августе 1906 поступил на юридический факультет Московского универ-
ситета, в октябре 1906 перешел на медицинский факультет, окончил его в декабре 
1912. Ординатор андрологической клиники Московского университета (1913–
1914). В 1914–1918 военный врач. Участник Белого движения. В конце 1920 эваку-
ирован из Севастополя на корабле «Корнилов» в лагерь Селимее в Турции. Член 
Общества русских врачей в Константинополе (май 1921). В 1921 переехал в КСХС, 
врач в гарнизоне в м. Косовска-Митровица, в 1921–1930 в гарнизоне в м.  Кня-
жевац. В  1930–1931 возглавлял военную больницу в г. Пирот. В  1931–1935 зав. 
терапевтическим отделением военной больницы в г. Цетинье. В 1936–1940 служа-
щий военно-санитарного управления в Сараево. В 1940–1944 возглавлял военную 
больницу в г. Мостар, служащий военно-санитарного управления Ядранской ди-
визионной области. Подполковник санитарной службы. С сентября 1945 врач в 
окружной поликлинике в Мостаре. Подданный Югославии. 

Отец: Иустин Анисимович, купец 1-й гильдии. Мать: Александра Митрофа-
новна. Жена: Евдокия (ур. Кваскова), сестра милосердия.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 82, 84, 120–121; Российские врачи 2012. С. 95–97. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 28; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 320. Д. 491; ГА РФ. 

Ф. Р-6424. Оп. 1. Д. 1. Л. 76 об.

ДИХОВСКИЙ Владимир (р. 1923, Стари Град, КСХС), пулеметчик.
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады. Тя-

жело ранен у н. п. Белишче (Хорватия).
Лит.: Божић 1984. 

ДЛУССКИЙ Леонид Станиславович (11 октября 1881, с. Почин, Псковская 
губ., Российская империя — 19 марта 1966, Загреб, СФРЮ), медик. 

Окончил мужскую гимназию (1902) и Военно-медицинскую академию в СПб. 
(1908). В 1908–1910 служил военным врачом в 3-м Восточносибирском полку в 
Никольско-Уссурийском уезде Приморской области, затем начальник амбулато-
рии 4-го Восточносибирского пехотного полка, отвечал за состояние здоровья 
военнослужащих в 1-м Восточносибирском горном артиллерийском батальоне. 
В 1911–1912 — младший ординатор Никольской военной больницы в Тираспо-
ле. В 1913 отвечал за санитарное состояние в Житомирском пехотном полку там 
же. С 1914 старший врач 250-го Балтийского пехотного полка. Участник Белого 
движения, воевал во ВСЮР и Русской армии П.Н. Врангеля. В ноябре 1920 эва-
куирован из Крыма в Константинополь на корабле «Херсон». Член Общества 
русских врачей в Константинополе. В 1921–1923 врач в больнице Св. Николая в 
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Харбине (Китай). Затем жил в эмиграции в КСХС. До 1928 руководил больницей 
в Ключе. В 1928–1936 врач в Мариинском Донском институте в Белой Церкви, в 
1938–1942 — в Дрваре. С 1942 работал на здравоохранительной станции в Янков-
цах. Участник Народно-освободительного движения. Активно помогал личным 
участием и финансово. Похоронен в Загребе на кладбище Мирошевац.

Отец: Станислав Константинович (1868 — не ранее 1921), полковник. Жена: 
Глафира Николаевна (урожд. Триодина, 1892–1977, Загреб), военный врач. Доче-
ри: Ксения (1910–?), Мария (1914–?). 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 229, 276; Российские врачи 2012. С. 98–99. 

ДРИЖЕНКО (Дриженко-Турский) Юрий Михайлович (1912 (или 1914), Рос-
сийская империя — конец 1944, Югославия), сценограф, художник по костюмам. 

Дворянин. Вместе с семьей эвакуирован 22 февраля 1920 из Новороссийска в 
Александрию (Египет) на корабле «Саратов». Затем прибыл в КСХС. Жил сначала в 
Дубровнике, затем в Руме (Воеводина). Учился в Художественной школе в Белгра-
де, занимался в сценографическом ателье В.И. Жедринского при Народном театре 
в Белграде и в классе М. Милуновича в Академии художеств. Вследствие тяжелой 
финансовой ситуации незадолго до завершения учебы уехал из Белграда в Баня-
Луку (Босния и Герцеговина). В сезоне 1940/41 работал сценографом и художником 
по костюмам. В 1941 после создания НГХ вынужденно покинул Баня-Луку. Жил в 
Загребе, затем вернулся в Баня-Луку, где участвовал в постановках в сезоне 1943/44. 
С 1944 участник Народно-освободительного движения. Погиб в бою.

Отец: Михаил Александрович (1891–1925, Белград), офицер, в эмиграции в 
КСХС. Жена: Мария (урожд. Фигенвалд, 1913–1995), актриса, режиссер и пере-
водчик. Дочь: Светлана (в замуж. Плазович-Дриженко).

Лит.: Косик 2018. С.  65–66; Мачкич, Косик 2018. С.  38–39; Пушкадия-Рыб-
кина, Грубмайр 2019. С.  156–157; Качаки J. Руске избеглице у Краљевини СХС/
Jугославиjи. Библиографиja радова 1920–1944. Београд, 2003; Bibliografi ja rasprava 
i članaka. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1826–1945. Zagreb, 2004, sv. 1, 2.

ДРИЖЕНКО-ТУРСКАЯ Ксения Александровна (р. ок. 1900, Российская им-
перия). 

Окончила 1-ю гимназию в Николаеве. 22 февраля 1920 вместе с семьей эваку-
ирована из Новороссийска в Александрию (Египет) на корабле «Саратов». К 1922 
член Союза русских студентов в Египте. Затем прибыла в КСХС. Проживала в За-
гребе. Участница партизанского движения в годы Второй мировой войны.

Отец: Александр Кириллович (ум. после 1919)  — контр-адмирал, началь-
ник Николаевского торгового порта. Мать: Мария Петровна (урожд. Потоцкая, 
1861–1935). Сестра: Татьяна (1894–?), в эмиграции, к 1922 в Египте. Брат: Михаил 
(1891–1925), штабс-капитан. В эмиграции в КСХС.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 229. 

ДРИЗО Юрий Саввич (1897, Грицево, Российская империя — 1976, Ужице, 
Югославия), инженер-строитель.
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С 1920 в КСХС. Окончил технический факультет Белградского университета. 
Разрабатывал проекты строительства дорог, строил дороги и инфраструктурные 
объекты в Черногории, Боснии и Герцеговине, Сербии. В 1944 присоединился к 
партизанам. Член технического отдела командования Ужицского военного окру-
га. По окончании войны работал на руководящих должностях ряда строительных 
предприятий в г. Ужице (западная Сербия). Кавалер нескольких орденов. С 1956 
директор строительного предприятия «Златибор». Вышел на пенсию в 1969.

Жена: Горячковская-Дризо Зинаида Александровна (1896–1977, Титово-Ужи-
це, СФРЮ), медик. Сын: Александр (р. 1931). Дочь: Анастасия (р. 1938). 

Лит.: Arsenjev.

ДУРАКОВ Алексей Петрович (15/27 мая 1898, с. Черкасское, Пензенская губ., 
Российская империя  — 12 августа 1944, с.  Прогар, Югославия), преподаватель, 
поэт. 

Из дворянской семьи. После окончания Симбирского кадетского корпуса 
(1917) поступил в Морское училище в Петрограде. Ушел в заграничное плавание на 
учебном крейсере «Орел», произведен в корабельные гардемарины (апрель 1920). 
В Дубровнике с августа 1920. Окончил философский факультет Белградского уни-
верситета и его филиал в Скопье (1921–1930), совмещал учебу с работой строителя, 
упаковщика багажа и т. д. До начала Второй мировой войны жил в городке Вранье 
на юге Сербии. Работал в детском доме, преподавал в местной гимназии. Публико-
вал стихи в сборниках Союза молодых поэтов и писателей, группы «Перекресток», 
кружков «Гамаюн» и «Литературная среда» (1920–1930) и др. С  началом Второй 
мировой войны установил связь с ЮКП. С первых дней вой ны включился в анти-
фашистскую борьбу, член ССП: распространял листовки и воззвания, много ездил 
по стране, посещал соседнюю Болгарию. Трижды арестовывался, сидел в тюрьмах, 
в том числе и у болгарских фашистов. После очередного ареста отправлен в Герма-
нию на принудительные работы (осень 1943). После возвращения в Белград вес-
ной 1944 при содействии И.Н. Голенищева-Кутузова вместе с женой переправлен 
в Посавскую партизанскую бригаду. Убит в бою на берегу реки Савы, похоронен 
на месте гибели. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1965 
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.

Отец: Петр Алексеевич (ум. 1915), чиновник. Мать: Анна Федоровна (урожд. 
Каменская, ум. 1915). Братья: Борис (1899–1965), художник-сценограф; Ники-
та (1900–?). Сестра: Екатерина (1901–?). Жены: в 1-м браке  — Елена Яковлевна 
(урожд. Раевская, 1897–?); во 2-м браке  — Любовь Михайловна (урожд. Лещук).

Соч.: Антология новой югославянской лирики. Белград, 1933; Один из сол-
нечных лучей: Собрание стихотворений. М., 2005.

Лит: Голенищев-Кутузов И.Н. Поэт, борец, партизан // Голос Родины. Берлин, 
1963. № 64 (765). С. 6; Лобачев 1997; Голенищева-Кутузова И.В. Светлой памяти 
поэта и воина / Алексей Дураков. Один из солнечных лучей: Собрание стихот-
ворений. М., 2005. С. 71–76; Боровняк 2015; Ёхина 2015. С. 266; Ёхина 2017; Со-
рокина  М.Ю. Антифашистское сопротивление на Балканах: к биографии поэта 
Алексея Дуракова // Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Вто-



273

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

рой мировой войны / сост. М.Ю. Сорокина. М., 2021. С. 97–125; Сак К.В., Сороки-
на М.Ю. Русские эмигранты и 20-летний юбилей Победы: документы ЦК КПСС и 
СССР о награждении участников движения Сопротивления // Россия XXI. 2022. 
№ 2. С. 162–187; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Алексей Ду-
раков: русский поэт — сербский партизан, 1898–1944. М., 2023.

ЕГОРОВ Иван Петрович (26 мая / 7 июня 1881, Екатеринодар, Российская 
империя — не ранее 1945, Югославия), медик. 

Окончил гимназию в Екатеринодаре, медицинский факультет Московского 
университета со званием лекаря с отличием (1902–1909). Служил ординатором, 
позже — ассистентом Гинекологического института в Москве. Одновременно ам-
булаторный врач РОКК. С середины 1915 работал в санаториях для легкораненых 
и отравленных газом в Железноводске и Кисловодске. С 1917 — в эпидемиоло-
гическом лазарете для военнопленных в Новороссийске до эвакуации в феврале 
1920. На февраль 1923 в Берлине (Германия), в дальнейшем в эмиграции в КСХС. 
Подданный Югославии. Участник Народно-освободительного движения в годы 
Второй мировой войны. 

Отец: Петр Родионович, купец 2-й гильдии (ум. 1887). Мать: Александра Ми-
хай ловна (ум. 1883). Жена: Анна Георгиевна (урожд. Трапезникова).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 122.
Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 316. Д. 269.

ЕЛАТАНЦЕВ Григорий Иванович (14 сентября 1895, станица Маныч-
ская, Область войска Донского, Российская империя — 10 декабря 1988, Загреб, 
СФРЮ), медик.

Окончил Александровское вой сковое реальное училище в Новочеркасске, 
Донской  политехнический  институт (1916). С 1916 на военной  службе на Юго-За-
падном фронте. Участник Белого движения, воевал во ВСЮР. 20 марта 1920 эва-
куирован из Феодосии, 20 мая прибыл в КСХС, в г. Велики-Бечкерек. Осенью 1920 
вернулся в Россию, воевал в составе Русской  армии П.Н. Врангеля. Вновь выехал 
из России в ходе крымской  эвакуации (ноябрь 1920). В эмиграции в КСХС. Окон-
чил медицинский факультет Белградского университета (1922–1930). Член Союза 
русских студентов университета, работал фельдшером в амбулатории Союза, в 
1924–1932 ассистентом в Анатомическом институте университета. В  1932–1936 
врач в м. Србац, в 1936–1940 — в м. Любия. В 1940–1941 сотрудник Гигиеническо-
го института в г. Баня-Лука. Перед войной перемещен в м. Двор-на-Уне, где был 
единственным врачом. В годы Второй мировой войны оказывал помощь партиза-
нам и доставлял им перевязочный материал. Неоднократно арестовывался уста-
шами. После войны работал в Дворе-на-Уне, Ястребарско. Подвергался аресту 
коммунистами, в связи с «делом Информбюро» был лишен гражданства Югос-
лавии, которое в 1950 было восстановлено. 1 июня 1951 назначен в Яску вместо 
просимого им Загреба. С 1967 на пенсии. Перед этим, несколько раньше, пере-
селился в Загреб. Награжден орденом «За заслуги перед народом» с серебряной 
звездой (1966), медалью Красного Креста Югославии (1955), почетным дипломом 



274

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

общины Ястребарско (1970) за самоотверженную работу. Похоронен на кладбище 
Мирошевац в Загребе. 

Жена: Ольга Константиновна (урожд. Ошмянская; 1904–1983, Загреб, СФРЮ), 
стоматолог. Сыновья: Ростислав (1929–2009), Виктор (р. 1936). 

Лит.: Литвињенко 2007. С.  186; Пушкадия-Рыбкина 2007. С.  159–160, 234; 
Российские врачи 2012. С. 102–103; Мачкич, Косик 2018. С. 40–41; Veljković  2010. 
S. 813. 

Арх.: АЮ. Ф.  39. Папка 59; ГА РФ. Ф.  Р-5837. Оп.  1. Д. 372. Л.  3  об., 36 об.; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 90; Ф. Р-6795. Оп. 1. Д. 19. Л. 23; Д. 25. Л. 40. 

ЕЛАЧИЧ Чирило (Кирилл) Алексеевич (10 марта 1915, д. Печиска, Калиш-
ский у., Варшавская губ., Российская империя — 10 мая 2002, Загреб, Хорватия), 
химик, профессор университета. 

Из потомственных дворян. Ординарный профессор технических факультетов 
университетов в Сараеве и Тузле, где преподавал неорганическую химию. Автор 
научных работ, опубликованных в Хорватии и за рубежом. Участник Народно-
освободительного движения в годы Второй мировой войны. Похоронен на клад-
бище Мирогой в Загребе.

Отец: Алексей Кириллович (1892–1941, Белград), историк, журналист. Мать: 
Мария Александровна (урожд. Карпицкая, 1885–1966), дочь подполковника.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 158–159, 230, 279.

ЕЛАЧИЧ-ЯНЕЖИЧ Ольга Евгеньевна (7 января 1911, Санкт-Петербург, 
Российская империя — 2001, Верона, Италия), медик, эксперт в области судебной 
медицины.

Из семьи потомственных дворян. В  КСХС с семьей с 1921. В  1924 приняла 
югославское подданство. Окончила медицинский факультет Белградского уни-
верситета (1933). Врач государственной больницы в г. Лесковац. В годы Второй 
мировой войны оказывала медицинскую помощь раненым и больным партиза-
нам Бабичского отряда, которых привозили в город. Раненых размещала у надеж-
ных активистов партизанского движения в городе, скрывала их в самой больнице. 
В  феврале 1942 арестована, отправлена в лагерь в г. Ниш. Освобождена спустя 
несколько месяцев. Вернулась в Лесковац. С июня 1942 в партизанском движе-
нии. Врач в тылу Пусторачского партизанского отряда, затем Ябланичского, За-
планьского, Црнотравского отрядов. С декабря 1944 по май 1945 врач Санитар-
ного отдела Верховного штаба НОАЮ. С 1947 по 1950 заведующая библиотекой 
Военно-медицинской академии в Белграде. С 1950 по 1972 работала в Институте 
патологии и судебной медицины этой академии. В 1960 доцент, в 1965 экстраор-
динарный, в 1970 ординарный профессор Военно-медицинской академии. С 1972 
на юридическом факультете в университете Сплита читала лекции по судебной 
медицине. С 1976 начальник Института самозащиты общества, криминологиче-
ских исследований и криминологии им. Ивана Вучетича. Занималась проблемами 
идентификации трупов при массовых бедствиях, квалификацией травм, токсико-
логическими исследованиями и вопросами медицинской деонтологии. 
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Отец: Евгений Александрович Елачич (1880–1944(?)), педагог, психолог, дет-
ский писатель, издатель. Мать: Вера Ивановна (урожд. Рихтер; ум.  1944), дочь 
главно управляющего железными дорогами Санкт-Петербурга, преподаватель 
географии в русских гимназиях в Белграде. Сестры: Татьяна (в зам. Горин-Горяи-
нова, ок. 1908–?), учитель математики; Мария (ок. 1912–1924, Белград). 

Лит.: Миловановић М. Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту 
у Нишу и стрељања на Бубњу. Београд, 1983. С. 161; Spomenica Pravnog fakulteta 
u Splitu (1960.–2000.). Split, 2000. С. 345–352; Жене Србије у НОБ. Београд, 1975. 
С. 736; Gavrilović 1976. С. 135; Литвињенко 2007. С. 188. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЕЛЕЦКИЙ Виктор Семенович (23 апреля 1900, Воронеж, Российская импе-
рия —12 октября 1988, Загреб, СФРЮ), медик. 

Окончил воронежскую гимназию (1918). Во время Гражданской войны добро-
волец во 2-м казачьем полку. Эвакуирован из Крыма в 1920. Окончил медицин-
ский факультет Загребского университета (1928). В 1928–1929 служил в Гигиени-
ческом институте в Загребе, затем волонтером в больнице, устроенной на деньги 
жертвователя. С января 1930 работал в Удбине, с декабря 1933 — в Гарешнице. 
В сентябре 1937 перемещен в Нашице, в январе 1938 — в Войнич, в марте 1938 — 
во Двор-на-Удине. В  1938–1940  — старший санитарный помощник начальника 
Белопольского уезда, в 1940–1943 — в Дворе-на-Уне, в 1943–1946 — в Суне. С но-
ября 1942 по март 1943 — участник Народно-освободительного движения: врач в 
партизанской больнице в Жировце, затем в Центральной партизанской больнице. 
Воевал в составе 7-й баньской дивизиии. С 1946 — уездный врач в Глине, а затем 
в Доме здоровья железнодорожников в Загребе. После выхода на пенсию в 1966 
жил в г. Горнем Врапчу близ Загреба. Позировал скульптору Ивану Мештровичу 
в качестве всадника для скульптуры «Индеец» (выставлена у входа в Грант-парк в 
Чикаго), а также скульптору Антуну Аугустинчичу. 

Мать: Олимпиада (урожд. Иларионова). Жены: во 2-м браке — Юлиана (Юлия) 
Вениаминовна (урожд. Докукина; 1900–1971); в 3-м браке — Драгица (ум. 1995). 

Лит.: Российские врачи 2012. С. 106–108; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. 
С. 81, 230, 279.

ЕРМАКОВ Константин Авраамович (16 марта 1909, Августово, Сувалкская 
губ., Российская империя — 6 апреля 1941, Куманово, Королевство Югославия), 
летчик. 

Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1927), Низшую школу Во-
енной академии в Белграде (1930), Школу летчиков (1932). Принял югославское 
подданство. В 1934 стал военным летчиком, с 1935 — 6-го полка, до этого всего 
несколько месяцев находился на службе в Школе летчиков-истребителей при дан-
ном полку. С 1938 капитан 2-го ранга. В 1941, уже в чине капитана 1-го ранга, слу-
жил командиром 112-й истребительной эскадрильи 5-го истребительного полка. 
Погиб в воздушном бою (по некоторым данным, совершая таран) 6 апреля 1941 — 
в день начала Апрельской войны, когда немецкие самолеты атаковали аэродром 
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Режановачка Коса, расположенный недалеко от Куманово (Македония), в 65 км 
от границы с Болгарией. Похоронен в братской могиле вместе с однополчанами. 
Затем его останки перенесли в г. Панчево. Позже в районе г. Куманово установили 
памятник погибшим летчикам. В 2018 одна из улиц Белграда названа в честь Е. 

Лит.: Правда. 1930. 3 апреля. С. 13; Службени војни лист. 1935. № 42. 9 ноября. 
С. 1847, 1848; Там же. № 26. 6 июля. С. 1111, 1112; Там же. 1938. № 24. 6 сентября. 
С. 1224; Службене новине. 1927. № 212; Ћировић 1970. С. 91; Terzić 1984; Arsenjev; 
J.Č. Spomenici // Aeromagazin. Specijalno izdanje. 1991. № 2–3. С. 45; Боснић 1994. 
С. 2; Џоџовић С. На крилима: Пети ловачки пук 1941. Куманово. Београд, 1996. 
С.  134, 141, 153, 154, 166; Грујић 2016. С.  157–158; Димитријевић, Мицевски, 
Миладиновић 2016. С. 503; Первый русский 1997; Службени лист града Београда. 
2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; Живанович 2021.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЕРШОВ Александр Алексеевич (10 ноября 1893, Калиш, Царство Польское, 
Российская империя — не ранее 1954, Югославия), геодезист. 

Окончил гимназию в Калише (1911), физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1916) и геодезическое отделение техниче-
ского факультета Загребского университета (1926). С конца 1927 работал в Школе 
народного здравоохранения в Загребе. В 1935 по решению Министерства соци-
альной политики и здравоохранения переведен в Институт гигиены в Баня-Луке 
на должность стажера, а в 1941— в Дом народного здравоохранения в Вирови-
тице, где работал до вступления в Народно-освободительное движение в октя-
бре 1944. 24 октября мобилизован в техническую секцию командования Вирови-
тицкого региона. 1 ноября перемещен в техническое отделение Военной области, 
контролируемой VI корпусом НОАЮ. С 15 мая по 31 августа 1945 служил в Го-
родском народном комитете в Вировитице. С  1 января 1946  — в строительном 
отделе Окружного народного комитета в Осиеке. Оттуда перемещен в санитарно-
техническое бюро Гигиенического института, где работал до 1954 в качестве ин-
женера санитарной службы по всей Славонии. Активный член шахматного клуба 
в Баня-Луке. 

Мать: Юлия (урожд. Кажанская). Жена: Мария (урожд. Краньц).
Лит.: Российские врачи 2012. С. 106–108; Spomenica 1926–1940. Banjaluka, 2009.
Арх.: ХГА. Fond 890. Zbirka personalija djelatnika Ministarstva zdravstva, osobnik.

ЕФИМОВСКИЙ Андрей Борисович (20 мая 1920, Аккерман, Бессарабия 
(тогда Румыния) — июль 1944, с. Кулине, Мали Ястребац, Югославия), чиновник. 

Потомственный дворянин. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белгра-
де (1940). В годы оккупации Югославии служил чиновником в Городском управ-
лении Белграда. Член и один из руководителей подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Летом 1944, когда начались аресты членов ССП, вместе с 
И.А. Одешилидзе и А.В. Липским покинул Белград, чтобы влиться в партизанский 
отряд. Трагически погиб — вместе с друзьями расстрелян на горе Ястребац (юг 
Сербии) местными партизанами, не имевшими сведений о белградцах. 
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Отец: Радован. Мать: Ксения Ефимовна (в замуж. Христич-Роговская, 1896–
1961), оперная певица. Жена: Ирина (р. 1921, Ниш, КСХС).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 77; Руски еми-
гранти у Југославији 2022. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЖЕЖЕЛЬ Константин Филиппович (20 ноября 1908, Российская империя — 
1987, Скопье, СФРЮ), геодезист.

Сын офицера. Окончил Донской кадетский корпус в Горажде (1930). Участник 
Народно-освободительного движения в Македонии. Боец 7-й ударной бригады 
НОАЮ, минометчик. По окончании войны заведующий отделом кадастра в г. Би-
толь (Македония). Внес значительный вклад в восстановление дорог, а также фа-
брик и рудников. Награжден орденами «За перед народом» и Труда.

Лит.: Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЖЕРЕБКОВ Илья Владимирович (18 июля 1919, Тифлис, Российская импе-
рия — 25 июня 2011, Ростов-на-Дону, Россия), переводчик, п реподаватель.

Из потомственной донской дворянской военной семьи. Вывезен в КСХС в 
1922. Учился в русской школе в Храстовце, Словения (1927–1929). Окончил 1-й 
Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой 
Церкви (1929–1937), выпущен вице-унтер-офицером. Во время учебы на юриди-
ческом факультете Белградского университета (1937–1943) сблизился с сербски-
ми студентами-антифашистами, а русское студенческое общежитие на Сеньяке, 
где он жил, стало одним из очагов коммунистической пропаганды среди студен-
тов-эмигрантов, здесь постоянно слушали и обсуждали новости из Лондона и 
Москвы. В январе 1942 вызван на допрос в гестапо и затем уехал, а фактически 
бежал в сербский городок Неготин на границе с Болгарией и Румынией, где оста-
вался до 1943. Вернувшись в Белград, продолжил подпольную антифашистскую 
деятельность, организовал прослушивание радиопередач из Москвы, агитировал 
за помощь приближающейся Красной армии. Участник подпольной антифашист-
ской группы ССП, работал в пропагандистской группе Олега Кожина и Душки 
Поповича. Неоднократно вызывался в Специальную полицию Белграда на допро-
сы. Летом 1944 решил уйти в партизаны, но не успел этого сделать. 22 сентября 
арестован, обвинен в пропаганде среди немецких войск, перевезен в тюрьму в 
Земуне и 24 сентября должен был быть расстрелян, но благодаря помощи това-
рищей (среди них был О.Н. Кожин) бежал, работал переводчиком для Красной 
армии, а затем вступил в ряды ЮНОА. После демобилизации в феврале 1946 про-
должил работать переводчиком и литературным сотрудником на радио, в изда-
тельстве «Культура» и в представительстве Совинформбюро. Подавал заявление 
на получение советского паспорта, но не успел воспользоваться им. 6 июля 1949 
арестован югославскими властями. В декабре 1949 на показательном суде в Сарае-
во над «бывшими белогвардейцами — советскими гражданами, завербованными 
советской разведкой» приговорен к шести годам лишения свободы. Срок отбывал 
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в политической тюрьме в городе Сремска-Митровица, где сидел в одной камере 
с А.В. Соловьевым и И.Н. Голенищевым-Кутузовым. После отбытия срока в 1955 
вернулся в Белград и вскоре выехал в СССР. Жил в Ростове-на-Дону, работал пре-
подавателем сербского языка в университете и пединституте, редактором техни-
ческой литературы в областном издательстве. В апреле 1995 удостоен ордена От-
ечественной войны II степени.

Дед: Алексей Герасимович (1837–1922), генерал от кавалерии, флигель-адъю-
тант императора Александра II. Отец: Владимир Алексеевич (1866–1930), полков-
ник, в эмиграции в КСХС. Мать: Екатерина Ильинична (урожд. княжна Дадиани, 
1882–1948). Сестра: Марина (1915–1935), студентка Белградского университета. 
Двоюродный брат: коллаборационист Юрий Жеребков (1908–1980). 

Лит.: Боровняк 2015. С. 305–327; Руски емигранти у Југославији 2022; Сороки-
на М.Ю. Красное поколение белой эмиграции: Илья Жеребков (1919–2011) // Вели-
кая Отечественная вой на в истории и памяти народов юга России: события, участни-
ки, символы: материалы V Всероссий ской  научной  конференции с международным 
участием (г. Ростов-на-Дону, 30–31 мая 2024 г.). Ростов-на-Дону, 2024. С. 270–278.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 24–25 об. 

ЗАБОЛОЦКИЙ (Дубровин, Дубровин-Заболоцкий) Борис Семенович 
(22 февраля 1909, Москва, Российская империя — 1994, СССР), инженер, киноре-
жиссер-документалист. 

С 1919 в эмиграции в КСХС. Окончил Высшее инженерное училище в Мит-
вайде, Германия (1929). Затем вернулся в Королевство Югославия. В годы Второй 
мировой войны находился в партизанском отряде в 11-й бригаде 23-й  ударной  ди-
визии, 14-й  батальон. Член подпольной антифашистской группы ССП в Белграде, 
входил в группу И.А. Одешилидзе. После окончания войны арестован и осужден 
в ходе публичного показательного процесса над группой из 12 «советских шпи-
онов» в августе 1951 в Белграде. Обвинялся в том, что был завербован органами 
советской разведки (НКВД) и контрразведки (Смерш). 11 августа приговорен к 
шести годам тюремного заключения. После освобождения в 1956 выехал в СССР 
через Болгарию. Работал как режиссер-документалист на киностудии в Софии, 
студии «Казахфильм», Одесской киностудии.

Жена: Ксения Леопольдовна (1916–?), домохозяйка.
Лит.: Казак 1975. С. 70; Тимофеев 2015. С. 266; Očak 1987. S. 300, 303; Руски 

емигранти у Југославији 2022.

ЗАБОЛОЦКАЯ Ксения Леопольдовна (1916, Российская империя — не ра-
нее 1944), домохозяй ка. 

Сотрудничала с мужем Борисом, членом подпольной антифашистской группы 
ССП и партизаном. Арестована Специальной полицией  за нелегальную деятель-
ность. 

Муж: Борис Семенович (1909–1994), инженер, член ССП. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 267.
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ЗАВГОРОДНЫЙ Иван Прохорович (ум. 13 октября 1941, Югославия).
Из семьи русских эмигрантов. Боец «молодежной» врнячской партизанской 

роты, сформированной в сентябре 1941 на горе Гоч. Погиб в Попинской битве в 
бою с немцами.

Лит.: Arsenjev.

ЗЕЛЕНИН Алексей (ум. 13 октября 1941, Югославия).
Из семьи русских эмигрантов. Боец «молодежной» врнячской партизанской 

роты, сформированной в сентябре 1941 на горе Гоч. Погиб в Попинской битве в 
бою с немцами.

Лит.: Arsenjev.

ЗИЛОВ Мстислав Юрьевич (1912, Славянск, Российская империя — не ранее 
1990, Москва, СССР), инженер. 

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил 1-й Русский великого князя Константина 
Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1930) и три курса техническо-
го факультета Белградского университета к 1935. Работал на строительстве в районе 
Пожареваца, выполнял задания руководителей местного партизанского отряда. По-
сле окружения отряда уехал в Белград. Член подпольной антифашистской группы 
ССП. Принимал сводки Совинформбюро, собирал оружие. Весной 1943 ушел в пар-
тизаны. Воевал в Пожаревацском партизанском отряде. С лета по ноябрь 1944 — в 
«русском» батальоне 7-й Воеводинской бригады. С декабря 1944 по май 1945 военный 
переводчик 236-й истребительной авиационной дивизии Красной армии. В апреле 
1950 уехал в Болгарию, в мае 1955 вернулся в СССР. Жил в г. Вольске Саратовской 
области, с 1957 — в Москве. Работал в Министерстве промышленного строительства 
СССР. В 1985 награжден советским орденом Отечественной войны 2-й степени.

Отец: Юрий  Николаевич (1878–1941), инженер путей  сообщения. В эмигра-
ции в Югославии. Мать: Ирина (1891–1981). Сестра: Ольга (1908–1989). 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Тимофеев 2015. С. 269; Божић 1984. С. 476; Očak 1987. 
S. 303, 304; Руски емигранти у Југославији 2022. С. 79, 131, 188.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ЗЫСК (Зиск) Антон (Антоний) Адамович (8 октября 1923, Врнячка-Баня, 
КСХС — 1971, СФРЮ), чиновник.

Из семьи русских эмигрантов, эвакуированных из Новороссийска в 1920. 
В  эмиграции в КСХС. Окончил 1-й Русский великого князя Константина Кон-
стантиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1942). Член КПЮ. Участник 
партизанского движения в годы Второй мировой войны. Во время советско-юго-
славского конфликта конца 1940-х гг. ушел из политики. Директор бухгалтерской 
службы Администрации города Врнячка-Баня, позднее — в местном туристиче-
ском агентстве «Путник».

Отец: Адам Антониевич (1875–1946, Врнячка-Баня, Югославия), чиновник в 
Правлении курорта Врнячка-Баня. Мать Екатерина Францевна (урожд. Клемен-
тьева; 1896–1981, Врнячка-Баня, СФРЮ). Сестра: Ольга (1920–2012), медик. Жена: 
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Нада (урожд. Антич). Дочери: Мирьяна (р. 1953, в замуж. Джорджевич); Вера (р. 
1954, в замуж. Джорджевич).

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЗЫСК (Зиск) Ольга Адамовна (7 декабря 1920, Врнячка-Баня, КСХС — 26 ав-
густа 2012, Врнячка-Баня, Республика Сербия), медицинская сестра.

Из семьи русских эмигрантов, эвакуированных из Новороссийска в 1920. 
В эмиграции в КСХС. Окончила сербскую начальную школу (1927), 1-ю русско-
сербскую гимназию в Белграде. Училась на медицинском факультете Белградско-
го университета. Окончила курсы медицинских сестер во Врнячка-Бане, поступи-
ла на работу в городскую больницу. Приняла участие в партизанском движении 
в годы Второй мировой войны, рискуя жизнью, помогала раненым бойцам, пере-
правляла в лес медикаменты. По окончании войны работала в туберкулезном дис-
пансере, затем — главной медсестрой в Институте по предотвращению желудоч-
ных и легочных заболеваний «Меркур» во Врнячка-Бане. С 1978 на пенсии.

Отец: Адам Антониевич (1875–1946, Врнячка-Баня, ФНРЮ), чиновник в 
Правлении курорта Врнячка-Баня. Мать Екатерина Францевна (урожд. Клемен-
тьева; 1896–1981, Врнячка-Баня, СФРЮ). Брат: Антоний (1923–1971, Врнячка-Ба-
ня, СФРЮ), бухгалтер.

Лит.: Арсеньев 2010; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 374.

ИВАННИКОВ Михаил Дмитриевич (6 сентября 1904, Георгиевск, Терская 
обл., Российская империя — 7 сентября 1968, Белград, СФРЮ), писатель, киноо-
ператор, один из основоположников сербского и югославского кинематографа и 
телевидения. 

В 1922 окончил Русскую гимназию Всероссийского союза городов в городке 
Моравска-Тршебова в Чехословакии. Учился на сельскохозяйственном факульте-
те Университета им. Менделя в Брно, затем на Русском юридическом факультете 
в Праге, в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. 
В 1930 переехал в Белград. Учился на богословском факультете Белградского уни-
верситета. Занимался литературным творчеством. Член Союза русских писателей 
и журналистов в Югославии. С 1930 по 1937 работал в компании «Югославский 
образовательный фильм», одновременно кинооператор и режиссер в компании 
«Художественный фильм». До начала Апрельской войны 1941 снял более сотни 
кинорепортажей и документальных фильмов. Во время оккупации работал ки-
нооператором компании «Юго-восток-фильм»  — филиала кинохроники «УФА-
журнала». С октября 1944 в Киносекции Верховного штаба НОАЮ, снимал фрон-
товые операции и очерки для первых выпусков «Кинохроники». По окончании 
Второй мировой войны сотрудник «Кинохроники». Снял 16 документальных 
фильмов (в двух из них был режиссером) и два полнометражных художественных 
фильма: «Барба Жване» (1949) и «Майор Баук» (1951). Со дня основания Белград-
ского телевидения в 1959 его первый телеоператор. В 2018 одна из улиц города 
Белграда названа в его честь. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.
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Жены: в 1-м браке Девель Лидия Алексеевна (1909–1989), поэтесса, во 2-м 
браке Дуракова (урожд. Лещук) Любовь Михайловна.

Лит.: Арсеньев 2014. С. 517–518; Живанович М. Топонимика Белграда как от-
ражение исторического прошлого России и Сербии // ЭНОЖ. 2024. № 2. 

ИВАННИКОВА (урожд. Лещук, в 1-м браке  — Дуракова) Любовь Михай-
ловна (1917(?) — не ранее 2000, Сербия).

Училась на философском факультете Белградского университета. Член под-
польной антифашистской группы ССП в Белграде. Вместе с мужем, А.П. Дурако-
вым, с 1944 в Сремском партизанском отряде, позднее — в Воеводине. 

Мужья: в 1-м браке — Дураков Алексей Петрович (1898– 1944), поэт, партизан; во 
2-м браке — Иванников Михаил Дмитриевич (1904–1968), писатель, кинооператор, 
один из основоположников сербского и югославского кинематографа и телевидения.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ИВАНОВ Василий Яковлевич (30 марта 1888, станица Мариинская, Область вой-
ска Донского, Российская империя — не ранее мая 1945, Югославия), эпидемиолог. 

Окончил классическую гимназию в Новочеркасске (1908), медицинский фа-
культет Варшавского университета (1913). В  годы Первой мировой войны слу-
жил в армии младшим врачом пограничной бригады в Закаспийской области. 
В 1918–1920 руководил больницей в станице Апшеронской на Кубани. В КСХС 
с 1921. Принимал участие в ликвидации эпидемии малярии в Сплите и Муче в 
1921–1927. В 1926 провел три месяца в Париже. Затем побывал (по несколько ме-
сяцев) в Аргентине и в Парагвае. В 1927–1941 — общинный врач в Муче и Босан-
ско-Грахово. В 1941–1942 работал в партизанской больнице в Босанско-Грахово, 
в 1944 лечил партизан в Мосоре. В  1943–1945 вел частную практику в Сплите, 
работал уездным врачом в Омише, а с мая 1945 — в амбулатории в Муче.

Дочь: Анна (1918–?).
Лит.: Российские врачи 2012. С. 131–133.

ИЖОГИН Анатолий Михайлович (29 октября 1900, с. Коротояк, Воронеж-
ская губ., Российская империя — не ранее 1944, Югославия), инженер. 

Участник Белого движения, подпоручик. Галлиполиец. В эмиграции в КСХС. Жил 
в г. Андриевица. Окончил технический факультет Белградского университета. С 1943 
участник Народно-освободительного движения, присоединился к партизанам.

Дочь: Татьяна (в замуж. Постникова, 1938–2023, Белград, Сербия), фармацевт.
Лит.: Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ИЗРАИЛОВ Анастасий Михайлович (7 января 1905, Владикавказ, Россий-
ская империя — 12 мая 1990, Менло-Парк, шт. Калифорния, США), инженер. 

Из дворян, этнических греков. Кадет Тифлисского Великого князя Михаила 
Николаевича кадетского корпуса. Участник Белого движения во ВСЮР и Русской 
армии. Кадет Морского корпуса в Севастополе с октября 1919 до эвакуации Крыма. 
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Эвакуирован на корабле «Константин» в Константинополь. В эмиграции в КСХС / 
Югославии. Окончил Донской кадетский корпус в Билече (1925). Член Объедине-
ния Тифлисского, Морского и Донского кадетских корпусов зарубежья. В годы Вто-
рой мировой войны активный член подпольной антифашистской группы ССП в 
Белграде. После 1945 — в США. Похоронен на Сербском кладбище (США).

Отец: Михаил Анастасиевич (1873–1945), полковник. В эмиграции в КСХС. 
Двоюродный брат известного советского скульптора Сергея Меркурова. Мать: 
Анастасия. Жена: Галина Александровна (1910–2002). Сын: Михаил.

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022; Тимофеев 2022. С. 335–336, 356–357.

ИРАКЛИДИ Владимир Александрович (22 мая / 4 июня 1883, Одесса, Рос-
сийская империя — 12 марта 1951, Цавтат, ФНРЮ), юрист. 

Присяжный поверенный в Одессе. В революционном движении с 1902. Эми-
грировал вместе с женой в КСХС в 1920. Жил сначала в Скопье, работал библио-
текарем. Позднее — в Белграде. Сотрудник Земгора с 1923. 6 мая 1941 арестован 
гестапо за антинемецкую пропаганду, сидел в тюрьме до 16 августа 1941, после 
чего был условно на свободе с обязательными явками. Участник подпольной 
антифашистской группы ССП и Народно-освободительного движения в Юго-
славии. После Второй мировой войны вместе с женой поселился на вилле «Камен-
Мали» в городке Цавтат близ Дубровника. 

Жена: Лидия Михайловна (урожд. Соловьева, 1893–1995), историк.
Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022; Тимофеев 2015. С. 269.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 37.

КАНАРЕВ Константин Феодосиевич (23 октября 1906, станица Ахметов-
ская, Лабинский отдел, Кубанская область, Российская империя — не ранее 1948, 
Югославия), инженер-химик. 

Кубанский казак. В эмиграции в КСХС. Окончил Донской кадетский корпус в 
Билече (1926). Принял югославское подданство. В годы оккупации отправлен на 
принудительные работы в Германию. Бежал, присоединился к партизанам. На-
гражден медалью «За отвагу», орденом Труда 3-й степени (1948).

Лит.: Борба. 1948. 30 апреля. С. 3; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

КАПУСТО (Капустин) Николай  Леонтьевич (7 апреля 1892, Сретенск, Ир-
кутская губ., Российская империя — после 1956, Канада), медик, терапевт. 

Окончил читинскую гимназию (1913), медицинский  факультет Базельского 
университета (1920; Швей цария), сотрудник клиники там же. В 1921–1938 состо-
ял на военной  службе в КСХС, руководитель отделения по внутренним болезням 
в военной  больнице, май ор санитарной  службы. После 1938 в отставке. В апреле 
1941 мобилизован, служил в военном госпитале в Скопье (Македония) и Гостива-
ре. Участвовал в Народно-освободительном движении в составе Скопской парти-
занской бригады (командир Кольо Макеларский, политический комиссар Бруно 
Шикич), политический комиссар роты. С июля 1946 служил в Национальном ин-
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ституте социального обеспечения в Скопье. Гражданин Югославии. В 1948 уехал 
с семьей  в Болгарию, с 1953 жил в Венгрии, с 1956 — в Канаде. 

Жена: София, домохозяй ка. Сын: Роберт (Божидар, Боб Кап, 1923–2010), 
юрист, футбольный деятель. Дочь: Татьяна. 

Лит.: Российские врачи 2012. С. 139–141.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 70. 

КАРАВОДИН Леонид Владимирович (14 октября 1911, Киев, Российская 
империя — 28 февраля 2011, Лос-Анджелес, США), инженер-электромеханик.

Эвакуирован из Одессы с матерью в 1920. В  1924 переехали во Францию. 
Окончил лицей в Париже, после переезда в Белград — 1-ю русско-сербскую гим-
назию (1930), отделение электромашин технического факультета Белградского 
университета (1940). Работал инженером в частных фирмах. В 1941 в Германии на 
фирме «Симменс и Шукерт». В марте 1943 бежал из Германии в Белград. Член под-
польной антифашистской группы ССП в Белграде, участник Народно-освободи-
тельного движения. После Второй мировой войны жил в США (Лос-Анджелес).

Отец: Владимир, инженер. Отчим: Николай Д. Куров. Мать: Раиса Леонидов-
на, пианистка, преподаватель музыкального училища в Белграде. Брат: Вадим 
(1916–?), юрист. Жена: Тамара (урожд. Макалинская, 1913–1998).

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 32.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 36–36 об.

КАРПОВ Тимофей Кириллович (31 января 1893, с. Безводные Прудищи, Ря-
занская губ., Российская империя — 2 января 1969, Загреб, СФРЮ), медик, фти-
зиатр. 

Окончил мужскую гимназию в г. Грозном (1914). Участник Белого движения в 
Добровольческой армии, 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Летом 1919 в Кавказ-
ском офицерском полку, капитан. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуи-
рован на корабле «Константин». В эмиграции в КСХС. Окончил медицинский фа-
культет Загребского университета. Член Союза русских студентов университета, его 
председатель (1930-е). В 1933–1934 врач в Загребе. Секретарь Загребского отделения 
Союза русских военных инвалидов Королевства Югославия. Один из учредителей  
Общества помощи русским студентам в Загребе (март 1935). В 1935–1941 врач в 
больницах в местечках Земуник, Биоград-на-Мору и Книн. В годы Второй  мировой  
вой ны участник Народно-освободительного движения в Книне. Снабжал партизан 
лекарствами и перевязочными материалами. С мая 1945 работал в Загребе: в кли-
нике легочных заболеваний  и в Государственном противотуберкулезном санатории 
«Зеленгае». Гражданин Югославии. Похоронен на кладбище Мирогой  в Загребе. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 87, 93, 94, 96, 129, 236; Российские врачи 
2012. С. 149–150.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 70; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 3; Ф. Р-6792. Оп. 1. 
Д. 570. Л. 11 об., 43 об., 76 об., 118 об., 123 об., 197 об.; Д. 571. Л. 18 об., 46 об., 76 об., 
106 об., 143 об., 176 об.; Д. 572. Л. 14 об., 32 об., 48 об., 64 об., 78 об., 85 об., 103 об., 
123 об. 
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КВАСНИКОВ Евгений  Павлович (24 февраля 1915, Ростов-на-Дону, Россий-
ская империя — 25 мая 1997, Милл-Валей, шт. Калифорния, США), инженер.

В декабре 1924 выехал в КСХС. В 1924–1928 жил в Греции, где учился в русской 
гимназии в Салониках. После ее закрытия сам уехал в КСХС. Окончил 1-й Русский 
великого князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви 
(1934), учился на техническом факультете Белградского университета в 1935, за-
вершил 6 семестров. Из-за возможности мобилизации в Русский охранный кор-
пус уехал в Германию (1941–1943). В Штутгарте в октябре 1942 познакомился с 
И. Одешилидзе. После возвращения в Белград член подпольной антифашистской 
группы ССП, сотрудничал с группой «Доктора Янковича» и В. Кудревичем. Участ-
ник Народно-освободительного движения. После окончания войны уехал в США. 
Похоронен на Сербском кладбище близ Сан-Франциско. 

Отец: Павел. Мать: Елизавета. Брат: Павел (1913–1933), студент Белградского 
университета. Жена: Наталия Евгеньевна (урожд. Крыжановская, 1923–2001).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 271.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 35.

КЕНДЗЕРСКИЙ Сергей Владимирович (8 октября 1902, Киев, Российская 
империя  — не ранее 1947, Югославия), инженер.

Учился в гимназиях в Павлограде и Севастополе. В эмиграции в КСХС. Окон-
чил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1924), технический факультет 
Белградского университета. Служил в Министерстве путей сообщения. Жена и 
дочь погибли в немецкой бомбардировке 6 апреля 1941. В годы оккупации сотруд-
ничал с антифашистскими группами. Член подпольной антифашистской группы 
ССП. Состоял на учете в Специальной полиции по подозрению в коммунистиче-
ской пропаганде, арестован, заключен в тюрьму, подвергался избиениям и пыт-
кам. 

Отец: Владимир Андреевич, преподаватель. Мать София (урожд. Кузнецова). 
Жены: в 1–м браке  — Мила (урожд. Падович; 1912–1941); дочь: Наталия (1934–
1941); во 2-м браке: Драгица (1912–?); дочь: Наталия (р. 1947, Белград).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 492.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 34.

КИРОВ Иван (1882, Твардица, Бессарабия, Российская империя — не ранее 
1945, Югославия), судебный чиновник.

Из семьи русских эмигрантов. Жил в Високо, откуда переселился в Прнявор. 
Работал судебным приставом и судьей уездного суда. В  октябре 1936 назначен 
судьей Окружного суда в Баня-Луке. В августе 1940 стал главой уездного суда в 
г. Босанска Костайница. Во время Второй мировой войны работал судьей в Ба-
ня-Луке. Оказывал помощь партизанам. После войны — судебный следователь в 
Окружном суде. Член шахматного клуба в Баня-Луке.

Жена: Наталия.
Лит: Мачкич, Косик 2018. С. 52–53.
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КИРОВА Наталия.
Из семьи русских эмигрантов. Жила в Баня-Луке. В 1938 окончила курсы мед-

сестер. Вместе с мужем, Иваном Кировым, помогала партизанам.
Лит: Мачкич, Косик 2018. С. 53.

КИРСАНОВ Владимир (4 октября 1898, Воронеж, Российская империя   — 
22 ноября 1944, Загред под Даниловградом, Югославия).

Учился в Харькове. С  1921 жил в г. Цетинье (Черногория). Занимался сто-
лярными работами. Полузащитник цетиньского футбольного клуба «Ловчен». 
Осенью 1944 присоединился к партизанам. Погиб в Загреде под Даниловградом, 
сражаясь в рядах 10-й черногорской ударной бригады. Похоронен на Новом клад-
бище в г. Цетинье. 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Руси у Црној Гори 2011.

КИРЮШИН Константин.
Из семьи русских эмигрантов. Фельдшер Дильского партизанского отряда, за-

тем  — 16-й славонской молодежной бригады им. Йоже Влаховича.
Лит.: Arsenjev.

КИСЕЛЕВСКАЯ Наталья Николаевна (30 ноября 1899, Москва, Российская 
империя — не ранее 1948, СССР), врач-фтизиатр, военный хирург.

В 1917 окончила гимназию в Петрограде. Училась в Женском медицинском 
институте там же. В  1920 эвакуировалась из Крыма. Недолго училась на меди-
цинском факультете в Белграде. В 1929 окончила медицинский факультет в За-
гребе. В 1935 приняла югославское подданство. С 1937 по 1942 работала врачом 
в противотуберкулезном диспансере в г. Вараждин (Хорватия). Сыграла важную 
роль в работе санитарной службы в Славонии (Хорватия), где была одной из двух 
женщин-врачей на этой территории. В августе 1942 вступила в Народно-освобо-
дительное движение. Врач отряда, затем заведующая больницей 1-го партизан-
ского отряда. Руководитель санитарной службы в Славонии. Исполняющая обя-
занности заведующего больницей № 3, в мае 1943 начальник санитарного отдела 
штаба 3-й оперативной зоны. В июне 1943 санитарный офицер штаба 2-го корпуса 
НОАХ, заведующая больницей № 7. В июле 1943 начальник военно-партизанско-
го госпиталя Псуньского округа, начальник хирургического отделения больницы 
№ 7. В начале 1944 начальник санитарного отделения штаба 6-го корпуса НОАЮ. 
25 сентября 1944 награждена орденом Партизанской звезды 3-й степени. По окон-
чании войны работала в Союзном туберкулезном институте в г. Голник (Слове-
ния). Получила советское гражданство. В период обострения советско-югослав-
ских отношений после Резолюции Информбюро арестована, сидела в тюрьме. 
Через Австрию уехала в Дрезден (ГДР). Позже переехала в СССР. Некоторое вре-
мя жила и работала в п. Марьевка Северо-Казахстанской области, позднее  — в 
Ярославле.

Отец: Николай Михайлович (1866–1939), генерал-лейтенант Генштаба, в эми-
грации в КСХС и Франции. Мать: Александра Петровна. Братья: Борис (1898–
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1932), офицер; Михаил (1896–1920). Сестры: Надежда (в замуж. Беляева; 1892–?), 
жила в СССР; Елена (в замуж. Гладки; 1894–?), жила во Франции; Татьяна (в за-
муж. Преха; 1895–1975), жила в Англии.

Лит.: Службене новине. 1936. № 275; Зборник докумената и података о народ-
ноослободилачком рату југословенских народа. Том 2. Билтен Врховног штаба На-
родноослободилачке војске Југославије. Београд, 1949. С.  490; Российские врачи 
2012. С. 153–155; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 165–166; Građa za historiju 
Narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knj. 5, (1. IV  — 31. V 1943.). Slavonski Brod, 
1966; Građa za historiju Narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knjiga VI. (1.VI  — 
31 VII 1943). Slavonski brod, 1968; Gavrilović 1976. S. 74–75, 95–96, 135–136. 

КОВАНЬКО-КНЕЖЕВИЧ Ирина Александровна (6 февраля 1914, Санкт-
Петербург, Российская империя — не ранее 1966, Югославия), медик.

Из дворянской семьи. С  1927 подданая Югославии. Окончила 1-ю русско-
сербскую женскую гимназию в г. Велика-Кикинда (1931). Член КПЮ (с 1934). 
В 1939 окончила медицинский факультет Загребского университета. С июля 1941 
в Народно-освободительном движении. Заведующая госпиталем Дурмиторского 
отряда (с июля 1941). В ноябре–декабре 1941 руководила одним из крупнейших 
новооснованных госпиталей в Черногории, в Жаблаке. С июня 1942 санитарный 
офицер батальона 1-й Пролетарской бригады. Вместе с другими врачами забо-
тилась о 500 раненых и больных бойцах пролетарских бригад, которые в резуль-
тате одного из наступлений немцев весной–летом 1942 отступали от Сутьески 
до Босанского Петровца (в Боснии). С ноября 1942 заведующая госпиталем 3-й 
ударной дивизии. С  апреля 1943 врач Дурмиторского отряда. С  сентября 1943 
по февраль 1945 санитарный офицер 37-й дивизии. С февраля по май 1945 на-
чальник санитарного отдела 2-го ударного корпуса. Капитан (1943). Кавалер Пар-
тизанского памятного знака 1941 — награды, которой удостаивались участники 
Народно-освободительной войны, вступившие в партизанское движение в 1941. 
Награждена орденами «За заслуги перед народом» 2-й степени и Труда 2-й степе-
ни (1947). В 1950 вышла на пенсию в звании полковника.

Отец: Кованько Александр Александрович (1889–1926, Нови-Сад, КСХС), 
военный летчик. Отчим: Чернозубов Никтополион Дмитриевич (1890–1967), ме-
дик. Мать: Елена Александровна (урожд. Гарульт, в 1-м браке  — Кованько, 1891–
1944(?)). Сестра: Татьяна (1922–?).

Соч.: Kovanjko I., Halka L. Epidemija dizenterije u garnizonu Ćakovec zimi // 
Vojnosanitetski pregled. 1951. № 8. S. 334–342; Knežević I. Postavljena sam za upravnika 
bolnice (Izvodi iz hronike dr Irene Knežević) // Vojnosanitetski pregled. 1966. № 23. 
С. 852–855.

Лит.: Службене новине. 1927. № 200. Службени лист Федеративне Народне Ре-
публике Југославије. № 15. 21. 2. 1947; Борба. 1947. 16 ноября. С. 5; Арсеньев 1999; 
Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 128; Русские в Сербии 2009. С. 266; Живанович 2023; 
Gavrilović 1976. С. 56, 62, 70, 71, 125; Nikoliš G. Korijen, stablo, pavetina: memoari. 
Zagreb, 1980; Kučan 1996. С. 99.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 414, Л. 11 об., 12, 12 об., 13.
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КОЖИН Олег Николаевич (19 октября 1918, Одесса, Российская империя  — 
1945 (?), Югославия), студент. 

Из дворянской семьи. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1937). Учился 
на философском факультете Белградского университета. Специализировался по 
археологии. Член НТСНП. В годы оккупации Специальной полицией Белграда по-
дозревался в коммунистической ориентации. С 1941 в Народно-освободительном 
движении. Возглавлял пропагандистскую группу вместе с Душкой Поповичем. 
В октябре 1944 задержан при регистрации в Белграде. По одной из версий, в 1945 
отправлен в трудовой лагерь рудника Бор. Затем арестован и помещен в концла-
герь на Банице (Белград), погиб. 

Отец Николай Андреевич (1890–1943, Панчево), чиновник. Мать Мария Ме-
числавовна (урожд. Заборовская; 1891–1958, Белград), поэтесса, преподаватель. 

Лит.: Первый русский 1997. С. 430–431; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 159–
160.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 25 об., 32; 
ГА РФ. Ф. Р-5773. Оп. 2. Д. 56.

КОЗЫРЕВ Александр.
Из семьи русских эмигрантов. В Народно-освободительном движении с 1944. 

Оставался в ЮНА до середины 1946. Демобилизован. Проживал в г. Риека (Хор-
ватия).

Лит.: Arsenjev.

КОЛОМЕЦЕВ Владимир Александрович (1926 — май 1945, м. Врбовац не-
далеко от Загреба, Югославия).

Ученик 8-го класса гимназии в Белграде. Участник Народно-освободительного 
движения, боец 1-й пролетарской бригады НОАЮ, погиб.

Арх.: ИАБ. Ф. 43. Оп. 666. Д. 191.

КОЛЮБАЕВ Виктор Васильевич (14 октября 1919, с. Сырцево под Курском, 
Российская Федерация  — 21 декабря 1998, США), архитектор.

По семейному преданию, с помощью вдовы В.И. Ленина Н.К. Крупской в 1926 
выехал к родственникам в Германию, затем переехал с семьей в КСХС, в Горни-
Милановац. Окончил сербскую школу (1926–1929), 1-й Русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1929–1937), 
архитектурное отделение технического факультета Белградского университета. 
В 1941 жил под Сомбором, куда переехали родители. Обвинен венгерской адми-
нистрацией в антифашистской агитации среди местного сербского населения, уе-
хал в Чачак. С августа 1943 вместе с И.В. Жеребковым занимался антифашистской 
пропагандой среди молодежи. Член подпольной антифашистской группы ССП. 
Хотел уйти в Сремский партизанский отряд, но 22 сентября 1944 арестован. Об-
винен в пропаганде среди немецких войск, приговорен к расстрелу 24 сентября, 
но спасен и выпущен. Продолжил работать в пропагандистской группе О.Н. Ко-
жина и Д. Поповича. После 1945 — в США.
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Отец: Василий (ум.  1955, США), участник Белого движения, в эмиграции в 
КСХС, священник в Нови-Саде, протоиерей. Братья: Александр, в эмиграции в 
Югославии; Евгений (1916–2004, Белград), инженер. Жена: Наталья Георгиевна 
(1929–1999, США).

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. Л. 32–33.

КОЛЮБАЕВ Евгений Васильевич (16 февраля 1915, с. Красное, Курская губ., 
Российская империя — 2004, Белград, Республика Сербия), инженер.

По семейному преданию, с помощью вдовы В.И. Ленина Н.К. Крупской в 1926 
выехал к родственникам в Германию, затем переехал с семьей в КСХС, в Горни-
Милановац. Окончил сербскую школу (1926–1929), 1-й Русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1926–1934), 
технический факультет Белградского университета. В годы Второй мировой вой-
ны служил в дирекции рудника в Боре. Участник Народно-освободительного 
движения, содействовал партизанам, в частности, летом 1944 выкрал секретный 
план аэродрома, который был передан Красной армии.

Отец: Василий (ум.  1955, США), участник Белого движения, в эмиграции в 
КСХС, священник в Нови-Саде, протоиерей. Братья: Александр, в эмиграции в 
Югославии; Виктор (1919–1998, США), архитектор. Дочь: Марина (1950–2004, Бел-
град), театральная актриса, супруга известного сербского актера Петра Божовича. 

Арх.: АВПРИ. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 68–68 об.

КОМАРОВ Евгений Евгеньевич (14/27 марта 1909, Москва, Российская им-
перия — 3 февраля 1993, София, Болгария), музыкант.

Из дворян Екатеринославской губ. До революции семья постоянно прожива-
ла в Севастополе. После Февральской  революции 1917 выехал с матерью в Румы-
нию, в 1919, после кончины матери, с семьей  опекуна переехал в КСХС. Окончил 
1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1928), учился на машиностроительном 
отделении технического факультета Белградского университета, но увлекся му-
зыкой. Окончил Белградскую консерваторию с отличием по классу композиции, 
дирижирования и рояля (вторая специальность). Ученик известного сербского 
композитора М. Милоевича. Еще студентом работал в русских ресторанах «Кро-
кодил», «Русская семья», «Казбек», «Русский царь», на радио. В годы Второй миро-
вой войны записывал московское радио, речи Сталина, переводил их на сербский 
язык. Участник Народно-освободительного движения в Белграде. В 1942 аресто-
ван вместе с женой, провел в заключении шесть месяцев в концлагере на Банице 
(Белград). Затем состоял под надзором полиции. Автор симфонии «Красная ар-
мия». Член подпольной антифашистской группы ССП, участник группы «Доктор 
Янкович». В ноябре 1944 создал вокальный квартет («Квартет Комарова»), кото-
рый гастролировал по городам Сербии, Далмации и Черногории. В 1945 назначен 
начальником отдела легкой музыки Радио Белграда. Параллельно преподавал гар-
монию в музыкальной  школе «Мокраняц», был руководителем самодеятельного 
хора при Русском доме. В 1946 получил советский паспорт. 7 февраля 1950 выслан 
в Болгарию. В Софии создал новый квартет при Клубе советских граждан в Болга-
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рии, а также хор, симфонический оркестр и др. Работал в Болгарской  концертной  
дирекции, бюро «Эстрада», а затем и в консерватории.

Отец: Евгений Наркизович (1844–1916), действительный статский советник. 
Мать: Эрнестина-Мария Бадé (1877–1919), француженка. Брат: Георгий (р. 1906), 
в эмиграции во Франции. Жена: Нина Борисовна (урожд. Сундстрем, 1908–1980), 
дочь полковника конной артиллерии. Сын: Борис, медик. 

Лит.: Комаров Б.Е. Воспоминания об отце // Новый журнал. 2011. Кн. 265; 
Русский некрополь в Софии 2011. С.  165–167; Комаров 2013; Тимофеев 2015. 
С. 268, 270; Комарова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // Наследство. 
2016. № 2.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 107.

КОМАРОВА (урожд. Сундстрем) Нина Борисовна (18 декабря 1908, Вла-
дивосток, Российская империя   — 14 февраля 1980, София, Болгария), педагог, 
филолог, преподаватель иностранных языков.

Эвакуирована из Феодосии в Дубровник (КСХС). Окончила русско-серб-
скую женскую гимназию в г. Велика-Кикинда (1927), Белградский университет по 
специальности французская филология. Свободно владела немецким, француз-
ским, русским, латинским, сербским и болгарским языками. До 1944 работала в 
частных гимназиях преподавателем французского языка и давала частные уро-
ки. Участник Народно-освободительного движения в Белграде. В 1942 вместе с 
мужем арестована за советскую пропаганду среди русских эмигрантов и связь с 
русскими военнопленными. Находилась в концлагере на Банице (Белград) поч-
ти год. В 1945 работала в советской  комендатуре связи города Белграда. В 1946 
преподавала французский  язык в советской  школе в Русском доме, затем   — в 
советском посольстве в Белграде. В 1946 получила советский  паспорт № 1–ОК. 
В 1950 выехала с семьей в Болгарию. Преподавала русский  язык в 3-м училище в 
г. Софии. В 1951–1969 преподаватель, старший преподаватель на кафедре русской  
филологии Софийского университета «Св. Кл. Охридский» под руководством 
проф. Н.Д. Дылевского. Работала над книгой  «Французские слова в русском язы-
ке», но не закончила ее из-за болезни. Соавтор многих учебников по русскому 
языку (грамматика, сборник упражнений , методика преподавания русского язы-
ка, хрестоматия и др.), выступала с докладами на международных конференциях 
МАПРЯЛ. В 2008 100-летие со дня ее рождения было отмечено студентами и пре-
подавателями кафедры русской  филологии Софийского университета.

Отец: Борис Густавович (1881–1969, Дубровник, СФРЮ), полковник конной 
артиллерии. Мать: Эмилия Юлиановна (урожд. Сытина, 1884–1928). Сестры: Ири-
на (в зам. Шугаевская, 1912–1936); Елена (1909–?), участница Народно-освободи-
тельного движения. Муж: Евгений Евгеньевич Комаров (1909–1993), музыкант.

Лит.: Русский некрополь в Софии 2011. С. 168; Комаров 2013; Тимофеев 2015. 
С. 268; Арсеньев А.Б. «Второй Смольный» в Королевстве сербов, хорватов и сло-
венцев (1921–1931) // Нансеновские чтения. Русская школа за рубежом. Прошлое 
и настоящее. СПб., 2016; Комарова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // 
Наследство. 2016. № 2. 
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Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 
живущих в Белграде и Земуне.

КОРЕШЕНКОВА Елена Марковна (р. 1925). 
Активная участница Народно-освободительного движения в годы Второй 

мировой войны. После войны служила в народной милиции Югославии.

КОРНИЛОВА Надежда, подпольщица.
Активная участница Народно-освободительного движения в годы Второй 

мировой войны. Арестована и повешена немцами в центре н. п. Меленцы (не-
далеко от г. Зренянин в северо-восточной Сербии). После чтения обвинительного 
приговора сама накинула себе на шею веревку, оттолкнула скамью себе под ноги.

Лит.: Павлов Б. Русская колония в Великом Бечкереке (Петровграде-Зреняни-
не). Зренянин, 1994. С. 90.

КОТЛЯРЕВСКАЯ (в замуж. Ксюнина) Тамара Александровна (6/19 июня 
1900, Ржев, Тверская губ., Российская империя  — 31 августа 1963, Белград, 
СФРЮ), медик. 

Окончила гимназию в Москве (1917). Эвакуирована из Крыма в 1920. Окон-
чила медицинский факультет Загребского университета (1922–1931). Член Союза 
русских студентов университета. В 1931–1937 работала в частной больнице в За-
гребе, в 1937–1944 — врач-ассистент в больнице в м. Петриня, с апреля 1944 — в 
больнице в м. Пакрац. Участница Народно-освободительного движения в годы 
Второй мировой войны на гражданской и военной медико-санитарной службе: с 
сентября 1944 до февраля 1945 работала в амбулатории городского совета в Па-
краце. Гражданка Югославии.

Отец: Александр Амвросиевич (1863–1936, Пргана, Югославия), полковник ка-
валерии. Мать: Мария Алексеевна. Муж: Ксюнин Василий Михайлович (1885–?), 
инженер, участник Белого движения. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 129, 199; Российские врачи 2012. С. 172–174; 
Gavrilović 1976; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugo-
slavenskih naroda, knj. 3.

КРАТ Павел Васильевич (19 июня 1907, Саратов, Российская империя  — 
25 декабря 1969, Киев, СССР), архитектор. 

В 1924 окончил школу в Москве и тогда же приехал в Белград с советским па-
спортом. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1927), архитектур-
ное отделение технического факультета Белградского университета (1931). Ученик 
известного архитектора Д. Брашована и сотрудник в его ателье. С  1934 подда н-
ный Королевства Югославия. Автор проектов ряда монументальных зданий и ре-
конструкций исторических объектов в Белграде. Проектировал и строил здания 
и промышленные объекты в городах Бор, Трепча, Ниш, Сурдулица, Иваньица, 
Злетово, Скопье. Участник выставок русских художников группы «Круг». Член 
Русской студии искусств при белградском Земгоре, посещал белградский кружок 
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«Литературная среда». Опубликовал в сборнике «Ступени» (Белград, 1927) два сти-
хотворения. В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного 
движения и подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Сотрудничал 
с Ф.Е. Высторопским, Л. Петровым, группой «Доктор Янкович». Был арестован. 
По окончании войны остался в Югославии, работал в государственной компании 
«Югопроект». Автор реконструкции сильно разрушенного во время Второй ми-
ровой войны здания Почтамта № 2 (1946–1949), проекта фабрики лекарств и хи-
рургических инструментов, помещения издательства типографии ЦК профсоюзов 
«Югославские книги». Принял советское гражданство. В 1948 арестован по обви-
нению во «враждебной позиции по отношению к социалистической Югославии». 
11 августа 1951 осужден вместе с соратниками по ССП за «помощь в деятельности 
советских органов разведки против Югославии», получил 4 года строгого тюрем-
ного режима. В 1955 воссоединился с семьей, выдворенной 1 сентября 1950 в Бол-
гарию. В том же году вся семья выехала в СССР. Сначала жили и работали в Ахту-
бинском молочном совхозе Астраханской обл., но вскоре получили возможность 
работать в Астрахани. Главный архитектор проекта астраханского Облпроекта 
(1955–1957). Член Союз архитекторов СССР, переехал в Киев. Главный архитектор 
проекта отдела типового проектирования института Гипрогражданпромстрой. 

Отец: Василий Архипович (1874–1932, Белград), подполковник. Мать: Зинаи-
да Юлиановна (урожд. Саммель, 1882–1966, Киев, СССР). Сестра: Галина (в зам. 
Присяжнюк, 1902–1938, Белград). Жена: Людмила Родионовна (урожд. Колчина, 
1906–1984, Киев, СССР), инженер-архитектор. Дочь: Марианна (в замуж. Мар-
ковская, р. 1941, Белград).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Косик 2010. С. 364–365; Тимофеев 2015. С. 267, 270; 
Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 609; Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 41.

КОЧЕРГИН Константин Иванович (27 октября 1904, слобода Михайловка, 
Курская губ., Российская империя — 2 марта 1991, Яйце, СФРЮ), медик, специ-
алист по грудным болезням.

Из купеческой старообрядческ ой семьи. Эвакуирован из Крыма в 1920 на ко-
рабле «Решид-паша». Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде, ме-
дицинский факультет в Белграде (1933). В  1934 принял югославское подданство. 
В 1935–1937 служил врачом в Лукане, Мрконич-Граде, Деврске. Участник Народно-
освободительного движения в годы Второй мировой войны. Один из руководите-
лей медико-санитарной службы в партизанской армии И.Б. Тито. Один из четырех 
врачей, которые остались в Босанской краине в начале 1943 после того, как в резуль-
тате наступления немцев подразделения НОАЮ отступили в центральную Боснию. 
Санитарный офицер Подгрмечского военного округа, затем — 10-й дивизии, Мрко-
ничского военного округа. Начальник нескольких больниц. Майор. После оконча-
ния войны находился в Баня-Луке, Сараево, затем в статусе подполковника служил 
сначала в Нише, затем в Крагуеваце. В связи с конфликтом Тито — Сталин 1948 г. 
демобилизован и лишен звания. Оставался врачом городской клиники в Крагуева-
це до 1953, когда уехал в Яйце (Босния), где работал врачом городской клиники до 
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выхода на пенсию. В 1966 награжден орденом Братства и единства с серебряным 
венком. Похоронен в г. Яйце, Югославия (ныне Босния и Герцеговина).

Отец: Иван Васильевич (1875–1930), купец, репрессирован в 1930. Мать: Ма-
рия Марковна (урожд. Мартьянова). Братья: Федор, жил в Киеве, Новосибирске; 
Григорий (ум. 1943), жил в Шатуре, погиб в годы войны. Сестра: Елизавета (в зам. 
Крыщенко).

Лит.: Службене новине. 1936. № 13; Sanitetska služba 1989. Knj. 1–2; Литвињенко 
2007. С. 187; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 508.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

КРАВЧЕНКО Петр (1929, Сремски-Карловцы, КСХС — не ранее 1945, Юго-
славия).

Из семьи русских эмигрантов. В годы Второй мировой войны участник На-
родно-освободительного движения. Боец 7-й воеводинской ударной бригады.

Лит.: Божић 1984.

КРИВЧЕНКО Виктор Григорьевич. 
В эмиграции в КСХС. В годы Второй мировой войны участвовал в переправке 

освобожденных советских военнопленных к партизанам. Затем и сам переправ-
лен к ним. Находился в 13-й Краишкой бригаде, 11-й дивизии, 12-м корпусе до 
15 января 1945. После освобождения Белграда вступил в ряды Красной армии. 

Жена: Евгения Леонидовна (урожд. Расторгуева, 1922 — не ранее 1993).
Лит.: Руски емигранти у Југослави ји 2022.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 140–141 об.; Архив Саратовского госу-

дарственного университета. Ф. Р-332; Ф. 2555. Оп. 1 (проф). Д. 52.

КРИВЧЕНКО (урожд. Расторгуева) Евгения Леонидовна (12 мая 1922, Апа-
тин, КСХС — не ранее 1993, Саратов, Россия), филолог, преподаватель. 

Окончила начальную школу в г. Храстовец (Словения), русско-сербскую жен-
скую гимназию в Белграде (1932–19 40), поступила на технический факультет 
Белградского университета, с началом войны обучение было прервано. С  уста-
новлением дипломатических отношений между СССР и Югославией (июнь 1940) 
обра щалась в советское полпредство в Белграде с просьбой о возвращении в СССР. 
После ареста отчима М.П. Фемилиди (июнь 1941) потеряла жилье и работу. Прим-
кнула к Народно-освободительному движению (через Б. Евремовича, Н. Еремич, 
Ж. Митича, П. Ристича, Р. Койовича и др.), готовила теплые вещи для отправки 
партизанам, предоставляла свою квартиру для нелегальных заседаний, несколько 
раз переносила оружие. Получала денежную помощь из Народно-освободитель-
ного фонда. Ввиду арестов членов Народно-освободительного движения к лету 
1942 потеряла связь с движением. Член подпольной антифашистской группы 
ССП с 1943 (через Н.А. Шепченко), участвовала в переправке освобожденных со-
ветских военнопленных к партизанам. В 1946 получила советский паспорт. В 1949 
как советская гражданка уволена из средней школы № 10 Белграда, где преподава-
ла русский язык. В 1950 вынужденно уехала в Болгарию, жила в Софии. Работала 
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чертежницей. В 1955 выехала в СССР. Жила в Саратове. Преподавала немецкий 
язык в школах рабочей молодежи, с 1961 — в Саратовском государственном уни-
верситете, на кафедре романо-германской филологии. Кандидат (1975), доктор 
(1988) филологических наук, доцент; в течение многих лет работала в крупней-
ших учебных заведениях Саратова — Государственном педагогическом институте 
им. К.А. Федина, в Саратовской государственной юридической академии. Многие 
годы возглавляла Саратовское городское общество защиты животных. 

Отец: Расторгуев Леонид Васильевич (1894–?), художник. Отчим: Фемилиди 
Михаил Петрович (р. 1899), член ССП. Мать: Зинаида Ивановна (урожд. Богомо-
лова, в замуж. Фемилиди, р. 1900). Сестра: Екатерина (ок. 1929 — ок. 2012, Респу-
блика Сербия). Мужья: в 1-м браке — Кривченко Виктор Григорьевич, член ССП. 
Дочь: Наталья (р. 1945); во 2-м браке — Станко Станков.

Соч.: Номинативный аспект предложения. Саратов, 1982; Очерки по онома-
сиологии. Саратов, 1989. 

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 140–141 об.; Архив Саратовского госу-

дарственного университета. Ф. Р-332; Ф. 2555. Оп. 1 (проф). Д. 52.

КРИЖАНОВСКИЙ Олег Владимирович.
С лета 1942 в Народно-освободительном движении. В конце Второй мировой 

войны заместитель комиссара Штурмового батальона 18-й дивизии НОАЮ.
Отец: Владимир, полковник.
Лит.: Očak 1987. С. 305-306; Pulko 2014/2015. С. 59 .

КРИЦКАЯ (урожд. Георгиевская) Ирина Александровна (1916, Киев, Рос-
сийская империя — 10 сентября 1956, Белград, ФНРЮ), преподаватель. 

В 1925 выехала с матерью в КСХС, жила в Белграде. В 1936 окончила реальную 
гимназию, с 1939 учительница в основной школе при Хоповском приюте. Член 
младоросской партии. С 1941 вращалась в партизанской среде и помогала по мере 
сил партизанскому движению в Среме. Вела антинемецкую и антикорпусную 
пропаганду. Не могла выбраться из НХГ, для этого, по ее словам, вышла замуж за 
Б.В. Крицкого, протодиакона, прикомандированного к русской церкви на Банице 
(Белград). После войны жила в Белграде. Похоронена на Новом кладбище там же.

Муж: Крицкий Борис (1903‒1989), священник. В  эмиграции в Югославии, с 
1952 в США. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 91–91 об.

КУДРЕВИЧ Владимир Сергеевич (10 июля 1908, Российская империя — не 
ранее апреля 1954, Югославия (?)), офицер. 

В эмиграции в КСХС. Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево 
(1926), Югославскую военную академию (1929) (артиллерия). Внедрен в коллабо-
рационистское формирование в оккупированной Сербии, созданное под эгидой 
главы Правительства национального спасения М. Недича — Сербскую государ-
ственную стражу. Передавал сведения о ее деятельности, направлял регулярные 
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донесения об активности сербских вооруженных отрядов. После освобождения 
Белграда вышел из подполья, присоединился к НОАЮ и окончил войну в долж-
ности начальника штаба 2-й артиллерийской бригады НОАЮ. Майор югослав-
ской армии. Член подпольной антифашистской группы ССП, входил в группу 
«Доктор Янкович». Арестован 7 января 1953, находился в заключении в лагере на 
Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике, освобожден 24 апреля 1954. 

Лит.: Očak 1987. С. 301; Тимофеев 2015. С.  267, 270; Руски емигранти у 
Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 118–118 об.

КУСТЯКОВСКИЙ Михаил. 
Летом 1944 комиссар Доленьского отряда, подполковник.
Лит.: Pulko 2014/2015. С. 59.

ЛАУДАНСКИЙ Валентин Андреевич (23 июня 1888, Минск, Российская им-
перия — не ранее 1945). 

Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. 
Докторскую диссертацию защитил в Тюбингенском университете (Германия). 
В 1922 назначен преподавателем гимназии в г. Беране (Черногория). В 1923 недол-
го работал профессором по контракту на кафедре патрологии богословского фа-
культета Белградского университета. Принял югославское подданство. В 1924 на-
значен преподавателем гимназии в г. Нови-Пазар, затем в г. Печ (Косово). В 1929 
уволен со службы. В межвоенный период активно занимался коммунистической 
пропагандой, арестован. Представал перед Государственным судом. В годы Вто-
рой мировой войны сотрудничал с Ф.Е. Махиным. Считался его помощником по 
разведывательной деятельности.

Жена: Татьяна (1892–1942, Белград).
Лит.: Просветни гласник. 1922. Июль–август. С. 120; Просветни гласник. 1924. 

Сентябрь. С. 152; Просветни гласник. 1929. Декабрь. С. 1245; Ганин А.В. Генерал 
Ф.Е. Махин в годы Второй мировой войны в Югославии // Славяноведение. 2021. 
№ 3. С. 22; Стикић Њ. Развојне етапе патрологије и њеног богословско-академског 
вредновања у високом образовању Српске Православне Цркве од почетка XX века 
до данас // Стогодишњица васпостављања Српске Патријаршије 1920–2022. Збор-
ник радова са научног скупа. Београд, 2023. С. 230. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. СП. IV–11/16; ИАБ. Ф. 1. СП. IV–11/59.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович (5 декабря 1906, Воронеж, Российская 
империя — 1990, Москва, СССР), медик. 

Учился в гимназии г. Воронежа, окончил 4 класса (1916). Вместе с родителями 
эвакуирован из Новороссийска в Константинополь в марте 1920, прибыл в КСХС 
(май 1920). Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1921–1924), медицинский 
факультет Белградского университета (1924–1931). Врач общей практики. Под-
данный Югославии. Отбыл воинскую повинность в Югославской армии (1931–
1932; поручик резерва медицинской службы). В 1933 поступил на службу в Союз 
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здравоохранительных кооперативов, врач в селе Варна уезда Шабац (1933–1937). 
Вернулся в Белград, назначен на пост шефа и врача-инструктора социально-меди-
цинского отделения Центрального управления Союза (1937–1944). Во время Вто-
рой мировой войны один из организаторов и руководителей подпольной антифа-
шистской группы ССП в Белграде. В Югославской армии (20.10.1944–12.5.1948). 
Награжден орденом «За заслуги перед народом» (1946). Получил советское граж-
данство (1946). Демобилизован, майор резерва медицинской службы (с 23.8.1948). 
Лишен воинского звания в январе 1949. Арестован и приговорен к девяти годам 
тюремного заключения в ходе публичного показательного процесса в августе 1951 
над группой советских граждан из числа бывших эмигрантов. Отбывал заклю-
чение в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. Освобожден в 1955, 
вернулся в СССР в январе 1956. Жил с семьей в Астрахани. Врач, затем главный 
врач Астраханского областного туберкулезного диспансера. Похоронен в Москве 
на Хованском кладбище.

Отец: Александр Асигкритович (1876–1928), железнодорожный служащий. 
Мать: Лидия Семеновна (1885 — ок. 1970), медик. Жена: Зоя Александровна (урожд. 
Демьянович, 1909–1993), химик, член ССП. Сыновья: Александр (1931–2008), ин-
женер-механик; Святослав (1937–2015), доктор технических наук.

Лит.: Казак 1975. С. 68–69; I Русско-сербская гимназия 1986; Гильотен Е. Две 
мoje домовине. Горњи Милановац, 1991; Jовановиħ М. О jедноj забуни у нашоj 
историографиj или ко jе В. Лебедев // Зборник филозофског факултета. Књига 
XVIII. Београд, 1994. С. 337–354; Лобачев 1997; Российские врачи 2012. С. 186–188; 
Тимофеев 2012; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Радженович 2015; Тимофеев 2015. 
С. 265, 270; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Красное поко-
ление белой эмиграции: Союз советских патриотов в Белграде в октябре–ноябре 
1944 г. // Сибирь гуманитарная. 2024. № 1. С. 43–53.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881–883, 916–918; Ф. Р-9526. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 3–5 об.; РГАСПИ. 82. Оп. 2. Д. 1374. Л. 180, 202; Д. 1375. Л. 54; Воjни архив 
республике Србиjуе (ВА). L 397. К. 42397.

ЛЕБЕДЕВ (Мизинов-Лебедев) Михаил Николаевич (19 июля 1894, Уральск, 
Российская империя — 28 августа 1954, Загреб, ФНРЮ), музыкант. 

Частный служащий, певец в хоре, играл на гитаре на концертах и в кабаре. 
Провел шесть месяцев в тюрьме из-за критики нападения Германии на СССР.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 298.

ЛЕБЕДЕВА (урожд. Демьянович) Зоя Александровна (23 августа 1909, г. Пру-
жаны, Гродненская губ., Российская империя — 1993, Москва, Российская Феде-
рация), химик.

Училась в школе № 49 в Киеве (1924). В эмиграции в КСХС (с 1924), жила в 
Земуне, затем в Белграде. Выпускница 1-й русско-сербской гимназии (1924–1928) 
и Белградского университета (1928–1935). Работала в аптекарском отделении Со-
юза здравоохранительных кооперативов. Во время Второй мировой войны член 
подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Получила советское граж-
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данство (1946). После ареста мужа и старшего сына в 1949 выслана в Болгарию 
в 1950. Член болгарского Союза советских граждан. Вернулась в СССР (1955), 
жила в пос. Досанг Астраханской обл. Вскоре получила работу химика на Астра-
ханском кожевенном заводе № 2, вместе с семьей переехала в Астрахань. Брак с 
В.А. Лебедевым расторгнут (1958). Некоторое время работала на Осташковском 
кожевенном заводе в Тверской обл. Последние годы жизни провела в Москве. 

Отец: Демьянович Александр Александрович (1878–1957), мировой судья. 
В эмиграции в КСХС, Болгарии. Сестра: Лидия Александровна (в замуж. Тимо-
феева, 1903 — не ранее 1956, Земун), домохозяйка. Муж: Владимир Александрович 
(1906–1990), медик. Сыновья: Александр (1931–2008), инженер-механик; Свято-
слав (1937–2015), доктор технических наук. 

Лит.: I Русско-сербская гимназия 1986; Лобачев 1997; Ёхина 2014/15; Ёхина 
2015; Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 520; Руски емигранти 
у Југославији 2022. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881–883, 916–918; Ф. Р-9526. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 3–5 об.; Воjни архив республике Србиjуе (ВА). L 397. К. 42397.

ЛЕБЕДЕВА (урожд. Шаталова) Лидия Семеновна (5 апреля 1885, слобода 
Россошь, Воронежская губ., Российская империя — ок. 1970, Болгария (?)), медик.

В 1902 окончила гимназию в Воронеже. В  эмиграции в КСХС с 1920. Юго-
славская подданная (1925). В 1927 окончила медицинский факультет Белградского 
университета. С 1928 по 1937 работала в туберкулезном отделении Государствен-
ной больницы в Белграде (врач-волонтер), затем в амбулатории Союза коопера-
тивов по охране здоровья. Участница Народно-освободительного движения, с 
1941 заведующая амбулаторией Мачванского партизанского отряда. Оказывала 
помощь подпольной антифашистской группе ССП. После Второй мировой войны 
взяла советский паспорт. В 1950 уехала в Болгарию. 

Муж: Александр Асигкритович (1876–1928), железнодорожный служащий. 
Сын: Владимир (1906–1990), медик. 

Лит.: Службене новине. 1925. № 207; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 587; Рос-
сийские врачи 2012. С. 186–188; Sanitetska služba 1989. Knj. 4.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ЛЕБЕДИК Антон Григорьевич (1889, Одесса, Российская империя — 5 янва-
ря 1945, Югославия), медик.

С 1944 врач в партизанских подразделениях в Македонии. Умер от сыпного тифа.
Лит.: Sanitetska služba, 1989. Knj. 4.

ЛЕПЕХИН Федор Иванович (1 октября 1890, Одесса, Российская империя — 
не ранее 1954), книготорговец.

Эсер, земгорец. Народный учитель. Участник Первой мировой войны, штабс-
капитан. В годы Гражданской войны во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Кры-
ма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Инкерман» в Болгарию (1920). Член 
Союза увечных воинов в Созополе (с 1921). К середине 1920-х прибыл в КСХС. 
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С середины 1930-х руководил небольшим русским книжным магазином «Книж-
ный мир», имел частную библиотеку. Во время оккупации сразу после прихода 
немцев арестован немецкой полицией и несколько часов допрашивался, отпущен. 
Член подпольной антифашистской группы ССП, заместитель председателя ССП 
(1945). Арестован III отделом УДБ ФНРЮ 11 июня 1949. Обвинялся в шпионаже 
на СССР. Приговорен к трем годам тюремного заключения в ходе публичного по-
казательного процесса над группой «советских шпионов», который начался 1 ав-
густа 1951. После освобождения депортирован из Югославии.

Жена: Евгения (1899–?).
Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ЛИПСКИЙ Александр Владимирович (27 октября 1914, Оренбург, Россий-
ская империя — июль 1944, с. Кулине, Югославия), инженер-строитель. 

В эмиграции в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде 
(1932), технический факультет Белградского университета (1937). Работал ин-
женером, в годы Второй мировой войны — в немецкой организации «Тодт»* по 
созданию пути между Джунисом и Нишем. Используя служебное положение, 
предоставлял желающим уйти в партизаны немецкие «аусвайсы». Участник под-
польной антифашистской группы ССП. Летом 1944, после арестов членов ССП, 
вместе с И.А. Одешилидзе и А.Б. Ефимовским покинул Белград, чтобы влиться в 
партизанский отряд. Трагически погиб — вместе с друзьями расстрелян на горе 
Ястребац местными партизанами, не имевшими сведений о белградцах. 

Отец: Владимир. Брат: Владимир (1913–1985, Нью-Йорк), архитектор. Сестра: 
Антонина (в замуж. Костич). Жена: Татьяна.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 25–26; Руски еми-
гранти у Југославији 2022. С. 55–56, 98–102, 153.

ЛИТВИНЕНКО Николай Гаврилович (1924 — 21 января 1945, под Шарен-
градом, Югославия), студент. 

Из семьи русских эмигрантов. Учился в средней технической школе в г. Ва-
лево (западная Сербия). Участник Народно-освободительного движения. Погиб 
под Шаренградом.

Лит.: Arsenjev. 

ЛИТВИНЕНКО Степан Андреевич (31 июля 1922, Белград, КСХС — 14 июля 
2018, Белград, Республика Сербия), медик, эпидемиолог.

Из казачьей семьи русских эмигрантов. Окончил школу в г. Скопье, 2-ю муж-
скую реальную гимназию в Нови-Саде (1940). С  началом Апрельской войны с 
6-й  армией отступал через центральную и западную Сербию, затем вернулся в 
Белград. Работал в отделениях военного госпиталя, где лечились в основном серб-
ские военнопленные, которых как тяжелобольных отправляли на родину. Работал 

* «Тодт» — военно-строительная организация, созданная в Германии в 1938 г., названа по имени воз-
главившего ее Фрица Тодта.
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в бактериологической лаборатории госпиталя, на санитарно-карантинной станции. 
В 1942 в г. Смедерево некоторое время работал волонтером в городской больни-
це, затем снова уехал в Белград, работал в бактериологическом отделении Военно-
го госпиталя. В 1943 медработник в лагерях вдоль трассы дороги Бор — Костолац. 
Работал в амбулатории в г. Костолац фельдшером. По освобождении г. Пожаревац 
в октябре 1944 вступил в 18-ю бригаду 25-й дивизии, в которой в качестве медра-
ботника принимал участие в боевых действиях в восточной Боснии, где остался до 
конца вой ны. Окончил медицинский факультет Белградского университета (1953). 
С ноября 1953 по апрель 1957 одновременно работал врачом в Институте гигиены 
(затем Институт по охране здоровья) в г. Крушевац и в Институте гигиены в Бел-
граде. Член, затем председатель Совета по делам здравоохранения населения муни-
ципалитета Крушеваца (1959–1960). С 1959 по 1964 директор Института по охране 
здоровья там же. В 1963 в качестве члена санитарно-эпидемиологического отряда 
принимал участие в проведении противоэпидемиологических мероприятий по за-
щите здоровья граждан в разрушенном после землетрясения городе Скопье (в Ма-
кедонии): отряд осуществлял контроль в сфере охраны здоровья граждан в целях 
своевременного выявления заболеваний и госпитализации, проводил гигиениче-
ско-профилактические мероприятия. В 1964 перешел на работу в эпидемиологиче-
ское отделение Союзного института охраны здоровья в Белграде. На протяжении 
более 20 лет (вплоть до 1987) руководил эпидемиологической службой. С 1970 член 
Международной эпидемиологической ассоциации. Президент профилактической 
секции Сербской ассоциации врачей (1974–1976). В качестве эксперта Всемирной 
организации здравоохранения боролся с малярией в Ираке (1975–1976) и Пакиста-
не (1979–1980). В 1983 защитил докторскую диссертацию на медицинском факуль-
тете в Белграде по эпидемиологии кишечных инфекций. Первый президент Союз-
ной комиссии по СПИДу (1983–1987). В 1987 вышел на пенсию.

Отец: Андрей Павлович (ум. 1982), офицер, в эмиграции в КСХС. 
Соч.: Новосадски записи. Београд; Крушевачки записи. Београд, 2010; Prilog 

poznavanju epidemioloških karakteristika najčešćih crevnih zaraznih bolesti u različitim 
socio-etničkim uslovima u Jugoslaviji: doktorska disertacija. Beograd, 1983.

Лит.: Службене новине. 1924. № 244; Борба. 1985. 11 октября. С. 14. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека жителей города Белграда и Земуна.

ЛОБАЧЕВ Юрий Павлович (4 марта 1909, г. Скадар, Османская империя — 
23 июля 2002, Санкт-Петербург, Российская Федерация), художник.

Из дворянской семьи. В  КСХС с 1919, жил с родителями в Дубровнике, по-
сле смерти отца (1921) — в Нови-Саде. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию 
в Белграде (1922–1929), философский факультет Белградского университета (от-
деление истории искусств; 1929–1935), двухгодичную заочную школу рисования. 
Совмещал учебу с работой (чернорабочий во французском строительном обще-
стве, художник рекламных плакатов и др.). С 1935 по 1941 сначала под псевдони-
мом Джордж Стрип, затем под собственным именем рисовал комиксы для газеты 
«Политика», детского еженедельника «Политикин забавник», журналов «Мика 
миш», «Микиjево царство», «Ошишани еж» и др. В качестве переводчика сопро-
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вождал первую официальную делегацию из СССР во главе с А.И. Лаврентьевым 
(май 1940). Во время Второй мировой войны член подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Являясь техническим редактором иллюстрированного 
журнала «Коло», добывал нужные фотодокументы из архива фотоматериалов, 
предоставляемых журналу гитлеровским информационным агентством. После ос-
вобождения югославской столицы в рядах Красной армии: переводчик при штабе 
в/ч 28345 (15–25.10.1944), при штабе в/ч 71731–В. Дошел с ней до Вены, был ранен 
и контужен, в мае 1945 вернулся в Белград. Получил советское гражданство (1946). 
После разрыва отношений между СССР и Югославией арестован юго славскими 
властями (1949), вместе с семьей выслан в Румынию (июнь 1949). Жил в Бухаресте 
(с марта 1950), переводчик, затем карикатурист-иллюстратор газеты «За прочный 
мир, за народную демократию!». Вместе с семьей вернулся в СССР в ноябре 1955. 
Обосновался в Ленинграде, работал в газете «Смена», рисовал плакаты для объ-
единения «Боевой карандаш», иллюстрировал произведения юго славских писате-
лей. Возобновил сотрудничество с югославскими издательствами, в частности с 
журналом «Политикин забавник» (с 1965). На фестивале комиксов в Югославии 
(1985) награжден золотой медалью за выдающийся вклад в югославский комикс, 
имя художника присвоено детской школе комикса в Белграде (1996). 

Отец: Павел Артемьевич (1874–1921), дипломат. Мать: Зинаида Владимировна 
(урожд. Власенко, 1879–1922). Братья: Артемий (1906–2002); Святослав (1915–?). 
Сестра: Евгения (1905–1980). Жена: Елизавета Константиновна (урожд. Апухти-
на, 1915–2000). Сын: Дмитрий (р. 1935), журналист.

Восп.: Кад се Волга уливала у Саву. Београд. 1997. 
Лит.: I Русско-сербская гимназия 1986; Боровняк 2015; Ёхина 2015; Радженович 

2015; Тимофеев 2015; Антанасиевич И. Русский комикс королевства Югославия. 
СПб., 2018; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 306; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 21–22.

ЛОБАЧЕВА (урожд. Апухтина, во 2-м браке Лебедева) Елизавета Констан-
тиновна (5 мая 1915, Российская империя — 19 февраля 2000, Российская Феде-
рация), домохозяйка.

Из потомственных дворян. Эвакуирована из Ялты 1 октября 1920, была в Гал-
липоли. С сентября 1921 в КСХС. На 1924 приписана к русской колонии Трогира. 
Окончила 1-ю русско-сербскую женскую гимназию с общежитием в г. Велика-
Кикинда. Во время Второй мировой войны член подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Помогала в сборе санитарного материала и укрывании 
военнопленных, бежавших из немецких лагерей.

Отец: Константин Валерианович (1881–1946), полковник, представитель Рус-
ского корпуса в Югославии. Мать: Лилия Александровна. Братья: Александр; 
Валериан. Муж: Юрий Павлович Лобачев (1909–2002), художник. Сын: Дмитрий 
(р. 1935), журналист.

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф.  Российская миссия в Белграде. Оп.  508/3. Д. 163. Л.  181–

181 об.; Д. 251. Л. 19. 
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ЛОГУНОВ Алексей Григорьевич (7 мая 1905, Новогеоргиевск, Херсонская 
губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия (?)), инженер-строитель. 

В КСХС с марта 1920. Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1924), 
инженерно-строительное отделение технического факультета Белградского уни-
верситета (1934). С 1932 на службе в частном предприятии инженера Я. Швейка-
ра. В 1937 сдал госэкзамен на право самостоятельной работы. В мае 1944 вышел на 
связь с группой Миши Сибирца, которая работала в Белграде для партизанских 
частей НОАЮ. Печатал прокламации, собирал медикаменты и оказывал помощь 
в переправке в партизанские отряды. Поддерживал связь с В.С. Кудревичем, пере-
давал деньги для освободительного движения. В 1944 должен был быть перебро-
шен в Космайский партизанский отряд, но остался в Белграде, где служил прово-
дником и переводчиком для Красной армии. После войны работал на постройке 
гидросистемы каналов Дунай — Тисса — Дунай.

Отец: Григорий. Мать: Евдокия. Брат: Евгений (1907–?), инженер-строитель.
Лит.: Косик 2023. С. 58.

ЛОГУНОВ Евгений Григорьевич (16 марта 1907, Новогеоргиевск, Херсон-
ская губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия (?)), инженер-стро-
итель. 

В КСХС с марта 1920. Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1926), 
инженерно-строительное отделение технического факультета Белградского уни-
верситета (1937). В 1940–1942 на службе в инженерно-строительном отделении 
Городского управления Белграда, затем на службе в частном предприятии. В мае 
1944 вышел на связь с группой Миши Сибирца, которая работала в Белграде для 
партизанских частей НОАЮ. Печатал прокламации, собирал медикаменты и ока-
зывал помощь в переправке в партизанские отряды. 

Отец: Григорий. Мать: Евдокия. Брат: Алексей (1905–?), инженер-строитель. 
Сын: Владимир (р. 1942), балетмейстер.

Лит.: Косик 2023. С. 58.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 119–120. 

ЛОКТИОНОВ Георгий Алексеевич.
Из семьи русских эмигрантов. В 1943 присоединился к партизанам. Воевал в 

рядах 8-й воеводинской бригады на Сремском фронте. 
Отец: Алексей Георгиевич, в эмиграции в КСХС. Мать: Марфа Митрофановна.
Лит.: Руси у Црној Гори 2011.

ЛУКИНИЧ Вера Павловна. 
В 1944 вступила в 13-ю бригаду 24-й дивизии НОАЮ.
Лит.: Arsenjev.

ЛУКЬЯНОВА Татьяна Львовна (6 ноября 1923, Белград, КСХС — 19 августа 
2003, Белград, Республика Сербия), театральная, кино- и телевизионная актриса.
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Из семьи русских эмигрантов. Окончила русско-сербскую женскую гимназию 
в Белграде (1942). С шести лет посещала балетную школу Веры Чалеевой-Гортын-
ской, затем спектакли в Русском доме им. императора Николая II, занятия в гим-
назическом драматическом кружке, которым руководила В.М. Греч, бывшая ар-
тистка МХТ, студию выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа. 
В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП. 
После окончания Театральной школы в 1948 поступила в Белградский драмати-
ческий театр, где служила всю жизнь, сыграв свыше сотни ролей. Много снима-
лась в телевизионных фильмах (более 30) и, телесериалах (около 15) и в художе-
ственном кино. Белградский драматический театр установил награду «Grand Prix 
Татјана Лукјанова». В Республике Сербия в честь Л. выпущена почтовая марка. 
Похоронена на Новом кладбище в Белграде.

Отец: Лев Михайлович (1888–1955, Белград). Мать: Варвара (урожд. Седели-
нович; ум. 1989, Белград). 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Одавић M. Татјана Лукјанова. Љубав према игрању и 
непрекидност игре стварања. Београд, 2008; Русские в Сербии 2009. С. 234, 303, 
304. Косик В.И. Заметки о выступлениях русских актеров и актрис в Югославии 
// В  «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны До-
стян. М., 2010; Арсеньев 2014; Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. 
С. 382; Руски емигранти у Југославији 2022; Косик В.И. Русская эмиграция в Сер-
бии XX–XXI вв. М., 2022. С. 137–140. 

ЛЯГИН Николай Иванович (3 ноября 1921, Панчево, КСХС  — 1945 (?), 
Югославия), студент.

Из семьи русских эмигрантов. Боец 1-й роты 1-го батальона Космайской бри-
гады. Погиб на Сремском фронте.

Отец: Иван Иванович, во ВСЮР, в эмиграции в КСХС. Мать: Ольга Филип-
повна. 

Лит.: Гончин М. 22. Српска космајска бригада. Београд, 1997; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЛЯХНИЦКИЙ Борис Клавдиевич (4/17 мая 1898, Одесса, Российская импе-
рия — 4 мая 1961, Загреб, ФНРЮ), медик, эпидемиолог.

В 1917 окончил классическую гимназию в Одессе, медицинский факультет За-
гребского университета (1930). С 1932 по 1942 работал врачом в м. Оклай (Хорва-
тия). С июня 1942 участник Народно-освободительного движения. С августа 1942 
начальник госпиталя 3-го Личского отряда (Хорватия), с октября — начальник 
Второй личской партизанской больницы. В 1943–1944 заведовал военно-парти-
занскими госпиталями: № 7, затем № 5 и № 6. С июня по август 1944 помощник 
начальника военной больницы 11-го корпуса. До января 1945 эпидемиолог сани-
тарного отдела штаба 4-го корпуса. В январе–феврале 1945 санитарный офицер 
командования Шибеничского военного округа, затем, до июня 1945,  — коман-
дования Северодалматинского военного округа, затем  — командования города 
Шибеник. С сентября 1944 по январь 1946 помощник начальника отделения Об-
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ластного военного госпиталя в Сплите. В 1946 врач военного округа г. Шибеник, 
затем — г. Сплит. С конца 1946 по 1952 начальник амбулатории. В 1952–1954 на-
чальник отделения физиотерапии Областного военного госпиталя 5-го военного 
округа. В 1954–1958 начальник отделения физиотерапии Военного госпиталя в За-
гребе. С 1944 — майор. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 2-й сте-
пени (1946), «Братства и единства» 2-й степени (1947), «За мужество» (1948), «За 
воинские заслуги» 2-й степени (1956). С 1948 подполковник. Вышел на пенсию в 
1958. 

Лит.: Службен лист. 1946. 18 октября; Sanitetska slušba 1989. Knj. 2; Пушкадия-
Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 232.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 59. Д. 883.

ЛЯХОВ Кирилл Николаевич (30 марта 1907, Астрахань, Российская импе-
рия — 28 октября 1984, Зворник, СФРЮ), медик.

Участник Белого движения. Кадет Донского кадетского корпуса. В  Донской  
армии; эвакуирован из Новороссий ска в Египет. В 1922 из 3-го класса переведен 
в школу в Буюк-Дере. Затем в эмиграции в КСХС. Окончил гимназию в Земуне 
(1926), медицинский  факультет Белградского университета (1926–1937). Член 
Союза русских студентов университета. Работал в больнице Гигиенического ин-
ститута Белграда. В 1938 принял югославское подданство. Врач в м. Обровац (до 
1940), в м. Прача (до 1941). С сентября 1944 по январь 1946 санитарный  служащий  
XX Романий ской  бригады НОАЮ. С  1946 по 1955 был единственным врачом в 
г. Зворник (восточная Босния и Герцеговина). С 1956 директор городского цен-
тра общественного здоровья. Его работу увековечили сценарист Абдула Сидран 
и кинорежиссер Эмир Кустурица в югославском художественном фильме «Отец 
в командировке».

Брат: Николай  (1906 — не ранее 1946), терапевт. Жена: Милка (урожд. Мила-
шинович), домохозяй ка. 

Лит.: Литвиненко. Руски лекари, 2007. С. 188; Российские врачи 2012. С. 191–
193; Veljković  2010. С. 817; Kod. Časopisa komore doktora medicine Republike Srpske. 
2013. Jun. С. 30, 31.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 92; ГА РФ. Ф. 6792. Оп. 1. Д. 547. Л. 19 об., 77 об., 111 об., 
214 об., 256 об.; Д. 551. Л. 152 об., 195 об., 233 об.; Д. 552. Л. 288 об., 310; Д. 556. 
Л. 36 об., 78 об.; Д. 557. Л. 49 об.; Д. 558. Л. 53 об.; Д. 559. Л. 322 об., 334 об. ИАБ. 
Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЛЯХОВ Николай Николаевич (10 февраля 1906, Астрахань, Российская им-
перия — 1983, Белград, Югославия), терапевт. 

В 1917 окончил школу в Астрахани. В 1920 эвакуирован в Египет, где в 1922 
окончил 4-й класс гимназии. Остальные классы гимназии окончил в Константи-
нополе в 1925. Переехал в КСХС. В  1932 окончил медицинский факультет Бел-
градского университета. Работал врачом в клинике внутренних заболеваний в 
Белграде, затем под Марибором и в Белой Церкви. Затем назначен врачом Врба-
ской бановины. С  апреля 1941 по июнь 1943 бановинский врач в Жировце, за-
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тем уездный врач в Посушье (Герцеговина). В июле 1943 призван в хорватские во-
оруженные силы в качестве медика, однако присягу не принял. Работал в г. Рума, 
затем в Тешане уездным врачом до июля 1944. Вступил в НОАЮ добровольцем, 
назначен санитарным офицером Прняворского военного округа. С сентября 1944 
врач в Славонской ударной дивизии, затем заведующий полевым госпиталем ди-
визии. В качестве заведующего тем же госпиталем участвовал в боях за освобож-
дение Белграда, затем Биелины, Брчко, Добоя, Босанской Костайницы (в Боснии), 
Петрины, Загреба. По формировании санитарного батальона 28-й славонской 
дивизии назначен командиром 1-й медицинской роты, оставаясь при этом заве-
дующим госпиталем. После демобилизации в ноябре 1945 уехал в Боснию, на-
значен уездным санитарным офицером в м. Тешань. На протяжении многих лет 
был единственным врачом во всем уезде. Согласно отчету о работе Уездного на-
родного комитета м. Тешань, в 1950 провел осмотр 33 360 пациентов. В 1970-х гг. 
ушел на пенсию. Во время масштабных паводков в 1976 в м. Тешань целый месяц 
помогал пострадавшим, осматривал пациентов, делал прививки. По своему жела-
нию похоронен в м. Тешань, рядом с супругой. 

Брат: Кирилл (1907–1984), медик. Жены: в 1-м браке — Варвара (урожд. За-
харова; ум.  1960), выпускница философского факультета Белградского универ-
ситета; Дочь: Ирина (р. 25 июня 1935); во 2-м браке — Ольга Ивановна (урожд. 
Бабушкина, 1887–1977), медик. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 187; Российские врачи 2012. С. 193–195; Kantić R. 
Ponešto o Tešnju i njegovim ljudima. Tešanj, 2008; Veljković  2010. С. 814.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 92; ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 1. Д. 547. Л. 159 об.; Д. 556. 
Л. 36 об., 78 об.; Д. 557. Л. 49 об.; Оп. 2. Д. 976. 

МАКАРЕСКО Леонид Аркадьевич (14 апреля 1904, Сороки, Бессарабская 
губ., Российская империя — не ранее 1957). 

Окончил 4-ю гимназию в Одессе. В январе 1924 выехал в Италию с румынским 
паспортом для обучения пению. Служил страховым агентом, агентом по продаже 
пишущих машинок и др. В ноябре 1939 после предварительного двухмесячного 
ареста выслан из Италии как нежелательный антифашистский элемент. В Белград 
прибыл благодаря жене-далматинке, югославской подданной. Во время немецкой 
оккупации был трижды арестован: два раза гестапо и один раз Специальной по-
лицией без обвинения, как подозрительный элемент. Благодаря И.А. Одешилид-
зе стал сотрудничать с подпольной антифашистской группой ССП. В частности, 
покупал и доставал оружие для партизан. В августе 1951 осужден Белградским 
окружным судом на шесть лет заключения по обвинению в шпионаже в пользу 
СССР.

Отец: Аркадий Иванович, оперный певец. Мать: Клеопатра Семеновна, опер-
ная артистка.

Лит.: Тимофеев 2019.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 47–47 об.
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МАКСИМОВ Семен Иванович (1 сентября 1897, Новочеркасск, Область вой-
ска Донского, Российская империя — не ранее 1946, Югославия), психиатр. 

Окончил новочеркасскую гимназию (1915). В  эмиграции в КСХС. Окончил 
медицинский факультет Загребского университета (1940). В 1923–1940 работал в 
больнице для душевнобольных в м. Врапче, в 1941 в Государственной больнице 
в Белграде, в 1941–1943 — в Государственной больнице в г. Баня-Лука. Служил в 
вооруженных силах Хорватии здесь же (1941–1942), с 1943 — в 5-м корпусе 39-й 
дивизии НОАЮ. В 1944–1945 работал уездным врачом в м. Бугойно, в 1945 — в 
м. Босанско-Грахово, в 1945–1946 — в м. Котор-Вороше. Гражданин Югославии. 

Брат: Федор (1892 — не ранее 1946), рентгенолог. Жена: Мара (урожд. Барче-
вич), домохозяй ка. Сын: Федор (1927–1944). 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 129; Российские врачи 2012. С. 203 –205. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 94.

МАКСИМОВ Федор Семенович (1927, Панчево, КСХС  — 22 декабря 1944, 
Югославия), боец.

Боец 2-й шумадийской бригады. Погиб.
Отец: Семен Иванович (1897  — не ранее 1946), врач-психиатр. Мать: Мара 

(урожд. Барчевич), домохозяй ка. 
Лит.: Ђуковић И. Друга шумадијска 21. српска ударна бригада. Београд, 1982.

МАЛАХОВ Георгий (Егор) Александрович (2 марта 1905, д. Ушаковская, 
Шенкурский у., Архангельская губ., Российская империя — 9 марта 2005, Канск, 
Российская Федерация), инженер, публицист.

Учился в коммерческом училище в Шенкурске. Работал заведующим кем-
ской центральной библиотекой, был председателем Чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности и председателем клуба «Провинция» в Соломбале. 
В конце февраля 1922 нелегально перешел границу с братом Вячеславом, но был 
арестован эстонской полицией. Летом 1922 выехали в Берлин, а затем в г. Ужгород 
(Чехословакия). В 1923 принят в 5-й класс Русской реформированной гимназии. 
В  1925–1928 учился в Русском институте сельскохозяйственной кооперации в 
Праге. По ряду свидетельств, одновременно (1925–1928) учился в Политехниче-
ском институте в Праге на строительном факультете, но не смог завершить об-
учения. С  1928 член «Крестьянской России»  — Трудовой крестьянской партии 
(ТКП) в Праге, лидер молодежной секции. Позже глава 1-й пражской группы 
ТКП. В 1930–1936 работал в Праге таксистом. Осенью 1936 выехал к отцу в Югос-
лавию. Поселился в Македонии, работал лесорубом и смолокуром, проживал в 
селе Борова Брезница. Накануне Апрельской войны возглавил лесохимический 
кооператив «Наш Бор» (с. Борова Брезница, Тажево и Требовле). В 1943 присоеди-
нился к НОАЮ. В 1943–1944 числился в составе Русского партизанского отряда 
им. К.К. Рокоссовского, созданного из советских военнопленных. После войны 
проживал в Македонии, председатель созданного им в мае 1945 лесохимического 
кооператива «ХимДрво». В 1947 получил советское гражданство и заграничный 
паспорт. В 1949–1951 возглавлял химическую лабораторию Министерства лесов 
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Македонии в Скопье, затем отдел химической переработки угля и дерева в Ин-
ституте промышленных изысканий (1951–1954). Летом 1958 выслан в СССР. В ад-
министративном порядке определен на жительство в город Канск Красноярского 
края. Работал начальником технического отдела Канского гидролизного завода 
(1958–1960), исполнял обязанности начальника Межотраслевой лаборатории 
Красноярского совнархоза (1960–1962), начальника отдела переработки отходов 
межотраслевой лаборатории в Канске (с 23 июля 1962). С 1970 на пенсии. 

Отец: Александр Егорович (1876–1950), предприниматель. Мать: Евдокия 
Андреевна (урожд. Суетина, 1883–1952,) учительница. Братья: Александр (1906–
1991), Вячеслав (1907–1967), Лев (1909–1996). Сестра: Галина (1911–?). Жены: в 
1-м браке — Нина Константиновна (урожд. Замиралова, 1905–?); во 2-м браке — 
Мария Романовна (урожд. Шпис); в 3-м браке — Нина Григорьевна (урожд. Моро-
зова, 1922–1989). Дочь: Светлана. Сын: Алексей.

Лит.: Соколов М.В. Соблазн активизма. Русская республиканско-демократи-
ческая эмиграция 20–30-х гг. ХХ века и ОГПУ СССР. М., 2011. 

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Р-2; Ф. 25 (личный).

МАМОНТОВ Петр Петрович (17 августа 1890, Тифлис, Российская импе-
рия — 1952, Бихач, ФНРЮ), медик.

Окончил реальную гимназию в Тифлисе (1909), медицинский факультет 
Юрьевского университета (1916). В 1916–1917 работал в Юрьеве. В эмиграции в 
Персии, Турции, КСХС. В 1921–1932 военный врач по контракту. С 1932 по апрель 
1945 — уездный врач в м. Яша Томич и в м. Грачаница Добойского округа, в апре-
ле–июне 1945 — в м. Тешань, с августа 1945 — в г. Бихач. В годы Второй мировой 
войны арестован усташами по обвинению в ведении коммунистической пропаган-
ды. В 1943 воевал в рядах одной из воеводинских бригад. Гражданин Югославии. 

Жена: Орель (урожд. Милева), домохозяйка. Сыновья: Николай (1933–2007, 
Баня-Лука), медик; Данко (р. 1938), адвокат в г. Бихач. Внук: Петр, врач-ортопед 
в Белграде.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 142; Арсеньев 2010. С. 234; Российские врачи 2012. 
С. 209–210; Горинов-мл. М.М. Русские врачи в Югославии: новые биографические 
данные // Столетие двух эмиграций. 1919–2019: сб. ст. М.; Белград, 2019. С. 223–
224; Arsenjev.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 95.

МАЛЮК Василий  Иванович (2 июня 1896, имение Зубари, Киевская губ., 
Российская империя — 14 декабря 1977, София, Болгария).

Из дворянского рода. Студентом ушел добровольцем на фронт Первой миро-
вой войны. Участник Белого движения. Эмигрировал и снова возвращался в сле-
дующую кампанию, последовательно на Корфу, в Египет и в КСХС (1921). Служил 
при Генеральном штабе Югославской королевской армии. В годы Второй миро-
вой войны в партизанском отряде. В 1955 эмигрировал в Болгарию. До выхода на 
пенсию работал в отделе строительства Окружного совета в г. Русе. Похоронен на 
Центральном кладбище в Софии.
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Жена: Анастасия Петровна (урожд. Заусцинская, 1906–1985).
Лит.: Русский некрополь в Софии 2011. С. 207.

МАРКОВ Борис Сергеевич (21 октября 1908, Севастополь, Российская импе-
рия — начало 1960-х, Алма-Ата, СССР), архитектор.

В эмиграции в КСХС с родителями (1920). Окончил 1-ю русско-сербскую 
гимназию в Белграде (1928), архитектурное отделение технического факульте-
та Белградского университета (1934). Член студенческого общества «Прогресс» 
(до 1928). Подданный Королевства Югославия. Служил в проектном бюро у ар-
хитектора А.В. Папкова (1936), в частной строительной компании архитектора 
М.  Секулича (1936–1943). В  апреле 1941 мобилизован в Югославскую королев-
скую армию. Активный член подпольной антифашистской группы ССП с момен-
та его основания. Занимался установлением связи с партизанами и местными 
партиями, снабжением партизан оружием, патронами, санитарным материалом, 
предоставлял свою комнату для нелегального проживания партизанам, участво-
вал в изготовлении подложных документов, распространении пропагандистского 
материала, отправке русских эмигрантов, советских граждан и пленных бойцов 
Красной армии в партизаны и т. д. В марте 1942 вместе с братом арестован Специ-
альной полицией, сидели в тюрьме по обвинению в большевизме. В партизанах с 
мая 1944, воевал в составе 6-й Воеводинской ударной бригады до сентября 1944. 
С подходом к Белграду Красной армии — в рядах Русского батальона партизан, 
составленного из бывших пленных и эмигрантов, а также депортированных со-
ветских граждан (4-й батальон 7-й Воеводинской бригады, 36-й дивизии 12-го 
корпуса). Участвовал в боях, в восьми подрывах железной дороги, в перестрелках, 
разведках, во всех походах. При переходе Русского батальона в Красную Армию 
оставлен переводчиком в Земуне. С 17 января 1945 находился во 2-й Пролетар-
ской дивизии, 3-й Сербской бригаде. 4 февраля на позициях в Среме был ранен в 
голову с повреждением левого глаза. В феврале 1945 подавал ходатайство о воз-
вращении на родину. После войны работал инженером в Отделе по контролю за 
ценами при коммунальном отделении Исполнительного народного комитета. По-
сле 1948 выслан из Югославии в Болгарию. В 1955 вернулся в СССР, жил в г. Ал-
ма-Ата. 

Отец: Сергей Маркедонович (1865–1941, Белград), подполковник, военный 
инженер. Мать: Лидия (урожд. Кларенталь; 1870–?). Брат: Сергей (1907–2005, 
СССР), инженер, член ССП. 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 266; Бо-
ровняк 2017; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 523–524. 

Арх.: АЮ. Ф. 13. Оп. 45; ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б. Л. 211–214 об.

МАРКОВ Владимир Семенович (18 июля 1907, Царицын, Российская импе-
рия — не ранее 1943, Югославия (?)), инженер.

В КСХС с 1920. Учился в Донском кадетском корпусе, откуда в марте 1928 ис-
ключен за борьбу с сепаратистами и по подозрению в большевизме. Окончил тех-
нический факультет Белградского университета (1929–1936). В мае 1942 открыл 
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свое строительное предприятие. Сотрудничал с партизанами, помогая им в во-
просах связи и пропаганды.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 61–61 об.

МАРКОВ Сергей Сергеевич (5 мая 1907, Севастополь, Российская импе-
рия — 2005, Алматы, Казахстан), инженер.

В эмиграции в КСХС с родителями (1920), выпускник 1-й русско-сербской 
гимназии (1927). Член студенческого общества «Прогресс» (до 1928). Поступил на 
медицинский факультет Белградского университета, после двух лет учебы за не-
имением средств перевелся на сельскохозяйственно-лесной факультет, где учил-
ся до начала войны (диплом получить не успел). Подданный Королевства Юго-
славия. В 1939 предприниматель. С началом войны в апреле 1941 мобилизован в 
Югославскую королевскую армию. Активный член подпольной антифашистской 
группы ССП. Арестовывался гестапо (1942, 1943). После провала организации 
(июль 1944) арестован, но за неимением улик выпущен из тюрьмы. Одно время 
скрывался в Белграде, но, увидев невозможность успешно продолжить рабо-
ту, вместе с Л. Петровым ушел в партизаны. В августе 1944 вступил в ряды 15-й 
бригады НОАЮ. После войны работал в Министерстве лесоводства Республики 
Сербия. В период разрыва отношений между СССР и Югославией выслан в Бол-
гарию. Вернулся в СССР в 1955, жил в г. Алма-Ата (Алматы). 

Отец: Сергей Маркедонович (1865–1941, Белград), подполковник, военный 
инженер. Мать: Лидия (урожд. Кларенталь; 1870–?) Брат: Борис, архитектор 
(1908 — начало 1960-х, Алма-Ата, СССР). Жена: Вера (урожд. Андерсон; р. 1909).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 266; Гим-
назия в лицах 2018. Кн. 1. С. 514; Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АЮ. Ф. 13. Оп. 97; ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б. Л. 211–214 об.

МАРТИНО Владимир Эммануилович (27 мая / 9 июня 1889, д. Шули, Тав-
рическая губ., Российская империя — 15 сентября 1961, Ростов-на-Дону, СССР), 
орнитолог, зоогеограф, эколог.

Потомственный дворянин. Окончил симферопольскую гимназию, физи-
ко-математический факультет Новороссийского университета в Одессе и Мо-
сковский сельскохозяйственный институт. Работал в Департаменте земледе-
лия в Санкт-Петербурге, вернулся в Крым (весна 1917). Директор заповедника 
Аскания-Нова (1917–1920). В  эмиграции в КСХС. Работал чертежником в Лес-
ном управлении г. Нова-Градишка (1921), агрономом в г. Цетинье (Черногория; 
1921–1924). Ассистент при кафедре энтомологии сельскохозяйственно-лесного 
факультета Белградского университета (1924–1927), преподаватель географии и 
природоведения в 1-й русско-сербской гимназии (1924–1941), сотрудник Русско-
го научного института в Белграде (с 1929), действительный член института (1941). 
С началом Второй мировой войны, в августе 1941, отовсюду уволен. Устроился на 
временную работу при Топчидерском дворцовом парке. Оказывал помощь под-
польной антифашистской группе ССП — регулярно слушал московское и лондон-
ское радио (что было чревато расстрелом), осведомляя сослуживцев о положении 
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дел на фронте. После освобождения Белграда подавал ходатайство о возвраще-
нии на родину (1945). По окончании войны хранитель, научный сотрудник Госу-
дарственного музея в Сараево, директор Биологического института Сараевского 
университета. В 1949 арестован, провел в югославской тюрьме без суда 9 месяцев. 
Выслан в Болгарию. Вернулся в СССР в мае 1955, работал лаборантом кафедры 
зоологии позвоночных Ростовского университета. Защитил в Москве кандидат-
скую диссертацию, которая была признана докторской (1960).

Жена: Евгения Вениаминовна (урожд. Степанова, 1894–1970), биолог. Сын: 
Кирилл (1914–2005), биолог, член ССП. 

Соч.: Суслики, водящиеся в Европейской России. Пг., 1915; Материалы по 
систематике и географическому распространению млекопитающих киргизской 
степи. Пг., 1917; Опыт анализа фауны и географического распространения жи-
вотных северной части Балканского полуострова: Автореферат дисс. ... канд. гео-
граф. наук. М., 1960.

Лит.: Пузанов И.И. По нехоженому Кpыму. М., 1960; Пузанов И.И. Памяти 
Владимиpа Эммануиловича Маpтино // Бюллетень МОИП. 1962. № 6. С. 113–117; 
Тараненко Л.И. Владимир Эммануилович Мартино (1888−1961) // Орнитологи 
Украины. Биобиблиографический справочник. Харьков, 1999. Вып. 1. С.  85–88; 
Борейко В.Е. Маpтино Владимиp Эммануилович (9.06.1889–15.09.1961) // Словарь 
деятелей охраны природы. М., 2001; Сорокина 2011. С.  208–209; Ёхина 2014/15; 
Ёхина 2015.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 226–228.

МАРТИНО Кирилл Владимирович (2 мая 1914, Севастополь, Российская 
империя — 2005, Уфа, Российская Федерация), зоолог, эмбриолог, орнитолог, их-
тиолог. 

Потомственный дворянин. В 1920 эвакуирован с семьей из Севастополя на 
корабле «Якут» в Константинополь. Затем жил в КСХС. Окончил 1-ю русско-
сербскую гимназию в Белграде (1933), отделение биологии философского фа-
культета Белградского университета (1937). Югославский подданный. В  1938 
окончил Школу для пехотных офицеров запаса в Мариборе (Словения). С  ян-
варя 1939 работал ассистентом на кафедре гистологии и эмбриологии домаш-
них животных ветеринарного факультета Белградского университета. Служил 
в Югославской королевской армии. С мая 1940 по апрель 1941 командир роты 
3-го батальона 7-го пехотного полка. Подпоручик. После капитуляции вернулся 
в Белград. Член подпольной антифашистской группы ССП. Перебрасывал со-
ветских военнопленных в партизанские отряды. Во время боев за освобожде-
ние Белграда в октябре 1944 переводчик в штабе подразделений Красной армии. 
После освобождения Белграда служил лектором русского языка при отделении 
пропаганды штаба 1-й армии НОАЮ. С августа 1945 работал в Институте гисто-
логии и эмбриологии. С января 1946 куратор в Государственном музее в г. Сара-
ево (Босния и Герцеговина), преподаватель русского языка в Офицерской школе 
в Сараево. Читал лекции в Высшей педагогической школе в Сараево, с ноября 
1947 — на медицинском факультете в Сараево. Получил советский паспорт. В пе-
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риод обострения отношений между СССР и Югославией в 1949 арестован по 
подозрению в шпионаже в пользу СССР, в течение девяти месяцев находился в 
тюрьме. Из-за нехватки улик освобожден, депортирован вместе с семьей в Бол-
гарию в 1950. Работал ихтиологом в научном центре в Варне. В 1954 вернулся в 
СССР. Сотрудник Каспийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства в Астрахани, эпидемиологической станции (противочумный отряд) в 
области. В Астрахань вернулся в 1960. После выхода на пенсию вместе с женой в 
1986 переехал к дочери в Уфу. 

Отец: Владимир Эммануилович (1889–1961), ученый-зоолог. Мать: (урожд. 
Степанова) Евгения Вениаминовна (1894–1970), биолог. Жены: в 1-м браке  — 
Сусанна Игоревна (урожд. Коростовцева). Дочь: Нина (р. 1940). Во 2-м браке — 
Елена Сергеевна Де-Спиллер (1913–2005), филолог, специалист по французскому 
языку. Дочь: Наталья (р. 1949, Сараево). Приемный сын: Алексей (р. 1942), хирург. 

Соч.: Бой ружей дробью. Уфа, 1991; Grada za biologij ptica gradl jivica u okolini 
Beograda (I–III) // Lovac (Beograd). 1937. 5/6 7/8 9/; Ptice grabljivice u usamljenom 
sumskom reviru. Lovacki glasnik // Novi Sad. 1939. 8/10: 5–11; Dve nove gnezdilice u 
okolini Beograda (Strix aluco i Aquila pomarina) // Lovac (Beograd). 1939. 5/6: 108–
110; Determining the Balkan falcons, Subgenus Falco // Larus. 1947. 1: 27–35. 

Лит.: Шергалин Е.Э. Кирилл Владимирович Мартино и его публикации по 
хищным птицам Югославии // Хищные птицы в динамической среде третье-
го тысячелетия: состояние и перспективы. Труды VI международной конфе-
ренции по соколообразным и совам северной Евразии, г. Кривой Рог, Украи-
на, 27–30 сентября  2012 г. Кривой Рог, 2012. С. 601–602; Шергалин Е.Э. Кирилл 
Владимирович Мартино (1914–2005) — орнитолог, ихтиолог и охотник // Рус-
ский орнитологический журнал. 2013. №  22. С.  2687–2696; Гимназия в лицах 
2018. Кн. 2. С. 132–134; Ёхина 2014/15; Тимофеев 2015. С. 267; Руски емигранти 
у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 14–14 об.; 
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 69, 70, 116; Д. 234. Л. 226–228; Военный архив. 
Ф. ЮНА. Оп. 584/53; ИАБ. Ф. БИА. Оп. XI / П. 1.

МАРЧЕНКО Богдан (1923 — февраль 1944, гора Бохор, Югославия), капитан.
Из семьи русских эмигрантов. Студент Люблянского университета. Во время 

Второй мировой войны командир 3-го батальона бригады им. Мирко Брачича, 
боевое прозвище Тигр. Погиб в боях с немцами. 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Očak 1987. С. 306; Ambrožič Novljan L. Pohod Četrnaeste 
divizije. Beograd, 1987. С. 117–118; Fajdiga M. Bračičeva brigada na Štajerskem, 
Koroškem in Gorenjskem, II. Del. Maribor, 1994. С. 733.

МАСЛЕНИКОВ Алексей Владимирович (29 марта 1907 Варшава, Российская 
империя — не ранее 1945 (?)), инженер. 

Окончил строительное отделение технического факультета Загребского уни-
верситета (1933). В годы Второй мировой войны сотрудничал с В.С. Кудревичем, 
Мишей Сибирцем.
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Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 134.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 38.
МАТВЕЕВ Валериан Леонидович, инженер-строитель.
В эмиграции в КСХС. Вступил в XXII сербскую дивизию НОАЮ. Погиб в на-

чале 1945 в боях с немцами.
Лит.: Arsenjev. 

МАТВЕЕВ Сергей Дмитриевич (28 июня 1913, Луганск, Российская импе-
рия — 27 июня 2003, Белград, Югославия), орнитолог. 

В феврале 1920 эвакуирован с семьей на французском корабле «Бруэн» в бе-
женский лагерь на острове Антигона в Мраморном море, недалеко от Константи-
нополя. В КСХС прибыл в феврале 1921. Окончил восьмилетнюю школу в Кра-
гуеваце, затем в 1932 — реальную гимназию. Поступил на химическое отделение 
технического факультета Белградского университета, затем перевелся на инже-
нерно-архитектурное отделение. Университет окончил в 1938. В том же году стал 
куратором отдела птиц в Музее охоты и леса имени князя Павла в Белграде, дей-
ствительным членом Хорватского общества естественных наук. С января 1939 до 
начала Апрельской войны 1941 работал инженером на Военно-техническом заво-
де в Крагуеваце. В 1939 поступил на биологическое отделение философского фа-
культета Белградского университета, но учебу прервала Апрельская война. Чудом 
избежал расстрела в Крагуеваце, когда в октябре 1941 в ответ на действия пар-
тизанского движения фашисты провели массовые расстрелы мирного населения. 
Был арестован и заключен в ангар вместе с другими смертниками. Спасен лежав-
шим в кармане пальто нансеновским сертификатом лица без гражданства. Затем 
уехал в Белград. Зарабатывал на жизнь физическим трудом, стал куратором-во-
лонтером в Музее естественной истории: обрабатывал музейные коллекции, пи-
сал книгу о птицах Югославии. По некоторым данным, уже в 1941 содействовал 
одной из групп Народно-освободительного движения, однако вследствие гибели 
его контакта в октябре 1941 связь прервалась; с 1943 вновь принимал участие в 
подпольной работе. В 1944 вступил в подпольную антифашистскую группу ССП. 
Выполнял задания подпольщиков, изготавливал пятиконечные звезды. Во время 
боев за освобождение Белграда в октябре 1944 воевал в рядах 4-й черногорской 
бригады, в середине того же месяца переведен в штаб ударной бригады Загребина, 
где служил до начала декабря. В конце февраля 1945 обратился с просьбой разре-
шить ему принять «посильное участие в активной работе на пользу» Советского 
Союза — и вернуться на родину. Работал в Музее естественной истории, некото-
рое время возглавлял его отдел орнитологии. В декабре 1946 получил советское 
гражданство. В  1947 стал одним из первых сотрудников Института экологии и 
биогеографии при Сербской академии наук, занимался изучением фауны и эколо-
гии птиц Сербии. В 1947–1948 читал лекции по экологии на естественно-матема-
тическом факультете Белградского университета. В 1948 за научные исследования 
распространения птиц в Сербии получил только что учрежденную правитель-
ством Сербии премию «7-е июля» для ученых, деятелей науки и искусства. В 1951 
во время советско-югославского конфликта сменил гражданство. В 1955 пережил 
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арест по обвинению в «ведении вражеской пропаганды». Заключение под стражу 
продлилось 5 дней. С  1953 по 1956 возглавлял зоологический отдел Института 
экологии и биогеографии. С  1956  — Орнитологическую лабораторию Биологи-
ческого института. В  1959 защитил докторскую диссертацию «Принципы био-
географии, объясненные на примере Югославии» в Люблянском университете. 
В 1967–1969, 1970–1972 работал в Зоологическом институте АН СССР в Ленин-
граде. В марте 1972 вернулся в Белград, продолжил работу в Институте биологи-
ческих исследований, с 1973 его ведущий научный сотрудник. С 1974 в статусе 
ординарного профессора преподавал на естественно-математическом факультете 
Белградского университета, с 1976 член Комитета по фауне Сербии. В 1977 избран 
членом-корреспондентом Сербской академии наук и искусств. В марте 1993 полу-
чил российский паспорт.

Соч.: Моја биографија: писана у наставцима између ратова: личности, догађаји 
и истините приче живота и природе. Крагујевац, 2006. 

Лит.: Годишњак САНУ. 1947. С. 32; Шергалин Е.Э. Сергей Дмитриевич Матве-
ев (Matvejev) (1913–2003) — основатель современной орнитологии Югославии и 
зоогеографии Балканского полуострова // Экология птиц: виды, сообщества, вза-
имосвязи: Труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рожде-
ния Николая Николаевича Сомова (1861–1923): в 2 кн. Кн. 1. Харьков, 2011. С. 81; 
Тимофеев 2015. С. 268; Наших 70 година 2017; Шергалин Е.Э. Сергей Дмитриевич 
Матвеев (1913–2003) — основатель современной орнитологии Югославии и зоо-
географии Балканского полуострова // Русский орнитологический журнал. 2022. 
Т. 31. С. 4865–4875; Живанович М. Неизвестные страницы жизни представителя 
второго поколения русских эмигрантов, орнитолога Сергея Дмитриевича Матве-
ева // ЭНОЖ. 2024. № 2; Gomboc S. In memoriam dr. Sergej Dimitrijevič Matvejev // 
Acta Entomologica Slovenica. 2003. № 11. С. 91–92.

Арх.: АСАНИ. Ф.  14415. Оп.  30п. Д. 1а, 1ц, 2; Там же. Оп.  1; ГАС. Ф.  Г-183. 
F–XXV–3; Ф. Г–189. Оп. 32; ИАБ. Ф. БИА. Оп. XI / П. 1. 70–9–00589/24–7; ГА РФ. 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б.

МАХИН Федор Евдокимович (3/15 апреля 1882, Иркутск, Российская импе-
рия — 3 июня 1945, Белград, ДФЮ), генерал-лейтенант ЮНА.

Из казачьей семьи. В 1904 окончил Оренбургское казачье юнкерское училище. 
В 1905–1907 служил в 7-м Оренбургском казачьем полку. Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1908–1913). Участник Первой мировой войны. 
С мая 1915 помощник старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера шта-
ба 8-й армии. В 1916 подполковник. С декабря 1916 штаб-офицер для поручений 
по авиации при отделе генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии. В  марте 1917 
помощник старшего адъютанта того же отдела. С конца июля по декабрь 1917 на-
чальник штаба 3-й стрелковой дивизии, затем начальник отделения управления 
генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта. В 1917 вступил в партию социалистов-революционеров, возглавил штаб 
военной организации партии. В 1918 по ее заданию служил в Красной армии для 
подрывной работы, стал начальником Уфимского полевого штаба и командующим 
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2-й армией. В октябре 1918 назначен на должность командующего войсками Таш-
кентской группы и начальника 1-й Оренбургской казачьей пластунской дивизии. 
Участвовал в заговоре против атамана А.И. Дутова и адмирала А.В. Колчака. Из-за 
участия в заговоре выслан из Сибири за границу в начале 1919. Изначально отпра-
вился в Японию, затем перебрался в Париж. Активно участвовал в работе «Адми-
нистративного центра»  — эсеровской организации, направленной на свержение 
советской власти и занимавшейся в том числе и разведывательной деятельностью 
на территории советской России, курировал разведывательную работу против со-
ветской России. Переехал в Прагу, откуда в 1923 отправился в Белград. Заведовал 
белградским отделением Объединенного комитета земского и городского союзов 
(Земгор) в КСХС, с 1924 председатель Земгора. Военный аналитик. Писал произ-
ведения на военно-политические сюжеты. С 1939 член Коммунистической партии 
Югославии. По некоторым данным, в апреле 1941 примкнул к четникам, ушел с 
ними в Сараево, затем в Черногорию. После нападения Германии на СССР отпра-
вился в горы. В августе участвовал в захвате повстанцами у итальянских оккупан-
тов города Грахово (в Черногории). Ездил по деревням, помогал организовывать 
партизанские отряды и диверсионные группы, выступал на сельских сходах. В 1942 
вновь попал к четникам, партизаны 1-й Пролетарской народно-освободительной 
ударной бригады освободили его. 8 июня примкнул к штабу И.Б. Тито в с. Плужине 
(Черногория). Стал военным советником Тито и одним из организаторов партизан-
ского движения в Югославии. Прослушивал и комментировал сведения различных 
радиостанций, прежде всего советских и британских. Для нужд Верховного штаба 
НОАЮ чертил карты и делал доклады, участвовал в составлении и редактирова-
нии «Наставления по организационной структуре и основным задачам разведы-
вательной службы на освобожденной и неосвобожденной территории». Выступал 
с лекциями в войсках и публиковал обзоры военно-политической ситуации в «Во-
енно-политическом обозрении Верховного штаба». Официально состоял военным 
советником при Верховном штабе НОАЮ, работал переводчиком и сотрудником 
отдела пропаганды. В 1943 вновь попал в плен к четникам в Боснии и Герцеговине. 
Бежал с помощью местных партизан и вернулся к ним. В 1943 произведен в гене-
рал-лейтенанты. Служил одним из руководителей отдела радио и пропаганды шта-
ба НОАЮ (по некоторым данным, заведовал им), сотрудничал с газетами и жур-
налами, составлял недельные обзоры положения на советско-германском фронте, 
готовил информационные материалы для радиостанции «Свободная Югославия». 
В ноябре 1944 член югославской правительственной делегации в ходе визита в Мо-
скву. В марте 1945 назначен начальником исторического отделения Генерального 
штаба НОАЮ и начальником военных архивов Югославии. Награжден орденом 
Партизанской звезды 1-й степени (1945), советским орденом Ленина. Похоронен в 
Белграде на Новом кладбище как национальный герой Югославии. В 1946 одна из 
улиц города Белграда названа именем М.

Отец: Евдоким Васильевич (1848–?), атаман станицы Буранной. Жена: Усти-
нья Митрофановна. Сыновья: Петр (1900–?), Георгий (1902–?), Михаил (1907–?).

Соч.: Перед грозой. Париж, 1936; Strategijski polozaj nemacke (sa kartom) // Ру-
ски архив. 1936. № XXXVI–XXXVII; L’Armee Rouge; la puissance militaire de l’URSS. 
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P., 1938; Kina u plamenu. Beograd, 1940; Juris na Nemacku. Beograd, 1944; Наша регу-
ларна вojcka. Нови-Сад, 1944; Nasa regularna vojska. Beograd, 1944. 

Лит.: Казак 1975. С.  72; Ганин A.B. Судьба Генерального штаба полковника 
Ф.Е. Махина // Военно-исторический журнал. 2006. № 6. С. 54–58; Ганин А.В., Се-
менов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945: Био-
графический справочник. М., 2007. С.  354–356; Тесемников В.А. Превратности 
судьбы генерала Ф.Е. Махина // Tokovi istorije. 2008. № 1/2. С. 68–83; Ганин А.В. 
Генерал Ф.Е.  Махин в годы Второй мировой войны в Югославии // Славянове-
дение. 2021. № 3. С. 20–35; Ганин А.В. «Свой среди чужих и чужой среди своих»: 
Полковник Федор Махин // От «германской» к Гражданской: Становление корпу-
са народных вожаков русской смуты: Сб. ст. и м-лов. М., 2014. С. 16–59; Ганин А.В. 
Свој међу туђима и туђ међу својима: судбина руског официра и југословенског 
генерала Фјодора Махина. Београд, 2021.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3451; РГВИА. Ф. 409. п/с 243–230. 

МАЦКЕВИЧ Алексей Михайлович (25 декабря 1904, Российская империя — 
26 апреля 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР).

В эмиграции в КСХС. Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви 
(1927). В 1943 вступил в подпольную антифашистскую организацию в Дубровни-
ке, пересылал карты заминированных немцами участков. В 1945 вступил в КПЮ, 
в 1946 вместе с матерью принял советское гражданство. До 1950 работал дирек-
тором городского водопровода в Дубровнике. В 1950 выслан с семьей в Венгрию. 
Затем вернулся в СССР в 1960. Жил в Узбекистане. 

Отец: Михаил Васильевич (1878–1945), полковник артиллерии. Мать: Алек-
сандра Капитонова (урожд. Арсеньева). Жена: Екатерина Петровна (урожд. Куз-
нецова, в 1-м браке Янушевская, 1905–1996). Сын: Михаил.

МЕРКУЛОВ Борис Николаевич (1928, Белград, КСХС — не ранее 1948, Ру-
мыния (?)).

Из семьи русских эмигрантов. Будучи гимназистом, участвовал в Народно-
освободительном движении. Сражался в рядах НОАЮ. Во время советско-юго-
славского конфликта (1948) уехал в Румынию.

Отец: Николай Федорович (1896–?), инженер-строитель. Брат: Николай 
(1927 — не ранее 1950), в рядах НОАЮ.

Лит.: Познановић, 2007.

МЕРКУЛОВ Николай Николаевич (20 января 1927, Белград, КСХС — не ра-
нее 1950, Болгария (?)).

Из семьи русских эмигрантов. Будучи гимназистом, участвовал в Народно-
освободительном движении. Сражался в рядах НОАЮ. По окончании Второй ми-
ровой войны получил советский паспорт. В 1950 уехал в Болгарию.

Отец: Николай Федорович (1896–?), инженер-строитель. Брат: Борис (1928 — 
не ранее 1948), в рядах НОАЮ. 
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Лит.: Познановић, 2007; Грађевински факултет Универзитета у Београду 1846–
1996. Београд, 1996. С. 514.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МОГИЛЬНИЦКАЯ Мария Владимировна (8 апреля 1909, Бучач, Австро-
Венгрия — 2 или 4 октября 1942, Марибор, Югославия), стоматолог.

Из семьи русских эмигрантов. Окончила медицинский факультет Загребско-
го университета (1937), стоматолог. Приняла югославское подданство. Работала 
зубным врачом в Словении, в уезде Целье. Участник Народно-освободительного 
движения с 1941. Арестована гитлеровцами, содержалась в заключении в г. Целье, 
затем переведена в Марибор. Расстреляна 2 октября (по другим данным, 4 октя-
бря) 1942 вместе с группой заложников.

Отец: Владимир Осипович (1871— сентябрь 1943, лагерь в Кобурге), стомато-
лог. Участник Народно-освободительного движения. Брат: Лев (1901 — не ранее 
1956), стоматолог. Участник Народно-освободительного движения. 

Лит.: Gavrilović 1976. S. 136–137; Sanitetska služba 1989. Кnj. 4. 
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 

живущих в Белграде и Земуне; Музей Югославии. Инв. 15582.

МОГИЛЬНИЦКИЙ Владимир Осипович (1871, Австро-Венгрия — сентябрь 
1943, лагерь в Кобурге, Германия), стоматолог.

Председатель обществ «Самопомощь» и «Прусская бурса», общественный дея-
тель. В г. Бучач, в том числе его усилиями, были построены в 1910 здания гимназии 
с преподаванием русского языка и бурсы. В годы Первой мировой войны с женой 
и сыном-гимназистом отправлен австрийцами в лагерь Талергоф, а оба здания и 
дом самого врача уничтожены. В концентрационном лагере лечил заключенных. 
Работал стоматологом в у. Целье в Словении. Участник Народно-освободительно-
го движения. Интернирован гестапо в концлагерь в Кобурге, где и умер в сентябре 
1943. В 1985 в вестибюле стоматологической клиники в Любляне установили па-
мятную доску в честь погибших во Второй мировой войне стоматологов.

Дочь: Мария (1909–1942), стоматолог, участник Народно-освободительного 
движения. Сын: Лев (1901 — не ранее 1956), стоматолог, участник Народно-осво-
бодительного движения.

Лит.: Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–
XX вв. М., 2007. С. 95; Sanitetska služba 1989. Knj. 4; Vulikić V. Kratek pregled začetkov 
povojnega zobozdravstva na Slovenskem 2. Prva leta Zobozdravstvenehga vestnika // 
ISIS. Glasilo zdravniške zbornice Slovenije. 2011. 1. 5. С. 32.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049; ИАБ. Ф. 492. Оп. 20. Д. 820.

МОГИЛЬНИЦКИЙ Лев Владимирович (31 октября 1901, Бучач, Австро-
Венгрия — не ранее 1956, Югославия), стоматолог.

Из семьи русских эмигрантов. В 1911 окончил начальную школу в Бучаче. По-
сле того как австрийцы отправили его родителей и брата в лагерь, прервал обуче-
ние в гимназии. Учился в Пражском и Люблянском университетах, в 1930 окончил 
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медицинский факультет Загребского университета. С 1932 по 1944 вел частную 
практику. Мобилизован в ноябре 1944, вступил в 1-ю югославскую бригаду. До 
января 1945 врач в той же бригаде. В 1945 начальник стоматологической амбула-
тории. С ноября 1945 по январь 1946 стоматолог центральной стоматологической 
амбулатории Министерства народной обороны Югославии. С 1946 по 1956 пре-
подаватель в санитарно-офицерском училище. С 1947 — капитан, с 1950 — майор, 
с 1956 — подполковник. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 3-й сте-
пени (1948), «За воинские заслуги» 3-й степени (1955). 

Лит.: Службени лист. № 81. 1948. 22 сентября.
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049.

МОКИН Николай Степанович (1885, Казань, Российская империя — 1953, 
Германия), медик.

Окончил медицинский факультет Казанского университета (1907). До 1910 
работал в хирургической клинике университета в Саратове. В 1914 мобилизован, 
отправлен в Киев. В  эмиграции в КСХС. С  1922 по 1926 заведующий хирурги-
ческим отделением уездной больницы в г. Ужице. Затем имел частную практику. 
С  1930 по 1931 хирург в Поликлинике РОКК (старой организации) в Белграде. 
Врач в партизанской больнице в г. Ужице. В 1944 уехал в Германию.

Лит.: Правда. 1934. 26 мая; Литвињенко 2007. С. 144; Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МОРОЗОВА Нина Григорьевна (1922–1989).
Медицинская сестра в партизанском лазарете, участница Македонского на-

родно-освободительного движения. 
Муж: Г.А. Малахов

МОСКВИЧЕВА Ирина Ф., медик.
В 1934 окончила медицинский факультет Белградского университета. С ноя-

бря 1944 врач в военной больнице № 1 в Земуне.
Лит.: Литвињенко 2007. С. 188; Gavrilović 1976. С. 154. 

МОШЕНСКАЯ Евгения Александровна (26 января 1926, Нови-Сад, КСХС — 
Югославия — не ранее 1966, Москва, СССР). 

Боец 4-го русского батальона 7-й Воеводинской ударной бригады. С вступле-
нием на территорию Югославии Красной армии вступила в ее ряды и прослужила 
до октября 1945 в качестве рядового бойца. 

Лит.: Божић 1984. С. 422.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МУЗАЛЕВСКИЙ Александр Васильевич (10 сентября 1923, Печ (Косово) — 
1998, Нови-Сад, СРЮ), филолог-русист. 

В партизанском отряде на г. Космай . Арестован УДБ Черногории 26 июля 
1951, находился в заключении в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриати-
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ке, освобожден 25 февраля 1954. После освобождения профессор философского 
факультета Нови-Садского университета. Похоронен на местном кладбище.

Отец: Василий  Иванович, ветеринарный  врач. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 269

МУРИНОВ Василий Иванович (1896, Российская империя  — 1944 (?), 
Югославия), преподаватель.

Преподаватель гимназии в г. Валево. Поддерживал контакты с членами На-
родно-освободительного движения. В 1944 вступил в НОАЮ. В рядах 1-й про-
летарской бригады участвовал в боях за освобождение Белграда, тяжело ранен, 
умер в партизанском госпитале.

Лит.: Русские в Сербии 2009. С. 208; Arsenjev.

НАГОРНЫЙ Александр Яковлевич (2 октября 1898, Российская империя — 
24 апреля 1944, п. Ладовица, Югославия), учитель.

Учитель в нескольких школах, в том числе в п. Крушевица (юг Сербии). Ди-
ректор начальной школы в Крушевице. Сотрудничал с руководством Бабичского, 
затем 2-го Южноморавского партизанского отряда. Убит четниками 24 апреля 
1944 у п. Ладовица. Одна из начальных школ в п. Крушевица названа в его честь.

Лит.: Правда. 1933. 18 августа. С. 6; Просветни гласник. 1930. Октябрь. С. 1153; 
Просветни гласник. 1938. Март. С. 293; Arsenjev.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

НЕКЛЮДОВ Владислав Григорьевич (26 января 1899, г. Белый, Смоленская 
губ., Российская империя — в ночь с 29 на 30 ноября 1949, Югославия), священник. 

Из семьи священника. Окончил Бельское духовное училище по 1-му разряду 
(1913), Смоленскую духовную семинарию. После революции эмигрировал в КСХС. 
Окончил богословский факультет Белградского университета (1926). С  1924 свя-
щенник в Свято-Троицкой церкви в Белграде; в 1927–1944 законоучитель 1-й рус-
ско-сербской гимназии в Белграде. С 1940 настоятель храма Св. Троицы. Во время 
немецкой оккупации Югославии остался в Белграде. Регулярно слушал москов-
ское радио и полученные сведения активно распространял среди своих прихожан. 
В 1946 принял советское гражданство, в 1948 побывал в Москве в числе почетных 
гостей на торжествах в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской 
православной церкви. Во время обострения конфликта Сталин — Тито летом 1949 
арестован югославскими властями. В ноябре того же года в Сараево начался суд над 
«советскими шпионами» — русскими белогвардейцами. В первый же день было со-
общено, что Н. покончил с собой в одиночной камере. По официальной версии, на-
печатанной в газетах, отец Владислав повесился в камере. Однако, по свидетельству 
лиц, близко его знавших, не мог совершить такого поступка; возможно, его убили. 

Отец: Григорий Стефанович (1875–?), священник. Мать: Мария Арсеньевна. 
Сестра: Галина. Брат: Сергей (1911–?).

Лит.: Косик В.И. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. XX века). М., 2000. 
С. 246; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 194. 
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НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Николай Николаевич (20 сентября 1914, Санкт-
Петербург, Российская империя — 23 июня 1944, село Кьювце, Югославия), филолог. 

Из дворянской семьи. Внук знаменитого театрального режиссера В.И. Не-
мировича-Данченко. Окончил Сорбонну в Париже (Франция) не позднее весны 
1934. Знал все основные европейские языки. Прибыл в Белград, согласно поли-
цейской регистрации, из Бельгии. Служил библиотекарем в Сербской королев-
ской академии наук. С сентябра 1939 начал вести уроки истории и латыни в муж-
ской русско-сербской гимназии в Белграде. В 1941 арестован оккупационными 
властями, но по ходатайству АН выпущен. Находился под надзором полиции. Во 
время оккупации занимался прокоммунистической пропагандой. Член подполь-
ной антифашистской организации ССП. В августе 1943 нелегально переброшен 
с другими русскими эмигрантами в Ниш-Лесковац, затем в Косовско-Метохий-
скую область, где вступил в 48-ю дивизию НОАЮ. В мае 1944 переведен в 3-ю 
сербскую дивизию, 21-ю бригаду. Комиссар роты в 1-м батальоне. В июне 1944 
тяжело ранен в живот возле горы Явор, скончался в селе Кьювце (ныне Босния и 
Герцеговина). Там и похоронен с надписью: «Никола — Комесар чете».

Отец: Николай Владимирович, поручик. Мать: Тамара (урожд. Меркович). 
Дед: Владимир Иванович (1858–1943), театральный режиссер, основатель МХАТ.

Лит.: Казак 1975. С. 70; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 239; Живанович 2020; 
Očak 1987. S. 305. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

НЕПОКОЙЧИЦКАЯ Ирина Александровна (14 октября 1909, Лубны, Пол-
тавская губ., Российская империя — 9 августа 1948, Сремска-Митровица, ФНРЮ), 
инженер-архитектор.

Из потомственных дворян Херсонской губ. В феврале 1920 выехала с родителями 
из Новороссийска. В эмиграции в КСХС. Окончила 1-ю русско-сербскую женскую 
гимназию в Велика-Кикинде, архитектурное отделение Высшей технической школы в 
Загребе (1938). Первая известная женщина-архитектор в Сремска-Митровице. В годы 
Второй мировой войны подпольщица. Вместе с семьей проектировала и создала па-
мятник на могиле Героя Советского Союза В.Д. Ращепкина и бортинженера гвардии 
инженер-капитана Г.Н. Курочкина, погибших в небе над Сремска-Митровицей 30 ок-
тября 1944. Создала и подарила городу фонтан «Каменный цветок», расположенный 
в центре городского парка и ставший одним из символов современного города. 

Отец: Александр Павлович (1870–1949), полковник. Мать: Мария Михайловна 
(урожд. Терешкевич, в 1-м браке Гладун). Брат: Николай (1907 (?) — 1980, Москва, 
СССР), инженер-картограф. Участник Народно-освободительного движения.

Лит.: Делић О. Иринин камени цвет. Сремска Митровица, 2016.

НЕПОКОЙЧИЦКИЙ Николай Александрович (1907 (?), Российская импе-
рия — 1980, Москва, СССР), инженер-картограф.

Из потомственных дворян Херсонской губ. В феврале 1920 выехал с родите-
лями из Новороссийска. В  эмиграции в КСХС. Окончил 1-й русский Великого 
князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1930). 
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Подпольщик в годы Второй мировой войны. В 1950-х гг. вместе с женой, югослав-
ской партизанкой Драгицей Кнежевич и двумя сыновьями возвратился в СССР.

Отец: Александр Павлович (1870–1949), полковник. Мать: Мария Михайловна 
(урожд. Терешкевич, в 1-м браке Гладун). Сестра: Ирина (ум. 1948), инженер-архи-
тектор. Жена: Драгица Кнежевич, югославская партизанка. Сыновья: Павел, Вадим.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Делић О. Иринин камени цвет. Срем-
ска Митровица, 2016.

НЕЧИПОРЕНКО Борис (4 марта 1899, Стародуб, Российская империя  — 
12 апреля 1945), юрист.

Жил в Хорватии. Арестован в 1943 по обвинению в сотрудничестве с Народно-
освободительным движением. Убит на Градине в Ясеновце.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 232.

НИЖНИЦКИЙ Измаил (Исмаил) Николаевич (20 октября 1894, Ардаган, 
Карсская обл., Российская империя — 22 сентября, 1951, Белград, ФНРЮ), военный.

Из дворянской семьи. Участник Первой мировой войны, подпоручик. В эми-
грации в КСХС. Подданный Югославии. Сотрудничал с Ф.Е. Высторопским. Член 
подпольной антифашистской группы ССП. Похоронен на Новом кладбище в Бел-
граде.

Жена: Раиса (ум. 1976) 
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 60.

НИКИФОРОВА Мария Григорьевна (31 января 1897, Мелитополь, Россий-
ская империя — ?). 

Во время Второй мировой войны пережила арест. Была в концлагере в Беч-
кереке. 

Лит: Косик 2018. С. 69–70.

НОВОХАТНЫЙ Анатолий Евгеньевич (19 мая 1914, Тифлис, Российская 
империя — осень 1944, Югославия), инженер. 

Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1932), отделение горной 
металлургии Белградского университета (1939). Во время оккупации Югославии 
работал на рудниках г. Бор. Член подпольной антифашистской группы ССП. Ор-
ганизовывал побеги советских военнопленных из команд, работавших в шахтах, 
а также их переброску к партизанам. Погиб осенью 1944 во время боев возле бор-
ских шахт. Прикрывал отступление своего подразделения, чтобы не попасть жи-
вым в руки фашистов, взорвал себя гранатой.

Отец: Евгений Николаевич, поручик. Брат: Борис.
Лит.: Казак 1975. С. 71; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 26–27; Očak 1987. S. 305. 

НОВОХАТНЫЙ Борис Евгеньевич, инженер.
Во время оккупации Югославии в партизанском отряде.
Отец: Евгений Николаевич, поручик. Брат: Анатолий (1914–1944), член ССП.
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ОВЕЧКИН Александр Миронович.
Из семьи казаков станицы Старо-Григорьевской  Области вой ска Донского. 

В  эмиграции в КСХС. С  лета 1941 участвовал в подпольных акциях. В  октябре 
1941 вступил в Кукавичский партизанский отряд. Боролся с немцами, болгарами, 
четниками в районе Поречье (юго-восточная Сербия). Совершал диверсионные 
акции. Арестован гестапо и сербской полицией.

Отец: Мирон Андреевич. Во ВСЮР и Русской  армии до эвакуации Крыма. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 3-го Донского казачьего полка в Болгарии.

Лит.: Arsenjev.

ОДЕШИЛИДЗЕ (Одишелидзе) Илья Александрович (2 сентября 1912, Са-
марканд, Российская империя — август 1944, Сербия), инженер. 

Из дворянской семьи. В  эмиграции в КСХС, куда прибыл с родителями. 
Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1932), архитектурное отделение тех-
нического факультета Белградского университета (1939). В годы Второй миро-
вой войны представитель немецкой автомобильной фирмы «Мотор». Один из 
трех руководителей эмигрантской подпольной антифашистской организации 
ССП в Белграде, входил в состав верховной тройки (№ 3 «Алико»), руководил 
автономной группой. В июле 1944 вместе с другими руководителями ССП аре-
стован гестапо, помещен в концлагерь на Банице, однако за недостатком улик 
освобожден. Вскоре ушел к партизанам вместе с А.В. Липским и А.Б. Ефимов-
ским. Переброшен в с. Греяч, а затем на гору Мали Ястребац, где скрывались от 
четников местные партизанские вожаки. По ошибке вместе с друзьями был рас-
стрелян партизанами.

Отец Александр Ильич (ум. 1933), полковник. В эмиграции во Франции. Мать: 
Клеопатра Александровна (урожд. Раух). Жена: Анна Владимировна (урожд. Мар-
кович), сербка.

Лит.: Казак 1975. С. 68; I Русско-сербская гимназия 1986; Тимофеев 2012; Ёхи-
на 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 124–125; 
Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: ГА РФ: Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 434. Л. 22 об., 29. об., 34; Д. 435. Л. 31.

ОКШЕВСКИЙ Лев Вячеславович (17 декабря 1912, Ченстохова, Царство 
Польское, Российская империя — 9 апреля 1975, штат Нью-Йорк, США), авиаме-
ханик-стрелок.

Эвакуирован из Севастополя с семьей на корабле «Великий князь Александр 
Михайлович» (осень 1920). В  эмиграции жил в КСХС, в Нови-Саде. Служил в 
Югославской королевской армии, морской авиации ВМФ Югославии. В  годы 
оккупации служил в авиации НГХ. С сентября 1941 по январь 1942 — в Школе 
летчиков в Германии. С января 1942 по 25 июня 1942 — в хорватском легионе бом-
бардировщиков. Находясь в Кенигсберге в составе этого легиона, вместе с братом 
Олегом и М. Боришей приняли решение перелететь на сторону СССР. 25 июня 
1942 приземлились в расположении советских войск в районе озера Ильмень. 
В СССР находились под следствием. 
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Отец: Вячеслав Иванович  (1889–1929), офицер. Мать: Татьяна Ивановна 
(урожд. Пальчевская). Брат: Олег (1915–1990), летчик.

Лит.: Известия. 1944. 14 марта. С. 3; Боголюбов А. Олег Вячеславович Окшев-
ский // Кадетская перекличка. 1998. №  64–65. С.  223; Пушкадия-Рыбкина 2007. 
С. 232.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 716/53; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, жи-
вущих в Белграде и Земуне.

ОКШЕВСКИЙ Олег Вячеславович (5 августа 1915, Евпатория, Российская 
империя — 8 октября 1998, Лорел, шт. Вашингтон, США), летчик. 

Эвакуирован из Севастополя с семьей на корабле «Великий князь Александр 
Михайлович» (осень 1920). В эмиграции в КСХС, жил в Нови-Саде. В 1925 окончил 
здесь четыре класса начальной школы, затем пять классов гимназии в г. Белая Цер-
ковь (1930). Служил в Югославской королевской армии. В 1934 окончил авиацион-
ную унтер-офицерскую школу в Нови-Саде, в 1938 — Школу летчиков в Кралево. 
С ноября 1938 по апрель 1941 служил в 1-м авиационном полку в Нови-Саде. Во 
время Апрельской войны совершал боевые вылеты. После капитуляции Югосла-
вии попал в плен к итальянцам, бежал. С августа 1941 по июнь 1942 служил в авиа-
ции НГХ. Находясь в Кенигсберге в составе хорватского легиона бомбардировщи-
ков вместе с братом Львом и М. Боришей, принял решение перелететь на сторону 
СССР. 25 июня 1942 приземлились в расположении советских войск в районе озера 
Ильмень. В  СССР находились под следствием. С  июня 1942 по март 1946 пере-
водчик с сербохорватского и немецкого языков в НКВД, вел контроль за работой 
центрального лагеря, управляющий складом продуктов питания. В феврале 1946 
отправлен в Югославию как ее гражданин, в июле 1946 вступил в Югославскую ар-
мию. До конца 1946 служил пилотом 1-й эскадрильи 1-го авиационно-транспорт-
ного полка, затем до марта 1948 в 1-м авиационно-транспортном полку. С марта 
1948 — летчик 3-й эскадрильи. В 1951 уехал в Триест. Позже переехал в США.

Отец: Вячеслав Иванович (1889–1929), офицер. Мать: Татьяна Ивановна 
(урожд. Пальчевская). Брат: Лев (1912–1975), авиамеханик.

Лит.: Известия. 1944. 14 марта. С. 3; Боголюбов А. Олег Вячеславович Окшев-
ский // Кадетская перекличка. 1998. №  64–65. С.  223; Пушкадия-Рыбкина 2007. 
С. 232–233.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 716/53; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, жи-
вущих в Белграде и Земуне.

ОЛЕНИНА-ДРАГОВИЧ Марина (Марьяна) Петровна (2/15 апреля 1901, 
Москва, Российская империя — 2 июня 1963, Белград, СФРЮ), балерина, хорео-
граф, балетмей стер, педагог. 

Племянница основателя Московского Художественного театра К.С. Станис-
лавского. Окончила Московское хореографическое училище при Большом театре. 
В 1909 впервые вышла на сцену Большого театра как ученица в балете «Конек-Гор-
бунок», танцевала в Большом театре. В эмиграции в КСХС. Прима-балерина и хоре-
ограф Народного театра в Белграде (1923–1931, 1933–1935, 1936–1939, 1940–1941). 
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В начале 1930-х стажировалась в Париже у Матильды Кшесинской, Ольги Преобра-
женской и Леонида Мясина. Во время Второй мировой войны единственная из всех 
русских балерин принимала участие в югославском партизанском движении. После 
начала оккупации Белграда в апреле 1941 предоставляла свою квартиру в центре го-
рода подпольщикам. Ввиду возможности ареста уехала в Черногорию, где собирала 
разведывательные данные для последующей передачи в Штаб народно-освободи-
тельной борьбы в Черногории, выполняла другие работы. Летом 1941 арестована 
и до сентября находилась в тюрьме. Летом 1944 ушла к партизанам — санитаркой 
во 2-й Черногорский корпус. После возвращения в Белград главный хореограф На-
родного театра, художественный руководитель, хореограф и педагог балета Ансам-
бля песни и пляски ЮНА. Основательница балетной труппы в Народном театре 
в Нови-Саде (с 1950). Награждена орденом «За заслуги перед народом». С 2007 в 
Воеводине существует награда имени О. для самых ярких и значимых достижений 
в области балетного искусства. В 2011 в центре Нови-Сада открыт памятник О. 

Отец: Петр Сергеевич (1871–1922), оперный певец, режиссер. Мать: Мария 
Сергеевна (урожд. Алексеева, 1878–1942). Братья: Евгений (1897–1934); Сергей 
(1898–?). Муж: Вук Драгович, театральный антрепренер, композитор.

Лит: Kosik V.I. Russian Ballet Dancers and Choreographers at the Belgrade Stage in 
the XX and Early XXI Centuries // Accelerando: Belgrade Journal of Music and Dance. 
2017. № 1. Р. 2–8.

ОСТРОВИДОВ Виктор Михайлович (20 сентября 1895, Ярославль, Россий-
ская империя — 30 марта 1976, Сплит, СФРЮ), врач, невропатолог, нейропсихиатр. 

Окончил мужскую гимназию в г. Купянск (июнь 1914). Эвакуирован из Крыма 
в 1920. В эмиграции в КСХС. Учился на медицинском факультете Загребского уни-
верситета (1922–1928). Член Союза русских студентов университета. В 1929–1933 
ассистент клиники нервных и душевных болезней Загребского университета, ос-
нованной М.Н. Лапинским. Член Общества врачей Хорватии, Славонии и Меджи-
мурья. С 1934 частнопрактикующий врач в г. Сплит. С сентября 1943 зав. отделени-
ем нервных болезней Сплитской городской больницы. Во время войны оказывал 
медицинскую помощь партизанам. Автор научных работ по проблемам невроло-
гии. Гражданин Югославии. Похоронен на Сплитском городском кладбище.

Жена: Драгица (урожд. Силович), домохозяйка. Сыновья: Михаил (р. 1930), 
писатель, кинематографист; Томислав (1933–1985, Загреб, Югославия). Дочь: Вар-
вара (р. 1942). 

Соч.: Liječenje metaluetskih oboljenja s pyriferom // Liječnički vjesnik. Zagreb. 
1931. Vol. 53. № 8. P. 719–725; Demonstracija slučaja «Tabes amyotrophica» // Ibid. 1932. 
Vol. 54. № 10. P. 20; Slučaj endokrine artritide s gelozama i Heberdenovim čvorovima // 
Ibid. 1933. Vol. 55. № 9. P. 438–441.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  128–129; Российские врачи 2012. С.  249–
251; Uglešić B. 190 godina splitske bolnice. Split, 1984. С. 75–79; 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 124; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 5; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 19 об., 49 об., 72 об., 112 об., 199 об.; Д. 571. Л. 20 об., 47 об., 77 об., 
107 об., 144 об., 177 об.
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ОШАНИН Дмитрий Александрович (13/26 февраля 1907, Вологда, Россий-
ская империя  — 28 ноября 1978, Франция), специалист в области инженерной 
психологии, технической эстетики и психологии труда, художник, музыкант. 

Потомственный дворянин. В мае 1920 эвакуирован с семьей из Новороссий-
ска на пароходе «Св. Владимир» на о. Лемнос (Греция), с осени 1920 жил в КСХС. 
Окончил гимназию в Скопье (1922–1926). Студент Сорбонны (1926–1928; Париж, 
Франция), одновременно учился в консерватории по классу композиции у фран-
цузского композитора А. Онеггера, а по классу игры на виолончели — у прослав-
ленного П. Казальса. В то же время работал музыкантом в оркестре, грузчиком. За 
неимением средств к жизни вернулся в Югославию, где окончил в 1931 философ-
ский факультет Белградского университета. В ожидании назначения на работу по 
специальности работал в 1931–1933 частным репетитором и музыкантом. В 1933–
1936 преподаватель гимназии в Скопье и Штипе. В 1938 защитил с отличием в 
Сорбонне докторскую диссертацию «Сопереживание и три его аспекта». В 1939 
получил также степень доктора Белградского университета (нострификация). 
В 1939–1941 преподавал в гимназиях Скопье и Штипе. В годы Второй мировой 
войны член подпольной антифашистской группы ССП. В связи с присоединени-
ем Македонии к Болгарии был отправлен учителем немецкого языка и психоло-
гии в «старые болгарские земли», сперва в г. Бяла-Слатина, а затем в г. Пловдив. 
В 1945 переехал в Софию. Преподавал русский язык в Военной академии и Воен-
ном народном училище им. Василя Левского. С 1946 преподаватель психологии в 
Софийском высшем институте физкультуры (ВИФ) им. Г. Димитрова, где создал 
психологическую лабораторию, а затем и первую в Болгарии кафедру психоло-
гии, став ее заведующим. Заместитель директора Института педагогики Болгар-
ской академии наук по научной работе (1952–1955). Начиная с 1936 неоднократно 
предпринимал попытки получения советского гражданства и ходатайствовал о 
возвращении в СССР. В 1946 в Болгарии получил советский паспорт. В 1955 репа-
триировался с семьей в СССР. Отправлен в район освоения целинных и залежных 
земель — в Ростовский мясо-молочный совхоз № 2 (станция Злодейская Кагаль-
ницкого района), откуда был вызван в Москву. Старший научный сотрудник ла-
боратории психологии личности, а затем лаборатории психологии труда Инсти-
тута психологии Академии педагогических наук РСФСР, возглавил в 1960. В том 
же году создал лабораторию психологии производственного труда, проблематика 
которой была крайне актуальна для того времени. С 1956 профессор. Одновре-
менно заведовал отделом инженерной психологии и физиологии Всероссийского 
научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), одним 
из основателей которого являлся. В 1961–1976 член редколлегии журнала «Вопро-
сы психологии», правления Московского общества психологов СССР, исполкома 
международной ассоциации по прикладной психологии. В 1974 читал лекции в 
Сорбонне (Франция); в СССР не вернулся. Похоронен на кладбище Бур-ла-Рэн 
в пригороде Парижа. В 1981 в Сорбонне состоялся специальный семинар, посвя-
щенный О., издан сборник его статей. В 1997 в Москве состоялась международная 
научная конференция «Образ в регуляции деятельности», посвященная 90-летию 
со дня рождения О., выпущен сборник его избранных трудов. Столетие О. также 
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широко отмечалось в Москве, издана монография «Д.А. Ошанин и современная 
психология». 

Отец: Александр Павлович (1871–1936), действительный статский советник. 
Мать: Елена Матвеевна (урожд. Решетилова; 1883–1967). Сестры: Алла (1902–
1904), Елена (1905–1992), член ССП, преподаватель. Брат: Кир (1904–1937 (?), Ис-
пания), участник гражданской войны на стороне республиканцев. Жена: Жермен 
Мари Анриет (урожд. Мерес; 1913–?), преподаватель французского языка. Сыно-
вья: Владимир (р. 1941), Игорь (р. 1945), Сергей (р. 1950).

Соч.: La sympathie et trois aspects: harmonic, contrainte, delivrance: Th ese de Doc-
torat. P., 1938; Предметное действие и оперативный образ. Избранные психологи-
ческие труды. М.; Воронеж, 1999. 

Лит.: Козлов В.И. Человек необычной судьбы (К 90-летию со дня рождения 
Д.А. Ошанина) // Вопросы психологии. 1997. № 1; Д.А. Ошанин и современная пси-
хология: к 100-летию со дня рождения Д.А. Ошанина. М.; Обнинск, 2008; Масолико-
ва Н.Ю., Сорокина М.Ю. Российское научное зарубежье: Материалы для биобибли-
ографического словаря. Пилотный выпуск 2: Психологические науки. XIX — первая 
половина ХХ в. М., 2010 С. 81–82; Руски емигранти у Југославији 2022.

ОШАНИНА Елена Александровна (23 августа 1905, Вологда, Российская им-
перия — 12 июня 1992, Москва, Российская Федерация), библиограф. 

Потомственная дворянка. В мае 1920 эвакуирована с семьей из Новороссий-
ска на пароходе «Св. Владимир» на о. Лемнос (Греция), с осени 1920 жила в КСХС. 
Окончила Мариинский Донской женский институт в Белой Церкви (1924), фило-
софский факультет Белградского университета (1929). С 1930 преподаватель на 
философском факультете университета в Скопье (Македония). Член подпольной 
антифашистской группы ССП. Затем переехала в Болгарию, библиограф в Со-
фийской государственной библиотеке. В 1955 вернулась в СССР. Жила в Москве, 
работала старшим инженером в ВИНИТИ АН СССР, библиографом в Библиотеке 
иностранной литературы, а затем главным библиографом в Государственной пу-
бличной научно-технической библиотеке. 

Отец: Александр Павлович (1871–1936), действительный статский советник. 
Мать: Елена Матвеевна (урожд. Решетилова; 1883–1967). Сестры: Алла (1902–
1904), Елена (1905–1992). Братья: Кир (1904–1937 (?), Испания), участник граж-
данской войны на стороне республиканцев; Дмитрий (1907–1978), психолог, про-
фессор, художник, музыкант. 

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.

ПЕРФИЛЬЕВ Игорь Михайлович (4 января 1909, Мангут, Забайкальский 
край, Российская империя — 6 мая 1973, Загреб, СФРЮ), военно-морской офицер. 

Из семьи забайкальских казаков. Окончил Донской императора Алексан-
дра III кадетский корпус в г. Горажде (1928). Тогда же принял югославское под-
данство. В  1931 окончил Военно-морскую академию в Дубровнике. Служил в 
Югославской королевской армии. Нес службу на флоте, некоторое время  — на 
одном из кораблей ВМФ Югославии вместе с А.В. Поповым. В  1937 награжден 
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Золотой медалью «За усердную службу». В 1940 поручик военного крейсера 2-го 
ранга. В  1943 итальянцами интернирован на полуостров Превлака (Хорватия). 
В качестве специалиста по минированию служил в Генеральном штабе НОАЮ на 
острове Вис, занимался разминированием. По окончании Второй мировой войны 
продолжил службу на флоте в г. Сплит. Награжден орденом «За мужество» (1947). 
В 1949 вышел на пенсию. Похоронен в Тивате (Черногория). 

Отец: Михаил Семенович (1887–1937), офицер Забайкальского казачьего вой-
ска. В эмиграции в Китае. Мать: Анна Романовна. Братья: Семен (1910–1941), офи-
цер.; Евангел (1914–1973), в эмиграции в Китае. 

Лит.: Службене новине. 1928. № 238; Службени војни лист. 1931. № 30. 1 ав-
густа. С. 1445–1446; Там же. 1932. № 3. 28 января. С. 139–140; Там же. 1934. № 38. 
28 сентября. С. 1477–1478; Там же. 1937. № 11. 10 апреля. С. 410; Там же. 1940. № 1. 
5  января. С.  17–18; Донской императора Александра III кадетский корпус. Вос-
поминания кадет Донского корпуса. Madrid, 1974; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 
2019. С. 233–234; Живанович 2023. С. 184.

ПЕРФИЛЬЕВ Семен Михайлович (3 декабря 1910, Российская империя  — 
10 апреля 1941, под Сисаком, Королевство Югославия), капитан артиллерии 2-го 
ранга.

Из семьи забайкальских казаков. Окончил 1-й Сибирский императора Алек-
сандра I кадетский корпус в Омске. В эмиграции в Китае, в марте 1924 прибыл 
из Шанхая в КСХС. В 1928 окончил Донской императора Александра III кадет-
ский корпус в г. Горажде, затем Военную академию в Белграде. В 1928 принял юго-
славское подданство. Штабс-капитан артиллерии Югославской армии. В 1941 яв-
лялся преподавателем школы для офицеров артиллерии запаса, расположенной в 
Сараево. С началом Апрельской войны вызван в Загреб, откуда 9 апреля вместе 
со своей воинской частью направлен в близлежащий город Дуго-Село. Погиб в 
сражении под г. Сисак (Хорватия). 

Отец: Михаил Семенович (1887–1937), офицер Забайкальского казачьего вой-
ска. В эмиграции в Китае. Мать: Анна Романовна. Братья: Игорь (1909–1973), во-
енно-морской офицер; Евангел (1914–1973), в эмиграции в Китае. Жена: Елена 
Георгиевна (урожд. Зилова; 1910–1944, Белград). 

Лит.: Службене новине. 1928. № 235; Службени војни лист. 1940. № 45. 1 дека-
бря. С. 2758; Донской императора Александра III кадетский корпус. Воспомина-
ния кадет Донского корпуса. Madrid, 1974; Општинске новине. 1941. 13 мая. № 31. 
С. 4; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 234; Живанович 2021. С. 46–55.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПЕТРОВ Борис Михайлович (10 июня 1917, Кронштадт, Российская импе-
рия — 7 июля 2004, м. Белегиш, Сербия и Черногория), орнитолог, териолог.

В 1922 приехал с отцом в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в 
Белграде (1935), философский факультет Белградского университета, группу есте-
ственных наук (1939). Служил несколько дней в начале ноября 1940 в кавалерийском 
эскадроне Югославской королевской армии; признан негодным к военной службе 
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по состоянию здоровья. Принял югославское подданство. В феврале 1941 назначен 
куратором-стажером зоологического отдела Музея естественной истории в Белгра-
де. С началом Апрельской войны 8 апреля 1941 вступил в армию добровольцем, во-
евал рядовым в дополнительном батальоне одного полка. После капитуляции стра-
ны вернулся в Белград, продолжил работу в Музее естественной истории, курировал 
геологический и палеонтологический отделы музея до 12 ноября 1944, когда вступил 
в НОАЮ. Воевал в рядах артиллерийской бригады 5-й Народно-освободительной 
ударной дивизии, затем — на Сремском фронте. В феврале 1945 получил ранение, 
демобилизован. Вернулся на работу в музей. В июне 1946 подал заявление на полу-
чение советского гражданства, в августе получил советский паспорт. В Музее есте-
ственной истории работал до 1947. С ноября 1947 трудился в Институте экологии и 
биогеографии при Сербской академии наук. В 1948 стал одним из первых лауреатов 
премии «7 июля», которую в том же году учредило правительство Сербии по случаю 
годовщины коммунистического восстания на территории оккупированной немца-
ми Сербии в 1941. Во время советско-югославского конфликта в конце 1950 выслан в 
Болгарию. Работал в Добричском сельскохозяйственном научно-исследовательском 
институте. Инициатор исследования птиц этой области. В 1955 или в 1958 выехал 
в СССР. Работал в Чаткальском национальном парке, Ташкентском университете и 
Музее природы Узбекской ССР. В 1961 в Ташкентском университете защитил диссер-
тацию на степень кандидата биологических наук «Экология грызунов западной ча-
сти Чаткальского хребта и их значение на высокогорных пастбищах». В 1965 при по-
мощи супруга сестры его жены — Бориса Крайгера, председателя Исполнительного 
вече Словении (премьер-министра Словении), вернулся в Белград. Вновь поступил 
на работу в Институт биологических исследований. В 1966 на естественно-матема-
тическом факультете Белградского университета защитил докторскую диссертацию 
«Экологические исследования млекопитающих Западного Тянь-Шаня. Биоценоти-
ческое значение грызунов и некоторых видов хищных млекопитающих (Carnivora)». 
В  1968 назначен заведующим отделом таксономии, биогеографии и органической 
эволюции института. С 1973 ведущий научный сотрудник института, спустя год — 
профессор естественно-математического факультета Белградского университета. 
При этом продолжил работать в институте. В конце 1976 — начале 1977 стал членом 
Комитета по фауне Сербии. Вышел на пенсию в 1984. 

Лит.: Борба, 1948. 7 июля; Шергалин Е.Э. Борис Михайлович Петров (1917–
2004)  — орнитолог, териолог и дважды эмигрант // Астраханский вестник эко-
логического образования. 2013. №  4. С.  228–229; Нанкинов Д.Н. Исследователи 
болгарской орнитофауны: Борис Михайлович Петров (1917–2004) // Русский ор-
нитологический журнал. 2014. № 23. Экспресс-выпуск 1017. С. 1995–1997; Наших 
70 година 2017. С. 190; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 151; Maran Stevanović А. 
Natural History Museum: a Journey Th rough Time and Space // Bulletin of the Natural 
History Museum. 2020. № 13. Р. 34–35.

Арх.: ГАС. Ф. Г-183. XX-28; Ф. Г-189. Оп. 30; Там же. Оп. 32; ИАБ. Ф. 1. Карто-
тека граждан, живущих в Белграде и Земуне; АСАНИ. Ф. 14415. Оп. 1; Оп. 21ф; 
АСАНИ. Ф. 14415. Оп. 30п; Ф. АА.
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ПЕТРОВ Лев, геометр. 
Под прикрытием организации «Тодт» работал в Пожареваце. Член подполь-

ной антифашистской группы ССП. В дальнейшем в партизанском отряде. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Руски емигранти у Југославији 2022.

ПЕТРОЦКАЯ Мария ((?), Ливны, Российская империя — июнь 1943, Сутье-
ска, Югославия), медик.

С сентября 1942 врач Центральной больницы Верховного штаба НОАЮ. По-
гибла в первой половине июня 1943 в ходе битве на Сутьеске.

Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 4.

ПЕТРОЦКИЙ Борис (ум. октябрь 1941, Белград, Югославия), землемер. 
С 1941 в партизанах в Боснии. Попал в плен на р. Дрине. Был в лагере Мили-

шича Циглана в Белграде. В августе бежал из лагеря, вновь арестован и расстре-
лян в октябре в концлагере на Банице (Белград).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268.

ПЕТРОЦКИЙ Георгий Дмитриевич (15 сентября 1909, Челябинск, Россий-
ская империя — не ранее 18 января 1954). 

Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви (1929). Сдельно рабо-
тал в Баня-Луке. 30 апреля 1940 назначен служащим в дирекцию леса. Во время 
Второй мировой войны служил в канцелярии по колонизации НГХ. 11 июня 1942 
уволен по причине самовольного оставления службы, ушел в партизаны. Член 
КПЮ. В  середине 1942 вступил в НОАЮ. Капитан Отделения защиты народа 
(контрразведки) V корпуса. В 1945 перемещен в Сараево для работы в той же сфе-
ре. Заместитель политического комиссара 4-го батаљона 7-й краишкой бригады. 
21 января 1947 награжден орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени. Аре-
стован контрразведкой ЮНА 12 января 1949. Отправлен в лагерь на Голи Оток 
(Голый остров) на Адриатике, освобожден 18 января 1954. 

Лит.: Борба. 1945. 3 июля. С. 1; Заточеници Голог Отока 2016. С. 397; Косик 
2018. С. 72; Тимофеев 2019. С. 309. 

ПИРОЖКОВ Борис Ильич (24 июля 1917, Одесса, Российская империя  — 
31 июля 1988, Белград, СФРЮ), медик.

Эвакуирован с семьей из Одессы на пароходе «Рио-Пардо» в 1919. Окончил 
1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде, медицинский факультет Белградского 
университета (1941). Участник Народно-освободительного движения. Санитар-
ный офицер 23-й дивизии. В 1948 арестован и отправлен в лагерь на Голи Отоке 
(Голый остров) на Адриатике, где находился с 3-го октября 1949 в течение трех 
лет, работая в каменоломнях. На протяжении многих лет врач Службы скорой ме-
дицинской помощи в Белграде. С 1966 начальник медицинской службы станции 
скорой медицинской помощи в Белграде.

Отец: Илья Никитич (ок. 1866–1946, Белград), присяжный поверенный. Мать: 
Маргарита Ивановна (1877–?). Братья: Георгий (1904–?), Александр (1906–?). Се-
стра: Маргарита (1914–?). 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 190; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 50; Sanitetska 
služba 1989. Knj. 1. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПОКРОВСКИЙ Антон. 
Сержант взвода 16-й Славонской молодежной бригады им. Й. Влаховича. Погиб.
Лит.: Pravdić S., Redžić N. 16. Slavonska omladinska NOU brigada «Jože Vlahović». 

Beograd, 1976.

ПОЛХОВСКОЙ Владимир, инженер. 
Участник Народно-освободительного движения. Член подпольной антифа-

шистской группы ССП в Белграде, группы «Доктор Янкович». 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270

ПОПОВ Аркадий Валентинович (по др. свед., Иванович) (17 ноября 1906, 
Российская империя — 16 октября 1944, Сланово, НГХ), летчик, майор. 

Окончил Донской кадетский корпус в Билече, Военно-морскую академию в 
Дубровнике (1929). В  1929 поручик. Служил в Военно-морской авиации Юго-
славии. Летом 1939 за симпатии к коммунистам уволен из ВМФ. После капиту-
ляции Югославии поступил на службу в авиацию НГХ с идеей перебраться на 
Восточный фронт и бежать в СССР. После раскрытия этого плана, по некоторым 
данным, в течение шести месяцев был в тюрьме под Берлином. Выдан усташской 
полиции. После сильного избиения освобожден, возвращен на должность. В ок-
тябре 1943 на самолете перебрался в Италию и присоединился к партизанам. Со 
дня основания командир звена «Б» в 1-й авиаэскадрилье НОАЮ. Майор. Совер-
шил 23 боевых вылета. Погиб во время боевого вылета в районе города Слано 
(близ Дубровника) — самолет был сбит зенитным огнем и упал в море. По пред-
ложению И.Б. Тито в феврале 1945 Антифашистское вече народного освобожде-
ния Югославии посмертно наградило его орденом Партизанской звезды 2-й сте-
пени. В 1951 на острове Вис в Адриатическом море (Хорватия), на перекрестке 
трассы Вис — Комижа — Подстражье была установлена памятная доска с именем 
П. В 1957 в рамках масштабной акции увековечения памяти погибших летчиков 
командование ВВС и Войск противовоздушной обороны, а также объединение 
югославских ветеранов — Союз объединения бойцов Народно-освободительной 
войны недалеко от м. Стона поставили П. памятник в виде крыла самолета.

Лит.: Службени војни лист. 1929. 19 июля. С. 1249; Тесемников В.А. Россий-
ская эмиграция в Югославии 1919–1945 гг. // Вопросы истории. 1988. № 10. С. 136; 
Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 2; Pejčić P. Prva i druga eskadrila NOVJ. Beograd, 1991. 
S. 96, 315; Vazduhoplovstvo u strategiji NOR-a. Beograd, 1986. S. 193, 558; Perhauc R. 
Letalci prekomorci. Nova Gorica, 1986. S. 39, 202, 205, 211–213; Frka D., Novak J., 
Pogačić S. Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945. Zagreb, 1998. S. 176; 
Božanić-Bezić N. Spomenici najnovijeg doba na otoku Visu // Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji. 1968. № 1. S. 310; Vukosavljević Ž. Osuđen na smrt (zapis o herojs-
kom držanju Arkadija Popova pred neprijateljem) // Aero svet. 1956. № 123.
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Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Оп. 1. Пап-
ка. 4. Д. 131/1.

ПОПОВ Владимир Александрович (13 октября 1913, Самара, Российская 
империя — не ранее 1941, Югославия (?)), инженер.

Приехал в КСХС в 1922. Подданный Югославии. Инженер. В партизанском 
отряде «Раднички Болто…» в Ужице с сентября 1941. Неоднократно арестовывал-
ся, в том числе гестапо.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 86.

ПОПОВ Карп (Карапет) Аветисович (27 августа 1893, Евпатория, Тавриче-
ская губ., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), медик. 

Выпускник Константиновского реального училища в Севастополе (1911) и 
Военно-медицинской академии в СПб. (1917). Участник Белого движения. Эваку-
ирован в Константинополь (1920). В эмиграции в КСХС. Подданный Югославии. 
С августа 1936 по апрель 1941 работал общинным врачом в Цазине, с мая 1942 до 
марта 1943 — в Раковице-Дрежнике, затем в Доме народного здравоохранения в 
Карловце. Поставлял партизанам лекарства, за что в 1943 арестован усташами и 
гестапо, содержался в заключении в Карловце и Загребе. После войны работал на 
здравоохранительной станции в с. Вргин-Мост.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  234–235; Российские врачи 2012. С.  284–
286; Habek D., čerkez Habek J. Rusi u bjelovarskim bolnicama tjekom i nakon Prvoga 
svjetskoga rata // Acta Med. Hist. Adriat. 2016. № 14(1). S. 57–62.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 139; РГВИА. Ф. 316. Оп. 67. Д. 789.

ПОПОВ Константин Николаевич, инженер-строитель.
Из семьи русских эмигрантов. Работал в Черногории. В годы Второй мировой 

войны член подпольной антифашистской организации в г. Цетинье.
Лит.: Казак 1975. С. 68;

ПОПОВ Лев Викторович (1930, Ужице, Югославия — 1944 (?), Королевство 
Югославия), гимназист.

Из семьи русских эмигрантов. С  1941 участник Народно-освободительно-
го движения (прозвище Лово). В июне 1943 попал в плен к немцам, отправлен в 
конц ла герь. В конце 1943 направлен в г. Ужице, поскольку был несовершеннолет-
ним. Осенью 1944 вступил в Ужицкий партизанский отряд. Боец 1-й роты 4-го ба-
тальона 2-й пролетарской бригады. 

Лит.: Kučan V. Borci Sutjeske. Beograd, 1996.

ПРОКОПЕНКО Сергей Васильевич (21 сентября 1921 (по другим данным, 
23 февраля 1922), г. Прокупле, КСХС — не ранее 1955, Югославия (?)). 

Югославский подданный. Участник Народно-освободительного движения 
с 1941. Будучи студентом медицинского факультета, в 1941 работал врачом в 
г.  Ниш. Вместе с другими студентами собирал медикаменты для партизанских 



329

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

отрядов и обеспечивал прием и лечение раненых бойцов в больнице. В  начале 
советско-югославского конфликта — в августе 1948 — арестован Управлением го-
сударственной безопасности Словении. Освобожден спустя семь лет, в 1955. 

Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 3; Заточеници Голог Отока 2016. С. 397; Тимо-
феев 2019. С. 309.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПРОКОФЬЕВ Всеволод Георгиевич (20 ноября 1908, Оренбург, Российская 
империя  — 19 октября 1983, Газалкент, Узбекская ССР, СССР), преподаватель, 
переводчик. 

Из дворянской семьи. Эмигрировал с родителями в КСХС (1920). Выпускник 
1-й русско-сербской гимназии в Белграде (1928), отделения всеобщей истории 
философского факультета Белградского университета (1932). Преподавал в бел-
градской русско-сербской женской гимназии (1933–1941). С началом немецкой 
оккупации уволен со службы как политически неблагонадежный. Преподавал 
историю в частной сербской Коммерческой школе Б. Тодоровича (1938). Член 
подпольной антифашистской группы ССП, группа «Доктор Янкович». После 
вступления советских войск в Белград работал переводчиком при штабе по раз-
минированию (с 16 ноября 1944). По приглашению Отдела пропаганды Верхов-
ного штаба НОАЮ принимал участие в составлении учебника русского языка 
для Югославской армии. Преподавал русский язык на курсах для будущих пре-
подавателей русского языка в югославских школах, участвовал в составлении 
русско-сербского словаря. Получил советский паспорт (1946). В 1951 арестован 
югославскими властями, выслан с семьей в Болгарию. Преподавал в г. Плевен. 
В  1955 выехал в СССР. Жил и работал в средней школе под Ташкентом (ныне 
Узбекистан).

Отец: Георгий Николаевич (1880–1929, Белград), инженер. Мать: Анна Кон-
стантиновна (урожд. Олешева, 1884–1943). Брат: Дмитрий. Жена: Душанка Бо-
жичкович-Прокофьева (ум. 2008), сербка. Сын: Владимир (р. 1948).

Лит.: Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 268, 270; Сорокина М.Ю. Русский пушки-
нист в Белграде: Всеволод Прокофьев (1908–1983), его судьба и наследие // Serbian 
Studies Research. 2023. Vol. 14. № 1. Р. 229–240.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 126–127; 
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 197, 199–200 об.

ПУТИЛИНА (урожд. Москвичева) Ирина Федоровна (20 апреля 1904, Ки-
шинев, Российская империя — не ранее 1946), психиатр. 

Окончила гимназию в Кишиневе (1923), медицинский факультет Белград-
ского университета (1934). До ноября 1944 работала в санатории «Авала» близ 
Белграда. С  ноября 1944 врач в военной больнице №  1 в Земуне. Затем врач в 
психиатрической  больнице в Белграде, сотрудник лечебницы для душевноболь-
ных в м. Топоница. Гражданка Югославии. 

Муж: Петр Николаевич (1900 — не ранее 1946), медик. 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 188; Российские врачи 2012. С. 297–298; Gavrilović 
1976. S. 154; Veljković  2010. С. 815.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 145. 

РАДОВАНОВИЧ (урожд. Казакова) Татьяна Тимофеевна (1906, Кострома, 
Российская империя — не ранее 1945, Югославия), инженер-технолог.

Эвакуирована из Феодосии с родителями (1920). В эмиграции в КСХС. Окон-
чила гимназию в Крушеваце (1925), технический факультет Белградского универ-
ситета (1934). С 1936 работала на заводе по производству сахара в Белграде, с 1939 
в должности инженера-химика. Во время войны член созданной КПЮ и действо-
вавшей на заводе подпольной группы под руководством Л. Михайловича. После 
освобождения Белграда подавала ходатайство с просьбой о получении советского 
гражданства и возвращении в СССР. 

Отец: Тимофей Данилович (1871–1942), подполковник, в эмиграции в КСХС. 
Мать: (урожд. Жабицкая) Елена Ивановна (1886–?), в эмиграции в КСХС. Муж: 
Радованович П. (1912–?), инженер-технолог.

РАЕВСКИЙ Василий Васильевич (1888, Российская империя  — 1963, Бел-
град, Югославия), военный инженер. 

Потомок героя войны 1812 года генерала Н.Н. Раевского. Участник Белого дви-
жения во ВСЮР. В эмиграции на 1922 в КСХС. Окончил курсы Генерального шта-
ба в Белграде. Подполковник технических войск. В годы Второй мировой вой ны 
не стал служить немцам, хотя они и предлагали ему высокооплачиваемую работу 
по специальности. В 1944 помог наступающим на Белград советским войскам, ука-
зав советскому командованию, где и как построить переправу через Тиссу, и сам 
участвовал в строительстве этой переправы, сыгравшей большую роль в прорыве 
Красной армии к столице Югославии. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

РАМЗИН Сергей Константинович (26 июня / 8 июля 1892, п. Сосновка, Там-
бовская губ., Российская империя — 2 января 1981, Белград, СФРЮ), медик. 

Окончил гимназию в Тамбове (1911). Учился в Военно-медицинской академии 
в СПб. (1911–1913), на медицинских факультетах Юрьевского и Харьковского уни-
верситетов (1913–1918), специализировался по бактериологии. Участник Первой 
мировой войны. Участник Белого движения. Главный врач 2-го гигиеническо-де-
зинфекционного отряда, затем заведующий бактериологической гарнизонной лабо-
раторией в Керчи. Эвакуирован из Крыма на пароходе «Апостол Павел» на о. Про-
ти в ноябре 1920. Затем жил в лагере Телль-эль-Кебир (Египет), Салониках (Греция; 
1921), где заведовал инфекционным отделением и лабораторией военного госпиталя 
для русских беженцев. В 1921 приехал в КСХС. Член первой антималярийной ко-
миссии по Македонии, в мае 1921 отправлен туда для выявления и лечения заболев-
ших, а также для проведения профилактических мер. С октября 1921 по ноябрь 1926 
директор постоянной бактериологической станции в г. Шабац (западная Сербия). 
Открыл несколько амбулаторий и здравоохранительных станций. За свою работу 
награжден орденом Св. Саввы 4-й степени. С ноября 1926 работал в Центральном 
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гигиеническом институте в Белграде заведующим отделением химиотерапии, с 
1928 — бактериолого-эпидемиологическим отделом. Создал службу дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции. Сотрудничал с санитарной службой Муниципалите-
та города Белграда по ликвидации инфекционных заболеваний. В 1930 возглавил 
отделение общественной гигиены Дирекции по вопросам здоровья и социального 
обеспечения Муниципалитета города Белграда. С апреля 1941 директор санитарной 
службы города Белграда. В годы оккупации проводил гигиеническо-эпидемиологи-
ческие мероприятия. По освобождении Белграда в 1944 арестован. По ходатайству 
Н.Д. Чернозубова освобожден. В ноябре 1944 вступил в Народно-освободительное 
движение. Майор ЮНА. Работал в инфекционном отделе подвижного госпиталя 
3-го корпуса НОАЮ, который также являлся центром профилактики инфекцион-
ных заболеваний как в воинских подразделениях, так и среди мирных жителей. До 
мая 1945 главный эпидемиолог 3-го корпуса, затем — до апреля 1946 — эпидемиолог 
6-й армии ЮНА. Вел работы по ликвидации сыпного тифа. С 1946 по 1950 началь-
ник Военно-медицинского института. Профессор гигиены Военно-медицинской 
академии. Демобилизован в звании майора в 1950. Заведующий отделением обще-
ственной гигиены Гигиенического института Народной Республики Сербия. В 1962 
вышел на пенсию. Похоронен на Новом кладбище в Белграде. 

Отец: Константин, земский учитель. Брат: Леонид (1887–1948), инженер-те-
плотехник, профессор. Жена: Лепосава (1904–1979). Дочь: Татьяна (1935–1992). 
Сын: Михаил (р. 1938). 

Соч.: Komunalna higijena. Beograd, 1953 (s G. Zarkovich et al); Struma u Srebrničkom 
srezu. Beograd, 1955; Priručnik za komunalnu higijenu. Urednik. Beograd, 1966. 

Лит.: Павловиħ Будимир Б. Допринос руске емиграциjе развоjу српске меди-
цинске науке у XX веку // Руска емиграциjа у српскоj култури XX века: Зборник 
радова. Т. 1. Београд, 1994. С. 288; Литвињенко 2007. С. 55, 87, 95, 155; Обрадовић М. 
Рамзин др Сергије Константинович: улога и допринос српској медицини XX века 
// Историја медицине, фармације и народне медицине. Зборник радова са XV на-
учног скупа одржаног 24–25. маја 2006. године у Зајечару. Београд: Зајечар, 2007. 
С. 187–196; Русские в Сербии 2009. С. 269; Сорокина 2010. С. 178; Российские врачи 
2012. С. 300–301; Русская эмиграция 2021. С. 117–119; Sanitetska služba 1989. Knj. 2. 

РАФАИЛОВ Сергей Иванович (1 ноября 1890, Одесса, Российская импе-
рия — не ранее 1944, Югославия (?)). 

Окончил Одесское мореходное училище, подпоручик по Адмиралтейству. 
В феврале 1944 вступил в партизанский отряд в Среме. Сражался в рядах 21-й 
Сремской ударной бригады. В конце сентября 1944 принят в КПЮ. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 55.

РОВНЫЙ Алексей Иванович (11 марта 1891, станица Новогуляевская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — 1963, Югославия), медик, физиолог. 

Из крестьян. Окончил новочеркасскую гимназию (1910), медицинский фа-
культет Харьковского университета (1915). В  эмиграции в КСХС. Подданный 
Югославии. Общинный врач в м. Голом Копривницкого уезда. В 1943–1945 — ди-
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ректор амбулаторного штаба II ЮНА в Загребе. С мая 1945 врач городского На-
родного комитета в Беловаре.

Братья: Павел (1888 — не ранее 1946), юрист; Петр, инженер. Жена: Евгения 
(урожд. Филипенкова), домохозяйка. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 235; Российские врачи 2012. С. 303–305.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 156.

РОЗАНОВ Николай, хирург.
Служил в одной из казачьих дивизий. В Славонии (Хорватия) перешел на сто-

рону партизан.
Лит.: Arsenjev.

РОЗОВ Степан Иванович (6 декабря 1894, Смоленск, Российская империя — 
не ранее 1950, Югославия), библиотекарь. 

Эвакуирован в начале 1920 из Одессы на корабле «Витязь». В  эмиграции в 
КСХС. Сотрудник библиотеки Русского дома в Белграде. Член подпольной антифа-
шистской группы ССП. Входил в группу Н. Шепченко. В 1950 выслан из Юго славии.

Отец: Иван Алексеевич (1879–?), инженер путей  сообщения. В  эмиграции 
в КСХС. Мать: Галина (урожд. Адонская). Жены: в 1-м браке — Мария (урожд. 
Брянцева), во 2-м браке — Валентина (урожд. Бирюкович), член ССП. Дочь: Ев-
гения (1921, Любляна — ?). Сын: Владимир (р. 1935).

Лит.: Тимофеев 2022. С. 48, 54, 187

РОЗОВА (урожд. Бирюкович) Валентина (15 октября 1908, СПб., Российская 
империя — не ранее 1945, Югославия (?)), библиотекарь.

Сотрудница библиотеки Русского дома в Белграде. Член подпольной антифа-
шистской группы ССП. Вместе с мужем входила в группу Н.А. Шепченко.

Муж: Степан Иванович (1894  — не ранее 1950), член ССП. Дочь: Евгения 
(1921–?). Сын: Владимир (р. 1935).

Лит.: Тимофеев 2022. С. 48, 187.

РОМАНЕНКО Анатолий, медик.
Фельдшер в Дильском партизанском отряде, затем в 16-й Славонской моло-

дежной бригаде им. Йоже Влаховича.
Лит.: Arsenjev.

РУДАКОВ Павел Азарьевич (12 июля 1893, Оренбург, Российская импе-
рия — 4 января 1958, Кикинда, ФНРЮ), слесарь-механик.

Участник Народно-освободительного движения с 1941. До декабря 1941 боец 
3-го тамнавского батальона. В 1942 арестован, находился в лагере в г. Шабац. 

Лит.: Бојић 1987; Николић К., Девић Н., Кривошејев В. Ваљево по окупацијом 
у Другом светском рату. Ваљево, 2021. С. 55; Живанович М. Бережно храня следы: 
русские эмигранты в Великой Кикинде и монахини монастыря Хопово. М., 2016. 
С. 215; Arsenjev.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.
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РУМЯНЦЕВ Борис Николаевич (10 июля 1886, Новый Буг, Херсонская губ., 
Российская империя —16 мая 1971, Загреб, СФРЮ), полковник ЮНА. 

Окончил Орловское реальное училище (1906), Константиновское артил-
лерийское училище (1909), Михайловскую артиллерийскую академию (1914). 
Офицер 31-й артиллерийской бригады. Участник Первой мировой войны, орде-
ноносец. Полковник, заведующий артиллерийской приемкой ГАУ. В эмиграции в 
КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. С 1928 служил в Югославской 
королевской армии, в техническом отделе Командования авиации. С  1929  — в 
дирекции Авиационно-технического завода, в 1935–1936 помощник директора 
завода. В 1936–1939 заведующий отделом по вопросам вооружения Командова-
ния авиационных соединений. С  1937 подполковник. С  апреля 1939 по апрель 
1941 помощник заведующего техническим отделом Военно-технического завода 
в Крагуеваце. Награжден орденами Св. Саввы 5-й степени (1933) и Югославской 
короны 4-й степени (1938). Во время Апрельской войны попал в плен под Крагу-
евацем, освобожден как негодный к военной службе. Во время оккупации жил в 
Крагуеваце, давал частные уроки гимназистам. Дважды отказывался от службы 
в армии коллаборационистов. В 1942 вышел на пенсию. 1 ноября 1944 вступил в 
НОАЮ. С 19 ноября 1944 — в Командовании авиации, затем с середины января 
1945 преподавал в Военной академии в Белграде. С сентября 1945 — в Командова-
нии артиллерии Министерства народной обороны. С октября 1945 преподавал в 
артиллерийско-технической офицерской школе в Загребе. С 1953 начальник отде-
ла артиллерийского вооружения в Технологическом центре Технического управ-
ления ЮНА. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 2-й степени (1948), 
«За воинские заслуги» 2-й степени (1952), Народной армии 2-й степени (1957). 
В 1947 полковник.

Лит.: Службени војни лист. 1928. 9 августа. С.  1483; Службени војни лист. 
1928. 21 сентября. С. 1699–1700; Службени војни лист. 1929. 25 января. С. 131–132; 
Време. 1933. 18 декабря. С. 5; Службени војни лист. 1937. 6 января. С. 3; Службени 
војни лист. 1938. 6 сентября С. 1242; Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 235.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 95/57; ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

РУМЯНЦЕВА (урожд. Янишевская) Наталия Владимировна (30 марта 1904, 
СПб., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), медик. 

В эмиграции в КСХС. Окончила Русский девичий институт им. императрицы 
Марии Федоровны в г. Нови-Бечей, медицинский факультет Белградского уни-
верситета (1933). В 1934–1938 врач стоматологического отделения Государствен-
ной больницы в Белграде. С 1 августа по октябрь 1938 работала в Поликлинике 
РОКК в Белграде, с октября 1938  — в Окружной канцелярии для обеспечения 
рабочих и чиновников в г. Белая Церковь. Имела и частную практику. Участница 
Народно-освободительного движения с 1941. Подданная Югославии. 

Муж: Румянцев Всеволод, стоматолог. Дочь: Елена (р. 1934).
Лит.: Литвињенко 2007. С. 102, 156–157, 187; Арсеньев 2010. С. 233. Российские 

врачи 2012. С. 307–308; Gavrilović 1976. С. 160; Veljković 2010. С. 815. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 156.
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РЯБОВ Борис Павлович (12/24 сентября 1896, Москва, Российская импе-
рия — не ранее 1951, Югославия (?)).

Окончил реальное училище К.К. Мазинга в Москве, в течение 2 лет учился 
в Институте инженеров путей сообщения императора Николая II там же (1914–
1916). Выпускник Николаевского инженерного училища в Санкт-Петербурге 
(1916). Участник Первой мировой войны, подпоручик. Служил в дорожно-мо-
стовой роте 5-го Сибирского инженерного полка. С 1917 член Трудовой народ-
но-социалистической партии, председатель ротного совета солдатских депутатов. 
Вынужденно, по его словам, оказался участником Гражданской войны в составе 
инженерной роты, затем телефонной команды Добровольческой армии и ВСЮР. 
Эвакуирован из Севастополя (1920). В  эмиграции в КСХС (1921). Работал тех-
ником в Министерстве строительства (с 1921). Окончил строительное отделение 
технического факультета Белградского университета (1923–1927). С 1923 сотруд-
ничал с Земгором (Ф.Е. Махин). Член студенческой группы «Прогресс», имевшей 
просоветскую ориентацию. Югославский подданный (1929). Работал в Нови-Саде 
до начала Второй мировой войны, в том числе на Военное министерство, предсе-
датель Комиссии, производитель работ по утверждению северной границы в до-
лине реки Дравы до начала апреля 1941. В конце апреля 1941 подал прошение о 
возвращении на родину через посольство СССР в Будапеште, переехал в Белград, 
вскоре вернулся в Нови-Сад. Пережил три ночных обыска. С декабря 1942 рабо-
тал по проектированию железной дороги Петровац — Жагубица — Бор. Содей-
ствовал освобождению красноармейцев из лагеря военнопленных и переправке 
их в партизанские отряды. Член подпольной антифашистской группы ССП. Аре-
стован 19 августа 1944 в числе других членов ССП, подвергался пыткам — «били 
толстыми деревянными палками, затем ногами по 3–4 человека единовременно. 
Избит я был так, что очевидцы думали, что я не смогу прожить больше 2–3 часов. 
Затем меня бросили в <…> не давая воды, есть я, конечно, не хотел и не мог, а 
через 3 дня меня перевезли в Пожаревац в одиночное заключение». Освобожден 
с приходом Красной армии. Подавал ходатайство с просьбой о возвращении в 
СССР (март 1945). 

Отец: Павел Семенович, мещанин г. Ардатова Симбирской губ., заведующий 
Отделом топлива в Московской городской управе (до 1917). Мать: Наталья Львов-
на (псевд. Персиянинова, 1870–1957), писательница и драматург. Сестра: Анна (в 
замуж. Веровская), актриса, с 1938 играла на сцене Саратовского театра драмы им. 
К. Маркса. Жена: Александра Михайловна (урожд. Беликова), выпускница сель-
скохозяйственного отделения Белградского университета (1926). Дочь: Наталия 
(1921–1939), гимназистка.

Лит.: Казак 1975. С.  69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Руски емигранти у 
Југославији 2022. 

Некр.: Незабытые могилы 2005. С. 352.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп.1. Д. 23б. Л. 89–93; Д. 234. Л. 203; ЦГАМ. ОХД до 

1917. Ф. 231. Оп. 1. Д. 1952.
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РЯБОВ Николай , инженер. 
Член подпольной антифашистской группы ССП с момента основания. Аре-

стован Специальной  полицией  в августе 1944 в Петровце-на-Млаве. Отправлен в 
Германию или расстрелян. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Руски емигранти у Југославији 2022.

РЯБОВ Олег Николаевич (26 декабря 1920, Дубровник, КСХС  — февраль 
1945, Югославия). 

Югославский подданый (с 1925). Учился в Донском кадетском корпусе, во вре-
мя Второй мировой войны — на техническом факультете Белградского университе-
та. В партизанском отряде. Погиб в Боснии и Герцеговине. Похоронен в Нови-Саде. 

Отец: Николай Николаевич (1878–1932), полковник, инженер-электрик.
Лит.: Службене новине. 1925. № 246; Казак 1975. С. 69, 71; Арсеньев 1999; Ти-

мофеев 2015. С. 266.

САЖИН Анатолий Михайлович, инженер.
Учился в Политехническом институте императора Петра Великого в Петро-

граде (1913–1914). В эмиграции в КСХС. Жил в Скопье (Македония). Принимал 
участие в Македонском народно-освободительном движении, сотрудничал с пар-
тизанами.

Отец: Михаил Петрович (1845–1934), революционер, народник. Мать: Евге-
ния Николаевна Фигнер (1858–1931), революционерка, народница. Брат: Борис 
(1883–1943), инженер-нефтяник, жил в СССР.

САМОДАЕВ Всеволод Николаевич (1927, КСХС — 1949, Югославия). 
Из семьи русских эмигрантов. С 1943 член СКМЮ. Курьер партизан. В 1944 

вместе с другими членами СКМЮ и братом Олегом поднял коммунистический 
флаг на крепости г. Синь (Хорватия). Арестован, подвергался пыткам, отправлен 
в Сплит, но бежал. Присоединился к партизанам. С 1945 член КПЮ. Учился в Че-
хословакии до 1948. Вернулся в Югославию.

Отец: Николай Васильевич (р. 1894), офицер. Братья: Игорь (1922 — не ранее 
1945), подполковник ЮНА; Олег (1929 — не ранее 1956), инженер-электротехник.

Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

САМОДАЕВ Игорь Николаевич (31 марта 1922, г. Сень, КСХС — не ранее 
1945, Югославия), подполковник ЮНА.

Из семьи русских эмигрантов. В 1940 поступил в Низшую школу Военной ака-
демии в Белграде. Югославский подданный. Во время Апрельской войны попал в 
плен, в конце 1941 освобожден. Вернулся в Югославию, присоединился к парти-
занам. С 1942 член КПЮ. Комиссар роты, батальона и отряда. В 1945 награжден 
орденом «За заслуги перед народом» 3-й степени. Подполковник ЮНА.

Отец: Николай Васильевич (1894–?), офицер. Братья: Всеволод (1927–1949); 
Олег (1929 — не ранее 1956), инженер-электротехник.

Лит.: Службени војни лист. 1940. 1 октября. С. 2394; Борба. 1945. 4 июля. С. 2.
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Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; ХГА. 
Ф. 1753. Оп. 134.

САМОДАЕВ Олег Николаевич (1929, КСХС  — не ранее 1956, Югославия), 
инженер-электротехник. 

Из семьи русских эмигрантов. С 1943 член СКМЮ. В 1944 вместе с другими 
членами СКМЮ и братом Всеволодом поднял коммунистический флаг на крепо-
сти г. Синь (Хорватия). С декабря 1944 член КПЮ. В 1956 окончил электротехни-
ческое отделение Высшей технической школы в Загребе.

Отец: Николай Васильевич (1894–?), офицер. Братья: Всеволод (1927–1949); 
Игорь (1922 — не ранее 1945), подполковник ЮНА.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 134.
Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

САМОХВАЛОВ Иван (1900, Российская империя — 1941, Югославия).
В 1941 боец 2-й Чачанской партизанской роты. Погиб в начале декабря 1941 в 

н. п. Чаетина в ходе немецкой карательной операции.
Лит.: Arsenjev.

САФОНОВ Николай Дмитриевич (7 февраля 1917, Петроград, Российская 
империя — март 2001, Любляна, Словения), капитан 1-го ранга. 

Эвакуирован с родителями в КСХС. В 1935 окончил гимназию в г. Целе (Слове-
ния), в 1938 — Военно-морскую академию в г. Дубровник. Служил в Югославской 
королевской армии, на эсминце «Загреб». В  1941 старший лейтенант. Во время 
Второй мировой войны с родителями перебрался в Словению, где присоединился 
к партизанам. Боролся в рядах 1-й словенской артиллерийской бригады, а также 
в морской пехоте 9-го корпуса. По окончании войны работал в Учебном центре 
морской пехоты в н. п. Дивулье (Хорватия). Преподавал артиллерийскую подго-
товку в Морской академии. Работал в Кораблестроительном институте в Загребе. 
Вышел на пенсию в 1968. Похоронен на кладбище Жале в Любляне.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 201–202; Frajle P. Ruska skupnost v 
Hrastniku: o visokih ruskih častnikih ter njihovih družinah v Hrastniku // Zgodovina za 
vse: vse za zgodovino. 2020. № 2. С. 105.

СВЕШНИКОВ Сергей Алексеевич (1896, Москва, Российская империя — не 
ранее 1945, Югославия), инженер. 

Окончил Александровское коммерческое училище в Москве (1908). Участник 
Белого движения. Офицер с 1919, поручик. С 1920 в КСХС. Окончил архитектур-
ное отделение технического факультета Белградского университета (1922–1929). 
Член Союза русских студентов Белградского университета, Общества офицеров-
артиллеристов. В 1924–1929 служил техником Генеральной дирекции вод, в 1929–
1931  — архитектором на французском предприятии «Батиньоль» на постройке 
моста Белград — Земун. В 1936 сдал экзамен на звание инженера-архитектора с 
правом практики при Министерстве строительства. В 1936–1941 главный инже-
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нер строительного общества «Йошаница» на постройке Государственной типо-
графии. В 1941 проектант и главный инженер на постройке фабрики аэропланов 
«Утва» в Панчево, в 1942–1944 инженер на борских рудниках. В 1944 работал по 
ремонту здания окружной больницы в Банате. В 1944 переводчик Красной армии. 
Член подпольной антифашистской группы ССП.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 5–5об. 

СВИНАРСКИЙ Кирилл Владимирович (13 февраля 1916, Москва, Россий-
ская империя — 30 марта 2004, Белград, Сербия и Черногория), филолог, препо-
даватель русского языка.

Эвакуирован в начале 1920 с семьей из Одессы на корабле «Витязь». Окончил 
начальную школу и гимназию (1934) в г. Сремска-Митровица, группу романских 
языков и литератур философского факультета Белградского университета (1938). 
Преподаватель в г. Петровград, затем в гимназии в г. Чачак. В декабре 1941 аре-
стован, уволен со службы. Во время оккупации обвинен Специальной полицией в 
сотрудничестве с партизанами в г. Чачак. С 1943 работал в 8-й мужской гимназии 
в Белграде. В ноябре 1944 мобилизован, работал в Генеральном штабе ЮНА до 
ноября 1946. Демобилизован в чине подпоручика в резерве. С 1947 ассистент рус-
ского языка на кафедре восточно- и западнославянских языков и литератур фи-
лософского факультета Белградского университета. В  1946–1948 преподаватель 
русского языка в Дипломатической академии МИД, в 1949–1952 в Журналистской 
и дипломатической высшей школе, а также в ТАНЮГ, Союзном исполнительном 
вече. С 1961 преподавал на филологическом факультете Белградского универси-
тета, продолжая при этом читать лекции на философском. С 1950 — лектор, затем 
старший преподаватель. Опубликовал первые учебники русского языка в Юго-
славии, применяя в обучении аудиовизуальный метод. Председатель Союза пере-
водчиков-синхронистов. Переводчик на многих встречах высшего уровня. Член 
и секретарь Общества по культурному сотрудничеству Югославия  — Франция. 
Вышел на пенсию в 1980. Кавалер французского ордена Почетного легиона.

Отец: Владимир Самуилович (1864–?), подполковник, во ВСЮР по ведомству 
МВД.

Лит.: Тарасјев А. Кирил Владимирович Свинарски // Зборник Матице српске 
за славистику. 2005. № 67. 223–225; Джапа-Иветич В. Деятельность Кирилла Вла-
димировича Свинарского в создании учебников русского языка для сербов // Ру-
ска диаспора и изучавање руског језика и руске културе у инословенском и ино-
страном Оокружењу (Београд, 1–2. јун 2011). Београд 2012. С.  278–282; Бонџић 
2023. С. 315–316.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. СП. IV–46/6.

СИДОРОВ Иосиф (1920, Ялта, РСФСР — 29 марта 2009, Табор-Маунтин, Ка-
нада), медик. 

Учился на медицинском факультете Белградского университета, не окончил 
в связи со Второй мировой войной и, в частности, бомбардировками Белграда. 
Вступил в Народно-освободительное движение. К 1943 отвечал за работу с мо-
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лодежью на территории, охватывавшей большую часть восточной Боснии, под-
держивая связь с партизанами. В 1943 арестован гестапо, но вскоре освобожден и 
бежал к партизанам, где сражался до конца войны. В 1945 вернулся на медицин-
ский факультет, но уже Загребского университета, который окончил в 1951. Вме-
сте с супругой эмигрировал из Югославии. Два года провел в лагере для переме-
щенных лиц в Триесте, где работал врачом-добровольцем в британском военном 
госпитале, а его супруга — переводчиком. Получив приглашение на должность 
доцента в университете Далхузи, вместе с супругой переселился в Канаду. 

Мать: Татьяна (урожд. Орлова, в 1-м браке Сидорова), хореограф. Отчим: 
Шерстнев Евгений Иванович (1897 — не ранее 1970), медик. Жена: Надежда, ин-
женер-химик.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 236. 

СИНЕЛЬЩИКОВ Георгий Александрович (16 августа 1902, с. Преградное, 
Ставропольская губ., Российская империя — не ранее 1945), водитель. 

Окончил 4 класса Ставропольского духовного училища, 3 класса Ставрополь-
ской духовной семинарии. Эвакуирован с отцом из Крыма (1920), в том же году 
прибыл в КСХС. Окончил шоферскую школу (1924). Во время Второй мировой 
войны член подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. После осво-
бождения Белграда мобилизован в 1-й автополк НОАЮ (декабрь 1944). В процес-
се прохождения службы подал ходатайство о получении советского гражданства 
и возвращении на родину (1945). 

Отец: Александр Александрович (ум.  1921), священник. Брат: Константин 
(ум. 1944(?)). Жена: Наталия Алексеевна (урожд. Махонина). Дочь: Елена (1927–
1949, Белград), гражданка СССР. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 238–271; Руски емигранти у Југославији 2022.
Некр.: НЗ. Т. 6. Кн. 1. М., 2005. С. 566; 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 37–38, 50, 50 об., 53.

СИНЕЛЬЩИКОВ Константин Александрович (ум. 1944 (?)), водитель.
Эвакуирован с отцом из Крыма (1920), в том же году прибыл в КСХС. Член 

подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Совместно с С.С. Марко-
вым активно занимался переброской освобожденных из плена красноармейцев в 
партизанские отряды. Вместе с женой и другими членами организации арестован 
Специальной полицией 15 августа 1944, помещен в концлагерь на Банице, находил-
ся в комнате смерти (до 16 сентября 1944). Затем в числе 600 других заключенных 
отправлен в Германию. По некоторым сведениям, погиб в концлагере Маутхаузен.

Отец: Александр Александрович (ум.  1921), священник. Братья: Александр; 
Георгий (1902 — не ранее 1945), член ССП. Жена: Анастасия Григорьевна (урожд. 
Михайлова; 1910–?), член ССП. Сын: Александр (р. 1930). 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015, С. 266; Руски емигранти у Југославији 
2022.

Некр.: Незабытые могилы 2005. С. 566. 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 37–38, 50, 50 об., 53.
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СИНЕЛЬЩИКОВА (урожд. Михайлова) Анастасия Григорьевна (14 октя-
бря 1910, Екатеринослав, Российская империя — не ранее 1945). 

Из семьи рабочего. Эвакуирована с родителями (1920) в КСХС. Член под-
польной антифашистской группы ССП. Участница Народно-освободительного 
движения, помогала освобождать советских военнопленных и сербских партизан 
из немецких лагерей, занималась переброской освобожденных из плена красно-
армейцев в партизанские отряды. Арестована Специальной полицией вместе с 
мужем 15 августа 1944, помещена в концлагерь на Банице, бежала из лагеря неза-
долго до прихода Красной армии. После освобождения Белграда подала ходатай-
ство о получении советского гражданства и возвращении в СССР. 

Муж: Константин Александрович (ум.  1944(?)), член ССП. Сын: Александр 
(р. 1930).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Руски емигранти у Југославији 2022. 

СКРЫГИН Георгий (Жорж) Владимирович (4 августа 1910, Одесса, Россий-
ская империя — 31 октября 1997, Белград, СРЮ), артист балета, военный фото-
граф, кинорежиссер.

Из дворянской офицерской семьи. Эвакуирован с семьей из Одессы в Варну 
(1920), затем переехали в КСХС. Учился в Крымском кадетском корпусе в г. Белая 
Церковь. Окончил русскую реальную гимназию и студию балерины М.П. Фроман 
в Загребе. С 1930 по 1941 солист балета Хорватского национального театра. За-
нимался фотографией. Стал признанным художественным фотографом в Загре-
бе. С апреля 1942 в движении Сопротивления. Создал самый значительный пласт 
снимков периода Второй мировой войны в истории сербской фотографии. Запе-
чатлел повседневную военную жизнь, сцены боевых действий, раненых, бежен-
цев. Всю войну провел в походах, принимал участие в создании и деятельности 
Театра народного освобождения — артистического кружка при Верховном штабе 
НОАЮ. По окончании Второй мировой войны короткое время художественный 
руководитель балета и оперы Национального театра в Белграде (1945). Участво-
вал в съемках югославско-советского кинофильма «В горах Югославии» (1946). 
С 1955 по 1967 снял и поставил одиннадцать документальных и восемь художе-
ственных фильмов. Первый председатель Общества деятелей кино Сербии (1951) 
и первый генеральный секретарь Союза кинематографистов Югославии (1952). 
Награжден орденами «За мужество», Труда, «За заслуги перед народом», Братства 
и единства. Похоронен на Аллее заслуженных граждан на Новом кладбище Бел-
града. 

Отец: Владимир Александрович (1875–1940, Загреб), офицер. 
Соч.: Rat i pozornica. Beograd, 1968; Моje фотографиje // Руси без Русиje  — 

Српски Руси. Београд; Беочин, 1994.
Лит.: Арсеньев 2014. С. 524–526; Боровняк 2015. С. 317–318; Пушкадия-Рыб-

кина, Грубмайр 2019. С. 205.

СЛОБОДЯНИНОВ Владимир Петрович (1906, Сумы, Российская импе-
рия — 1994, Хорватия), полковник. 
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Эвакуирован из Крыма в составе Сумского кадетского корпуса в ноябре 1920. 
В 1925 окончил Крымский кадетский корпус в г. Белая Церковь. Два года учился 
на техническом факультете Белградского университета. Окончил Низшую военную 
академию в Белграде (1926–1929). Сержант 1-го класса 1-го дивизиона Савской ар-
тиллерийской бригады, затем 1-го дивизиона 14-го артиллерийского полка. С 1930 
сержант 1-го класса 1-го дивизиона конной артиллерии, в 1931 адъютант того же 
дивизиона, в 1935  — исполняющий обязанности командира 1-й батареи там же. 
С 1937 капитан 2-го ранга, с 1940 — 1-го ранга. После начала оккупации Югосла-
вии в годы Второй мировой войны присоединился к партизанам. Одно время по 
заданию КПЮ служил в г. Вараждин в вооруженных силах НГХ — Хорватском до-
мобранстве, затем перешел в Калничский партизанский отряд. С 1943 помощник 
оперативного офицера 6-й дивизии, затем заместитель комиссара дивизиона, с ноя-
бря 1943 командующий артиллерийским дивизионом 13-й дивизии. В 1944 первый 
начальник штаба 35-й дивизии, затем начальник оперативного отдела 11-го корпуса 
и помощник начальника оперативного отдела Главного штаба Хорватии по артил-
лерии. С  1945 служил в Главном артиллерийском управлении Верховного штаба 
НОАЮ в должности начальника организационно-кадрового и оперативного отде-
лов. После Второй мировой войны командующий артиллерией 2-й армии в Загребе. 

Лит.: Службени војни лист. 1926. 18 сентября. С. 1677; Службени војни лист. 
1929. 1 апреля. С. 511–512; Службени војни лист. 1930. 23 мая. С. 1061–1062; Служ-
бени војни лист. 1931. 16 ноября. С. 2039–2040; Службени војни лист. 1935. 11 ок-
тября. С. 1653–1654; Службени војни лист. 1937. 3 апреля. С. 356; Службени војни 
лист. 1940. 1 апреля. С. 870; Кадетские корпуса за рубежом: 1920–1945. Нью-Йорк: 
Объединение кадет российских зарубежных кадетских корпусов. С. 146; Пушка-
дия-Рыбкина, 2007. С. 235–236; Радженович 2015. С. 334; Očak 1987. S. 304, 305.

Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 15. Л. 8–9, 34.

СМИРНОВ Владимир Федорович (21 июля 1899, Ташкент, Российская импе-
рия — 6 декабря 1985, Белград, СФРЮ), генерал ЮНА. 

Начальную школу и реальную гимназию окончил в Ташкенте. В  1916–1917 
учился в Петроградском университете. Эвакуирован из Одессы в Константино-
поль. В конце 1921 приехал в КСХС. Работал техником-строителем. Окончил стро-
ительное отделение технического факультета Белградского университета (1923). До 
начала Апрельской войны строил туннели, железные дороги, различные объекты. 
Начало оккупации и затем освобождение западной Сербии в результате восстания 
партизан застали его в г. Ужице, где строил банковское хранилище. Его усилиями 
военные заводы в г. Ужице и м. Крчагово начали производство вооружения для 
партизанских отрядов. С ноября 1941 участник Народно-освободительного движе-
ния. До марта 1942 воевал в составе санджачского батальона. С 1942 при Верхов-
ном штабе НОАЮ. С июля 1942 по сентябрь 1945 начальник технического отдела 
Верховного штаба НОАЮ, создал его инженерную роту. Во время битвы на р. Не-
ретва в марте 1943 вместе со другими инженерами разрушил все мосты на реке, 
а затем построил переправу через Неретву во время наступления немцев. Строил 
бараки и убежища в городах, где побывал И.Б. Тито. С 1943 подполковник. В апреле 
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1944 полковник. Участвовал в подготовке перехода партизанских подразделений в 
Сербию летом 1944. Обеспечивал инженерную поддержку операции форсирования 
р.  Дрина подразделениями 2-й пролетарской бригады. В  Главном штабе Сербии 
руководил организацией обеспечения инженерной поддержки боевых действий 
и созданием новых инженерных подразделений. В конце октября 1944 в освобож-
денном Белграде начал создавать отдельное Командование инженерных войск ЮА. 
В январе–феврале 1945 в качестве члена югославской делегации, в состав которой 
вошли начальник Верховного штаба и один член Политбюро, с советской стороной 
обсуждал продолжение операций по освобождению Югославии и распределение 
советской военной помощи ЮНА. С сентября 1945 по декабрь 1946 помощник ко-
мандующего инженерными войсками ЮНА. С декабря 1946 по май 1947 началь-
ник Строительно-технического отдела Министерства народной обороны, затем на-
чальник Управления военной промышленности и строительства — до апреля 1949. 
В июле 1948, спустя две недели после принятия Резолюции Информбюро, произве-
ден в генерал-майоры. «Превентивно» уволен с должности начальника Управления 
военной промышленности и строительства и назначен главным инженером Гене-
ральной дирекции военного строительства. В самый разгар советско-югославского 
конфликта являлся ключевой фигурой в военно-строительном комплексе — раз-
рабатывал проекты строительства подземных бункеров и командных пунктов-бом-
боубежищ, в которых располагались бы югославское руководство, государствен-
ные органы и учреждения в случае войны с СССР. На посту главного инженера 
оставался до 1958. Тогда же был назначен заместителем начальника Строительного 
управления ЮНА с присвоением звания генерал-подполковника. В 1960 вышел на 
пенсию. Награжден орденами Партизанской звезды 2-й степени, «За заслуги перед 
народом» 1-й степени, Братства и единства 1-й степени, Народной армии 2-й сте-
пени, «За мужество», «За воинские заслуги» 1-й степени. Награжден также орденом 
Красного Знамени (СССР). Кавалер Партизанского памятного знака 1941. 

Лит.: Животић А. Владимир Смирнов (1899–1985). Руски емигрант  — 
југословенски генерал // Војноисторијски гласник. 2016. № 1. С. 137–147.

СОКАЛЬ Анатолий Иванович (8 апреля 1917, Рыльск, Курская губ., Россий-
ская империя — не ранее 1 февраля 1954 (?), СССР), медик. 

В 1921 с матерью и сестрой отправился к отцу в КСХС, поселились в г. Бито-
ла. Окончил 4 класса сербской гимназии. В 1931 переехал в Белград, где окончил 
гимназию (1936), затем медицинский факультет Белградского университета (1944). 
В 1941 работал помощником врача в Поликлинике РОКК в Белграде. В 1944 ушел в 
партизаны. Участник Народно-освободительного движения, боец, затем врач в 3-й 
пролетарской бригаде. В 1945 начальник санчасти в 1-й Пролетарской дивизии, с 
1948 помощник начальника отдела лечения V военной области в Загребе. В 1946 
принял советское гражданство. Отказавшись подписать решение титовского 
правительства  против Резолюции Информбюро, в 1949 подал в отставку. С января 
1950 жил в СССР в Саратове. Работал в системе Министерства здравоохранения 
(Спортивная школа молодежи) до сентября 1953, после чего переехал в Жировичи 
(Белоруссия). Врач в Минской духовной семинарии вплоть до 1 февраля 1954.
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Отец: Иван Иванович, о. Иоанн (1883–1965, Смоленск), священник, с 1940 настоя-
тель Св.-Троицкого храма в Белграде. В 1946 принял советское гражданство, в начале 
1950 выехал с семьей в СССР. Ректор Саратовской, Минской и Одесской духовных се-
минарий. Позднее — епископ Смоленский и Дрогобужский Иннокентий. Мать: Ма-
рия Сафроньевна (урожд. Трегубова; ум. 1958, СССР). Сестры: Арина (1912–?), Нина.

Лит.: Черепица В.Н. Гродненский исторический калейдоскоп: очерки исто-
рии, историографии и источниковедения. Гродно, 2013 (интернет-книга); Тимо-
феев 2015. С. 269, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 158–159.

СОРОКИН Владимир Терентьевич (2/14 октября 1897, Харьков, Российская 
империя — 27 мая 1974, Загреб, СФРЮ), хирург.

Окончил харьковскую гимназию (1916). Эвакуирован из Крыма в 1920. В эми-
грации в КСХС. Учился на медицинском факультете Загребского университета 
(1922–1928). Член Союза русских студентов университета. С января 1929 по ок-
тябрь 1933 ассистент Патологоанатомического института университета. В 1933–
1945 ассистент хирургической клиники того же университета, врач и директор 
Загребской травматологической больницы. Оказывал медицинскую помощь 
участникам Народно-освободительного движения. В мае–октябре 1945 военный 
врач и зав. хирургическим отделением военного госпиталя в г. Карловац. С янва-
ря 1946 заведующий хирургическим отделением окружной больницы в г. Тузла. 
Автор научных работ по проблемам переливания крови. Гражданин Югославии. 
Похоронен на кладбище Мирогой в Загребе. 

Жена: Елизавета (1897–1930, Загреб, КСХС). Дочь: Ксения (р. 1930).
Соч.: Pogreške i opasnosti kod transfuzije krvi. Zbirka separata «Liječničkog vijesn-

ika». Zagreb, 1938.
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  129, 185, 270; Российские врачи 2012. 

С. 339–343.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 165; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 6 об.; Ф. Р-6792. 

Оп. 1. Д. 570. Л. 25 об., 57 об., 84 об., 98 об., 148 об., 185 об.; Д. 571. Л. 13 об., 58 об., 
91 об., 120 об., 158 об., 191 об.

СТАРОВСКАЯ Ольга Ильинична (р. 1921), домохозяй ка. 
Участница Народно-освободительного движения. Сотрудничала с мужем 

Ф.Е. Высторопским. Содержала явочную квартиру, в которой  скрывались под-
польщики и товарищи из партизанских отрядов, прибывавшие в Белград по де-
лам или на лечение. Арестована Специальной полицией  и избита. 

Муж: Федор Ефимович Высторопский (1903–1945), один из основателей и ру-
ководителей ССП в Белграде.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267.

СТЕПАНОВ Павел Петрович (1923, Нови-Сад, КСХС–?).
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады, стар-

ший сержант
Лит.: Божић 1984.
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СТОРОЖЕНКО Федор Владимирович (10 февраля 1926, Польша  — май 
1945, недалеко от г. Беловар, центральная Хорватия), ученик.

Погиб в бою. 
Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф.  43. 

Оп. 668. Д. 11.

СУДЗИЛОВСКИЙ Всеволод Иванович ((?), Российская империя  — 1979), 
художник. 

Кадет Одесского кадетского корпуса. Участник Белого движения во ВСЮР. 
Эвакуирован 25 января 1920 из Одессы. На май 1920 в КСХС. Окончил Первый 
русский кадетский корпус (1922), Николаевское кавалерийское училище. Осенью 
1941 во времена Ужицкой партизанской республики выполнил несколько мону-
ментальных портретов вождей мировой революции.

Лит.: Волков 2002.

СУХИХ Иван Васильевич (15 июня 1891, Воронеж, Российская империя — 
1957, Скопье, ФНРЮ), военный.

Учился на агронома в Москве. Участник Первой мировой войны. Окончил 
1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков (1915). Поручик. Участник Белого 
движения в Донской армии, штабс-капитан. В Русской армии в квартирной ко-
миссии по довольствию Севастополя до эвакуации Крыма. Ранен. Эвакуирован 
в Константинополь (1920), а затем в Котор (КСХС). С 1924 работал в Данилов-
граде (Черногория) на предприятии «Рассадник». С 1927 служил в Югославской 
королевской армии. Поручик пехоты в резерве. Во время оккупации вместе с 
женой оказывал помощь партизанам. Арестован, в заключении в тюрьме Му-
савача под Даниловградом. После освобождения со своим шестнадцатилетним 
сыном присоединился к партизанам. Супруга скончалась в тюрьме. После вой-
ны работал в Министерстве экономики Черногории, вначале в г. Цетинье, затем 
в Подгорице. 

Лит.: Службени војни лист. 1927. 29 октября. С.  1992; Волков 2002; Руси у 
Црној Гори 2011.

СУЧАЙ Федор. 
Боец партизанского отряда. Погиб в городе Плевля 1 января 1945.
Лит.: Руси у Црној Гори, 2011.

СЫСОЕВ Всеволод Николаевич (27 февраля 1903, Харьков, Российская им-
перия — 1991, Белград, СФРЮ), инженер-механик. 

Окончил технический факультет Белградского университета (1927). Поддан-
ный Югославии. С октября 1934 по декабрь 1936 учился в Высшей школе аэро-
навтики в Париже и проходил стажировки на заводах. После окончания школы 
служил в Югославской королевской армии. Офицер-инженер: с января по ок-
тябрь 1937 — в техническом отделе Командования авиации, затем — до середины 
1939 — в Авиационной экспериментальной группе на аэродроме в Земуне. Слу-
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жил в общем отделе, с декабря 1939 до начала Апрельской войны 1941 — в техни-
ческом отделе. Участвовал в Апрельской войне в составе Командования авиации, 
референт авиационного штаба. В апреле 1941 попал в плен к немцам. До августа 
1941 находился в лагере в Оснабрюке Офлаг VI C, затем в Колдице IVC — до мая 
1942. Из плена освобожден по ходатайству Авиации НГХ. Чтобы избежать служ-
бы в Авиации НГХ, с 1942 по апрель 1944 работал техником на заводе «Икарус» 
в Земуне. С мая 1943 сотрудничал с партизанами. Перебрасывал советских воен-
нопленных на освобожденную территорию, устраивал саботажи на заводе. Член 
подпольной антифашистской группы ССП. По некоторым данным, арестован 
усташами за связь с партизанами. Освобожден от должности на заводе по состоя-
нию здоровья. В ноябре 1944 вступил в НОАЮ. С тех пор до апреля 1945 — рефе-
рент технического отдела Командования авиации, до 1946 работал на различных 
ответственных должностях в Командовании авиации. С конца 1946 по февраль 
1948 — заведующий отделом аэродинамики Авиационно-технического институ-
та при Командовании авиации. С 1947 — майор. С февраля 1948 по май 1951 — 
начальник отдела аэродинамики Авиационно-технического института. С  1951 
подполковник, начальник 2-го отдела аэродинамики. В 1954 стал одним из осно-
вателей Югославского общества механики. С 1955 полковник авиации. С 1960 по 
1963 начальник Управления авиационно-технических исследований ВВС и ПВО. 
Руководил строительством аэродинамического туннеля. В 1961 выдвинут для из-
брания в члены-корреспонденты Сербской академии наук и искусств. Награжден 
орденами Труда 3-й степени, «За военные заслуги» 2-й степени (1954), Народной 
армии с серебряной звездой (1962).

Отец: Николай Константинович (ум.  1929), чиновник по ведомству Мини-
стерства юстиции. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 563; Spasojević 
Brkić V., Misita M. Ž., Veljković Z. A., Vesić-Pavlović T. S. Profesor Vukan Dešić kao 
osnivač katedre za naučnu organizaciju rada: 70. Jubilej // Tehnika  — Menadžment. 
2022. № 71. S. 607.

Арх.: АСАНИ. Административный архив. 1961; Военный архив. Ф.  ЮНА. 
Оп. 109/64; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ТАРАН Георгий Несторович (18 апреля 1902, Павлоград, Российская импе-
рия — не ранее 1945, Югославия), строитель.

Окончил 6 классов павлоградской гимназии. Эвакуирован из Керчи в Кон-
стантинополь. В 1920–1923 в Галлиполи. В КСХС с 10 мая 1923. Работал сапожни-
ком, строителем. 8 марта 1932 сдал экзамен на звание строителя высоких и низ-
ких строений. Подданный Югославии (1934). В  1940 на службе в артдивизионе 
Югославской королевской армии, после ее капитуляции в 1941 вернулся в Бел-
град. С первых дней оккупации поддерживал связь с Ф.Е. Высторопским, а после 
ареста последнего с В.А. Лебедевым. Член подпольной антифашистской группы 
ССП с 1943, группа «Доктор Янкович». После освобождения Белграда работал на 
восстановлении разрушенных зданий. 
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Мать: Паулина. Жена: Пандора (урожд. Петрович, 1904–?). Сын: Георгий 
(р. 1930).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266, 270; Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 23; ГА РФ. 

Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 190–192 об.

ТЕРЕЩЕНКО Александра Александровна ((?), Любляна, Королевство Юго-
славия — 2002).

В октябре 1944 вступила в 12-й корпус НОАЮ. Работала в отделе связи.
Лит.: Arsenjev.

ТИМОФЕЕВ Григорий Андреевич (10/11 июля 1907, Екатеринодар, Кубан-
ская область, Российская империя — 6 апреля 1941, Белград, Королевство Юго-
славия), капитан 1-го ранга. 

В 1927 окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево, в 1930 — Низшую 
школу Военной академии в Белграде. Назначен сержантом 1-го класса 16-го пе-
хотного полка имени императора Николая II. В 1938 стал капитаном пехоты 2-го 
ранга, год спустя получил звание инженера. В 1940 переведен в инженерно-тех-
ническую службу. Подданный Югославии. В преддверии Апрельской войны стал 
капитаном 1-го ранга. Погиб 6 апреля 1941, в первый день Апрельской войны, во 
время бомбардировки Белграда. 

Лит.: Службени војни лист. 1930. № 13. 1 апреля. С. 657; Там же. С. 685, 686; 
Там же. 1938. № 10. 3 апреля. С. 410; Там же. 1939. № 16. 27 мая. С. 893, 894; Там 
же. 1940. № 39. 19 октября. С. 2484; Општинске новине. 1941. 27 апреля. № 15. С. 4; 
Седьмая кадетская памятка 1997; Живанович 2021.

Арх.: АЮ. Ф. 63. Оп. 233; Военный архив. Собрание Югославской королевской 
армии. Оп. 1. Пап. 8. Д. 458 1/1; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белгра-
де и Земуне.

ТОЛСТОЙ Никита Ильич (15 апреля 1923, Вршац, КСХС — 27 июня 1996, 
Москва, Российская Федерация), славист, филолог и лингвист. 

Из семьи потомков Л.Н. Толстого, эмигрировавших после Октября 1917. 
Правнук писателя. Окончил начальную школу во Вршаце, затем с семьей переехал 
в Белград, где окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1941). Ввиду оккупации 
Белграда и Югославии работал чернорабочим на разборке разрушенных домов, 
чинил вместе с отцом обувь и т. п. Затем вместе с родителями уехал в г. Нови-Бе-
чей в Воеводине, где жила семья его дяди. Там связался с сербскими партизана-
ми, которым оказывал помощь, а в конце сентября 1944 воевал в партизанском 
отряде. С приходом Красной армии вступил в нее добровольцем, стал связным, 
переводчиком, бой цом. Участвовал в форсировании Тисы, в тяжелых боях под 
Будапештом и Веной . В 1945 вернулся с семьей в СССР. Окончил филологический  
факультет МГУ (1945–1950) по специальности «болгарский  язык и болгарская 
литература». В 1953 защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 — докторскую. 
С 1954 и всю жизнь работал в Институте славяноведения РАН. С 1968 преподавал 
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также на филологическом факультете МГУ. Член-корреспондент (1984), действи-
тельный член АН СССР (1987). Возглавлял Советский, а затем Российский коми-
тет славистов (1986–1996), сыграл большую роль в налаживании международных 
связей советской славистики после 1956. Председатель правления международ-
ного Фонда славянской письменности и славянских культур. Иностранный член 
Сербской академии наук и искусств (1985). Похоронен в семейном толстовском 
некрополе, рядом со своими родителями недалеко от Ясной Поляны. В 2000 По-
чта России выпустила почтовую марку с портретом Т. в серии 12 выдающихся 
российских ученых. В 2004 мэрия Вршаца присвоила имя Т. одной из городских 
улиц; в 2023 в этом городе открыт памятник Т.

Отец: Илья Ильич (1897–1970, морской офицер; после возвращения из эмигра-
ции филолог, доцент МГУ, автор первого в СССР сербохорватского словаря. Мать: 
Ольга Михайловна (урожд. Лопатина; 1898–1987), домохозяйка. Жена: Светлана 
Михайловна (урожд. Шур; р. 1938), этнолингвист, филолог-славист, иностран-
ный член (академик) Сербской академии наук и искусств, действительный член 
РАН. Дочери: Марфа, лингвист, специалист в области славянской диалектологии, 
лексикографии и полевой лингвистики; Анна, филолог-славист, телеведущая (из-
вестна как Фекла Толстая). 

Соч.: Избранные труды. Т. 1–3. М., 1998–1999; Письма с фронта Никиты 
Ильича Толстого // Живая старина. 2015. № 3. С. 2–3 (публикация и предисловие 
С.М. Толстой).

Лит.: Толстая С.М. Никита Ильич Толстой  (1923–1996) — гимназист — сол-
дат — академик // Российская эмиграция, 2015. С. 272–304; Гимназия в лицах 2018. 
Кн. 1. С. 399. 

ТРОИЦКИЙ Михаил Сергеевич (1911, СПб., Российская империя — не ра-
нее 1945, Югославия), инженер.

В КСХС с 1924. Окончил кадетский корпус, технический факультет Белград-
ского университета по строительному отделению. Инженер в Управлении госу-
дарственных железных дорог в Суботице, Белграде. В 1940 избран гонорарным 
ассистентом по кафедре механики Белградского университета. В 1942 завершил 
диссертацию на степень доктора технических наук, в 1943 утвержден в звании 
постоянного ассистента Белградского университета. Вел устную пропаганду в 
пользу СССР. В сентябре 1944 вступил в Воеводинский партизанский отряд близ 
Вршаца. Имел задачу восстанавливать мосты и железные дороги по мере вступле-
ния Красной армии. С 17 октября мобилизован в НОАЮ как инженер для восста-
новления путей сообщения в Банате.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 1, 57.

ТУМИН (Тумим) Всеволод Петрович (5 июля 1907, Черкассы, Российская  
империя — 9 декабря 1983, Белград, СФРЮ), филолог. 

Эвакуирован с семьей из Одессы в 1919. В  эмиграции в КСХС. Подданный 
Югославии. В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного 
движения, член подпольной антифашистской группы ССП. Летом 1944 в парти-
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занском отряде Воеводины. После освобождения Белграда в октябре 1944 один 
из руководителей ССП. Член комитета ССП по сохранению имущества Русского 
дома. Работал в информационном агентстве ТАНЮГ. После войны жил в Белгра-
де. С 1947/48 по 1952/53 преподаватель русского языка в Гидрометеорологической 
школе. Организатор курсов русского языка, написал ряд учебников русского язы-
ка для сербов.

Отец: Петр Васильевич (1875–1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Мать: 
Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Югославия). Сестры: Зоя (1913–?), 
член ССП; Нина (1911–1972, СССР), участница движения Сопротивления в Бол-
гарии, художник.

Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015. С. 265; Руски  емигранти у Југославији 
2022.

ТУМИН (Тумим) Петр Васильевич (29 ноября 1875, Кишине в, Российская 
империя — 1964, Дубровник, СФРЮ), лесной инженер. 

Эвакуирован с семьей из Одессы в 1919. Подданный Югославии. Жил в Сара-
ево, Белграде, Кнежево. Член земунской  антифашистской  организации, подполь-
ной антифашистской группы ССП. Длительное время держал конспиративную 
квартиру в Белграде. 

Жена: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Земун). Сын: Всеволод 
(1907–1983), филолог. Дочери: Зоя (1913–?), домохозяй ка, член ССП; Нина (1911–
1972, СССР), участница Народно-освободительного движения в Болгарии, ху-
дожник.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 20 22.

ТУМИНА (Тумим) Зоя Петровна (10 ноября 1913, Житомир, Российская им-
перия — не ранее 2002, Хорватия), домохозяй ка.

Эвакуирована с семьей из Одессы в 1919. Окончила Мариинский Донской 
институт в Белой Церкви, философский факультет Белградского университета. 
В  1936 во время испанской гражданской войны по своей инициативе собирала 
пожертвования в пользу испанской армии, Народного фронта. Арестована Спе-
циальной полицией 12 июля 1941 в конспиративной квартире актрисы Миле Ве-
личкович. Пробыла в концлагере на Банице 16 месяцев, до 9 июня 1942. Член под-
польной антифашистской группы ССП. После войны жила в Загребе и Лозице 
(Хорватия).

Отец: Петр Васильевич (1875 — 1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Участ-
ник Сопротивления. Мать: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Юго-
славия). Брат: Всеволод (1907–1983), филолог. Сестра: Нина (1911–1972, СССР), 
участница Народно-освободительного движения в Болгарии, художница. Мужья: 
в 1-м браке — Васа Срзенич, журналист-экономист, сотрудник газеты «Полити-
ка»; сын: Мирко (р. 1934), художник; во 2-м браке — Владан Йоканович; сын: Деян 
(р. 1946), художник. 

Лит.: Лобачев 1997. С. 178–179, 195, 256, 296, 300; Тимофеев 2015. С. 269; Руски 
емигранти у Југославији 2022.
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Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 27.

ТУМИНА (Тумим) Нина Петровна (5/18 апреля 1911, Житомир, Российская 
империя — 1972, Киев, СССР), художник.

Эвакуирована с семьей из Одессы в 1919. Окончила Мариинский Донской 
институт в Белой Церкви, Академию художеств в Загребе (1935), где училась у 
М. Тарталия. Подданная Югославии. Некоторое время жила в Скопье (Югосла-
вия / Македония). В 1939–1941 преподаватель гимназии в разных городах Юго-
славии. С 1941 жила в Болгарии. Работала в типографии. Член Болгарской рабочей 
партии (коммунисты). Участница антифашистской подпольной группы (наряду с 
Г. Тагамлицкой и др.). Скрывала в своей квартире и оказывала содействие извест-
ному болгарскому антифашисту генералу Цвятко Радойнову (Радионов), который 
руководил Военной организацией Коммунистической партии Болгарии. В  1942 
арестована и осуждена на 15 лет тюремного заключения. Находилась в софийской 
тюрьме два с половиной года. Освобождена 8 сентября 1944, после прихода Крас-
ной армии. Работала в редакции газеты «Молодежная искра». В октябре 1945 че-
рез дипломатическую миссию СССР в Болгарии возбудила ходатайство о приеме 
в советское гражданство и въезде в СССР. В 1946 в Софии получила советский па-
спорт. Затем возвратилась в Загреб (Югославия). Поступила на работу в хорват-
ский филиал Государственного кинопредприятия «Filmsko poduzeće — Direkcija 
za Hrvatsku», а с сентября 1948 — на предприятие «Jadran fi lm», где занималась 
экспериментами по созданию мультфильмов. Перевела с русского языка труд 
И. Иванова-Вано «Искусство мультипликации», который в 1948 был опубликован 
в книге «Мультипликационный фильм» как том библиотеки Комиссии по кине-
матографии Правительства Хорватии. Награждена орденом Народной свободы. 
В период массовых репрессий «просоветски ориентированных граждан» аресто-
вана 3 апреля 1949, стала узником лагеря на Голи Отоке (Голый остров) на Адриа-
тике. Освобождена 29 ноября 1955. По амнистии уехала в СССР. Жила и работала 
в Киеве. Художник по костюмам на киностудиях и в театрах, иллюстратор книг. 

Отец: Петр Васильевич (1875–1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Участ-
ник Сопротивления. Мать: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?)). Брат: 
Всеволод (1907–1983), филолог, член ССП. Сестра: Зоя (1913 — не ранее 2002), член 
ССП. Муж: Франко Баче.

Лит.: Илиев П. В волчьем логове: Воспоминания. М., 1970. С. 142; Українські 
радянські художники: Довідник. Київ, 1972. С. 468–469; Аблова Р.Т. Сотрудниче-
ство советского и болгарского народа в борьбе против фашизма (1941–1945 гг.). 
М., 1973; Лобачев 1997. С. 195; Арсеньев 2014; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 59. Д. 906.

ФЕДОСЕЕВ Дмитрий  Константинович (5 мая 1905, Харьков, Российская им-
перия — не ранее 1945, Югославия (?)), юрист.

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Бел-
граде (1924), учился на юридическом факультете Белградского университета. 
Служащий  посольства Испании в Югославии во время Народного фронта в Испа-
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нии. Участник Народно-освободительного движения. Курьер подпольной анти-
фашистской группы ССП в Белграде. 

Отец: Константин Александрович (1879–?). Мать: Варвара. Жена: Вера (1898–?).
Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 497.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 20.

ФЕМИЛИДИ (Фемелиди) Михаил Петрович (14 марта 1899, Херсон, Россий-
ская империя — не ранее 1970-х, Саратов, СССР), электромеханик. 

Из купеческой семьи греческого происхождения. Окончил гимназию в Аккер-
мане (Бессарабия, 1919). Учился в артиллерийском училище в Севастополе, от-
куда эвакуирован в Константинополь, затем обосновался в КСХС. Жил в Белгра-
де, работал электромехаником в телефонно-телеграфном централе. Параллельно 
окончил химическое отделение Белградского университета. В 1940 обращался в 
советское полпредство с просьбой о возвращении на родину. После бомбежки 
Белграда 6 апреля 1941 приглашен в полпредство для ремонта автомобилей, где 
проработал до 4 июня 1941. 7 июня арестован Специальной полицией по обвине-
нию в агитации в пользу СССР и получении инструкций от советского полпреда. 
Передан гестапо, здесь провел месяц, после чего в числе 16 сербов отправлен в 
тюрьму в город Грац (Австрия), где находился восемь месяцев. В  феврале 1943 
доставлен под конвоем в Белград. Выпущен на свободу за отсутствием улик, на-
ходился под наблюдением полиции. Работал механиком в гараже «Белград». Член 
ССП с 1943, входил в группу Н.А. Шепченко. Переправлял советских военноплен-
ных к партизанам. После освобождения Белграда находился при 58-м Гвардей-
ском минометном полку, помогал в ремонте машин, с 17 декабря 1945 служил в 
автобатальоне Первого пролетарского корпуса. Ок. 1955 вернулся в СССР, жил в 
Саратове.

Отец: Петр Михайлович (1876–1938), военный моряк, жил в СССР; репрес-
сирован. Мать: Матильда (Матрона) Николаевна (урожд. Спозито; 1881–?). Жена: 
Зинаида Ивановна (урожд. Богомолова). Падчерица: Евгения Леонидовна Крив-
ченко (1922 — не ранее 1993), член ССП. Дочь Татьяна (р. 1933).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 252; Тимофеев А. Союз советских патриотов в Сер-
бии… С. 18; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 250. Л. 17, 152.
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 136–139 об.

ФЕОФИЛОВ Николай Николаевич (11 июля 1904, Ковно, Российская импе-
рия — 12 апреля 1941, н. п. Буковче, Королевство Югославия), летчик.

Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1924), Низшую школу Во-
енной академии в Белграде (1927), Школу летчиков в Нови-Саде (1928), вышел 
летчиком в 4-й полк. В 1930 и в 1933 награжден Золотой медалью «За усердную 
службу». С 1934 по 1936 исполняющий обязанности командира 409-й эскадрильи, 
затем — помощника преподавателя летных школ. В 1938 получил чин капитана 
1-го ранга. Служил в Школе летчиков в м. Райловац, Сараево. Во время Апрель-
ской войны 1941 направлен помощником командира группы на импровизирован-
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ный аэродром Горобиле недалеко от г. Пожега (западная Сербия). 12 апреля 1941 
Верховное командование приказало бомбардировщикам замедлить наступление 
немецкой армии в сторону Белграда и разрушить мост на р. Велика-Морава. Ф., 
который по своим штатным обязанностям не должен был покидать аэродром, во-
шел в экипаж майора Б. Фанедла, своего друга и сокурсника по Военной академии. 
Поскольку мост усиленно охранялся десятком немецких мессершмиттов, Фанедл 
нанес удары по немецкой колонне, которая двигалась по трассе Крушевац — Кра-
гуевац, затем по еще одной колонне, двигавшейся по трассе Ягодина — Чуприя. 
Однако сразу после выполнения боевой задачи самолет был сбит над поселком 
Буковче, недалеко от г. Ягодина, все летчики погибли. Пилотов похоронили на 
местном кладбище м. Рибник, а в конце 1941 вдове Ф.  удалось перезахоронить 
останки мужа на кладбище г. Панчево. В декабре 1973 жители населенных пун-
ктов Буковче и Рибник установили памятник в честь летчиков. В  2018 одна из 
улиц города Белграда получила имя Ф.

Лит.: Службени војни лист. 1927. № 14. 1 апреля. С. 582; Там же. 1928. № 53. 
8 декабря. С. 2203, 2204; Там же. 1930. № 25. 28 июня. С. 1349; Там же. 1933. № 6. 
9 февраля. С. 1990; Там же. 1934. № 16. 27 апреля. С. 663, 664; Там же. 1936. № 38. 
20 октября. С. 2149, 2150; Там же. 1938. № 10. 3 апреля. С. 424; Ћировић Д. Ваздухо-
пловне жртве: 1913–1945. Земун, 1970. С. 83; Нови пут. 1974. № 1–2. 1 января. С. 9; 
Terzić 1984; Боснић 1994. С. 6; Раданов Е. Успомене једног летача. Београд, 1995. 
С. 25, 26; Седьмая кадетская памятка 1997; Мариновић М.М. Трећи ваздухоплов-
ни бомбардерски пук у Априлском рату  1941.: хроника дејстава // Лет. 1998. № 1. 
С. 233; Русские в Сербии 2009. С. 267; Грујић 2016. С. 181; Службени лист града Бе-
ограда. 2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; Живанович 2021; Ciglić B., Savić D. Dorn-
ier Do 17 the Yugoslav Story: Operational Record 1937–1947. Belgrad, 2007. Р. 42, 43.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ФЛЕЙШЕР Алексей Николаевич (1/14 февраля 1902, Киев, Российская импе-
рия — 1968, Солнечногорск, СССР). 

Потомственный дворянин. Учился во Владикавказском кадетском корпу-
се. Эвакуирован в ноябре 1920 из Севастополя в составе Крымского кадетского 
корпуса. Через Константинополь в декабре прибыл в порт Бакар (КСХС). Затем 
проживал в Болгарии (работал на кирпичном заводе, в шахте, шофером), Люк-
сембурге и Франции. Познакомился с греческим послом в Софии Раулем Бибиком 
Росетти, с которым продолжал сотрудничать на протяжении всего межвоенного 
периода. Приехал в Белград в октябре 1936 из Франции с Р.Б. Росетти, возглавляв-
шим греческую дипломатическую миссию в Югославии, в качестве его личного 
водителя. Сотрудничал с младороссами, и в частности с И.И. Толстым. Используя 
свое положение, с началом Второй мировой войны печатал в подвальном помеще-
нии миссии на ротаторе военные сводки, антифашистскую литературу, листовки 
и распространял их в городе. После интернирования в Грецию в 1941 перевезен в 
албанский порт Драка. Пытался уйти к албанским и югославским партизанам, что 
стало известным, отправлен в начале 1942 на принудительные работы в Италию 
(регион Абруццы). Летом 1942 добился разрешения переехать в Рим на положе-
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нии поднадзорного. В октябре 1942 с помощью семьи князя А. Сумбатова устро-
ился на работу в посольство Сиама (вилла Тай). После эвакуации посольства на 
север страны в сентябре 1943 остался сторожем особняка, в котором с этого вре-
мени стали проходить собрания русской эмигрантской подпольной организации 
(неформальное название — Комитет защиты русских пленных), действовавшей с 
октября 1943 по июнь 1944. Сотрудничал с Коммунистической партией Италии. 
Под именем Алессио Червоный занимался организацией побегов из лагерей со-
ветских военнопленных и формированием из них партизанских отрядов. За вре-
мя подпольной работы спас около 182 советских военнопленных. В  послевоен-
ные годы жил и работал в различных странах Европы, в частности, находился в 
Белграде с 8 июня 1948 по 26 июня 1950, затем уехал в Венгрию. В 1956, получив 
советское гражданство, вернулся в СССР. Жил в совхозе под Ташкентом, затем 
переехал в Ташкент, где работал чертежником в Среднеазиатском отделении Ги-
дропроекта. С 1965 на пенсии. В 1967 переехал в Солнечногорск Московской об-
ласти. Похоронен на Спасском кладбище Солнечногорска. 

Отец: Николай Алексеевич (1872–1920), полковник, комендант Майкопа. Рас-
стрелян большевиками в Армавире. Мать: Лидия Ивановна (1882–1913). Брат: 
Анатолий (1909  — декабрь 1989, Парагвай), полковник парагвайской армии. 
Жены: в 1-м браке — Кира (урожд. Русанова); во 2-м браке — Галина Владими-
ровна (урожд. Значко-Яворская).

Соч.: Отчет о резистанской деятельности в Италии // Вестник русских добро-
вольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. Париж, 1947. № 2.

Лит: Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963; Кузнецов А. Тайна 
римского саркофага. Пермь, 1965; Макеев Е. Гость виллы «Трех слонов» // Комму-
нар. 1970. 2, 6, 7 октября. С. 2–3; Семиряга М.И. Советские люди в европейском 
сопротивлении. М., 1970; Колосов Л. Незнакомец в черной сутане. М., 1972; «Рус-
ское подполье» в Риме (1944–1945). Из воспоминаний и переписки А.Н. Флейше-
ра / публ. Л.Ф. Алексеевой, под ред. Е.П. Комоловой // Россия и Италия. Вып. 5. 
Русская эмиграция в Италии в XX веке / под ред. Н.П. Комоловой. М., 2003; Угри-
мов А.А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту / сост., предисл. и коммент. 
Т.А.  Угримовой. М., 2004; Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны 
1943–1945: партизаны, казаки, легионеры. М., 2015; Эккли М. Советские партиза-
ны в Италии. М., 2018; Secchia P., Frassati F. Storia della resistenza: la guerra di libera-
zione in Italia 1943–1945. Romai, 1965.

Арх.: РГАЛИ Ф.  598 (личный); Ф.  2528. Оп.  2. Д. 148, 371, 482–502; ГА РФ. 
Ф. Р-5828. Оп. 1. Д. 34; Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 56; Ф. Р-5951. Оп. 1. Д. 17; Ф. Р-6036. 
Оп. 1. Д. 14; Ф. Р-6711. Оп. 1. Д. 11.

ХАРИТОНОВ Михаил Николаевич.
В эмиграции в КСХС. Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви 

(1925), Военную академию в Белграде (1928). Офицер Югославской королевской 
армии. С 1941 семья Х. помогала партизанам в Алексинаце, снабжая их медика-
ментами и одеждой. Тайно записывали сводки Совинформбюро и распростра-
няли их среди населения. Прятали у себя раненую югославскую партизанку, за 
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поимку которой было обещано крупное вознаграждение. Позже продолжили ана-
логичную работу в г. Белая Церковь. 

Жена: Татьяна А. (ум. не ранее 1971). Дочери: Вера, Анастасия.
Лит.: Казак 1975. С. 68; Ilić 2002.

ХОРВАТ Иван Мелентьевич (монах Мелентий).
Монах в монастыре Св. Богородицы у с. Старо-Нагоричане недалеко от Ку-

маново. С октября 1941 сотрудничал со штабом Кумановского партизанского от-
ряда. С марта 1942 уже в качестве настоятеля монастыря Св. Прохора Пчинского 
(юго-восточная Сербия) установил связь с партизанами 2-го Южноморавского 
отряда. Передавал данные о движении болгарских подразделений. С июля 1942 в 
партизанах. С сентября 1944 служил в командовании Враньского военного окру-
га. Член КПЮ, политкомиссар госпиталя 46-й сербской дивизии НОАЮ, затем 
комиссар 2-го батальона 26-й сербской бригады. Капитан.

Лит.: Arsenjev; Ilić 2002. 

ЦЫКАЛОВСКИЙ (Цикаловский) Сергей Никифорович (20 декабря 1908, 
Мариуполь, Российская империя — 18 июня 1979, Баня-Лука, Югославия).

Прибыл в КСХС в составе Крымского кадетского корпуса, который окончил в 
1925. Окончил Низшую школу Военной академии в Белграде (1926–1929). Жил в 
Баня-Луке. Награжден золотой медалью за ревностную службу (1937). В это время 
в чине капитана 2-го класса. В 1941 арестован немцами. Пробыл в тюрьме полтора 
месяца. Подвергался издевательствам со стороны немцев и усташей. С 1 апреля 
1941 по 31 августа 1942 безработный. Затем мобилизован в армию. В 1943 имел 
чин пехотного майора. С 25 октября 1947 преподавал на гонорарной основе рус-
ский язык в школе, готовящей кадры для хозяйства Югославии, работал учителем 
в государственной промышленной школе. С 1960 на пенсии. 

Жена: Нада (урожд. Обрадович). Сыновья: Борис (1934 (или 1935?)–1992), ар-
хитектор; Михаил. Сотрудничали с НОД.

Лит.: Мачкић 2012. С. 243.
Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 144.

ЧЕРНОЗУБОВ Никтополион Дмитриевич (20 декабря 1890, Нижний Новго-
род, Российская империя — 10 декабря 1967, Белград, СФРЮ), эпидемиолог.

Окончил Нижегородский дворянский институт императора Александра II 
(1909). Учился на медицинских факультетах Московского (1909–1912) и Харьков-
ского университетов. В 1918 получил диплом в Петрограде. Участник Белого дви-
жения во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на транспор-
те «Ялта» (1920). К маю 1921 член Общества русских врачей в Константинополе. 
В 1921 приехал в КСХС. С 1922 по 1930 руководил стационарной бактериологи-
ческой станцией в г. Нови-Пазар. Занимался профилактикой малярии и скарла-
тины. Заведующий бактериологическим отделением Дома народного здравоохра-
нения в г. Осиек (Хорватия). С  1931 по 1943 заведующий эпидемиологическим 
отделением в Институте гигиены и Школе народного здравоохранения в Загребе. 
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Организатор противоэпидемиологической службы Хорватии. Занимался про-
филактикой тифа и паратифа в сельских районах страны. Основатель Центра по 
идентификации и изучению сальмонеллы. Во время Второй мировой войны вме-
сте с дочерью Татьяной оказывал помощь детям и женщинам в лагере в Ястре-
барска. В мае 1943 присоединился к партизанам. Возглавлял медицинский отдел 
Земельного антифашистского вече народного освобождения Хорватии — руко-
водящего комитета антифашистского партизанского движения Хорватии. С сен-
тября 1944 начальник эпидемиологического отдела Верховного штаба НОАЮ. 
С 1945 эпидемиолог ЮНА. Один из организаторов противоэпидемиологической 
службы Югославии после Второй мировой войны. До 1952 главный эпидемиолог 
ЮНА и директор Института гигиены Военно-медицинской академии в Белграде. 
С  1946  — экстраординарный, с 1958  — ординарный профессор эпидемиологии 
медицинского факультета Белградского университета. С  1947 директор Инсти-
тута эпидемиологии. Со дня основания до 1958 заведующий кафедрой гигиены. 
Награжден орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени (1945). Именем Ч. 
назван Институт охраны здоровья в Кралево. 

Жена: Елена Александровна (урожд. Гарульт; 1895–1944(?)), домохозяйка. При-
емная дочь: Кованько-Кнежевич Ирина Александровна (1914  — не ранее 1950), 
медик .

Лит.: Казак 1975. С. 71; Литвињенко 2007. С. 169; Сорокина 2010. С. 228–229; 
Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 219–220; Русская эмиграция 2021. С. 173–
175; Бонџић 2023. С. 432–434; Живанович 2023. С. 182; Sanitetska služba 1989. Knj. 2, 4.

Арх.: ГАС. Ф. Г–183. IV–32.

ЧЕРНОЗУБОВА (урожд. Гарульт) Елена Александровна (3 апреля 1895, 
Санкт-Петербург, Российская империя — 1944 (?), Германия (?)), домохозяйка.

В Народно-освободительном движении с марта 1943. Работала в Отделе здра-
воохранения Земельного антифашистского вече народного освобождения Хор-
ватии  — руководящего комитета антифашистского партизанского движения 
Хорватии. Попала в засаду, оказалась в плену в мае 1944 на Плитвицких озерах. 
Отправлена в концлагерь Освенцим, где и погибла.

Мужья: в 1-м браке — Кованько Александр Александрович (1889–1926), во-
енный летчик; во 2-м браке — Никтополион Дмитриевич Чернозубов (1890–1967), 
медик. Дочь: Кованько-Кнежевич Ирина Александровна (1914 — не ранее 1950), ме-
дик. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 236.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЧЕРНОЗУБОВА Татьяна Никтополионовна (р. 4 июля 1922, Нови-Пазар, 
КСХС), медсестра. 

Во время Второй мировой войны вместе с отцом оказывала помощь детям 
и женщинам в лагере в Ястребарска. Участница Народно-освободительного 
движения с 1944.
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Отец: Никтополион Дмитриевич (1890–1967), эпидемиолог. Мать: Елена 
Александровна (1895–1944(?)), домохозяйка. Сестра (сводная): Кованько-Кнеже-
вич Ирина Александровна (1914 — не ранее 1950), медик.

ЧЕРНЫШЕВ Николай Александрович (1/13 апреля 1877, Ржев, Тверская 
губ., Российская империя — 6 июня 1947, Белград, ФНРЮ), педагог. 

Окончил Учительский институт в Москве (1896), учительствовал в Бежец-
ке, Кашине, Вышнем Волочке, Варшаве. В отставке в 1905–1910. Затем вновь по-
ступил на службу преподавателем в 3-е московское высшее начальное училище. 
С 1913 учился в Московском коммерческом институте. Участник Первой миро-
вой войны. Подпоручик 12-го стрелкового полка, тяжело ранен (май 1915). Член 
РСДРП(б), в 1918 работал в Наркомпросе, однако перешел на сторону белых. Эва-
куирован из Крыма на пароходе «Решид-паша» (1920). В эмиграции в КСХС. Вос-
питатель в мужском интернате при 1-й русско-сербской гимназии в Белграде с 
сентября 1922. Преподаватель гимназии с апреля 1923 (русский язык и литерату-
ра), параллельно занимал должность библиотекаря (до 1929). Имел прозвище Фа-
кир. После разделения гимназий вел занятия в обеих: в женской — до июля 1932, 
в мужской — до лета 1940. В 1940 вместе с выпускником гимназии Ф.Е. Высто-
ропским начал выпуск журнала «Учитесь русскому языку» («Учите руски»), где в 
качестве учебных примеров широко использовались тексты из советской литера-
туры и периодики. По воспоминаниям Н.И. Толстого, в доме Ч. постоянно слуша-
ли московское радио. Преследовался властями и летом 1940 уволен со службы как 
«левый ». В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской груп-
пы ССП. Содержал конспиративную квартиру для укрытия товарищей  и проведе-
ния встреч. В октябре 1944 подписал обращение в Комендатуру Белграда, требуя 
освободить арестованных в столице русских эмигрантов. Получил паспорт граж-
данина СССР. Похоронен в Белграде на Новом кладбище.

Жены: в 1-м браке — Мария Порфирьевна (урожд. Николаева); во 2-м бра-
ке — Ксения (1889–1972).

Лит.: Первая русско-сербская гимназия в Белграде, 1920–1930. Белград, 1930; 
Две моjе домовине: Успомене Jелизавете Жерардовне Гиљотен. Горни Милановац, 
1991. С. 230; Тимофеев 2015. С. 268, 270; Толстой Н.И. // Живая старина. 1997. № 2. 
С. 22; Руски емигранти у Југославији 2022.

Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 217.
Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 1. Д. Р-178. Л. 248; ГА РФ: Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 55. Л. 37; 

Ф. Р-6792. Оп. 2: Д. 35. Л. 1 об.; Д. 384 Л. 91; Д. 464. Л. 48; Д. 467. Л. 21; Д. 890 (л/д); 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 264; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 417. Оп. 29. Д. 15.

ЧЕРНЯВСКИЙ Павел Иванович (20 июня / 2 июля 1892, Ростов-на-Дону, 
Российская империя — февраль 1969, Волгоград, СССР), ботаник.

Окончил Петровское реальное училище в Ростове-на-Дону, естественное 
отделение физико-математического факультета Харьковского университета, 
работал в лаборатории В.М. Арнольди. Однако из-за начавшейся Гражданской 
войны выпускного экзамена не сдал (1918). Участник Белого движения, по мо-
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билизации служил в Дроздовском полку. Ранен под Сальковом, санитарным 
транспортом вывезен в Пирей (Греция). Жил в Афинах, работал чернорабочим, 
маляром, плотником, каменщиком. В КСХС, в Белграде с января 1923. Сдал госу-
дарственный экзамен в Белградском университете (октябрь 1924). Югославский 
подданный. Ассистент при Ботаническом институте (1925–1938), недолго пре-
подавал в прогимназии в Босанска-Градишке. Доктор ботаники (1937), на вете-
ринарном факультете Белградского университета (до 1938). Член Русского на-
учного института. Кустос ботанического отделения Музея естественной истории 
в Белграде (с 1939). После нападения гитлеровцев на Югославию мобилизован 
в Югославскую королевскую армию, участник Апрельской войны, дошел почти 
до Сараева, 17 апреля вернулся в Белград в составе Югославской армии. После 
освобождения Белграда подал ходатайство с просьбой о возвращении в СССР, в 
1946 получил советский паспорт. В 1947 избран экстраординарным профессором 
сельскохозяй ственно-лесного факультета Белградского университета. Тогда же 
стал и заведующим по контракту ботаническим отделением Музея естественной  
истории. В  1948 избран экстраординарным профессором палеонтологии есте-
ственно-математического факультета Белградского университета по контракту. 
В том же году назначен научным сотрудником по контракту Института экологии 
и биогеографии, позднее — заместителем директора института, и тогда же из-
бран членом-корреспондентом Сербской  академии наук. В  период обострения 
отношений между СССР и Югославией вынужденно выехал в Болгарию в ноябре 
1950. Имя Ч. было вычеркнуто из всех перечней  членов Сербской  академии наук. 
Старший научный сотрудник Института леса Болгарской академии наук (1951–
1960). Внес огромный вклад в дело развития экологической науки в Болгарии. 
Вернулся в СССР в 1960. Жил в Волгограде. Старший научный сотрудник Отдела 
селекции и семеноводства во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
агролесомелиорации. 

Отец: Иван Павлович (ум. 1916), учитель пения. Мать: Анна Ивановна (урожд. 
Маханева), из крестьян Курской губ. Брат: Владимир, жил в СССР. Жена: Славка 
Милановна Сладоевич. Дочь: Светлана (1929–2002), доктор наук, старший науч-
ный сотрудник Геологического института БАН.

Лит.: Недялков С.  Воспоминания о Павле Ивановиче Чернявском // Рус-
ская газета. София, 2005. 7 апреля; Болгарские геологи российского происхож-
дения. София, 2013. С.  37–38; Русская эмиграция 2021. С.  176–177; Ђорђевић 
Милутиновић Д. Павле Иванович Черњавски // Природњачки музеј у Београду. 
Београд, 2022; Живанович М. Ботаника и политика: избрание и исключение из 
состава Сербской академии наук П.И. Чернявского // Журнал российских и вос-
точноевропейских исследований. 2022. № 1. С. 139–176; Бонџић 2023. С. 421–424.

Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 221.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 53; ГА РФ. 

Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 95–96 об.

ЧЕРНЯЕВ Борис Павлович (22 марта 1895, Казань, Российская империя — 
30 октября 1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер.
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Окончил 1-ю гимназию в Варшаве (1913), Морской корпус в Петрограде 
(1915). В  годы Первой мировой войны служил на флоте. Окончил офицерские 
классы подводников в Балаклаве (1917). После окончания назначен минным 
офицером на подлодку «Тюлень», которая взяла в плен два турецких торговых 
корабля. В августе 1920 в Крыму мобилизован во ВСЮР. По состоянию здоро-
вья назначен «на береговую должность» в контору ялтинского порта, где служил 
до ноября, когда был эвакуирован на корабле «Владимир». С семьей приехал в 
КСХС. В 1921–1927 в Загребе на государственной службе контрактуальным чи-
новником. В 1926 принял югославское подданство. В 1927 принят в качестве чи-
новника в югославский ВМФ, с 1928 офицер флота. Служил на береговых долж-
ностях специалистом по минному делу и по оперативной части. В 1928 поручик, 
назначен на службу в 3-е Береговое командование. В 1932 исполняющий обязан-
ности командира королевского минного заградителя. С 1936 капитан 1-го ранга. 
Служил в командовании подводного оружия. В 1938 награжден Золотой меда-
лью «За усердную службу». С 1938 майор. С 1941 в движении Сопротивления. 
В  январе 1942 арестован итальянцами за подпольную работу и интернирован 
в концлагерь в Италии. Прошел через концлагеря во Фьюме, Аверсе, Казерте, 
Парме, Гонарсе и Падуе, где пробыл до капитуляции Италии. В сентябре 1943 в 
составе заключенных лагеря отправлен в Загреб. С июля 1945 служил на флоте. 
В январе 1946 вышел на пенсию. 

Отец: Павел Николаевич (1863–1931), историк-антиковед, профессор Вар-
шавского университета. Жена: София Петровна (урожд. Прусакова; 1895–1981, 
Загреб, СФРЮ), переводчик, преподаватель русского языка. Сын: Владимир 
(1925–2018), полковник авиации.

Лит.: Службени војни лист. 1928. 9 августа. С.  1482; Службени војни лист. 
1928. 30 августа. С. 1581–1582; Службени војни лист. 1932. 12 ноября. С. 2037–2038; 
Службени војни лист. 1936. 1 января. С. 6; Службени војни лист. 1936. 7 ноября. 
С. 2313–2314; Службени војни лист. 1938. 6 сентября. С. 1256; Пушкадия-Рыбкина, 
Грубмайр 2019. С. 220–221; Пиличева-Чорко 2021. С. 134–138.

ЧЕРНЯЕВ Владимир Борисович (1 мая 1925, Загреб, КСХС — 3 февраля 2018, 
Загреб, Республика Хорватия), полковник авиации. 

В возрасте 16 лет — с октября 1941 — стал активным участником Народно-
освободительного движения. Один из организаторов подпольной борьбы в г. Ши-
беник (Хорватия). В мае 1943 вместе с матерью Софьей Петровной арестован ита-
льянцами, сидели в тюрьме в Шибенике до сентября 1943, подвергались пыткам. 
После освобождения Шибеника югославскими партизанами ушел вместе со своей 
матерью в партизаны. В 18 лет стал политруком роты. Весной 1944 окончил курсы 
диверсантов на острове Вис. Принимал участие в освобождении многих городов 
и селений (Слунь, Нови-Винодол и др.). Политкомиссар 2-го батальона 14-й удар-
ной бригады. Дважды тяжело ранен. В 1947–1950 начальник штаба авиаполка, в 
1950–1952 начальник штаба истребительного полка в Земунике. В 1953 окончил 
Высшую авиационную школу, где остался работать преподавателем тактики ави-
ации. С 1958 и до выхода в отставку по состоянию здоровья в 1965 — начальник 
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оперативного отдела 5-го воздушного корпуса, охватывавшего территорию за-
падной части Югославии. В  1971 окончил философский факультет Загребского 
университета по специальностям «русский язык и литература» и «итальянский 
язык». Вел активную общественную работу. Создатель музея района Трнье г. За-
греба, материалы которого являются составной частью Исторического музея Хор-
ватии. Основатель (2000) и руководитель Секции военных летчиков — офицеров 
в отставке Союза антифашистов и антифашистских борцов Хорватии, которую 
после его кончины назвали его именем. В  1947 награжден орденом «За заслуги 
перед народом» 2-й степени. В 1979 награжден орденом Братства и единства с се-
ребряным венком. 

Отец: Борис Павлович (1895–1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер. Мать: Со-
фия Петровна (урожд. Прусакова; 1895–1981, Загреб, СФРЮ), переводчик, препо-
даватель русского языка.

Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1979. 15 июня. С.  893; Тодорцева Х.К. Празд-
нику Великой Победы посвящается. Мама и сын Черняевы, русские с большой 
буквы // Летопись. 2017. 8 мая; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 237; Жива-
нович. С. 183; Пиличева-Чорко 2021. С. 138; Černjajev V. Borba za oslobođenje Senja 
u sklopu završne operacije za oslobođenje Like, Korduna, Hrvatskog primorja i Istre // 
Senjski zbornik: prilozi za geografi ju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 1979. 
№ 1. S. 251–256. 

ЧЕРНЯЕВА (урожд. Прусакова) София Петровна (25 сентября 1895, Ялта, 
Российская империя — 7 апреля 1981, Загреб, СФРЮ), переводчик, преподаватель 
русского языка. 

Окончила женскую гимназию им. Чехова в Ялте с золотой медалью, дополни-
тельный класс домашних наставниц и учительниц. Училась на медицинском фа-
культете Высших женских курсов В.И. Герье в Москве, но ввиду Первой мировой 
войны учебу прервала. Окончила курсы медсестер, в 1916 добровольно отправи-
лась на Западный фронт. По окончании войны палатная медсестра в санатории 
Морского ведомства в Ялте. Там в 1920 познакомилась с мичманом-подводником 
Б.П. Черняевым. В ноябре 1920 семья эвакуирована на корабле «Св. Владимир» в 
КСХС. В 1926 приняла югославское подданство. Во время Второй мировой войны 
вместе с сыном Владимиром участвовала в подпольной борьбе против итальян-
ских оккупантов. В мае 1943 арестованы, посажены в тюрьму в Шибенике (Хор-
ватия), подвергались пыткам. После капитуляции Италии и освобождения Ши-
беника в 1943 присоединилась к партизанам. Боец и медсестра в НОАЮ. С июня 
1944 переводчик в Областном комитете Коммунистической партии Хорватии, в 
редакции «Молодежной искры». С ноября 1944 вела курсы русского языка в От-
деле просвещения областного органа власти. С 1945 преподавала русский язык в 
Высшем педагогическом институте, до 1951 — русский язык в классической гим-
назии в г. Сплит. Награждена орденом «За заслуги перед народом», орденом Труда 
с серебряным венком (1977). 

Муж: Борис Павлович (1895–1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер. Сын: Вла-
димир (1925–2018), полковник авиации.
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Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1977. 16 сентября. С.  1776; Пушкадия-Рыбки-
на, Грубмайр 2019. С. 220, 237–238; Пиличева-Чорко 2021. С. 136–138; Живанович 
2023. С. 183.

ЧУБИНА Людмила Н<иколаевна>, преподаватель.
Преподаватель реальной гимназии в Ужице. С 1939 член КПЮ. Вместе с кол-

легой-партийцем Вениямином Маринковичем, погибшим в 1942, вела пропаганду 
среди учащейся молодежи, которая затем пошла в ряды партизан. С 1942 в Смеде-
рево, уволена со службы за коммунистические идеи. Далее жила в Белграде.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 58.

ШЕЛЛЬ Владимир Евгеньевич (23 апреля 1919, Одесса, Российская импе-
рия — 12 апреля 1941, Югославия), подпоручик пехоты.

Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1937), Низшую школу 
Военной академии в Белграде (1940), одновременно приняв югославское поддан-
ство. В 1941 в чине подпоручика пехоты служил в 15-м пехотном полку в г. Тузла 
(Босния и Герцеговина). Погиб при нападении на немецкую танковую колонну. 
Похоронен 7 мая 1941 на Новом кладбище в Белграде.

Отец: Евгений Адольфович (1887–1963), служил в Русском корпусе.
Лит.: Општинске новине. 1941. 1 мая. № 19. С. 4; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. 

С. 63–64; Живанович 2021; Arsenjev.
Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 352. 
Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Картотека, 

содержащая данные личного характера. Военный билет, III/2677.

ШЕМЯКИН Сергей (1898, Российская империя — 1944, Югославия), медик.
Служил в Югославской королевской армии, начальник санитарной службы 

14-го артиллерийского полка в г. Вараждин (Хорватия). Помогал гражданским, 
лечил их бесплатно. После капитуляции Югославии открыто высказывался про-
тив немцев и усташей в НГХ. Связался с партизанами и вместе с супругой по-
могал антифашистскому движению, в основном лекарствами. С  1942 хранил 
партизанскую радиостанцию. Вместе с дивизионом, в котором служил, должен 
был присоединиться к партизанам, но заболел. Арестован усташами и отправлен 
в тюрьму Лепоглава недалеко от г. Вараждин. Во время эвакуации заключенных в 
1944 вывезен в сторону шахты Голубовец и по пути вместе с остальными заклю-
ченными уничтожен. 

Лит.: Očak 1987. S. 305.

ШЕПЧЕНКО Николай Александрович (по др. свед., Павлович) (6 декабря 
1904, Российская империя — не позднее 14 февраля 1954), инженер. 

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус (1920). Член подпольной антифашистской группы ССП, один из его 
лидеров. Партизан в составе батальона 7-й Воеводинской бригады. Арестован 
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8 июня 1949, отправлен в заключение в лагерь на Голи Отоке (Голый остров) на 
Адриатике. Освобожден 14 февраля 1954.

Отец: Александр Павлович (1899–1937, Белград). Братья: Борис (ок. 1923 — 
6.04.1941), Глеб (ум. 06.04.1941). Учились в 1-м русском кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Погибли во время немецкой бомбардировки Белграда.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Тимофеев 2012. С.  17–19; Тимофеев 
2015. С. 267; Руски емигранти у Југославији 2022.

ШЕРСТНЕВ Евгений Иванович (10 декабря 1897, станица Романовская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — не ранее 1970, Югославия), медик.

Окончил новочеркасскую гимназию (1916). Эвакуирован из Крыма в 1920. 
В эмиграции в КСХС. В 1927 окончил медицинский факультет Загребского уни-
верситета. В  1927–1941 состоял на военно-медицинской службе в Югославской 
королевской армии. Врач 29-го пехотного полка и гарнизона г. Требинье (Босния 
и Герцеговина). С 1933 врач 15-го пехотного полка им. Стевана Синджелича и гар-
низона в том же городе. С 1936 капитан-санитар 1-го класса. В 1938 награжден 
Крестом милосердия. С апреля 1941 до октября 1943 — врач в г. Тузла (Босния). 
Вместе с женой сотрудничал с Народно-освободительным движением, куда всту-
пил в октябре 1943. Заведовал корпусной больницей НОАЮ. Заведующий сфор-
мированным при Областном народно-освободительном комитете восточной 
Боснии медицинским отделом. Санитарный офицер 5-й Воеводинской бригады. 
После войны руководитель бюро медицинской статистики Института охраны 
здоровья в Сараево. Опубликовал ряд научных работ по социальной медицине 
и организации службы здравоохранения. Внес большой вклад в совершенствова-
ние здравоохранения в Боснии и Герцеговине. 

Жена: Татьяна (урожд. Орлова, в 1-м браке Сидорова), хореограф. Пасынок: 
Сидоров Иосиф (1920–2009, Канада), медик. 

Лит.: Службени војни лист. 1933. 9 января. С.  21–22; Службени војни лист. 
1936. 14 декабря. С. 2517; Службени војни лист. 1938. 6 сентября. С. 1272; Литви-
ненко. Руски лекари, 2007. С. 90, 101; Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 128, 200; Рос-
сийские врачи 2012. С. 391–393; Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd, 1970; Istočna Bosna 
u NOB-u 1941–1945. Sjećanja učesnika. Druga knjiga. Beograd, 1971; Sanitetska služba 
1989. Knj. 2. 

Арх.: АЮ. Ф. 39; ГА РФ. Ф. 5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 7 об.; Ф. 6792. Оп. 1. Д. 570. 
Л. 20 об., 50 об., 73 об., 113 об., 198 об.; Д. 571. Л. 19 об., 47 об., 77 об., 107 об., 
145 об., 178 об.

ШИМЧЕНКО (в замуж. Айджанович) Анастасия Федоровна (13 июня 1919, 
с.  Султан, Ставропольская губ., Российская империя  — 1996, Нови-Сад, СРЮ), 
медик.

Из семьи русских эмигрантов. Окончила русскую женскую гимназию в Бел-
граде (1937). В  1941 студентка четвертого курса медицинского факультета Бел-
градского университета. Арестована Специальной полицией Белграда по обвине-
нию в отправке медикаментов своей сестре Наталии, которая ушла в партизаны. 
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В 1944 отправлена гестапо в лагерь в г. Осиек (Хорватия), откуда интернирована 
в немецкий концлагерь. 15 апреля 1945 освобождена. В 1946 окончила медицин-
ский факультет в Белграде.

Отец: Федор Григорьевич (1896–1935, Земун), участник Белого движения, под-
прапорщик. Мать: Параскева. Сестра: Наталия (1915–1942), медик. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 190.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; СП. IV–6/6 

к. 183/26.

ШИМЧЕНКО Наталия Федоровна (6 сентября 1915, с. Султан, Ставрополь-
ская губ., Российская империя — не позднее 17 января 1942, п. Шливовица, Сер-
бия), медик. 

Из семьи русских эмигрантов. В 1940 окончила медицинский факультет Бел-
градского университета. В 1941 приняла югославское подданство. Член КПЮ и 
СКМЮ. Участница Народно-освободительного движения с 1941. Объявлена в 
розыск Специальной полицией Белграда по обвинению в участии в партизан-
ском движении. Санитарный офицер во 2-м Посавском (белградском) батальоне. 
В ходе первого наступления немцев отступала вместе с ранеными бойцами через 
г. Ужице и Златибор (в западной Сербии) в г. Нова-Варош (юго-западная Сербия). 
Из г. Нова-Варош вместе с Космайским отрядом в неполном составе прорвалась в 
Сербию в качестве единственного врача. Погибла во время захвата немцами ране-
ных партизан в поселке Шливовица недалеко от н. п. Кремна (юго-западная Сер-
бия). Похоронена 17 января 1942 на кладбище в городке Чаетина (юго-западная 
Сербия).

Отец: Федор Григорьевич (1896–1935, Земун), подпрапорщик. Мать: Параске-
ва. Сестра: Анастасия (1919–1996), медик. 

Лит.: Gavrilović 1976. S. 60, 134; Sanitetska služba 1989. Knj. 3–4; Бојић, 1987. 
С. 659.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; СП. IV–
6/64 к. 185/14.

ШКЛЯРЕВСКИЙ Георгий Борисович (6 мая 1922, Панчево, КСХС — не ра-
нее 1978, Югославия).

Из семьи русских эмигрантов. Окончил гимназию. Активный участник 
Народно-освободительного движения. Награжден медалью «За храбрость». 
В 1978 «за заслуги и успехи в работе особого значения во благо страны» удостоен 
ордена Труда с серебряным венком. 

Брат: Евгений (1925–1944, Югославия), участник НОД.
Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1979. № 8. 23 февраля. С. 255; Пушкадия-Рыбки-

на, Грубмай р 2019. С. 238; Живанович 2023.

ШКЛЯРЕВСКИЙ Евгений Борисович (11 июня 1925, Млаква-Госпич, 
КСХС — 3 мая 1944, Югославия). 
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Из семьи русских эмигрантов. Участник партизанского движения, боец 13-й 
пролетарской бригады «Rade Končar». Погиб между Томичем и Грабовом (Хорва-
тия).

Брат: Георгий (1922 — не ранее 1978, СФРЮ).
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмай р 2019. С. 238. 

ШУБИН Николай Алексеевич (1897, Российская империя — 1978, Югосла-
вия (?)), военный. 

Прапорщик. Участник Белого движения в Добровольческой армии. Участ-
ник 1-го Кубанского похода. Во ВСЮР к осени 1919 в Особой офицерской Ставки 
главнокомандующего роте. В Русской армии в той же роте до эвакуации Крыма. 
Поручик (ноябрь 1919). Эвакуирован в 1920 в Котор (КСХС) на корабле «Истерн-
Виктор». 

Жена: Елена Ивановна (1900–?).

ШУМАКОВ Георгий Александрович, медик.
В эмиграции в КСХС. Участник Народно-освободительного движения. Врач в 

партизанском госпитале в г. Ужице (западная Сербия).
Брат: Дмитрий (1900–1941), медик.
Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 

ШУМАКОВ Дмитрий Александрович (15 ноября 1900, Таганрог, Российская 
империя — ноябрь 1941, н. п. Кокин Брод, Сербия), медик. 

В эмиграции в КСХС. В 1929 принял югославское подданство. В 1930 окончил 
медицинский факультет Белградского университета. Заведующий отделением 
внутренних болезней в госпитале в г. Ужице. Врач государственной больницы в 
г. Скопье (Македония). С октября 1941 врач в партизанской больнице в Ужице. 
В ходе первого наступления немцев схвачен четниками у н. п. Кокин Брод и убит.

Брат: Георгий, медик.
Лит.: Службене новине. 1931. № 272; Литвињенко 2007. С. 186; Sanitetska služba 

1989. Knj. 3-4; Цветови у огњу: изгинули у рату 1941–1945. године у општини Ти-
тово Ужице. Титово Ужице, 1970. С. 150; Шкоро Г. Истина је у именима: страдали 
у ужичком округу у Другом светском рату. Ужице, 2002. С. 140.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЭГГЕР (Эггерт) Константин Константинович 2-й (3/15 апреля 1895, СПб., 
Российская империя — 23 октября 1988, Белград, СФРЮ), преподаватель.

Из потомственных дворян Петербургской губ. Окончил Орловский кадетский 
корпус (1914), Константиновское артиллерийское училище (1915). Участник Бе-
лого движения в Добровольческой армии и ВСЮР. С января 1919 в батарее лейб-
гвардии 2-й артиллерийской бригады в сводно-гвардейском полку, осенью 1919 
командир взвода в дивизионе своей бригады. Подполковник (1920). В эмиграции 
в КСХС. Жил в Белграде. 25 мая 1925 сдал выпускной экзамен по спортивному 
фехтованию на рапирах, шпаге и сабле в Школе фехтования и бокса князя И. Мак-
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сутова, профессора фехтования Военной академии в Белграде. Представитель 
КСХС в соревнованиях по рапире на Олимпийских играх в Амстердаме, однако не 
поехал ввиду отсутствия подданства КСХС, которое получил только в 1937. Один 
из основателей фехтовального клуба Salle d’Escrime в Белграде, где преподавал 
фехтование. Член Общества офицеров-артиллеристов. Отказался встречаться с 
представителями германских оккупационных властей. За эти действия заключен 
в концлагерь, откуда бежал. Примкнул к Народно-освободительному движению. 
Воевал в составе ЮНОА, имел от правительства Югославии награды. После вой-
ны как ветеран партизанского движения член Союза объединений борцов на-
родно-освободительной войны Югославии. Занимался восстановлением спорта в 
Югославии, преподавал фехтование. В дальнейшем посвятил себя сценическому 
фехтованию в Академии театрального искусства: в 1951–1965 по совместитель-
ству лектор, старший преподаватель, профессор предмета «сценическое фехтова-
ние». Основоположник сценического фехтования в Сербии. 

Отец: Константин-Леопольд-Фридрих Константинович (1865–1946, Белград), 
генерал-лейтенант. Жена: во 2-м браке: Милица Васильевна (урожд. Раевская (в 
1-м браке Гарденина), 1913–1993, Белград), переводчик, художник. Дочь: Мария.

ЯКОВЕНКО Николай Михайлович (18 декабря 1885, Курск, Российская им-
перия — 6 января 1945, Германия), железнодорожный инженер.

В эмиграции в КСХС. Жил в Белграде. Член Трудовой крестьянской партии 
«Крестьянская Россия», возглавлял партийную группу в Югославии (до апреля 
1941). Мелкий чиновник в Министерстве путей сообщения в Белграде. Исполь-
зовал служебное положение для получения информации о содержании немецких 
интендантских вагонов, которую передавал партизанским связным. В рамках не-
легальной деятельности контактировал с Ф.Е. Высторопским. Арестован в Бел-
граде 5 августа 1944, отправлен в концлагерь Маутхаузен. Расстрелян 6 января 
1945. На памятнике-обелиске, установленном в той части Белграда, где он жил, 
выбито и его имя.

Жена: Яковенко-Маринич (урожд. Антипова) Анастасия Николаевна (1885–
1949), похоронена на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Казак 1975. С. 71; Соколов М.В. Соблазн активизма. Русская республи-
канско-демократическая эмиграция 20–30-х гг. ХХ века и ОГПУ СССР. М., 2011. 
С. 344, 387, 405, 406.

ЯХОНТОВ Александр Николаевич (19 августа 1903, Москва, Российская им-
перия — 27 января 1971, Белград, СФРЮ), инженер. 

Потомственный дворянин. Эвакуирован из Новороссийска в Константино-
поль в 1920. Затем приехал в КСХС. Окончил Первый русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Сараево (1923). Учился на тех-
ническом факультете Белградского университета, не окончил. С 1928 работал как 
техник на частных предприятиях, с 1931 — в городской управе Белграда. Осенью 
1941 арестован гестапо, провел 45 дней в заключении по обвинению в антигер-
манском направлении и симпатиях коммунизму. Член подпольной антифашист-
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ской группы ССП. После окончания Второй мировой войны работал в техниче-
ской секции Управления путей сообщения города Белграда, впоследствии занял 
пост ее начальника.

Отец: Николай Николаевич (1867–1942), офицер, в эмиграции в КСХС. Мать: 
Мария Ивановна (урожд. Леман, 1869–1937), дочь генерал-лейтенанта. Сестры: 
Елена (1895–1918); Прасковья (в замуж. Журавлевич, 1900–1979), переводчица 
МИД. Жена: Нина Владимировна (урожд. Петунникова, 1910–2000), внучка бо-
таника, публициста и общественного деятеля А.Н. Петунникова. Сын: Александр 
(1935, Белград — 2013, Белград), архитектор, общественный деятель русского за-
рубежья.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 10–10 об.
УДК 93/94-930.1
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«ТРУДНОСТИ И ОПАСНОСТИ 

НАС ПОДСТЕРЕГАЛИ НА КАЖДОМ ШАГУ»:

ПИСЬМА РУССКИХ УЧАСТНИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ВО ФРАНЦИИ Г.А. НЕЧАЕВУ (1962–1978 гг.)

Публикация, вступительная статья, подготовка текста
и комментарии М.М. Горинова-мл.

В последние три десятиле тия участие российских эмигрантов в антинацист-
ском Сопротивлении во Франции активно изучается. Этот сюжет притягива-
ет внимание многих исследователей. В  их работах освещается антифашистская 
деятельность и сотрудничество с советскими гражданами наших бывших со-
отечественников. Особого внимания заслуживает феномен эмигрантов левых 
взглядов, принявших советскую власть и вернувшихся на родину, — сопротив-
ленцев-возвращенцев. Эти люди, покинувшие Россию в ходе революций 1917 г. и 
Гражданской войны, поначалу к советской власти и социализму были настроены 
негативно, но позже изменили свое отношение — вплоть до полной поддержки 
СССР и получения советского гражданства. Активность таких эмигрантов про-
являлась в просоветской пропаганде, участии в гражданской войне в Испании и 
антинацистском Сопротивлении во Франции. 

Судьбы этих людей долгое время находились вне поля зрения ученых. В со-
ветский период выходили в свет материалы об отдельных участниках антифа-
шистской борьбы во Франции, покинувших эту страну после 1945 г. [Шибанов 
1962; Распевин 1965; Плотников, Красовицкий 1971; Кривошеин 1972; Сосинский 
1983]. В последние 35 лет публикуются мемуары «красных эмигрантов», вернув-
шихся в СССР [Борисов 1990; Кочетков 2013; Рощин 2015; Шеметилло 2021]. По-
являются работы о просоветских организациях русских эмигрантов во Франции 
[Сорокина 2007; Вовк 2015; Горинов 2015; Вовк 2017; Решетников 2019; Горинов 
2021; Телицын 2021; Вовк 2021b; Решетников 2022; Материалы 2023].

Однако жизненный путь многих сопротивленцев-возвращенцев еще не иссле-
дован. В архиве Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на-
ходится переданный в 2004 г. журналистом Геннадием Алексеевичем Нечаевым 
фонд «Русские эмигранты — участники французского Сопротивления» (Ф. 25), 
значительная часть материалов которого посвящена именно их биографиям и 
расширяет наше представление о них. Этот человек еще в 1960-х гг. начал соби-
рать документы о русских эмигрантах-сопротивленцах, опрашивал выживших 
героев, состоял в переписке с ними и с их родственниками.

1960-е гг. были благоприятным временем для подобных инициатив. 1965 г. 
стал годом 20-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Накану-
не Дня Победы, 14 апреля 1965 г., состоялся второй пленум Советского комите-
та по культурным связям с соотечественниками за рубежом, где была высказана 
мысль о необходимости поиска и освещения в прессе подвигов зарубежных со-
отечественников, участвовавших в движении Сопротивления. В работе пленума 
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принимали участие русские эмигранты — возвращенцы из Франции и Югосла-
вии, которые в дальнейшем приняли активное участие в реализации этой задачи. 
Большое значение имел опубликованный 19 ноября 1965 г. в газете «Правда» Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении за мужество и отвагу за-
рубежных соотечественников, участвовавших в европейском Сопротивлении во 
время Второй мировой войны. Ордена Отечественной войны получили репатри-
анты из Франции Г.В. Шибанов (1900–1970) и М.Я. Гафт (1910 – не ранее 1965) 
[Сорокина 2023, с. 155–156]. Включение эмигрантов-резистантов в перечень геро-
ев войны и как следствие в официальную политику памяти сформировало благо-
приятную для них информационную среду в советском обществе [Сорокина 2023, 
с. 153] и способствовало росту посвященных им исторических исследований. Так, 
молодые историки и литераторы Валентин Томин (1925–2009) и Стефан Грабов-
ский выпустили книгу «По следам героев берлинского подполья» [Томин, Грабов-
ский, 1964]. Она стала плодом долгих архивных изысканий, поездок, переписки, 
поисков очевидцев и участников событий. Разыскивая участников интернацио-
нального берлинского подполья, авторы раскрыли советским читателям имена и 
судьбы русских эмигрантов, боровшихся плечом к плечу с немецкими антифа-
шистами и советскими людьми против гитлеровской диктатуры в самом сердце 
нацистской Германии и продолживших эту борьбу во Франции (А.Н. Кочеткова, 
Г.Г. Клименюка и др.). Среди журналистов, историков, писателей стали появлять-
ся все новые «искатели» — люди, проводившие многолетнюю исследовательскую 
работу, изучавшие архивные документы и общавшиеся с живыми свидетелями, 
чтобы в своих трудах раскрыть перед советским народом удивительную страницу 
его героической биографии, назвать неизвестных до того славных героев. Таким 
«искателем» и был Геннадий Нечаев —журналист, специалист по вопросам анти-
фашистской борьбы советских патриотов в оккупированной Франции. В течение 
длительного периода (1960–1980 гг.) он вел переписку с вернувшимися в СССР 
после окончания Второй мировой войны русскими эмигрантами, многие из кото-
рых принадлежали к различным просоветским организациям. Нечаева особенно 
интересовало участие эмигрантов в Сопротивлении, он планировал написать об 
этом отдельный труд «Антифашистская борьба русской патриотической эмигра-
ции во Франции (1937–1944)»1. 

Эта идея не была реализована, но итогом активной работы историка стал 
ряд статей, посвященных участию русских эмигрантов и советских граждан во 
французском Сопротивлении [Нечаев 1963; 1964а; 1965b; 1966а; 1966b; 1967; 1969; 
1971; 1981]. Так, 27 июня 1964 г. он опубликовал в газете «Красная звезда» статью 
«На краю Европы», в которой подробно изложил историю антифашистской борь-
бы русских эмигрантов и советских военнопленных на острове Олерон [Нечаев 
1964b]. Статья «Люди с горячим сердцем» была посвящена антифашистской дея-
тельности Союза русских патриотов во Франции [Нечаев 1964а]. В работе «Роди-
на зовет! Партизанские газеты на русском языке во Франции» историк поведал об 
обстоятельствах издания и распространения русскоязычных газет Сопротивле-

1 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 75. Л. 1. Письмо Г.А. Нечаева К.С. Ружину. 11 апреля 1967 г.
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ния — «Советского патриота», «Советского партизана», рукописного «Советского 
гражданина», а также упомянул о газете СРП «Русский патриот». Автор сообщил 
о ротаторе, с помощью которого газета выходила, немного рассказал о сотрудни-
ках редакции [Нечаев 1965а]. Некоторые статьи Нечаева были посвящены био-
графиям отдельных сопротивленцев [Нечаев 1985].

Между тем, несмотря на большое количество публикаций, можно утверж-
дать, что значительная часть уникальных свидетельств из архива Геннадия Алек-
сеевича по ряду причин не была опубликована. Например, воспоминания члена 
Союза русских патриотов Н.В. Борисова (1899–1966/1967) о жизни в зарубежье и 
участии во французском Сопротивлении, об издании которых Нечаев хлопотал в 
середине 1960-х гг., частично увидели свет лишь в 1990 г. [Борисов 1990]. 

В собранных Нечаевым материалах, поступивших в архив ДРЗ, отложились 
документы 22 участников Сопротивления2. Это подлинники личных документов, 
донесения об антифашистской деятельности, удостоверения о принадлежности 
к сопротивленческим структурам, фотографии, воспоминания, автобиографии и 
биографические очерки, написанные подпольщиками3, переписка Геннадия Неча-
ева с сопротивленцами (Николаем Качвой, Тамарой Волконской и другими). Важ-
ной частью фонда 25 являются собранные историком газетные статьи о русских 
участниках Сопротивления во Франции и документы о деятельности организа-
ции «Союз русских патриотов»: отчеты, рапорты, протоколы собраний. Материа-
лы фонда Нечаева были впервые введены в научный оборот историком Алексеем 
Вовком. В статьях «Просоветские организации первой волны» и «Русский эми-
грант во французской тюрьме и лагере для “нежелательных иностранцев” Верне» 
он опубликовал хранящиеся в фонде автобиографию и воспоминания Н.С. Качвы 
[Вовк 2014, с. 294–297; Вовк 2018, с. 122–127], а в 2021 г. — мемуары сопротивленца 
Г.Ф. Шеметилло [Шеметилло 2021]. Однако другие документы фонда Нечаева все 
еще остаются вне внимания исследователей. 

Публикуемые письма В.Ф. Шашелева, Н.А. Полторацкого, Г.В. Шибанова, 
П.П. Пелехина, Г.Г. Клименюка, Н.С. Качвы и Л.А. Савицкого из фонда 25 принад-
лежат участникам движения Сопротивления во Франции, членам Союза русских 
патриотов и Дурданской антифашистской группы, после Второй мировой войны 
вернувшимся в СССР. В публикацию не включены документы лиц, оставшихся 
после Второй мировой войны во Франции (напр., Т.А. Волконской). Мы отобрали 

2 Борисова Н.В., Вильде Б.В., Волконской Т.А., Дуракова А.П., Качвы Н.С., Качвы А.Н., Климе-
нюка  Г.Г., Кривошеина И.А., Левицкого А.С., матери Марии (Скобцовой), Оболенской В.А., Пеле-
хина  П.П., Радищева  К.Б., Ружина К.С., Савицкого Л.А., Тарасова В.Д., Тарасовой Ж.Л., Угримова А.А., 
Шапошникова А.А., Шашелева В.Ф., Шибанова Г.В., Шеметилло Г.Ф. 

3 Некоторые воспоминания были опубликованы участниками Сопротивления еще в 1946 г. в га-
зете «Советский патриот»: Волконская Т.А. С русскими партизанами в Дордони; Клименюк Г.Г. За рабо-
той; Шашелев В.Ф. Дурданская группа; Качва Н.С. Пройденный путь; Борисов Н.В. В архив эмиграции; 
Покотилов А.П. Первое задание // Советский патриот. 1946. 30 августа. № 97. С. 3–4. Выпуск был приурочен 
ко второй годовщине легального существования Союза русских патриотов. В фонде Г.А. Нечаева хранятся 
оригиналы этих мемуаров.
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те письма сопротивленцев, которые освещают их антифашистскую деятельность. 
Письма в их полном объеме публикуются впервые4.

Ценность представляемых нами писем заключается в том, что благодаря их 
авторам мы можем расширить наши знания о движении Сопротивления во Фран-
ции, узнать о деталях подпольной работы. К уже имеющимся свидетельствам они 
добавляют новые штрихи и подробности. Письма подпольщиков, написанные в 
1960–70-х гг., содержат множество фактов. Они характеризуют задачи, руковод-
ство и структуру Союза русских патриотов. Из них мы узнаем о появлении на-
звания этой институции, о том, как именно создать нелегальную организацию 
в условиях противодействия гестапо, и сделать это успешно. Этот источник рас-
крывает новые сюжеты в истории антифашистской борьбы русских эмигрантов. 
Если об их подпольной работе в лагерях и участии в освобождении Парижа от 
немцев мы знаем из мемуаров Н.С. Качвы (1900–1982) и А.Н. Кочеткова (1912–
1987), то публикуемые письма сообщают о предыстории Союза, возрождении ре-
дакции подпольной газеты «Русский патриот» после ее разгрома. Интереснейший 
процесс распространения этой газеты подробно описан в письмах Г.Г. Клименюка 
(1902–1979). 

Необходимо заметить, что письма сопротивленцев-возвращенцев были напи-
саны через два-три десятка лет после описываемых событий, изобилуют ошиб-
ками и неточностями. Однако они дают представление о деятельности просо-
ветских организаций эмиграции (Союз возвращения на родину, Союз русских 
патриотов), их взаимосвязи, уточняют биографические данные их членов. Эти 
письма дают возможность узнать имена, детали жизненного пути и роль в анти-
фашистской борьбе неизвестных участников Сопротивления — А.П. Тарасевской 
(1911  – не ранее 1945), Б.И. Журавлева (1898–1945). Надо отметить, что факты 
конкретного участия некоторых известных эмигрантов, например Кирилла Ради-
щева (1921–1944), в борьбе с нацистами до сих пор остаются недостаточно про-
ясненными. В этом отношении представляются важными письма Василия Шаше-
лева (1898–1981), в некоторой степени проливающие свет на последние дни его 
жизни. Отдельные письма не дают прямого описания антифашистских действий, 
но интересны тем, что рассказывают о послевоенной судьбе сопротивленцев-воз-
вращенцев, о трудностях, с которыми они сталкивались (например, отсутствие 
необходимых документов для получения пенсий), упоминают членов их семей. 
Эти документы, написанные простыми людьми, гардемаринами, электриками и 
шоферами, блестяще отражают атмосферу грозной и героической эпохи 1940-х гг. 
и являются уникальным памятником времени.

Идея реэмиграции возникла сразу же после победы большевиков в Граж-
данской войне. Советские амнистии 1921 и 1924 гг. позволяли вернуться домой 
простым эмигрантам и рядовым участникам Белого движения. По всем странам 
русского рассеяния стали возникать Союзы возвращения на родину (Совнарод). 
Мощная организация Совнарода была создана в 1922 г. в Болгарии, на террито-

4 В статье «Просоветские организации первой волны» 2014 г. Алексей Вовк опубликовал пись-
мо К.С. Ружина Г.А. Нечаеву и отрывки из писем Г.Г. Клименюка, П.П. Пелехина и В.Ф. Шашелева за 1962, 
1967, 1975 гг. [Вовк 2014, с. 291–295]. Мы публикуем полный текст этих писем.
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рии которой насчитывалось 65 отделений Союза с 8,5 тысячи членов [Шкаренков 
1987, с. 75]. Появился такой Союз и во Франции: 16 ноября 1924 г. возник париж-
ский Союз возвращения на родину (в мае 1937 г. получил название Союз друзей 
советской родины) [Закат российской эмиграции 2012, с. 165–166]. Через него, по 
разным сведениям, к 1928–1929 гг. прошли до 4,5 тысячи человек [Там же, с. 166; 
Бочарова 2014, с. 198]. Совнарод занимался не только репатриацией, но и созда-
нием положительного образа советской России. В Союзе изучали общественно-
политический и экономический строй СССР; проводили занятия, направленные 
на повышение политической грамотности; ставили спектакли и показывали со-
ветские фильмы [Вовк 2021, с. 368–369].

Пути эмигрантов в Союз были разными, но всех его членов объединяла 
«тоска по родине». Павел Пелехин (1905 — не ранее 1963) вспоминал: СДСР — 
«единственная массовая советская организация, жившая советской культурой, 
традициями и законами. Это был остров родины»5. Туда подталкивали трудные 
условия существования, которые усугубил мировой экономический кризис на-
чала 1930-х гг., бытовая неустроенность, неприязненное отношение местного 
населения, многочисленные склоки в русской диаспоре [Вовк 2021, с.  366, 368]. 
В подобной ситуации те эмигранты, которые всегда интересовались событиями в 
советской России, пытались найти возможность вернуться или узнать, что про-
исходит дома «на самом деле». В  этом им помогал журнал Союза «Наш Союз» 
(с 1937 г. «Наша Родина »), освещавший внутреннее положение СССР и его успехи 
в разных сферах . 

Возвращенцы тянулись к идейно близким французам: многие русские состо-
яли во Французской коммунистической партии и в левых профсоюзах (напри-
мер, в русской секции Всеобщей конфедерации труда). Живое участие в жизни 
французских левых и Совнарода принимали бывшие гардемарины; таковых была 
целая группа, в которую входили Федор Лидле (1898–1937), Николай Роллер 
(1902–1973), Дмитрий Смирягин (1902–?) и Георгий Шибанов. Георгий Клименюк 
участвовал в февральской забастовке 1934 г. в Париже, инициированной профсо-
юзом «Извозчики и водители» в поддержку французских рабочих6.

С началом гражданской войны в Испании в 1936 г. просоветские русские от-
крыто встали на сторону республиканцев, воевали в различных частях респу-
бликанской армии и интербригадах. В Испанию отправились до двухсот членов 
СДСР [Вовк 2022, с. 156]. К этому их побуждал комплекс причин. Одни говорили, 
что надо было воевать «за правое дело» [Эйснер 1990, с. 81], и «что нельзя там не 
быть, если ты не трепло и трус» [Кочетков 2013, с. 88]. Другие писали, что надо 
«искупить свою невольную вину перед Родиной»7. Многие возвращенцы верили, 
что после войны в Испании будет открыт путь домой8. Об этом говорили руко-

5 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 72. Л. 1. Письмо П.П. Пелехина Г.А. Нечаеву. 8 апреля 1967 г. 
6 Там же. Д. 60. Л. 5. Письмо Г.Г. Клименюка Г.А. Нечаеву. 31 июля 1962 г.
7 РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 43. Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера
8 Они писали в советское посольство заявления с просьбами о возвращении в СССР, как, например, во-

евавший в 13-й и 15-й интербригадах Фалалей Сафронов (1896–?), донской казак, будущий сопротивленец и 
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водители Союза возвращения на родину. Они «прямо обещали, что политически 
проверенные товарищи, которых организация допустит к участию в боях против 
фашизма в Испании, получат советский паспорт и визу в СССР» [Эйснер 1990, 
с. 19]. Однако эти надежды не оправдались.

Оставшиеся во Франции члены СДСР помогали Испанской республике в 
индивидуальном порядке. Кирилл Ружин (1895–?) по заданию ФКП переправ-
лял различные грузы через границу (иногда до 30 машин)9. В  Лионе усилиями 
Николая Качвы и ФКП был организован славянский сектор Комитета помощи 
Республике Испания, который вербовал добровольцев для интербригад, собирал 
средства на покупку оружия и продовольствия10.

После поражения республики в феврале 1939 г. сторонники испанских респу-
бликанцев отступили на территорию Франции, где были интернированы в лаге-
рях Аржелес (Argelès), Верне (Vernet), Гюрс (Gurs) и Сен-Сиприен (Saint-Cyprien). 
С началом Второй мировой войны во Франции начались преследования комму-
нистов и им сочувствующих. С осени 1939 г. интернированные стали подвергать-
ся давлению лагерной администрации, а оставшиеся на свободе активисты СДСР, 
несмотря на роспуск отделений Союза, также были арестованы [Вовк 2021, с. 373–
374]. Членов просоветских организаций в основном направляли в прославивший-
ся суровыми условиями лагерь Верне, функционировавший и после поражения 
Франции в июне 1940 г. В нем работала подпольная коммунистическая партийная 
организация, в которую входили и просоветски настроенные русские эмигран-
ты. Весной 1941 г. она приняла решение разрешить своим членам соглашаться на 
работы в Германии11. Бывшие члены СДСР трудились там на заводах, некоторые 
приняли участие в берлинском антинацистском Сопротивлении (А.Н. Кочетков 
и Г.Г. Клименюк состояли в подпольной антифашистской организации «Внутрен-
ний фронт» («Innere Front» — нем.)), а летом 1943 г. стали возвращаться в Париж 
и переходить на нелегальное положение. 

Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. привело к активи-
зации антифашистской деятельности патриотически настроенных эмигрантов. 
В 1942 г. была создана подпольная Дурданская группа во главе с инженером-агро-
номом А.А. Угримовым (1906–1981). Ее участники занимались выпуском фаль-
шивых документов, оказанием материальной помощи антифашистам, получали 
оружие, сброшенное британскими парашютистами для французских партизан, 
участвовали в организации побегов советских военнопленных из лагерей и в 
их переправке к партизанам, укрывали британских и канадских летчиков и со-
ветских солдат, снабжали их продовольственными карточками [Семенов 2021, 
с. 166–173].

один из основателей Союза русских патриотов во Франции (Письмо Ф.О. Сафронова в советское посольство. 
10 января 1939 г. РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 6. Д. 1554. Л. 7). 

9 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 75. Л. 3. Письмо К.С. Ружина Г.А. Нечаеву. 24 апреля 1967 г.
10 Там же. Д. 22. Л. 1. Автобиография Н.С. Качвы.
11 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 48.



370

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

3 октября 1943 г. возвращенец Георгий Шибанов созвал на своей квартире в 
пригороде Парижа Клиши встречу старых товарищей, на которой была учреж-
дена антифашистская организация «Союз русских патриотов». Ее организаторы 
и руководители (Д.Г. Смирягин, Г.Г. Клименюк, И.Т. Михневич, А.Н. Кочетков, 
Н.А. Миронов, П.П. Пелехин, Н.Н. Роллер, Ф.О. Сафронов)12 — соратники Шиба-
нова, бывшие участники гражданской войны в Испании — принадлежали к про-
советски настроенным кругам эмиграции. 

Основными целями организации являлись: издание листовок и подпольной 
газеты «Русский патриот», оказание помощи советским военнопленным, органи-
зация их побегов из лагерей, формирование из них партизанских отрядов, анти-
фашистская пропаганда среди частей РОА [Лебеденко 2015, с. 185]. В годы войны 
Союз был разделен на три секции, занимавшиеся помощью военнопленным, ра-
ботой с власовцами и агитацией в эмигрантской среде, а каждая секция подраз-
делялась на «тройки»13. 

Члены Союза продавали получаемые от коммунистов «марки солидарности», 
собирали одежду, обувь и продукты, укрывали семьи арестованных товарищей14. 
Отдельные «патриоты» привлекались как переводчики и связные, работавшие в 
партизанских отрядах, гарнизонах РОА и лагерях восточных рабочих («остов-
цев»). Последним эмигранты помогали налаживать контакты с местным Сопро-
тивлением, организовывать саботаж и побеги15.

Одним из основных направлений Союза русских патриотов было издание га-
зеты «Русский патриот». Работа велась по следующей схеме: сначала подготовка 
номера, потом печать на ротаторе, затем распространение по «тройкам» и сре-
ди сочувствующих, а также подбрасывание врагам16. Газета освещала ход бое-
вых действий на советско-германском фронте по сообщениям Совинформбюро 
и события из международной жизни Советского Союза. Она призывала русских 
эмигрантов объединяться вокруг Союза русских патриотов и разоблачала бело-
гвардейцев, служивших у немцев [Горинов 2015, с. 135]. Всего в подполье были 
выпущены 13 номеров тиражом от 300 до 500 экземпляров, распространявшихся 
преимущественно в парижском регионе [Вовк 2015, с. 154].

В первые послевоенные годы Советский Союз, как страна-победитель, поль-
зовался большой популярностью во Франции. Среди эмигрантов даже загово-
рили о «правоте» советской власти и ее перерождении [Будницкий 2011, с. 244]. 
Союз русских патриотов разросся до 6 тысяч человек и 78 отделов [Вовк 2022, 
с. 162]. 10 марта 1945 г. он был переименован в Союз советских патриотов, в со-
ставе которого имелись женская, молодежная, спортивная и художественная сек-
ции, амбулатория, балетная школа, четверговая школа по советской программе 
[Горинов 2015, с. 139]. 

12 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.
13 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 89. Л. 1, 1 об. Письмо Г.В. Шибанова Г.А. Нечаеву. 15 апреля 1963 г.
14 Там же. Д. 42. Л. 3. Материалы о деятельности организации «Русский патриот».
15 РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 4. Л. 155–157 об. Рапорт П.А. Лисицына.
16 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 18–19. Письмо Н.С. Качвы Г.А. Нечаеву. Декабрь 1966 г.
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14 июня 1946 г. был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской импе-
рии, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на терри-
тории Франции». Результатом стала выдача эмигрантам примерно 10–11 тысяч 
советских паспортов [Закат российской эмиграции 2012, с. 118]. В августе 1947 г. 
Союз советских патриотов превратился в Союз советских граждан. Он способ-
ствовал отъезду старых и новых советских граждан; последних уехало от двух до 
шести тысяч человек [Там же, с. 118]. 

Активная просоветская деятельность Союза советских граждан внушала по-
дозрение французским властям. 25 ноября 1947 г. 24 его видных представителя 
были высланы из Франции. Основаниями для высылки стали тесные контакты с 
ФКП и подозрения в членстве в новых интербригадах — подпольных коммуни-
стических формированиях [Урицкая 2010, с. 228–230].

Биографии некоторых из авторов публикуемых нами писем уже хорошо из-
вестны. Один из руководителей Союза русских патриотов Николай Сергеевич 
Качва уже стал объектом специального исследования [Горинов 2015]. В 1919 г. он 
окончил 1-ю мужскую гимназию в Тифлисе, в 1920 г. выехал в Константинополь, 
с 1923 г. жил в Лионе, работал шофером. Качва симпатизировал левым силам, 
вступил в национальный профсоюзный центр Франции Всеобщая конфедерация 
труда (1924) и во Французскую компартию (1935), был председателем лионско-
го отделения Союза возвращения на родину (с 1936). В 1940 г. арестовывался за 
коммунистическую пропаганду [Горинов 2015, с.  130–132]. Николай Сергеевич 
активно участвовал во французском Сопротивлении. Став в марте 1944 г. ответ-
ственным руководителем Союза после ареста части его сотрудников нацистскими 
службами, он возобновил работу организации и создал редакцию газеты «Рус-
ский патриот» с новыми людьми. Этому посвящены публикуемыми нами доку-
менты. После окончания войны Качва стал генеральным секретарем Содружества 
русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции, в ав-
густе 1947 г. возглавил Союз советских граждан. В ноябре того же года он был вы-
слан в СССР по подозрению в антиправительственной деятельности и направлен 
в Ульяновск, где трудился диспетчером и товароведом и вел скромную жизнь.

Его ближайший соратник по антифашистской борьбе Леонид Алексеевич Са-
вицкий (1903 — после 1969), электрик, уроженец села Андроновка Бердянского 
уезда Таврической губернии, был участником Белого движения, подпоручиком 
Донского казачьего батальона Русской армии П.Н. Врангеля. В октябре 1920 г. эва-
куировался в Константинополь, в 1921 г. поселился в Болгарии, учился на отделе-
нии славянской филологии историко-филологического факультета Софийского 
университета (1926–1929). Весной 1929 г. переехал во Францию и окончил элек-
тротехническое отделение Тулузского университета (1929–1933)17. В годы Второй 
мировой войны он стал активным членом Союза русских патриотов, который по-
мог Н.С. Качве восстановить издание «Русского патриота» после разгрома первой 

17 Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 4361. Л. 1–16; ГА РФ. Ф. Р-5951. Оп. 1. Д. 19. Л. 145 об.; Ф. Р-5982. Оп. 1. 
Д. 164. Л. 33.
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редакции в марте 1944 г., входил во вторую редколлегию. Занимался печатанием 
и техническим оформлением газеты, ее редактированием, корректировал подго-
товленные для нее заметки18. С декабря 1944 г. Леонид Алексеевич состоял членом 
правления и казначеем парижского отдела СРП (с марта 1945 г. — ССП) [Русское 
зарубежье 2000–2002, т. 1(5), с. 66, 75, 82, 96]. В конце 1946 г. вернулся в СССР, жил 
в Волгограде. 

Жизненный путь Георгия Владимировича Шибанова подробно описан в по-
священной ему литературе. Он родился 14(27) августа 1900 г. в г. Николаев Хер-
сонской губ., состоял корабельным гардемарином в Морском кадетском корпусе 
в Севастополе. В октябре 1920 г. был эвакуирован в Константинополь, в 1922 г. 
перебрался в Париж, где работал шофером в фирме «Такси G7», состоял в рус-
ской секции синдиката шоферов ВКТ и в ФКП (с 1936). В 1930-х гг. входил в ру-
ководство СДСР [Российская эмиграция 2007, с. 481]. В середине 1930-х гг. стал 
одним из руководителей русской секции интернациональной организации «Main 
d’oeuvre immigrée» (MOI; «Рабочая сила иммигрантов» — франц.), объединявшей 
эмигрантов, находившихся под влиянием ФКП, с февраля 1937 г. участвовал в 
гражданской войне в Испании [Материалы 2023, с. 182–183]. 

Георгий Владимирович стал участником французского Сопротивления еще 
в июне 1940 г.: печатал и распространял антифашистские листовки, проводил 
диверсии, создавал подпольные комитеты в лагерях советских военнопленных, 
перебрасывал пленных в партизанские отряды, укрывал их на нелегальных квар-
тирах [Нечаев 1964а, с. 5; Плотников Красовицкий 1971, с. 150–153]. 

3 октября 1943 г. Г.В. Шибанов провел на своей квартире в парижском при-
городе Клиши собрание подпольщиков, на котором был образован Союз русских 
патриотов19, ставший частью организации MOI. Состоял ответственным по ка-
драм Союза, обеспечивал связь с вышестоящими организациями Сопротивле-
ния. Создал вместе с Н.С. Качвой «русскую патриотическую милицию», вместе с 
которой участвовал в освобождении Парижа в августе 1944 г.

После окончания войны Георгий Владимирович стал председателем Комитета 
помощи бывшим советским военнопленным при СРП, который организовал для 
советских граждан лагерь «Борегар» под Парижем, состоял членом правления и 
контрольной комиссии ССП, принял советское гражданство (1946) [Российская 
эмиграция 2007, с. 482–483]. В ноябре 1946 г. он выехал из Марселя в СССР на 
пароходе «Россия». Проживал в поселке Димитрово и в городе Александрия Ки-
ровоградской области УССР20.

Еще одним «красным эмигрантом» был Павел Петрович Пелехин. Он родился 
в Новороссийске 5(18) января 1905 г. в семье дворянина, служащего 12-го гусар-
ского Ахтырского полка, участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в соста-

18 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 27. Письмо Н.С. Качвы Г.А. Нечаеву. 22 апреля 1969 г.
19 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.
20 Согласно актовой записи о смерти Г.В. Шибанова № 25 от 28 мая 1970 г., составленной Димитровским 

поселковым советом г. Александрии и хранящейся в архиве Александрийского горрайонного отдела 
Государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления 
юстиции Кировогорадской области, он скончался 28 мая 1970 г. в поселке Димитрово.
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ве Рущукского отряда, участкового пристава Московской полиции полковника 
Петра Петровича Пелехина (1848–1932) и московской купеческой дочери Надеж-
ды Михайловны, урожденной Михайловой21. 

Будучи совсем молодым человеком, Павел принял участие в Белом движении, 
состоял вольноопределяющимся пулеметной роты Корниловского ударного пол-
ка Русской армии П.Н. Врангеля. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма в Гал-
липоли22, затем жил в Софии (Болгария).

Как следует из досье Павла Петровича, хранящегося в Архиве полицейской 
префектуры Парижа, он прибыл из Болгарии во Францию в августе 1924 г. Рабо-
тал таксистом в компании SPACT в пригороде Парижа Монруж (проспект Ари-
стида Бриана (Avenue Aristide Briand), 60) и в гараже «Сальваор» (Salvaor) в Па-
риже (улица Оберкампф, (Rue Oberkampf) 153). Был объектом многочисленных 
запросов, касающихся просроченной платы за парковку машины23. Как и колле-
ги-шоферы (Шибанов, Роллер, Смирягин), в 1930-х гг. Пелехин сотрудничал в 
Совнароде, даже входил в его центральное правление (1934–1936)24, и состоял во 
французском профсоюзе Всеобщая конфедерация труда [Кочетков 2013, с. 36]. 

В январе 1937 г. Павлик, как его называли друзья, отправился в Испанию, сра-
жался в автотранспортных войсках республиканской армии25. По возвращении 
из Испании в октябре 1938 г. Павел Петрович не смог найти работу. Он получал 
70 франков в неделю от Международного комитета помощи испанскому народу, 
и эта сумма составляла его единственное средство существования. Интересно, 
что этот комитет бесплатно разместил его в г. Шуази-ле-Руа (Choisy-le-Roi), в до-
мике, арендуемом врачом-невропатологом А.П. Максимович (1901–1943), буду-
щей участницей французского Сопротивления, по адресу: улица Эмиля Золя (rue 
Émile Zola), 1426. 

2 сентября 1939 г., с началом Второй мировой войны, Пелехин был аресто-
ван французской полицией и интернирован в транзитный лагерь Ролан Гаррос 
(Roland-Garros), затем переведен в лагерь Верне. В Верне Павлик работал на кух-
не и подкармливал товарищей [Кочетков 2013, с. 219], летом 1940 г. был принят 
вместе с Н.Н. Роллером и Д.Г. Смирягиным во Французскую коммунистическую 
партию27. В апреле 1941 г. был освобожден и отправился по контракту на работу 
в Германию. 

В ноябре 1941 г. Пелехин вернулся во Францию и поступил на службу в немец-
кую военно-строительную организацию «Тодт» (Todt). Известно, что с 10 ноября 

21 РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 12518. Л. 9–20. Послужной список Пелехина П.П. 1901 г.
22 ГА РФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 76. Л. 20; Д. 84. Л. 63.
23 Archives de la préfecture de police (Paris), 1 W 803. Dossier 33901.
24 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 72. Л. 2 об. Письмо П.П. Пелехина Г.А. Нечаеву. 8 апреля 1967 г.
25 По свидетельству Н.Н. Роллера, Павел Пелехин служил под его началом в авточасти особого на-

значения 1-го транспортного полка 5-й армии генерала Х.Г.Л. Модесто. Автобиография и воспоминания 
Н.Н. Роллера.

26 APP. 1 W 803. Dossier 33901.
27 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 47.
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1941 по 11 мая 1942 г. он работал в подразделении этой структуры в г. Лорьян. 
(Lorient). С 11 мая 1942 по 27 сентября 1943 г. служил в составе Национал-со-
циалистического транспортного корпуса «Тодт» в г. Брест, а с 20 декабря 1943 по 
1 марта 1944 г. в отделении «Тодт» в Париже28. 

Наряду с Шибановым и другими подпольщиками П.П. Пелехин стал одним 
из основателей Союза русских патриотов в октябре 1943 г.29, возглавлял его па-
рижское отделение [Шибанов 1962, с. 447; Кочетков 2013, с. 8]. Вел агитационную 
работу, распространял антифашистскую литературу (газеты, листовки, воззва-
ния). 14 марта 1944 г. был арестован гестапо при встрече с власовцем из г. Шербур 
(Cherbourg), оказавшимся провокатором. По словам соратника Павла Н.В. Бори-
сова, он «стойко» держался на допросах-истязаниях и не выдал товарищей [Бо-
рисов 1990, № 3, с. 29]. Содержался в тюрьме «Фрэн» (Fresnes), был приговорен к 
смертной казни, которую не успели привести в исполнение. Освобожден 18 авгу-
ста 1944 г. в ходе Парижского восстания30. 

С марта 1945 г. Пелехин являлся председателем (с декабря 1945 г. заместителем 
председателя) правления парижского отдела Союза советских патриотов [Русское 
зарубежье 2000–2002, т. 1(5), с. 76, 120]. Будучи членом ЦК ССП до конца 1945 г., 
занимался обустройством советской недвижимости во Франции, руководил ра-
ботами по «оборудованию» домов, купленных Советами в этой стране [Россий-
ская эмиграция 2007, с. 481]. Работал шофером при посольстве СССР31. Получив 
советское гражданство, в октябре 1946 г. Павел Петрович репатриировался в 
СССР, жил в г. Орел32, где, скорее всего, трудился по своей специальности.

Другой сопротивленец-возвращенец  — Георгий Герасимович Клименюк  — 
родился 11(24) августа 1902 г. в городе Очаков Херсонской губернии. Окончил 
Севастопольское реальное училище в 1920 г.33, в ноябре того же года эвакуиро-
вался с Русской армией П.Н. Врангеля из Севастополя в Константинополь. Жил 
в г. Бизерта (Тунис), работал батраком на кофейных плантациях, машинистом, 
экспедитором [Томин, Грабовский 1964, с. 30], продавцом в продуктовом магази-
не «Пират»34. Состоял членом тунисского филиала Союза русских студентов во 
Франции (1921)35. Осенью 1923 г. прибыл в г. Марсель (Франция). Планировал 
поступить в Политехнический институт в Париже и просил Центральный ко-
митет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей 

28 APP. 1 W 803. Dossier 33901.
29 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.
30 APP. 1 W 803. Dossier 33901; Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. Л. 51–52.
31 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 54; Советский патри-

от. 1946. 27 декабря. № 114. С. 1.
32 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 48а. Д. 212. Л. 14; Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 24. Письмо Качвы Н.С. 

Нечаеву Г.А. 29 марта 1967 г.
33 Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 487. Л. 2–3. 
34 Там же. Л. 2.
35 ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 432. Л. 3. 
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(«Федоровский комитет») выдать на это стипендию, но получил отказ36. В 1924 г. 
переехал в Париж, где работал шофером такси на собственном автомобиле марки 
«Ситроен». Помимо профессиональной, занимался и общественно-политической 
деятельностью: в 1926 г. вступил в ФКП, был активистом Союза возвращения на 
родину и профсоюзным деятелем: секретарем русской секции профсоюза шофе-
ров при Всеобщей конфедерации труда [Кочетков 2013, с. 36]37. 

С начала гражданской войны в Испании Георгий состоял в Комитете помо-
щи республиканской Испании. 2 сентября 1939 г. он был арестован французской 
полицией, около трех месяцев содержался в одиночной камере тюрьмы «Санте» 
(Santé), затем перемещен в лагерь Верне, где состоял старшиной барака для граж-
данских в блоке «Ц» [Кочетков 2013, с. 273].

В марте 1941 г. Клименюк в качестве иностранного рабочего был отправлен в 
Германию. Работал автомехаником в авторемонтной мастерской фирмы «Гебрю-
дер Дитрих» (Gebrüder Dietrich) в Берлине и развернул мощную антинацистскую 
деятельность. На чердаке мастерской он собирал товарищей-подпольщиков по 
Совнароду и лагерю Верне (Т.Т. Михневича, Н.А. Миронова), трудившихся на за-
воде в районе Рейникендорф (Reinickendorf), где они слушали информационные 
сообщения Совинформбюро и затем передавали их рабочим-иностранцам. Вме-
сте с А.Н. Кочетковым установил контакт с интернированными в Берлине совет-
скими девушками-морячками, работавшими на фабрике «Пертинакс» (Pertinax), 
передавал им продукты и одежду для находившихся в лагерях советских женщин 
[Томин, Грабовский 1964, с. 30–32]. Кроме того, Георгий Герасимович состоял в 
подпольной интернациональной антифашистской организации «Innere Front», 
расклеивал антифашистские листовки и наклейки с надписью «Гитлер ведет нас 
к катастрофе» на здании табачной фабрики «Юно» (Yuno), скамейках возле на-
бережной Шпрее, на перилах мостов и театральных афишах [Томин, Грабовский 
1964, с. 33–34; Кочетков 2013, с. 276]. Распространял еженедельный информаци-
онный бюллетень и другие нелегальные издания «Внутреннего фронта» на фабри-
ках и в лагерях иностранных рабочих.

Такая активность привела к тому, что на след Клименюка и его товарищей 
вышло гестапо. В июле 1943 г. они вернулись во Францию и включились по пред-
ложению Георгия Шибанова в антифашистскую пропаганду в Париже. Георгий 
был одним из участников учредительного собрания Союза русских патриотов, со-
стоявшегося 3 октября 1943 г.38 По ряду свидетельств, являлся членом редколле-
гии газеты «Русский патриот», участвовал в подготовке первых номеров [Борисов 
1990, № 3, с. 27]. Георгий также занимался сбором средств, одежды и обуви для 
освобождающихся из лагерей советских военнопленных, их укрытием от пресле-
дования39. 

36 Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 487. Л. 1.
37 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 60. Л. 2 об. Письмо Г.Г. Клименюка Г.А. Нечаеву. 5 февраля 1962 г.
38 Автобиография и воспоминания Н.Н. Роллера. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.
39 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 60. Л. 4. Письмо Г.Г. Клименюка Г.А. Нечаеву. 31 июля 1962 г.
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После освобождения Франции от немецкой оккупации Клименюк продолжал 
работать в качестве секретаря русской секции профсоюза шоферов при Всеоб-
щей конфедерации труда. Отстаивал интересы русских таксистов на конгрессе 
шоферов такси 21–23 июля 1945 г. в Париже, выступал на собраниях Союза со-
ветских патриотов, посвященных газете «Советский патриот». 23 августа 1945 г. 
поддержал предложение исключить из русской секции лиц, сотрудничавших с на-
цистами. В мае 1946 г. был избран в правление Очага русских шоферов [Русское 
зарубежье 2000–2002, т. 1(5), с. 75, 84, 94, 96, 127, 149].

Осенью 1947 г. Георгий Герасимович, получивший советское гражданство, 
вернулся с женой Александрой Петровной (1911–?) и дочерью Александрой 
(Алей) (р. 1939) в СССР, семья проживала в Воронеже40. Он работал водителем 
в Стройтресте и инструктором вождения в автошколе [Томин, Грабовский 1964, 
с. 97]. Скончался 23 мая 1979 г. в том же городе41.

В нашей публикации представлены письма не только членов Союза русских 
патриотов, но и участников антифашистской Дурданской группы Сопротивле-
ния: В.Ф. Шашелева и Н.А. Полторацкого. Электротехник Шашелев Василий Фе-
дорович (1898–1981) родился в Курске, был участником Белого движения, под-
поручиком 3-й батареи Марковской артиллерийской бригады Русской армии 
П.Н. Врангеля42. Он эмигрировал во Францию в 1924 г., работал электромехани-
ком на заводе Рено (Renault), затем трудился на заводе зубоврачебной техники 
Кинсеро (Quincerot) [Материалы 2023, с. 179]. В сентябре 1939 г. был направлен 
на авиационный завод «Рено-Кодрон» (Renault-Codron). С  началом советско-
финской войны в конце ноября 1939 г. Шашелев активно выступал в поддержку 
СССР, был арестован французской полицией и помещен в лагерь Верне, в сентя-
бре 1940 г. был освобожден и вернулся в Париж. В годы Второй мировой войны 
Василий Федорович был организатором и руководителем парижской ячейки Дур-
данской группы. Он укрывал британских летчиков и советских военнопленных, 
занимался антифашистской агитацией в коллаборационистских частях. В начале 
1944 г. установил контакт с бывшими советскими пленными, мобилизованными в 
вермахт и исполнявшими хозяйственные функции в немецком гарнизоне Дурда-
на, создал их них небольшую группу, которая поставляла сопротивленцам инфор-
мацию военного характера. В августе 1944 г. командовал одним из боевых отрядов 
Дурданской группы, принимавших участие в освобождении Дурдана совместно с 
американскими войсками43. С 1946 г. Шашелев состоял в контрольной комиссии 
Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во 
Франции. Летом 1951 г. был выслан из Франции как советский гражданин, без 
суда и предоставления обвинений. Жил в г. Веймар (ГДР). В  1955 г. вернулся в 
СССР, был направлен на работу электриком в г. Тамбов, где и скончался.

40 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 210. Л. 10, 67.
41 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 61. Л. 1.
42 ГА РФ. Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 68. Л. 93, 102, 135; Ф. Р-5951. Оп. 1. Д. 19. Л. 91 об.
43 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–2. Шашелев В.Ф. Дурданская группа.
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Приведем сведения о преподавателе, переводчике, церковно-общественном 
деятеле и участнике Сопротивления Николае Алексеевиче Полторацком (1909–
1991). Уроженец села Доброхотов Курской губернии, он эмигрировал с матерью 
во Францию в декабре 1925 г., в 1931 г. окончил юридический факультет Высшей 
школы экономических и коммерческих наук и отделение переводчиков Инсти-
тута сравнительного права Сорбонны. Николай Алексеевич являлся руководи-
телем Братства святого Фотия (1930–1948), занимавшегося распространением 
православия во Франции, и одним из основателей Трехсвятительского подворья 
в Париже (1931), с 1934 г. работал во французском издательстве школьной литера-
туры «Атье» («Hatier») [Нивьер 2007, с. 371]. В апреле 1940 г. он был мобилизован 
во французскую армию, попал в плен, был сослан на принудительные работы в 
Германию. Бежал и принял участие в движении Сопротивления. Входил в состав 
Дурданской группы А.А. Угримова, с декабря 1943 по август 1944 г. состоял чле-
ном антифашистского движения «Месть»44.

После окончания войны Полторацкий был активным членом Союза советских 
патриотов, преподавал в русской школе при ССП, устраивал для духовенства и 
церковных деятелей показ фильмов о церковной жизни в СССР, принял советское 
гражданство (1946). В феврале 1948 г. вернулся в СССР. Преподавал французский 
язык, сравнительное богословие, историю русской церкви, церковнославянский и 
русский языки (1953–1991) в Одесской духовной семинарии. Читал лекции в Мо-
сковской духовной академии (с 1969) и состоял переводчиком Отдела внешних 
церковных сношений Московской патриархии [Нивьер 2007, с. 372].

В 1946–1948 гг. и в последующие годы русские участники движения Сопро-
тивления во Франции осуществили свою мечту — вернулись в Россию. Однако 
жизнь на родине оказалась не радужной. Оказавшиеся дома просоветские рус-
ские удивлялись советским реалиям. «Почему я назначен в Ульяновск, а не в Тби-
лиси к родным?» — недоумевал Николай Качва45. Жизнь обретших родину тысяч 
людей складывалась непросто: они столкнулись с тяжелыми бытовыми условия-
ми, с проблемами по оформлению пенсий и получению жилья. 

Часть репатриантов была репрессирована по 58-й статье УК РСФСР «сотруд-
ничество с международной буржуазией»: издатель Товстолес Г.Н. (1887–1957), 
инженеры А.А. Угримов и И.А. Кривошеин (1899–1987). По нашим наблюдени-
ям, репрессиям подвергались лица, участвовавшие в межвоенный период в по-
литических организациях, выступавших с критикой советской власти (члены 
Союза младороссов, евразийцы). Товстолес был видным евразийцем, а Криво-
шеин и Угримов активными младороссами. Вернувшиеся в СССР члены Союза 
русских патриотов, за исключением Николая Борисова, сотрудничавшего с Рес-
публиканско-демократическим объединением, арестованы не были. Их судьба 
сложилась относительно благополучно. Они работали по своей специальности, 
но жили очень скромно, в основном не в столичных городах. Жалели ли они о 
возвращении в СССР? Об этом нет свидетельств. Можем предположить, что, 

44 Архив ДРЗ. Ф. 160. Оп. 4. Д. 47. Л. 1.
45 Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 24. Л. 30. Записная книжка Н.С. Качвы.
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скорее всего, их настроение и отношение к советской родине были сходными с 
тем, что чувствовал просоветский русский, участник Сопротивления на остро-
ве Олерон Владимир Брониславович Сосинский (1900–1987): «И все-таки мне 
очень повезло с возвращением на Родину! <…> Несмотря на многие мелочи, я 
искренне восхищаюсь тем, что вижу вокруг себя. Нежно люблю советскую моло-
дежь <…> люблю и горжусь нашими космическими достижениями, нашим гра-
достроительством <…> Я так “приспособился” к советскому образу жизни, что 
когда <…> снова оказался в Париже <…> то уже никак не мог приспособиться 
к тамошней жизни <…>. И право же, меня туда больше не тянет!» [Сосинский 
1983, с. 259, 263].

Письма русских сопротивленцев-возвращенцев публикуются по автографам, 
хранящимся в архиве Дома русского зарубежья, в фонде 25. Их текст приведен в 
соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации. Проведено 
деление текста на абзацы. Стилистические особенности оригинала и авторские 
подчеркивания сохранены. Сокращения раскрываются в угловых скобках. 
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1

В.Ф. Шашелев — Г.А Нечаеву

16 июня 1975 г.
Тамбов  

Уважаемый Геннадий Алексеевич!
Хотя прошло уже более 30 лет и многие подробности выпали из памяти, по-

стараюсь, насколько возможно, обстоятельнее ответить на Ваши вопросы отно-
сительно Кирилла Радищева1.

1) По нашему убеждению и насколько об этом все говорили, Кирилл Радищев 
является прямым потомком знаменитого Александра Николаевича Радищева2. 
После его гибели3 в Париже говорили: «Погиб последний Радищев».

2) Как Вам известно, Кирилл родился в конце 1921 года4, поэтому к началу 
вой ны в 1939 году5 ему не было 18 лет. Он перед войной окончил среднюю школу и 
поступил в университет6, но война прервала его учебу. Это был очень способный 
юноша, писал отличные стихи, много читал, пользовался большим уважением к 
себе среди своих сверстников и даже старших. Кирилл всегда отличался глубокой 
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любовью к своей Родине, ее культуре, литературе, обожал Пушкина, многое знал 
наизусть.

3) Кирилл Радищев родился в Варшаве, куда уехала к своей сестре София Ми-
хайловна7, будучи в «положении» и потеряв своего мужа, который, как говорили, 
погиб от тифа8. Во время Первой мировой войны отец Кирилла служил офицером 
в армии9. 

Мать Кирилла София Михайловна, рожденная Мордвинова (дочь губер-
натора, кажется пензенского)10 рано вышла замуж, рано овдовела и всю свою 
жизнь посвятила своему единственному сыну. Во Францию она приехала с сы-
ном примерно в 1925–26 году. Жили они всегда очень скромно, случайными 
заработками. С[офия] М[ихайловна], например, работала воспитательницей в 
летних лагерях для русских детей и в существовавших до войны детских садах 
и интернатах. Помогали ей также и общественность, и друзья покойного мужа 
и родителей.

Если Вам удастся найти подшивку выходившего в Париже вплоть до войны 
журнала «Иллюстрированная Россия» за 1927 год, Вы увидите в одном из номеров 
портрет шестилетнего Кирилла Радищева, который получил премию на детском 
конкурсе красоты, какие любят до сих пор устраивать во Франции11.

4) О резистанской деятельности могу сказать следующее: она началась с пер-
вых дней войны и стала особенно активной после 22 июня 1941 года. Кирилл за-
нял самую патриотическую, антифашистскую и ярко просоветскую позицию.

Я был очень дружен с Кириллом, хотя старше его на 23 года. Меня он особен-
но полюбил, когда я вернулся из концлагеря Верне — на испанской границе, куда 
меня отправило французское правительство за советскую пропаганду во время 
нашей войны с Финляндией12. Об этом скажу несколько слов в конце письма.

Кирилл Радищев, пользуясь большим влиянием среди русской молодежи, со-
брал вокруг себя несколько патриотически настроенных ребят и часто с ними со-
бирался. На одном из таких собраний присутствовал и я и остался очень доволен, 
хотя и предупредил, чтоб не привлекали внимания к себе излишним шумом. Ког-
да начала формироваться наша группа, впоследствии вошедшая во французское 
Сопротивление «Ванжанс» («Месть») и получившая название «Дурданская», я 
взял Кирилла в свою группу как будущего начальника десятки (предполагалось 
развернуть всю организацию на десятки, с тем чтобы начальник десятки один 
только знал своего начальника).

Чтобы существовать, Кирилл поступил работать в один частный гараж, кон-
фискованный затем немцами, там он был арестован первый раз (конец 1941 г.) по 
обвинению в «провокационном» поступке: ставя машину на место, он буквально 
всадил ее в портрет Гитлера, который стоял в глубине въезда в гараж. Это было 
сделано умышленно, но на этот раз удалось доказать, что у Кирилла не было прав 
на вождение машины, что ему нельзя было поручать такой маневр в узком про-
странстве (а приказал немец) и что этот «несчастный» случай произошел «слу-
чайно». Но Кирилл потом мне сам говорил («оправдывался»), что этот портрет 
его тянул как магнит, чтобы раздавить как гадину, и это было выше его сил.
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Я понимал, что пассивность нашего бытия в Париже, когда на Родине лилась 
кровь, могла вызвать всякие безумства, а наша просоветская пропаганда — что 
она значила, когда чесались руки на врага, стоящего рядом, глумящегося над на-
шим народом, государством, всей нашей историей?

Этот случай в гараже не потушил пыла Кирилла и жажду расправляться с вра-
гами Отечества. Он часто говорил о необходимости действовать, убивать всюду, 
где можно, ненавистного врага, мечтал самому убить какого-нибудь, но обяза-
тельно высокого, важного чина.

Кирилл искал случая, он присматривался к немцам, посещал излюбленные 
ими увеселительные места, рестораны… Возможно, этим обратил на себя внима-
ние. И вот в одном из ресторанов (не помню названия), посещаемом высокими 
немецкими начальниками, Кирилл привлек чем-то к себе внимание, его провери-
ли и нашли револьвер. Он был арестован. На этот раз арест был окончательный и 
для Кирилла фатальный. Вспомнили и о случае в гараже. Кирилла долго допраши-
вали, судили. Зная многое и многих, он никого и ничто не выдал. Сидел сначала 
в тюрьме в Кёльне, потом в концлагере13. В  концлагере же он и совершил свой 
последний великодушный поступок, столь для него характерный. За этот благо-
родный поступок и заплатил Кирилл жизнью.

К концу войны, когда София Михайловна тщетно ходила ежедневно встречать 
поезда с возвращающимися из немецких тюрем и лагерей бывшими узниками в 
надежде встретить своего сына, к моей жене14 (меня не было в Париже) пришли 
два французских товарища, узнав мой адрес у Кирилла, и рассказали следующее. 
В  заточении Кирилл подружился с пленным советским лейтенантом, которому 
удалось сохранить свой боевой орден — «Красную Звезду». Этот лейтенант, из-
мученный побоями, умер на руках у Кирилла и перед смертью попросил его, если 
он останется живым, передать этот орден его матери. Победа была близка, они так 
ее ждали. Но что удалось этому молодому советскому лейтенанту, не удалось Ки-
риллу. При одном из обысков у него нашли этот орден, избили и бросили надолго 
в холодный карцер. Надломленное и уже не очень крепкое здоровье Кирилла не 
выдержало, через месяц он умер от скоротечной чахотки. По словам французских 
товарищей, Кирилл до последнего дня поддерживал других, радовался нашим по-
бедам, рассказывал о своей Великой стране, многим открыл глаза. Очень жаль, 
что из-за моей высылки из Франции (холодная война, после Победы)15, обысков 
и спешки у меня не сохранилось многих документов, в том числе и адреса, и имен 
этих французских товарищей. Они в свое время написали матери погибшего дру-
га, т. к. у них не хватило духа пойти лично сказать ей о гибели любимого сына, как 
не решилась на это и моя жена. София Михайловна все время верила, что Кирилл 
жив, вернется.

5) В настоящее время, насколько мне известно, родственников Радищева во 
Франции нет. София Михайловна была жива еще несколько лет тому назад, но 
ни с кем не общалась и пассивно доживала свои дни, глядя на многочисленные 
портреты своего любимого сына. Ей сейчас было бы около 80 лет.

6) По тем же причинам (обыски, высылка) у меня не сохранилось никаких 
документов о Кирилле Радищеве.
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7) К сожалению, мне не попадались публикации о Кирилле ни во француз-
ской, ни в советской печати.

На Ваше «P. S.» могу сообщить, что Володя Рыгалов16 в 19 лет был расстрелян 
в Булонском лесу весной 1944 года с группой 15 французских патриотов17. На этом 
месте теперь стоит памятник с их именами18.

Брат Володи Михаил Николаевич Рыгалов19 живет сейчас в Москве.
Галина Семеновна Родионова20 дружила с нашей семьей. Уехала в СССР в 

1947  г. во Владимир. До 1964 г. мы переписывались, потом переписка заглохла. 
Возраст наш такой (а Галя даже старше нас), что можно ожидать всего. Это была 
умная, высококультурная женщина, помогавшая по всей мере своих сил и воз-
можностей в борьбе с фашистским врагом. Письма ее были всегда радостные.

С остальными указанными в Вашем письме лицами21 я не сталкивался, воз-
можно, и встречался, но не знал фамилии.

Вот все, что могу Вам сообщить. С ответом задержался, т. к. хотел побольше 
вспомнить вместе с женой, которая была в отъезде, а потом писать мне трудно — 
глаза очень слабы, читаю с лупой, а пишу по памяти (или с лупой).

Желаю Вам здоровья.
С уважением, В. Шашелев
P. S. Написал уже много, но я обещал еще написать о лагере Верне. Как Вы 

знаете, Франция начала войну против Гитлера 1/IX — [19]39 [г.]22 Я предоста-
вил себя в распоряжение Франции для борьбы с Гитлером. Меня направили на 
авиац[ионный] завод «Рено-Кодрон». Но вот в конце ноября у нас на Родине нача-
лась война с Финляндией23. И Франция, вдруг «забыв» о войне с Гитлером, набро-
силась на Россию. Очевидно, «союзники», и Франция первая, хотели перенести 
войну с Гитлера на нас (вместе, с Гитлером). Правительст[венные] газеты были 
полны угроз в нашу сторону. Франц[узское] правительство готово было (так пи-
сали) послать 50 000 солдат в помощь финнам. Мои друзья и я сразу заняли патри-
отическую позицию. Мы повели пропаганду в пользу СССР, и это пользовалось 
и у французов, и у русских успехом. Но были и противники, которые, очевидно, 
донесли на меня. Меня вызвали в префектуру, допросили. Я сказал, что финны — 
союзники Гитлера, а СССР все равно будет воевать с фашистами, и посылать сол-
дат финнам — это все равно что Гитлеру, а Россию сейчас ослаблять преступно. Со 
мной согласился инспектор, а наутро меня арестовали и отправили в концлагерь 
Верне. В мае 1940 [г.] немцы перешли в наступление, в июне взяли Париж и окку-
пировали северную половину Франции, и только в конце сентября француз[ское] 
правительство освободило меня (лагерь был на испанской границе). 2 месяца я 
работал в Гренобле, а потом был водворен, как и другие парижане, по месту жи-
тельства в Париж. Так началось мое «Сопротивление» за Советский Союз. 

Рассказал Вам про это, потому что это произвело большое впечатление на Ки-
рилла. И я пользовался его доверием. После «Сопротивления» против Гитлера за-
кончилось оно в «холодную войну» высылкой из Франции домой. 

В.Ш.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 73. Л. 3–6 об. Автограф. 



385

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»...

1 Кирилл Борисович Радищев (1921–1944), поэт, участник движения Сопротивления 
во Франции.

2 В.Ф. Шашелев полагал, что Кирилл Радищев являлся правнуком А.Н. Радищева 
(1749–1802), писателя, философа, автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 
(СПб., 1790). Это же мнение высказывает в своей поэме о Кирилле Радищеве поэтесса Ма-
рия Вега (1898–1980) [Вега 1970, с. 79].

3 Кирилл Радищев скончался 10 августа 1944 г. в концлагере Зонненбург (Германия).
4 19 ноября 1921 г.
5 Имеется в виду начало Второй мировой войны.
6 К.Б. Радищев окончил Русский кадетский корпус-лицей имени императора Нико-

лая II в Версале (1937), затем учился на филологическом факультете Сорбонны.
7 Радищева Софья Михайловна (урожд. Мордвинова; 1893–1975) — мать Кирилла Ра-

дищева, актриса.
8 Отец Кирилла Борис Николаевич Радищев (1892–1921) был расстрелян в декабре 

1921 г. в г. Проскуров Подольской губернии, по-видимому, большевиками. 
9 С апреля 1915 г. Б.Н. Радищев состоял младшим унтер-офицером 70-го маршевого 

запасного батальона в г. Люблин. РГВИА. Ф. 409. п/c 172-570. Л. 231–231 об.
10 Ее отец, Мордвинов Михаил Дмитриевич (1862–1927), был вице-губернатором Бес-

сарабской губернии (1909–1910) и Уральской области (1910–1917), действительным стат-
ским советником, камергером.

11 Семилетний Кирилл Радищев стал победителем конкурса красоты среди русских 
мальчиков и девочек («Дети в эмиграции»), проводившегося редакцией журнала «Иллю-
стрированная Россия» в январе–марте 1929 г. Родители присылали в редакцию фотогра-
фии своих детей. Победителя определили читатели журнала. Всего было выслано 482 дет-
ских изображения. Радищев был признан самым красивым мальчиком и получил приз 
150 франков. Его портрет размещен в № 21 журнала «Иллюстрированная Россия» за 1929 г. 
(18 мая; с. 13). В нем были подведены итоги конкурса.

12 С началом советско-финской (зимней) войны 1939–1940 гг. В.Ф. Шашелев активно 
выступал в поддержку СССР, был сразу арестован французской полицией и помещен в 
лагерь Верне. В сентябре 1940 г. был освобожден и вернулся в Париж.

13 Согласно справке полковника Французских внутренних сил Вика Дюпона (Dupont), 
руководившего антифашистским движением «Месть», Кирилл Радищев был арестован 
немцами 2 апреля 1942 г. в парижской гостинице «Континенталь» за хранение оружия, был 
приговорен военным судом к трем годам лишения свободы, депортирован в Германию и 
скончался 10 августа 1944 г. в лагере Зонненбург. Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 73. Л. 1.

14 Шашелева Ирина Михайловна (урожд. Елачич; 1904–1991) — переводчица, педагог.
15 Летом 1951 г. В.Ф. Шашелев был выслан из Франции, жил в г. Веймар (ГДР). В 1955 г. 

вернулся в СССР. 
16 Рыгалов Владимир Николаевич (1924–1944) — артист, участник французского Со-

противления. Выпускник лицея Мишле в Париже. Артист и помощник режиссера в Рус-
ском драматическом театре К.Н. Питоевой — Коралли (1942–1943), в 1944 г. в театре рус-
ской молодежи «Терем» П.П. Великатова. Партизан, член Французских внутренних сил. 

17 24 августа 1944 г. В.Н. Рыгалов во время подготовки Парижского восстания пере-
возил оружие вместе с соратниками, был остановлен немецким патрулем в г. Версаль и 
расстрелян на месте. 

18 На стене дома в Версале, около которого был расстрелян В.Н. Рыгалов (на углу улиц 
Шантье и Жан Мермоз) была установлена памятная доска.

19 Рыгалов Михаил Николаевич (1920–1989) — театральный художник-декоратор, 
артист, преподаватель, член Союза советских патриотов (с 1945), председатель отдела мо-
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лодежи Союза советских граждан (1947). В ноябре 1947 г. был выслан в СССР, окончил 
педагогический институт в Саратове, затем жил в Москве. 

20 Родионова Галина Семеновна (1896–1986) — педагог, общественная деятельни-
ца, участница движения Сопротивления во Франции, член Союза русских патриотов. 
С 1945 г. состояла в парижском отделе Союза советских патриотов. В 1947 г. выступала в 
клубе Союза с докладами о советской литературе, участвовала в концертах, читала стихи 
и произведения советских писателей. На учредительном съезде Союза советских граждан 
8–11 августа 1947 г. была избрана в Деловой комитет Центрального правления Союза. Ав-
тор воспоминаний о М.И. Цветаевой, с которой была хорошо знакома (см. сб. «Воспоми-
нания о Марине Цветаевой» (М.: Советский писатель, 1992)).

21 В одном из своих писем в 1975 г. Г.А. Нечаев просил В.Ф. Шашелева сообщить ему 
сведения о нескольких участниках движения Сопротивления. Шашелев напишет то, что 
знает о них, в следующем письме (см. письмо Нечаеву от 3 декабря 1978 г.).

22 Франция объявила войну Германии 3 сентября 1939 г. в ответ на ее нападение на 
Польшу 1 сентября 1939 г.

23 Советско-финская война началась 30 ноября 1939 г. с атаки 7-й армией РККА фин-
ских частей на Карельском перешейке.

2

В.Ф. Шашелев — Г.А Нечаеву

3 декабря 1978 г.
Многоуважаемый Геннадий Алексеевич!
Меня не было в Тамбове 1½ месяца, а когда вернулся домой, то набежала масса 

всяких и неотложных дел, и я не мог сразу Вам ответить на письмо. Тем более что 
и ответить-то сразу было не так просто: Вы ведь спрашиваете про людей и собы-
тия, с которыми я мог встретиться 35 лет тому назад. 

Мне очень хотелось дать Вам на Ваши вопросы положительные и интерес-
ные ответы — я даже мобилизовал хорошую память моей жены, но, увы, Ваши 
вопросы остались без ответов. Я не помню повара Симонена1 и не слыхал о его 
дочери Марии. Не знаю я и Марии Симонович, так же как и ее мужа серба Си-
монович2. Также ничего не могу Вам сообщить о кн[ягине] Т.А. Волконской3, ни 
о ее муже Волконском4. Не знаю и не слыхал, за что «угодил» один из кн[язей] 
Ширинских-Шахматовых в Бухенвальд5, где и погиб. Первый раз слышу о Георгии 
Архангельском6 и о Дариомедовых Юрии и Галине7, будто бы погибших во время 
освобождения Парижа. Извините за огорчение, которое я Вам доставляю такими 
негативными ответами.

К матери Марии8 я часто ходил (и жил близко) и всегда получал радость и удо-
вольствие от бесед с ней. Кроме того, у нее работал повар (в общежитии) Андрей 
Васильев (с женой)9 — мой друг и помощник в группе Дурданского Сопротивле-
ния. Во время ареста матери Марии10 мне пришлось их прятать. А арест ее не был 
«громом среди ясного неба» — слишком смело она себя вела, и слишком много 
разного народа было в ее общежитии. Я знал (из разговоров), что она и священ-
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ник от[ец] Дмитрий11 давали «справки» евреям, которых преследовали гитлеров-
цы, и многих она спасла…

У нее же в чуланчике стоял радиоприемник, и мы часто слушали Москву. Как 
раз вместе с матерью Марией мы слушали передачу о соединении наших двух 
фронтов в ноябре 1942 года под Калачом12, и Вы не можете себе представить, как 
мы с ней ликовали, а потом передавали эту радостную весть всем своим друзьям, 
и русским, и французам. К сожалению, у меня нет фотографии матери Марии, но 
ее портрет в моей памяти стоит как живой, и жаль, что я не художник, чтоб сде-
лать много зарисовок, которые хранит память.

Галю Родионову встречал около 30 лет тому назад. Она приходила к нам пе-
ред отъездом на родную землю. Умница, благородный, мужественный патриот. 
Обаятельная, доброжелательная русская женщина, оптимист. Она «работала» в 
Сопротивлении на юге Франции. О деталях я забыл. Да и не было у нас принято 
«хвастаться» или расспрашивать о «геройствах». Во Владимире она преподавала 
английский язык в вузе13. Мы переписывались, но вот уже 12 лет все оторвалось. 
Жива ли — не знаю. 

Ну вот и все. Будьте здоровы.
Ваш В. Шашель
P.S. За почерк не взыщите. Я полуслепой — у меня катаракта14. Лечусь.
В.Ш.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 73. Л. 8-9 об. Автограф. 

1 Возможно, Симонен-Слепов Хрисанф Семенович. 
2 Вероятно, Симонович Борис, шахматист. Жил во Франции, член Французской 

шахматной федерации. Что касается его супруги Марии Симонович, то сам Геннадий 
Нечаев писал В.Ф. Шашелеву, что, по его данным, в 1944 г. она укрывала советских пар-
тизан в г. Нанси, но искал о ней более подробную информацию. Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. 
Д. 88. Л. 6.

3 Волконская Тамара Алексеевна, княгиня (1900–1967) — медик. В 1941–1943 гг. актив-
ная участница партизанского движения в департаменте Дордонь. Вела агитационную ан-
тифашистскую деятельность, занималась диверсионной работой, сражалась в рядах пар-
тизанского отряда капитана А. Хетагурова. Лейтенант FTP (Французские вольные стрелки 
и партизаны). Как врач, обслуживала партизанские отряды. Оборудовала на своей ферме 
в Ля-Бурдэш госпиталь, где лечились раненые французские партизаны и советские воины. 

4 Супругом Тамары Алексеевны был князь Волконский Алексей Александрович 
(ум. 1919), корнет Павлоградского полка, участник Гражданской войны, убитый больше-
виками в 1919 г.

5 Ширинский-Шихматов Юрий Алексеевич (1890–1942) — князь, военный летчик, об-
щественно-политический деятель, публицист. С начала 1920-х гг. жил в Париже, работал 
шофером такси. Лидер движения национал-максималистов, издатель журнала «Утверж-
дения» (1931–1932). Организатор и председатель парижского Пореволюционного клуба 
(1932–1936). В 1936 г. один из учредителей Русского эмигрантского оборонческого движе-
ния. Во время немецкой оккупации Парижа надел желтую звезду в знак протеста против 
притеснения евреев. Летом 1942 г. был арестован нацистами, 17 августа того же года убит 
в концлагере Освенцим (Польша) за попытку заступиться за другого заключенного. 
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6 Архангельский Георгий Владимирович (1900–1944) — шофер, участник движения 
Сопротивления, партизан, боец и санитар в отряде Французских внутренних сил. При-
нимал участие в освобождении Парижа в августе 1944 г. Был убит немцами у моста близ 
селения Жуанвиль-ле-Пон (департамент Валь-де-Марн) 25 августа 1944 г.

7 Дориомедов Юрий (Георгий) Дмитриевич (1908–1944) — журналист, спортсмен-ба-
скетболист. Во время оккупации Парижа участник движения Сопротивления. Член создан-
ной инженером Ю.С. Монтуляком (1898–?) русской антифашистской «Группы 22 июня» во 
французской подпольной разведывательной организации «Réseau Jade-Amicol», действо-
вавшей на юго-востоке Франции, и Союза русских патриотов. Выполнял вместе с женой, 
Галиной Антоновной Ретько (1917–1944), ответственные поручения организации при ос-
вобождении Парижа в августе 1944 г. Супруги были расстреляны немцами из пулемета 
20 августа 1944 г. в уличном бою в районе вокзала «Аустерлиц». 

8 Мать Мария (Пиленко Елизавета Юрьевна; в 1-м браке Кузьмина-Караваева, во 
2-м — Скобцова; 1891–1945) — поэтесса, общественный и церковный деятель. Руководи-
тель благотворительной и культурно-просветительной организации «Православное Дело» 
(1935). В  августе 1941 г. создала негласный Комитет помощи заключенным лагеря Ком-
пьень, который отправлял посылки для арестованных и материально помогал членам их 
семей. Спасала евреев, участников Сопротивления, укрывала их в общежитии на улице 
Лурмель, доставляла им поддельные документы, переправляла в «свободную зону». Сры-
вала объявления, приглашавшие французов ехать на работу в Германию. 31 марта 1945 г. 
погибла в газовой камере в лагере Равенсбрюк (Германия). 

9 Васильев Андрей Иванович (1898 — не ранее 1947) — канцелярский служащий, 
младоросс, участник движения Сопротивления, член парижской ячейки антифашистской 
Дурданской группы А.А. Угримова. Работал поваром в общежитиях «Православного Дела» 
монахини Марии (Скобцовой), поддерживал связь между Дурданской группой и круж-
ком матери Марии. Член Союза русских патриотов во Франции. После окончания войны 
состоял в Содружестве русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во 
Франции. В 1947 г. репатриировался вместе с супругой Еленой Александровной (1915–?), 
модисткой, в Одессу (СССР).

10 Мать Мария и другие активисты «Православного Дела» были арестованы гестапо в 
феврале 1943 г. 

11 Клепинин Дмитрий Андреевич (1904–1944) — церковный деятель, участник дви-
жения Сопротивления. Один из основателей организации «Православное Дело» и обще-
жития для русских эмигрантов в Париже. С 1939 г. настоятель домового храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на улице Лурмель при этом общежитии. С августа 1941 г. один из 
организаторов Комитета помощи заключенным лагеря Компьень при Покровском храме. 
С началом преследования евреев стал выдавать им свидетельства о крещении, что игра-
ло роль  «охранной грамоты», предоставлял им убежище в общежитии «Православного 
Дела». Скончался 9 февраля 1944 г. в концлагере Миттельбау-Дора близ г. Нордхаузен (Гер-
мания).

12 23 ноября 1943 г. в районе г. Калач-на-Дону произошла встреча войск Юго-Западно-
го и Сталинградского фронтов в ходе контрнаступления Красной армии под Сталингра-
дом. Она определила разгром вермахта в Сталинградской битве. 

13 Во Владимирском государственном педагогическом институте им. П.И. Лебедева-
Полянского. 

14 Катаракта — заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза и вы-
зывающее различные степени расстройства зрения вплоть до его утраты. 



389

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»...

3

[Н.А.] Полторацкий — Г.А. Нечаеву

16 января 1978 г.
Одесса

Многоуважаемый Геннадий Алексеевич,
Прежде всего приношу Вам свои житейские извинения за столь долгое молча-

ние в ответ на Ваши письма. Дело в том, что, как я об этом сказал моим друзьям 
Угримовым1 во время их сюда к нам приезда на октябрьские праздники, я знал 
покойную мать Марию2 близко в том отношении, что очень часто ее видел и с нею 
встречался на докладах, собраниях3 и т.п. Был, конечно, я с нею и знаком. 

Знал я и даже в какой-то степени был дружен и с ее дочерью Гаяной Кузьми-
ной-Караваевой4, тоже, как Вам известно, давно покойной5. Но знакомство мое с 
м[атерью] Марией не было какой-то общей работой. Никаких фактов из ее жизни, 
кроме тех, о которых Вам известно, я Вам сообщить не могу. Я мог бы скорее Вам 
обрисовать ее внутренний и внешний облик, дать почувствовать, что это был за 
человек. Но этого всего в письме не изложишь. Вернее, это нужно излагать мето-
дом художественной прозы, а не протокольной записью. Поэтому я думал все это 
Вам обрисовать при личном с Вами свидании. Я, как правило, в М[оск]ве бываю 
дважды в год: летом в июне–июле–августе, и зимой — в январе6. Собирался я при-
ехать в Москву этой зимой, но нас с женой7 напугали Вашими морозами, и мы в 
последний момент вернули билеты. Однако в начале мая я должен буду приехать 
[в] М[оск]ву обязательно по своим переводческим делам8. Вот я думаю, что тогда 
мы с Вами сможем подробно поговорить о м[атери] Марии, и я смогу дать Вам 
почувствовать ее облик. 

А книгу о мат[ери] Марии с ее поэмой и воспоминаниями ее мужа, вышедшую 
в Париже сразу после войны9, Вы читали?

Еще раз прошу меня извинить и принять мои благопожелания на Новый 
1979 год.

С уважением, Н. Полторацкий

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 66. Л. 2–3 об. Автограф.

1 Жившим в Москве участникам Сопротивления во Франции: инженеру-агроному 
Александру Александровичу Угримову (1906–1981), руководителю антифашистской Дур-
данской группы, и его супруге Угримовой Ирине Николаевне (1903–1994), театральной 
художнице.

2 Мать Мария (Скобцова). См. примеч. 8 к письму 2. 
3 На собраниях Русского студенческого христианского движения и Религиозно-фило-

софской академии.
4 Кузьмина-Караваева Гаяна Дмитриевна (1913–1936) — дочь Елизаветы Юрьевны от 

первого мужа, юриста и религиозного деятеля Кузьмина-Караваева Дмитрия Владимиро-
вича (1886–1959). Помогала матери по хозяйству, заведовала кухней и столовой в обще-
житии для неимущих на улице Лурмель в Париже (дом 77). Придерживалась левых убеж-
дений. В июле 1935 г. вернулась в СССР.  



390

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

5 Гаяна Кузьмина-Караваева скончалась 30 июля 1936 г. в Москве (согласно записи в 
похоронной книге Преображенского кладбища — от брюшного тифа).

6 Остальное время Полторацкий жил в Одессе, где работал преподавателем Одесской 
духовной семинарии (с 1948 г.).

7 Наталья Филипповна Полторацкая, переводчица.
8 Н.А. Полторацкий состоял переводчиком Отдела внешних церковных сношений 

Московского патриархата.
9 В 1947 г. второй муж Елизаветы Юрьевны Даниил Ермолаевич Скобцов-Кондратьев 

(1884–1968), казак, прозаик, издал в память о супруге книгу «Мать Мария. Стихотворе-
ния. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере Равенсбрюк» (Париж, 1947). Он 
включил в нее неизданные ранее стихи матери Марии, ее поэмы («Похвала труду», «Ду-
хов день»), мистерии («Анна», «Солдаты»), статьи и несколько воспоминаний, в том числе 
свои, в которых рассказал о последних годах жизни супруги.

4

Г.В. Шибанов — Г.А. Нечаеву

15 апреля 1963 г.
Уважаемый Геннадий Алексеевич!
Получил Ваши две открытки почти разом. Вы не подтверждаете получения 

моего предыдущего письма. Мне Вас трудно читать, пишите разборчивей. 
Начнем сначала. Мне уже становится утомительно писать одно и то же не-

сколько раз. Почитайте еще раз мою статью в «О чем не говорилось в сводках»1. 
С[оюз] р[усских] п[атриотов] был секцией МОИ2 во время фашистской оккупации 
во Франции (когда и где произошла организация С[оюза] р[усских] п[атриотов], 
читайте мою статью вышеуказанную). Ларош3 был полит[ическим] ответствен-
ным, Шибанов4 заведовал кадрами. 

В свою очередь С[оюз] р[усских] п[атриотов] имел секции или отделы: работа 
среди военнопленных (Андрэ Шибанов5), среди власовцев (Алекс[ей] Кочетков)6 
и среди русских патриотов-эмигрантов (Тарасыч О. Михневич)7. Часто смеши-
вают работу среди русских эмигрантов-патриотов со всей организацией С[оюз] 
р[усских] п[атриотов]. Эти три секции в С[оюзе] р[усских] п[атриотов] были 
строго законспирированы одна от другой, и ответственные этих секций имели 
только возможность сноситься и докладывать о происходящем Ларошу или Ши-
банову. В «Русском патриоте», как я Вам уже выше указал, ответственным внача-
ле, т. е. после организационного собрания на квартире Шибанова, был Михневич 
примерно до января 1944 г. 

С января 1944 г. по март 1944 г. ответственным был назначен Журавлев Б.И.8 С 
марта 1944 г. и до освобождения ответственным Р[усских] п[атриотов] стал Качва 
Н.С.9 Журавлев был отправлен в один из парт[изанских] отрядов. Журавлев умер 
в 1945 г. в Париже (кровь пошла горлом)10. Надеюсь, Вам, Геннадий Алексеевич, 
сейчас все ясно.
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Ларош был, кроме того, еще уполномоченным Национального фронта Сопро-
тивления по работе среди советских военнопленных. Об Угримове11 я уже Вам пи-
сал, больше ничего не знаю. Спросите о нем Роллера12. 

Дурданский отряд13 назван по названию города Дурдан в 20 к[и]л[о]м[етрах] 
на юго-запад от Парижа. Губарь был не капитаном, а лейтенантом франц[узской] 
армии14. Сейчас в Париже. Фомичев15 никогда не был в составе Ц[ентрального] 
к[омитета] с[оветских] п[ленных]. Как мне помнится, Порик16 был кооптирован в 
Ц[ентральный] к[омитет] с[оветских] п[ленных] в конце апреля 1944 г.

Какие дела сдал Журавлев Качве? Вы, наверное, должны себе представлять, 
что организация Р[усский] п[атриот] была организована по тройкам: список чле-
нов, финансы, марки для собирания средств, квартиры, одежда и т.  п. Вот все. 
Желаю Вам всего хорошего.

С уважением,
Г. Шибанов 

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 89. Л. 1-1 об. Автограф.

1 Речь идет о статье «Красное знамя на улице Гренель» [Шибанов 1962].
2 МОI (Main-d’ oeuvre immigrée; «Рабочая сила иммигрантов» — франц.) — интер-

национальная организация, объединявшая иммигрантов, находившихся под влиянием 
Французской коммунистической партии.

3 Ларош (Лярош) Гастон, он же Борис Матлин (1902–1964) — член ЦК ФКП, активный 
деятель французского Сопротивления. Из рабочей семьи. Окончил профессиональное 
механическое училище в Париже. Работал в Компании парижских омнибусов. В  1940  г. 
ушел в подполье, до конца 1942 г. действовал в составе Национального фронта в париж-
ском регионе. В  годы оккупации Франции уполномоченный ЦК ФКП по работе среди 
иностранцев и советских пленных. Один из руководителей русской секции организации 
МОI. Принимал участие в атаках на казармы, гаражи и склады, занятые немцами, а так-
же в уничтожении немецких офицеров. Сражался в Па-де-Кале, в Арденнах, руководил 
восстаниями в Менде, Лозере и в Мерт-и-Мозель. Полковник организации «Французские 
вольные стрелки и партизаны». Руководитель Центра действия и защиты иммигрантов в 
период подполья и после освобождения Франции. Кавалер ордена «Военный крест» и ор-
дена Почетного легиона. Секретарь общества «Франция — СССР». Генеральный секретарь 
Федерального союза иностранных добровольцев французской армии. Автор книги, посвя-
щенной иностранцам во французском Сопротивлении: «On les nommait des étrangers... Les 
immigrés dans la Résistance». Paris, 1965. 

4 Автор имеет в виду самого себя.
5 Андрэ — подпольная кличка Георгия Шибанова.
6 Кочетков Алексей Николаевич (1912–1987) — радиожурналист, технический пере-

водчик, прозаик. Состоял в молодежном кружке при парижском Союзе возвращения на 
родину. Участник гражданской войны в Испании, воевал в 10-й артиллерийской брига-
де 27-й дивизии республиканской армии, начальник штаба 13-й интербригады (1939). 
В 1941–1943 гг. работал на Трансформаторном заводе фирмы AEG (Allgemeine Elektriczitäts 
Gesellschaft  — Всеобщая компания электричества) в Берлине (Германия), состоял в анти-
фашистской организации «Внутренний фронт». Один из руководителей Союза русских 
патриотов во Франции (1943–1944). Занимался пропагандой среди солдат Русской осво-
бодительной армии, их привлечением на сторону Сопротивления. В 1945 г. уехал в Ригу 
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(СССР), работал в радиокомитете, делал технические переводы для реферативных жур-
налов.

7 Михневич Иосиф (Осип) Тарасович (псевдоним Тарасыч) (1896–1959) — обществен-
ный деятель. Из крестьян Минской губ. Участник Первой мировой войны, прапорщик 
2-го пехотного запасного батальона Западного фронта (1916). Служил в Вооруженных 
силах Юга России и Русской армии П.Н. Врангеля в рядах Марковского пехотного полка. 
Штабс-капитан. В  1920 г. эвакуирован из Крыма на пароходе «Кизил Ермак» на остров 
Проти. Жил в Галлиполи (Турция; 1920), с 1921 г. — в г. Рахово (ныне Оряхово; Болгария). 
В 1925 г. переехал во Францию, состоял в Союзе возвращения на родину. Участвовал в 
гражданской войне в Испании в составе 13-й интернациональной бригады. В 1939–1940 гг. 
находился в заключении в лагере Верне. После освобождения находился в Париже на не-
легальном положении. В 1941–1943 гг. работал на заводе в Берлине в районе Рейникен-
дорф (Германия). Участник учредительного собрания Союза русских патриотов 3 октября 
1943 г. на квартире Г.В. Шибанова. Первый ответственный руководитель Союза (1943). Ин-
структор Союза при советских партизанских отрядах в г. Руан. Политический комиссар 
франко-русского партизанского отряда «Максим Горький» в г. Дижон. С декабря 1944 г. 
член правления парижского отдела Союза русских патриотов. С марта 1945 г. состоял в 
Центральном правлении Союза советских патриотов. С ноября 1946 г. входил в правление 
Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления. Скончался 
в Париже. РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 182937. Л. 194–195 об.; ГА РФ. Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 69. 
Л. 299, 333, 346; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 61. Л. 20; Д. 84. Л. 141; Д. 85. Л. 11.

8 Журавлев Борис Илларионович (псевдоним Ларионыч) (1898–1945) — донской ка-
зак, общественный деятель. Участник Первой мировой войны в 1916–1917 гг., воевал в 
37-й артиллерийской бригаде, награжден Георгиевским крестом. Штабс-капитан Дроздов-
ского артиллерийского стрелкового дивизиона 1-го армейского корпуса Русской армии 
П.Н. Врангеля. В 1920 г. эвакуировался из Крыма в Галлиполи. С 1921 г. жил в г. Орхание 
(ныне Ботевград; Болгария). С октября 1922 г. член Союза возвращения на родину в Со-
фии. Участвовал в коммунистическом вооруженном восстании 19–29 сентября 1923 г., был 
заключен в концентрационный лагерь в г. Варна. В марте 1925 г. депортирован в Турцию, в 
июле 1925 г. приехал во Францию. Преподаватель политграмоты в Союзе возвращения на 
родину в Париже. В ноябре 1926 г. вступил во Французскую коммунистическую партию. 
В 1929 г. был выслан из Франции, жил в Брюсселе (Бельгия), вступил в Социалистическую 
партию Бельгии. В 1934 г. вернулся в Париж, жил на нелегальном положении. Участник 
гражданской войны в Испании, командир 11-й батареи 27-й дивизии республиканской ар-
мии, капитан. В 1939–1940 гг. находился в заключении в лагерях Сан-Сиприен, Гюрс, Вер-
не. Участвовал в создании газеты «Советский патриот», печатного органа ЦК советских 
пленных во Франции (ноябрь 1943). Ответственный руководитель Союза русских патри-
отов во Франции в январе–марте 1944 г. Член Центрального правления Союза советских 
патриотов (1945).  РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 6. Д. 1546. Л. 45; ГА РФ. Ф. Р-5843. Оп. 1. Д. 4. Л. 394; 
Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 35. Л. 4; Д. 68. Л. 142, 153.

9 Н.С. Качва являлся ответственным руководителем Союза русских патриотов с марта 
1944 г. до освобождения Парижа в августе 1944 г. С сентября 1944 г. генеральный секретарь 
СРП (с 10 марта 1945 г. — Союза советских патриотов). Председатель Союза советских 
граждан (1947). 

10 Борис Журавлев скончался 18 мая 1945 г. от туберкулеза.
11 Угримов Александр Александрович, организатор и руководитель антифашистской 

Дурданской группы.
12 Имеется в виду Роллер Николай Николаевич (1902–1973), шофер, член Союза рус-

ских патриотов, создатель подпольной типографии Союза (1943–1944).
13 Имеется в виду Дурданская группа Сопротивления.
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14 Более подробных сведений не выявлено.
15 Фомичев Иван Федорович (1922–?) — военнослужащий, участник движения Со-

противления во Франции. До призыва в Красную армию работал на 2-м ленинском сахар-
ном заводе в Киличенском районе Харьковской области. Воевал в Нормандии (1944). Был 
заключен в лагерь под г. Бруви, бежал. Руководил партизанским отрядом «Чапаев», разру-
шавшим немецкие коммуникации в предместьях Парижа и участвовавшим в Парижском 
восстании 17–26 августа 1944 г., в занятии здания бывшего советского посольства на улице 
Гренель. В 1945 г. вернулся в СССР.

16 Порик Василий Васильевич (1920–1944) (партизанские псевдонимы Базиль, Лейте-
нант Громовой) — военнослужащий, участник Сопротивления во Франции. Окончил Харь-
ковское пехотное училище (1941). Член ВКП(б) с 1941 г. С началом Великой Отечествен-
ной войны воевал в составе 6-й армии Юго-Западного фронта. Лейтенант Красной армии. 
В июле 1941 г. попал в окружение под г. Умань, был ранен, попал в плен. Летом 1942 г. был 
отправлен в концлагерь Бомон департамента Па-де-Кале (Франция). Организовал там под-
польный комитет военнопленных, осуществлявший саботаж и диверсии на шахтах и про-
водивший пропаганду против нацистов. После побега из лагеря создал Отдельный батальон 
советских партизан имени И.В. Сталина, воевавший против немцев на севере Франции с 
июля 1943 г. Батальон уничтожил 11 вражеских поездов с военными грузами, взорвал два 
железнодорожных моста и уничтожил более 300 немецких солдат. В апреле 1944 г. был схва-
чен и помещен в тюрьму Сен-Никез в г. Аррас. Убив немецкого часового, бежал и возобно-
вил антифашистскую борьбу. Состоял в ЦК советских пленных (1944). 22 июля 1944 г. был 
арестован гестапо в г. Лос-ан-Гоэль и в тот же день расстрелян в г. Аррас. Мемориальная 
доска с его именем установлена на монументе расстрелянным в г. Аррас. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 21 июля 1964 г. был удостоен за героизм и мужество звания 
Героя Советского Союза. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 4. Л. 34, 38–42 об.

5

П.П. Пелехин — Г.А. Нечаеву

[8 апреля 1967 г.]
Уважаемый Геннадий Алексеевич!
Я получил Ваши письма от 1 и 7/II. В них Вы поставили так много вопросов, 

что быстро на них ответить весьма затруднительно, тем более мне, неискушенно-
му в литературе и воспоминаниях.

Предварительно, на первый вопрос о разнобое во времени создания С[оюза] 
р[усских] п[атриотов] мне бы хотелось высказать свои соображения, как я это по-
нимаю, но не ручаюсь, что так же их будут истолковывать все мои товарищи по 
антифашистской и патриотической деятельности за границей. Дело в том, что, по-
моему, можно ставить вопрос о том, когда появилось название С[оюз] р[усских] 
п[атриотов], а не сама организация. Организация «Союз возвращения на родину» 
начала свою деятельность, вероятнее всего, до или вскоре после восстановления 
дипломатических отношений между СССР и Францией в 1924 г.1 Это можно уста-
новить точно по архивным данным. Она была запрещена французским прави-
тельством в связи с делом похищения ген[ерала] Кутепова в 1929 году2, к которо-
му она, кстати сказать, никакого отношения не имеет, но это уже вопрос другой. 
Члены организации ушли в подполье, некоторые были репрессированы, высланы 
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и т. д. Вскоре СВР был снова разрешен, а в 1934 г. с разрешения ВЦИКа3 был пере-
именован в Союз друзей советской родины4. 2 сентября 1939 года (день объяв-
ления войны)5 все члены СДСР были арестованы, имущество СДСР описано и 
конфисковано. Причина: советско-германский договор от 23 августа 1939 г.6, так я 
полагаю, и что совершенно очевидно. Следовательно, мы все были репрессирова-
ны французским правительством в «отместку» за пакт о ненападении. Почти все 
мы оказались в концлагерях в Пиренеях7.

Тем временем пришло поражение Франции8. Оккупация. Сопротивление. Ор-
ганизация СДСР существовала и в тюрьме, и в концлагерях, и на свободе. Все мы 
поддерживали связь друг с другом, участвовали в Сопротивлении вместе со все-
ми антифашистами, где бы мы ни были. Устраивались встречи, совещания и т. д., 
т. е. мы существовали в подполье.

Но вот появились новые условия. Как известно, летом 1943 г. Гитлер распоря-
дился перевести все власовские формирования на Западный фронт, и они стали 
появляться в разных местах Франции. С ними надо было работать. Было много 
советских пленных и депортированных, появились бежавшие пленные, которых 
надо было одеть, приютить и во многих случаях направить в «маки»9, а мы почти 
все были на полулегальном положении.

Мы все или почти все были членами ФКП, и когда ЦК ФКП поставил перед 
нами задачу создать массовую русскую организацию для работы с пленными и 
власовцами, мы собрались на квартире у т[оварища] Шибанова10, об этом собра-
нии Вы уже знаете, где и было решено:

1) Срочно вызвать в Париж всех наших активистов, которые были разброса-
ны по всей Франции и даже в Германии.

2) Мобилизовать патриотически настроенных русских, проживавших во 
Франции, на оказание помощи русским, бежавшим из плена или из власовской 
армии, и вовлечь их в Сопротивление.

3) Организовать издание листовок.
Дальше были распределены первоначальные обязанности каждого, и по мое-

му предложению единогласно было принято новое название организации — «Рус-
ский патриот» — по вполне понятным соображениям (см. п. 2)

Итак, я полагаю, что в организации была последовательная преемственность 
и приспособление к различным условиям момента.

Из кого же состояла эта организация с самого начала своего существования?11 
Из русских, белорусов, украинцев, армян, грузин и т. д., проживавших за грани-
цей по разным причинам и желавших вернуться на родину. Это были бывшие 
солдаты Русского экспедиционного корпуса Первой мировой войны, выходцы из 
оккупированных Польши и Румынии, Зап[адной] Украины, Белоруссии и Бесса-
рабии, из Эстонии, Латвии и Литвы и конечно из увлеченных потоком отступле-
ния и эвакуаций белых, простых русских людей. К нам примыкали все советские 
граждане, постоянно проживавшие за границей. Это была единственная массовая 
советская организация, жившая советской культурой, традициями и законами. 
Это был остров родины. Поэтому к нам все тяготели. Приспособление к «момен-
ту», как Вам должно быть известно, продолжалось и дальше.
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После освобождения Франции организация была переименована в Союз со-
ветских патриотов, а после восстановления ее членов в гражданстве СССР в Союз 
советских граждан12. Вот почему происходит разнобой в определении времени 
создания организации. 

Когда точно было это собрание у Шибанова — я не помню. Во всяком случае, 
летом 1943 г.13, а организация существовала с незапамятных времен14. Я был чле-
ном правления этой организации в Париже (центральное) в 1934–1936 гг., т. е. 
до отъезда в Испанию15. Качва был секретарем этой организации в Лионе16, Иван 
Троян в Лотарингии17, Лисицын в Лилле18. 

Журавлев19, Зикер20, Вазгеречан21, Кочетков22, Клименюки23, Роллер24, Ружин25, 
Сафронов26, Смирягин27, Спенглер28, Сикачинские29, Тимофеевы30, Огонесов31, 
Узуньян32 и многие-многие другие были парижские активисты Союза33. Вот имен-
но эти люди и составили руководство и костяк С[оюза] р[усских] п[атриотов]. 
Предателей среди нас не было ни одного. 

Вот о чем я хотел Вам сказать для первого знакомства. Если Шибанов будет 
в Москве (за орденом)34, я обязательно приеду его повидать. Можно будет встре-
титься и с Вами.

С уважением, П. Пелехин.
г. Орел, [переулок] Дарвина, 1, кв. 44.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 72. Л. 1–2 об. Автограф.

1 Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 ок-
тября 1924 г. Союз возвращения на родину был создан 16 ноября 1924 г. в Париже после 
издания декретов ВЦИК от 3 ноября 1921 г. и ВЦИК и СНК от 9 июня 1924 г. об амнистии 
участников Белого движения. Центральное правление находилось в Париже, отделы — в 
19 провинциях Франции. Печатным органом Союза являлся журнал «Наш Союз» (с 1926). 
Союз рекрутировал бойцов для интербригад в Испании, создавал позитивный образ 
СССР, содействовал репатриации советских граждан.

2 Автор ошибается: похищение председателя Русского общевоинского союза генерала 
от инфантерии А.П. Кутепова (1882–1930) агентами Иностранного отдела ОГПУ в Париже 
произошло 26 января 1930 г.

3 Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) — высший законо-
дательный орган Советской республики.  

4 Организация получила название Союз друзей советской родины в мае 1937 г.
5 Франция объявила войну Германии 3 сентября 1939 г. в ответ на ее нападение на 

Польшу 1 сентября 1939 г.
6 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт В.М. Молото-

ва — И. Риббентропа) — соглашение, подписанное 23 августа 1939 г. главами внешнеполи-
тических ведомств Германии и Советского Союза. Стороны обязывались воздерживаться 
от нападения друг на друга. К договору прилагался секретный протокол о разграничении 
между сторонами сфер интересов в Восточной Европе.

7 После подписания договора о ненападении между Германией и СССР активисты 
просоветских объединений рассматривались французскими властями как сторонники 
страны — союзника Гитлера. В ночь на 2 сентября 1939 г. они были задержаны и заключе-
ны в лагеря Аржелес, Сан-Сиприен, Гюрс, Верне.

8 Франция была разгромлена нацистской Германией в июне 1940 г. 
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9 Маки (maquis) — самоназвание вооруженных отрядов в горной местности Фран-
ции, образованных из скрывающихся от оккупантов французов.

10 Речь идет об учредительном собрании Союза русских патриотов 3 октября 1943 г. на 
квартире Г.В. Шибанова в пригороде Париже Клиши.

11 Автор имеет в виду Союз возвращения на родину, а Союз русских патриотов счита-
ет преемственной структурой.

12 10 марта 1945 г. Союз русских патриотов, объединившись с Союзом друзей совет-
ской России, был преобразован в Союз советских патриотов, замененный в августе 1947 г. 
Союзом советских граждан.

13 3 октября 1943 г.
14 Имеется в виду Союз возвращения на родину, существовавший с 1924 г.
15 П.П. Пелехин отправился воевать в Испанию на стороне республиканцев в январе 

1937 г.
16 В 1936–1939 гг. Николай Сергеевич Качва возглавлял лионский отдел Союза воз-

вращения на родину.
17 Троян Иван Иванович (1901–1944) — рабочий, в 1936 г. создал отдел Союза воз-

вращения на родину в г. Мец (провинция Лотарингия). В 1943–1944 гг. инструктор Союза 
русских патриотов при советских партизанских отрядах в районе г. Дижон и г. Нанси.

18 Лисицын Петр Александрович ((1897–?); подпольная кличка Пьер) — чернорабо-
чий, председатель отдела Союза возвращения на родину в г. Лилль, узник лагеря Верне, 
участник Сопротивления во Франции, член Союза русских патриотов, инструктор Союза 
при советских партизанских отрядах на севере Франции. Занимался организацией сабо-
тажа в лагерях для военнопленных, сбором в Лилле советских пленных, созданием парти-
занских отрядов в районе г. Валансьен. РГАСПИ. Ф. 553. Оп. 1. Д. 4. Л. 155–157 об. В апреле 
1945 г. был избран в правление Союза советских патриотов в Лилле. В 1947 г. вернулся в 
СССР. ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 210. Л. 25.

19 Журавлев Борис Илларионович, см. примеч. 8 к письму 4.
20 Зикер Борис Ионович (1901–?) — рабочий. С 1934 г. член ФКП, профсоюза ВКТ. Ак-

тивный член Союза возвращения на родину с 1934 г. В годы Гражданской войны в Испании 
сражался на мадридском фронте, сержант пулеметного батальона 45-й интернациональ-
ной дивизии. С октября 1943 г. член Союза русских патриотов, входил в северную группу 
Союза (район Лилль — Туркуан), вел антифашистскую пропаганду среди членов Русской 
освободительной армии. После 1945 г. вернулся в СССР.

21 Вазгеречан (Воскериджан; Воскерчян Тиран; Воскереджиан Дирян) — коммунист-
армянин, активный участник Сопротивления во Франции. Входил в состав созданного в 
марте 1943 г. интернационального отряда «Сталинград» (руководитель Мисак Манушян), 
занимавшегося уничтожением немецких военных и их объектов. Один из командиров 
группы этого отряда, специализировавшейся на проведении актов саботажа и диверсий 
на железнодорожном транспорте, обслуживавшем гитлеровские оккупационные войска. 
Организовал крушение германского военного эшелона с боеприпасами и живой силой 
на участке железнодорожной линии Париж — Шалон-сюр-Марн (28 мая 1943 г.). Носил 
партизанскую кличку Капитан Жозеф. Уполномоченный ЦК ФКП по привлечению на 
сторону Сопротивления солдат «Армянского легиона», сформированного гитлеровским 
командованием осенью 1942 г. из армянских военнопленных. Укомплектовал 1-й совет-
ский партизанский полк в г. Ним. Поддерживал систематическую связь с антифашистской 
Дурданской группой и Союзом русских патриотов.

22 Кочетков Алексей Николаевич, см. примеч. 6 к письму 4.
23 Клименюк Георгий Герасимович и его жена Тарасевская Александра Петровна.
24 Николай Николаевич Роллер в 1938–1939 гг. работал в русской секции Комитета по-

мощи бывшим испанским добровольцам при Союзе друзей советской родины.
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25 Ружин Кирилл Савич (1895–?) — журналист. Член ФКП (с 1930), правления Союза 
возвращения на родину и Союза друзей советской родины. Сотрудник газеты «Евразия» 
(Париж), редактор журнала «Наш Союз» (1930–1933). После 1945 г. вернулся в СССР, жил 
в Кишиневе. 

26 Сафронов Фалалей Осипович (1896–?) — казак станицы Гниловская Области вой-
ска Донского. В ноябре 1920 г. эмигрировал во Францию, работал на стройках, состоял в 
ВКТ. Участник гражданской войны в Испании с декабря 1936 г.: воевал в 13-й и 15-й ин-
тернациональных бригадах. Участник учредительного собрания Союза русских патриотов 
3  октября 1943 г. на квартире Г.В. Шибанова, помощник А.Н. Кочеткова по агитации и 
пропаганде среди восточных батальонов вермахта. Распространял среди них антифашист-
скую литературу, получал разведывательные сведения. В начале 1944 г. работал в г. Шер-
бур. В марте 1944 г. был арестован гестапо, содержался в тюрьме «Фрэн», освобожден в 
августе 1944 г. РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 2. Д. 293. Л. 99; Оп. 6. Д. 1554. Л. 7–8.

27 Смирягин Дмитрий Григорьевич (1902–?) — шофер, участник движения Сопро-
тивления. Гардемарин Севастопольского морского корпуса. В 1920 г. был эвакуирован из 
Крыма в г. Бизерта (Тунис). Жил в Париже (Франция), работал шофером такси. В 1930-х гг. 
состоял в Союзе возвращения на родину, в русской секции шоферов профсоюза ВКТ. При-
нимал участие в гражданской войне в Испании, в 1936–1937 гг. воевал под руководством 
Н.Н. Роллера в авточасти особого назначения 1-го транспортного полка 5-й армии гене-
рала Модесто (Modesto) (Хуан Гильото Леон Модесто; 1906–1969). В 1939–1941 гг. заклю-
ченный лагеря Верне. В марте 1941 г. был отправлен в Германию, работал на заводе синте-
тического бензина «Лейна-Верке» близ г. Галле. В 1943 г. вернулся во Францию, участник 
учредительного собрания Союза русских патриотов 3 октября 1943 г. на квартире Г.В. Ши-
банова.  В 1943–1944 гг. вместе с Н.Н. Роллером печатал на ротаторе газету Союза «Русский 
патриот». В декабре 1944 г. был избран в ревизионную комиссию парижского отдела Со-
юза. Входил в Комитет помощи бывшим советским военнопленным и депортированным 
при Союзе советских патриотов (1945). Гражданин СССР. В конце 1947 г. вернулся в СССР.  
РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 6. Д. 1554. Л. 74; ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 49а. Д. 210. Л. 65.

28 Шпенглер (Спенглер) Вероника Николаевна — переводчица и служащая секрета-
риата редакции газеты «Воля России» (Прага; 1921), библиотекарь Союза возвращения 
на родину, член Союза русских патриотов, машинистка в редакции подпольной газеты 
«Русский патриот» (1943–1944). Была арестована в марте 1944 г. при налете гестапо на ре-
дакцию, содержалась в тюрьме «Фрэн», освобождена в августе 1944 г. С октября 1944 г. 
секретарь Союза.

29 Сикачинский Константин Александрович (1900–?) — рабочий, художник-иллю-
стратор и его супруга Мариан (Мария) Соломоновна (1904–?; урожд. Коган) — переводчи-
ца. К.А. Сикачинский состоял в Союзе возвращения на родину, ФКП (с 1933) и француз-
ской секции международной организации «Друзья Советского Союза», был нештатным 
корреспондентом в журнале «Наш Союз», делал рисунки для журнала. В 1943 г. вступил в 
Союз русских патриотов, инструктор Союза в г. Лориан, член художественного отдела Со-
юза. В 1947 г. репатриировался вместе с супругой в Советский Союз (г. Киев).

30 Член лионского отдела СРП Тимофеев Иван Матвеевич и его жена Вера Михайлов-
на, дочь секретаря СРП Бренстеда Михаила Михайловича (1890–1970), связистка редак-
ции газеты «Русский патриот».

31 Скорее всего — Огонесов (Оганесян; Оганесянц) Погос Угапович (1888–1961) — 
участник Первой мировой и Гражданской (в составе Алексеевского пехотного полка) 
войн, прапорщик, общественный деятель. В эмиграции во Франции, жил в г. Шелль, рабо-
тал шофером такси. Член Союза русских шоферов.

32 Узулян Андрэ. 
33 Союза возвращения на родину.
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34 Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1965 г., Георгий 
Шибанов был награжден орденом Отечественной войны I степени.

6

Г.Г. Клименюк — Г.А. Нечаеву

[5 февраля 1962 г.]
Уважаемый тов[арищ] Нечаев! Извините, что долго не отзывался на Ваше 

письмо. Я очень много работаю, и еще вдобавок садовод. Вот уже 3 года бьюсь 
над развитием артишоков1. Хотя французы говорили, что в России они не будут 
расти. Пока сад молодой, разводим овощи и ягоды. 

Меня зовут Георгий Герасимович. С Александрой Петровной Тарасевской2 
я познакомился в Союзе друзей советской родины. Это Союз возвращения на 
родину, который менял свои названия после очередных закрытий. Тарасевская 
работала в Комитете помощи республиканской Испании. В 1938 г. была выслана 
из Франции, но, не имея никаких документов, никуда не уехала. В 1939 г. родила 
дочь3. В больницы ее не принимали без документов, и нам пришлось идти на хи-
трость. Ночью я на своем такси подвез ее к роддому и заявил, что подобрал эту 
женщину на улице, что она иностранка и очевидно русская. Так ее взяли в род-
дом. После выхода из роддома полиция опять ее арестовала и только благодаря 
ребенку ей стали давать отсрочки, а с 1939 г. 1 сентября, когда нас всех заключили 
в тюрьму4, она должна была являться в полицию 1 раз или 2 раза в неделю. Во 
время испанской войны5 она занималась сбором средств для подарков интерна-
циональным бригадам и помощью женам бойцов. С момента нашего ареста орга-
низовала жен заключенных и тоже собирала средства для помощи заключенным 
и их семьям. 

Во время оккупации Парижа она участвовала вместе с французскими женщи-
нами в демонстрациях. Я не знаю точно, что она делала. Однажды нас (sic!) группа 
товарищей шла по улице, с нами была дочь Тарасевской, маленькая девочка. К 
нам подошли французские женщины из Союза французских женщин6 и сказали: 
«Отец этого ребенка должен поклониться своей жене до земли и гордиться такой 
женой». 

Еще до организации Союза русских патриотов у Тарасевской была явочная 
квартира. Перед тем как встретиться у Шибанова7 для организации нашей груп-
пы, мы встречались у Тарасевской: Алеша Кочетков8, Миронов9, Михневич10, Лей-
бенко11 и я. Мы вместе сидели в тюрьме в лагере Верне, а потом в Германии12. 

Первые номера газеты13 готовились у нее. Журавлев14, Кочетков, Михневич, я, 
а редактировал ее отец Верочки Тимофеевой15 Бронштедт М.М.16 

После ареста редакции17 наладили другую, за городом. Тарасевской нужно 
было ездить в метро и поездом, где она отдавала восковки18 Роллеру19, а у него 
получала готовые номера. Гастон Лярош20 давал Тарасевской задания по выводу 
пленных, а также по распространению «Humanité»21 и «La Vie Ouvrière»22, которые 
Тарасевская получала от французских связных. Во время подполья Тарасевская 
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была членом Франц[узской] коммунистической партии. Сейчас она живет в Во-
ронеже, работает в гостинице «Воронеж». Ее дочь, инженер, строит Каргрэс II в 
Казахстане23. Эпиграф писали до провала типографии24.

У меня был документ на имя Герасима Георгиева, болгарина, добровольца во 
французской армии, послужной список, характеристика полка и справка о месте 
жительства. Эти документы25 я, кажется, вернул Шибанову. Я сейчас не помню. 
Как их получал — не забуду никогда. Мы встретились с Шибановым на авеню 
Марсо, около площади Альма. Он повел меня в кафе, в одно из богатых кафе Па-
рижа, где было полно гитлеровцев-офицеров. И вот за одним из столиков я дол-
жен был приклеить свою фотографию, приложить отпечатки пальцев и распи-
саться. Шибанов спокой[но] разворачивал свой пакет со всем материалом — он, 
очевидно, к этому привык — а я порядком переволновался, пока не ушел из кафе 
и не спрятал свою «законную» карт д’ идантите26. 

У меня нет никаких фотографий, кроме семейной: Вера Тимофеева, Аля Та-
расевская, я и дети, но она никакого интереса не представляет. Фотографии пар-
тизан есть в газете «Советский патриот» в юбилейном номере27, там засняты все 
отряды. Я не помню, какой номер и куда он девался. Много материала я отдал 
одному воронежскому писателю: может быть, этот номер у него. Еще добавлю, 
что после освобождения Парижа Тарасевская заболела нервным расстройством, и 
только благодаря замечательным французским профессорам поправила свое здо-
ровье и посвятила всю свою деятельность дочери.

Я думал заняться воспоминаниями, когда пойду на пенсию28. Но на пенсию 
мне рассчитывать нельзя, т. к. документы мои после перевода пропали, и я не 
знаю, что сейчас делать. С 1924 года я был секретарем русской секции профсоюза 
шоферов такси гор[ода] Парижа. Товарищи прислали мне справку аттестаций, но 
она, оказывается, по заявлению наших экспертов, не может служить документом, 
определяющим стаж работы, хотя там написано, что с 1924 по 1947 г., не считая 
военных лет, Клименюк работал шофером такси в Париже. 24 августа — не только 
годовщина Варфоломеевской ночи29, освобождения Парижа в 1944 г., но и день 
моего рождения и уход на пенсию, если признают мои документы достаточными. 

Вот все, что я вспоминаю. Личная беседа открывает больше завесы памяти, а 
так сижу, вспоминаю и ничего не помню, а если во время работы и вспомню что-
нибудь, записать некогда, и только при встрече друзей из памяти выходят эпи-
зоды, слова и дела забытых дней. Из наших товарищей лучше всех знает адреса 
Роллер, это он мне дал адрес Шибанова. С Кочетковым, Шибановым и Роллером я 
нахожусь в непрестанной переписке.

Ваш Клименюк

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–2. Автограф.

1 Артишок — теплолюбивый овощ, выращивается во Франции, Италии и Испании.
2 Тарасевская Александра Петровна (1911–?), подпольная кличка Тамара) — жена 

Г.Г. Клименюка, член ФКП и Союза друзей советской родины, связная организации Союз 
русских патриотов во Франции. В 1947 г. репатриировалась с мужем в СССР (г. Воронеж).
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3 Александра (Аля) Георгиевна Клименюк (р. 1939) в замуж. Дмитренко, инженер.
4 В ночь с 1 на 2 сентября 1939 г. активисты Союза друзей советской родины были 

арестованы французской полицией. Мужчины были отправлены в лагерь Верне около Ту-
лузы, женщины — в тюрьму «Ля Рокет»» (la Roquette). 

5 Имеется в виду гражданская война в Испании 1936–1939 гг. 
6 Союз французских женщин (первоначально Союз женщин в защиту семьи и ос-

вобождения Франции) — демократическая антифашистская подпольная организация, 
созданная в 1941 г. по инициативе женщин-коммунисток. Объединял представительниц 
различных социальных слоев, профессий, возрастов и политических убеждений. В 1943 г. 
комитеты организации были созданы по всей Франции. В  Париже формированием ру-
ководили коммунистки Даниэль Казанова (Casanova) (1909–1943) (наст. имя и фам. Вин-
чентелла Перини (Perini)), впоследствии погибшая в лагере смерти в Освенциме, и Бер-
ти Альбреш (Albrecht; 1893–1943), позже казненная немцами в Париже. Первоначально 
программа Союза, объединявшего более 100 тысяч француженок, включала борьбу за 
мир, политическое и гражданское равноправие женщин, улучшение социальных усло-
вий, охрану здоровья детей. Постепенно члены Союза стали принимать деятельное уча-
стие в движении Сопротивления. Они вступали в партизанские отряды и сражались в 
их рядах, уничтожали поезда и мосты. Собирали для партизан деньги, оружие, одежду, 
обувь и пищу, скрывали их от немцев, вязали им теплые вещи. Женщины создавали от-
ряды санитарок, разведчиц, связисток, участвовали в распространении патриотической 
литературы, в стачках протеста, антифашистских манифестациях, захватах немецких про-
довольственных складов, нападениях на поезда с насильно увозимыми в Германию рабо-
чими, в освобождении Парижа и Тулузы в августе 1944 г. В своей деятельности Союз был 
тесно связан с ФКП.

7 Шибанов Георгий Владимирович. 
8 Кочетков Алексей Николаевич, см. примеч. 6 к письму 4.
9 Миронов Николай Александрович (1905–?) — кинооператор. Жил в Париже. В 1939–

1941 гг. находился в заключении в лагере Верне. В 1941–1943 гг. работал на заводе в Бер-
лине (Германия), в районе Рейникендорф. В июле 1943 г. вернулся в Париж, где находился 
на нелегальном положении. Участник учредительного собрания Союза русских патриотов 
3 октября 1943 г. на квартире Г.В. Шибанова. Работал в отделе Союза в  г. Шавиль. Состо-
ял в театральной секции Союза советских патриотов (1945). В 1946 г. репатриировался в 
СССР. ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 48а. Д. 212. Л. 14.

10 Михневич Иосиф (Осип) Тарасович — см. примеч. 7 к письму 4.
11 Лейбенко (Лебенко) Василий — общественный деятель. В 1939–1941 гг. находился 

в заключении в лагере Верне. В 1941–1943 гг. работал на заводе в Берлине (Германия), в 
районе Рейникендорф. В  июле 1943 г. вернулся в Париж, где находился на нелегальном 
положении. Член Союза русских патриотов. В декабре 1944 г. вошел в ревизионную комис-
сию парижского отдела Союза. С ноября 1946 г. состоял членом контрольной комиссии 
Союза советских патриотов, занимавшейся поддержанием морального авторитета Союза, 
проверкой участников Сопротивления на предмет сотрудничества с немцами.

12 В 1939–1941 гг. Г.Г. Клименюк и его товарищи А.Н. Кочетков, Н.А. Миронов, 
И.Т. Михневич и В. Лебенко находились в заключении в лагере Верне, а в 1941 г. были на-
правлены на принудительные работы в Берлин (Германия). Кочетков трудился на Транс-
форматорном заводе немецкой фирмы АЭГ, Клименюк — в авторемонтной мастерской 
фирмы «Гебрюдер Дитрих» (Gebrüder Dietrich), Миронов, Михневич и Лебенко — на за-
воде в районе Рейникендорф. Летом 1943 г. они вернулись в Париж, где находились на 
нелегальном положении.

13 Речь идет о газете «Русский патриот».
14 Журавлев Борис Илларионович, см. примеч. 8 к письму 4.
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15 Вера Михайловна (в замуж. Тимофеева) — участница движения Сопротивления 
во Франции, член Союза русских патриотов. После 1945 г. вернулась в СССР (г. Волго-
град). 

16 Бронштедт (Брендстед, Брестед) Михаил (Артур) Михайлович (1890–1970) — жур-
налист, публицист, анархо-мистик. С 1930 г. жил в Париже. Вывез составленный им сбор-
ник документов «Дело митрополита Сергия» (в миру И.Н. Страгородского; 1867–1944) с 
критикой его церковной политики. Знакомил эмигрантскую общественность с положени-
ем православной церкви и подпольных организаций в СССР. Участвовал в работе Объеди-
ненного клуба пореволюционных течений, клуба «Свободная идеологическая трибуна». 
Нештатный сотрудник Информбюро советского посольства в Париже. В годы Второй ми-
ровой войны участник движения Сопротивления, член Союза русских патриотов. В 1943–
1944 гг. редактировал (совместно с юристом, общественным деятелем Александром Серге-
евичем Сизовым (1896–1976)) подпольную газету «Русский патриот» до разгрома первой 
редакции в марте 1944 г. В марте 1944 г. был арестован гестапо, заключен в военную тюрь-
му «Фрэн». В августе 1944 г. освобожден Шведским Красным Крестом. После окончания 
войны входил в Союз советских патриотов. В 1946 г. получил советское гражданство. Член 
Союза русских писателей и журналистов (до конца 1947 г.). В 1955 г. возвратился в СССР, 
жил в Волгограде. Получил звание персонального пенсионера за заслуги перед родиной 
(1955).

17 Сотрудники первой редакции «Русского патриота» были арестованы гестапо в мар-
те 1944 г. 

18 Восковка — макет-трафарет следующего номера, изготовленный на восковой про-
зрачной бумаге рукописным или машинописным способом.

19 Роллер Николай Николаевич, заведующий подпольной типографией Союза русских 
патриотов в парижском предместье Эрбле.

20 См. примеч. 3 к письму 4. 
21 «Humanité» («Юманите») — ежедневная французская коммунистическая газета, 

центральный орган ФКП в 1921–1994 гг. В годы Второй мировой войны ее тираж составлял 
200 тысяч экземпляров. Подпольному изданию «Юманите» принадлежит большая роль в 
организации всей нелегальной работы ФКП. Редакция занималась антифашистской про-
пагандой и агитацией, выступала за необходимость союза Франции и СССР.

22 Газета «Vie Ouvrière» («Рабочая жизнь» — франц.) — печатный орган Всеобщей кон-
федерации труда. В период оккупации Франции ее тираж доходил до 100 тысяч экземпля-
ров. Газета призывала рабочих к активному участию в вооруженной борьбе с немцами, 
публиковала сообщения о забастовках трудящихся, учила методам проведения забастовок 
в условиях гитлеровской оккупации.

23 Карагандинская ГРЭС-2 — электростанция, расположенная в трех километрах от 
поселка Топар Карагандинской области Казахстана.

24 Георгий Клименюк написал эпиграф к одному из номеров газеты «Русский патри-
от». Подробнее см. следующее письмо Г.Г. Клименюка Г.А. Нечаеву от 31 июля 1962 г.

25 Все эти документы были фальшивыми.
26 Carte d’ identité (франц.) — удостоверение личности.
27 Советский патриот. 1946. 28 июня. № 88.
28 Небольшие воспоминания Г.Г. Клименюка «За работой» о распространении газеты 

«Русский патриот» были опубликованы в газете «Советский патриот»: 1946. 30 августа. 
№ 97. С. 3. Их оригинал хранится в архиве Г.А. Нечаева в Доме русского зарубежья: Ф. 25. 
Оп. 1. Д. 59. Л. 1–2.

29 Массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 ав-
густа 1572 г., в канун дня святого Варфоломея.
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7

Г.Г. Клименюк — Г.А. Нечаеву

[31 июля 1962 г.]
Уважаемый тов[арищ] Нечаев!
Лучше меня о нашей подпольной работе и о печати расскажет Вам Г.В. Ши-

банов, который непосредственно руководил нашей организацией. Тов[арищ] 
Н.Н. Роллер заведовал типографией. А.П. Тарасевская1 была связной и часто вы-
полняла задания тов[арища] Гастона Ляроша2, в частности, по распространению 
«Humanité» и «La Vie Ouvrière». Она также получала от тов[арищ]а Бориса Журав-
лева, рук[оводителя] Союза русс[ких] патриотов3, а потом от Н.Н. Роллера «Рус-
ский патриот», который передавался нам для распространения. 

Создать типографию было не очень легко. У нас не было средств, не было бу-
маги и красок. Из ЦК ФКП нам давали марки солидарности. На марке была изо-
бражена скульптурная группа с Триумфальной арки, изображающая свободу (ка-
жется, скульптора Карпо)4. Мы распространяли эти марки своим друзьям, друзья 
своим, так добывали средства. Русские, проживающие во Франции, и в первую 
очередь русские парижане, давно ждали организации, которая помогла бы им 
принять участие в общей борьбе против фашизма. Наша организация стала об-
щей, и отдельные русские организации, такие как младороссы, милюковцы5, цер-
ковники6, обращались к нам. Мне по поручению нашего руководства пришлось 
вести с ними переговоры о совместной работе по сбору средств и одежды, обуви 
и др[угой] помощи освобождающимся из лагерей военнопленным, укрытии их. 
Я участвовал в редактировании первых номеров под заглавием «Русский патри-
от»7. В левом углу эпиграф: 

Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов.
Есть место им в полях России 
Среди не чуждых им гробов.

Передовица — обращение к русским, проживающим в Париже, с призывом к 
борьбе с врагом, чтобы не допустить, чтобы наша родина стала ост-гебит8. Сводка 
информбюро.

На явочной квартире у А.П. Тарасевской — Тамары — как-то разыгрался спор. 
Она и Алеша Кочетков9 слушали Совинформбюро10. Прослушали гимн11, решили 
напечатать в очередной газете, но… Тамара слышала: «Сквозь грозы сияло нам 
солнце свободы». А Алеша услышал: «сквозь грезы», и нам пришлось напечатать 
в газете «грозы». Но вскоре все выяснилось12. Фашистская газета на русском язы-
ке «Парижский вестник»13 напечатала новый советский гимн. Тамара оказалась 
права. 

Тарасевская где-нибудь на станции метро или в другом, заранее условленном, 
месте встречалась с девушкой — связисткой Ляроша, которая передавала ей фран-
цузские подпольные газеты. Газеты она приносила в другое условленное место, где 
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товарищи их разбирали и развозили по лагерям и казармам. У Тарасевской была 
маленькая дочь (4 года)14, которую мать, не имея возможности оставить где-нибудь, 
т. к. сама была на нелегальном положении, почти всегда водила с собой. Дочери на 
руку наворачивались восковки, рука бралась на перевязку и лубок, и если кто до-
трагивался до руки, девочка вскрикивала как от боли. В типографию к Н.Н. Роллеру 
таким способом доставлялись восковки. Под мостом происходила встреча. Назад 
возвращалась хорошо одетая беременная дама с ребенком, у которого перевязана 
рука. В вагоне первого класса даже немецкие офицеры уступали ей место. 

Однажды ребенку нездоровилось, и она оставила дочь у знакомых, а сама еха-
ла за литературой. Возвращаясь, на станции метро попала в облаву, полицейский 
в штатском потребовал у нее документы. Кроме предписания о высылке, выдан-
ного полицией в 1939 г., у нее ничего не было. В это время поезд собирался тро-
гаться. Оттолкнув чипика15, она бросилась в вагон, и поезд тронулся. Машинист 
поезда спросил: «Еврейка?» Она ответила: «Нет». — «Мне все равно, только на 
первой же станции уходи». И она ушла. 

Сейчас наступили очень памятные для нас февральские дни 1934 г., когда «Ог-
ненные кресты», предшественники сегодняшних фашистов L’ O.A.S.16, подняли 
6  февраля в Париже мятеж17. Французский рабочий класс поднялся на борьбу. 
В Париже в то время работало 4 тысячи русских эмигрантов шоферами такси18. 
Эти шоферы, по мысли правительства, хозяев и полиции, должны были высту-
пать против рабочего класса. И вот профсоюз «Cochers et chauff eurs»19 объявил за-
бастовку. К этой забастовке примкнули русские эмигранты — шоферы такси. Ни 
угрозы полиции, хозяев, [ни] призывы бывших белых вождей — ничто не могло 
подорвать воли шоферов и изменить своего решения поддержать своих товари-
щей рабочих Франции.

13 февраля во время демонстрации на мосту d’ Iéna20 было сброшено чучело 
в генеральском мундире, изображавшее Врангеля. Это стало символом дружбы 
между русскими шоферами и рабочим классом. До этого русских шоферов назы-
вали презрительной кличкой «врангелевец», иногда с неприличными эпитетами. 

В конце года вышел первый номер газеты «Русский шофер», орган русской 
секции профсоюза21. Он просуществовал до нашего ареста в ночь на 1 сентября 
1939 г.22 «Русский шофер» сыграл немалую роль в работе над психологией русских 
шоферов. Один из редакторов «Русского шофера» Федя Лидле погиб в боях за 
республиканскую Испанию23. 

На улице Пресбург, около Триумфальной арки в Париже, произошел 
взрыв в помещении Союза промышленников. Правые газеты обвинили 
коммун[истическую] партию, но вот в полицию явился русский шофер такси 
Иван Пироженко. Он заявил, что возил клиентов, которые подложили бомбу, это 
были «Огненные кресты»24. Конечно, Пироженко немедленно выслали из Фран-
ции, несмотря на протесты и ходатайство профсоюзных организаций. Пирожен-
ко погиб в Испании в рядах бойцов интербригад. Тюремное заключение, жизнь на 
грани голодной смерти и смерти от истощения, неустанная учеба и тренировка  в 
подпольной работе объединила нас и в какой-то степени подготовила к предстоя-
щим великим событиям: Отечественной войне. 
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Когда фашисты напали на Советский Союз25 и заявили, что они воюют не про-
тив русского народа, а против коммунистов, русские в Париже заявили, что это 
ложь. В 1914 г. не было коммунистов, а немцы воевали против России. Многие 
русские приняли участие в Сопротивлении в той или иной форме. Обидно, что 
до сих пор ничего об этом не написано. Мне кажется, что было бы хорошо вспом-
нить все эти события и описать их. Многие, живущие еще за границей, узнали бы 
себя или своих отцов в патриотических делах. 

Извините, что наспех написал. Я очень много работаю и болею.
Клименюк.
Воронеж. Проспект Революции, 91, кв. 29.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 60. Л. 4–5 об. Автограф. 

1 См. примеч. 2 к письму 6.
2 См. примеч. 3 к письму 4.
3 Журавлев Борис Илларионович. См. примеч. 8 к письму 4.
4 Скульптурная группа «Триумф 1810 года» (по случаю подписания Шенбруннско-

го мира 1809 г. между Францией и Австрией) на Триумфальной арке в Париже (площадь 
Шарля де Голля). Ее автором является французский скульптор Жан-Пьер Корто (Corto) 
(1787–1843).

5 Сторонники Республиканско-демократического объединения (РДО) — леволибе-
ральной организации, созданной в 1924 г. под руководством П.Н. Милюкова (1859–1943).

6 Сотрудники благотворительной и культурно-просветительной организации «Пра-
вославное Дело» матери Марии (Скобцовой).

7 Первых номеров газеты «Русский патриот».
8 Ostgebiet — восточный район (нем.).
9 См. примеч. 6 к письму 4.
10 Сообщения Советского информационного бюро.
11 Официальный государственный гимн Советского Союза, принятый 14 декабря 

1943 г. вместо «Интернационала».
12 В тексте советского гимна были следующие слова: «Сквозь грозы сияло нам солнце 

свободы, / И Ленин великий нам путь озарил. / Нас вырастил Сталин на верность народу, /  
На труд и на подвиги нас вдохновил».  

13 «Парижский вестник» — еженедельная русская газета, официальный орган 
Управления делами русской эмиграции во Франции под руководством Ю.С. Жеребкова 
(1908–1980). Издавалась в 1942–1944 гг. во время немецкой оккупации и занимала про-
германскую позицию. В ней публиковали свои статьи генерал П.Н. Краснов (1869–1947), 
писатели И.С. Шмелев (1873–1950) и И.Д. Сургучев (1881–1956). В газете активно освеща-
лась деятельность Русской освободительной армии, печатались тексты речей А.А. Гитлера 
(1889–1945) и А.В. Розенберга (1893–1946).

14 Александра Георгиевна Клименюк (р. 1939), см. примеч. 3 к письму 6.
15 Видимо, автор имеет в виду полицейского.
16 Имеется в виду Секретная вооруженная организация (OAS, Organisation de l’armée 

secrète) — ультраправая подпольная военно-политическая террористическая организа-
ция, боровшаяся против предоставления независимости Алжиру (1961–1962). Совершила 
несколько покушений на президента Франции Ш. де Голля (de Gaulle; 1890–1970).

17 Речь идет об антиправительственных протестах в Париже 6 февраля 1934 г., орга-
низованных крайне правыми движениями: монархическим «Французским действием», 



405

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»...

националистическими антикоммунистическими «Патриотической молодежью» депутата 
Национального собрания Пьера Теттенже (Taittinger; 1887–1965), «Французской солидар-
ностью» военного Жана Рено (Réno; 1880–1952) и «Огненными крестами» — ассоциацией 
ветеранов Первой мировой войны. Выступление было подавлено полицией.

18 По другим данным, перед началом Второй мировой войны русских шоферов в Па-
риже насчитывалось 2,5 тысячи человек [Успенский 2001, с. 9]. 

19 Профсоюз «Извозчики и водители».
20 Йенский мост через реку Сена в Париже.
21 Первый номер литературно-профессиональной газеты «Русский шофер», еже-

месячного бюллетеня русской секции Объединенного синдиката шоферов, вышел в мае 
1928 г.

22 Активисты просоветских организаций были арестованы французской полицией в 
ночь с 1 на 2 сентября 1939 г.

23 Лидле Федор Федорович (1898–1937) — рабочий, шофер. Учился в Морском кор-
пусе в Севастополе, гардемарин. В 1920 г. эвакуировался из Крыма на миноносце «Пыл-
кий» в составе корпуса, вывезен в г. Бизерту (Тунис). Жил во Франции, работал на заводе 
«Рено», затем шофером в пригородах Парижа. В 1933 г. вступил в ФКП, состоял в профсо-
юзе шоферов ВКТ, секретарь русской секции. Был женат на Валентине Николаевне Роллер 
(1898—?), сестре Н.Н. Роллера. Участник гражданской войны в Испании, погиб 14 июля 
1937 г. в битве под Брунете в должности комиссара роты 1-го автотранспортного полка 
5-го армейского корпуса генерала Х.Г.Л. Модесто. 

24 «Огненные кресты» — французская военизированная националистическая орга-
низация. Была основана в 1927 г. как ассоциация бывших фронтовиков Первой мировой 
войны, награжденных боевыми орденами. С 1932 г. возглавлялась полковником Франсуа 
де ля Роком (de la Roque; 1885–1946). Распущена французским правительством в июне 
1936 г.

25 22 июня 1941 г. 

8

Н.С. Качва — Г.А. Нечаеву

7 июля 1963 г. 
г. Ульяновск

Уважаемый Г.А. (извините, не знаю Вашего имени и отчества)!
Мне трудно в настоящее время писать, да и вообще что-либо делать, так как 

страдаю последнее время сильными приступами радикулита. Из Вашего письма 
мне стало ясно, что Вас интересуют исключительно данные о советских парти-
занских отрядах, действующих во время оккупации во Франции. К сожалению, я 
должен огорчить Вас — исчерпывающих данных о них у меня нет, так как я сам 
непосредственно не участвовал в партизанских отрядах и не руководил ими, а 
только помогал им и встречался с ними по ходу проведения поставленных задач 
перед С[оюзом] р[усских] п[атриотов].

Подпольная моя деятельность во Франции имела другую направленность — 
немного другой характер. Как Вам должно быть известно, мне поручили прово-
дить работу в основном в среде русской эмиграции. Утверждая меня ответствен-
ным за подпольную организацию С[оюз] р[усских] п[атриотов] вместо тов[арища] 
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Журавлева1, передо мной были поставлены следующие задачи представителем 
ЦК ФКП тов[арищем] Жувэ.

1. Шире охватить патриотическим движением русских эмигрантов во Фран-
ции, привлекая их к активной борьбе с немецкими оккупантами.

2. Организовать из их среды боевую группу, вербовать переводчиков и связи-
стов для партизанских отрядов.

3. Наладить регулярное издание и распространение подпольного журнала 
«Русский патриот»2.

4. Организовать сбор средств, продовольственных продуктов и штатских ко-
стюмов и других вещей для бежавших из плена сов[етских] людей, а также под-
готовить нелегальные квартиры, где они могли бы скрываться в ожидании пере-
правки их в маки3.

В начале для руководства всем подпольным и партизанским движением был 
создан единый руководящий центр из 7 ч[е]л[овек], но затем такой центр был 
признан очень громоздким в условиях подполья, и решено было создать три са-
мостоятельных сектора: С[оюз] р[усских] п[атриотов], сов[етских] партизан и 
власовский. Координировались действия этих секторов Гастоном Ларош4, пред-
ставителем МОИ. Рапорты ответственные за свой сектор о своей деятельности в 
подпольных условиях передавали регулярно в ЦК через Гастона Лярош, у которо-
го, вероятно, и имеется более полный архив о деятельности советских и русских 
патриотов во Франции. У меня же совершенно случайно сохранились кое-какие 
документы, так как часть их пропала в момент моего ареста и высылки в 1947 г. с 
группой руководящих работников Союза советских граждан во Франции, пред-
седателем которого я был5.

Вас интересует А.А. Шапошников6, какова была у меня связь с ним. Для рас-
ширения деятельности С[оюза] р[усских] п[атриотов] тоже я выезжал в Лион, где 
я жил до войны и был принят в члены ФКП в 1934 г. Связавшись с французскими 
товарищами из подпольной группы компартии в Лионе, я договорился с ними об 
оказании помощи, а в дальнейшем [о] руководстве, Лионскому отделу С[оюза] 
р[усских] п[атриотов]. По моему предложению был утвержден ответственным 
А.А. Шапошников. В дальнейшем регулярную связь Шапошников поддерживал в 
Лионе с ФКП, а периодически сносился со мной через связистов. В других депар-
таментах действовали группы русских эмигрантов, не связанные организационно 
с С[оюзом] р[усских] п[атриотов], но до которых доходил наш журнал «Русский 
патриот».

Вот кратко о деятельности С[оюза] р[усских] п[атриотов] во Франции. В ос-
новном задачи, поставленные перед С[оюзом] р[усских] п[атриотов], были вы-
полнены. В результате этой деятельности русские эмигранты в 1945 г., согласно 
указу советского правительства, получили право на восстановление в советском 
гражданстве7 и возвращения на родину, чем и воспользовалась основная масса 
русских эмигрантов во Франции8. Таким образом, русская эмиграция во Франции 
как политический антисоветский фактор перестала существовать.

С приветом, Н. Качва 



407

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»...

P. S. В одном из Ваших писем Вы упоминаете о Борисове9. Если у Вас имеется 
его адрес, прошу сообщить мне.

Н.К.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–2 об. Автограф.

1 Журавлев Борис Илларионович (см. примеч. 8 к письму 4) был ответственным руко-
водителем Союза русских патриотов во Франции в январе–марте 1944 г.

2 Газеты «Русский патриот». 
3 См. примеч. 9 к письму 5.
4 См. примеч. 3 к письму 4.
5 25 ноября 1947 г. по распоряжению французского министра внутренних дел Жюля 

Мока (1893–1985) был проведен арест и насильственная высылка из Франции 24 видных 
руководителей Союза советских граждан: Н.С. Качвы, А.К. Палеолога (1888–1984), гене-
рального секретаря Союза, И.А. Кривошеина (1899–1987), главы Содружества русских 
добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции и др. Они были запо-
дозрены в контактах с новыми интербригадами — военизированными частями при Фран-
цузских вольных стрелках и партизанах, осуществлявшими шпионскую деятельность в 
пользу СССР.

6 Шапошников Алексей Алексеевич (1893–1944) — участник Белого движения, Со-
противления во Франции. Подпрапорщик 1-го сводного гвардейского полка Русской ар-
мии П.Н. Врангеля. В 1920 г. эвакуировался из Севастополя в Константинополь (ГА РФ. 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 54. Л. 4). С 1925 г. жил в Лионе (Франция), работал шофером такси. 
Член Союза друзей советской родины. Ближайший соратник Н.С. Качвы, в конце 1943 г. 
был привлечен им к сотрудничеству с Союзом русских патриотов, возглавил лионскую 
секцию Союза. Являлся бойцом одного из отрядов Французских вольных стрелков и пар-
тизан. Распространял антинацистские листовки, занимался пропагандой среди солдат 
восточных батальонов, хранил взрывчатку. Содействовал советским военнопленным в 
побегах из лагерей, укрывал их, снабжал документами, хлебными карточками, одеждой, 
обувью и перебрасывал в партизанские отряды. При организации одного из побегов на 
пути в лагерь Сатонэй был схвачен, передан гестапо и казнен 20 августа 1944 г. в местечке 
Сен-Жени-Лаваль под Лионом в числе других 120 подпольщиков. После освобождения 
Лиона в сентябре 1944 г. на доме на улице Флоран, в котором жил Алексей Шапошников, 
была установлена мемориальная доска.  

7 Автор имеет в виду указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. 
о предоставлении советского гражданства подданным бывшей Российской империи, а 
также лицам, ранее имевшим, но утратившим советское гражданство, проживавшим на 
территории Франции.

8 Из 10 тысяч российских эмигрантов во Франции, получивших советские паспорта, 
уехали в СССР около 3 тысяч человек [Урицкая 2010, с. 227–228].

9 Борисов Николай Васильевич (1899–1966/1967) — журналист, участник движения 
Сопротивления во Франции.
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9

Н.С. Качва — Г.А. Нечаеву

[Декабрь 1966 г.] 
[г. Ульяновск]

Восстановление подпольной прессы «Р[усского] п[атриота]».
После провала группы Пелехина1 Центр2 порвал со мной связь и запретил 

всякую деятельность и встречи с чл[енами] «Р[усского] п[атриота]». В это время 
я скрывался на конспиративной квартире у М.С. Ружиной (Маши)3. Убедившись, 
что за мной нет никаких «хвостов», я решил начать действовать на свой страх 
и риск — организовать еще одну подпольную группу с новыми людьми. В этом 
большую помощь оказала мне Маша, которая познакомила меня с верным патри-
отом Юрием Деплани4, который, не желая работать на немцев, занялся (sic!) про-
изводить мыло. Зарабатывая хорошо, он помогал тем семьям рус[ских] патрио-
тов, у которых мужья сидели в лагерях и тюрьмах. Рассказал ему о цели и задачах, 
которые я поставил перед собой, он тут же обещал мне свою помощь. 

Для начала я считал необходимым как можно быстрее восстановить нашу 
подпольную прессу, для чего нужно было срочно достать ротатор5, пишущую ма-
шинку, восковки6, краски и бумагу. Достать все это было особенно трудно, так 
как все это находилось под контролем у немцев. Вскоре Юра познакомил меня 
со своим другом Л[еонидом] Савицким7, который помогал ему в изготовлении 
мыла, чтобы существовать и избежать работы у немцев. У Савицкого оказался 
знакомый торговец случайными товарами, у которого был обнаружен старый, 
требующий ремонта ротатор. Юра тут же его купил и исправил, достал восковки, 
бумагу и краски. Снял под Парижем в местечке Ванв квартиру, куда все перевез-
ли. На этой конспиративной квартире поселился и я8. Вскоре Савицкий достал 
пиш[ущую] машинку. Таким образом, «техника» была создана. 

Поначалу роли наши были распределены так: Юра слушал московские радио-
передачи и подготавливал общую сводку. Таня Покровская9, которую привлек 
Юра, стала нашей машинисткой, Савицкий корректировал и оформлял восков-
ку, а мне приходилось самому по ночам печатать на ротаторе газету «Р[усский] 
п[атриот]» и подготавливать ее экспедицию. Днем у меня были свидания с акти-
вистами из «Р[усского] п[атриота]». В  установленное время Т[аня] Покровская 
забирала заготовленные мною пакеты «Р[усского] п[атриота]» и в условленном 
месте передавала моей связистке Ф. Цицилиной10 на склад, которая затем распро-
страняла их по тройкам. 

Но для нормального и грамотного выпуска нашей подпольной газеты 
«Р[усский] п[атриот]» одной «техники» было недостаточно. Требовались люди, 
умеющие писать статьи, знающие редакторское дело. Но где их достать? За по-
мощью я обратился к моему старому знакомому — чл[ену] фр[анцузской] ком-
партии, но очень больному после тюремного заключения тов[арищу] В. Бухало11. 
Из-за болезни принять активное участие сам лично он не мог, но связал меня с на-
дежным человеком — Рословым12, который свел меня с Н[иколаем] Борисовым13 и 
М[ихаилом] Струве14. Эти люди в дальнейшем и стали моей редакцией, а Борисов 
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ее редактором. В дальнейшем через него стал регулярно поступать материал для 
нашей газеты «Р[усский] п[атриот]».

Печаталась газета «Р[усский] п[атриот]» в новом издании в количестве 
300–500 экземпляров, в зависимости от того, сколько смог достать ее Ю[ра] Де-
плани. Частично нашу газету мы распространяли по почте: как в Париже, так 
и в провинции. Рассылали и друзьям, и врагам. Напечатав первый экземпляр 
«Р[усского] п[атриота]» в новом издании с новыми сотрудниками, я направил 
его через Шибанова15, в Центр, который вскоре предложил мне, одобрив мою 
инициативу, вновь возобновить работу «Р[усского] п[атриота]» в полном объ-
еме и со старым коллективом. Наладить эту работу было трудно, так как к этому 
времени многие наши товарищи ушли в глубокое подполье, и связь с ними была 
порвана, а на восстановление требовалось много времени и труда. К тому же 
гестапо и французская полиция усилили розыски чл[енов] нашей организации 
и произвели неожиданный для нас налет на наши две конспиративные кварти-
ры, и только дикий случай помог мне и Смирягину16 избежать ареста и вовремя 
скрыться от преследования. Но, несмотря на все трудности и опасности, которые 
нас подстерегали на каждом шагу, работа «Р[усского] п[атриота]» возобновилась 
по всей линии.

Вот кратко о нашей прессе «Р[усский] П[атриот]».
Н. Качва

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 17–19 об. Автограф.

1 Автор имеет в виду разгром гестаповцами в марте 1944 г. парижской секции Союза 
русских патриотов, руководимой Павлом Петровичем Пелехиным.

2 Французский центр Сопротивления, Центральный комитет организации МОI 
(Main-d’ oeuvre immigrée; «Рабочая сила иммигрантов»).

3 Ружина Мария Сергеевна — супруга журналиста Ружина Кирилла Савича, редакто-
ра журнала «Наш Союз». После 1945 г. вернулась с мужем в СССР, жила в Кишиневе. 

4 Депланьи Юрий Филиппович (ум. 1985) — участник движения Сопротивления во 
Франции, член Союза русских патриотов. Скончался в поселке Ла-Фавьер (Франция).

5 Ротатор — копировальный аппарат, предназначенный для оперативного размноже-
ния текста (книг, газет) малыми и средними тиражами. 

6 См. примеч. 18 к письму 6.
7 Савицкий Леонид Алексеевич. 
8 В письме от 22 марта 1967 г. Н.С. Качва сообщал Г.А. Нечаеву, что эта квартира была 

трехкомнатной. В одной комнате жил Качва, здесь же он печатал на ротаторе газету «Рус-
ский патриот», тут находился радиоприемник, по которому подпольщики слушали пере-
дачи из Москвы. В другой комнате жила машинистка Татьяна Покровская, печатавшая га-
зету на машинке. В третьей пряталась советская партизанка Тоня из партизанского отряда 
«Максим Горький». Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 22 об.

9 Покровская (урожд. Клепинина) Татьяна Андреевна (1901–1976) — художница. 
Участница движения Сопротивления, член Союза русских патриотов. В 1944 г. маши-
нистка в подпольной газете «Русский патриот». Входила в созданную Н.С. Качвой вес-
ной 1944 г. после разгрома первой редакции вторую редколлегию «Русского патриота». 
Занималась и распространением газеты, была связной между сопротивленцами, укры-
вала их на конспиративной квартире в предместье Парижа Малакофф. Участвовала в 
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деятельности брата, священника Д.А. Клепинина (1904–1944) по спасению евреев от 
преследования нацистами. В марте 1945 г. избрана в центральное правление Союза со-
ветских патриотов. 

10 Цецилина Франсуаза Федоровна — чешка, участница движения Сопротивления во 
Франции, член Союза русских патриотов, второй редколлегии «Русского патриота», свя-
зистка. После 1945 г. жила в СССР, работала на Государственной районной электростан-
ции (ГРЭС) «Несветай» в г. Красный Сулин Ростовской области. В 1970-х гг. переехала в 
Прагу (Чехословакия).

11 Бухало Владимир Николаевич (1896–1944) — общественный деятель, участник 
движения Сопротивления во Франции. Дворянин. Окончил 2-й московский кадетский 
корпус (1915), Санкт-Петербургское Николаевское кавалерийское училище. Сражался на 
Восточном фронте, служил в 5-м кавалерийском полку. Ротмистр. Участник Гражданской 
войны в составе Вооруженных сил Юга России. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Кры-
ма на ледоколе «Илья Муромец» в Константинополь. С 1922 г. жил в Париже (Франция). 
Входил в правление Российского спортивного общества (1922). Изучал право в Русском 
народном университете, слушал лекции в Сорбонне. С 1924 г. секретарь и казначей Ре-
спубликанско-демократического объединения. Представитель Союза русских студентов 
во Франции в Комитете по обеспечению высшего образования русскому юношеству за 
границей (1925). Во время немецкой оккупации Парижа состоял в Союзе русских патри-
отов во Франции, принимал участие во второй редколлегии «Русского патриота» (1944), 
арестовывался, содержался в тюрьме «Фрэн» и Компьеньском лагере. Скончался от ту-
беркулеза в г. Вильнев-сюр-Йонн (Франция). РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 22827. Л. 1; ГА РФ. 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 65. Л. 2 об.

12 Рослов Александр Петрович (1893–1978) — участник движения Сопротивления во 
Франции. Из крестьян. Окончил 1-ю екатеринославскую гимназию и 4-ю киевскую шко-
лу прапорщиков (1916). Служил в 5-й роте 85-го пехотного запасного полка (1916–1917). 
Участник Белого движения, поручик 3-й батареи 6-го дивизиона 1-й артиллерийской бри-
гады Русской армии П.Н. Врангеля. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь, 
затем в Галлиполи (1922). Воспитатель пансиона 1-й русско-сербской гимназии в Белграде 
(КСХС; 1924). В эмиграции во Франции с середины 1920-х гг., состоял в Союзе русских 
патриотов, входил в созданную Н.С. Качвой весной 1944 г. вторую редколлегию «Русского 
патриота», писал статьи для этой газеты. Скончался в Париже, похоронен на кладбище в 
Сент-Женевьев-де-Буа.

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 127379. Л. 1–3; ГА РФ. Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 68. Л. 326; Ф. Р-5982. 
Оп. 1. Д. 74. Л. 28; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 35. Л. 12; Д. 765. Л. 3.

13 Борисов Николай Васильевич (1899–1966/1967) — журналист, участник движения 
Сопротивления во Франции. Из крестьянской семьи. Окончил реальное училище импе-
ратора Николая II в Царском Селе (1917). В 1923 г. поступил на экономическое отделение 
Петроградского университета, в 1924 г. был отчислен. В эмиграции во Франции с 1924 г. 
Учился на юридическом факультете Сорбонны (1925–1926). Сотрудничал с Республикан-
ско-демократическим объединением П.Н. Милюкова и газетой «Последние новости». По-
сле оккупации Франции немцами в июне 1940 г. принимал участие в подпольной деятель-
ности, распространял антифашистские листовки. Состоял в Союзе русских патриотов. 
Возглавлял созданную Н.С. Качвой весной 1944 г. после разгрома первой редакции вторую 
редколлегию «Русского патриота». В июне–июле 1944 г. находился в заключении в тюрьме 
«Фрэн», был освобожден в августе 1944 г. Весной 1945 г. оставил пост редактора. В 1946 г. 
принял советское гражданство. В сентябре 1947 г. вернулся в СССР, в 1949 г. был аресто-
ван, содержался в советских лагерях. Реабилитирован в 1957 г., жил в г. Пушкин, работал 
истопником, переводчиком, преподавал французский язык. Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп.  2. Д. 
2888. Л. 1–16.
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14 Струве Михаил Александрович (1890–1949) — поэт, участник движения Сопротив-
ления во Франции, член Союза русских патриотов. Писал статьи и антифашистские стихи 
для газеты «Русский патриот». Входил во вторую редколлегию «Русского патриота», с ав-
густа 1944 г. занимался подбором для газеты новых сотрудников. Член парижского отдела 
Союза советских патриотов (с 1945), один из учредителей и секретарь художественного 
совета Союза. Входил в редакцию газеты «Советский патриот». 

15 Шибанов Георгий Владимирович.
16 Смирягин Дмитрий Григорьевич, см. примеч. 27 к письму 5.

10

Н.С. Качва — Г.А. Нечаеву

22 апреля 1969 г.
г. Ульяновск

Уважаемый Геннадий Алексеевич!
Как Вы уже знаете, после провала и ареста части членов редакции выпуск на-

шей газеты «Р[усский] п[атриот]» прекратился. ЦК MOI принял решение — вре-
менно прервать все связи и прекратить всякую деятельность с оставшимися на 
свободе чл[енами] организации. Через некоторое время я решил с новыми людь-
ми наладить выпуск «Р[усского] п[атриота]». Мне это удалось. Маша Ружина1 по-
знакомила меня с Деплани2, а он с Савицким3 и Покровской4. Так образовалась 
первая «тройка», которая в дальнейшем выполняла роль технического редактора 
«Р[усского] п[атриота]». 

Бухало5 связал меня с Борисовым6, со Струве7 и еще одним — образовалась 
вторая «тройка» (бывшие сотрудники газет8). Так наладилась вторая «тройка», 
которая под редакцией Борисова поставляла основной материал для «Р[усского] 
п[атриота]». И третья «тройка»: Цицилина9, Миронов10 и еще один, которые рас-
пространяли «Р[усский] п[атриот]» (экспедиции). Вот с этими тремя «тройками», 
которые ничего не знали друг о друге, мне удалось наладить почти регулярное 
печатание и распространение «Р[усского] п[атриота]» в новой редакции. Учтите, 
что всех этих людей я видел впервые, и происходило это в глубоком подполье в 
Париже. 

Трудности были большие: достать краску для ротатора11, восковки12, бумагу, 
пишущую машинку, ротатор и статьи, нужные для газеты «Р[усский] п[атриот]». 
Но Вы просите уточнить роль Савицкого. Во-первых: он достал пишущую ма-
шинку, ротатор. Во-вторых: он и Покровская печатали на машинке, и он оформ-
лял восковку, корректировал некоторые заметки. Кажется, однажды сам дал за-
метку в газету, вообще принимал самое активное участие.

Когда я передал в ЦК MOI первый номер «Р[усского] п[атриота]», мне разре-
шили возобновить полностью мою деятельность со всеми активными чл[енами] 
нашей организации «Р[усский] п[атриот]».

С уважением, Н. Качва.
P.S. Поздравляю с праздником 1 Мая и наступающим Днем Победы.
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P. P. S. Жаль, что в годовщину (25 лет) освобождения Парижа Вы ничего не 
напишете.

Н.К.

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 27–27 об. Автограф.

1 См. примеч. 3 к письму 9.
2 См. примеч. 4 к письму 9.
3 Савицкий Леонид Алексеевич
4 См. примеч. 9 к письму 9.
5 См. примеч. 11 к письму 9.
6 См. примеч. 9 к письму 8.
7 См. примеч. 14 к письму 9.
8 М.А. Струве и Н.В. Борисов сотрудничали в газете «Последние новости».
9 См. примеч. 10 к письму 9.
10 Миронов Николай Александрович.
11 См. примеч. 5 к письму 9.
12 См. примеч. 18 к письму 6.

11

Л.А. Савицкий — Г.А. Нечаеву

Волгоград, 48
ул. Землячки, 34, кв. 7

28 марта 1969 г.
Уважаемый Геннадий Алексеевич,
Извините за некоторую задержку с ответом на Ваше письмо от 15 февраля: я 

был в отъезде, а когда вернулся — вынужден был заняться кое-какими срочными 
делами. Сейчас я освободился и спешу Вам ответить.

Прежде всего, о Вашем удивлении и недоумении в том смысле, что о моем 
существовании Вам до сих пор ничего не было известно и т. д. Здесь какое-то 
явное недоразумение. Еще в начале 1962 г[ода] я получил от Вас письмо, дати-
рованное 29 января [19]62 [года], также отпечатанное на машинке и с тем же об-
ратным адресом «Москва, К-9, до востребования» (оно и сейчас передо мной), 
в котором Вы просили «незамедлительно» ответить на 6 Ваших вопросов, с тем 
чтобы Вы успели включить эти сведения в статью к 23 февраля, над которой Вы 
работаете1. 

Хотя письмо Ваше я получил с большим опозданием, т. к. в этот период вре-
мени дважды менял квартиру, — все же я обстоятельно ответил на все 6 постав-
ленных вопросов, а также приложил к письму и некоторые имевшиеся у меня ма-
териалы и документы (в частности, подлинники двух номеров подпольной газеты 
«Русский патриот», издававшейся в Париже в 1944 г.). Ответа на это письмо я не 
получил. По-видимому, как это явствует теперь из Вашего последнего письма, оно 
тогда до Вас не дошло.
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Что касается переданных мной в Музей революции СССР2 документов и ма-
териалов, то здесь вопрос гораздо проще. Как Вам, вероятно, известно, в конце 
1965 года состоялось награждение группы участников «Сопротивления» во Фран-
ции (в том числе Г.В. Шибанова)3. 

Об этом в «Известиях» была помещена небольшая записка, в которой упо-
миналась и подпольная газета «Русский патриот»4. Поэтому я и написал в «Из-
вестия» письмо, в котором сообщал, что у меня сохранился полный комплекс 
подлинников «Русского патриота» и машинка, служившая для их печати. А также 
просил посоветовать, куда мне лучше обратиться, чтобы передать эти материа-
лы на хранение, т. к. считал, что они, вероятно, имеют известную историческую 
ценность. Через некоторое время я получил из «Известий» ответ, в котором мне 
рекомендовали обратиться в Музей революции, что я и сделал. Музей этими ма-
териалами очень заинтересовался и при первой же возможности направил ко мне 
своего представителя, которому я и передал все интересовавшие музей материа-
лы. Там они и находятся в настоящее время. С ними Вы можете, я думаю, ознако-
миться в любое время и сослаться на них, где и когда считаете это желательным.

Статью Вашу в «Советской печати» (№ 5 за 1965 г.)5 я читал. О газете «Русский 
патриот» (во второй редакции, после ареста первой), выходившей с мая по август 
1944 г., в ней ничего нет. Как раз весь этот период я и участвовал в редактирова-
нии и выпуске газеты. Было выпущено 9 номеров, все они (в подлинниках) нахо-
дятся в Музее революции. «Военно-исторический журнал № 6 за 1965 г. со второй 
Вашей статьей6 пока еще мне достать не удалось.

Спасибо за предложение оказать мне содействие в получении персональной 
пенсии; буду Вам очень признателен, если сможете мне в этом помочь. Дело это 
находится на рассмотрении в Волгоградском облисполкоме7; сколько мне извест-
но, в курсе этого дела и Волгоградский обком КПСС.

К сожалению, не могу сообщить Вам никаких новых адресов товарищей, уча-
ствовавших в Союзе русских патриотов: Вы всех их назвали в Вашем письме, да 
и сами они (Н.Н. Роллер, Г.В. Шибанов, Н.С. Качва) в своих письмах упоминали 
Ваше имя.

Что же касается документов, фотографий, различных подробных описаний и 
т. п. — то, мне кажется, Вы поймете, что я не могу рисковать посылать их еще раз, 
не будучи абсолютно уверенным, что Вы их получите.

С уважением, Л.А. Савицкий

Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–2. Автограф.

1 Имеется в виду статья Г.А. Нечаева «Реликвии советского патриотизма» [Нечаев 
1963].

2 Государственный музей революции СССР в Москве (с 1968 г. Центральный музей 
революции СССР; с 1998 г. — Государственный центральный музей современной истории 
России).

3 18 ноября 1965 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награж-
дении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время 
Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской 
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Германии». Г.В. Шибанов и В.А. Оболенская (1911–1944) были награждены орденом Отече-
ственной войны I степени, А.П. Дураков (1898–1944) и И.И. Троян (1901–1944)  — орденом 
Отечественной войны II степени. Медаль «За боевые заслуги» получили М.Я. Гафт (1910 — 
не ранее 1965) и К.Б. Радищев (1921–1944). За исключением Г.В. Шибанова и М.Я. Гафта, 
все остальные были награждены посмертно.

4 Отважные соотечественники // Известия. 1965. 19 ноября. № 274. С. 4. В этой замет-
ке о награжденных указом от 18 ноября 1965 г. участниках Сопротивления говорилось о 
Г.В. Шибанове как об одном из создателей Союза русских патриотов во Франции, издавав-
шего газету «Русский патриот». 

5 Эта статья («Партизанские газеты на русском языке во Франции») посвящена пе-
чатным изданиям Центрального комитета советских пленных, советского военно-полити-
ческого центра по руководству антифашистской вооруженной борьбой советских патри-
отов, созданного в Париже в октябре 1943 г.: газетам «Советский патриот» и «Советский 
партизан». [Нечаев 1965а].

6 В статье «Участие советских граждан в движении Сопротивления во Франции в 
годы Второй мировой войны» Г.А. Нечаев охарактеризовал основные направления дея-
тельности ЦК советских пленных (организация в лагерях подпольных комитетов Сопро-
тивления, побегов советских людей в партизаны, актов саботажа и диверсий) и рассказал о 
действиях советских партизанских отрядов по всей территории Франции. [Нечаев 1965b].

7 В исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся Волгоградской области.
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Е.Н. Наземцева

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В КИТАЕ 

ВО ВЗГЛЯДАХ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ 

(АНАЛИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

История российской постреволюционной эмиграции в Китае для китайских 
авторов долгое время в силу идеологических и политических причин оставалась 
практически запретной. Упоминания о ней в общих работах были тенденциоз-
ными и отрывочными. Лишь с конца 1980-х гг. китайские историки начали об-
ращаться к этой теме чаще и с более объективных позиций. Однако вплоть до 
начала ХХI в. их исследования редко попадали в сферу внимания российских 
ученых, так как выходили, за редким исключением, преимущественно в Китае на 
языке страны. Тем не менее в российской историографии было сделано несколько 
специальных обзоров китайской научной литературы, посвященной истории рус-
ской эмиграции в Китае. Позже на русском языке стали выходить как ключевые 
работы китайских историков, так и отдельные публикации в российской перио-
дической печати, что сделало исследования китайских ученых более доступными 
для российских научных кругов и всех интересующихся этой темой.

Анализ китайской историографии русской эмиграции представлен моногра-
фией Н.А. Василенко, а также статьями Г.В. Мелихова, Л.П. Черниковой, В.Г. Буро-
ва, Ван Кэвэня, М.Б. Лига [Василенко 2003; Мелихов 2004; Ван Кэвэнь, Лига 2013; 
Буров 2014; Черникова 2017, 2018; Черникова, Си Цзин 2019].

Книга Н.А. Василенко до сих пор остается единственным фундаментальным 
исследованием китайской научной литературы по истории русской эмиграции в 
Китае. Ко времени выхода этой монографии автор проанализировала практиче-
ски всю имеющуюся историографию по теме: публикации источников (5 сбор-
ников документов), монографии (15 монографий), статьи китайских авторов в 
периодической печати (как китайской, так и российской). Главная ценность этой 
работы заключается в том, что в ней представлен анализ китайских исследований, 
опубликованных в Китае на китайском языке. 

Согласно Н.А. Василенко, с конца 1980-х по 2000 г. собственно истории рус-
ской эмиграции посвящены только пять монографий китайских авторов: Ли Дэ-
бин, Ши Фан «Краткий очерк об иммигрантах в провинции Хэйлунцзян» (Хар-
бин, 1987); Ван Чжичэн «История российской эмиграции в Шанхае» (Шанхай, 
1993); Ли Сингэн, Ли Жэньнянь и др. «Ряска в непогоду: Русские эмигранты в 
Китае» (Пекин, 1997); Ши Фан, Гао Лин, Лю Шуан «История русской эмиграции в 
Харбине» (Харбин, 1998); Цзяо Чень «Русская эмигрантс кая литература в Харби-
не (1920–1930-х годов)» (Харбин, 2000). На их анализе и заостряет свое внимание 
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Н.А. Василенко. Она представляет точку зрения китайских историков на такие 
ключевые вопросы истории русской эмиграции, как ее периодизация, состав, по-
литическая и культурная деятельность, численность русских в Китае и т. д.

Остальные монографии китайских авторов, которые также получили оценку 
в работе Н.А. Василенко, затрагивают тему русских эмигрантов в контексте дру-
гих исследуемых ими вопросов (политики России на Дальнем Востоке, истории 
КВЖД, истории чайной торговли, международных отношений и т. д.). 

В итоге Н.А. Василенко приходит к выводу, что в проанализированных ею 
трудах при трактовке истории русских в Китае все же преобладал политизиро-
ванный подход. Так, она отмечает, что «в работах китайских авторов совершенно 
не затрагиваются последующие периоды в истории российской эмиграции в Ки-
тае — конец 60-х, 70–80-е и последнее десятилетие прошедшего столетия» [Васи-
ленко 2003, с. 66–67]. По ее мнению, китайские историки «намеренно избегают и 
такой непростой период в жизни русской эмиграции, который пришелся на годы 
“культурной революции” в Китае» [Там же]. Между тем в эти годы бесследно ис-
чезали и сами русские, и их поселения, храмы, кладбища, сжигались на кострах 
книги на русском языке и т. д., наблюдался огромный отток русского населения из 
Китая. При этом «ни в одной из китайских публикаций не найти ответа, сколько 
русских погибло, брошено в тюрьмы, выехало» [Там же]. В целом китайские ав-
торы отмечали неодинаковость роли русских эмигрантов в истории Китая из-за 
неоднородности эмигрантского сообщества в различных регионах страны, пред-
ставляли данные о численности русских эмигрантов, их роли в жизни Китая в 
целом и тех провинций, на территории которых они оказались. Многие пред-
ставленные в их трудах факты на период анализа этих работ были малоизвестны 
российским историкам. Поэтому труд Н.А. Василенко имеет важное значение для 
российской историографии русской эмиграции в Китае. 

Г.В. Мелихов также обратил внимание на работы, проанализированные ра-
нее Н.А. Василенко, и обозначил основные вопросы истории русской эмиграции 
в Китае, которые поднимались китайскими учеными: основание КВЖД, история 
русской эмиграции в Шанхае и др. Так как он сам являлся представителем вос-
точной ветви русской эмиграции, многое помнил, в некоторых событиях при-
нимал участие, то его мнение представляет особый интерес. Так, он подробно 
проанализировал и оценил труд Ван Чжичэна по истории русской эмиграции в 
Шанхае [Ван Чжичэн 1993] как «крупный прорыв», поскольку эта работа, по мне-
нию Г.В. Мелихова, представляет собой «серьезное объективное научное иссле-
дование, лишенное какой-либо политической ангажированности, исследование, 
полностью раскрывающее тему» [Мелихов 2004, c. 191]. 

Не обошел вниманием Г.В. Мелихов и знаменитую коллективную работу Ли 
Сингэна, Ли Жэньняня и др. «Ряска в непогоду: Русские эмигранты в Китае», вы-
шедшую в 1997 г. в Пекине. Однако в его переводе она называется «Ряска, гонимая 
бурей». Г.В. Мелихов определил это исследование как «знаковое явление в миро-
вой исторической литературе, как прорыв китайской историографии в освещении 
огромной темы, имеющей немаловажное значение для понимания как истории Ки-
тая, так и России, всех китайско-русских отношений» [Мелихов 2004, c. 194].
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Нельзя не согласиться с выводами ученого относительно эволюции китай-
ской историографии русской эмиграции «от полного замалчивания темы, затем 
рассмотрения ее исключительно с позиций антисоветизма и антиимпериализма 
и, наконец, первых попыток какого-то более-менее объективного анализа» [Там 
же, с. 198]. В то же время Г.В. Мелихов признает, что «во главу угла, как мы ви-
дим, по-прежнему ставятся только сугубо политические оценки, что является 
серьезным тормозом для дальнейшего продвижения китайской историографии 
вперед» [Там же]. 

Новые тенденции в китайской историографии русской эмиграции отмечает 
и Л.П. Черникова в своей совместной с китайским автором Си Цзином статье: 
«В течение последних 25 лет в китайской историографии происходит некоторый 
отход от традиционного взгляда на русское государство и его представителей 
как на важный внешнеполитический субъект агрессивного колониализма конца 
XIX–XX вв. Подход отличается от прежних оценок китайских ученых интересом 
к внутренним и внешним процессам развития русской эмиграции; отслеживани-
ем процесса возникновения, развития и исчезновения эмигрантов из России в 
Китае; впервые признается достаточно глубокий след русской культуры в стране: 
в архитектуре, музыке, литературе, искусстве» [Черникова, Си Цзин 2019, с. 233]. 
Важно отметить, что, по мнению авторов, «в памяти китайского народа остался 
большой эмоциональный и культурный след от общения с русской культурой, об-
разованием, искусством» [Черникова, Си Цзин 2019, с. 234]. Л.П. Черникова и Си 
Цзин также охарактеризовали ключевые работы по истории русской эмиграции в 
Китае, упоминавшиеся выше. 

Анализу самой известной коллективной работы китайских исследователей по 
истории русской эмиграции в Китае — «История русских эмигрантов в Харбине 
(начало XIX в. — начало XX в.)» — посвящена и публикация В.Г. Бурова. Он от-
метил ее важный вклад в изучение эмигрантской тематики, перечислил все пере-
издания этой работы. Оценивая ее последнее переиздание, В.Г. Буров обратил 
внимание на то, что она содержит большое количество статистических данных 
и архивных материалов о русской эмиграции в Харбине, в том числе биографии 
свыше 120 эмигрантов, жизнь и деятельность которых так или иначе была связа-
на с городом. Книга представляет собой обширное исследование, описывающее 
жизнь русских людей в первой половине ХХ в. Авторы рассмотрели целый ряд 
сложнейших вопросов: численность русской диаспоры, статус и проблемы КВЖД, 
общественные настроения эмигрантов в Маньчжурии и на КВЖД, русско-китай-
ские и советско-китайские отношения. Уделено внимание и образовательным и 
культурным учреждениям русских эмигрантов в Харбине, повседневной жизни 
эмигрантов [Буров 2014, с. 203–209].

Из историографических очерков, посвященных анализу китайской научной 
литературы о русской эмиграции в Китае, следует также упомянуть совместную 
статью китайского исследователя Ван Кэвэня и российской исследовательницы 
М.Б. Лига, посвященную компаративистскому анализу российских и китайских 
исследований русской культуры г. Харбина. Ее авторы сопоставили работы ки-
тайских и российских историков, показали эволюцию их взглядов, выявили 
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общность и разницу мнений. Достаточно подробный анализ позволил прийти к 
следующим выводам: российские ученые акцентируют внимание на анализе куль-
турного наследия албазинцев, строителей КВЖД, эмигрантов и советских спе-
циалистов. Китайские же ученые, исследуя социальную и культурную историю 
Харбина конца XIX — 1940-х гг., больше обращают внимание на взаимовлияние 
китайской и русской культур [Ван Кэвэнь, Лига 2013, с. 117]. 

В целом сделанные российскими историками обзоры китайской научной ли-
тературы, вышедшей в Китае на языке страны, достаточно подробны и позволя-
ют получить представление об особенностях и основных направлениях изучения 
русской эмиграции, а также методологических подходах и оценках китайскими 
учеными этой обширной и сложной темы.

* * *

Помимо упомянутых выше исследований, в конце ХХ в. выходили работы ки-
тайских историков и на русском языке, причем как в самом Китае, так и в России. 
Они представлены обобщающими трудами и отдельными публикациями в пери-
одической печати, а также диссертациями [Ши Гохуа 1990, Ши Фан 1992, Этниче-
ские русские в Китае 1992, Го Яншунь 1994, Чжу Юнчжэн, Ян Вэйлин 1995, Дяо 
Шаохуа 1996, Сюй Гохун 1996, Юэ Фэн 1997, Ли Мэн 1999]. 

В обобщающей работе «Этнические русские в Китае. (Исторический очерк)», 
опубликованной на русском языке в Пекине и оставшейся за рамками упомяну-
тых обзоров, основное внимание уделено жизни и быту русской общины, веро-
ваниям, обычаям, культуре ее представителей, а также правовому положению 
русских в Китае. Последнее рассматривалось в контексте международных и вну-
триполитических отношений в стране. Однако политизация и идеологизация 
исследуемых вопросов, также характерные для этого издания, привели к весьма 
противоречивым оценкам деятельности русской эмиграции в Китае. В  частно-
сти, в книге подчеркивается, что в «старом Китае русское население подвергалось 
дискриминации, угнетению и эксплуатации со стороны реакционных правящих 
кругов» [Этнические русские в Китае 1992, с. 2]. В то же время отмечается, что до 
революций 1917 г. в России правовое положение русских в Китае было достаточ-
но прочным: русские получили право на хозяйственную деятельность, в русских 
кварталах действовали русские законы, соблюдались русские порядки [Там же, 
с. 18]. Такое положение русских, по мнению авторов, было обусловлено несосто-
ятельностью «коррумпированного цинского правительства», с одной стороны, и 
сильной по своему положению Российской империей, игравшей «немаловажную 
роль в мировой политике», — с другой [Там же, с. 26]. Тем не менее эта работа 
представляет несомненный интерес для исследователей русской диаспоры в Ки-
тае, так как в ней представлены ценные сведения о представителях русской общи-
ны в китайской провинции Синьцзян, их роли в экономической и политической 
жизни провинции. В других работах эти сведения практически отсутствуют.

В 1990-х гг. в российской периодической печати начинают публиковаться ста-
тьи китайских ученых, посвященные русской эмиграции разных волн в Китае. 
Наиболее известные из них — статьи Ши Гохуа, Ши Фана, Го Яншуня, Ли Мэна 
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[Ши Гохуа 1990, Ши Фан 1992, Го Яншунь 1994, Чжу Юнчжэн, Ян Вэйлин 1995, Ли 
Мэн 1999]. Следует также отметить статью Дао Шаохуа в канадском русскоязыч-
ном журнале [Дао Шаохуа 1996] и статью Юэ Фэн в коллективной монографии, 
посвященной истории Российской духовной миссии в Китае [Юэ Фэн 1997]. 

Статьи китайских историков в российской периодической печати в этот пери-
од весьма обобщенные и краткие, однако они дают представление об их взглядах 
на проблему русской эмиграции в Китае и некоторые фактические сведения о ее 
истории.

Так, в одной из первых публикаций этого периода — статье Ши Гохуа — рас-
сматриваются общие аспекты истории русских в Китае (причины эмиграции, 
особенности адаптации, взаимоотношения с местным населением, эволюция их 
образа жизни), отмечается, что русские эмигранты имели и имеют равные права 
с китайцами и представителями других национальностей, соблюдают китайские 
законы и вносят значительный вклад в развитие страны. Автор делает акцент на 
сохранении русскими своих обычаев и уважении к традициям их новой роди-
ны — Китая. Особенно важна для него политическая составляющая истории рус-
ской эмиграции в Китае, а именно то, что русские «прошли трудный путь вместе 
с китайским народом, они служили делу китайской революции, а сейчас активно 
участвуют в осуществлении четырех модернизаций и в проводимой политике ре-
форм» [Ши Гохуа 1990, с. 230]

В статье историка Ши Фана, посвященной иммигрантам из разных стран, 
когда-либо проживавших в провинции Хэйлунцзян, — русским, японцам и ко-
рейцам  — значительное внимание уделяется русским. Определяя истоки им-
миграции в Хэйлунцзян, Ши Фан считает главной причиной прибытия сюда 
иностранцев Русско-японскую войну 1904–1905 гг., так как после нее «империа-
листические державы вынудили цинское правительство подписать ряд неравно-
правных договоров, по которым Харбин, Цицикар, Маньчжоули, Хайлар и др. 
были открыты для международной торговли», Россия и Япония предпринимали в 
районе Хэйлунцзяна «колониальные активные действия, и под покровительством 
их правительств некоторые объединения иммигрантов существовали в течение 
почти 50 лет» [Ши Фан 1992, с. 81]. История русских иммигрантов, по мнению 
автора, начинается с 1858 г.  — подписания Айгуньского договора. Ши Фан де-
лит российскую иммиграцию на три периода: появление «российских старателей 
в конце династии Цин», переселение русских в связи со строительством КВЖД, 
еще одну волну составили «покинувшие родину после Октябрьской революции 
1917 г. в России» [Там же]. Автор подробно рассматривает все периоды переселе-
ния русских в Хэйлунцзян, говоря о представителях Белого движения, приводит 
их численность — от 200 до 250 тыс. чел именно в районе Хэйлунцзяна в 1920-х гг. 
[Там же, с. 84]. Он крайне негативно и эмоционально оценивает деятельность и 
поведение русских эмигрантов в Хэйлунцзяне в период японской оккупации, их 
надежды на помощь японских властей в реванше против советской власти, со-
трудничество с Японской военной миссией (ЯВМ) и считает ухудшение их по-
ложения в этот период  — аресты и репрессии со стороны японских властей за 
отказ от сотрудничества — заслуженной «наградой русским иммигрантам, пре-
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возносившим заслуги победивших агрессоров» [Там же, с. 85]. В то же время Ши 
Фан отмечает распространение в провинции «западных религий», языково-куль-
турного влияния, а также формирование особого «русского стиля» в архитектуре 
провинции, сформировавшегося благодаря сложившимся историческим услови-
ям [Там же, с. 91]. 

Жизнь русских эмигрантов в северо-восточном Китае рассматривает в своей 
публикации и Го Яншунь. В ней он характеризует положение русских, анализиру-
ет их численность, приходя к выводу, что накануне массового исхода из России 
в результате Гражданской войны в полосе отчуждения проживало около 200 тыс. 
русских подданных, а в Харбине — 150 тыс. (в 1921 г. в Харбине проживали уже 
288 225 человек) [Го Яншунь 1994, с. 93]. В последующие годы число русских бе-
женцев росло, и Го Яншунь приходит к выводу, что в 1923 г. русское население 
в полосе отчуждения КВЖД составило 400 тыс. чел. Он также подробно анали-
зирует состав русского населения, который был «очень пестр». На первом месте 
по численности, согласно данным Го Яншуня, были рабочие и служащие КВЖД, 
которые в свою очередь подразделялись на три группы: постоянные, временные и 
поденные [Там же, с. 94]. Собственно белых эмигрантов Го Яншунь выделяет в от-
дельную категорию проживавшего здесь русского населения. Так же как и преды-
дущие китайские историки, он критически оценивает их деятельность, отмечая, 
что «они старались превратить КВЖД и полосу отчуждения в базу борьбы против 
советской России и убежище для враждебных новой власти элементов» [Там же, 
с. 95]. 

Малоизвестной странице проживания русских в Китае — а именно в провин-
ции Цзилинь после образования КНР  — посвящена публикация двух исследо-
вателей — Чжу Юнчжэна, Ян Вэйлина. Они представили краткую историю этой 
небольшой русской колонии, охарактеризовав ее численность, состав и деятель-
ность. Согласно их данным, в конце 1949 г. в Цзилине проживало 226 чел. рус-
ских. Позже их численность выросла и в 1953 г. составила 344 чел. Авторы также 
проследили структурные изменения в профессиональной деятельности русских в 
провинции, мотивы и направления переселения, отметив, что в основном русские 
работали в школах, на государственных предприятиях, в больницах и правитель-
ственных учреждениях [Чжу Юнчжэн, Ян Вэйлин 1995, с. 63]. Главным мотивом 
переселения русских в Цзилинь авторы считают поиск работы. Однако разрыв 
советско-китайских отношений привел к отъезду русских из Цзилиня. К момен-
ту публикации статьи авторов в Цзилине проживала одна русская эмигрантка 
[Там же, с. 64]. Подводя итоги исследования, Чжу Юнчжэн и Ян Вэйлин призвали 
объективно  рассматривать историю эмиграции русских в провинцию Цзилинь 
«в ракурсе взаимоотношений двух стран, Китая и России, на определенном этапе 
времени» [Там же, с. 65].

Китайский исследователь Ли Мэн также критически, даже негативно, оцени-
вает жизнь и деятельность представителей разных эмиграционных волн русских 
в Китае. Он считает, что достаточно свободное положение русских в Маньчжурии 
объяснялось строительством здесь КВЖД и открыто обвиняет Российскую им-
перию в колонизации: «На самом деле за спиной частной компании КВЖД сто-
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яла Российская империя, так что нетрудно понять, почему на линии КВЖД дей-
ствовали русские законы, был учрежден русский суд и созданы железнодорожная 
охрана и русская полиция. Таким образом Россия фактически колонизировала 
огромную территорию Китая, где и построила русский город Харбин» [Ли Мэн 
1999, с. 97]. Однако, по мнению Ли Мэна, Харбин был русской колонией не толь-
ко в глазах подданных Российской империи, «но и в глазах большевиков» [Там 
же, с. 98]. Кроме того, Ли Мэн считает, что и многие русские эмигранты первой 
волны, найдя убежище в Харбине, презрительно относились к местному населе-
нию, видели в его представителях лишь прислугу. В доказательство он приводит 
несколько выдержек из воспоминаний представителей русской эмиграции [Там 
же, с. 99]. Признавая, что некоторые русские эмигранты все же интересовались 
культурой Китая, уважали обычаи страны пребывания, Ли Мэн все же убежден 
в том, что «интерес к китайской культуре, проявленный некоторыми российски-
ми “маньчжурцами”, вовсе не означал, что оба народа хорошо знали друг друга» 
[Там же, с. 100]. Напротив, по мнению исследователя, «живя бок о бок полвека, 
они оставались совершенно чужими», а сами русские эмигранты даже не воспри-
нимали Харбин китайским городом [Та же]. Тем не менее Ли Мэн приводит убе-
дительные доказательства интереса китайских историков к прошлому Харбина, 
в том числе к истории русской эмиграции, справедливо отмечая необходимость 
обмена мнениями, информацией и материалами между китайскими и российски-
ми историками для создания объективной картины прошлого этого необычного 
города [Там же, с. 102]. 

Большой вклад в изучение культуры русской эмиграции в Китае внес извест-
ный литературовед, специалист по русской литературе и переводчик профессор 
Хэйлунцзянского университета Диао (в других транскрипциях Дяо и Дао) Шао-
хуа. Занимаясь переводами трудов Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова 
и др., он изучал и литературу русской эмиграции. В частности, в 1996 г. была опуб-
ликована его статья, посвященная художественной литературе русского зарубе-
жья г. Харбина. В ней он рассмотрел особенности ее возникновения и развития 
[Дяо Шаохуа 1996, с. 57–110]. 

Позже, в 2001 г., в Харбине на русском языке была опубликована собранная 
им в публичных библиотеках Китая (Харбине, Шанхае, Пекине), а также в част-
ных коллекциях библиография литературы русского зарубежья с предисловием 
и краткими биографическими справками и описаниями, а в 2002 г. вышла его со-
вместная с российским автором А.В. Колесовым статья на эту же тему [Диао Ша-
охуа 2001; Дяо Шаохуа, Колесов 2002]. В этой статье, где представлен подробный 
анализ русской периодики и художественной литературы 1920-х гг., Дяо Шао-
хуа отмечал, что «первая половина 20-х годов для литературы русского Харбина 
представляет собой начальный, но в то же время и переходный период, который 
отличался неустойчивостью», многие из эмигрантских литераторов рассматрива-
ли Харбин «не как место постоянного жительства, а как временное прибежище, 
как полустанок», и «при случае они сразу же оставляли этот город», в том числе 
уезжали за границу [Дяо Шаохуа, Колесов 2002, с. 100]. Однако они «бесспорно, 
играли большую роль в литературной жизни тогдашнего Харбина» [Там же, с. 90]. 
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Все публикации Диао Шаохуа содержат огромный фактологический матери-
ал по истории русской литературы и периодики в Китае. Сам автор признавал, 
что удалось использовать только часть собранного материала, и надеялся продол-
жить эту работу [Диао Шаохуа 2001, с. 2].

В этот же период китайские исследователи начинают защищать в России дис-
сертации, посвященные восточной ветви русской эмиграции [Цзяо Чень 1994, 
Сюй Гохун 1996]. Однако это диссертации по филологии. Тем не менее они также 
вносят вклад в изучение истории русской эмиграции, творчества ее представите-
лей в Китае и их роли в культуре страны пребывания.

Таким образом, в 1990-х гг. китайские исследователи обратили пристальное 
внимание на историю русской эмиграции в Китае. Основные труды китайских 
ученых по этой теме вышли на китайском языке в Китае. Однако появились и от-
дельные публикации на русском языке, в том числе в России. Несмотря на общий 
и в значительной степени политизированный характер упомянутых работ, их по-
явление позволило российским историкам составить представление о взглядах 
китайских коллег на ранее неизученную в обеих странах, в силу политических 
причин, тему. 

* * *
В 2000-х гг. китайские исследователи продолжили активно изучать историю 

русской эмиграции. Этот период стал более плодотворным как в количественном, 
так и в качественном отношениях. Публикуются общие работы и отдельные ста-
тьи на русском и китайском языках.

Среди обобщающих и специальных монографических исследований начала 
ХХI в., опубликованных на русском языке, необходимо отметить работы У Нань 
Линь, Ван Чжичэна, Цзо Чжэньгуаня, Ван Кэвэня, Чжао Юнхуа [У Нань Линь 
2001, 2001а; Ван Чжичэн 2008, 2010; Цзо Чжэньгуань 2014; Ван Кэвэнь 2017, Чжао 
Юнхуа 2017]. 

В начале 2000-х гг. оценки положения русских эмигрантов китайскими иссле-
дователями меняются. Выводы становятся менее политизированными, более объ-
ективными, применяются новые научные подходы, вводятся в научный оборот 
неизвестные ранее материалы как из российских, так и из китайских архивов. 

Например, в работах У Нань Линь история русской эмиграции в Китае пред-
ставлена в контексте адаптации эмигрантов к новым условиям: выделено два 
уровня адаптации: микро и макро. Под макроуровнем понимается приспособле-
ние общества принимаемого (то есть российских эмигрантов) к реалиям культу-
ры общества принимающего, в данном случае китайской стороны, и ассимиляцию 
в этой среде либо взаимовыгодное существование, «не производящее никакого 
дискомфорта ни для одной из сторон» уровне [У Нань Линь 2001, с. 4]. Микро-
уровень адаптации подразумевает под собой те же процессы, но проходящие на 
индивидуальном, личностном уровне [Там же].

Событием в российской исторической науке стала публикация на русском 
языке фундаментальной монографии профессора Ван Чжичэна о русской эмигра-
ции в Шанхае, которая упоминалась выше. Однако мы позволим себе высказать 
собственное мнение по поводу этого труда. Ван Чжичэн представил историю воз-



425

Е.Н. Наземцева. Русская эмиграция в Китае во взглядах современных китайских ученых

никновения и развития русской эмиграции в Шанхае, рассмотрев как дореволю-
ционный период, так и последующие 1920–40-е гг., вплоть до распада русского 
эмигрантского сообщества. Также он проанализировал политику китайского 
правительства в области управления русскими эмигрантами и отметил эволюцию 
этого курса; подробно рассмотрел особенности социальных проблем шанхайской 
ветви русской эмиграции, в том числе отдельных социальных групп; охаракте-
ризовал деятельность объединений и организаций русских эмигрантов в Шанхае 
и Русской православной церкви. Особое внимание он уделил деятельности Лиги 
Наций в отношении правовой защиты русских беженцев, в том числе на Дальнем 
Востоке. Важно отметить, что Ван Чжичэн показал эволюцию правового положе-
ния русских в Шанхае, в частности его кардинальное изменение после установле-
ния китайско-советских отношений, и пришел к выводу о его достаточно благо-
приятном, учитывая специфику статуса самого города, характере [Ван Чжичэн 
2008, с. 170]. Эта работа представляет собой подробное описание жизни русских 
эмигрантов в Шанхае, но автор не высказывает свою личную точку зрения на опи-
сываемые события, оставляя это читателям [Там же, с. 8]. В данной монографии 
нет ссылок на архивы, так как автор опирался преимущественно на книгу-аль-
бом В.Д. Жиганова «Русские в Шанхае», изданную в Шанхае в 1936 г., а также на 
эмигрантскую периодику и китайские газеты исследуемого периода. Тем не менее 
труд профессора Ван Чжичэна остается важным источником для изучения исто-
рии русской эмиграции в Шанхае. Именно он стал отправным в исследовании 
шанхайской ветви русской эмиграции.

Другой работой Ван Чжичэна на русском языке стала его монография «Карта 
русской культуры в Шанхае» [Ван Чжичэн 2010]. В ней он подробно рассмотрел 
историю культуры русской эмиграции в Шанхае, отразил ее вклад в развитие 
культуры этого китайского города, отметив, что, несмотря на то что Шанхайского 
района, ранее почти сплошь населенного русскими эмигрантами и считавшегося 
процветающим эмигрантским центром, уже не существует, однако «за несколько 
десятков лет проживания здесь русские эмигранты оставили в Шанхае неизгла-
димые следы славянской культуры, которые еще долгое время будет хранить наш 
город» [Там же, с. 118].

Тему культуры русских эмигрантов продолжил и другой китайский автор — 
профессиональный музыкант, проживающий в России, — Цзо Чжэньгуань. Его 
книга — первый фундаментальный труд, в котором детально исследован истори-
ческий путь зарождения и развития русско-китайских музыкальных связей с на-
чала ХХ века до современности. Рассмотрев русскую музыкальную культуру Хар-
бина, Шанхая, других городов Китая, автор привлек широкий спектр источников 
как на китайском, так и на русском языках. Взгляд на музыкальную культуру рус-
ских эмигрантов с точки зрения профессионального музыканта, а не историка 
представляет особый интерес для изучения этого пласта русской культуры в Ки-
тае. Автор детально исследует русское влияние на формирование и развитие со-
временной музыки и музыкальных учреждений Китая, отмечая, в частности, что 
после отъезда русских из Харбина в 1945–50-х гг. «в наследство городу достались 
не только концертные залы, театры, клубы и кинотеатры, но и представляющие 
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историческую ценность музыкальные инструменты, ноты, фотографии и афиши» 
[Цзо Чжэньгуань 2014, с. 127].

Вышедшая в Чите в 2017 г. монография Ван Кэвэня представляет собой исто-
рико-культурологический анализ русской культуры Харбина. В ней впервые на 
основе современных теоретико-методологических подходов исследуются особен-
ности национального анклава, сложившиеся на территории чужой страны, но не 
утратившего своей самобытности. Ван Кэвэнь при помощи сравнительного ана-
лиза рассматривает научные стратегии и этапы исследования русской культуры 
Харбина в российской и китайской науке. Автор называет факторы, влиявшие на 
процесс становления и развития этого феномена, выделяет его этапы, описывает 
место в социокультурном пространстве города: анализирует формы воспроиз-
водства и трансляции, а также роль личности как субъекта культуры в ее сохра-
нении и развитии. Такой подход призван показать формы и возможности взаимо-
действия русской и китайской культур [Ван Кэвэнь 2017, с. 7]. Ученый приходит к 
выводу, что «в рамках взаимопроникновения русской и китайской культур сфор-
мировался уникальный культурный феномен, последствия которого мы можем 
наблюдать и сегодня» [Там же, с. 17]. По мнению исследователя, русские в Хар-
бине «были носителями более прогрессивной культуры и более активных форм 
жизни» [Там же, с. 25]. Интересно, что, в отличие от многих других китайских и 
российских исследователей, фактический отказ от ассимиляции с местным насе-
лением Ван Кэвэнь считает достоинством русских эмигрантов: «культура Китая 
их не поглотила, а, наоборот, высветила своеобразие русского культурного по-
тенциала, четкую культурную идентичность». В то же время он признает, что рус-
ская эмиграция находилась «под особым влиянием древней культуры великого 
китайского народа», но смогла «обогатить и приумножить традиции собственной 
культуры» [Там же]. 

Особый взгляд на историю русских эмигрантов  — через призму развития 
русской прессы в Китае — прослеживается в работе Чжао Юнхуа. Ее работа по-
священа эмигрантской периодике, которая выходила в Китае после 1917 г. Авто-
ром собран и проанализирован огромный корпус источников о русской прессе, 
статистический материал. В итоге Чжао Юнхуа приходит к выводу о существо-
вании в Китае в 1920–40-х гг. двух совершенно непохожих друг на друга систем 
русской журналистики  — эмигрантской и советской. Она отмечает, что после 
Февральской и Октябрьской революций «на существование русской журнали-
стики в Китае стали влиять сложные политические факторы» [Чжао Юнхуа 2017, 
с. 374], а сами издания разделились на «белых» и «красных». В русской прессе раз-
вернулась бурная полемика и информационная борьба. При этом в деятельность 
большевистских газет, контролируемых СССР, китайские власти вмешивались 
[Там же], а эмигрантские издания находились под полным контролем китайского 
правительства. По мнению автора, это было связано с падением царской власти, 
на которую прежде опирались эмигрантские издания, и началом возвращения 
Китаем в 1920 г. прав на КВЖД. В результате все русскоязычные издания долж-
ны были регистрироваться. Лишь получив официальное разрешение, они могли 
начать работу. Китайские власти контролировали содержание прессы, пресекая 
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распространение любых революционных идей, в связи с этим в отношении бело-
эмигрантских изданий, в частности, в северо-восточном Китае «присутствовала 
нарочитая снисходительность» [Там же, с. 377]. 

Помимо монографий, на русском языке публикуется большое количество ста-
тей китайских исследователей, посвященных отдельным страницам и проблемам 
русской эмиграции в Китае. Среди наиболее важных необходимо отметить пу-
бликации Чжан Цзунхая, Ли Даньхуэя, Чэнь Цюцзе, Чжан Цзяньхуа, Чжан Цзун-
хуа и Цзян Яньхуна, Юэсинь Рейчел Линь, Сунь Ичжи [Чжан Цзунхай 2001, Ли 
Даньхуэй 2004; Чэнь Цюцзе 2010, 2011; Чжан Цзяньхуа 2015, Чжан Цзунхуа, Цзян 
Яньхун 2020; Юэсинь Рейчел Линь 2020, Сунь Ичжи 2018, 2019, 2019 а, 2020, 2020a, 
2020b, 2021].

Статья кандидата исторических наук, директора Института истории АОН 
провинции Хэйлунцзян профессора Чжан Цзунхая посвящена Русской право-
славной церкви в Харбине. В ней автор также упоминает о русской эмиграции, 
отмечая, что «для всех лишившихся родины российских беженцев Русская право-
славная церковь стала оплотом их духа», а также что она «оказала значительное 
влияние на культурную жизнь китайцев, живших тогда в Харбине» [Чжан Цзун-
хай 2001, с. 103]. 

Однако политизированный подход по-прежнему присутствует. Так, Ли Дань-
хуэй связывает достаточно свободное положение русских в Китае уже с СССР, 
его влиянием и агрессивной внешней политикой. Останавливая свое внимание 
на правовом положении русских в Синьцзяне, автор утверждает, что многие эми-
гранты имели советское гражданство, но на фоне ухудшения китайско-совет-
ских отношений в конце 1950-х  — начале 1960-х гг. консульства СССР активи-
зировали свою работу по «нелегальной крупномасштабной поддержке» русских 
эмигрантов, имеющих гражданство КНР. Это выразилось в «подстрекательстве» 
русских жителей приграничных регионов Китая к побегу в СССР и оказании им 
всяческой поддержки, что в свою очередь привело к еще большему ухудшению 
отношений двух стран, а также к ухудшению положения оставшихся в Китае рус-
ских: «в целях полного искоренения советского влияния китайская сторона про-
вела чистку эмигрантов в КНР», оставшиеся же потеряли всякие права, за ними 
был установлен постоянный надзор [Ли Даньхуэй 2004, с. 53].

В 2010 и 2011 гг. вышли две статьи исследовательницы Чэнь Цюцзе, посвя-
щенные численности русских эмигрантов Харбина и влиянию КВЖД на измене-
ние численного состава русских эмигрантов. Она обратила внимание на особую 
роль КВЖД в истории развития китайско-русского города, показала эволюцию 
его численности с конца ХIХ в. до конца 1930-х гг. По данным исследовательни-
цы, основанным на китайских источниках, в 1918 г. в Харбине насчитывалось 
60,2 тыс. русских. С этого года число русских быстро росло, и к 1920 г. достигло 
131 тыс. чел., к 1922 г.  — 155 тыс. чел. [Чэнь Цюцзе 2010, с.  154]. После прода-
жи КВЖД Японии в 1935 г. численность русских в Харбине начала быстро со-
кращаться, и в 1936 г. в Харбине, по данным Чэнь Цюцзе, насчитывалось только 
пять тысяч русских, а в 1939 г. — более тысячи [Там же, с. 155]. Последняя цифра 
вызывает вопросы, однако в целом можно согласиться с выводами историка, о 
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том, что «живущие в городе русские активно участвовали в развитии транспорта 
и торговли Харбина» и «внесли большой вклад в экономическое развитие и про-
цветание Харбина в конце XIX — 30-х годах ХХ века» [Там же, с. 157].

Более детально вопросы численности рассмотрены Чэнь Цюцзе в ее статье 
2011 г. В ней она проанализировала и российскую историографию по данной теме, 
представила таблицы с данными о численности русских в Харбине и пришла к 
выводу о том, что «железная дорога как средство дешевого транспорта стала глав-
ным фактором активной миграции в Харбин» [Чэнь Цюцзе 2011, с. 83]. Однако 
она отметила, что кроме русских эмигрантов благодаря КВЖД в Харбин активно 
мигрировали и японские, европейские, а также собственно китайские переселен-
цы [Там же].

Любопытные сведения о первых русских в Китае и их последующей жизни 
приводятся в статье Чжан Цзяньхуа. В ней отмечается, что русские появились в 
Китае благодаря Чингисхану и его потомкам, которые «захватили в плен большое 
количество русских, часть из которых вывезли в Китай для пограничной службы 
и сельскохозяйственных работ» [Чжан Цзяньхуа 2015, с. 315]. В период династии 
Юань в Пекине был образован специальный высокопоставленный правитель-
ственный орган, который отвечал за управление военными из «вуо ло сь жен»1. 
В «Истории династии Юань», на которую ссылается автор, сохранилась запись о 
русских, согласно которой в 1332 г. князь Чжан Ди обеспечил питанием 700 рус-
ских [Там же]. В статье с опорой преимущественно на китайские источники — 
литературу, опубликованные и архивные документы (в частности, из Пекинского 
городского архива) — отмечается политико-правовое положение русских бежен-
цев в Пекине, перечисляются меры управления русскими эмигрантами, разра-
ботанные Министерством внутренних дел Бэйянского правительства, оказание 
им помощи Русской духовной миссией, подробно характеризуется политика 
китайского правительства в их отношении в соответствии с корректировкой на 
политику советского руководства в отношении Китая: «эти русские эмигранты 
представляли серьезную потенциальную угрозу для общественного порядка, что 
создавало возможность для дипломатических осложнений» [Там же, с. 317]. 

В статье китайских исследователей Чжан Цзунхуа, Цзян Яньхун характеризу-
ется положение русских эмигрантов в Шанхае. К сожалению, авторы опираются 
только на литературу, не используя архивные материалы, однако это все же позво-
лило им привести некоторые интересные данные, имеющиеся в современной ки-
тайской историографии. Так, они провели тщательный анализ численности рус-
ских в Шанхае в разные периоды времени и в зависимости от советско-китайских 
отношений в 1920–40-х гг., подробно охарактеризовали их политико-правовое по-
ложение, отметив его ухудшение после Второй мировой войны. Авторы пришли 
к выводу, что после начала «Тихоокеанской войны» (декабрь 1941–1945 гг.) мно-
гочисленные неимущие русские эмигранты составили конкуренцию китайским 
рабочим в трудоустройстве. С целью нейтрализовать это явление Национальное 
правительство Китая и Шанхайское муниципальное правительство обнародова-

1 То есть русскими.
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ли ряд законов, ограничивающих права русских эмигрантов на трудоустройство 
в Шанхае, в результате чего русские переселенцы начали уезжать из города. В то 
же время китайское правительство помогало эмигрантам с советскими паспор-
тами получить статус «лицо без гражданства» [Чжан Цзунхуа, Цзян Яньхун 2020, 
с. 167].

Интересна и публикация сингапурской исследовательницы китайского про-
исхождения Линь Юэсинь (Рейчел Линь), постдокторанта Британской академии 
в Эксетерском университете, посвященная китайско-российскому кризису бе-
женства в 1916–1922 гг. Автор использует разнообразный комплекс источников и 
литературы, как китайских, европейских, американских, так и, в меньшей степе-
ни, российских, что позволяет ей рассмотреть проблему достаточно объективно, 
представив оригинальную точку зрения на исследуемые процессы. Так, подробно 
анализируя ряд вопросов — проблему беженцев в Синьцзяне периода Среднеази-
атского восстания 1916 г., деятельность атаманов Г.М. Семенова, И.П. Калмыкова 
и Б.В. Анненкова и политику китайских властей в их отношении, — автор пришла 
к выводу, что «на местном, национальном и международном уровнях китайские 
чиновники обратились к принципам гуманизма и международного права для 
достижения конкретных целей: повышения безопасности китайско-российской 
границы и предотвращения иностранного вмешательства» [Юэсинь Рейчел Линь 
2020, с. 170]. Большое значение имело и «притязание Китая на международную ле-
гитимность» в новом мировом, «вильсоновском» порядке, так как это придавало 
нации «цивилизованный» статус и дипломатический вес среди великих держав, 
таким образом, по мнению исследовательницы, «гуманизм Китая, безусловно, не 
являлся безоговорочным» [Там же].

Важными для изучения русской эмиграции в Китае стали публикации моло-
дого китайского исследователя Сунь Ичжи. В последнее время им было подготов-
лено и опубликовано несколько фундаментальных статей, в которых отражено 
положение русских эмигрантов и их деятельность в Шанхае. Главное достоинство 
этих публикаций заключается в привлечении автором большого количества ма-
териалов из китайских архивов, литературы на китайском и английском языках, а 
также широкого спектра российских исследований на эту тему. 

В одной из своих первых статей Сунь Ичжи рассмотрел важный для иссле-
дования русской эмиграции в Шанхае вопрос — отношение шанхайского обще-
ства к российской эмиграции. Привлекая местные источники, он отметил жест-
кую позицию местных властей — муниципального правительства — в отношении 
прибывающих в Шанхай русских беженцев от революции и Гражданской войны 
[Сунь Ичжи 2018, с. 208]. Он также подробно охарактеризовал деятельность Аме-
риканского Красного Креста и других общественных организаций по оказанию 
помощи русским эмигрантам. В то же время в статье отмечено жесткое отношение 
местной дореволюционной русской колонии в Шанхае к беженцам, что, по дан-
ным автора, «породило конфликт между русскими беженцами и высшими слоями 
русского общества, а также неодобрение со стороны населения Шанхая» [Сунь 
Ичжи 2018, с. 211]. В итоге автор приходит к выводу, что «необходимо пересмо-
треть сложившееся в историографии мнение о том, что шанхайскому обществу, 
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как и муниципалитету сеттльмента, было неугодно прибытие русских беженцев» 
[Там же, с. 215]. По его мнению, «шанхайские общественные организации всерьез 
воспринимали русский вопрос уже в 1918 г., в отличие от муниципального пра-
вительства международного сеттльмента и русской власти в Шанхае» [Там же]. 

В другой публикации благодаря документам, выявленным автором в Шан-
хайском муниципальном архиве и Полицейском фонде Международного сеттль-
мента, а также материалам шанхайской прессы, Сунь Ичжи удалось проследить 
основные политические линии различных шанхайских властей и отношение 
местного общества к российской эмиграции [Сунь Ичжи 2019а, с. 134]. Анали-
зируя позицию властей и организаций Шанхая, как собственно китайских, так и 
Международного сеттльмента, бывшего российского консульства, а также обще-
ственных организаций, Сунь Ичжи приходит к выводу о разности взглядов и под-
ходов к решению беженских проблем русских эмигрантов. Официальные власти, 
как китайские, так и бывшие русские, и власти сеттльмента не предпринимали 
активных действий по решению проблем русских эмигрантов в связи с политиче-
скими причинами. Местное же общество и общественные организации (Красный 
Крест Китая и США, организованный усилиями общественности Комитет помо-
щи беженцам, Шанхайский конный клуб), напротив, старались оказать возмож-
ную помощь русским беженцам [Там же].

Негативное отношение шанхайских властей к ру сским эмигрантам прослежи-
вается и после окончания Второй мировой войны, о чем Сунь Ичжи говорит в 
статье, посвященной взаимодействию русских эмигрантов и советской разведки в 
1945–1949 гг., привлекая новые интересные материалы. В частности, он утвержда-
ет, что «из-за ужесточения правил пребывания и негативного отношения китай-
ского правительства к российским эмигрантам советская власть в течение 1945–
1946 гг. успешно агитировала многих эмигрантов получить гражданство СССР» 
[Сунь Ичжи 2019, с. 158]. Кроме того, он приводит уточненные данные о числен-
ности русских эмигрантов и советских граждан в Шанхае, согласно которым в 
конце 1946 г. в Шанхае проживало 7017 русских без гражданства и 11 260 совет-
ских граждан [Там же]. Исследователь подробно описывает особенности деятель-
ности советской разведки в Шанхае, привлечение к ней русских эмигрантов, в том 
числе священнослужителей, освещает и самую крупную операцию советской раз-
ведки — попытку захвата контроля над управлением Российской эмигрантской 
ассоциации, раскрывает влияние этих событий на советско-китайские отноше-
ния. В итоге Сунь Ичжи приходит к выводу, что послевоенное шанхайское пра-
вительство старалось ослабить возросшее советское влияние в Шанхае, оказывая 
помощь русским эмигрантам и привлекая их для совместной борьбы с коммуни-
стами [Там же, с. 168].

Важные сведения, основанные на применении методов исторической демо-
графии и новых архивных источников, приводит Сунь Ичжи в своей статье, по-
священной анализу статистических материалов по истории русских эмигрантов 
Шанхая. По его данным, в 1946–1947 гг. в рамках всеобщей переписи населения 
Шанхая и переписи ино странных резидентов шанхайская полиция вела деталь-
ный анализ состава русской колонии. Департамент статистики с 1946 по 1949 г. вел 
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ежеме сячный анализ индекса цен на жизнь2 иностранного населения в Шанхае, а 
так как русские эмигранты были важной составляющей иностранной диаспоры, 
то они были выделены для особого анализа. В этой статье автор вновь приводит 
данные о численности русской диаспоры — согласно полицейской статистике от 
3 декабря 1946 г., в Шанхае было зарегистрировано 7017 «белых русских»3 [Сунь 
Ичжи 2020, с. 104]. Он анализирует не только численность эмигрантов, но и их 
возрастной, гендерный состав, проектируя своеобразную социальную модель 
русского общества Шанхая и приходя к выводу, что «политическое вмешатель-
ство со стороны Советского Со юза и китайских коммунистов после войны, а так-
же внутренний раскол в вопросе лояльности по отношению к СССР не позволили 
русской коло нии в конце концов превратиться в общество шанхайлэндеров», то 
есть в общество «высокого уровня» [Там же, с. 116]. 

Весьма обстоятельна и другая статья Сунь Ичжи, касающаяся социально-
экономического положения русских эмигрантов в Шанхае в 1922–1925 гг. В ней 
освещается социально-экономическое положение российских эмигрантов в Шан-
хае в соответствующий период, с момента прибытия в город русской Сибирской 
флотилии адмирала Г.К. Старка до начала Движения 30 мая4. Опираясь на ранее 
не исследованные делопроизводственные материалы Шанхайского муниципаль-
ного архива и периодическую печать, автор существенно дополняет картину жиз-
ни российской эмиграции в рассматриваемый период. В результате анализа этих 
документов исследователь приходит к выводу о высоком проценте безработицы 
среди русских эмигрантов и о том, что гуманитарная помощь, предоставляемая 
властями и городскими сообществами, не могла обеспечить нужды всех безра-
ботных. Историк характеризует и положение русских женщин и детей (которое 
было очень тяжелым), отмечая, что в историческую память шанхайцев даже во-
шло такое явление, как «русская проституция». Он также обращает внимание на 
то, что серьезной проблемой была антисанитария в местах проживания русских 
кадетов, вызванная тяжелыми условиями быта и общим социально-экономиче-
ским положением эмигрантов [Сунь Ичжи 2020b, с. 100]. 

Следует признать, что публикации Сунь Ичжи, наполненные интересными и 
недоступными ранее российским исследователям материалами, основанные на 
современной методологии изучения диаспор, достаточно объективны и являются 
важным вкладом в изучение истории шанхайской ветви русской эмиграции, хотя 
в его работах иногда присутствует некоторая политизация выводов.

Не ослабевает и интерес китайских историков к изучению культурной дея-
тельности русской эмиграции, о чем свидетельствует вышедшая недавно статья 
Ду Цзяци. В ней дан направленный на характеристику основных путей развития 
русской культуры в Харбине историко-культурологический обзор базового фак-
тологического материала, отражающего социально-культурную адаптацию пред-

2 Формулировка Сунь Ичжи, означает прожиточный минимум.
3 Имеются в виду белоэмигранты.
4 30 мая 1925 г. в Шанхае была расстреляна студенческая демонстрация, что послужило началом мас-

совых выступлений, забастовок и революции 1925–1927 гг.
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ставителей миграционной волны из России в Китай. Показан опыт сохранения 
русскими духовной, языковой и ментальной среды, национально-культурных 
ценностей в образовании молодого поколения в чужой стране. Исследована ре-
ализация творческого потенциала в сфере литературы, искусства, издательской 
деятельности. Автор приходит к выводу, что русские эмигранты «привнесли в 
Китай передовые образовательные идеи, социальную мысль, науку и технику, 
оставили богатое культурное наследие и дали мощный импульс развитию обра-
зовательной, литературной, художественной и издательской сфер на Северо-Вос-
токе Китая», в то же время он упоминает, но не называет негативные факторы, 
«связанные с русской эмиграцией» [Ду Цзяци 2023, с. 217].

В целом китайские исследователи довольно активно изучают историю и де-
ятельность русской эмиграции в Китае в разных тематических направлениях, 
привлекая как китайские, так и российские источники. Так, китайскими учены-
ми было защищено значительное количество диссертаций на данную тему [Цзяо 
Чень 1994, Сюй Гохун 1996, Лю Хао 2001, Ван Пин 2007, Цуй Ливэй 2016, Чэ Чу-
ньин 2016, Цюй Сюэпин 2018, Цзан Юньмэй 2021, Цуй Лу 2021].

Характеризуя русскоязычную историографию китайских историков, посвя-
щенную жизни и деятельности русской эмиграции в Китае, следует отметить, что 
она в целом отражает основные направления и методологию китаеязычной науч-
ной литературы на эту тему. В 2000-х гг. интенсивность публикаций на русском язы-
ке и в России существенно выросла. Основанные на новейших методологических 
подходах и новых архивных материалах статьи и монографии китайских ученых 
стали более фундаментальными и менее политизированными. Они представляют 
огромный интерес как для российских профессиональных исследователей русского 
зарубежья, так и для широких кругов читателей, которым небезразлична эта тема. 
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«ПОЛЖИЗНИ В ЭМИГРАЦИИ»: 

ШАНХАЙСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ 

ГЛАЗАМИ РУССКОГО МУЗЫКАНТА

На фоне растущего интереса к истории русской эмиграции начала ХХ в. зна-
чительный объем мемуаристики ее дальневосточной ветви уже вошел в научный 
оборот и стал доступен исследователям. Однако вплоть до недавнего времени 
мемуары музыканта Виталия Алексеевича Серебрякова (1916–1992) оставались 
вне поля зрения историков эмиграции. Братья Виталий и Владимир Серебря-
ковы входили в состав джазового оркестра под руководством Олега Лундстре-
ма, созданного в Харбине и впоследствии переехавшего в СССР. Воспоминания 
старшего брата Владимира, опубликованные в 1997 г. в журнале «Казань», стали 
одним из базовых текстов по истории музыкальной культуры эмиграции. Они 
концентрируются на профессиональной деятельности артистов, сопутствующих 
ей событиях и впечатлениях от встреч со знаменитостями [Серебряков 1997]. 
Воспоминания младшего брата Виталия1, написанные в 1980-х гг. и хранящиеся в 
виде почти 500-страничной машинописной рукописи в Государственном архиве 
административных органов Свердловской области (Екатеринбург), до сих пор не 
были опубликованы, хотя и представляют собой не менее любопытный материал. 
Ознакомление с полным текстом стало возможным благодаря содействию Вита-
лия Фоминых.

Рецензируя рукопись Виталия Серебрякова в конце 1980-х гг., ответственный 
секретарь журнала «Урал» С.А. Захаров отметил сюжетную близость к автобио-
графическому роману «Возвращение» Н.И. Ильиной. Для журнальной публика-
ции Захаров порекомендовал существенно сократить текст мемуаров и вывести 
на первый план повествование об эстрадном оркестре Олега Лундстрема2. Соз-
данный в Харбине в 1934 г. оркестр долгое время являлся единственным джазо-
вым ансамблем в Советском Союзе. Войдя в исходный состав в качестве трубача, 
Серебряков получил возможность детально зафиксировать путь коллектива к из-
вестности по эстрадным площадкам Харбина, Циндао и Шанхая. Дополняя и обо-
гащая известные факты о судьбе ансамбля и об эмигрантской музыкальной среде, 
мемуары также прослеживают судьбы коллег после репатриации.

1 Серебряков Виталий А.  Полжизни в эмиграции. Воспоминания о далеком прошлом //  ГААОСО. 
Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2–4. 

2 Там же. Д. 2. Л. 3.
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Однако по прошествии 40 лет после написания, помимо страниц истории ор-
кестра Олега Лундстрема, очевидными становятся и другие достоинства мемуа-
ров Серебрякова. Среди них — уникальная хроника шанхайской литературной 
жизни 1940-х гг., личный опыт выживания в оккупированном городе, глубокое 
проникновение в закулисье шанхайской эстрады, а также психологические и бы-
товые портреты дальневосточных деятелей культуры. 

Эти достоинства не умаляет тот факт, что написанные в позднесоветскую 
эпоху мемуары Серебрякова идеологически выверены и укладываются в канон 
советской эмигрантской мемуаристики. Их характеризует стремление показать 
духовную эволюцию диаспоры в сторону принятия марксизма и ленинизма как 
единственно верной идеологии [Смирнов 2008, с.  377–378]. Действительно, по-
добная идеологическая установка присутствует в большинстве текстов, написан-
ных в СССР. Но мемуаристы, жившие в западных странах и обладавшие твор-
ческой свободой, также осуждали многие явления, с которыми им приходилось 
сталкиваться в шанхайской жизни. Среди регулярно критикуемых феноменов — 
беспросветная системная бедность китайского населения, обесценивание жизни, 
непреодолимое расовое неравенство, лицемерие и несправедливость иностран-
цев в отношении китайского народа. Отдавая дань критике империализма, Сере-
бряков, однако, уклоняется от прямого обличения эмиграции и эмигрантов. Он 
опирается на собственный опыт, чтобы доказать превосходство советского строя, 
приведшее его к принятию советского гражданства и возвращению в СССР.

Хотя воспоминания Серебрякова ставят целью продемонстрировать транс-
формацию восприимчивого молодого экспатрианта в сознательного советского 
гражданина, эта повестка с трудом справляется с объединением разрозненных 
сюжетных линий. Каждое его направление деятельности — музыкальная карьера, 
журналистская работа в советской прессе, погруженность в поэтические круги, 
встраивание в советскую действительность — с легкостью вычленяется из текста в 
самостоятельное повествование. Тем не менее исследовательская ценность и факто-
логическая точность текста не страдают от раздробленности повествований. 

Попав в Китай ребенком вместе с семьей, Серебряков вырос в Харбине. Там же 
он посещал частную мужскую гимназию В.Л. Андерса и Северо-Манчьжурский 
политехнический институт, получил профессию инженера-электромеханика и 
освоил игру на трубе. Выступая на многочисленных площадках города, Владимир 
и Виталий Серебряковы сблизились с братьями Олегом и Игорем Лундстремами 
и вместе создали джазовый ансамбль. Когда из-за оккупации Маньчжурии япон-
скими войсками перспективы трудоустройства в Харбине сузились, участники 
ансамбля перебрались в Шанхай, где стали играть по найму в ночных заведениях 
города. Большая часть текста мемуаров описывает именно шанхайские годы, с 
изобилием ранее не упоминавшихся деталей о расположении, обстановке, менед-
жменте и клиентуре ночных заведений в злачных районах. Являясь практически 
единственным свидетельством о шанхайской развлекательной индустрии изну-
три, мемуары становятся непревзойденным историческим источником. 

Глубоко погрузившись в шанхайское эстрадное закулисье, Серебряков выпи-
сывает его морально скомпрометированным и душевно опустошающим. Наблю-
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дая работу коллег в оркестре дансинга «Максим-кафе» на припортовой улице Чу 
Пао Сан (rue Chu Pao San), благодаря частым дебошам известной как Кровавая 
Аллея (Blood Alley), он приравнивает механическую последовательность музы-
кальных номеров к фабричному конвейеру («оркестровая гонка»), причем «до-
ходы дансинга находятся в прямой зависимости от темпа оркестра»3. Публика 
активно вовлечена в механические транзакции: за каждый танец клиенты отдают 
платным партнершам предоплаченные билетики («тикеты»). 

После четырех часов ночной работы музыканты «задерганы» и «измотаны, 
как загнанные лошади», причем не столько физически, сколько морально. Под-
держка бешеного ритма в трудовых отношениях приводит к частой ротации ар-
тистов на площадках, а разногласия с нанимателями доходят до абсурда. Наме-
реваясь отменить паузы в инструментальных партиях, хозяин одного заведения 
заявляет: «Я вам плачу не за паузы, а за игру»4. В попытках передохнуть между 
сетами артисты идут на разнообразные уловки, из-за чего часто теряют работу. 
Китайские хозяева дансингов («настоящие потогонщики») легко расстаются даже 
с высококлассными и сыгравшимися оркестрами, зная, что опустевшую сцену 
зай мут конкурирующие ансамбли5. 

Несмотря на то что оркестр Олега Лундстрема перебрался в Шанхай полным 
составом, из-за высокой конкуренции ансамблю долго не удается найти ангаже-
мент. Участники снова оказываются на одной сцене лишь после того, как по от-
дельности устраиваются в дансинг-холл при китайском отеле «Янцзы» в деловом 
центре Шанхая. 

Русских нет среди клиентов ночных заведений, зато они широко представ-
лены среди музыкантов, артистов сцены, платных партнерш по танцам и охран-
ников («вочманов»). Особенно многонациональны сценические коллективы и 
оркестры: в последних помимо русских много также чехов и филиппинцев. Адап-
тировавшись к темпу работы в очередном заведении на той же Кровавой Аллее, 
«Кристалл-кафе», Серебряков вглядывается в толпу посетителей, состоящую в 
основном из военных и гражданских матросов. Он дает характеристики нацио-
нальным типажам: французы скупые и «неотесанные», итальянцы «красивые и 
кавалеристые», англичане ходят по двое, безголосы, но отличаются любовью к пе-
нию, американцы «разнузданные, неаккуратные, в соответствующей алкогольной 
кондиции»6. Когда джаз-бэнду Лундстрема удается наконец устроиться полным 
составом в танцевальный зал «Мажестик» в 1937 г., именно американские воен-
ные моряки составят благодарную аудиторию россиянам, играющим американ-
ский джаз.

Хотя ночная работа в злачных местах тяготила Серебрякова, она давала ему 
финансовую обеспеченность, которой были лишены другие группы эмигрантов. 
В числе последних — литераторы, с которыми Серебряков познакомился на фоне 

3 ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 2. Л. 117.
4 Там же. Л. 118.
5 Там же. Л. 126–127.
6 Там же. Л. 118.
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своей работы в периодической печати и в прокоммунистическом Союзе возвра-
щенцев. Сдружившись с постоянным автором статей в газете «Новости дня» поэ-
том Николаем Петерецем (1907–1944), Серебряков был подавлен, узнав, как бедно 
тот живет. Петерец обитал в сыром и холодном гараже с маломощной печуркой, 
освещенном тусклой лампочкой под потолком: «Кругом масса книг, минимум ме-
бели и максимум беспорядка»7. Сам Серебряков жил с родителями и сестрой в 
отдельном четырехкомнатном доме в центре русского поселения в шанхайской 
Французской концессии, который был и комфортным («холодная и горячая вода, 
газовая плита, удобства»), и «по-харбински уютным»8.

Будучи мультиинструменталистом, Серебряков без труда находил работу не 
только в ночных заведениях. Он также играл на альте в составе духового орке-
стра французской полиции, сопровождавшего парады по улицам города. Вместе 
с маленьким оркестром он трижды в день играл «модные фокстротики и вальсы» 
между сеансами в китайском кинотеатре «Лирик», а в свободное время между се-
тами сидел в зрительном зале и смотрел китайские кинофильмы9. В составе ор-
кестра под руководством одессита Гельмана он провел бόльшую часть 1937 г. в 
Гонконге, где выступал в отеле «Глостер». Высокая заработная плата, низкие цены 
и щадящий график работы позволяли музыкантам ощущать гастроли как курорт-
ный отдых. Появившийся избыток свободного времени Серебряков посвятил из-
учению английского языка и исследованию улиц Гонконга, которые удостоились 
подробного описания в мемуарах. 

За время его отсутствия Шанхай пережил нападение японской армии, про-
двинувшейся на юг с севера Китая, и начало оккупации. Торговый порт был за-
блокирован, и хотя иностранные концессии в центре города временно избежали 
захвата, они уподобились одинокому острову посреди враждебного шторма. Не-
смотря на это, личные обстоятельства русских музыкантов улучшились. В 1940 г. 
оркестр Олега Лундстрема получил долгожданное назначение в фешенебельный 
танцевальный зал «Парамаунт», где ради рекламы ансамбль представили публике 
как советских гастролеров из Москвы. 

Роскошная обстановка танцевального зала отражала высокий ценовой порог 
для публики, а строгое оформление эстрады для оркестра подчеркивало серьез-
ное отношение к музыке, что автор описывает с ощутимым удовольствием: «Яр-
кая освещенность вестибюля и полумрак с мягкой, приятной подсветкой в зале; 
какая-то обволакивающая приглушенность в фойе; ковры, по которым идешь, как 
по густой травке; элегантные музыканты на высвеченной сцене, с которой льют-
ся чистые и прозрачные, как бы органные, аккорды и мелодии, сопровождаемые 
мягким, монотонным и вместе с тем подчиняющим ритмом; или же яркие, срыва-
ющие всех с мест пронизывающие звуки свинга; красивые женщины в длинных 
вечерних платьях, и т. д., и т. п.»10.

7 Там же. Л. 232.
8 Там же. Л. 128.
9 Там же. Л. 120.
10 Там же.  Д. 3. Л. 19.
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Гипнотическому эффекту от комфортабельных пространств Серебряков про-
тивопоставляет неудовлетворение своим буржуазным образом жизни и растущий 
интерес к советской доктрине. Строки поэмы А. Блока «Двенадцать», услышанные 
от поэта Николая Щеголева (еще одного активного участника просоветских органи-
заций в Шанхае), внушают Серебрякову необходимость дистанцироваться от раз-
вращающих аспектов своей профессии, и он перестает посещать развлекательные 
заведения вне работы. Политическая трансформация автора завершилась в момент 
получения новостей о нападении гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 г. 
Аналогичное потрясение испытали сотни находящихся в Шанхае беспаспортных 
эмигрантов, поддержавших советскую Россию в войне против фашизма.

По мере ужесточения японской оккупации нарастала торговая изоляция 
Шанхая. В  воспоминаниях русских эмигрантов о военном времени неизменно 
говорится о бедности, болезнях, голоде, холоде, страхе перед захватчиками и не-
уверенности в будущем. На фоне общего угасания культурной и развлекательной 
жизни ее отсветы сохранялись лишь в избранных очагах. Так, в частном особняке 
жены французского дипломата Таисии Павловны Жаспар (Jaspar) по четвергам 
проводились творческие вечера, на которых собирались русские писатели, жур-
налисты и поэты. Несмотря на интеллектуальную непритязательность этих «чет-
вергов», участников привлекала комфортная обстановка и аппетитное угощение, 
малодоступные в военное время. 

В качестве альтернативы «четвергам» возникли «понедельники» в гараже на 
рут Груши (Route Grouchy), в центре русского расселения во Французской кон-
цессии. Помещение для «понедельников» предоставил Валентин Присяжников, 
ранее редактор журнала «Прожектор», позднее журналист газеты «Шанхайская 
заря», писавший стихи под псевдонимом Валь. Не будучи литератором, Виталий 
Серебряков стал свидетелем этих собраний благодаря тому, что снимал для про-
живания соседний гараж (на верхнем этаже того же здания снимали жилье братья 
Лундстремы). По словам Серебрякова, в сырой и темный гараж Присяжникова 
приходили, «как в кабак», чтобы расслабиться и отдохнуть душой «в тусклой, с 
запотевшими стеклами окон, прокуренной низкой комнате, с развешанными на 
стенах несколькими акварельными портретами хозяина, сидя на чем-то мягком, 
не первой свежести… не прочь были иногда пропустить бутылочку “Неги”»11. 

На этих встречах воссоединилась и реактивировалась легендарная «Чураев-
ка» — харбинское сообщество поэтов, распавшееся в 1934 г. К концу 1930-х го-
дов многие харбинцы перебрались в Шанхай — в том числе «чураевцы» Нико-
лай Петерец, Николай Щеголев, Ларисса Андерсен и Лидия Хаиндрова, а также 
другие литераторы — Юстина Крузенштерн-Петерец, Варвара Иевлева, Михаил 
Щербаков, Владимир Слободчиков, Мария Коростовец, Владимир Померанцев 
и др. Перерождение окололитературных встреч по понедельникам в полноцен-
ные творческие семинары произошло поздней осенью 1943 г., когда в сообщество 
влился талантливый «чураевец» Валерий Перелешин, в числе последних пересе-
лившийся в Шанхай. 

11 ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 3. Л. 58.
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В то же время статус поэтического центра русского Шанхая перекочевал от 
«понедельников» к «пятницам», проходившим уже в гараже Серебрякова. Выбор 
места не был случайным: Серебряков активно участвовал в издании просовет-
ской газеты «Новая жизнь» и инициировал новый поэтический кружок именно 
с целью пробуждения политического мышления среди эмигрантов для их после-
дующего «приучения к служению Советскому Союзу» [Слободчиков 2005, с. 249]. 

Воспоминания Серебрякова о пятничных поэтических вечерах вторят из-
вестным описаниям, оставленным В. Перелешиным и Л.  Андерсен: «Свечей в 
Шанхае тогда практически не было, и на случай отключения электричества у всех 
были наготове плошки с фитилем и маслом. Воспоминание о “Пятнице” у меня 
связано с такой именно плошкой, тускло мерцавшей на черном овальном столе, 
накрытом белом скатертью, отбрасывавшей на сырые стены суетливо вытянув-
шиеся тени»12. 

Поэтический кружок стал не только вдохновением для хозяина гаража, но и 
моральной отдушиной для участников. По свидетельству Л. Андерсен, эти вечера 
«были самым дорогим за годы войны» [Андерсен 2006, с. 257]. С легкой руки поэ-
тессы прозаичное название «Пятница» сменилось на романтичное «Остров»: в нем 
одновременно выразились и ощущение островка света посреди темноты, и одино-
чество оккупированного города. На собраниях «Острова» царило благодушие и 
оживление: «И жизнь в Шанхае наступила тяжелая, и жизнь каждого сидевшего за 
овальным столом была нелегкой, и стихи писались мрачные, и гараж наш не был 
уютным и теплым, а общее настроение на этих вечерах было очень веселое»13. 

Собрания в полутемном гараже не только развивали творческий потенциал 
дальневосточных поэтов, но и направляли его в русло сотрудничества. Для сти-
муляции воображения участники изобрели литературную игру — в стакан опу-
скались свернутые бумажки с написанными на них темами для стихов, которые 
предстояло сочинить и предоставить для дружеской критики на следующем со-
брании. Именно Серебрякову как хозяину комнаты досталась честь вытягивать 
бумажки из стакана [Перелешин 1987, с.  103]. Среди тем, исследованных по-
этами, — «Зеркало», «Светильник», «Колокол», «Химера», «Поэт», «Джиоконда» 
(sic!), «Россия», «Дым», «Ангелы», «Дом», «Карусель», «Кольцо», «Камея», «Море», 
«Пустыня», «Мы плетем кружева», «Феникс», «Сквозь цветное стекло», «Кошка» 
и «Достоевский». Неслучайно предпочтение отдавалось универсальным и вне-
временным темам. Несмотря на то что Великая Отечественная война ни на мину-
ту не покидала умы участников кружка, они не делали ее предметом для творче-
ства, потому что придерживались принципа писать только о пережитом лично14. 

Изначально Серебряков был настроен на идеологическую трансформацию 
участников кружка и на поворот их мышления в сторону диалектического ма-
териализма. Однако на практике переход писателей под советский флаг был да-
леко не прямолинеен, а мировоззрение самого Серебрякова от контакта с лите-

12 Там же. Л. 81.
13 Там же.
14 Там же. Л. 83.
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ратурным творчеством значительно усложнилось. Он вынужден был признать, 
что противоречивость идей, высказанных через поэзию, открыла для него как 
многогранность человеческой натуры, так и многовариантность картины мира, 
отвергающую упрощение15. 

Не будучи ни поэтом, ни знатоком стихов, Серебряков с интересом наблюдал 
за их созданием и позже находил в строках отражение психологических черт их 
создателей. Внимательность и склонность к рефлексии позволили ему зафиксиро-
вать голоса, осанку, походку и манеры коллег по музыке и литераторов и создать 
их достоверные портреты. В их числе — музыканты и артисты О.Л. и И.Л. Лунд-
стремы, А.Б. Литвин, Е.А. Орловская, А.Н. Вертинский, поэты В.Ф. Перелешин, 
Н.А. Щеголев, Ю.В. Крузенштерн-Петерец, Н.В. Петерец и Л.В. Гроссе, журнали-
сты Н.Ф. Светлов, В.А. Чиликин, Вс.Н. Иванов, Н.И. Ильина и Л.И. Хаиндрова. 
Каждый из портретов добавляет яркие и оригинальные черты к уже известным 
образам этих деятелей и заслуживает углубленного изучения.

К 1944 г. японский оккупационный режим распространился на всю терри-
торию Шанхая. Международный сеттльмент и Французская концессия были 
упразднены, а граждане стран антигитлеровского альянса были отправлены в 
лагеря для интернирования. Русские без гражданства и сумевшие получить со-
ветские паспорта через консульство остались свободными, но экономическая и 
культурная жизнь города практически замерла. 

Большинство клубов закрылись, включая «Парамаунт». Немногочисленные 
очаги развлекательной индустрии обслуживали обеспеченную китайскую эли-
ту, нашедшую общий язык с оккупационным режимом. Некоторые музыканты 
из оркестра Олега Лундстрема устроились играть на сцене ресторана при отеле 
«Пасифик», где бодрые звуки «диксиленда» заставляли сдержанную китайскую 
публику (мужчины в «отлично скроенных английских костюмах» и «изящные, 
тоненькие, в плотно облегающих фигуру голубых шелковых халатах, дамы») рас-
крепощенно танцевать среди столиков16. 

Состоятельность Серебрякова на фоне общего обеднения русского населения, 
очевидно, не задевала чувства эмигрантов-литераторов, продолжавших ежене-
дельно собираться в его комнате. За два года дружбы с поэтами Серебряков осо-
бенно сблизился с Лариссой Андерсен (1911–2012). Время, проведенное вместе за 
прогулками и велосипедными поездками за город, дало ему возможность изучить 
аллегорическую систему контрастов в основе ее стихосложения (вечное противо-
борство «севера» и «юга», или воли и спонтанности, в душе человека). Именно 
после одной из совместных ночных прогулок по пустым улицам бывшей Фран-
цузской концессии они услышали по радио новость о капитуляции фашистской 
Германии 9 мая 1945 г.: «Была просто поразительна та молниеносная скорость, с 
которой известие о победе распространилось среди нескольких десятков тысяч 
русских шанхайцев»17. 

15 ГААОСО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 3. Л. 84.
16 Там же. Л. 88.
17 Там же. Л. 97.
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Через несколько месяцев, в августе 1945 г., последовало окончание «Тихоокеан-
ской войны». Японские оккупанты были разоружены при помощи американских 
войск и вывезены из Китая. Послевоенное оживление в Шанхае было всеобъем-
лющим. Зажглись неоновые огни вывесок; засияли витрины магазинов; на троту-
арах развернулись хаотичные рынки с продуктами питания и потребительскими 
товарами; проезжую часть наводнили такси и армейские автомобили. Заново от-
крывшиеся рестораны, дансинги и клубы соревновались за внимание американ-
ских пехотинцев. «Средний шанхайский житель отъелся, разрумянился, потолстел 
и приободрился. У многих в бумажнике похрустывали зелененькие. Военные не-
взгоды припоминались с трудом. Началась сытая новая жизнь. Такой ее стремился 
сделать этот стремительно налетевший на Шанхай американский бум»18.

В 1946 г. при финансовом содействии советского консульства увидел свет по-
этический альманах «Остров» под редакцией Н. Щеголева, в который вошли из-
бранные произведения участников поэтического кружка (Л. Андерсен, В. Иевлева, 
М. Коростовец, Ю. Крузенштерн-Петерец, В. Перелешин, В. Померанцев, Л. Хаин-
дрова, Н. Щеголев), а также стихи Н. Петереца, опубликованные после его смерти. 
На фоне гражданской войны в Китае начался массовый отъезд иностранцев; рос-
сийское сообщество тоже начало распадаться. Из восьми авторов сборника, пере-
живших оккупацию, четверо выбрали путь на запад: Коростовец эмигрировала в 
Австралию; Крузенштерн-Петерец и Перелешин — в Бразилию; Андерсен на не-
сколько лет задержалась в Шанхае, но впоследствии переехала во Францию. В Со-
ветский Союз отправились Щеголев, Иевлева, Хаиндрова и Померанцев. 

Виталий Серебряков, вполне предсказуемо, добивался репатриации. В сентя-
бре 1947 г. члены его семьи отбыли на советском пароходе «Ильич» в Находку, а 
в октябре того же года на пароходе «Гоголь» и сам он покинул Шанхай в составе 
оркестра Лундстрема. Заключительная часть мемуаров повествует об адаптации 
автора к советским реалиям в первые десять лет после репатриации. Рутинная 
работа в Казанском городском оркестре показалась ему скучной и серой19. Пере-
ехав в Свердловск, Серебряков работал сварщиком, постепенно поднимаясь по 
карьерной лестнице. Мемуары заканчиваются в момент получения автором дип-
лома инженера в 1957 г. Став главным специалистом-сварщиком треста Уралсан-
техмонтаж, он там же основал духовой оркестр, в котором играл на трубе. Его 
коллеги по оркестру Олега Лундстрема продолжили эстрадную карьеру в Каза-
ни и достигли всесоюзной известности. Насколько типична судьба Серебрякова 
после реэмиграции, настолько же оригинален, информативен и богат на впечат-
ления шанхайский период его жизни, заслуживающий не только изучения, но и 
публикации материалов о нем в дальнейшем.

Список сокращений

ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области

18 Там же. Л. 101.
19 Там же. Д. 4. Л. 31.
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УДК 821.161.1

А.А. Бабиков

УЧАСТИЕ В.В. НАБОКОВА

В БЕРЛИНСКОМ АЛЬМАНАХЕ «ТАРАНТАС»

Посвящаю эту работу памяти Микелы Вендитти

В 1922–1932 гг. Владимир Набоков в Берлине время от времени состоял в раз-
личных эмигрантски х литературных объединениях и кружках, начиная с литера-
турно-художественного содружества «Веретено» и «тайного общества» «Братство 
Круглого стола» и кончая «Клубом поэтов», возникшим в 1928 г. [Каннак 1981, 
с. 363–366; Бойд 2010, с. 326; Бабиков 2019, с. 415–485]. «Клуб поэтов» был связан с 
более ранним берлинским объединением «Клуб русской молодежи “На чердаке”» 
[Каннак 1981, с. 363], в котором принимали участие В.Я. Ирецкий (наст. фам. Глик-
ман, 1882–1936), В.Л. Корвин-Пиотровский (1891–1966), Ю.А. Джанумов (1907–
1965), Н.И. Эльяшов (Эльяшев, Эльяшив) (1907–1941) и другие. В «Клуб поэтов» 
Набокова привлек, по-видимому, его бывший ученик Михаил Горлин (1909–1944) 
[Бойд 2010, с.  324–325], избранный (на третьем заседании) секретарем нового 
литературного сообщества, цель которого состояла в том, чтобы «сплотить во-
круг себя всех младых пиитов и пиитих Берлина (русского)», как было указано в 
протоколе первого заседания «Клуба», прошедшего 10 февраля 1928 г. [Бабиков 
2019, с. 451]. Признанный к тому времени поэт и писатель Набоков, известный 
эмигрантской публике под псевдонимом В. Сирин, как и поэт и драматург Кор-
вин-Пиотровский, уже выпустивший несколько сборников стихов, к «младым 
пиитам» примкнули в качестве мэтров и занимали в «Клубе» особое положение 
[Каннак 1981, с. 364]. В члены «Клуба» Набоков был произведен 19 марта 1928 г. на 
четвертом заседании, прошедшем на квартире С. Вольфа [Бабиков 2019, с. 452], и 
тогда же он прочел перед собравшимися свои еще не опубликованные стихи «Раз-
говор» и «Острова», а в начале апреля, на следующем собрании, прочитал боль-
шую «Университетскую поэму» [Там же, с. 453]. 

К середине 1930 г. Набоков, судя по всему, к этой клубной затее несколько 
охладел, довольно резко отказываясь выступать с членами объединения на лите-
ратурных вечерах и помещать свои стихи в поэтических сборниках «Клуба», что 
следует из его письма к жене от 17 мая 1930 г.: «Горлину можешь сказать, что 1) на 
их вечере выступать не буду — пусть сами выгребают, 2) будут ли они выпускать 
сборник в “Слове” или в “Петрополисе”, — все равно участвовать не буду — я не 
молод и не поэт» [Набоков 2024a, с. 163]. Речь идет об «открытом выступлении 
Клуба поэтов» 26 мая 1930 г. в зале Гумбольдта (Humboldt-Haus, Fasanenstrasse, 
23), о чем накануне, в пятом выпуске «Тарантаса», было помещено объявление, 
не включающее Набокова (но включающее действительно не молодого и не поэта 
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Ирецкого и литератора и художника И.А. Матусевича, формально не состоявших 
в «Клубе»). В объявлении перечислены: «В. Ирецкий, И. Матусевич, Вл. Пиотров-
ский, Р. Блох, Н. Белоцветов, М. Горлин, А. Павлович»1. 

Со всем тем членство Набокова в «Клубе поэтов» не ограничилось наставле-
ниями начинающим поэтам, чтением и обсуждением стихов и докладов в узком 
кругу — он все же внес свой вклад в его публичную жизнь, сотрудничая под при-
хотливо придуманными псевдонимами в выпускавшемся «Клубом» альманахе 
«Тарантас». Это сотрудничество до сих пор оставалось за рамками набоковисти-
ки из-за недостатка внимания к самому альманаху и по той причине, что автор-
ство принадлежащих Набокову в этом издании публикаций, рассматриваемых в 
настоящей работе, не было атрибутировано. 

2 июля 1926 г., за три года до того, как начал издаваться «Тарантас», Набоков в 
письме к жене изложил замысел рассказа в виде «обширной рецензии о <…> не-
существующем “литературном альманахе”»: 

1 Полный текст объявления и отчет об этом вечере, опубликованный в «Руле» 4 июня 1930 г., привел 
Ф. Поляков [Поляков 2021, с. 542]. 

«Герб» Сирина в «Журнале “Клуба поэтов”». На ленте герба девиз английской, затем 
британской монархии «Бог и мое право» (англ.); под гербом подпись: «Герб Сирина» (франц.).  

Beinecke Library. Vladimir Korvin-Piotrovskii papers. Box 12. Fol. 252. Публикуется впервые
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Мне кажется, что выйдет довольно забавно <…> но совершенно неиз-
вестно, поместит ли «Руль». <…> В «альманахе» будут стихи некоей Людмилы 
N., подражающей Ахматовой. Приведу пример:

Только помню холодность вашу
и вечерней звезды алмаз.
Ах, сегодня я не подкрашу
этих злых, заплаканных глаз.

Занятно? А рассказы, а статьи… Но я не хочу наперед говорить [Набоков 
2024а, с. 124–125].

Хотя такой рассказ, по всей видимости, написан не был (во всяком случае, он 
до сих пор не обнаружен), его замысел отчасти получил воплощение в «Таран-
тасе», в котором стихам и литературным пародиям на современных советских и 
эмигрантских авторов отводилось важное место и который печатался именно в 
«Руле». Как справедливо заметил Ф. Поляков, само появление альманаха на стра-
ницах главной ежедневной эмигрантской газеты Германии «едва ли могло про-
изойти без протекции Владимира Набокова» [Поляков 2021, с.  535]. «Тарантас. 
Вестник поэзии и беззлобной критики», таково было его полное название, нере-
гулярно публиковался в «Руле» с конца декабря 1929 г. Это детище «Клуба по-
этов», в котором помимо Набокова, Горлина и Пиотровского состояли Р.Н. Блох, 
Е.О.  Каннак (урожд. Залкинд), Ю.В. Офросимов (псевд. Г. Росимов), Е.И. Раби-
нович (псевд. Евг. Раич), Ю.А. Джанумов, Н.И. Эльяшов, Е.Л. Кумминг (псевд. 
Е.  Комнин), А. Павлович, С.  Вольф2 и другие3, за неимением средств самостоя-
тельным изданием не стало, газета отводила ему одну полосу без указания номера 
страницы, но с сохранением общей сквозной нумерации4.

Премьера альманаха состоялась в сочельник, 25 декабря 1929 г., со следующим 
объявлением на первой полосе «Руля»:

«Тарантас, вестник поэзии и беззлобной критики»

первый выпуск которого появляется в сегодняшнем номере «Руля», даст воз-
можность молодым поэтам Берлина показать, что они могут и чего хотят. 

«Молодые поэты Берлина» прозрачно намекали на «Клуб поэтов», вдохно-
вителю которого поэту и переводчику Горлину в это время было всего 20 лет, 

2 Об этом участнике см.: [Поляков 2017, с. 205].
3 Список членов «Клуба» и протоколы заседаний см.: [Бабиков 2019, с. 450–464].
4 Вопрос собственного периодического издания возникает в протоколах «Клуба поэтов» уже 20 фев-

раля 1928 г., затем вновь звучит в июле 1928 г., хотя и в шутливом ключе: «Член Клуба поэтов, вступающий 
в дипломатические или какие-либо другие сношения с Магараджей Бенаресским, непременно исключается 
из клуба. Лишь дарование Магараджей Бенаресским значительной суммы денег на журнал Клуба поэтов 
может повлечь за собой пересмотр этого постановления» [Бабиков 2019, с. 461]. 12 марта 1928 г. о решении 
«издавать альманах или журнал» Р.Н. Блох писала Г.Л. Лозинскому [Поляков 2021, с. 526]. 
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 Тарантас. Вестник поэзии и беззлобной критики. № 1. 
(«Руль». 1929. 25 декабря. [С. 8])
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Джанумову  и Эльяшову  — по 22. Название альманаха, по-видимому, призвано 
было указать на участие в нем нескольких постоянных авторов (тарантас предна-
значался, как правило, для четырех пассажиров), ведущих, подобно путешеству-
ющим, непринужденную беседу — с историями, анекдотами, шутками, стихами и 
всякой всячиной. Вполне возможно, что оно было выбрано с оглядкой на повесть 
«Тарантас. Путевые впечатления» (1845) В.А. Соллогуба, с которым весной 1836 г. 
у Пушкина едва не состоялась дуэль и который позднее описал свое знакомство с 
поэтом в «Воспоминаниях» (1887). Пушкин будет упомянут в первом же выпуске 
«Тарантаса». 

Некоторое содействие альманаху, по всей видимости, оказывал не входив-
ший в «Клуб поэтов» прозаик В.Я. Ирецкий5 (за несколько лет до этого Набо-
ков состоял с ним в берлинском «Издательстве писателей “Арзамас”» [Бабиков 
2019, с. 447]), во всяком случае, так можно заключить по следующему источнику: 
кем-то из участников «Клуба» (вероятно, Горлиным) был нарисован шутливый 
«агитплакат» с карикатурным изображением негодующего советского рабочего, 
кричащего «Долой “Тарантас”!» в сторону трех фигур, Ирецкого, Горлина и Пио-
тровского (над которыми нарисован двуглавый орел, символ прежней России) и 
с подписью «Рабочие массами читают вреднейший орган эмиграции “Тарантас”. 
“Правда”. № 6069»6. 

5 Подробнее об Ирецком см.: [Масоликова, Сорокина 2022].
6 Указанный номер газеты, по-видимому, условный, под № 6069 «Правда» выйдет лишь 5 июля 1934 г.

Рисунок «Долой “Тарантас”!». «Журнал “Клуба поэтов”».
Beinecke Library. Vladimir Korvin-Piotrovskii papers. Box 12. Fol. 252. Публикуется впервые
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Новый альманах открывался неозаглавленной и неподписанной шутливой 
статьей-вступлением, вероятно, коллективного авторства, в которой угадывается 
не только рука, но и мысль Набокова (особенно в словах о «беглой запонке», пред-
восхищающей поиски адвокатом утерянной запонки в «Приглашении на казнь» 
(1935) и в таком замечании: «Он <…> никогда не состоял ни в одной партии, ни в 
одном цехе и никогда не льстил ни одному критику»). Пародийный характер этой 
статьи, вышучивающей клише высокопарных журнально-альманашных премьер 
и русские подражания популярной английской прозе, с их утрированными транс-
литерациями, ходульными литературными приемами и оборотами, задавал тон 
всему предприятию. При этом за оболочкой пародии, построенной в виде диало-
га двух персонажей «Жизни Дэвида Копперфилда» (1850) Ч. Диккенса, сурового 
директора школы-интерната мистера Крикла и добродушно-глуповатого мистера 
Дика (в тексте статьи-вступления его фамилия пишется через два «к»), скрыва-
лось прямое изложение принципов нового начинания: независимость, нежелание 
конфронтации с иными изданиями, свобода суждений, беспартийность. 

ТАРАНТАС
Вестник поэзии и беззлобной критики.

№ 1. Сочельник 1929 года

Берлин, 24 декабря
— Согласитесь, джентльмены, что родиться в сочельник, — торжественно 

сказал диккенсовский мистер Крикл, — это счастливое предзнаменование. — 
И, приподняв указательный палец, хотел было продолжить свою мысль, как 
вдруг неожиданно прозвучал слащавый голос все время молчавшего мистера 
Дикка:

— Вы правы, сэр. Это тоже самое, что родиться в сорочке.
В другое время мистер Крикл был бы весьма доволен, что сентенция его 

сразу была одобрена и подхвачена, но сейчас он без всякого удовлетворения 
исподлобья посмотрел на перебившего его Дикка и с яростным нетерпением 
продолжал:

— В пояснение своих слов я чувствую себя обязанным привести некото-
рые веские соображения. И смею при этом думать, что расчеты мои не могут 
быть ошибочны. Итак, джентльмены, если повивальная бабка не ошибается, 
то младенцу, для которого родители припасли звучное имя «Тарантас», пред-
стоит тотчас же появиться на свет. И хотя очень нелегко бывает заглядывать 
вперед и заранее делать уверенные предсказания без риска прослыть сума-
сбродом, я все же вступлю на этот опасный путь и берусь доказать, что крош-
ке «Тарантасу» предстоят сплошные удачи. Для этого только стоит обратить 
ваше достопочтенное внимание на четыре бесспорных обстоятельства. «Та-
рантас» рождается не знаменитым (и поэтому ему нечего опасаться разлития 
желчи от недостаточного преклонения перед ним). Он рождается, как и все 
младенцы, доброжелательным (и поэтому не будет бояться появления более 
талантливого собрата). Он рождается свободным (потому что за свою утроб-
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ную жизнь никогда не состоял ни в одной партии, ни в одном цехе и никогда 
не льстил ни одному критику). И, наконец, родясь, как и все младенцы, голым, 
он никому ничем не обязан и ни у кого ничего не позаимствовал. Кому же 
после этого придет в голову возражать, что такие предзнаменования не явля-
ются блестящими?

— Вы совершенно правы, сэр, — осторожно и вкрадчиво заметил мистер 
Дикк. — Ваши замечательные соображения свидетельствуют о колоссальном 
жизненном опыте, и я все время с большим трудом сдерживал свой восторг 
перед Вами. Но одна мелочь все же остается для меня неясной: ведь с теми же 
превосходными особенностями, на которые Вы так удачно указали, рожда-
ется любой младенец в любой день года. При чем же здесь упомянутый Вами 
сочельник?

Мистер Крикл бурно расхохотался. Его отвислые щеки зателепались, как 
кисель во время землетрясения. Его живот заходил. Его крахмальная сорочка 
горбом поднялась из жилета и выщелкнула запонку7, что вызвало у всех при-
сутствующих услужливую попытку ее отыскать.

— Неужели же вы полагаете… — с трудом преодолевая удушье и предо-
ставляя беглую запонку своей участи, кричал мистер Крикл, — неужели же вы 
полагаете, что в таких торжественных случаях говорится что-нибудь другое? 
Опытные люди всегда приноравливаются к обстоятельствам, и только бес-
тактные губошлепы способны потешаться над введениями, вступлениями и 
передовыми статьями! [c. 8]

Далее следовали стихи участников «Клуба поэтов» Н. Эльяшова, А. Павлови-
ча, Евг. Раича (Е. Рабиновича), М. Леонидовой (псевдоним Р. Блох) и М. Горлина, 
а в «подвале» под псевдонимом  — следующие заметки пародийного характера, 
противопоставляющие советскому обществу эмигрантское и принадлежащие, по 
нашему мнению, Набокову. 

ДЕТСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Ознакомившись с «Детскими разговорами» К. Чуковского, я решил про-
извести аналогичное исследование среди эмигрантских детей. Привожу ре-
зультаты. 

* * *

Начал я с того, что прочитал из детских разговоров пятилетнему Коле та-
кую выдержку: 

«Ты, мама, за родного папу замуж вышла, а мне придется за чужого вы-
ходить». 

7 Ср. в рассказах Набокова 1924 г. «Месть» и «Картофельный эльф»: «За ужином, выпучив белую коль-
чугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путе-
шествии»; «Молча и без злобы он цопнул карлика за шиворот — только щелкнуло крахмальное крылышко, 
соскочившее с запонки <…>» [ Набоков 2024b, с. 86, 113].
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Коля нахмурился и посмотрел на меня подозрительно. 
— Ты что, Коля? 
— Да так, ничего. Только он выдумал. 
— Как выдумал? 
— Да так. Престарый анекдот. 
Я сконфузился. Потом вспомнил, что, действительно, слышал этот анек-

дот раньше. Лет двадцать тому назад.

* * *

Двухлетней Лизе я прочитал: 
«Увидя портрет Шекспира, четырехлетняя Мария отказалась повторить 

его имя и сказала недовольно: “Так дядей не зовут, а только службу!” (Она 
слышала: Рабкрим8, Исполком, Наробраз)».

Лиза подумала и спросила ядовито: 
— Интересно все же, где это четырехлетняя Мария могла видеть портрет 

Шекспира? У них только портреты вождей… Все наврано!

* * *

Оставил Чуковского в покое. Стал производить исследования самостоя-
тельно. Однажды сижу у знакомых и слышу такой разговор: 

Жена: Рома, кушай же суп! 
Теща: Он уже насупился. Чего доброго, станет посуду бить9.

* * *

Одна моя маленькая приятельница никак не могла выговорить «шефер-
гунд» (особая порода собак в Германии)10 и всегда говорила — «шерстогуд». 

Очень метко! У собаки этой шерсти много, и гудит она как-то особенно. 
Подумать только, что приятельнице моей не больше двадцати лет!

* * *

Шестидесятилетняя моя хозяйка часто говорит: 
— Акулине Игнатьевне хорошо, она своей смертью померла. А мы как? 

Ничего неизвестно. (Sic!)11

* * *

Стодвухлетний старец Акакий Сидорович (мужеского пола) беспрерывно 
смеется и частенько приговаривает: 

— Как-никак, а жив еще старый Акакий. 
Это не я один слышал. У меня есть свидетели.

8 Правильно: Рабкрин — Рабоче-крестьянская инспекция (созданная в 1920 г. система советских орга-
нов власти, занимавшаяся вопросами государственного контроля).

9 Та же игра слов уже была использована Набоковым в вольном переводе «Алисы в Стране чудес» 
(1923) Л. Кэрролла: «Если б не ты, то, право, насуп- / Ился бы мир, о, сказочный суп!» [Набоков 2023, с. 391].

10 Немецкая овчарка (Schäferhund).
11 Sic принадлежит автору заметки.



455

А.А. Бабиков. Участие В.В. Набокова в берлинском альманахе «Тарантас»

* * *

Стихи восьмилетнего Сёмы: 

Баю-баюшки-баю, 
Я разбил хозяйскую 
Фотографию. Она 
Была близко от окна. 
Через двадцать пять минут 
Папу с мамой кюндигнут12.

* * *

Вот. Пока и все. Думаю записывать и дальше. Очень интересно, и гонорар 
платят. 

Порфирий Златоцветов [Там же] 

Здесь Набоков цитирует (с ошибкой в слове «Рабкрин») второе, исправлен-
ное и дополненное, издание книги К.И. Чуковского «Маленькие дети. Детские 
слова и разговоры. Экикики. Лепые нелепицы. Читатели о детях», опубликован-
ное в 1929  г. в Ленинграде: «“Ты, мама, за родного папу замуж вышла, а мне 
придется за чужого выходить”. Ф.И. Виридарская (Сев. Кавказ. Станица Акте-
мовская)» [Чуковский 1929, с.  265] и «“Увидя портрет Шекспира, четырехлет-
няя Мария отказалась повторить его имя и сказала недовольно: — Так детей не 
зовут, а только службу! (Она слышала: Рабкрин, Исполком, Наробраз)”. Н. Пря-
нишников (Уральск)» [Там же, с.  262]. Сообщение «Порфирия Златоцветова» 
о проведении «аналогичного исследования среди эмигрантских детей» не бо-
лее чем шутка. Конечно, никакой «пятилетний Коля» или «двухлетняя Лиза» 
не могли бы так ответить (столь же комичен и вымышлен возникающий далее 
«стодвухлетний старец Акакий Сидорович»). Ирония Набокова, приводящего, 
в отличие от Чуковского, примеры нелепых высказываний не только детей, но и 
взрослых людей, и даже стариков, состоит в том, что советский или эмигрант-
ский ребенок может быть умнее (советского или эмигрантского) взрослого и 
что глупость беспартийна и универсальна — как бытовая человеческая, так и 
писательская. Постоянное внимание Набокова к детским словечкам и реакциям 
отражает [Набоков 2024а]. 

Сразу после «Детских разговоров» в первом выпуске альманаха следовали 
«Исторические анекдоты», переносившие читателя от советского и эмигрант-
ского настоящего, с их соответственно советскими и немецкими терминами 
(Рабкрин, шефергунд), к общему историко-литературному прошлому царской 
России.

12 Здесь: известят об освобождении квартиры / комнаты (от нем. Kündigung). 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ
(Из старых календарей)

Друзья

Однажды знаменитый русский поэт А.С. Пушкин решил навестить прия-
теля своего Соболевского. На стук вышел лакей, разбитной парень, редко 
бывавший  трезвым, и объявил, что Соболевского нет дома. 

— Хорошо, — спокойно сказал поэт. — Я зайду еще раз, попозже.

Русские силачи

Степан Андреевич Корсаков13, несмотря на малый рост и внешнюю щуп-
лость, отличался совершенно необыкновенной силой. Как-то раз он зашел на 
ярмарку, где огромный детина хвастал своими мышцами и вызывал желаю-
щих на кулачный бой. 

— Эй ты, мозгляк, — крикнул он, завидя Корсакова, — выходи! 
Корсаков принял вызов и был избит до полусмерти.

Оригинал

Григорий Глинка, двоюродный брат композитора14, был большой охотник 
до сырой моркови, которую он предпочитал самым изысканным яствам. Од-
нажды, на званном обеде, хозяин заметил, что Глинка не притрагивается к еде. 

— Что же ты, Гриша, обижаешь меня? — сказал он укоризненно. 
— Отведи меня, братец, куда-нибудь, — с трудом проговорил Глинка. — 

У меня, кажется, холера.
Сообщил проф. Струфионов [Там же]

В этих анекдотах присутствуют отсылки к пушкинским «Историческим за-
писям» и заметкам 1830-х гг. «Table-talk» («Застольные разговоры»). Не случайно 
Пушкин фигурирует в первом же анекдоте (или, вернее, псевдоанекдоте) вместе 
с другим реальным историческим лицом, С.А. Соболевским (1803–1870), дру-
гом поэта. Из людей своего круга Пушкин в «Table-talk» упоминает А.А. Дельви-
га, Н.И. Надеждина, М.П. Погодина. О первом из них он сделал запись, которая 
своей лаконичностью наиболее близка стилю набоковских анекдотов: «Дельвиг 
звал однажды Рылеева к девкам. “Я женат”, — отвечал Рылеев; “Так что же, ска-
зал Дельвиг, разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у 
тебя дома есть кухня?”» [Пушкин 1957–1958, т. 8, с. 111]. Упоминание холеры в 

13 Вымышленная фигура, напоминающая о лицейском соученике Пушкина Николае Александровиче 
Корсакове (1800–1820), поэте и композиторе. 

14 Григорий Андреевич Глинка (1776–1818)  — филолог, поэт и переводчик, принадлежал к тому же 
русскому дворянскому роду польского происхождения, что и композитор Михаил Иванович Глинка (1804–
1857).
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последнем анекдоте Набокова отсылает к заметке Пушкина, посвященной холере 
(1831? г.), в которой упоминается его друг П.А. Вяземский [Там же, с. 72]. 

Набоков добивается комического эффекта, используя свой излюбленный 
литературный прием опровержения читательского ожидания: вопреки закону 
жанра, в его анекдотах ничего значительного, поучительного или забавного не 
происходит, исторические личности не совершают ничего выдающегося и не из-
рекают никаких бонмо, о чем стоило бы писать. Пуант набоковских анекдотов — 
в его отсутствии. Вся их историчность ограничена собственным набоковским 
скептицизмом 1920–30-х гг. в отношении принципиальной возможности досто-
верной передачи удаленных от нас во времени и, так сказать, в мировоззрении 
фактов. Вместе с тем стилистически они близки историческим анекдотам Пуш-
кина, специфические черты которых Л.П. Гроссман охарактеризовал в статье 
«Искусство анекдота у Пушкина» следующим образом: «сжатость, лаконичность, 
беглость передачи, лапидарная меткость выражений, острота и характерность 
диалогических мест, завершенность и окончательная замкнутость каждой мини-
атюрной новеллы, граничащей подчас с портретом или характеристикой <…>» 
[Гроссман 1928, с. 69].

Разумеется, Пушкин стал объектом набоковской пародии не прямо, а опос-
редованно  — в корпусе сочинений поэта легкий жанр исторического (или ли-
тературного) анекдота органично занимает свое место и не служит средством 
спекуляций, в отличие от множества воспоминаний и биографий, навязываю-
щих исторической фигуре те или иные черты на основании сомнительных или 
условно-обобщенных (анекдотических) свидетельств. Познакомившись с книга-
ми А. Моруа и с «Кюхлей» (1925) Ю. Тынянова, Набоков впоследствии иронизи-
ровал над популярным в 1920–30-х гг. жанром «романизированной биографии» 
(biographie romancée) и высмеивал мнимо-значительные детали у мемуаристов в 
дополнительной главе (представленной в виде рецензии) своих английских вос-
поминаний «Conclusive Evidence» («Убедительное свидетельство», 1951), в кото-
рых он говорит о себе в третьем лице:

На кипарисовых аллеях крымских парков (по которым Пушкин прогу-
ливался за сто лет перед тем) молодой Набоков развлекал и дразнил свою 
подругу, знавшую толк в романтической литературе, комментируя свои по-
ступки или замечания в той мечтательной и слегка жеманной манере, в какой 
его спутница, как подразумевалось, могла бы много лет спустя написать свои 
мемуары (в стиле воспоминаний о Пушкине): «Набоков любил черешни, осо-
бенно спелые»; или: «У него была привычка щуриться, глядя на заходящее 
солнце»; или: «Мне памятен один вечер, мы лежали на дернистом берегу —» и 
так далее <…> (Пер. мой. — А.Б.); [Набоков 2019, с. 609–610]). 

Еще раньше, во французской лекции «Пушкин, или Правда и правдоподобие» 
(1937), он вывел своего сумасшедшего знакомого (конечно, вымышленного), счи-
тавшего себя современником Бонапарта, о котором заметил: 
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К несчастью, мой бедняга был, по существу, необразован и очень плохо 
эрудирован, чтобы наслаждаться редкостным психозом, поэтому довольство-
вался тем, что питал свое воображение набором банальностей и расхожих 
идей, более или менее ложных. Скрещенных рук Наполеона, трех волосков 
Железного канцлера или меланхолии Байрона и нескольких мелких анекдо-
тов, называемых историческими, которыми грамматисты начиняют свои 
учебники, ему, увы, вполне хватало для описания детали и характера, и все 
великие мужи, с которыми он был близко знаком, становились у него похо-
жими друг на друга как братья (курсив мой. — А.Б.) [Набоков 1997, с. 539]. 

Как и в заметках для «Тарантаса», здесь Набоков ставит под сомнение тра-
диционный взгляд на исторический (или историко-биографический) анекдот 
как на «помощника истории». Если анекдот «есть мелочная лавка истории», как 
остроумно заметили братья Гонкуры, то, по мысли Набокова, это товар дешевый 
и лежалый. Он возражает прежде всего против литературных и историософ-
ских клише, против убежденности автора и читателя, что достоверный портрет 
исторической фигуры можно составить из нескольких колоритных деталей и об-
рывков воспоминаний (нередко ошибочных или противоречащих друг другу). 
Из-под пера таких авторов неизменно выходит не портрет, а карикатура. Если 
же ценность анекдота состоит в воссоздании картины нравов, то, по мнению На-
бокова, следует помнить, что такая картина становится неизменно обобщенной 
и редуцированной, а значит, не может служить надежным историческим свиде-
тельством. 

Собственно исторический детерминизм (и особенно марксистскую концеп-
цию методологии истории, с ее идеей закономерного развития истории) Набоков 
подвергает сомнению в неозаглавленном устном докладе 1926 г. о «демоне обоб-
щений», превращающем «такую зыбкую область человеческого знанья, как исто-
рия <…> в чистенькую контору, где в папках спят столько-то войн и столько-то 
революций <…>»15. Для иллюстрации он приводит исторический анекдот, описы-
вающий сомнения самого историка в возможности объективного отображения 
отдаленного от нас события:

Один такой мудрец, проницательный историк, однажды трудился над 
описаньем какой-то древней войны, когда вдруг до слуха его донесся шум с 
улицы16. — Толпа разнимала двух дерущихся людей. И вот ни самый вид дра-
ки, ни возражения17 драчунов, ни объясненья публики не могли дать любо-
пытному историку точную картину того, что именно произошло. Он задумал-
ся над тем, что вот невозможно разобраться в случайной уличной драк<е>, 
которой он сам был свидетелем, он перечел описанье древней войны, над ко-

15 Berg Collection, Vladimir Nabokov papers. Manuscript box 1. (On generalities) Holograph draft  of lecture, 
unsigned.

16 После этого вычеркнуто предложение: Он выглянул, он вышел.
17 Вместо этого слова вычеркнут первый вариант: ответы самих.
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торым трудился, и понял, как голословны, как случайны все его глубокомыс-
ленные рассуждения об этой древней войне [Там же]18. 

Речь идет о фаворите Елизаветы I, поэте, писателе, ученом, колонизаторе Се-
верной Америки Уолтере Рэли (Raleigh, ок. 1554–1618), который был заточен в 
Тауэр и обезглавлен по обвинению в государственной измене. Долгое время на-
ходясь в заключении, Рэли (Набоков транслитерирует его имя как Ралеи) начал 
работу над фундаментальной «Историей мира», в которой писал, что был свиде-
телем битвы при Монконтуре (1569), решающего сражения Третьей Гугенотской 
войны во Франции. После этого в набоковском докладе вычеркнуто важное про-
должение: «И ведь самое забавное то, что этот анекдот о Ралеи, по всей вероят-
ности, выдумка — или же все произошло совсем иначе, — и нас самих берет и 
кружит вихрь мелких вероятностей, допущений, предположений» [Там же]. 

По-видимому, именно пушкинские исторические анекдоты, в которых На-
боков усмотрел значительную долю иронии, возможно непреднамеренной, по-
служили отправной точкой для его многолетних размышлений об опытах ли-
тературной обработки исторического или биографического материала. В  свете 
набоковских попыток подорвать сложившийся в 1920–30-х гг. канон популяр-
ной историко-биографической беллетристики нам кажется закономерным, что 
«историческая» глава самого значительного его русского романа «Дар» (1937), 
посвященная жизни и взглядам Н.Г. Чернышевского, была оценена редакцией 
парижского журнала «Современные записки» как легкомысленная и жестокая 
насмешка над революционером-демократом, не брезгующая самыми нелицепри-
ятными бытовыми подробностями (ср. последний «тарантасный» анекдот о хо-
лере), то есть воспринималась как своего рода развернутый исторический анек-
дот и была исключена из журнальной публикации романа. Возможно, если бы 
Набокову удалось объяснить редакторам «Современных записок» В.В. Рудневу и 
М.В. Вишняку, что общепринятые условности западной романизированной био-
графии или жесткие шаблоны идеологической советской продукции превращают 
своих жертв в еще менее исторические и более нелепые карикатуры, «Дар» был бы 
напечатан полностью уже в 1938 г. 

Избранные Набоковым для первой публикации в «Тарантасе» псевдонимы 
Порфирий Златоцветов и проф. Струфионов (то есть Страусов), будто бы предпо-
лагающие разных авторов, призваны запутать читателя. На самом деле обе заметки, 
помещенные одна за другой, написаны в одном стиле, с одним прицелом и в одном 
пародийном ключе. Имя Порфирий Златоцветов ничего не говорит читателю На-
бокова, кроме возможной отсылки к «золотой порфире» любимого им А. Блока (в 
стихотворении «Ты в поля отошла без возврата…», 1905), напоминая в то же время 
о берлинском литературно-художественном журнале «Златоцвет» (1924). Это имя в 
виде кулуарной шутки могло указывать на поэта и антропософа Н.Н. Белоцветова 

18 Цит. по рукописи (автограф), так как в сделанной А. Долининым публикации доклада [Набоков 
1999а, с. 12–14], помимо других погрешностей, содержатся пропуски и ошибки расшифровки (к примеру, 
вместо «возражения» напечатано «выражения», во фразе «наша добрая русская лапта» пропущено слово 
«наша» и т. д.) и не приводятся требуемые для нашей работы вычеркнутые места.
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(1892–1950), примыкавшего к «Клубу поэтов» и поместившего несколько стихотво-
рений в разных номерах «Тарантаса», начиная с третьего. Благодаря иностранным 
капиталам своего отца (директора страхового товарищества «Саламандра» и позд-
нее одноименного рижского издательства), оказывавшего финансовое содействие 
некоторым эмигрантским изданиям, он в эти годы оставался обеспеченным чело-
веком (отсюда, видимо, и появляется «Злато-» в набоковском псевдониме). Вполне 
возможно, что именно Белоцветов и был тем неназванным «меценатом» («меценат 
готов на жертвы»), не оправдавшим надежд, о котором Р. Блох писала Г.Л. Лозин-
скому 6 апреля 1928 г. в опубликованном Ф.  Поляковым письме [Поляков 2021, 
с. 528] в связи с изданием клубного альманаха или журнала19. 

«Струфионов» же раскрывается по аналогии с основным литературным псев-
донимом Набокова — В. Сирин, происходящим от названия сказочной райской 
птицы-девы сирин. Источником Набокова стал, по всей видимости, «Толковый 
словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, в котором приведен следую-
щий пример словоупотребления из Книги пророка Исаии (34:13): «Будут селе-
ния сирином и селища струфионом. Исаия» (т. е. селения превратятся в пустыни 
с дикими животными) (курсив мой. — А.Б.). Соседство сирина со страусом, на 
наш взгляд, привлекло внимание Набокова, с кембриджских лет обращавшегося 
к словарю Даля в своих литературных занятиях [Бойд 2010, с. 404]. Любопытно-
му читателю «Тарантаса», желавшему узнать, кто же скрывается за маской проф. 
Струфионова, довольно было справиться у Даля с этим устаревшим названием 
самой крупной земной птицы. 

Однако помимо прямого соотнесения псевдонимов В. Сирин и проф. Струфи-
онов на основе библейского и словарного источников, Набоков, как нам представ-
ляется, имел в виду также литературную отсылку к свежим эмигрантским публика-
циям. Поводом взять этот псевдоним могла послужить статья его друга и соавтора 
1920-х гг. прозаика и журналиста И.С. Лукаша (1892–1940) «Старец Федор Кузьмич 
был масоном? Новые данные о загадочной личности», которая была напечатана 
в рижской газете «Слово» [Лукаш 1926, с. 5]. Лукаш среди прочего предположил, 

19 С той же надеждой и долей сомнения в отношении Белоцветова М. Горлин писал Е. Рабиновичу в не-
датированном письме, посланном летом (до 3 августа) 1930 г.: «Сборник клуба поэтов ВЫЙДЕТ! Мы весьма 
энергично принялись за дело, и, что еще важнее, Белоцветов даст деньги (это еще не совсем обусловлено, 
но Белоцветов-отец необычайно богат) <…>» [E. Rabinowitch archive]. От планов издать сборник Горлин 
в этом письме переходит и к продолжению публикации альманаха: «В “Тарантасе” № 6 (выйдет в будущее 
воскресенье) будет напечатано Твое письмо в редакцию по поводу Орвьето без фетишизма и с коротень-
ким предисловием — под названием “Курьезы старой цензуры”. Надеюсь, что это Тебе не оскорбительно. 
Если Ты почему-либо не хочешь, чтобы оно было напечатано, сообщи мне об этом до пятницы» [Там же]. 
Письмо Рабиновича действительно появилось в шестом выпуске альманаха (3 августа 1930 г.), в котором 
под своими именами или основными псевдонимами участвовали Н. Белоцветов, Евг. Раич (Е. Рабинович), 
А. Павлович, С. Прегель и Ассад-Бей (Л.А. Нусенбаум). Вклад проф. Струфионова в этом выпуске вновь 
оказался весомым: продолжение «подвальной» рубрики «Крылатые эмигрантские слова» и, по всей види-
мости, неподписанная заметка «Ужас», посвященная отзыву газеты «Известия» на издание второго тома 
«Литературной энциклопедии». Помимо того что эта заметка критически обращена к советской литературе, 
как было и в предыдущих выпусках альманаха в материалах Струфионова, само ее название указывает на 
Набокова, опубликовавшего рассказ «Ужас» в 1927 г. в «Современных записках» (№ 30) и переиздавшего его 
в сб. «Возвращение Чорба» (1929). Я сердечно благодарю Н.И. Герасимова за помощь в разыскании этого 
выпуска альманаха.
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что в таинственной предсмертной записке Федора Кузьмича, который, по одной 
из легенд, был императором Александром I, инсценировавшим свою смерть, «сло-
во “струфиан” представляет масонский псевдоним старца»20 (курсив мой. — А.Б.). 
Если Набоков опирался на эту статью, то он мог избрать второстепенный псевдо-
ним Порфирий Златоцветов с оглядкой на эту легенду о царском прошлом стар-
ца (порфира или багряница — верхнее парадное одеяние монархов), а значит, оба 
псевдонима должны были по его замыслу «работать» в связке. 

Что Набоков во второй половине двадцатых годов следил за рижскими публи-
кациями Лукаша, следует из его письма к Г.П. Струве от 20 февраля 1926 г.: «Лукаш 
так в Риге раскуролесился, что просто диву даюсь. Его газетка и газетка “Сегодня” 
вцепились друг дружке в горло, не газеты, а сплошной хрип. Клочья шерсти так 
и летят. Прямо умора. Мне будет немного стыдно с ним встретиться» [Набоков 
2003, с. 123]. Год спустя, переехав в Париж, Лукаш вернулся к теме старца в газете 
«Возрождение»: «В бытность мою в Риге, — писал он в заметке “Разгадана ли тай-
на Федора Кузьмича?”, — я опубликовал в рижском “Слове” текст таинственной 
записки старца Федора Кузьмича, найденный мною в одном из выпусков “Русско-
го архива” за шестидесятые годы. Тогда же я просил всех знатоков криптограмм и 
шрифтов21 попытаться разгадать эти таинственные письмена, которые сибирский 
старец носил всегда на груди, в холщовом мешочке, и про которые, умирая, ска-
зал: — Тут моя тайна» [Лукаш 1927, с. 3]. 

Поскольку любовь Набокова ко всякого рода шифрам, которыми он во вто-
рой половине 1920-х гг. уснащал даже свои письма к жене, хорошо известна, мы 
предполагаем, что он увлекся этой загадкой, и в 1929 г. вспомнил о ней, придумы-
вая свой архаичный птичий псевдоним для «Тарантаса». 

Авторство Набокова подтверждается и нашими архивными изысканиями: в 
нью-йоркском архиве писателя хранится пражский альбом его матери, Е.И. Набоко-
вой, в который она записывала стихи сына и вклеивала вырезки из его газетных пу-
бликаций; на странице 115 вклеена вырезка из «Руля» с «Детскими разговорами» и 
«Историческими анекдотами». Под псевдонимом проф. Струфионов имеется позд-
няя карандашная пометка (по-видимому, рукой Набокова): «Vladimir Nabokov»22. 

Таким образом, опираясь на вырезку из «Руля» в альбоме Е.И. Набоковой и 
на изложенные выше объяснения, мы можем с уверенностью сказать, что все фе-
льетоны в выпусках «Тарантаса» за подписью «проф. Струфионов» принадлежат 
Набокову. К известным его псевдонимам Vivian Calmbrood, Василий Власов, Ва-
силий Шишков, Vivian Darkbloom и др. (см.: [Шруба 2018, с. 662]) добавляется и 
этот, и столь же вычурный «Порфирий Златоцветов». Во втором номере альмана-
ха (19 января 1930 г.), о котором ниже, такой подписи нет, она вновь появляется в 
третьем номере (23 февраля 1930 г.), посвященном юбилею Э.Т.А. Гофмана. В нем, 
на том же месте внизу газетной полосы, что и в первом номере, помещена следу-
ющая заметка:

20 Подробнее об этой публикации Лукаша см.: [Спроге 2016, с. 185]. 
21 Вероятно, имеется в виду шифров.
22 Berg Collection, Vladimir Nabokov papers. Manuscript box. Album 15. P. 115.
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НАДПИСИ НА КНИГЕ ГОФМАНА «ЗОЛОТОЙ ГОРШОК»

Книгу сию прочел с неудовольствием. Вредное германцев фармазонство 
сугубо опасно для благосостояния отечества, особливо в виду горшечников, 
из коих многие грамотеи. Дивлюсь непробудному сну цензоров наших. Сле-
дует принять меры. 

Городничий Дубинин

Прочел книгу эту, на аукционе купленную, до конца, однако же пользы, 
как бы делать горшки, не открыл. 

Спиридон Евлампиевич Тихообразов, 
золотых дел мастер 

Прочел книгу, 
Понял фигу. 
Хоть ты и золотой горшок,
А прока в тебе ни на вершок. 

Аполлинарий Бабкин 

Альбом с вырезкой из «Тарантаса». 1929 г. Berg Collection. Vladimir Nabokov papers. 
Manuscript box. Album 15. P. 115. Публикуется впервые
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Как хороши, как белы были лебеди! 
Помните ли вы, Наташа, Авдюхин пруд, заброшенный и покрытый зеле-

новатой тиной <?> Стройный лебедь плыл мимо нас, мерно покачивая про-
долговатой шеей. Нам было грустно и легко.

Вы оперлись грациозно о лиловатый ствол сосны и сказали задумчиво: 
«Совсем как в Гофмане». 

Теперь через годы разлуки вспоминаю  я  наш дорогой Авдюхин пруд и по-
сылаю Вам случайно найденную у букиниста книгу Вашего любимца, чтобы и 
Вы вспомнили, как хороши, как белы были лебеди!

Ваш Алексей
(Baden-Baden)

Бессмысленная, глупая книга! Прав ты, здравомыслящий русский человек, 
безвестный Спиридон Евлампиевич. Не в золотых горшках нужда, а в печных. 

Преобразихин, 
студент медик 

Эта книга — не злобы тупой пьедестал, 
Не ликующий праздник разврата. 
Если ищешь ты, друг мой, святой идеал, 
В этой книге увидишь ты брата. 

Друг твой Михайлов

В багровых отсветах твоего золота, о горшок, я почувствовал лиловые 
арии сатанизма, сквозь которые пробивается грешный, но чистый цветок 
обольстительно розоватого эллинизма. 

Феофилакт Смирнов, 
сотрудник журнала «Волосы Нереиды»23 

Немножко странное название. При чем здесь «золотой горшок»? 
Генеральный представитель Южнорусского
Об-ва торговли аптекарскими товарами (Юротат)

Исаак Вовсе 

Нелли, королевне орхидейных экспрессов 

В гривуазно-фантазьевом будуаре пурпуровом 
Вам дарю я том Гофмана, как фиалку весной,
Чтобы в полдень сиреневый, за пирожным птифуровым, 
У дивана извивного ждал горшок золотой.

Олег Парнассов

23 Нереиды — морские божества, нимфы. Символизировали все прекрасное и доброе, что есть в море. 
Одна из основных характеристик их внешности — длинные волосы. В названии намек на московский еже-
месячный художественный журнал «Золотое руно» (1906–1909), в котором развивалась идея искусства как 
религиозно-мистического «соборного» действия. 
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Вы, любезнейший, больше о сложном: 
Ах, говорите, горшок, ах, фантастика! 
А что, если бы этим горшочком в рожу вам? 
Что бы осталось от вас, головастика? 

Никита Бухтов, 
секретарь ассоциации поэтов «Плюй в стакан»

Брошюру нахожу как мистически пораженческую идеологию прихвостня 
германской буржуазии. Особенно опасна между кустарей-одиночек горшеч-
ников. Давно пора этот хлам уничтожить из библиотек. Чего смотрит Нар-
компрос? Следует принять меры. 

Председатель комячейки 
Дубинин

Сообщил проф. Струфионов [с. 8]

Здесь вновь в закольцованной структуре надписей, начатых городничим цар-
ских времен и законченных советским служащим с той же фамилией и взглядами 
(если не тем же самым «перековавшимся» лицом) представлен набоковский ли-
тературный антураж: пародийная фраза «Как хороши, как белы были лебеди!» 
отсылает не только к строке И.П. Мятлева «Как хороши, как свежи были розы!» 
(«Розы», 1835), включенной Тургеневым в его знаменитое одноименное стихот-
ворение в прозе (сб. «Senilia», 1882) и завуалированно или прямо звучащей у На-
бокова в рассказах и в пьесе «Событие» (1938), причем именно в связи с лебедем, 
но и к его собственному автобиографическому рассказу «Пасхальный дождь» 
(1925) с заключительным образом умирающего лебедя. «Авдюхин пруд» и «На-
таша» отсылают к последнему свиданию героев в тургеневском «Рудине» (1856), 
а «Baden-Baden» в подписи  — к месту жительства Тургенева в 1863–1870-х гг. 
После пародии на И. Северянина с комичной подписью Олег Парнассов (см., на-
пример, «Нелли», 1911: «В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли…») следуют 
стихи, пародирующие Маяковского («в рожу вам» и «Плюй в стакан» отсылают к 
«Нате!», 1913: «я захочу и радостно плюну, / плюну в лицо вам», а также, видимо, 
к его агитационному стихотворению «Плюй в урну», 1928) и содержащие авто-
аллюзию на стихотворение «О, любовь, ты светла и крылата…» из сб. «Гроздь» 
(1923), с его образом «головастика-поэта» («В добрый час водяную лилею / по-
любил головастик-поэт»). «Наркомпрос» и «комячейка» возвращали читателя к 
заметке «Детские разговоры» в первом выпуске альманаха, в которой уже упоми-
нались советские органы власти. 

В том же разделе третьего выпуска альманаха две идущие следом заметки в 
рубрике «По белу свету» не подписаны, но, судя по выпаду в адрес поэта и веду-
щего эмигрантского критика Г.В. Адамовича и замечанию об ошибке в переводе 
французского названия пьесы Клоделя, их, вероятно, сочинил Набоков. За ними 
следует «Письмо в редакцию», подписанное еще одним птичьим именем, Мат-
вей Петухов (нарочитая простонародность этого имени работает на контрасте 
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с проф. Струфионовым), и с большой долей вероятности тоже принадлежащее 
Набокову:

ПО БЕЛУ СВЕТУ

Из Парижа нам пишут, что Георгию Адамовичу удалось ознакомиться с 
новым романом Томаса Манна «Дер Зайверберг», о чем он радостно сообща-
ет в здешнем журнале. Осведомленность г. Адамовича тем поразительна, что 
даже самому Т. Манну о «Зайверберге» ничего не известно. Не спутал ли па-
рижский критик «Зайверберг» с «Цаубербергом»? Впрочем, вряд ли. Если бы 
г. Адамович прочел роман «Цауберберг», то он бы знал, что это не собствен-
ное имя, не подлежащее переводу, а просто «Волшебная гора» и что речь идет 
о Давосе. Выражаем свое соболезнование почтенному журналу.

Корреспондент одной эмигр. газ. рассказывает, что у французского поэта  
Поля Клоделя (ныне состоящего послом в Соед. Штатах)24 имеется пьеса 
«Мария  получает весть». Нас интересует, получил ли корреспондент гонорар 
за это известие <?> «Тарантас» ни за что бы не уплатил, а послал бы ему недо-
рогой французский словарь, где прямо сказано: «Благовещение»25. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Читаю и не верю: «Тарантас». Печатайся, робя, пиши всеми соками души: 
паспорта не спрашивают, а только по таланту. 

Мудрость народная поистине воплощается: 

Отец мой капитан, 
Он ездит в первом классе, 
А я, как шарлатан, — 
С кухаркой в тарантасе… 

Только все это символически представлено и понимать надо наоборот. 
Очень хорошо. Очень хорошо. Толково. 

Матвей Петухов [с. 8]

«Волшебная гора» («Der Zauberberg»), позднее высмеянная Набоковым в 
«Аде» (1969), была опубликована еще в 1924 г., поэтому назвать роман «новым» 
нельзя. О каком «здешнем» (т. е. немецком) журнале идет речь, установить не 
удалось, — возможно, следует читать «в тамошнем», т. е. парижском, журнале. 
Поводом к набоковской шпильке в адрес Адамовича могла стать прохладная ре-

24 Французский поэт, эссеист и драматург П. Клодель (1868–1955) служил послом Франции в США в 
1927–1933 гг. 

25 Имеется в виду пьеса «L’Annonce faite à Marie» (1912), т. е. «Благая весть Марии».
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цензия критика на «Защиту Лужина», опубликованная в «Последних новостях» 
13 февраля 1930 г., за десять дней до выхода третьего выпуска «Тарантаса». Ре-
цензируя новый роман Набокова, поставивший молодого писателя в ряд самых 
лучших эмигрантских авторов, Адамович начал с того, что указал на «особенно 
ясное» французское влияние, в связи с чем добавил: «Несомненно, что для рус-
ской литературы сиринская тема еще не является общим литературным местом. 
Но что по существу она не оригинальна, что это не “первоисточник” — в этом 
тоже сомневаться невозможно» [Адамович 2002, с. 294]. Мстительный Набоков 
в свою очередь отсылает влиятельного критика к первоисточнику (немецкому 
названию романа Т. Манна). О вражде Набокова с Адамовичем членам «Клуба» 
было хорошо известно: принадлежащая Набокову едкая пародия на Адамовича 
«Небрежные мысли, или Как следует писать критические заметки» подклеена к 
странице 33 «Журнала “Клуба Поэтов”» [Бабиков 2019, с. 468–473]; в июле 1931 г. 
Набоков прочел в «Клубе» свою стихотворную мистификацию «Из Калмбрудовой 
поэмы “Ночное путешествие”», в которой вывел критика в уничижительном об-
разе неудачного поэта, «клонящегося к могильной яме / адамовою головой» [Там 
же, с. 468]. 

По-набоковски колкие и убийственно меткие замечания в адрес Адамови-
ча, Г.  Иванова и его жены И. Одоевцевой (роман которой «Изольда» Набоков 
незадолго до этого, 30 октября 1929 г., разбранил в «Руле», после чего Г. Иванов 
подверг Набокова оскорбительной критике-буфф в первом номере парижских 
«Чисел», вышедшем в марте 1930 г.) сделаны во втором выпуске альманаха в не-
подписанной заметке «Предсказания m-me Тэб на 1930-й год» (об этом, как и 
о некоторых других материалах «Тарантаса», мы намерены сказать в отдельной 
работе). Упомянутый вслед за Т. Манном П. Клодель не относился к любимым 
поэтам  Набокова , о чем он писал З. Шаховской 15 сентября 1934 г., причем как раз 
в связи с религиозной темой: «читая французов, я в рот не беру ничего такого, где 
есть хоть капля католицизма (посему Клодель и Морьяк (sic!) для меня безнадеж-
но отравлены)» [Бабиков 2019, с. 238]. «Капитан» в стишке Петухова мог продол-
жать тему плохих поэтов, указывая на персонажа «Бесов» Достоевского капитана 
Лебядкина, «отца» бездарных стихоплетов. 

Следующая короткая заметка в «подвале» этого выпуска «Тарантаса» — «Кон-
курс “Тарантаса”», вновь имеет отношение к стихам, она приглашает всех желаю-
щих объяснить суть приведенного отрывка из стихотворения М. Цветаевой «Но 
тесна вдвоем…» (1922) с премией победителю в 1000 червонцев. Это шуточное 
объявление не несет каких-то явных набоковских следов, хотя отвечает прохлад-
ному отношению Набокова к поэзии Цветаевой, с которой он встречался в 1924 г. 
в Праге [Набоков 2024а, с. 64]. В четвертом выпуске альманаха сообщалось, что 
жюри тщательно рассмотрело 18 присланных ответов и пришло к выводу о нераз-
решимости поставленной задачи.

А вот ниже, в шутливой рубрике «Почтовый ящик “Тарантаса”», вновь замет-
на рука Набокова: в «ответе» некоему «Н. О-ву» (что довольно откровенно указы-
вает на самого Набокова) по поводу будто бы присланных для публикации стихов 
подразумеваемая редакция альманаха сообщала: 
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Из 14 строф вашей поэмы мы нашли наиболее удачными следующие 
строки : 

Когда-то вас любил, как речку лед.
Но вот прошли года — и все наоборот.

Очень убедительно и тонко. Не вы ли автор популярных стихов об огне-
тушителе Минимаксе? [с. 8]

Этот термин (от названия до их пор существующей немецкой фирмы, разра-
ботавшей в начале XX в. первый в мире серийный ручной огнетушитель) Набоков 
несколькими годам ранее уже использовал в пьесе «Человек из СССР» (поставле-
на в Берлине Ю. Офросимовым 1 апреля 1927 г.), в которой немало других немец-
ких слов и фраз: «На левой стене надпись: “Toilette” и красный конус минимакса 
над свернутой кишкой» [Набоков 2024c, с. 45]. Следовательно, в этой автоаллю-
зии с нелепым двустишием скрытым автором оказывался не вымышленный без-
дарный поэт, а, предположительно, сам «Н. О-в» — Набоков. Под «популярными 
стихами об огнетушителе Минимаксе» могло подразумеваться широко известное 
в Германии рекламное двустишие фирмы, которое печаталось всюду, не только на 
фирменных плакатах, но и на страницах журналов и газет: 

Feuer breitet sich nicht aus,
Hast du Minimax im Haus. 

 Разворот «Журнала “Клуба поэтов”». 
Beinecke Library. Vladimir Korvin-Piotrovskii papers. Box 12. Fol. 252. Публикуется впервые
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Мы не знаем, подразумевал ли Набоков какой-либо русский перевод этих 
строк (которые мы могли бы переложить так: «Пожар, возникнув, вмиг угас — / 
На страже дома Минимакс»), как и быстро распространившиеся, по воспоми-
наниям Питера Гая о Берлине 1930-х гг., шутливые продолжения вроде такого: 
«Minimax ist grosser Mist, / Wenn du nicht zuhause bist» (перевожу: «А если в доме 
никого, — / Хваленый Минимакс — дерьмо») [Gay 1998,   p. 19] или он отсылал 
читателя прямо к немецкому оригиналу. Возможно, это еще одна кулуарная 
шутка: строки об огнетушителе мог переложить для круга участников «Клуба 
поэтов» М. Горлин, занимавшийся переводами с немецкого.

В четвертом выпуске альманаха в той же рубрике как связующее звено упо-
минался проф. Струфионов: в ответе «Даме с собачкой» сообщалось: «Портрета 
проф. Струфионова мы, к сожалению, в настоящее время не можем вам выслать. 
Почтенный профессор просит повременить, так как он сейчас подвергается опе-
рации омоложения (по Воронову)». Помимо птичьей фамилии, вновь возникаю-
щей на страницах альманаха в связи со Струфионовым (подразумевался знаме-
нитый французский хирург русского происхождения С.А. Воронов, развивавший 
метод омоложения путем пересадки обезьяньих яичек,  — один из прототипов 
булгаковского профессора Преображенского), здесь, видимо, проводилась линия 
к другой альманашной маске Набокова, Старому Библиофилу, и продолжалась 
тема кулуарных шуток: ко времени выхода этого номера альманаха (30  марта 
1930 г.) Набоков достиг без малого тридцати одного года и в сравнении с неко-
торым членами «Клуба поэтов» был и впрямь «не молод» (как он сам сказал о 
себе в уже приводившемся письме к жене от 17 мая 1930 г.). Добавим, что «Дама 
с собачкой» — один из любимейших рассказов Набокова, позднее подробно рас-
смотренный им в курсе американских лекций. 

В пятом номере «Тарантаса», вышедшем 25 мая 1930 г., вклад «проф. Струфи-
онова» вновь связан с наблюдениями по части эмигрантской речи или, точнее, по 
части речевых ошибок и казусов.

Рекламный плакат немецкой компании «Minimax». 1920 — начало 1930-х гг. 
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КРЫЛАТЫЕ ЭМИГРАНТСКИЕ СЛОВА
(Материалы для нового издания книг Афанасьева и Михельсона)26

Среди живущих за границей русских наблюдается трогательное стремле-
ние к сохранению родного языка во всем его своеобразии и свежести. Это 
сказывается в любви к поговоркам и образным выражениям, в которых запе-
чатлелась вековая народная мудрость. Эти выражения придают эмигрантской 
речи особую остроту, и мы считаем нелишним привести несколько примеров 
таких оборотов: 

*

— Живется ему, как Христу за пазухой.
*

— У него б ыла покладистая борода. 
*

— Идет заливной дождь. 
*

— Как вы поживаете? — Да так, ничего… тянем лямку Мономаха. 
*

— А, это вы! А мы вас ждали, как манную кашу! 
*

— Тяжелые пришли времена. Просто не знаю, в какой гроб мне ложится. 
*

— Чуть задребезжит утро, мой муж уже отправляется на работу. 
*

— Как удачно мы провели это дело! Просто прокатили на вороных! 
*

— Битых два часа ищу эту книгу; мне она нужна, как вода утопающему. 
*

— У меня сегодня прислуга на выходе.
*

— Я попала под дождь и так промокла, что с меня текло, как с гуся вода.

Проф. Струфионов [с. 8]

«Вековая народная мудрость» Струфионова незаметно отсылает к словам 
Петухова в третьем выпуске альманаха: «народная мудрость поистине воплоща-
ется» (заметки, подписанные птичьими псевдонимами, взаимодействуют). Пер-
вый пример речевой ошибки Набоков позднее использует в «Даре», вложив его 
в слегка измененном виде в уста Щеголева, хамоватого отчима Зины Мерц: «“За 

26 Имеются в виду собиратель русского фольклора А.Н. Афанасьев и собиратель и толкователь рус-
ской фразеологии М.И. Михельсон, автор двухтомного труда «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыты 
русской фразеологии» (СПб., 1903). 
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комнату будем у вас по знакомству брать столько же, сколько у мадам Абрамовой, 
притеснять не будем, будете жить, как Христос за пазухой”, — и Щеголев сочно 
рассмеялся» [Набоков 2022, с. 197–198] (курсив Набокова).

Другая группа заметок и фельетонов в «Тарантасе», с высокой вероятностью 
принадлежащих Набокову, относится к литературным пародиям и к критике в 
адрес современных авторов. Во втором выпуске альманаха (19 января 1930 г.) в 
том же «подвале», где печатались заметки Струфионова, появляется новая рубри-
ка «Современные русские писатели в избранных отрывках». В ней представлена 
автопародия на роман «Защита Лужина», который в это время печатался выпу-
сками в «Современных записках» и на опубликованные главы которого уже успел 
отозваться в своих обзорах Г. Адамович, и на «Святую Елену, маленький остров», 
часть исторической тетралогии М.А. Алданова «Мыслитель» (1921–1927). В 1926–
1927 гг. в «Современных записках» печатался последний роман тетралогии «За-
говор», герой которого, русский офицер Штааль, и выведен в пародии27. 

СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
В ИЗБРАННЫХ ОТРЫВКАХ

Из романа «Бегство Болотина», 
соч. автора повести «Тройка, семерка, туз»

…Маленький Болотин поставил левую ногу, согнув ее в колене, на пле-
теный, в квадратных дырочках, венский стул, чтобы зашнуровать ботинок; 
концы шнурка были неровны, правый конец был длиннее левого,  — ясно 
было, что левый растрепанный волокнистый шнурок, с которого давно слетел 
металлический заостренный книзу блестящий наконечник, никак не удаст-
ся втащить в последнюю дырочку, окаймленную вделанным в испод кожи 
металлическим же черным ободком. Несмотря на это, маленький Болотин с 
ожесточением тянул шнурок, мусоля его, картаво чертыхаясь и в то же время 
нащупывая языком луновидное дупло в верхнем с правой стороны глазном 
зубе…28

ИЗ РОМАНА «ЭЛЬБА — ТОЖЕ НЕБОЛЬШОЙ ОСТРОВ»
(пенталогия в шести частях)

Государь был явно не в духе: причиной тому был неудавшийся парад, 
узкие лосины, затруднявшие кровообращение (лосины эти были введены 
не Александром, как ошибочно утверждали впоследствии, а еще отцом его) 

27 Позднее, в рецензии на «Пещеру» Алданова, Набоков разберет повествовательные приемы близкого 
ему по духу писателя и отметит «прозрачную простоту слога, лишенного ложных прикрас» [Набоков 1936, 
с. 470].

28 При републикации этого текста в России (с ошибкой: «гладком зубе» вместо «глазном зубе» и даже 
без упоминания альманаха «Тарантас») автопародия в нем не была распознана [Набоков 1999b, с. 707]. 
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и, главное,  — надоевшее присутствие князя А.Н. Голицына и неотвязного 
Штааля. 

— Сир,  — шепотом сказал князь Александр Николаевич, наклоняясь к 
государю, — долгом своим почитаю обратить внимание Вашего Величества 
на возмутительный дух в войсках столицы вашей…

Внезапно, как видение, Александру представилась загадочная каменная 
фигура с высунутым языком… Где и когда он мог ее видеть? 

Не получая ответа от государя, князь Голицын надулся. (Он с горечью по-
думал, что Голицыны, хоть и Гедиминовичи, а не Рюриковичи, но родом древ-
нее Романовых, и могли бы…) 

Александр Павлович с облегчением вспомнил, что вчера он сам себе по-
казывал язык в зеркале, чувствуя некоторую тяжесть в желудке, — и быстро 
успокоился. 

— Русская революция будет кровавым и бессмысленным бунтом, — ска-
зал он печально, — не уцелеет русская интеллигенция, дворцы Растрелли и 
решетка Летнего сада! Се-ля-ви! — прибавил государь с немецким акцентом, 
унаследованным им от бабушки. 

Тут Штааль захрапел и не слыхал продолжения этого замечательного 
предсказания (впоследствии, как известно, сбывшегося…).

Извлек Eos [с. 8]

«Тройка, семерка, туз», помимо отсылки к «Пиковой даме» Пушкина, указыва-
ет на второй роман Набокова «Король, дама, валет» (1928), предшествующий «За-
щите Лужина» (в автопародии луг в фамилии героя заменен на болото). «Бегство» 
маленького Лужина с загородной станции в лес, описание которого послужило 
Набокову для автопародии, изложено в первой главе романа с той же нарочи-
той детализацией и усложненным синтаксисом: «Сначала он бежал прямо лесом, 
шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, — и шапка 
висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже 
городских чулках было жарко, — он плакал на бегу, по-детски картаво чертыха-
ясь, когда ветка хлестала по лбу, — и наконец остановился, присел, запыхавшись, 
на корточки, так что лоден покрыл ему ноги» [Набоков 2021b, с. 27]. 

Источником второй пародии мог послужить следующий отрывок из «Заго-
вора» Алданова (с упоминанием «немецкого говора» императрицы): «Государя 
Штааль видел редко, но с царской семьей встречался беспрестанно. Вся она чрез-
вычайно ему понравилась. Штаалю со школьных лет внушалась привязанность к 
царствующему дому, но он никогда не чувствовал любви к чужим, далеким людям. 
Теперь он с удивлением заметил, что искренно полюбил императрицу (хоть его 
очень смешил ее немецкий говор), и великих княжон <…>» [Алданов 1991–1993, 
т. 2, с. 249]. Внимание Набокова также привлекло, по всей видимости, следующее 
место: «Батюшка царь с самого начала был очень гневен. Под конец парада что-то 
такое не вышло, и государь изволил приказать отсчитать виноватому офицеру 
двести палок» [Там же, с. 199]; а кроме того, бесспорно, рассуждение Талызина 
о своей родословной: «Талызин искренне верил в то, что люди равны и должны 
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быть равны между собою. Но ему было приятно, что род его восходил к XV веку. 
Он подшучивал над первым своим предком, Мурзой-Кучук-Тагай Ильдызом, вы-
ехавшим из Орды к князю Василию Васильевичу, — а втайне немного сожалел, 
что не был Рюриковичем, и утешался тем, что через Одоевских и Лобановых все 
же был сродни Рюрику, а через Куракиных Гедимину» [Там же, с. 205–206]. 

Переехав в США, в октябре 1940 г. Набоков под псевдонимом Ridebis Semper 
(Вечно Смеющийся) опубликовал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк) две па-
родии по тому же принципу: сначала автопародию «Зуд» (подразумевающую его 
рассказ «Лик» и пьесу «Изобретение Вальса») и следом пародию на советскую 
литературу (а также, возможно, на религиозно-мистические сочинения Д.С. Ме-
режковского) «Покупка сардинки нэпманом» [Набоков 2024b, с. 680–683]. Новый 
псевдоним Eos раскрывается иначе, чем архаичный Струфионов или простецкий 
Матвей Петухов: в нем проведена линия от мифической девы-зари Эос к мифиче-
ской деве-птице Сирин, происходящей от сладкоголосых греческих сирен. Глагол 
в мужском роде («извлек Eos») указывает на то, что автор принадлежит к мужско-
му полу, как и в случае «В. Сирина» (к тому же «извлек» связывается со схожим 
указанием «сообщил» в случае Струфионова, избранного в качестве гнездового 
псевдонима, — псевдонимы вновь взаимодействуют). Набоков не единственный 
автор «Тарантаса», использовавший псевдоним, однако, в отличие от М.Г. Горли-
на, он не подписывал заметки своим постоянным псевдонимом (В. Сирин) или 
именем, поддающимся легкой дешифровке. М. Шруба в списке псевдонимов и 
криптонимов Горлина приводит следующие: М.Г. ;  Мираев, Д.; Мышонок; Mirajew, 
D. [Шруба 2018, с. 552]. Псевдонимом Мираев подписаны сочинения, созданные 
совместно с Р.Н. Блох, публиковавшей собственные стихи в «Тарантасе» под псев-
донимом М. Леонидова [Поляков 2021, с. 534]. Ф. Поляков поясняет: «Псевдоним 
используется Михаилом Горлиным и Раисой Блох при переводах и на немецкий, и 
на русский, но прозрачен он только в русском варианте (т. е. “Миша и Рая”)» [По-
ляков 2017, с. 203]. Действительно, в третьем номере «Тарантаса» псевдонимом Д. 
Мираев подписан стихотворный перевод «Из Э.Т.А. Гофмана. Стихи Кота Мура», 
в то время как «Германия Амадеев», первая заметка этого номера (как и стихот-
ворения «Мои города. Шнурренлауненбург» в первом номере альманах или «Па-
риж» во втором), подписана: М. Горлин. 

Рубрика «Современные русские писатели в избранных отрывках» под тем же 
псевдонимом Eos продолжится в пятом выпуске альманаха (25 мая 1930 г.). Если 
в первом случае вышучивался стиль двух писателей-эмигрантов, то теперь были 
помещены искрометные литературные пародии на двух советских авторов: «Из 
рассказа Сейфуллиной “Переплюй”» и «Из рассказа Бабеля “Беня <К>рик в Бер-
лине”». В первой пародии, название которой отсылает к упомянутой в третьем 
выпуске альманаха советской «ассоциации поэтов “Плюй в стакан”» и к назва-
нию повести Л.Н. Сейфуллиной «Перегной» (1922), такого рода просторечные и 
нарочито-грубые обороты, как: «Послушай, я втюрилась! Не в тебя, а в другого 
прохвоста, — сказала она с пьяной ухмылкой, — лба у него нет, но кожей свеж, 
и мускулы — хо! Мускулы что надо! А на тебя мне — хны!» — точно передавали 
речь Эллочки-людоедки («Двенадцать стульев», 1928) и рубленый стиль рассказа 
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Сейфуллиной «Правонарушители» (1922), входившего в собрание сочинений пи-
сательницы 1925 г. (московское издательство «Современные проблемы»): «Эй вы! 
Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня 
чтоб — хны!» [Сейфуллина 1968–1969, т. 2, с. 124]. Известно, что в июне 1926 г. для 
тогда же написанного доклада «Несколько слов об убожестве советской беллетри-
стики и попытка установить причины оного» Набоков с отвращением читал «Ви-
ринею» (1924) Сейфуллиной, которую в письме к жене коротко назвал «вредной 
бабищей» [Набоков 2024а, с. 85]. В пародии он, кроме того, использовал харак-
терные словечки из «Цемента» (1925) Ф.В. Гладкова («втюриться», «прохвост») — 
этот роман Набоков тоже разбирал в докладе «Несколько слов об убожестве…», 
ср.: «И Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, 
что он изо всех сил борется со своим волнением и скрытыми порывами. <…> Он 
улыбался пьяной усмешкой, и ноздри его раздувались на смуглом губатом лице» 
[Гладков 1926, с. 129] (курсив мой. — А.Б.). Очень хорошо, почти без карикатур-
ности, но с ошибкой в слове «биндюжник» (в пародии «пиндюжник») воспроиз-
веден и стиль «Одесских рассказов» (публиковались в журналах в 1921–1924 гг.) 
И.Э. Бабеля, в первую очередь рассказа «Как это делалось в Одессе» (вновь, как 
и в «Детских разговорах», Россия противопоставлена эмигрантскому Берлину). 
В интервью 1971 г. С.Я. Паркеру Набоков отметил, что «равнодушен к рассказам 
Исаака Бабеля и к одесскому культу в целом» [Набоков 2024b, с. 9]. 

Вернемся ко второму выпуску альманаха. Далее в «подвале» после двух лите-
ратурных пародий следует заметка (тоже пародийного характера) «Из книжного 
баула», подписанная: Старый Библиофил. 

ИЗ КНИЖНОГО БАУЛА

Особые у меня, у старой книжной крысы, удовольствия: сажать добрых 
людей в калошу. Приходит ко мне вчера Елизавета Порфирьевна. Она все на-
счет Андрея Белого, символистка: шляпу с перьями носит, бездны провидит и 
с бесконечностями разных сортов на ты. Про нее г-н Бернкац, Аврелий Исаа-
кович, раз сказал: «Вы говорите: Елизавета Порфирьева, так она же бабушка 
вечности». Так и осталось уж за ней: бабушка вечности. Впрочем, дама она 
добродушная: придет с эдакой торбой-ридикюлем ее величает29 — надавит на 
торбу пониже: тортик выскочит; уйдет, снова надавит: баночка какао останет-
ся. Чудачка! И вот опять вчера была у меня; сидит, антропософию разводит, а 
я книжку вынимаю и читаю оттуда про одного студента астрономии: смотрит 
он, студент, на луну и впадает в самозабвение. «Из Андрея Белого» — гово-
рю ей. 

«Видит он море света, течет, наполняет собою весь мир, — видит потоп 
наук и искусств: гибнут формулы математические, ломятся линии, трещат 
плоскости, тонут тела. — Волны света вырывают из вычислений целые фор-
мулы с корнями, размывают громадные строения уравнений всех степеней, 

29 Так в тексте; по-видимому, должно быть: «как она ее величает».
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отторгают синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, от кругов, эллипсисов, 
парабол и гипербол; сбивают с пути параллели, дробят хорды, диаметры и ра-
диусы… Рассыпались цифры, рассыпалась таблица умножения и Логарифмы; 
рассыпалась Азбука Алгебраическая; сложение, вычитание, умножение и де-
ление слились вместе; плюсы и минусы отделились от букв, погибла величина, 
все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных…»30

Тут Елизавета Порфирьевна как заохается: «Ах, говорит, Андрей Белый, 
ах, антропософия!»

А я с эдакими смешками да пересмешечками книжку ей в ручку, ту самую, 
откуда читал: «Лунатик. Случай. Соч. А. Вельтмана. Москва. В  типографии 
Степанова. 1834». 

Вот тебе, бабушка, и Андрей Белый!
Старый Библиофил [с. 8]

«Баул» в значении деревянный дорожный сундук или домашний комод — на-
боковское словцо, использованное, к примеру, в рассказе «Катастрофа» (1924) 
или в его собственноручном русском переводе «Лолиты» (1967): «старый серый 
теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле» (ч. I, гл. 10). Псевдоним Старый 
Библиофил — отсылка к М.А. Осоргину, с 1928 г. публиковавшему в парижских 
«Последних новостях» заметки на темы книговедения и библиофильства под 
псевдонимом Старый книгоед [Шруба 2018, с. 381]. Объектом пародии Набокова 
(а мы полагаем, что под Старым Библиофилом скрывается именно он), имитиру-
ющего непринужденную разговорную манеру Осоргина, стала заметка «Ныне и 
тогда», опубликованная в «Последних новостях» 20 января 1929 г. В четвертой 
ее части, названной «Любопытная поэма про обед», новые стихи одного из самых 
ценимых Набоковым поэтов В.Ф. Ходасевича («Веселье», 1928), напечатанные в 
«Современных записках», сравниваются с поэмой В. Филимонова «Обед» 1837 г., 
из которой Осоргин приводит отрывок [Осоргин 1989, с. 71–72]. Тем же образом 
Набоков сравнивает сочинения Андрея Белого с «Лунатиком» А. Вельтмана, опу-
бликованным в 1834 г., и приводит из него отрывок. 

К использованному в первом номере «Тарантаса» псевдониму Порфирий 
Златоцветов в этой пародии отсылают имена Елизаветы Порфирьевны и Авре-
лия Исааковича (Аврелий — от лат. aureus — золотой, ср. название английского 
автоперевода рассказа Набокова «Пильграм»  — «Aurelian»)  — характерная для 
Набокова игра с семантическими значениями и расщеплением одного персонажа 
на две или даже три фигуры. При этом содержание пародии отвечает общему на-
правлению критических замечаний Набокова в «Тарантасе» по отношению к со-
временным русским писателям (начатых с К. Чуковского). Столь же набоковской 
представляется нам отсылка к «бабушке русской революции» Е.К. Брешко-Бреш-
ковской в словах «Елизавета Порфирьева, так она же бабушка вечности», которая 

30 В заметке отрывок приводится в точности, но без курсивов; мы восстанавливаем их по изданию, на 
которое ссылается Старый Библиофил: [Вельтман 1834, с. 22–23]. 
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вуалирует истинный объект набоковской насмешки — «бабушку русского дека-
дентства» З.Н. Гиппиус (1869–1945), еще одного литературного недруга Набокова 
тех лет. 

После этой заметки следует рубрика «Из газет», вновь посвященная речевым 
и письменным курьезам, которые Набоков собирал для «Тарантаса» под псевдо-
нимом проф. Струфионов. 

ИЗ ГАЗЕТ*

Но и кулаки смотрят на это сквозь пальцы…
_________

После долгой и продолжительной болезни…
_________

Распределяя по кооперативам половину товаров, они другую, меньшую 
часть…

_________
В тех странах, где климатические условия, как, например, частые засухи, 

наводнения, низкая деторождаемость…
_________

Взявшись за гуж, не лезь в кузов.
_________

* По неосмотрительности собирателя, не отмечавшего на вырезках назва-
ний газет, эти цитаты приводятся без указания источников [c. 8].

То же комичное смешение двух поговорок Набоков позднее отметит в письме к 
Р.Н. Гринбергу: «“Взялся за гуж, полезай в кузов”, как говорил некто Якобсон, му-
зыкант» [Друзья, бабочки и монстры, с. 500]. 

Собственной персоной Набоков возникает в «подвале» четвертого номера 
«Тарантаса». В  последнем предложении заметки «Карты в русской литературе 
(Исследование)», подписанной «Прив.-доц. Ант. Стуколкин», звучит его офици-
альный литературный псевдоним: «В XX веке карты почти совершенно исчезают 
из литературы. У Куприна иногда они упоминаются, но без всякой любви к делу: 
без указания названий игр. К огорчению просвещенных картежников приходится 
установить, что в настоящее время от карт остались в литературе только назва-
ния фигур, да и то в переносном смысле. Пример — роман Сирина “Король, Дама, 
Валет”, где о картах ни полслова»31. Это место можно рассматривать и как (само)
рекламу нового романа Набокова, и как указание на истинного автора заметки. 
Псевдоним Стуколкин начинается с тех же двух согласных букв, что и Струфи-
онов и Старый Библиофил, и образован от названия популярной в конце XIX в. 

31 Выражение из стихотворения Д.В. Давыдова «Песня старого гусара» (1819), ставшее крылатым: 
«Жомини да Жомини! / А об водке — ни полслова!» [Давыдов 1957, с. 138]. «Полслова» о картах все же в 
романе сказано (в гл. VI): «Трое мужчин молча дулись в скат» [Набоков 2021а, с. 121] (Skat — распростра-
ненная в Германии карточная игра для трех игроков). 
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карточной игры стуколка. К тому же «приват-доцент» перед этим именем возвра-
щал читателя к «профессору» Струфионову (переклички псевдонимов). 

В пользу набоковского авторства этой заметки говорит также круг рассматри-
ваемых в ней писателей и произведений — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Боратын-
ский, Достоевский, Тургенев, Чехов. Все они — постоянные литературные спутни-
ки Набокова в Европе и затем в Америке, о двух из них, Гоголе и Достоевском, он 
написал доклады, прочитанные на берлинских литературных собраниях: «Гоголь» 
(предположительно, начало 1927 г.) и «Достоевский без Достоевщины» (рукопись 
в нью-йоркском архиве писателя), посвященный разбору «Братьев Карамазовых». 
В заметке о картах, как и в более раннем докладе, Достоевский упоминается еще 
без обычного в поздние годы у Набокова пренебрежения: «Азартные картежные 
игры вытесняются рулеткой: ей посвящено произведение исключительной психо-
логической глубины — “Игрок” Достоевского». «Мертвые души» упоминаются в 
заметке чаще всего, что может быть следствием недавнего перечитывания поэмы 
для доклада о Гоголе, посвященного «Мертвым душам» [Набоков 1999а]. Хорошее 
знакомство Набокова с деталями карточной игры и с шулерскими приемами по-
казывает его роман «Ада, или Отрада» (1969). 

Примечательно, что из молодых писателей-эмигрантов во всем четвертом вы-
пуске «Тарантаса» упомянуты лишь двое, считавшиеся самыми талантливыми и 
многообещающими: парижанин Гайто Газданов (1903–1971) и берлинец Влади-
мир Сирин (в один ряд их не раз ставил Г. Адамович), и лишь два их произведе-
ния: только что опубликованный «Вечер у Клэр» (1930) и «Король, дама, валет» 
(1928). Газданову в этом выпуске альманаха посвящено написанное М. Горлиным 
в виде письма к нему «Похвальное слово Гайдо (sic!) Газданову». Как указал Ф. По-
ляков, Газданов в письме от 30 апреля 1930 г. просил Горлина прислать ему этот 
номер «Тарантаса» с «Похвальным словом» [Поляков 2023, с. 150].

Судя по тому, что, кроме архивной вырезки из газеты с раскрытием автор-
ства публикации и упоминания Набокова в письме Р.Н. Блох к Г.Л. Лозинскому 
от 6 апреля 1928 г.32, никаких прямых свидетельств участия Набокова в «Таран-
тасе» до сих пор обнаружено не было, он не придавал большого значения этим 
своим полушутливым, полусерьезным заметкам, а в более поздние годы, как из-
вестно, не хотел, чтобы читатели и исследователи связывали его имя с каким-
либо литературным объединением. Трудно судить о степени самостоятельности 
Набокова в подготовке материалов для альманаха, однако, исходя из нередких 
его программных заявлений о бесплодности коллективного творчества, можно 
предположить, что высокая степень свободы в выборе тем заметок и объектов 
пародий была одним из условий его участия. В игру по сокрытию авторства сво-
их «тарантасных» вещиц (и, возможно, в собственно их сочинение) Набоков мог 
вовлечь и свою жену Веру: как указывает Б. Бойд, он убедил ее принять участие 

32 «Мы пока не хотим профессионалов. Мы хотим открыть тех, кто еще не открыт. Может быть, это 
все вздор, но здесь, правда, чувствуется потребность в неокрашенном, чисто литературном журнале, где бы 
могли печататься все, кто того достоин, независимо от их направления. Меня несколько смущает участие в 
нашем обществе и в этом органе одной враждебной мне птицы. <…> Птица ведь все же поэт. Но она меня 
раздражает» (курсив мой. — А.Б.) [Поляков 2021, с. 528]. 
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в заседании «Клуба поэтов», экспромтом написав от ее имени шутливые стихи, 
чтобы она прочитала их перед членами клуба для оправдания своего присут-
ствия [Бойд 2010, с. 326]. 

Участие Набокова в собраниях «Клуба» продолжалось и в 1931 г.: 9 октября 
1931 г. М. Горлин писал Е. Рабиновичу: «Жалко, что Тебя здесь нет. Начались поэ-
тические игры. Сирин приходил уже два раза (тьфу! тьфу, чтоб не сглазить) и был 
действительно очень мил. На чествование памяти Блока и Гумилева приезжал из 
Праги Бём (имеется в виду А.Л. Бем. — А.Б.), был и у нас. Одним словом, новый 
расцвет» [E. Rabinowitch archive]33. Последнее заседание «Клуба поэтов», как указа-
ла французская исследовательница биографии Раисы Блох, состоялось 22 апреля 
1933 г. (в день рождения Набокова) [Graceff a 2017, p. 159]. 

Рассмотрению других материалов альманаха в свете набоковского участия в 
нем мы намерены посвятить отдельную работу, пока же сделаем несколько пред-
варительных выводов на основании изложенного. 

В заметках Набокова для «Тарантаса» можно выделить три основных лите-
ратурных вектора, сходящихся на фигуре самого В. Сирина, с конца 1920-х гг. — 
яркой звезды (или «метеора», по его собственному определению в мемуарах) и 
надежды молодой эмигрантской литературы: эпоха XIX в. (Пушкин, Гоголь, Тур-
генев, Достоевский), современный советский и эмигрантский период (К. Чуков-
ский, Л. Сейфуллина, И. Бабель, А. Куприн, А. Белый, И. Северянин, М. Цветаева, 
Г. Адамович, М. Алданов, М. Осоргин) и собственная творческая авторефлексия 
в том же общем критическом или пародийном ключе («Король, дама, валет», «За-
щита Лужина», стихотворение «О, любовь, ты светла и крылата…»). Материалы, 
опубликованные в рассмотренных выпусках альманаха под псевдонимами Пор-
фирий Златоцветов, проф. Струфионов, Матвей Петухов, Старый Библиофил, 
Стуколкин и Eos, перекликаются друг с другом и посвящены преимущественно 
наблюдениям над современной советской и эмигрантской речью и литературным 
пародиям или стилизациям. Много внимания уделено истории русской литера-
туры («Исторические анекдоты», «Карты в русской литературе») и значительно 
меньше западным писателям (упоминаются Э.Т.А. Гофман, Т. Манн, П. Клодель). 
Антисоветские выпады в этих материалах, высмеивающие культурную и нрав-
ственную низость нового советского общества, отвечают деятельной набоковской 
позиции второй половины 1920-х гг., когда он много писал о советских реалиях 
(статья «Юбилей» и пьеса «Человек из СССР» (1927), «Рождественский рассказ» 
и стихотворный «Разговор» (1928), памфлет о советской литературе «Торжество 
добродетели» (1930) и др. сочинения [Бабиков 2019, с. 221–305]) и с 1926 г. вме-
сте с женой участвовал в тайном литературном обществе, организованном его 
приятелем  Н.В. Яковлевым. Его участники намеревались бороться с большевиз-
мом на идеологическом уровне [Бойд 2010, с. 306]. И в этом отношении «Таран-
тас» предоставлял Набокову хорошую возможность, изощряя и разнообразя свои 
писательские приемы и критические навыки, разить врага. 

33 Я сердечно благодарю Жанетт Рабинович, любезно познакомившую меня с материалами семейного 
архива Е. Рабиновича. 
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«ТВОЙ ДОНДОН»:

ПИСЬМА ДАНИИЛА ИРЕЦКОГО-АНТИПОВА ОТЦУ, 

ПИСАТЕЛЮ В.Я. ИРЕЦКОМУ, 1926–1936 гг.

Публикация, подготовка текста, вступительная статья 
и примечания Н.Ю. Масоликовой

Даниил Ирецкий-Антипов — единственный сын Елены Владимировны Анти-
повой (1892–1974), выдающегося русско-швейцарско-бразильского психолога, 
организатора системы образования для детей с особенностями развития в Брази-
лии, общественного деятеля и известного русского журналиста и писателя Викто-
ра Яковлевича Ирецкого (1882–1936). Доня, Доник, Донюшка (домашние имена) 
родился в революционном Петрограде 31 марта 1919 г. 

«Бедненький мой дорогой, ты много плакал первые недели,  — вспоминала 
позднее Елена Владимировна. — Твой маленький живот довольно сильно болел, 
и твоя мама не могла накормить тебя достаточно, с одной стороны, потому, что у 
нее не было того, чем можно было тебя кормить (голод все еще свирепствовал в 
России), с другой стороны, потому что она не имела достаточного опыта в таких 

Выписка из книги записей рождения отдела ЗАГС 1-го Городского района г. Петрограда 
о рождении Даниила Ирецкого 31 марта 1919 г. РГАЛИ 



481

«Твой Дондон»: письма Даниила Ирецкого-Антипова В.Я. Ирецкому

серьезных, важных вещах. Я была совсем одна в то время1. Люди, которые тебя 
видели таким маленьким и таким хилым, говорили, не скрываясь от меня, что ты 
не выживешь» [Масоликова 2010, с. 384]. 

Тем не мене е благодаря материнской любви Доник выжил. Разделив даль-
нейшую эмигрантскую судьбу родителей и ценой долгой разлуки с ними Даниил 
тем не менее получил хорошее образование в Швейцарии и Франции, став впо-
следствии профессиональным агрономом, педагогом и психологом в Бразилии, а 
также хранителем и популяризатором материнского наследия. В 1980 г. он ини-
циировал создание в Федеральном университете штата Минас-Жерайс (г. Белу-
Оризонти) Центра документации и исследований Елены Антиповой (CDPHA), а 
с 1989 по 2005 г. возглавлял Фонд Елены Антиповой (Fundação Helena Antipoff ), 
который очень плодотворно работает и по сей день.

История российского научного присутствия в Латинской Америке, и в Бра-
зилии в частности, до сих пор является мало исследованной темой. Проект Дома 
русского зарубежья по изучению и пропаганде научного наследия выдающего-
ся русско-швейцарско-бразильского психолога и общественного деятеля Елены 
Владимировны Антиповой развивается уже более десяти лет и наряду с прове-

1 Виктор Ирецкий находился в заключении после ареста ВЧК. Отец Е.В. Антиповой, генерал-лейте-
нант царской армии Владимир Васильевич Антипов (1862–1925), скрывался в Крыму после тяжелого ране-
ния. Ее мать, Софья Константиновна, и одна из сестер, Татьяна, проживали во Франции, другая сестра — в 
США. Родители мужа находились в России, но об их участии в жизни молодой пары на сегодняшний день 
почти ничего не известно.

Слева направо: жена Д. Ирецкого-Антипова Отилия Брага Антипов (Ottilia Braga Antipoff ), 
Д. Ирецкий -Антипов, Е.В. Антипова. Белу-Оризонти, Бразилия. Конец 1960-х гг. 

Centro de Documentaç ã  o e Pesquisa Helena Antipoff . Иберите, Бразилия 
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дением совместных российско-бразильских конференций и съемками фильмов 
включает публикацию документальных материалов семьи Антиповых-Ирецких, 
выявленных в российских, швейцарских и бразильских архивах [Масоликова 
2010; Масоликова, Сорокина 2019; Масоликова, Сорокина 2022]. Настоящая пу-
бликация — очередной этап проекта, открывающий новые неизвестные страни-
цы каждодневной жизни семьи в русском зарубежье.

Антиповы-Ирецкие были разбросаны революционным вихрем 1917 г. по трем 
континентам и пяти странам. Частично сохранившаяся переписка между родными, 
будучи достаточно регулярной, является весьма значимым, если не ведущим, эле-
ментом истории этой семьи, оставив нам свидетельства эмигрантского бытования 
наших соотечественников в разных уголках планеты наравне с их личными пере-
живаниями, размышлениями и представлениями о любви и дружбе, супружеских и 
семейных ценностях, задачах воспитания, детско-родительских отношениях. 

Судьба отвела Даниилу Ирецкому-Антипову лишь первые пять лет жизни на 
родине, с 1919 по 1924 г. Его отец как неблагонадежный представитель «старо-
режимной» литературной гвардии был принудительно выслан из России в Герма-
нию на одном из «философских пароходов» в 1922 г. [Масоликова 2024, с. 37–39]. 

С момента рождения Доня не имел возможности проводить много времени 
с отцом — уже в первый год жизни сына Ирецкий подвергся аресту, а Антипова, 
спасая ребенка от петроградского голода и разрухи, отправилась с ним в Вятку, 
проведя там около двух лет в качестве психолога-исследователя и лектора. По-

сле высылки Виктора Яковлевича разлученные 
поневоле супруги попытались восстановить со-
вместную жизнь, и период с конца 1924 г. по ян-
варь 1926 г. Елена Антипова провела с сыном в 
Берлине у мужа, удачно выправив себе годовую 
зарубежную командировку. Именно этот бер-
линский год с небольшим стал для Даниила, по-
жалуй, единственным в его семнадцатилетней 
жизни (с рождения и до кончины отца в 1936 г.) 
столь продолжительным периодом тесных взаи-
моотношений с отцом. 

Однако общий быт, личные отношения и се-
мью в целом сохранить не удалось. В 1926 г., по-
лучив от своего  университетского учителя, про-
фессора Женевского университета Э. Клапареда 
(Claparède; 1873–1940) предложение о работе в 
Институте Ж.-Ж. Руссо, крупнейшем в то время 
психолого-педагогическом центре исследова-
ний детства, Елена Владимировна с сыном уеха-
ла в Швейцарию [Масоликова, Сорокина 2015].

С этого момента и до кончины Виктора 
Ирецкого Даниил будет видеться с ним в тече-
ние коротких отрезков времени (школьные ка-

Даниил Ирецкий-Антипов. 
Не ранее 1925. РГАЛИ
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никулы или праздничные даты). Характер этих встреч будет меняться по мере 
взросления Даниила и иметь разное настроение, учитывая весьма непростой 
нрав его отца. 

Виктор Яковлевич очень болезненно переживал вынужденную разлуку с 
сыном. Он продолжал, пусть и дистанционно, посредством писем, твердо пре-
тендовать на роль отца. «В твоих документах и в метрическом свидетельстве ты 
значишься как Daniel Iretzky и называть себя иначе ты не имеешь права», — вы-
говаривал он мальчику, который нередко подписывался материнской фамилией в 
начале своего жизненного пути [Масоликова, Сорокина 2022, с. 38]. 

Несмотря на строгость, периодически даж е придирчивость отца (источником 
которых все же были тоска, отчаяние, чувство ответственности), сын отвечал ему 
горячей любовью и глубокой привязанностью. Его письма и открытки «дорогому 
папану» 20–30-х годов полны чистого детского чувства: «Дорогой папочка! Мне 
жалко очень тебя. Целую тебя крепко»; «Я очень скучаю без тебя»; «Когда же мы с 
тобой увидимся?»; «Я часто о тебе думаю. Твоя карточка на моем столе. Все гово-
рят, что я на тебя очень похож»; «Целую тебя крепко в обе щечки, в носик и ушки, 
твой сын Дондон». И это лишь малая часть мальчишечьей нежности, разлитой в 
написанных корявым детским почерком письмах. Несмотря на сложности, отец 
и сын отчаянно тянулись друг к другу. Именно переписка между двумя родными 
разлученными людьми стала прочной детско-родительской связью в этот период 
их жизни, для нас же это эпистолярное наследие является уникальным источни-
ком и примером родительской любви и воспитания на расстоянии, по переписке, 
в обстоятельствах вынужденной разлуки.

Заграничный паспорт Д. Ирецкого-Антипова, выданный в немецком 
консульстве в Ленинграде 6 сентября 1924 г. РГАЛИ
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Испытывая в последние годы жизни твор-
ческое отчаяние и переживая личное одиноче-
ство в уже враждебном к нему, русскому и ев-
рею, Берлине, Виктор Ирецкий перенес свою 
усталость от жизни в болезнь, в «чахоточные» 
мысли, страдая тяжелой формой туберкулеза. 
Его последние записи в еженедельнике связаны 
с сыном  — находясь в конце жизни практиче-
ски на грани нищеты, Ирецкий планировал 
«отправить Доне посылку». Виктор Яковлевич 
скончался в Берлине 16 ноября 1936 г., прожив 
54 года. 

Даниил Ирецкий-Антипов начал перепи-
сываться с отцом в 7-летнем возрасте. С  1926 
по 1928 г. Ирецкий получал письма от сына из 
Швейцарии, где Антипова работала в Инсти-
туте Ж.-Ж. Руссо, а Доня посещал эксперимен-
тальную школу «Maison des Petits» («Дом малы-
шей» — франц.), созданную Э. Клапаредом при 
этом же институте. 

С 1929 по 1936 г., когда Антипова уехала в 
Бразилию, подписав двухгодичный рабочий 
контракт, Ирец кий получал письма от сына уже 
из Франции  — Виктор Яковлевич не имел фи-

нансовых возможностей забрать ребенка к себе в Берлин, Елена Владимировна 
еще только присматривалась к Бразилии и сразу перевезти сына не решилась. 
Франция, где проживала бабушка Даниила, очень любившая мальчика и имевшая 
возможность присматривать за ним, была выбрана местом временного безопас-
ного проживания и дальнейшего обучения ребенка. Доня пробовал себя в лицеях 
коммун Валанс и Монтелимар на юго-востоке Франции, живя в семьях знакомых 
Антиповой, но самые теплые воспоминания у семьи остались о пребывании сына 
в особом новаторском образовательном учреждении  — школе-интернате  Бова-
лон (École de Beauvallon), основанной в одноименной деревушке в 1929  г. Мар-
гарит Субейран (Soubeyran; 1894–1980), коллегой Е.В. Антиповой, выпускницей 
Института Жан-Жака Руссо и Женевского университета, и Катрин Крафт (Kraft ; 
1899–1982), соучредителем, дочерью швейцарского пастора, защищавшего права 
армянских беженцев. 

Колледж, где применялись на практике психолого-педагогические идеи, раз-
работанные в том числе и Э. Клапаредом, был извест ен новаторской программой 
образования в духе передовых психологических воззрений женевских педагогов и 
ученых. В годы Второй мировой войны здесь скрывали еврейских детей, беженцев, 
участников движения Сопротивления, немецких коммунистов. Школа продолжает 
свою работу и сегодня как образовательное и терапевтическое учреждение для де-
тей, испытывающих психологические трудности в социализации и обучении. 

Даниил Ирецкий-Антипов. 
Женева, Швейцария. 1926. РГАЛИ
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Для данной публикации отобраны 
письма Даниила Ирецкого-Антипова отцу 
преимущественно швейцарского периода, 
с 1926 по 1928 г. включительно. На фран-
цузский период самостоятельной жизни 
и учебы мальчика в колледже Бовалон 
(без родителей), с 1929 по 1936 г. (кончина 
Ирецкого), приходится всего шесть писем. 

Письма Даниила хранятся в личном 
фонде В.Я. Ирецкого в Российском го-
сударственном архиве литературы и ис-
кусства (РГАЛИ, ф. 2227, оп. 1, д. 145) и 
охватывают период с 1923 по 1936 г. Пер-
вые письма от имени ребенка писались 
матерью, Еленой Антиповой, обычно с 
добавлением собственноручной подписи мальчика; в дальнейшем в детских тек-
стах можно наблюдать как личные приписки Елены Владимировны, так и ее ис-
правления ошибок в письмах сына.

Публикуемые письма, помимо биографической и социально-психологической 
ценности, очень наглядно демонстрируют картину трансформации развития род-
ного языка в детском возрасте, а точнее, его потери в условиях смены страны про-
живания, социального окружения, начала обучения в инокультурном простран-
стве и невозможности в силу разных причин поддержания/сохранения у ребенка 
языка страны рождения, как это и произошло в семье Антиповых-Ирецких. 

Так, в начале 1926 г. в письмах семи-
летнего Дони практически нет орфогра-
фических ошибок, иногда встречаются 
неправильные переносы слов. От письма 
к письму уровень владения языком оче-
видно снижается  — растет число оши-
бок, появляются трудности в изложении 
смысла, происходит регулярная подмена 
букв (кириллицы на латиницу). Доня вел 
переписку с отцом на русском языке при-
мерно до девяти лет. Если в швейцарский 
период русский язык сына старалась ак-
тивно поддерживать мама, Елена Влади-
мировна Антипова, то во французский 
период такой постоянной поддержки уже 
не оказалось. С  сентября 1928 г. письма 
отцу писались по-французски. 

Виктор Ирецкий, прекрасно владея 
немецким, без особого удовольствия ос-
ваивал французский, чтобы все-таки 

Французский колледж 
Бовалон. 1932

Отец и сын. Даниил Ирецкий с от-
цом в Берлине. Не ранее 1930, не позднее 
1936. Кадр из документального фильма 
‘’Entre mundos’’ («Между мирами. Жизнь 
и труд  Елены Антиповой»). Бразилия. 

2019
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поддерживать контакт и с сыном, и с его учителями, ревностно наблюдая за ухуд-
шающимся русским у ребенка. Смесь детского неграмотного, «корявого» написа-
ния с пронизывающими письма ребенка чувствами любви, сострадания, тоски по 
отцу — трогательная особенность данной переписки. 

Поскольку каждое последующее детское письмо в оригинале становится читать 
все сложнее и сложнее из-за серьезно хромающего русскоязычного изложения, в 
публикации предлагается вариант стилистически и грамматически обработанного 
текста писем. Сохранены авторские подчеркивания, пунктуация, дополнительные 
знаки, некоторые замены букв, написание слов прописными буквами.

Отдельные письма не имеют точной датировки. Мы использовали такой лю-
бопытный признак, как упоминание Даниилом своих денежных накоплений. Ука-
зываемое мальчиком количество денег постепенно увеличивается от письма к 
письму, что позволяет выстроить хронологию их написания. 

Подавляющая часть писем написана простым карандашом, письма француз-
ского периода — пером. Все письма хранятся в одном архивном деле, в конце пер-
вого письма указан полный архивный шифр, в последующих письмах — только 
номера листов.
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1

2 января 1926 г.
Дорогой папочка!1 Мне жалко очень тебя. Сейчаc уже 6 часов, мы проехали 

Halle2, там я видел, как из рельсов шел пар. Я видел поезда в депо, где их чинят. 
Луга и поля все з  алиты водой от наводнения, только суха железнодорожная на-
сыпь. Я видел, как вертелось несколько мельниц. Папочка, я забыл попрощаться с 
мишкой3, поцелуй его нежно от меня в щечку. Он лежит в комоде под пододеяль-
ником? Люби его очень, пусть он будет твоим сыном. Целую тебя крепко, милый 
папа. Твой ДОНЯ4. 

Не верится, что начинается новая жизнь, что откусываешь новый ломоть ее. 
Спасибо Вам из нутра за все Ваши заботы и помощь. Целуем. Нелли5.

P. S. Много раз вспоминая Вас в дороге, у меня всплывает вместе с тем и чув-
ство большой благодарности за Ваши хлопоты и самопожертвования. Как Вас, 
возможно, мы (т. е. я) общипали! Если остались денежки, купите все же себе чер-
ные ботинки, а эти пригодятся...

РГАЛИ. Ф. 2227. Оп. 1. Д. 145. Л. 5–5 об.

1 Текст написан рукой Е.В. Антиповой сразу после отъезда с сыном из Берлина в Же-
неву.

2 Город в южной части немецкой федеративной земли Саксония-Анхальт.
3 Любимая мягкая игрушка Даниила, упоминаемая им в дальнейших письмах и либо 

забытая, либо, возможно, оставленная отцу сознательно, на память.
4 Имя написано заглавными буквами детским подчерком.
5 Приписка рукой Е.В. Антиповой. Нелли — ее домашнее имя.

2

<Январь–сентябрь 1926 г. Женева>
Милый папа. Мне мама говорит, что я тебя увижу скоро в горах. Мы с тобой 

увидимся. Вчера мы вернулись с гор. Были во Франции, на Юре1. Купались в трех 
озерах, собирали землянику, ночевали на сеновале. Сапоги у меня были на гвоз-
дях, за спиной мешок, который подарил мне Шерман2.Ты мне сказал, что ты хо-
чешь купить мне велосипед. Я уже скопил 9 франков. Я хорошо умею кататься на 
велосипеде и хотел бы иметь свой велосипед. Целую тебя крепко, твой сын Доня.

Л. 35–35 об. 

1 Департамент на востоке Франции.
2 Шерман (лит. псевд. А. Савельев) Савелий Григорьевич (1894–1948) — публицист, 

экономист, литературный критик. С 1922 г. жил в Берлине. Печатался в газете «Руль», в 
«Экономическом вестнике». С 1933 г. в Париже, после начала Второй мировой войны пере-
брался в Швейцарию. Умер в США.



488

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3

<Январь-сентябрь 1926 г.>
Дорогой папа, спасибо тебе за книги. Мне нравится про Мурзилку1. Я недавно 

был в театре и видел марионеток, и сегодня я пойду на Кота в сапогах. В четверг 
был в кинематографе. Очень интересен был фильм про почтовых голубей — к их 
крылу привязывали записку, они летели. У меня двадцать шесть франков2. Целую 
тебя крепко, сын Доня.

Л. 6–7

1 Речь может идти либо о популярных в России в начале XX века детских книгах о 
Мурзилке А. Хвольсона и С. Либровича, либо о новом советском журнале «Мурзилка», 
начавшем выходить с января 1924 г. в Москве.

2 Приписка сверху взрослой рукой: «B caisse d’epergne» (в копилке (франц.)).

4

<Январь–сентябрь 1926 г. Женева>
Дорогой папа, спасибо тебе за письмо и за книгу Паровоз1. Мне она очень нра-

вится, я не знал, что раньше не было паровозов, и что такие люди в цилиндрах 
управляют. Мне бы очень хотелось быть в Берлине и помогать тебе, там у меня было 
больше товарищей, а здесь — плохие. Но здесь очень хорошая школа2, я беру доба-
вочные уроки с учительницей. В сберегательной кассе у меня уже 33 франка и ско-
ро я смогу купить себе велосипед. Я кланяюсь всем Лясковским3, Грегерам4, Елене 

Открытка Даниила 
В.Я. Ирецкому в Берлин. 

29 сентября 1926. 
Автограф. РГАЛИ

Приписка Е.В. Антиповой 
на открытке сына. 
29 сентября 1926. 
Автограф. РГАЛИ
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Васильевне, Fr Шюнке5. Я помню, как я у нее рылся в иголках, булавках и как я ей 
помогал поднимать с пола. Я сегодня в первый раз в этом году ел мандарин. Прости 
меня что я так долго не писал письма. Целую тебя крепко, милый Папа, сын Доня.

Л. 34–34 об.

1 Неизвестно, о какой именно книге идет речь.
2 Имеется в виду Maison des Petits — школа при Институте Ж.-Ж. Руссо в Женеве.
3 Лясковский Александр Иванович (1883–1965) — историк литературы, издатель, пу-

блицист. С 1921 г. жил в Берлине, где активно сотрудничал в зарубежной периодической 
печати. В 1925 г. стал организатором и руководителем издательства писателей «Арзамас». 

4 Вольфганг Грегер (Groeger; 1882–1950), близкий знакомый В.Я. Ирецкого, известный 
переводчик произведений А.А. Блока, И.А. Бунина и др. на немецкий язык.

5 Хозяйка квартиры В.Я. Ирецкого, далее упоминается как Fr. Shunke.

5

29 сентября 1926, Женева
Милый п апа. Поздравляю тебя с днем рождения1. Я очень скучаю без тебя. Я 

теперь много учусь в школе и скоро научусь читать en francais2. 14 ноября моему 
берлинскому Mишке будет 4 года. Я ему сошью костюмчик. Я ему пришлю, а ты 
ему наденешь. Целую твой сын Доня.

Поздравляю и я3. Сын написал письмо почти совсем самостоятельно. С грамо-
той скоро пойдет совсем хорошо. На днях напишу. Завтра, кажется, получу Nansen4.

Л. 8–8 об. 

1 День рождения Виктора Ирецкого — 1 октября.
2 На французском языке (франц.).
3 Приписка рукой Е.В. Антиповой.
4 Нансеновский паспорт — международный документ, выдававшийся в 1922–1938 гг. 

и удостоверявший личность беженцев без гражданства. 

6

23 декабря 1926 г., Женева
Милый папа. Я скучаю без тебя. У нас было эскалад1, это в память о войне. 

Это было в 1602 г. Одна дама бросила кастрюлку, и теперь всюду есть кастрюльки2. 
Я здесь в школе <сплел> карзинку из лозы.

Я смотрю твои рассказы, они очень интересные3. У нас есть маленькая кошеч-
ка, вся черная. Когда у меня нет работы, тогда я играю с кошечкой. Я вчера катался 
на санках. У нас в школе теперь закрыто, потому что все больны гриппом. Пасы-
лай твои рассказы. У меня уже в книжке caisse d’epergne4 есть 46 франков. Скажи, 
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как ты провел Рождество, и я тебе тогда тоже напишу писмо, поклонись Шерману 
и Frau Schunke. Целую тебя крепко, сын Доня.

Л. 9 

1 Карнавал (франц.).
2 Популярный праздник-карнавал в Женеве, посвященный событиям XVII века, ког-

да савойцы хотели захватить Женеву. Легенда гласит, что одна из горожанок, случайно 
проснувшись ночью и увидев лезущих по крепостной женевской стене иноземцев, вылила 
на их головы стоящий на плите овощной суп и разбудила жителей Женевы. Атака была от-
бита. До сегодняшнего дня в честь этих событий проводятся праздничные мероприятия, а 
шоколадный «горшочек с супом» стал популярной сувенирной продукцией.

3 Возможно, имеется в виду книга рассказов В.Я. Ирецкого «Гравюры» (1921).
4 В копилке (франц.).

7

1 января 1927 г. <Женева>
Дорогой папа, почему ты мне не ответил? Что с тобой, не был ты болен? Спа-

сибо тебе, что ты не забыл, спасибо за календарь и за все. Я каждый день отрываю 
календарь и думаю о тебе, и каждый день смотрю, что на другой стороне, и читаю, 
а красивые стишки я в альбомчик собираю. Я получил массу подарков. Между про-
чим, мама мне подарила пилу, и я делаю <ящичек для> письменного стола. У меня 
уже в кассе лежит 48 франков. Целую тебя крепко, дорогого Папу, сын твой+.

Л. 10 

8

25 марта 1927 г. Женева
Дорогой Папа, как ты живешь. Спасибо за книжку. Я еще не читаю книж-

ки, потому что мы с мамой далеко живем, и мама поздно приходит домой. Я сам 
прихожу домой из школы. Мама много работает. Когда будет Пасха, мы поедем 
в Париж и будем жить у бабушки1, пойдем смотреть Эйфелеву Башню. Я теперь 
лучше играю на рояле. У нас садик прелестный. Уже фиалки там есть, почки ма-
лины и есть много цветов, только я забыл, как это называется. Я бы поискал в 
словаре, но я делаю спешно письмо, у меня нет времени, чтобы искать в словаре, 
потому что я делаю маме подарок на свой день рождения2. Пришли, пожалуй-
ста, Афанасьевские сказки3, у меня много книжек, которые ты мне послал, но я 
очень люблю сказки Афанасьева. Мы в школе готовим землю и скоро посадим 
зернышки, и потом вырастит большой цветок или что-нибудь другое. Дорогой 
Папа, я тебе посылаю 10 марок4: 1-ая марка — 3 франка, 2-ая марка — 1 франк, 
3-ая марка  — 5 франков, 4-ая марка  — 10 франков, 5-ая марка  — 15 франков, 
6-ая марка — 2 франка, 7-ая марка — 14 франков, 8-ая марка — 1 франк с паро-
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ходом, 9-ая марка — 5 франков с господином, 10-ая марка — 40 сантимов. Целую 
тебя крепко, Доня Папе.

Доня просит прибавить5, что если у Вас есть какие-ниб<удь> из посылаемых 
им марок, то он просит их посылать ему обратно, так как он обменивается с не-
сколькими людьми.

Л. 21–21 об. 

1 Мама Е.В. Антиповой Софья Константиновна (в девичестве Стоянова; ум. 1967).
2 День рождения Даниила — 31 марта.
3 Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871), собиратель фольклора, историк, ли-

тературовед. Восемь выпусков сборника «Народные русские сказки» были впервые изда-
ны в 1855–1863 гг. и выдержали множество изданий. 

4 Коллекционирование марок было хобби Даниила и особым предметом общения 
между отцом и сыном. Ирецкий посылал разные экземпляры марок Доне в письмах, а так-
же дарил при личной встрече.

5 Приписка рукой Е.В. Антиповой.

9

1 апреля 1927 г. <Женева>
Дорогой Папа, как ты живешь. Спасибо за книжки и за 14 франков. Я получил 

твое письмо. Я получил на Рождение костюм и штаны, и еще фотографическую кар-
точку Бетховена, и еще бумагу, и портфель, и конверт, еще одна барышня подарила 
цветные карандаши, и тетя и дядя подарили альбом для фотографических карточек, 
и как видишь, я получил стило. Я хорошо провел день, мне теперь не нужны никакие 
вещи, у меня все есть, что нужно. Спасибо за марки. Целую тебя крепко сын Доня.

Л. 24

10

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Дорогой папа спасибо за книжки и за визитные карточки. У меня есть 

193 франка. У меня начались каникулы. Я в четверг уезжаю. Целую крепко, я б 
хотел, чтоб ты приехал. Сын твой Доня.

Л. 14

11

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Милый Папа, спасибо за книги. Я по-русски еще пока не читаю, но по-французски 

умею хорошо читать. Я каждый день 1/24 упражняюсь на рояле1. К сожалению, я ка-
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тался на лыжах только один раз. Поездка в горы стоит очень дорого. Я теперь лечу 
горло у доктора, и мне совсем нельзя петь. Целую тебя крепко, сын твой Даниил

Л. 15
1 Даниил учился играть на фортепиано и скрипке. В семье на рояле играла мама Дани-

ила, Елена Антипова. В дальнейшем фортепиано присутствовало и в их бразильском доме.

12

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Дорогой папа, как ты живешь? Я сейчас печальный.
Прости, что я тебе не писал письма, я все думаю про тебя, чтобы ты был со 

мной. Я был на горе, которая называется Piton. Мы лазали на скалы, и потом мы 
на самом верху его есть снег. Потом увидели башню, и мы фотографировались, 
может быть, я тебе пошлю. Потом мы обедали, как всегда, яички и мясо на вер-
теле, которое не портится. Мы не спали, потом мы собирали цветы, мы ушли с 
песнями, через час мы пришли в кафе и погутировали, и опять пошли, и на траме 
и пришли домой. Я в одну минуту пришел и поливал цветы. И потом я заснул. Я 
все лучше играю на рояле. Я в школе все лучше и лучше пишу и лучше наблюдаю. 
Мы в школе сделали маленькие городишки первобытных людей, мы со школой в 
музей ходили. Завтра мы возьмем книжки первобытных людей, которые мы сде-
лали, и нам раскажут в музее историю. Я сейчас все понимаю, что говорят по-
французски. Пиши мне письма, мой дорогой папа, не заболей, мой дорогой папа, 
я все думаю, чтобы ты был со мной. Мама сказала, что ты можешь приехать в Па-
риж, тогда ты увидишь бабушку и познакомишься со многими русскими и тогда 
вместе будем жить. Целую дорогого папу, привет Григорию Савельевичу1.

Л. 16–16 об. 
1 Перепутано местами имя и отчество С.Г. Шермана.

13

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Дорогой Папа. Спасибо за твое письмо. У меня уже 560 марок, спасибо за мар-

ки, я в Beauvolon1 заработал 4 франка, собирая орехи. Я приехал в Geneve2 вчера. 
В понедельник я пойду в школу. Я сегодня играл в теннис. Крепко целую тебя, сын 
твой Доня.

Л. 12
1 Колледж Бовалон (Beauvallon).
2 В Женеву.
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14

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Дорогой Папа, как ты живешь? Мама сказала, что ты болен. Я теперь умею хо-

рошо читать. Мне хочется, чтобы ты со мной был, и тогда мы будем путешество-
вать в горы. По четвергам я играю с кошкой. В детском саду рассказывают про 
первобытных людей. Это очень красивая история. Я после школы остаюсь на час 
больше и с товарищем строю в саду забор для жилища первобытнх людей. В про-
шлое воскресенье был с мамой в горах, катался на коньках, а я, как видишь, — на 
лыжах и сразу научился, мне очень было весело. Почему ты так редко нам пи-
шешь? Мы с мамой беспокоимся. Целую тебя крепко. Dоня1

Л. 17
1 Надпись получена с помощью самодельного штампа с именем. 

15

<Апрель–октябрь 1927 г. Женева>
Дорогой папа. Спасибо за Афанасьевские сказки. Мы с институтом были на 

горе1, я не знаю, как называется. Мы на параходе почти все утро были на параходе, 
а потом мы пошли в замок Chillon2. Там был заключен Bonivard3 шесть лет. У меня 
есть книжка его жизни, ну, это очень долго переписывать, а мама не может, потому 
что нет времени. Ну, это ничего, я тебе скажу, что Bonivard он защищал Швейца-
рию, царь, я не знаю какой страны хотел взять Швейцарию, а Bonivard — нет, ты не 
возьмешь, а царь говорит: а раз так, я тебя посажу в тюрьму, и царь приказал, чтобы 
ему связали ноги и руки. Я видел столовую солдат и видел печки, они не такие, как 
теперь, я тебе посылаю картинку печки. Я видел кровать, она не такая, как теперь, 
она высокая и наверху есть стол, ну, стол, чтобы положить их вещи. Потом пошли 
на озеро и там кушали, а я вымыл ноги, а потом поехали на трамвае, и затем мы на-
чали подниматься, и когда мы посмотрели на луга, то увидели нарциссы, и я начал 
сабирать. Затем начали [нрзб.], мы принесли спиртовую машинку и разогрели суп. 
И близко отсюда была школа, и мы пошли в школу и сыграли там квартетом. Два 
мальчика играли на скрипке, а мама играла на рояле, а учитель играл на виолонче-
ли, «и начали играть квартет». Мы спали в сарае на сене, а утром мы собирали нар-
циссы. Кушали потом, мы собрались в путь и потом был дождь, и мы взяли поезд, а 
другие пошли пешком, и мы пришли на станцию парохода и поехали на пароходе, 
и четыре чеса мы былы на пароходе. Мама говорит, что ты можешь приехать во 
Францю на лето, я очень буду доволен! Мы будем хорошо гулять. Я тебе посылю 3 
карточки. Целую тебя, дорогой Папан, Сын твой Дондон.

Л. 18–20 
1 Э. Клапаред с своими коллегами (Е.В. Антиповой в том числе) регулярно выезжали 

совместно в горы на отдых, Даниил также участвовал в этих поездках.
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2 Шильонский замок (франц.). Расположен на Швейцарской ривьере, у Женевского 
озера.

3 Франсуа Бонивар (1493–1570)  — историк, швейцарский патриот, прототип героя 
поэмы лорда Байрона «Шильонский узник».

16

7 июля 1927 <Женева>
Дорогой Папа, прости, что я тебе не пишу писем. Я недавно играл на рояле у 

моей учительнице, там было много народа, но я не боялся и хорошо сыграл. Меня 
похвалили. У нас делали в школе праздник, мы представляли колоски, и пришли 
косаря и взяли в телегу, и потом мы представляли первобытных людей. Я сказал: 
один день первобытные люди нашли маленькие зернышки, они были золотые и 
твердые. Может быть, они думали, что эти зернышки были маленькими камешка-
ми драгоценными. Может быть, женщины сделали бусы из хлебных зерен. Папа, 
потом была инспекторша и меня просила читать и поставила 9. И потом просила 
считать, спросила сколько будет 25 собак я подождал и сказал, что это 51. И много 
вещей и поставила 10. И потом посмотрела вещи и поставила 10. Папа, в вос-
кресенье 26 мы должны были поехать в Боден, мы взяли пороход, и мы слезли в 
Сorsier2. Мы купались, потом нас пригласили, и очень хорошо было, и мы очень 
были довольны, и потом мы кушали, и потом я играл, и мы на пораходе. Целую 
тебя крепко дорогой папа.

Л. 22–22 об.
1 Так в оригинале. Скорее всего, пропущены какие-то слова или употреблены невер-

ные цифры.
2 Crissier — муниципалитет Швейцарии, пригород Лозанны.

17

2 ноября 1927 г. <Женева>
Дорогой папа, спасибо за письмо и за смешную карточку, я тожо вспоминаю 

прошлое лето и помню, как звали озеро — Тити-зе1. Но я не помню наш дом. Ты 
меня спрашиваешь, было у нас наводнение? У нас была сильная гроза. Но нам это 
было очень хорошо, потому что наш ручей сильно наполнился, а водопад вырыл 
яму, в которой мы купаемся и даже можем плавать!!!!!! но не можем утонуть. Я 
хорошо говорю по-французки и пишу лучше, чем по-русски, но, чтобы я не забыл, 
мама мне читает каждый день русские рассказы про зверей. Я очень увлекаюсь 
теннисом, целыми днями бегаю с ракеткой, я жду твоего письма. Кланяйся Фрау 
Шунке. Целую тебя крепко, Доня

Л. 23
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1 Титизе (нем. Titisee) — озеро в южном Шварцвальде в германской федеральной зем-
ле Баден-Вюртемберг.

18

Декабрь 1927 г. <Женева>
Милый папа, я начал писать тебе письмо, когда получил от тебя. Спасибо 

за марки. Я хожу теперь в другую школу, потому что моя учительница заболела. 
Здесь мне очень нравится. Мы делаем сложение и вычитание с числами больше 
1000. Мама мне купила скрипку, и я беру уроки два часа в неделю. Сам я упражня-
юсь полчаса держать скрипку и смычек, играю гаммы. В воскресенье я был как-то 
в горах и катался на лыжах. В это воскресенье я взял у одного мальчика велосипед 
и ездил больше часа вокруг дома. Мама простужена и лежит уже три дня в по-
стели. Твое письмо ее очень огорчило, и у нее хуже разболелась голова и грудь. 
По-русски я забываю говорить, но скоро я буду брать уроки с одним человеком, 
который приехал из Праги1. На Рождество я опять поеду в Дieulefi t2, я люблю тан-
цы русские и с удовольствием пойду в театр. Поклонись Fr. Schunke и мишке.

Л. 26–26 об.
1 В ноябре 1927 г. в Женеву из Праги для чтения лекций в университете приехал из-

вестный филолог, лингвист и педагог Сергей Иосифович Карцевский (1884–1955), соре-
дактор широко известного в эмиграции журнала «Русская школа за рубежом». Антипова 
обратилась к нему с просьбой взять на себя преподавание русского языка, русской гео-
графической истории и литературы для немногочисленных женевских русских детей и их 
родителей, желавших сохранить в семье родной язык и культуру.

2 Дюлефит (франц.) — коммуна на юго-востоке Франции, в которой расположена де-
ревня Бовалон и будущая школа М. Субериан. 

19

19 января 1928 г. <Женева>
Дорогой Папа, прости, что я тебе не писал письма, спасибо за твои хорошие 

письма и за марки, и за 10 франков. Мама мне подарила хорошие часы, которые 
мне нужны, чтобы смотреть время урока скрипки и школьных уроков. Я вернул-
ся из Dieulefi t 10 января. На коньках я не катаюсь, но умею немного кататься на 
лыжах. Раз я был в кинематографе и там видел все, что делали раньше в России. 
Видел Петра Великого и других царей. Я тоже был на русской Елке, там я очень 
веселился и получил мешок со сладостями. Целую крепенько дорогого Папочку, 
сын Доня

Л. 27–27 об. 
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20

20 февраля 1928 г. <Женева>
Дорогой Папа: спасибо за марки и за письмо. Они очень интересны. У меня 

уже 1246 марок. Ты спрашиваешь, что мама мне купила на твои 10 марок? Часы, 
они стоили 40 франков; часть денег истратила мама, а часть  — твои. Я записался 
в пионеры и каждый четверг хожу на собрания1. Мы там работаем разные вещи из 
дерева, вяжем узлы, делаем корзины. Однажды мы эти вещи продавали в пользу 
пионеров. Сегодня мы идем на экскурсию. Я каждый день играю на скрипке, по 
часу и по полтора в день. Мой учитель очень мной доволен. Мама мне уже акком-
панирует маленькие пьески. В школе у меня тоже хорошо идет дело. Я уже начал 
делать деления. Как ты поживаешь? — Прости что я так редко пишу, но я очень 
занят и к вечеру устаю. Целую крепко, твой сын Доня.

Chemin de Miremont 23 bis2. Monsieur D. Iretsky-Antipoff 

Л. 28–28 об. 
1 Предположительно, речь идет о скаутской организации.
2 Адрес проживания Даниила в Швейцарии (франц.).

21

2 April 1928 Geneve 
Дорогой Папа! Спасибо за письмо и за интересные марки. Все мальчики хотят 

иметь такие же марки. В этом месяце было много интересног о: 18 марта я был с 
мамой и Институтом на экскурсии. Видели старинную гробницу, дольмен, кото-
рый называется la pierre an fi es1. Мы провели там целый день, кушали и собира-
ли цветы, и фотографировали. Mr Claparede2 загипнотизировал овечку, которую 
потом трудно было разбудить. В Женеве был салон автомобилей. Я там был два 
раза. Я знал много автомобильных фирм. Там раздавали разные каталоги и массу 
красивых жетонов G Louveteaux швейц<арских> пионеров3. 

Я был в музее, там мы видели обезьян и слона, потом мы устроили пикник у 
нашей Mere-loure4, а потом пошли на острова реки Арвы5. Я был у глазного док-
тора, он мне прописал очки, потому что я дальнозоркий. Я их ношу, только когда 
я играю на скрипке, и когда я работаю, и когда я смотрю марки. Спасибо за по-
дарки на мое рождение. Твой портрет очень красивый, ты совсем как живой. Я его 
повесил над моей кроватью. Теперь всюду плохая погода и на Пасху я остаюсь в 
Женеве. На мое рождение было очень весело. У меня в гостях было 12 детей. Я по-
лучил очень много подарков. Я про них напишу в другой раз. Целую тебя крепко, 
дорогой Папан, твой сын Доня. Мама тебе кланяется.

Л. 29–29 об.
1 Видимо, имеется ввиду местная достопримечательность La Pierre de la Fée (франц.) — 

дольмен эпохи неолита в восточной части Франции.
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2 М-р Клапаред (франц.).
3 Louveteaux (франц.) — одна из секций швейцарского скаутского движения для детей 

7–10 лет.
4 О чем идет речь, установить не удалось.
5 Arve (франц.) — река в Швейцарии.

22

15 мая 1928 г. <Женева>
Дорогой Папа. Получил ли ты мое письмо, я тебе обещал написать, какие я по-

лучил подарки на мое рождение: Глобус. 2 Кораблик, который я пускал. 4 Книгу про 
рыб. 5 Пушку маленькую. Я очень стал любить игру в оловяные солдатики, навер-
ное, и ты очень любил, когда ты был маленьким. 6 лупу и 7 щипчики для марок. Я 
стал настоящим филателистом. На днях я получил из Франции великолепный аль-
бом для марок. Там есть географические карты, и я буду знать все страны. Мой учи-
тель, мама и я сам очень довольны моей игрой на скрипке. Я начал играть 6 sonata 
Morsart1. Когда же мы с тобой увидимся? Жаль, что ты не едешь в Beauvallon. Там 
очень хорошо. Поклон Фрау Schunke. Я часто о тебе думаю. Твоя карточка на моем 
столе. Все говорят, что я на тебя очень похож. Целую тебя крепко, твой сын, Доня

Л. 31–31 об.
1 Шестая соната Моцарта (франц.).

23

22 июня 1928 г. <Женева>
Дорогой Папа, прости, что я так давно тебе писал. Как ты поживаешь? Наде-

юсь, ты здоров. Я, слава богу, здоров. Много шалю и гримасничаю (как Шарло1). 
Недавно я провел три дня в горах. Был опять в Шильонском замке, потом рвал 
нарциссы в Vevey2. Привез домой громадный букет. Как же быть с летом. При-
езжай в Bevallon3. Пиши и не забывай своего Доню, который тебя крепко целует.

Л. 33
1 Видимо, речь идет о Чарли Чаплине.
2 Веве (франц.), город на западе Швейцарии.
3 Бовалон (франц.); ошибочное написание названия местности, правильно — Beauvallon.

24

28 сентября 1928 г. Женева1 
Мой дорогой папа, спасибо тебе большое за твои милые подарки. Я поместил 

замечательные русские марки в мой альбом. В пятницу я снова пошел в школу, я 
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хорошо поработал и вспомнил все, что забыл за летние каникулы. Я также много 
занимался на скрипке и М-р Баранов2 весьма доволен. Я играю полтора часа в 
день. Я посетил дантиста, который удалил один мой зуб и это было очень больно! 
В  воскресенье я иду в Голубую птицу3, где, говорят, будут показывать картину 
Иван Грозный4. 

Дорогой Папа, очень я тебя благодарю за твое перо, которым я теперь пишу. 
Целую тебя крепко в обе щечки, в носик и ушки, твой сын Дондон5.

Л. 48–48 об. 
1 Письмо на французском языке. Здесь и далее — перевод автора.
2 А. Баранов, один из любимых учеников профессора Петербургской консерватории 

скрипача Н.В. Галкина.
3 Предположительно, название картинной галереи.
4 Неизвестно, о каком именно произведении идет речь.
5 На русском языке.

25

19 октября 1928 г. <Женева>1

Дорогой папа. Что с тобой случилось? Я получил твое письмо, которое меня 
сильно обеспокоило. Спасибо за марки. Я теперь играю из двух книг, Шрадиека2 и 
Кайзера3. Я выучил много новых песен на скрипке. Мама собирается купить мне 
велосипед, она планирует спросить М-ра Клапареда, может ли он одолжить мне 
свой велосипед, и мы могли бы ездить вместе по воскресеньям. Как жалко, что ты 
не можешь приехать в Швейцарию и в Женеву. Ты мог бы кататься на велосипеде, 
ты мог бы плавать с нами на маленькой лодке, ты мог бы играть в Халму4, и так 
далее...

Л. 50.
1 Письмо на французском языке.
2 Генри Шрадик  (Schradieck; 1846–1918), немецкий скрипач, музыкальный педагог и 

композитор. 
3 Райнхард Кайзер (Keiser; 1673–1739), немецкий композитор. 
4 Американская стратегическая настольная игра.

26

15 ноября 19281

Мой дорогой Папан,
Спасибо за марки и твое милое письмо. Я много езжу на моем велосипеде, 

каждое утро, в школу. 8 ноября я был на конкуре2. Это конкурс по верховой езде, в 
котором участвуют итальянцы, бельгийцы, чилийцы и немцы, которые преодоле-
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вают препятствия на лошадях и тому подобное... Этот конкурс проходит каждый 
год и выпал на 8-е в этом году. Конкурс выиграл один француз. Мой школьный 
учитель доволен мной. Мы вместе играем на скрипках, я на своей, а он на своей. 
Я удачно решаю много важных задач в школе. Много раз обнимаю и целую, твой 
сын, Даниэль.

Л. 51
1 Письмо на французском языке.
2 Один из самых престижных конкурсов по конным состязаниям в мире, созданный 

в 1926 г. в Женеве.

27

23 декабря <не ранее 1929 г.>1

Сегодня я получил твое милое письмо с твоими симпатичными инициалами. 
Спасибо тебе. Я крепко тебя обнимаю и посылаю массу поцелуев, твой сын, 
Даниель.

Л. 44 
1 Письмо на французском языке.

28

1 октября 1936 г. Школа Бовалон, Ду-ле-Фит, Дрон1

Мой дорогой папа, 
Я получил твое сентябрьское письмо, и я очень благодарен тебе за него. Мне 

очень понравились марки об Олимпийских играх. Я думаю, что мое письмо, ко-
торое должно прийти к тебе 1 октября, пересечется с твоим. Во время каникул я 
ожидал услышать тебя и конечно хотел бы ответить тебе. Я хотел быть уверен-
ным, что тебе не попадется никаких новых адресов, потому что я менял место 
проживания три раза, и я подумал, что если ты посылал письма в Бовалон, они 
их все перешлют. Так делала мама. [нрзб.] этот год, потому что мой английский 
улучшился. Целую нежно, твой сын, Даниель. 

Мама пишет мне регулярно. Уже давно она ничего не писала о своем путеше-
ствии в Европу. Она, однако, очень устала.

Л. 95
1 Название местности во Франции. Письмо на французском языке.
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29

<Не ранее 1929 г.>1

Я получил огромную пользу от моей поездки в Англию, самое главное, что я 
попутешествовал немного. Во-первых, я провел время в моей школе английско-
го языка. Я много занимался теннисом. Каждое утро у нас был 1,5-часовой урок 
английского языка, где мы изучали английскую литературу. Несмотря на мои уси-
лия и попытки говорить на английском, в основном я говорил на французском, 
потому что в нашу школу неожиданно приехало 5 французов. Несколько послед-
них дней с руководителями нашей школы мы провели на побережье, нам повезло, 
и 10 дней была хорошая погода и даже несколько жарких дней. Многие загорели, 
и их кожа потом сильно облезала. Я наслаждался купанием и мощными отливами 
вод Английского канала, когда море исчезало на сотни метров. Чтобы скоротать 
время, мы часто играли в бридж. Была такая же прекрасная погода, когда я взял 
напрокат велосипед и поехал в Фолкстоун2, расположенный в 45 км от нашего ла-
геря. После нескольких неудачных попыток я нашел комнату в квартире, где про-
живала семья с 4 детьми старше меня. Поскольку я возвращался в школу скоро, я 
упаковал свой багаж в последний день моей 4-й недели. Тем временем я съездил в 
Кантербери3 посетить собор. Я видел Дувер4 и самые красивые пляжи южного по-
бережья. Пока я находился в этой семье мелких буржуа, я очень хорошо питался 
и у меня была очень комфортная кровать, которая сильно отличалась от сладких 
ночей, проведенных в палатке у моря. Место, где был мой кемпинг, называлось 
Rye5, между Гастинг6 и Фолкстоун. Так что в Фолкстоун меня почти избаловали! 
Это были 2 прекрасные недели. Один день я посещал галерею, другой  — танцы, 
какие-то вечера я проводил с друзьями семьи. И я познакомился с очарователь-
ной английской девушкой, с которой я продолжал встречаться... [обрыв текста]

Л. 96–96 об.
1 Письмо на французском языке.
2 Folkestone (англ.) — город и порт в Великобритании, в графстве Кент.
3 Canterbury (англ.) — город на юго-востоке Англии, в графстве Кент.
4 Dover (англ.) — город и порт в Великобритании, в графстве Кент.
5 Рай (англ.) — древний город на южном побережье Великобритании.
6 Hastings (англ.) — город в Великобритании, в графстве Сассекс.
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М. Живанович

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ — ЧЛЕНЫ СЕРБСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 

АКАДЕМИИ / СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК / СЕРБСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ. 1921–1988 гг.: 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ГРАЖДАНСТВО, СТАТИСТИКА

Основы русско-сербского сотрудничества в культурной и научно-образова-
тельной сферах были заложены в XVIII в. Тогда оно не было системным и сво-
дилось к инициативам отдельных людей, но в следующем столетии стало разви-
ваться и приобретать институциональный характер [Јовановић 2012, с. 127, 129]. 
Важную роль в институционализации и профессионализации русско-сербского 
научного сотрудничества в XIX в. стали играть Общество сербской словесности 
(основанное в 1841 г.) и Сербское ученое общество, которые стояли у истоков соз-
дания Сербской академии наук и искусств и предшествовали основанию Серб-
ской королевской академии в 1886 г. (с 1947 г. носила название Сербская академия 
наук, с 1960 г. — Сербская академия наук и искусств) [Српска академија наука и 
уметности 2016; Статут Српске академије наука и уметности 2020]. Укрепление и 
институционализация как научных, так и персональных контактов и связей меж-
ду русскими и сербскими учеными приводили к избранию научных работников 
в общества / академии. Так, уже на первых выборах в члены Общества сербской 
словесности, которые состоялись в 1842 г., членом-корреспондентом избрали уче-
ного из Российской империи, философа, этнографа Николая Ивановича Надеж-
дина [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. V, 210; Српска академија наука 
и уметности 2016, с. 18, 21; Сорокина 2019, с. 236]. До 1914 г. членами Общества 
сербской словесности / Сербского ученого общества / Сербской королевской ака-
демии, по подсчетам М.Ю. Сорокиной, станут еще 46 русских ученых [Сорокина 
2019, с. 236].

По окончании Первой мировой войны сотрудничество между сербскими 
и русскими учеными продолжало развиваться и укрепляться, несмотря на по-
следствия и итоги как самой Первой мировой, так и последующих событий: ре-
волюций 1917 г. и Гражданской войны. Сербское научное сообщество в новосо-
зданном государстве — Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Королевство 
СХС, с 1929 г. — Королевство Югославия) оказывало поддержку коллегам, вы-
нужденным покинуть свою родину в результате революционных событий и 
Гражданской войны. В самом Королевстве СХС в период с 1919 по 1923 г. приют 
нашли 41–44 тыс. беженцев [Јовановић 1996, с.  186], среди которых было не-
малое число ученых. Они продолжили свою научную деятельность за рубежом 
[Руска емиграција 1994; Арсеньев 1996; Јовановић 1996; Јовановић 2006]. 
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С 1921 по 1937 г. в Сербской королевской академии отметили вклад в науку 
восьми представителей русского зарубежья, шесть из которых непосредствен-
но работали в Югославии и являлись профессорами Белградского университета 
[С орокина 2012, с. 69–77; Сорокина 2019, с. 234; Сорокина 2021]. Они получили 
не менее 2⁄3 голосов cобравшихся действительных членов Академии (академи-
ков), ¾ от общего числа которых должны были присутствовать на Общем со-
брании1.

Уже в 1921 г., на вторых после окончания Первой мировой войны выборах 
[Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 393, 397], в Сербской королевской 
академии отметили вклад филолога-слависта Степана Михайловича Кульба-
кина (1873–1941). Он стал первым представителем русского зарубежья, вошед-
шим в состав Академии. Филолога избрали членом-корреспондентом, одним из 
трех, которые в том же году получили это звание [Сорокина 2019, с. 234; Никић, 
Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 397]. Спустя всего четыре года — в 1925 г. — 
этот известный ученый станет единственным избранным в тот год академиком 
(см. таблицу 1) [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 393].

Вторым представителем русского зарубежья, научные заслуги которого полу-
чили признание в сербской Академии, стал математик Антон Дмитриевич Били-
мович (1879–1970). В 1926 г. его избрали в члены-корреспонденты, в 1936 г. — в 
академики. В 1936 г. было два новоизбранных действительных члена, то есть доля 
представителей русского зарубежья составила 50 %. [Никић, Жујовић, Радојчић-
Костић 2008, с. 393, 398]. В 1932 г. в Академии отметили вклад в науку выдающе-
гося геолога Владимира Дмитриевича Ласкарева (1868–1954), избрав его членом-
корреспондентом, и правоведа Федора Васильевича Тарановского (1875–1936), 
который сразу был избран академиком. Поскольку в этом году стали академика-
ми два человека, доля также составила 50 % (см. таблицу 1) [Там же, с. 393, 398; 
Сорокина 2019, c. 234].

В 1934 г. в состав Сербской королевской академии вошли трое представителей 
русского зарубежья: профессор Белградского университета математик Николай 
Николаевич Салтыков (1872–1961), профессор Люблянского университета право-
вед Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951) и профессор Висконсинского 
университета (США) историк-византинист Александр Александрович Васильев 
(1867–1953) [Сорокина 2019, с. 234]. Трое из семи новоизбранных членов-корре-
спондентов Академии были русскими учеными, что составило 42,8 % (см. табли-
цу 1) [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 398]. В 1937 г. еще один русский 
ученый-эмигрант, который не работал в Югославии, правовед Борис Сергеевич 
Миркин-Гецевич (1892–1955) стал членом-корреспондентом [Сорокина 2019, 
с. 234; Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 399].

Несмотря на изменение государственного строя, которое произошло в стране 
в связи с приходом Коммунистической партии Югославии к власти, неоднознач-
ное отношение новых властей к представителям русского зарубежья, а также вли-
яние партии на выбор членов Академии и ее идейную позицию [Dimić 1988, с. 61], 

1 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије 16 фебруара 1925 год.
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по окончании Второй мировой войны сербские ученые и научные работники про-
должили поддерживать своих коллег — выходцев из России, поддерживать связь с 
ними, а также отмечать их вклад в развитие науки. С 1946 г., когда состоялись пер-
вые послевоенные выборы в Сербскую королевскую академию [Српска академија 
наука и уметности 2016, с. 66] (она поменяет свое название лишь в 1947  г.), до 
1991 г. — распада Югославии — членами Академии стали десять представителей 
русского зарубежья [Сорокина 2019, с. 235].2

Первыми из россиян, вклад которых был отмечен в Сербской королевской 
академии после Второй мировой войны, были выдающиеся ученые, профессора 
Белградского университета византолог Георгий Александрович Острогорский 
(1902–1976) и математик Николай Николаевич Салтыков. В марте 1946 г. в чле-
ны-корреспонденты избрали Острогорского, а Салтыков, член-корреспондент 
с 1934 г., стал тогда действительным членом [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 
2008, с. 398]. Двое из тринадцати, то есть 15 % новоизбранных членов Академии, 
были русскими [Там же, с. 394, 399].

В марте 1947 г. научные заслуги еще двоих представителей русского зарубежья 
получили признание: химик Николай Антонович Пушин (1875–1947) стал чле-
ном-корреспондентом, а выдающийся геолог, член-корреспондент с 1932 г. Вла-
димир Дмитриевич Ласкарев — действительным членом. Тогда новыми членами 
Академии стали 12 человек, из которых двое были русскими эмигрантами (16 %) 
[Там же].

2 Источник: Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008.

ТАБЛИЦА 1. СТАТИСТИКА ИЗБРАНИЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ 

ЧЛЕНАМИ СЕРБСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ. 1921–1937 гг.2

Член Академии Год избрания Число избранных Процент русских

Кульбакин С.М. 1921 3 чл.-корр. + 2 ак. 33 / 20

Кульбакин С.М. (второе из-
брание)

1925 1 ак. + 2 чл.-корр. 100 / 33

Билимович А.Д. 1926 10 чл.-корр. + 1 ак. 10 / 9

Ласкарев В.Д. 1932 7 чл.-корр. + 2 ак. 14 / 11

Тарановский Ф.В. 1932 2 ак. + 7 чл.-корр. 50 / 11

Спекторский Е.В. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак.
42,8 / 30

Салтыков Н.Н. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак.

Васильев А.А. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак. 

Билимович А.Д. (второе из-
брание)

1936 2 ак. + 8 чл.-корр. 50 / 10 

Миркин-Гецевич Б.С. 1937 4 чл.-корр. + 2 ак. 25 / 16,6
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Спустя всего три месяца после выборов 1947 г. был принят Закон о Сербской 
академии наук, который регулировал порядок и условия избрания ее членов. Чис-
ло академиков и членов-корреспондентов утверждало Правительство Сербии по 
предложению Академии. В «Служебном вестнике Народной Республики Сербия», 
официальном печатном органе республики, публиковалась информация о коли-
честве вакансий. В течение двух месяцев со дня публикации сообщения о коли-
честве вакансий члены Академии, ее отделения, а также другие научные учрежде-
ния, общественные организации и научные работники выдвигали кандидатуры 
определенных лиц среди «выдающихся ученых» в члены Академии — как в дей-
ствительные, так и в члены-корреспонденты. Предложения подавались в пись-
менной форме и должны были быть аргументированы должным образом. Они 
рассматривались на заседаниях соответствующих отделений и потом предостав-
лялись Общему собранию Академии. На Общем собрании все члены принимали 
участие в дискуссиях, в голосовании — только действительные и почетные члены. 
Кандидат считался утвержденным, если он получил не менее 2⁄3 голосов собрав-
шихся академиков, при этом 2⁄3 от общего числа которых должны были присут-
ствовать на собрании [Годишњак Српске академије наука 1947, с. 7, 9, 10]. Но само 
решение Общего собрания становилось действительным, только если Президиум 
Народной Скупщины Сербии — позже Исполнительное вече Сербии3 — в тече-
ние 15 дней со дня получения решения не возразил против него. Важно напом-
нить, что законом предусматривалось и лишение звания действительного, почет-
ного, а также члена-корреспондента за деятельность, «наносившую вред» Сербии 
и Югославии. Решение об этом принимало Общее собрание Академии [Там же, 
с. 7–8]. 

Порядок избрания был изменен Законом о Сербской академии наук и ис-
кусств, который был принят в 1960 г. В  голосовании по выборам действитель-
ных членов принимали участие только академики, присутствовавшие на Общем 
собрании членов Академии, в голосовании по выборам почетных, членов-кор-
респондентов и иностранных членов — все действительные и члены-корреспон-
денты Академии, присутствовавшие на Общем собрании. Кандидат считался 
утвержденным Общим собранием, если он получил не менее половины голосов 
собравшихся членов с правом голосования [Закон 1960, с. 8].

В марте 1948 г. состоялись первые после принятия Закона о Сербской акаде-
мии наук выборы4. Тогда три представителя русского зарубежья стали членами 
Академии. Основоположник палеоботаники в Югославии, экстраординарный 
профессор сельскохозяйственно-лесного факультета в Белграде Павел Иванович 
Чернявский (1892–1969) стал членом-корреспондентом5, Георгий Александрович 
Острогорский и инженер-механик, ординарный профессор технического факуль-
тета в Белграде Владимир Владимирович Фармаковский (1880–1954) — академи-

3 АСАНИ. АА. Записник 1. скупа Пленума Претседништва Српске академије наука одржаног у 
понедељак 24 фебруара 1958 г. у 10 ч. 

4 АСАНИ. АА. Извештај о раду Српске академије наука у 1948 год.
5 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.
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ками [Живанович 2022]. Трое из 286 новоизбранных были русскими, что состави-
ло 10,7 %.

Однако спустя всего три месяца после выборов 1948 г. начался советско-юго-
славский конфликт. Он сказался в том числе и на жизни членов эмигрантского 
сообщества [Животич 2018, с. 34–35]. Репрессии коснулись как русских, которые 
после публикации Указа Президиума Верховного Совета СССР «О восстановле-
нии в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, 
утративших советское гражданство, проживающих на территории Югославии» 
от 14 июня 1946 г.7 приняли советское гражданство, так и тех, кто был югослав-
ским подданным. Притеснения продолжались до середины 1950-х гг., — офици-
альное примирение было объявлено в 1955 г., — причем с 1949 г. в отношении 
русских они ужесточились. Все бывшие эмигранты, которые были подданными 
Югославии, согласно Закону от 1 декабря 1948 г. «О внесении изменений в Закон 
“О гражданстве ФНРЮ”», должны были оптироваться в югославское граждан-
ство. Однако несмотря на поданные заявления, значительной части русских вла-
сти так и не выдали соответствующие документы, в результате чего они остались 
без гражданства. С  другой стороны, советским гражданам предлагали принять 
югославское гражданство или принуждали их покинуть страну в кратчайшие 
сроки [Тимофејев, Живановић 2021].

Конфликт между СССР и Югославией, который длился до 1955 г., задел и рус-
ских членов Академии. Одного выслали из страны, другого попытались. И имен-
но в данный период — с 1948 по 1955 г. — ни один представитель русского зарубе-
жья не был избран в Академию. 

В 1955 г.  — после семилетнего перерыва  — в состав Академии вошли два 
представителя русского зарубежья: инженер-механик, ординарный профессор 
Белградского университета Яков Матвеевич Хлытчиев (1886–1963) и лингвист, 
профессор Гарвардского университета Роман Осипович Якобсон (1896–1982) 
[Сорокина 2019, с. 235]. В 1950 г.8 и в 1952 г.9 Хлытчиева выдвигали в действитель-
ные члены, но собравшиеся не поддержали его кандидатуру: в 1952 г. за избрание 
ученого проголосовали 12 академиков, столько же — против10. Он стал действи-
тельным членом только с третьего раза [Годишњак 1955]. Тогда же в члены-корре-
спонденты избрали Якобсона [Годишњак 1955, с. 39]. В 1955 г. в состав Академии 
вошли 33 новоизбранных члена, двое из которых были русскими (0,6 %).

В 1958 г. научные заслуги специалиста в области прикладной механики Кон-
стантина Петровича Воронца (1902–1974) отметили в Сербской академии наук 

6 АСАНИ. АА. Извештај о раду Српске академије наука у 1948 год.
7 См.: URL: https://arheve.org/details/dokumenty-1946-1950/1946-06-14-o-vosstanovlenii-v-grajdanstve-

sssr-poddannyh-byvshey-rossiyskoy-imperii-a-take-lic-utrativshih-sovetskoe-grajdanstvo-projivayushchih-na-
territorii-yugoslavii (дата обращения: 22.05.2024).

8 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука, одржане у уторак, 14 новембра 
1950 год., у 10 часова; Записник 4. скупа Пленума Председништва САН одржана у понедељак, 13 новембра 
1950 г. у 11 час.

9 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука 1952.
10 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука 1952.
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[Сорокина 2019, с. 235]. Он стал одним из 30 новоизбранных членов-корреспон-
дентов (0,33 %) [Годишњак 1958, с. 121]. Спустя 5 лет ученый стал академиком, 
также одним из 30 новоизбранных [Годишњак 1963].

В 1978 г. в состав Академии вошла и первая русская женщина, представитель 
второго поколения русских эмигрантов, лингвист, главный научный сотрудник 
Института сербохорватского языка Ирена (Ирина) Георгиевна Грицкат-Радуло-
вич (1922–2009), которая родилась в Белграде. Она вошла в число 36 новоизбран-
ных членов [Годишњак 1978, с. 87] (0,27 %). Позже, в 1985 г., она стала академиком 
[Сорокина 2019, с. 235] — одним из 51 новоизбранного члена Академии (0,19 %) 
[Годишњак 1985, с. 110–111].

После принятия в 1960 г. Закона о Сербской академии наук и искусств [Закон 
1960, с. 7] Якобсон и еще двое представителей русского зарубежья стали ее ино-
странными членами. В 1959 г. в состав Академии вошел член Французской ака-
демии наук археолог и историк Андре (Андрей) Николаевич Грабар (1896–1990) 
[Сорокина 2019, с. 235]. Он стал одним из 22 новоизбранных иностранных чле-
нов, в общей сложности одним из 42 новоизбранных (0,23 %) [Годишњак 1959, 
с. 116—117]11). В 1988 г. историк, медиевист, византинист Дмитрий Дмитриевич 
Оболенский (1918–2001) [Сорокина 2019, с. 235] стал одним из 23 новоизбранных 
иностранных членов Сербской академии, еще 33 человека вошли в состав Акаде-
мии (0,17 %) [Годишњак 1988, с. 134—135]. 

Что касается самого процесса выдвижения русских кандидатур в члены Серб-
ской академии, то следует отметить, что кандидатуры выдвигали один, несколько 
членов Академии, а также организации, учреждения, отделения Академии12. Так, 
например, кандидатуры Острогорского как в члены-корреспонденты, так и в дей-
ствительные члены выдвигал только один член Академии13. Кандидатуру Ласка-
рева в действительные члены также выдвинул только один член Академии14. Кан-
дидатуру Чернявского выдвинул Синиша Станкович (Станковић)15, влиятельный 
ученый и политик, занимавший после Второй мировой войны высокие руководя-
щие посты в стране: первого председателя Антифашистской скупщины народно-
го освобождения Сербии — высшего органа законодательной и исполнительной 
власти в Сербии, затем председателя Президиума Народной скупщины Сербии 
[Gulić 2012, с. 259–261; Живанович 2022]. В 1926 г. шесть выдающихся сербских 
ученых — членов Академии выдвинули кандидатуру математика Билимовича16, в 
1934 г. семь действительных членов предложили Салтыкова в члены-корреспон-
денты17. Кандидатуру Воронца как в члены-корреспонденты, так и в действитель-

11 АСАНИ. АА. Извештај раду Српске академије наука у 1959 г. Састав Српске академије наука. 
Одељења и установе. С. 1–2. 

12 АСАНИ. Личное дело Острогорского.
13 АСАНИ. Личное дело Острогорского.
14 АСАНИ. Личное дело Ласкарева.
15 АСАНИ. АА. Записници седница Академије природних наука 537/1948.
16 АСАНИ. АА. Српска краљевска академија. № 37. 26.1.1926.
17 АСАНИ. Личное дело Салтыкова.
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ные члены выдвигали три члена Академии, одним из них был Антон Дмитриевич 
Билимович, академик с 1936 г.18

В рамках избирательных процедур вопрос гражданства не учитывался. К это-
му выводу мы пришли исходя из того факта, что не все избранные русские члены 
Академии были гражданами Югославии. В межвоенный период членами-корре-
спондентами стали подданные России, после Второй мировой войны В.Д. Ласка-
рев стал действительным членом, не взяв при этом югославский паспорт. Также 
двое избранных членов Академии были гражданами СССР (см. таблицы 2 и 3). 
Но, с другой стороны, после Второй мировой войны гражданство влияло на судь-
бу каждого отдельного русского ученого — члена Академии.

ТАБЛИЦА 2. ГРАЖДАНСТВО РУССКИХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

В ПЕРИОД 1921–1934 гг.19

Член Академии Год избрания Гражданство Год получения

Кульбакин С.М. 1921 Российской империи

Кульбакин С.М. (второе 
избрание)

1925 Югославии 1924

Билимович А.Д. 1926 Югославии 1926

Ласкарев В.Д. 1932 Российской империи

Тарановский Ф.В. 1932 Югославии 1925

Спекторский Е.В. 1934 Российской империи

Салтыков Н.Н. 1934 Югославии до 1931

Само голосование было как тайным, так и публичным20. К сожалению, толь-
ко в нескольких случаях в протоколах заседаний сохранился подсчет голосов. 
В 1925 г. кандидатуру Кульбакина поддержали 16 из 23 собравшихся — он набрал 
ровно столько, сколько требовалось для избрания — 2⁄3 голосов21. В 1932 г. Тара-
новского избрали действительным членом после того, как за него проголосова-
ли 16 человек — именно столько голосов требовалось для избрания22. В том же 
году Ласкарев набрал 18 голосов23. В 1936 г. из 24 членов Академии 22 поддержали 
кандидатуру А.Д. Билимовича в действительные члены24. В  1947 г. Н.А. Пуши-
на избрали единогласно, против избрания В.Д. Ласкарева проголосовал только 

18 АСАНИ. Личное дело Воронца. № 119.
19 Источники: АСАНИ. АА. Личное дело Салтыкова; Службене новине; Пантић, Грубић 2000, с. 10–11.
20 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.
21 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 16 фебруара 1925 год.
22 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 15 фебруара 1932 год.
23 Ibid.
24 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 17 фебруара 1936 год.
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один из 1525членов26. В 1948 г. кандидатуры П.И. Чернявского, Г.А. Острогорского 
и В.В. Фармаковского собравшиеся поддержали единогласно27. В 1963 г. Воронца 
избрали действительным членом после того, как за него проголосовали 22 члена, 
против 11, 8 воздержались28. В 1978 г. кандидатуру Грицкат-Радулович поддержа-
ли 66 членов Академии из присутствовавших 106 на Общем собрании29. Оболен-
ский и Грабар были избраны единогласно [Годишњак 1959, с. 111; Годишњак 1988, 
с. 135]. Важно также отметить, что Тарановский, Фармаковский и Хлытчиев были 
сразу избраны действительными членами [Годишњак 2021, с. 52].

В межвоенный период в Королевстве СХС / Югославии самый высокий про-
цент избрания русских ученых-эмигрантов пришелся на 1925 г. и составил 33 %, 
а самое большое число русских ученых вошло в состав Сербской королевской 
академии в 1934 г. — тогда научные заслуги трех представителей этого сообще-
ства получили признание в Академии. Отметим, что за все время существования 

25 Источники: ГАС. Г–183. F–IV–37; Паспорт Г.А. Острогорского (личное собрание А. Острогорского); 
Службене новине; Саљников, Ђорђевић 2001, с. 416; Пантић, Грубић 2000, с. 10–11.

26 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа Српске академије наука. 29 марта 1947 год. у 10 ча-
сова.

27 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.
28 АСАНИ. АА. Записник са ванредне скупштине Српске академије наука и уметности одржане 

15.12.1963. године. С. 3.
29 АСАНИ. АА. Записник са заседања скупштине Српске академије наука и уметности за избор нових 

чланова одржаног 16. новембра 1978. године у 10 часова.

ТАБЛИЦА 3. ГРАЖДАНСТВО РУССКИХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

В ПЕРИОД 1946–1978 гг.25

Член Академии Год первого / второго 
избрания

Гражданство Год 
получения

Острогорский Г.А. 1946 Югославии 1934

Салтыков Н.Н. 1934 / 1946 Югославии до 1931

Пушин Н.А. 1947 Югославии 1926

Ласкарев В.Д. 1932 / 1947 Российской империи

Острогорский Г.А. 1948 СССР 1946

Чернявский П.И. 1948 СССР 1946

Фармаковский В.В. 1948 Югославии 1926

Хлытчиев Я.М. 1955 Югославии 1925

Воронец К.П. 1958 Югославии 1929

Грицкат-Радулович И.Г. 1978 Югославии 1930
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Королевства СХС / Югославии процент избрания русских ученых не опускался 
ниже 9 %, в то время как в социалистический период он после 1955 г. составлял 
ниже половины процента (см. таблицу 4). Как ни странно, в послевоенный пе-
риод самое большое число представителей русского зарубежья вошло в состав 
Сербской академии наук в 1948 г. — их трое, хотя процент русских ученых среди 
общего числа новоизбранных составил 11 %. Самый высокий процент избрания 
представителей этого сообщества в данный период пришелся на 1947 г. и составил 
16 % (см. таблицу 4). С другой стороны, пять из десяти человек, ставших членами 
Сербской академии наук / Сербской академии наук и искусств после войны, — не 
учитывая вторые избрания Ласкарева и Салтыкова, которые в межвоенный пе-
риод стали членами-корреспондентами, — были специалистами в области есте-
ственных наук. В период королевской Югославии шесть из восьми русских членов 
Академии были представителями общественных наук. 

Отметим, что все ученые русского зарубежья (за исключением Я.М. Хлытчи-
ева), которые после Второй мировой войны стали членами Академии, избрались 
с первого раза. В межвоенный период отдельные русские ученые избирались со 
второго раза. Так, на Общем собрании Академии, состоявшемся в феврале 1931 г., 
ни Билимович, ни Тарановский, ни Салтыков не набрали достаточного количе-
ства голосов на выборах. Из 22 голосов все они получили 1330. Но и в королевский, 
и в социалистический периоды не все эмигранты, кандидатуры которых были вы-
двинуты, получили признание в Сербской академии наук. 

В июне 1948 г. Информбюро коммунистических и рабочих партий приняло 
Резолюцию, в которой политика Коммунистической партии Югославии осужда-
лась и была названа антисоветской и антимарксистской. Это считается офици-
альным началом советско-югославского конфликта, сказавшегося не только на 
судьбе конкретного русского ученого-эмигранта — члена Академии, о чем пойдет 
речь ниже, но и на жизни самой Академии. В 1950 г. был выслан из страны член-
корреспондент, советский гражданин Павел Иванович Чернявский. Причиной 
стало членство его дочери Светланы в группе, которая поддерживала Резолю-
цию Информбюро31, а точнее — обвинение ее в «сговоре против государства и 
народа» [125 година 2021]. Поскольку власти выдвинули ботанику ультиматум — 
арест дочери или высылка [Ђорђевић Милутиновић 2017, с. 91], — Чернявский с 
женой-сербкой  и дочерью были вынуждены покинуть Югославию в ноябре–дека-
бре 1950 г., а ученого исключили из состава Академии [Живанович 2022].

К сожалению, нам не удалось уточнить, когда именно произошло исключение. 
Случай ученого не рассматривался на заседаниях Общего собрания Академии, 
которое согласно Закону о Сербской академии наук принимало решение о лише-
нии звания члена Академии за деятельность, «наносившую вред» стране: данный 
вопрос не фигурировал в повестке дня заседаний как в 1950, так и в 1951 г. или, 
возможно, он не вошел в протокол отдельного заседания (они хранятся в Архиве 
Сербской академии наук и искусств — АСАНИ) [Там же]. Но исходя из того фак-

30 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије 1931 год.
31 Письмо Д. Джорджевич Милутинович автору. 
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та, что в 1951 г. были печатаны «Ежегодники Сербской академии наук» 1948, 1949 
и 1950 г., из перечней членов Академии которых вычеркнули фамилию32Черняв-
ского33, мы можем предположить, что исключение произошло именно в том же 
1951 г. Отметим, что сразу после освобождения Югославии из состава Академии 
исключили президента Сербской королевской академии с 1928 по 1930 г., предсе-
дателя правительства Югославии в изгнании Слободана Йовановича (Јовановић) 
вместе с еще двумя членами Академии. Решение об их исключении также не было 
принято, точнее, не рассматривалось на Общем собрании Академии [Ћирковић 

32 Источники: Годишњак Српске академије наука 1948, 1955, 1958, 1959, 1963, 1985, 1988; Никић, 
Жујовић, Радојчић-Костић 2008.

33 Одно из малочисленных сохранившихся упоминаний Чернявского как члена-корреспонден-
та Академии находится в выпуске «Ежегодника Сербской академии наук» за 1948 г. [Годишњак Српске 
академије наука 1948, с. 28–29], в отделе, где опубликованы списки сотрудников институтов при САН 
[Живанович 2022].

ТАБЛИЦА 4. СТАТИСТИКА ИЗБРАНИЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ 

ЧЛЕНАМИ СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК / 

СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ. 1946–1988 гг.32

Член Академии Год избрания Число избранных Процент 

Острогорский Г.А. 1946 13 15

Салтыков Н.Н. (второе избрание) 1946

Пушин Н.А. 1947 12 16

Ласкарев В.Д. (второе избрание) 1947

Чернявский П.И. 1948
28 10,7

Острогорский Г.А.
(второе избрание)

1948

Фармаковский В.В. 1948

Хлытчиев Я.М. 1955
33 0,6

Якобсон Р.О. 1955

Воронец К.П. 1958 30 0,33

Грабар А.Н. 1959 42 0,23

Воронец К.П. (второе избрание) 1963 30 0,33

Грицкат-Радулович И.Г. 1978 36 0,27

Грицкат-Радулович И.Г. (второе избрание) 1985 51 0,19

Оболенский Д.Д. 1988 56 0,17
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1998]. В 1945 г. их фамилии просто исчезли из списков членов Академии. Но фа-
милия С. Йовановича вновь появилась в перечне умерших членов Академии, опу-
бликованном в «Ежегоднике Сербской академии наук и искусств — 1970» [Там же; 
Marković 2005, с. 32–56].

Важно напомнить, что решение о высылке из Югославии было принято осе-
нью 1949 г. и в отношении еще одного члена Академии — причем действитель-
ного  — Г.А. Острогорского. Но в тот момент, когда Острогорский с женой до-
брались до югославской границы, им сообщили, что они смогут вернуться домой 
[Ostrogorsky 2018, с. 121]. По сведениям сына ученого, решение отменил министр 
Александр Ранкович (Ранковић) по ходатайству другого министра, профессора 
Васо Чубриловича (Чубриловић), который был свидетелем на свадьбе Г.А. Остро-
горского и Фанулы Папазоглу34. 

В период с 1921 по 1937 г. научные заслуги восьми представителей русского 
зарубежья получили признание в Сербской королевской академии. Процент из-
брания русских ученых доходил даже до 33 % (в 1925 г.), в целом за данный период 
не опускался ниже 9 %. С 1946 по 1988 г. в состав Академии вошли десять пред-
ставителей этого сообщества. До начала советско-югославского конфликта 1948 г. 
процент избрания русских ученых-эмигрантов доходил до 16 % (см. таблицу 4). 
С 1955 г. — официального примирения между Москвой и Белградом — до 1988 г. 
он составлял менее полупроцента, притом что трое из шести избранных в данный 
период были представителями русского зарубежья, которые не жили и не рабо-
тали в Югославии. К тому же из состава Академии исключили члена-корреспон-
дента П.И. Чернявского. Но в этот же период академиком стала первая русская 
женщина, представитель второго поколения русских эмигрантов И.Г. Грицкат-Ра-
дулович.

Список сокращений

АА — Административный архив
АСАНИ — Архив Сербской академии наук и искусств
ГАС — Государственный архив Сербии
ак. — академик (действительный член академии)
чл.-корр. — член-корреспондент 
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УДК 821.161.1 

В.И. Косик

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ БАЛКАН: 

ТАТЬЯНА ПУШКАДИЯ-РЫБКИНА  И АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ 

Во время своих приездов в Загреб я обычно встречался с Татьяной Витальев-
ной Пушкадией-Рыбкиной (1929–2021), блестящей исследовательницей русской 
эмиграции в Хорватии. 

Будущие родители Татьяны Витальевны в 1920-х гг. оказались на Балканах, за-
вершали образование уже в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и познако-
мились в 1923 г. в Загребе [Грубмайр, 2021]. 23 января 1929 г. у них родилась дочь 
Татьяна. Девочка с детства говорила на родном языке, вращалась в русскоязыч-
ной среде, была членом отряда русских скаутов [Полчанинов 2019]. Получив об-
разование инженера-химика, Татьяна Витальевна долгое время работала в HDA 
(Хорватском государственном архиве), занимаясь консервацией и реставрацией 
архивных документов, и всегда помогала мне в поиске информации о жизни и 
судьбах представителей русского зарубежья Балкан. 

В течение многих лет она собирала и систематизировала сведения и матери-
алы о русских беженцах в Загребе, их интеллектуальном вкладе в жизнь страны. 
Результатом ее трудов стала книга «Эмигранты из России в научной и культурной 
жизни Загреба» — кладезь для исследователей русской диаспоры в Хорватии, и 
не только для них. Наше знакомство состоялось благодаря моей рецензии [Ко-
сик 2009] на эту монографию Татьяны Витальевны, выпущенную в 2006 г. на хор-
ватском [Puskadija-Ribkin 2006], а в 2007 г. на русском языке [Пушкадия-Рыбкина 
2007]. В 2019 г. было опубликовано второе, исправленное и дополненное русскоя-
зычное издание книги [Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019]. 

Я бывал у Татьяны Витальевны дома, мы пили чай и беседовали, конечно, о 
русских постоктябрьских беженцах. Она подарила мне несчетное количество ма-
териалов о соотечественниках, в основном о русских священнослужителях и их 
судьбах, показывала семейный фотоархив, рассказывала о своей семье, о тех, кто 
остался в СССР. Переписывались довольно часто вплоть до горького известия.

На стене моей квартиры — несколько фотографий знаменитых русских актрис, 
полученных в подарок. Это напоминание о любившей Россию Татьяне Витальевне...

Благодаря ей появились у меня и ксерокопии стихов Анатолия Дмитриевича 
Сергеева (20.03.1888, Санкт-Петербург — 22.06.1971, Загреб, Югославия, ныне Хор-
ватия). Этот известный художник получил экономико-юридическое образование, 
в Москве посещал частную художественную студию Э.Э. Лисснера (1874–1941) и 
позже работал вместе с ним. После революции эмигрировал в КСХС, с 1921 г. жил 
на территории современной Хорватии, впоследствии принял югославское граждан-
ство. Получил естествоведческое образование, работал ассистентом профессора на 
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ботанической станции и выполнял задания, требующие умения рисовать. Вскоре его 
талант портретиста был замечен, что позволило Сергееву оставить государствен-
ную службу и даже устроить выставку своих работ в Загребе в начале 1930-х гг. Его 
картины украшали приемные важных лиц и другие присутственные места города 
[Косик 2010]. По данным Т.В. Пушкадии-Рыбкиной, в 1936 г. в иллюстрированном 
еженедельнике «Obitelj» («Семья» — хорватск.) печатались «сказки в картинках» 
Сергеева [Косик 2015]. Параллельно он зарабатывал реставраторскими работами в 
местных храмах, а для себя писал стихи, которые ярко отражают душевное состоя-
ние их автора в первые годы вынужденной эмиграции. Хорватская исследователь-
ница Магдалена Медарич упоминает о том, что ей доводилось видеть стихотворения 
Сергеева «Из русского цикла», «Из беженского цикла» [Medarić 2004, s. 297–298]. 

Поэтическое наследие художника хранится в семейном архиве Сергеевых. Мы 
впервые публикуем небольшую его часть.

Стихотворения печатаются по ксерокопии с автографов с сохранением автор-
ской орфографии, пунктуации, подчеркиваний и графики стиха.

Список сокращений

КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев

HDA — Hrvatski državni arhiv / Хорватский государственный архив
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Анатолий Сергеев

В ИЗГНАНИИ

I

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КРЫМУ 

День осенний угас. Бьется море у скал,
Что-то грозно тая в нарастающем гуле.
Эту ночь напролет Севастополь не спал,
Он метался, шумел, как встревоженный улей.

Расцветали на рейде гирлянды огней.
То гудок пробасит, то заплачет сирена.
Быстрый катер скользнет между зыбких гребней,
Озаряя вокруг белокудрую пену.

Уж рассвет недалек, уж за полночь давно,
А на улицах шум, суета и движенье;
Там и здесь вдруг засветится ярко окно,
Заснуют торопливые, юркие тени;

С тяжким звоном сорвется железный засов,
Дробь поспешных шагов отобьет кто-то четко;
Донесется из сумрака гул голосов;
Тяжело прогрохочет по камню пролетка.

Вот толпа. Кто-то громко читает приказ.
Пламя факела мечется огненной птицей.
Много лиц побледневших, испуганных глаз.
Правда жуткая кажется злой небылицей.

Неизвестности полон наш путь впереди…
Донеслася строка рокового приказа.
Вздох тяжелый прорвался из чьей-то груди.
Шапку сняв, кто-то крестится быстро три раза.

Сонно плещется в берег морская волна.
Побледневший восток полог ночи не сбросил.
А уж пристань шумливой толпою полна —
Слышны крики и брань, всплеск невидимых весел.

Сквозь туман поредевший блеснул изумруд.
Выплывает из мглы силуэт парохода.
А на склонах прибрежных растут и растут
Вереницы повозок и толпы народа.
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Целый лень к пароходам подплывали суда,
В темных чревах и груз и людей пожирая,
И сновала вдоль бухты, туда и сюда,
Переполненных яликов шустрая стая.

Вот уж сотни и тысячи русских людей
Устремила судьба в неизвестные дали,
А на месте их толпы все гуще, плотнее,
Словно пестрым ковром берега устилали.

Утро. Тихо кругом. Разгорелся восток.
Облака оторочились алой каймою.
Пароход дал последний протяжный гудок.
Стукнул винт, закипела вода под кормою.

Стая чаек нарядных летели нам вслед.
Солнце вышло. Тает тумана завеса.
Залил горы горячий пурпурный свет.
Золотятся вдали купола Херсонеса…

Все бледней очертанья родных берегов.
Разостлалось ковром малахитовым море.
Тесно сбившись густою толпой у бортов,
Мы делили без слов наше общее горе.

30–31 октября 19201

II

НА ПУТИ В ИЗГНАНИЕ

Побежденные, все ж мы не знали позора.
Почему-то никто нам не бросил укора.
Мы покинули берег родимой земли.
Почему же не видно на лицах печали?
Почему ж с кораблей наших песни звучали?
Мы спокойны: мы сделали все, что могли.

Мы в неравной борьбе непомерно устали.
Мы плывем в неизвестные, чуждые дали
Отдохнуть, чтобы снова крест тяжкий нести.
Сломлен меч… но не смолкнет могучее слово.
Нашу правду поведает миру, мы снова.
Да поможет Господь нам Россию спасти!

Ноябрь <1920>. Средиземное море. На пароходе «Рион»2

1 Дата приведена по старому стилю (см. примеч. 2).
2 Грузопассажирский пароход-крейсер «Рион» 31 октября (13 ноября) 1920 г. покинул Севастополь, 

направляясь в Константинополь с 8500 беженцами на борту, среди которых находился и А.Д. Сергеев. 
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Ночь надвинулась. С грохотом якорь упал.
Пароход встал на рейд, готовясь в путь дальний.
Замутнели вдали очертания скал.
Городские огни тонут в глади зеркальной.

Где-то вспыхнул пожар; взвились искры столбом,
Золотым языком заметалося пламя.
Вдруг придвинувшись, берег стал светел, как днем.
Полыхается в небе кровавое знамя.

Извиваясь, клубясь, как чудовищный змей,
Рвется дым из клокочущей огненной пасти.
И рисуются четко, черней и черней,
В алой мгле корабельные мачты и снасти.

Гулко выстрел, другой долетел с берегов.
И опять тишина напряженная, злая…
Вот куда-то сбирается взвод юнкеров,
На ходу торопливо штыки примыкая.

И какая-то девушка с бледным лицом
Что-то крикнула алому сумраку ночи,
Вдруг застыв, рассмеялась неслышным смешком.
Улыбнулись лукаво безумные очи.

Много слухов тревожных и злых небылиц
Опять шепот стоустый рождая смятенье,
А на палубе в отблеске рдяных зарниц
Все пугливее мечутся зыбкие тени.

III

В ЛАГЕРЕ В БУХТЕ КАТАРСКОЙ

Уж конец ноября: а тепло словно летом,
Сохранили дубровы зеленый убор.
Вся залитая мягким, ласкающим светом,
Дремлет бухта Катарро в объятиях гор.

Завтра праздник большой. На моленье вечернее
На уступе горы мы сошлися толпой.
Никогда до сих пор не молился усердней я
Как-то просто, по-детски, с открытой душой.

А кругом величаво, молитвенно-строго
Нам внимала Природа в живой красоте.
И казалось так близко до неба и Бога. —
Растворялась душа в голубой высоте.
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Так нарядно на ризы священника золото
Вдруг зажглось под закатным багряным лучом.
Вкруг престола, гирляндами пышными сколоты,
Ветви лавров и мирт зеленым венцом.

Солнце скрылось. Повеяло свежей прохладой.
Так воздушна вдали стройных гор череда.
А над нею мерцающей, кроткой лампадой
Разгоралася ярче и ярче звезда.

Вечерело. Над морем закат догорающий
Золотил бирюзу побледневших небес.
А в тиши песнопенья аккорд замирающий
Эхо горное ласково стлало окрест.

Кто-то, вспомнив, должно быть, о родине дальней,
Вдруг заплакал навзрыд, прикрываясь рукой.
А закат догорал все бледней, все печальней
И казалась Природа немой и чужой.

21 ноября <1920>
Югославия. Далмация. Бухта Которская. Мелине

Блекнет радуга цветений.
Гаснет синяя лампада.
Снова царства серой тени,
Царство будней, царство «надо»…

Снова пыльная дорога,
Снова душный, скучный город.
Шепчешь холодно и строго:
Застегните же ваш ворот!

Ялта. Июль, 1920

НЕЗДЕШНЯЯ

Уже апрель. Ярко солнышко вешнее.
То-то звонко распелася птичка.
Только вы — как чужая, не здешняя,
Так задумчиво бледное личико.

Ваши щеки прозрачно-фарфоровы
И румянца зловещая алость.
Вы не наша — угаснете скоро вы,
Жить вам мало, так мало осталось!
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Так печальны глаза ваши синие.
Вы вернулись сейчас от гадалки.
Та прочла на руке вашей линии,
Только правду сказать было жалко.

И твердила привычно-заученно
Всякий вздор вам о счастье, о суженом…
А душе и больной, и измученной
Этой лжи было верить так нужно.

Вы спросили: а то? то и исполнится?
Через год? В этот день? Неужели?
И для вас снова вспыхнуло солнце,
И для вас снова птички запели.

ЭТО БЫЛО ИЛИ НЕТ?

Этот вечер — был ли он?
Наяву ль приснился сон?

Встреча с вами в первый раз.
Бледный сумрак. Поздний час. 

Под платами скамья.
Небо, звезды, вы и я.

Шепот листьев с ветерком
Наши речи ни о чем.

Взглядов трепет и игра. 
Так до самого утра.

Призрак счастья… Звездный бред…
Это было, или нет?

8 октября <1920>. Ялта

В АЛЬБОМ ЧУЖЕСТРАНКЕ

По злобной прихоти войны,
Ваш гость случайный и недолгий,
Я — сын далекой стороны,
Страны лесов, степей и Волги.

На вашем бледном языке
Мне не сыскать родных созвучий, 
Забытых ветром в тростники,
Пролитых бору хмурой тучей.
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Хотя язык твой с нашим схож,
В нем нет бескрайней русской шири:
Ты нашей песни не поймешь,
Как не поймут и в целом мире.

Январь <1922>. Баня Лука

СУМЕРКИ

Я каждый день встречаю вас
У моря в сумеречный час,

Когда стихающий прибой
Устало бьется под горой,

Меняя золото на сталь
И меркнет пепельная даль,

И только розовы слегка
Вершины гор и облака.

У моря в сумеречный час
Я полюбил, не зная вас.

Вы запретить мне не могли
За вами следовать вдали

И любоваться без конца
Овалом строгого лица

Под чернью матовых кудрей
И легкой поступью своей.

Последний раз закат погас, —
Последний раз я встречу вас,

Последний раз на вас взгляну:
Я завтра еду на войну.

ВОСПОМИНАНИЕ

Сумерки упали бледно и лилово.
В сонном полумраке теплится лампада
И глядит сурово старый лик святого,
И, как будто, хочет нам сказать: не надо!
Но твои левкои так дурманно-сладки,
И твоей одежды всколыхнулись складки.
Падают ресницы, гасят взор бездонный.
Ты опять блудница, но с лицом Мадонны.
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На плече забытый, бьется локон черный.
Горячо пахнуло телом и духами.
Теплую упругость груди непокорной
Я ищу, впиваю знойными губами.
Исступленный, дикий, я тебя целую,
Всю тебя целую, грешную… святую…
И к тебе, усталый, я припал в томлении
И рассыпал кудри на твои колени…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бледно смотрит в окна розовое утро.
На стекле морозном блески перламутра.
Пурпурной зарею мягко залитая,
Ты лежишь недвижно, нежно-золотая.
Тихо догорает зыбкая лампада
Старый лик святого не глядит сурово
И не хочет больше нам сказать: не надо!
Нет, ты не блудница, ты Мадонна снова!

Февраль <1922>, Баня Лука
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УДК 94 (47).084.9: 929 Н.Н. Мичурина

Л. Кодзаева

О НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ МИЧУРИНОЙ 

И СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ МИЧУРИНЫХ

В начале 1990-х гг. в одно из моих посещений пожилой и давно потерявшей 
зрение приятельницы Нины Николаевны Мичуриной, жившей по соседству, она 
попросила меня разобрать старый сундучок в прихожей ее маленькой квартирки. 
Как оказалось, в сундучке хранились документы, привезенные Ниной Никола-
евной из Японии. Это был архив ее мужа — профессора Александра Мичурина, 
которого она похоронила в Токио незадолго до своего приезда в Ташкент. В сун-
дучке лежали пожелтевшие от времени листы с записями лекций, напечатанные 
на портативной машинке, списки литературы, записные книжки-блокнотики с 
карандашными пометками, словарь и брошюры на японском языке, старые карты 
и фотоснимки, вырезки из японских газет и прочие документы А. Мичурина, в 
том числе красивый свиток с изображением хризантем. Разбирая документы и 
излагая их содержание Нине Николаевне, я, что было совершенно естественно, 
выражала свое удивление, она же в ответ с грустью говорила: «Кому это сейчас 
нужно! Люсенька, сожгите это, пожалуйста!» Уничтожить то, что хранилось поч-
ти полвека, — свидетельства жизни и деятельности человека, о котором она мне 
рассказывала и которого уже давно нет, — рука не поднялась. Я с трудом убедила 
Нину Николаевну, что эти материалы нужно сохранить, что они непременно бу-
дут интересны тем, кто занимается изучением русско-японских культурных свя-
зей. Перед отъездом Нины Николаевны в Москву к дальним родственникам она 
передала мне архив А.П. Мичурина. И вот спустя годы представилась возмож-
ность рассказать о нем читателям.

С Ниной Николаевной Мичуриной мы познакомились в 1973 г. С тех пор на 
протяжении многих лет нас связывали теплые дружеские отношения. Она жила 
в Чиланзаре1, неподалеку от меня, в маленькой однокомнатной квартире, укра-
шением которой были стоящие на этажерке японские куклы и иконы, а также 
замечательные гравюры (о них следует рассказать отдельно). 

Это была пожилая сухощавая женщина с короткой стрижкой седых волос, 
приветливая и обаятельная, но к тому времени уже совершенно ослепшая. Она 
потеряла зрение здесь, в Ташкенте. Судьба ее удивительна, как и судьбы многих 
репатриантов, после долгих лет эмиграции мечтавших оказаться на родине  — в 
России — Советском Союзе. Уроженцы Петербурга, Москвы, других городов и ве-

1 Район на юго-западе Ташкента.
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сей Российской империи, по возвращении они попадали в отдаленные города и села 
Средней Азии, а некоторые, вернувшиеся в конце 1940-х — начале 1950-х гг., — в 
лагеря Сибири и Казахстана.

Нина Николаевна Мичурина, пожалуй, одна из немногих, кто приехал в Таш-
кент из Японии. Ей дали разрешение вернуться в Союз в 1956 г., после смерти 
«вождя всех народов», определив Ташкент местом постоянного пребывания. К 
тому времени здесь поселилась ее падчерица, дочь А. Мичурина от первого брака 
Татьяна Александровна со своими дочерьми (своих детей у А. и Н. Мичуриных не 
было). В Ташкенте Нина Николаевна, как и многие «возвращенцы», работала в ос-
новном в качестве переводчика и часто выезжала в командировки по Узбекиста-
ну. С годами, потеряв зрение, она обучилась азбуке Брайля и, хотя состояла под 
опекой Общества слепых, нуждалась в помощи. Поддержкой был небольшой, но 
чрезвычайно интересный круг друзей из числа репатриантов, а также коренных 
ташкентцев, представителей творческой интеллигенции  — музыкантов, худож-
ников, литераторов и просто людей, живших по соседству, чутких к проблемам 
пожилой ослепшей женщины, которая мужественно переносила постигший ее 
недуг. 

Следует, конечно, рассказать о ней подробнее.  
Нина Николаевна Мичурина, урожденная Лачинова (1907 (1911?)–2000), при-

надлежала к старинному дворянскому роду. По материнской линии она состояла 
в родстве с замечательным русским поэтом Федором Тютчевым. Мать Нины Ни-
колаевны — Нина Дмитриевна Лачинова (в девичестве Корш) приходилась дво-
юродной внучатой племянницей великому поэту. Фамильное древо отца, юриста 
Николая Дмитриевича Лачинова, также изобилует известными в России имена-
ми. Детство Нина Николаевна провела в Муранове, в имении Тютчевых, и в Цар-
ском Селе, где проживали родственники Лачиновых и куда переселились родите-
ли. После смерти матери с 1914 г. маленькая Нина жила в семье своей тети Елены 
Дмитриевны Шульц (урожд. Лачиновой).

В 1917 г., в разгар революционных событий, отец Нины Николаевны Н.Д. Ла-
чинов и его сестра Е.Д. Шульц с четырьмя дочерьми, родными и приемными, на-
ходились в Крыму, где события того времени вынудили их остаться, кого надолго, 
а кого и навсегда… Николай Дмитриевич Лачинов был принят на службу интен-
дантом в штаб Белой гвардии. Когда в 1920 г. умерла Елена Дмитриевна Шульц, 
двух ее дочерей2, Веру и Марию Тютчевых, эвакуировали в Константинополь, а 
после смерти Н.Д. Лачинова с приходом красных его дочь Нину буквально на 
улице нашел двоюродный брат, морской офицер Михаил Александрович Шульц. 
В его семье в Севастополе осиротевшая девочка жила до 1924 г. Незадолго до сво-
его ареста М.А. Шульц успел отправить Нину к родственникам в Харбин, где ее 
дядя Василий Дмитриевич служил консультантом в Правлении КВЖД (строя-
щейся железной дороги).

Как вспоминала Нина Николаевна, за годы, проведенные в Крыму, она зна-
чительно отстала от своих сверстников, и в Харбине ей пришлось наверстывать 

2 О судьбе третьей дочери Е.Д. Шульц ничего неизвестно.
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упущенные знания. Она очень переживала, т. к. в гимназии оказалась значитель-
но старше своих однокашников (ей было тогда 13 лет).

По окончании гимназии Нина Николаевна продолжила учебу на философ-
ском факультете русского университета Харбина. Круг ее интересов был широк: 
литература, языкознание, биология… 

Нина Николаевна была замужем дважды: первый брак оказался неудачным и 
краткосрочным, второй, с профессором Александром Павловичем Мичуриным, 
был заключен по взаимной любви.

Александр Павлович Мичурин (1887–1957) окончил гимназию в Санкт-
Петербурге и юридический факультет Томского университета. Как и многие его 
сверстники, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. После революции 
эмигрировал с семьей в Харбин, где преподавал в городских школах русский язык. 

Вот сведения из выцветшей машинописной копии анкеты3 А. Мичурина, со-
ставленной в Харбине в 1938 г.:

«1. Фамилия, имя, отчество. — Мичурин Александр Павлович
  2. Национальность. — Русский; эмигрант
  3. Дата рождения. — 10 марта 1887 г. 
  4. Возраст.  — 51 год
  5. Семейное положение. — Женат, трое взрослых детей
  6. Место рождения. — Город Иркутск 
  7. Настоящий адрес. — Город Харбин, Малая Сквозная, 14 
  8. С какого времени
  проживает в Манчжу Ди Го. — С 5 ноября 1922 года
  9. Образовательный ценз. — 28 мая 1914 г. окончил юридический 
  Факультет Императорского Томского 
  Университета
10. Служебный стаж. — 7 июня 1914 г. зачислен на службу по 
ведомству Министерства юстиции, с 1 сен.
того же года, по совместительству назначен 
преподавателем Иркутской Духовной 
Семинарии. С 1 сент. 1924 г. по 1 сент. 1926 г. 
преподаватель 5-ого Городского училища в 
Харбине, с 1 сент. 1926 г. по настоящее 
время — заведующий городским начальным 
училищем. С 3 июня по 24 июня 1936 г. 
находился в служебной командировке в 
Ниппон для ознакомления с постановкой 
школьного дела. С 12 марта 1936 г. по 13 
апреля 1938 г. был прикомандирован к 
Учебному Отделу Харбинского Городского 
Управления для исполнения обязанностей 
инспектора русских учебных заведений.

3 Пунктуация, орфография и размещение текста подлинника.
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11. Отношение к военной службе — см. приложение 
12. Печатные труды — 1. Сибирский хлеб как товар. Сиб. тор.пром.
Газета. 1911 г. 2. Промышленная кооперация 
Сборник Московск. Нар. Банка. 3. Северная 
Маньчжурия — пособие для школ — 2 
издания. 4. Великая Маньчжурская империя — 
пособие для школ. 5…»
На этом листок обрывается. Но из харбинских газетных вырезок, а затем и 

токийских газет, сохранившихся в архиве, следует, что труды А. Мичурина этим 
перечнем не ограничиваются. Это новый учебник элементарной географии Вели-
кой Маньчжурской империи для начальных школ (газета «Заря» от 30 мая 1935 г.), 
это подробнейший отчет по итогам командировки в Японию «Начальное образо-
вание в Ниппон» (1936 г.) и др. Научную работу А. Мичурин продолжит и позд-
нее, после переезда в Японию. 

Александр Павлович был значительно старше Нины Николаевны, и посколь-
ку ко времени их знакомства был женат и имел детей, их роман вызвал осуждение 
в кругу русских переселенцев. Примечателен факт: чтобы стал возможен развод и 
официальное оформление отношений с Ниной Николаевной, на А. Мичурина как 
человека верующего священнослужители православной церкви наложили трех-
годичную епитимью  — отмолить грехи. Таково было наказание за «греховную 
связь» и развод.

В 1940 г. А.П. Мичурин получил приглашение преподавать в Токийском инсти-
туте иностранных языков. Об этом оповещают харбинские газеты: «Новое назна-
чение А.П.  Мичурина. Заведующий городским народным училищем Корпусного 
городка А.П. Мичурин получил приглашение в Ниппон на прекрасных условиях 
в качестве лектора русского языка в Токийском институте иностранных языков. 
В связи с этим А.П. Мичурин покинул городскую службу и 26 сентября выезжает 
на место новой работы. А.П. Мичурин занимался педагогической деятельностью в 
Харбине 20 лет, продолжительное время возглавлял различные учебные заведения, 
в частности служил в городских школах. Одно время он исполнял обязанности рус-
ского инспектора учебного отдела муниципалитета. А.П. Мичурин снискал искрен-
ние симпатии среди своих сослуживцев и лиц, сталкивавшихся с ним по работе, за-
рекомендовав себя как опытный педагог и человек прекрасных душевных качеств»4. 
«…А.П. Мичурин занимается педагогической деятельностью около 20 лет, поэтому 
Токийский институт в его лице приобрел ценного педагога»5. 

26 сентября 1940 г. А.П. Мичурин с Ниной Николаевной покинули Харбин и 
уехали в Японию, где пережили войну. Они поселились в Токио, в районе Асака, 
на улице Эносака-мати, 5, в доме Мисичева.

В Токийском институте иностранных языков профессор Мичурин препода-
вал японским студентам русский язык и литературу (1941–1957) и оставил после 
себя хорошую память, воспитав несколько поколений русистов и опубликовав не-

4 Газета «Заря». 1940. 22 сентября. № 252. Архив А.П. и Н.Н. Мичуриных. Ташкент.
5 Газета «Харбинское время». 1940. 22 сентября. Архив А.П. и Н.Н. Мичуриных. Ташкент.
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мало научных и учебно-методических трудов. В частности, работал над создани-
ем словаря новых слов и сокращений, образовавшихся в русском языке в начале 
прошлого столетия. В 1955 г. это издание на 3500 слов, отражающих новые эко-
номические, социальные и бытовые отношения послереволюционного периода, 
было опубликовано в Токио. В нем разъяснялась этимология так называемых со-
ветизмов, таких как колхоз, комсомолец, МТС и проч. [Мичурин 1955].

В архиве А.П. Мичурина сохранились распечатки его лекций, записные книж-
ки с пометками о значениях русских слов, перечень литературы на русском языке, 
материалы по истории первых русских миссий в Японии. Сохранились маши-
нописные копии его работ, опубликованных в «Сборниках научных трудов» То-
кийского университета иностранных языков6 (№ 4, 5 за 1956 г.): основательный 
реферат «Русский язык в Японии», в котором дана подробная информация об 
Институте иностранных языков в Токио (Токио Гайко дайсаку), «Редкие книги из 
коллекции библиотеки Токийского университета иностранных языков», «Запись 
о визите Лаксмана в Японию» и др. 

Судя по сохранившимся в его архиве брошюрам по истории и археологии 
народов Сибири на японском языке, А. Мичурин проявлял большой интерес к 
этнологии, к изучению истоков происхождения айнов и их связей с далекими 
предками японцев. Сохранилась рукопись эссе «Культура Джомон Яёй на полу-
острове Миура» (Токио, 1951). В 1955–1956 гг. в сборниках «Перспективы ассоци-
ации древней истории Севера» был опубликован цикл из пяти статей «Древняя 
культура Южной Сибири» о танжерской эпохе — времени хуннов и сарматов, о 
происхождении эвенков (тунгусов) и др.

В архиве сохранилось также несколько изложений японских студентов на рус-
ском языке с пометками профессора Мичурина. В их числе трогательная поздра-
вительная открытка с рисунком. 

Все в жизни Мичуриных складывалось неплохо, пока не началась Вторая ми-
ровая война. Положение русских эмигрантов в Японии значительно изменилось. 
Местная полиция стала обращать особое внимание на иностранцев, прежде всего 
выходцев из России, подозревая их в шпионаже. Малоимущих русских вербова-
ли на роль осведомителей. Было ограничено передвижение по стране, запрещено 
проживание в некоторых городах, имевших отношение к военным операциям. Все 
это сказывалось на настроениях, и в среде русской эмиграции начались волнения. 
В ту пору она насчитывала более 500 человек разных сословий и материального 
состояния, включая беженцев из Китая. В поисках лучшей доли эмиграция раз-
делилась: кто-то, испытывая ностальгию по прежним временам и искренне веря 
в перерождение советской власти, стремился попасть на запад, в СССР, кто-то 
устремился на восток, в Америку. Были и те, кто решил остаться — знание мест-
ных реалий и языка позволяло им ощущать Японию близкой для себя страной.

Среди той части русской эмиграции, которая пожелала «разделить судьбу ро-
дины» и обратилась с прошением в советское представительство, были супруги 

6 Это учебное и научное учреждение, основанное в 1856 г., неоднократно меняло названия. В годы 
работы там Мичурина стало именоваться Токийский университет иностранных языков.
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Открытка, адресованная А.П. Мичурину (оборотная сторона). 1951. 
Личный архив Л. Кодзаевой, Ташкент

Рисунок на открытке, адресованной А.П. Мичурину. 1951. Бумага, акварель.  
23,5 х 19,5 см. Личный архив Л. Кодзаевой, Ташкент
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Мичурины. После этого обращения профессора Мичурина арестовали, а за Ни-
ной Николаевной был установлен надзор. Ее повсюду сопровождал наблюдатель, 
отслеживавший ее занятия и времяпрепровождение. Как она вспоминала, «мы 
даже подружились, этот человек иногда помогал мне носить сумки, делать какие-
то покупки». Стараясь вызволить мужа из-под ареста, Нина Николаевна обра-
щалась к его бывшим ученикам — выпускникам университета, которые к тому 
времени уже занимали влиятельные посты. Все выражали сочувствие, но помочь 
не могли. Освободиться А. Мичурин смог только после окончания войны. 

Просоветские настроения в среде русской эмиграции усилились после пере-
лома в ходе войны и по мере продвижения советской армии на запад. Поскольку 
Советский Союз и Япония формально находились в состоянии войны, в Токио 
было открыто временное дипломатическое представительство СССР, куда устре-
мились многие эмигранты из России с ходатайством о получении советских па-
спортов. Особенно много среди них было тех, кому пришлось посидеть в япон-
ских тюрьмах по надуманным обвинениям, пройти через издевательства и даже 
пытки. В советском паспорте искали защиту от произвола, бесправия и неопреде-
ленности. Мало кто предполагал в ту пору, что в СССР их будут считать людьми 
«второго сорта». 

Русская община оказывала помощь соотечественникам. Тем, кто отрицатель-
но относился к Советскому государству, помогали американцы, и в американское 
консульство выстраивалась очередь за визами. Многие русские отлично говори-
ли по-японски и на других иностранных языках, имели возможность общаться с 
американцами.

Свои симпатии Мичурины не скрывали, в среде русской эмиграции погова-
ривали даже, что профессор, бывший офицер и монархист, оказывал помощь со-
ветской разведке. Он по-прежнему преподавал, какой-то период был председа-
телем Общества советских граждан в Японии. Но после ареста и заключения его 
здоровье было сильно подорвано, и, не дожив до отъезда, Александр Павлович 
скончался. Нина Николаевна похоронила его в Токио...7

За заслуги в области изучения и преподавания русского языка профессор Ми-
чурин был награжден посмертно японским орденом, который торжественно вру-
чили Нине Николаевне незадолго до ее отъезда в Советский Союз.

Еще одна история, интересная для японских читателей.
Во время войны, когда Нина Николаевна навещала своего арестованно-

го мужа, она очень сблизилась с художницей Варварой Дмитриевной Бубно-
вой (1886–1983), муж которой тоже был арестован. В.Д. Бубнова, так же как и 
А.П. Мичурин, преподавала русский язык в Токийском институте иностранных 
языков, и они были знакомы.

Варвара Бубнова — это человек-легенда. В Японии ее хорошо знают. По ли-
нии матери, Анны Николаевны, урожденной Вульф (1854–1940), Варвара Буб-
нова была потомком старинного дворянского рода  — тверских Вульфов, дру-

7 А.П. Мичурин скончался в марте 1957 г. и был погребен на участке для иностранцев на кладбище Тама 
Рэйэн в Фучу, пригороде Токио. В архиве сохранился эскиз надгробия с текстом: «Александр П. Мичурин. 
10.03.1887–22.03.1957».
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зей А.С.  Пушкина. У Варвары Дмитриевны было две сестры: старшая, Мария 
Дмитриевна (1884–1963)  — пианистка и педагог. Младшая, Анна Дмитриевна 
(1890–1979)  — скрипачка, вышла замуж за японского студента Сюнъити Оно 
(1892–1958), учившегося в Петербурге, и вместе с ним уехала в Японию. У брата 
Сюнъити была дочь Йоко Оно — в будущем жена Джона Леннона. Анна Бубнова 
занималась с маленькой племянницей мужа музыкой, а Варвара Бубнова дава-
ла ей уроки живописи. Анна Дмитриевна Бубнова-Оно, как и Варвара Бубнова, 
также внесла свою лепту в культуру Японии. Она преподавала игру на скрипке 
в музыкальном институте Тусасино, вырастив целую плеяду музыкантов, за что 
получила прозвище «мать японских скрипачей» и была награждена орденом Свя-
щенного сокровища 4-й степени.

Варвара Дмитриевна с матерью уехала в Японию в 1922 г. по вызову младшей 
сестры Анны Дмитриевны Бубновой-Оно. В 1927 г. В.Д. Бубнова вышла замуж за 
русского эмигранта Владимира Александровича Головщикова (1897–1947). 

В Японии В.Д. Бубнова получила известность не только как художник: препо-
давала русский язык и литературу в частном университете «Васэда», в Токийском 
институте иностранных языков и в институте при Обществе «Япония — СССР» 
в Токио; руководила семинарами, читала лекции в Токийском институте русского 

Надгробие А.П. Мичурина на кладбище Тама Рэйэн в пригороде Токио. Фотография 2024 г.



533

Л. Кодзаева. О Нине Николаевне Мичуриной и семейном архиве Мичуриных

языка. В перечне пособий по русскому языку, составленному А. Мичуриным, упо-
минается «Новейший курс русского языка» — серия изданий в четырех частях, 
редактором которого была В.Д. Бубнова. Благодаря ее усилиям в Японии выросло 
несколько поколений русистов. Впоследствии за вклад в развитие японско-рус-
ских культурных связей и за заслуги в области изучения русского языка и лите-
ратуры в Японии Варвара Дмитриевна Бубнова была награждена орденом Драго-
ценной короны 4-й степени.

В.Д. Бубнова участвовала в выставках японского авангарда 1920-х гг., входила в 
организации японских художников «Никакай», «Санка», МАВО, публиковала ста-
тьи о современном русском искусстве, занималась литографией, иллюстрировала 
книги русских писателей для японских издательств. Состоялось несколько ее пер-
сональных выставок. В живописных и графических работах Бубновой, созданных в 
Японии, гармонично соединились элементы экспрессионизма и неопримитивизма 
русского авангарда Серебряного века с эстетикой японской графики. В 1936 г., после 
так называемого «путча молодых офицеров»8, В.Д. Бубнова и ее муж были объявле-
ны нежелательными иностранцами, за ними велось полицейское наблюдение. 

Во время войны муж Варвары Бубновой Владимир Головщиков, как и Алек-
сандр Мичурин, был арестован. Общая беда сблизила женщин. С  тех пор и до 
конца своих дней Н.Н. Мичурина и В.Д. Бубнова поддерживали дружеские кон-
такты, делясь самым сокровенным. 

В конце Второй мировой войны семью Бубновых выселили из Токио в горное 
место Каруидзава. Дом в Токио и все их имущество, включая библиотеку и ли-
тографии, погибли в результате бомбежки. В послевоенное время Бубнова снова 
преподавала и работала как художник, много сил отдавала Русскому клубу.

Похоронив мужей, Н.Н. Мичурина и В.Д. Бубнова поспешили получить со-
ветские паспорта, но отправка их в Советский Союз затянулась. Обе женщины 
занимались в Русском клубе с эмигрантами разных сословий, жившими в Японии 
и пожелавшими вернуться на родную землю, — преподавали русский язык тем, 
кто его плохо знал, и даже обучали манерам. 

Нина Николаевна Мичурина смогла выехать в Советский Союз через Даль-
ний Восток и Сибирь только в конце 1957 г.9, а Варвара Дмитриевна Бубнова в 
1958 г. Н.Н. Мичурина была направлена в Узбекистан, а В.Д. Бубнова — в Абха-
зию, в г. Сухуми, где жила ее старшая сестра М.Д. Бубнова. Только позже, узнав 
о судьбах репатриантов, вернувшихся в Союз в первые послевоенные годы, они 
поняли, что могло их ожидать, почему их отъезд так долго задерживали в совет-
ском представительстве, «оберегая» от возможных репрессий (следует отметить, 
что В.Д. Бубнова еще в 1930-х гг. была лишена советского гражданства за «связь с 
врагом народа»)10.

8 Национал-социалистический мятеж в японской армии 26–29 февраля 1936 г., подавленный 
Императорской гвардией. 

9 В архиве сохранился чек из мехового магазина в Токио от мая 1957 г., выданный Н.Н. Мичуриной за 
покупку норковой шубы, необходимой для предстоящего пути по Сибири в Узбекистан.

10 На кладбище Тама Рэйэн есть семейные могилы Оно, бывшего мужа Анны Дмитриевны Бубновой 
(после смерти сына их брак распался). В 2016 г. потомки Оно перенесли сюда с другого участка кладбища 
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Обе женщины продолжали общение все последующие годы, вели перепи-
ску. «В первые годы после возвращения, когда из старых друзей уже никого не 
осталось в живых, а новые еще не появились, единственным корреспондентом 
В.Д. Бубновой была Нина Николаевна Мичурина <...> В письмах к ней Варвара 
Дмитриевна утоляет свою потребность поговорить по душам с близким челове-
ком, поделиться своими впечатлениями от новой, такой непривычной для нее 
жизни. Она рассказывает о своем непростом вхождении в советскую действи-
тельность, о знакомстве с художественной жизнью Сухуми, о первых выставках, 
первых успехах и, увы, многочисленных огорчениях» [Кожевникова 1994, с. 13].

Потеряв зрение, Нина Николаевна продолжала вести активную духовную 
жизнь. Переписывалась с сестрой, жившей в Англии, и с В.Д. Бубновой, печат ала 
письма на маленькой портативной пишущей машинке, почти не делая ошибок. 
Наощупь находить на клавиатуре нужные буквы ей помогал своеобразный ори-
ентир — наклеенный на одну из клавиш кусочек пластыря. 

Она даже путешествовала: дважды в Сухуми к В.Д. Бубновой, через Красный 
Крест к сестре Русе (Марии) в Лондон, в Москву  — к Завадовским, о которых 
пойдет речь ниже. До сих пор сожалею, что в 1974 г. не смогла по семейным об-
стоятельствам принять приглашение Нины Николаевны сопровождать ее в по-
ездке к В.Д. Бубновой. Она знала, что мне, искусствоведу, это будет чрезвычайно 
интересно, ведь гравюры, украшавшие квартиру Нины Николаевны, о которых 
я ее расспрашивала, были работами Варвары Дмитриевны! Они были созданы в 
Японии и подарены автором Нине Николаевне.  

В переписке В.Д. Бубновой с ее учеником К.Р. Ясуи, опубликованной в Япо-
нии [Письма 2010], упоминается Н.Н. Мичурина во время ее посещения Сухуми 
в 1971 и 1974 гг.

… 20 уезжает Нина Ник. Мичур., очень жалеет, что не встретится [Там 
же, с. 160]. 

Он (Тадагава С.) был рад встретиться у нас с Н.Н. Мичуриной, вдовой его 
учителя в Гай-го. Она у нас провела почти месяц. Это очень милая и интерес-
ная по своему содержанию женщина. Только недавно, года 2, как она ослепла. 
Но держится она в жизни геройски, несмотря на полную слепоту! Постоянно 
живет (и работала) в Ташкенте. Пишет нам, что врачи поместили ее опять в 
свою больницу. Хотят лечить ее частотными звуковыми волнами. Новое лече-
ние… Несмотря на мое нетвердое нахождение на нашей планете, время летит, 
и я не успеваю заниматься ни своим художеством, ни даже чтением (читала 
много лежа, Н.Н-не, когда лежала с треснутой костью ноги) [Там же, с. 133].

До 1979 г. В.Д. Бубнова оставалась в Сухуми. Там же проживала ее младшая 
сестра Анна, вернувшаяся из Японии. После ее смерти Варвара Дмитриевна пере-
ехала в Ленинград и оставалась там до конца жизни. В 1981 г. к 90-летию худож-

останки матери сестер Бубновых, Анны Николаевны Бубновой (1854–1940), и мужа Варвары Дмитриевны 
Владимира Александровича Головщикова (1897–1947). Рядом был поставлен памятник Анне и Варваре 
Бубновым.
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ницы в Ленинграде была проведена ее юбилейная выставка. Там же, в Ленинграде, 
представители посольства Японии вручили ей орден Драгоценной короны…

Примечательный факт: в 1994 г. во время визита в Японию по приглашению 
Японского фонда11 мы с мужем посетили Музей современного искусства в Токио. 
Директор и сотрудники музея показали нам экспозицию и хранилище фондов. 
Мы спросили, знают ли они художника Варвару Бубнову. В ответ услышали вос-
торженные возгласы: «О, Бубнова-сан, Бубнова-сан!», сопровождавшиеся покло-
нами в знак уважения. Не только знают — помнят и почитают!

Жизнь Нины Николаевны Мичуриной в Ташкенте была насыщена общением 
с интереснейшим кругом русских репатриантов, приехавших сюда из Харбина, 
Шанхая, Праги, Франции. Некоторых из них не миновали репрессии, кто-то был 
знаком еще со времен эмиграции, а кого-то судьба свела уже в СССР. Это были на-
стоящие русские интеллигенты, люди верующие, но никогда свою веру на людях 
не демонстрирующие. Среди них художник-иконописец Юлия Николаевна Рейт-
лингер и семья ее сестры Екатерины Николаевны Кист, актер Евгений Петрович 
Сегеди и его супруга  — преподаватель английского языка Галина Трофимовна, 
преподаватель китайского и японского языков Олег Александрович Вуколов, 
бывшая актриса Надежда Сергеевна Замараева (сценический псевдоним Зарина), 
семья Чириковых и конечно семья Завадовских. Каждый из них достоин целого 
повествования, о некоторых опубликованы статьи в журналах, изданы книги и 
монографии. 

Востоковед-арабист, человек энциклопедических знаний, Юрий Николаевич 
Завадовский (1909–1979) приехал с семьей Советский Союз в 1952 г., выбрав Таш-
кент местом своего дальнейшего пребывания и работы над рукописями Абу Али 
ибн Сины (Авиценны). Позади были годы учебы и жизни во Франции, сотрудни-
чество с маки в период фашистской оккупации, путешествия по Востоку и Саха-
ре, Лондон, дипломатическая служба в Каире, работа в библиотеках Ватикана и 
Праги. Именно в Прагу приезжали многие русские с целью получить советские 
паспорта. Там в Карловом университете Юрий Николаевич защитил докторскую 
диссертацию. Через Прагу, а затем Москву семья прибыла в Ташкент.

Глинобитный дом Завадовских, который им приобрели в центральной махал-
ле12 Ташкента, стал кровом и местом притяжения не только для реэмигрантов, но 
и для многих представителей ташкентской интеллигенции, особенно для студен-
чества. Благодаря гостеприимству матери Юрия Николаевича Александры Алек-
сандровны, его супруги Галины Васильевны (1914–1964), их дочери Светланы и 
сына Николая здесь встречались, знакомились, подолгу «гостевали» и, главное, 
наполнялись душевной теплотой, радушием, заряжались оптимистическим на-
строем и творческой энергией. Традиция гостеприимства в этой семье сохрани-
лась и при дальнейшей жизни в Москве, куда Юрий Николаевич был приглашен 
для работы в Институт востоковедения Академии наук СССР. После переезда в 

11 Японский фонд (Th e Japan Foundation) — организация, занимающаяся всесторонним культурным 
обменом между Японией и другим странами. 

12 Этим словом называют часть города, квартал, своеобразную разновидность общины в мусульман-
ских странах, в том числе в Узбекистане.
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Москву Светлана Юрьевна Завадовская многие годы преподавала французский 
язык и литературу в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза, давала 
уроки итальянского. Нужно отметить, что свободное владение несколькими язы-
ками было присуще многим репатриантам, но в семье Завадовских эти знания 
были блестяще реализованы. 

В 2014 г. к 100-летию Ю.Н. Завадовского усилиями его дочери Светланы была 
издана замечательная книга «В поисках утраченного Востока», очерк жизни и 
творчества ученого-арабиста, включающая часть его дневников и воспоминания 
современников [В поисках утраченного Востока 2014]. Помимо автобиографиче-
ских сведений о семье Завадовских, в книге много информации о судьбах русской 
эмиграции, о жизни после возвращения.

В доме Завадовских в Ташкенте Нина Николаевна Мичурина познакомилась 
и подружилась с художницей, иконописцем Юлией Николаевной Рейтлингер — 
сестрой Иоанной (1898–1988). Ее судьба — это тоже история русской эмиграции 
и реэмиграции, полная интересных и драматических событий13.

После многих лет жизни в эмиграции в Варшаве, в Праге и затем в Париже, где 
она прошла большой духовный путь под руководством отца Сергия Булгакова и 
приняла в 1935 г. рясофор с именем Иоанна, Ю.Н. Рейтлингер решает вернуться на 
родину. Вместе сестрой, Екатериной Николаевной Рейтлингер-Кист, и ее семьей 
она подает в 1947 г. заявление на выезд в СССР. Разрешение было получено только 
в 1955 г., но сестры вернутся не в родной Петербург — их привозят на совхозные 
хлопковые поля Узбекистана, отбирают паспорта. Только через месяц документы 
возвращают и разрешают переезд в город. Так Юлия Николаевна оказывается в 
Ташкенте. Прием был неласковым — жизнь в стареньком доме с глиняным полом, 
материальные трудности, отсутствие церковной среды — словом, «ташкентская 
тоска». Художественные способности помогают сестрам зарабатывать на жизнь: 
Юлия расписывает платки, работает на фабрике, позже реставрирует росписи в 
церкви. Екатерина расписывает абажуры, создает эскизы вышивок: одно из сюза-
не в 1959 г. экспонируется на выставке искусства Узбекистана в Москве, в Государ-
ственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

От «тоски» Юлию Николаевну спасает общение с друзьями по эмиграции 
в гостеприимном доме Завадовских. Одной из самых близких ей по духу стала 
Нина Николаевна Мичурина. 

В 62 года Юлия Николаевна Рейтлингер получила скромную пенсию и смогла 
изредка уезжать в Москву на летние месяцы. Кроме семьи Светланы Завадовской 

13 О биографии и творчестве Ю.Н. Рейтлингер см.: Сестра Иоанна (Рейтлингер). Автобиография // 
Вестник РХД. 1990. №  159. С.  84–104; Попов Г.В.  Духовный мир и иконопись инокини Иоанны 
(Ю.Н.  Рейтлингер). 1898–1988 (Петербург  — Ташкент): Каталог выставки. 20 сент.  — 17 окт. 2000 г. / 
Центральный музей древнерусского искусства и культуры им. Андрея Рублева. М., 2000; Художественное 
наследие сестры Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер): Альбом / сост.: Б.Б. Попова, Н.А. Струве. М.: Русский путь; 
Париж: YMCA-Press, 2006; Сестра Иоанна (Рейтлингер). Дневник духовный: 1935–1938 гг. / публ. и примеч. 
Б.Б. Поповой, А.С. Бахуриной // Вестник РХД. 2003. № 186. С. 59–94; 2004. № 188. С. 7–36; Ю.Н. Рейтлингер 
(сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова. Дневники. Записные книжки. 
Письма / сост. Б. Попова. М.: Никея, 2011; Попова Б.Б. Росписи сестры Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер) в часовне 
Свят. Василия Великого в Лондоне (1945–1947) // Панорама искусств. № 2. М.: Paulsen, 2018. С. 267–283.
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и Валерия Волкова14, в доме которых она останавливалась, в Москве у нее по-
явилось много друзей. Одним из них стал отец Александр Мень (1935–1990) — с 
1970-х гг. и до кончины он был ее духовным наставником.

В 2002 г. была опубликована переписка Юлии Николаевны Рейтлингер — се-
стры Иоанны с отцом Александром Менем, где она обращается к нему «отец мой 
и друг дорогой» [Умное небо 2002, с. 286]. Юлия Николаевна обрела ту духовную 
среду, которой так жаждала ее душа.

Как жили эти удивительные женщины?
В 1972 г. Юлия Николаевна Рейтлингер получила маленькую однокомнатную 

квартирку в Юнусабаде, строящемся районе Ташкента. Когда к ней приходили дру-
зья и нажимали на кнопку звонка, в комнате зажигалась лампочка, и Юлия Нико-
лаевна открывала дверь — самого сигнала она не слышала. Могла читать по губам, 
знала язык глухонемых. Общались с ней записочками. Друзьям отправляла недо-
рогие почтовые карточки с какими-либо просьбами  — «нужны доски», «нужны 
краски», «нужны белила» или что-то еще для своей работы. И дарила свои иконы. 
Она писала их с середины 1970-х гг. и вплоть до потери зрения. Дарила их близким 
друзьям на венчания, крестины, именины, писала сюжеты, которые им нравились. 
Иконы в доме Нины Николаевны Мичуриной тоже были написаны Юлией Нико-
лаевной. К рождению моей дочери она хотела написать «Рождество», а мне захо-
телось получить любимый сюжет «Благовещенье». И вот в один из замечательных 
весенних дней ко мне пришли в гости Нина Николаевна и Юлия Николаевна — мои 
«старушки-подружки», как называл их мой отец, и я получила драгоценный дар — 
«Благовещенье» с автографом: «Дорогой Люсе на молитвенную память от сестры 
Иоанны. Февраль–март 1980 г. Ташкент». А еще раньше мне были переданы малень-
кие вязанные мягкие белые носочки с бантиками для моей новорожденной дочки. 
Нужно сказать, что Юлия Николаевна любила делать подарочки своим друзьям, их 
деткам, она вязала детские вещи или шила их из лоскутков. Всегда приговаривала 
при встрече: «Не выбрасывайте старые вещички, они пригодятся — я что-нибудь 
придумаю». Не выбрасывались также незаполненные тетрадки, блокнотики — на 
листках писались записки при общении. Там же она записывала и памятные ин-
тересные фрагменты диалогов. Вот текст одной из таких записок из моего архи-
ва: «Андрей Михайлович Ланской15 был очень религиозен. Вот что мне рассказал 
Валерий Александрович Волков, который его очень почитал и в Париже не раз с 
ним встречался, когда ездил туда. Знала я Андрея Михайловича давно, когда жила 
в Париже. Ю. Рейтлингер». И далее на приклеенном обрывке бумаги: «В.А. Волков 

14 Волков Валерий Александрович (1928–2020) — живописец, художественный критик, теоретик ис-
кусства. Муж С.Ю. Завадовской (1935–2022). Член Союза художников СССР. Родился в Фергане, Узбекистан. 
Валерий Александрович — представитель художественной династии, у истоков которой стоял великий ма-
стер Александр Николаевич Волков, автор знаменитой картины «Гранатовая чайхана» (1924), входящей в 
числе других его работ в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.

15 Ланской Андрей Михайлович (франц. Andre Lanskoy; 1902, Москва — 1976, Париж)  — граф, ху-
дожник русского зарубежья, живописец, график, представитель Парижской школы, «творец цвето-света». 
Учился в Пажеском корпусе в Петербурге, в студии А. Экстер в Киеве. В 1919 г. вступил добровольцем в 
Белую армию. В 1920 г. покинул Россию. После приезда в Париж в 1921 г. началась его карьера художника. 
В 2006 г. в Москве прошли ретроспективные выставки художника.
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после Парижа. Ланской после встречи позвонил по телефону и сказал: Главное в 
вещи — цельность, и ничего не должно выпадать. Это как Цельность Мир(а) и в 
этом духовное. Через день снова по телефону: Молитва — это не дуновение ветерка, 
а нечто материальное, так же и картина». 

Вот так благодаря Юлии Николаевне сохранился диалог двух замечательных жи-
вописцев: Андрея Ланского (1902–1976), родившегося в Москве и с 1921 г. жившего 
в Париже, и Валерия Волкова (1928–2020), сына известного художника Александра 
Николаевича Волкова (1886–1957), одного из основоположников и ярчайших пред-
ставителей изобразительного искусства Узбекистана. Спустя годы в Третьяковской 
галерее состоялась совместная выставка Валерия Волкова и Андрея Ланского…16

Хотелось бы поделиться еще одним ценным автографом Юлии Николаевны 
из моего архива — ее письмом конца 1970-х гг. о важности молитвы.

Люся, дорогая!
Т. к. я тоже бываю остроумна только на лестнице, а к тому же все встречи 

бывают благодаря жизненным обст-вам урезаны, и нельзя поговорить часто 
столько, сколько хочется, то у меня есть обычай дополнять встречи письмами. 
Вот и сейчас мне захотелось Вам кое-что добавить ко вчерашним разговорам. 
Например — о молитве. Вы сказали, что «думаете». Это, конечно, отлично, но 
все же есть еще другое — очень ценное и нужное — а именно — молитва. Она 
жизнь веры, действие веры. Вот я Вам выпишу очень хорошие слова об этом 
из одной книги:

«Вера, т. е. живая связь души с Богом, не есть что-то неотъемлемое, об-
ретаемое в готовом виде. Как и всякое отношение, она имеет свою динамику, 
она может слабеть или, напротив, расти и укрепляться. Зарождение веры в 
человеке связано с его волей, и с разумом, и с чувством. Возрастание же неот-
делимо от трех главных путей приближения к Богу: нравственных усилий, об-
ращенных на добро, борьбы с внутренними врагами и, наконец, молитвы»… 
и т. д.

«Молитва связует наш дух с самим Источником жизни. Ее не могут за-
менить ни богословские теории, ни одно лишь служение добру. И то и другое 
оживотворяется молитвой, которая хранит нашу веру от уклонов в отвлечен-
ность и морализирование»17.

Кроме того — мы слабы в борьбе с самими собой, нам нужна помощь — 
молитва ее и дает. Она изменяет и нас самих, и нашу жизнь, она переводит 
нашу жизнь в другие планы бытия, которые и есть Царство Божие.

Понемногу Вы поймете, почувствуете, что Вы никогда не одна, и Вам легче 
будет жить и работать над собой. Уже выписала Вам Отче наш — молитва, 
которую дал сам Христос.

Есть еще у нас чудесная молитва — Царю Небесный. Выпишу ее Вам.

16 Выставка картин В.А. Волкова и литографий А.М. Ланского «В поисках свободы» прошла в Москве, 
в Государственной Третьяковской галерее в 1997 г.

17 Неточные цитаты из книги о. Александра Меня «Практическое руководство к молитве».
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А еще Юлия Николаевна одаривала друзей интересными книгами — репринт-
ными изданиями авторов, которые в то время в Союзе не публиковались. Кни-
ги передавались друзьям по очереди. Как считала Юлия Николаевна, «книги не 
должны лежать, их нужно читать!». Храню как бесценный дар полученные от нее 
парижские издания каталогов А. Ланского, О. Родена, «Чевенгур» А. Платонова…

Высокая, статная, седовласая женщина в длиннополом одеянии, с посохом в 
руке и с рюкзаком за спиной, набитом книгами, иконами, разными полезными 
вещами, Юлия Николаевна ходила пешком на большие расстояния, навещая дру-
зей и тех, кто нуждался в поддержке. Так, практически через весь город, из Юнус-
абада до Чиланзара она приходила навестить Нину Николаевну Мичурину. Их 
общение носило удивительно духовный характер. Одна из них потеряла зрение, 
другая слух, но они никогда не сетовали на постигшие их недуги, а находили в 
себе мужество принять это как испытание и с достоинством нести свой крест. 
Было интересно наблюдать за процессом их общения: Нина Николаевна разгова-
ривала с Юлией, сопровождая речь жестами — азбукой глухих, которую она ос-
воила, а Юлия, читая по губам и жестам, отвечала, слегка повизгивая. Когда Юлия 
Николаевна стала терять зрение, она писала только лики и спрашивала, какое 
впечатление они производят, «не слишком ли суровы». В последние месяцы с ней 
жила сестра Екатерина Николаевна Кист. Придя однажды, я застала их оживлен-
ный разговор, сопровождаемый жестикуляцией, о трактовке каких-то терминов 
в новом издании философского словаря! В этот же период Юлия Николаевна под 
запись рассказывала о своей биографии.

Хоронили Юлию Николаевну по монашескому обряду. Она лежала в мона-
шеском облачении, в черном чепце. Ждать отпевания пришлось долго, был жар-
кий майский день, но ни малейшего характерного запаха тления не было. Лежала 
святая душа! Племянник Юлии Николаевны Александр Кист был вынужден объ-
яснять священнослужителю, пришедшему для отпевания, что она «монахиня в 
миру» — об этом знали только близкие. Большую домовину с трудом, наклоняя, 
вынесли из маленькой прихожей. Отвезли усопшую к месту захоронения на клад-
бище в Чирчике (под Ташкентом). 

После смерти Юлии Николаевны было опубликовано несколько книг о ее 
творчестве, переписка с о. Александром Менем. В Музее им. Андрея Рублева про-
шла выставка иконописных работ Юлии Николаевны, а благодаря усилиям дру-
зей в Москву из Франции были привезены ее росписи иконостаса храма Иоанна 
Воина в Медоне, которые хранятся сегодня в Доме русского зарубежья им. А. Сол-
женицына. 

Нужно отдать должное всем этим удивительным людям — их доброжелатель-
ности, состраданию, терпению и умению приспособиться к реалиям жизни. Когда 
Юлия Николаевна гостила в Москве, квартира Светланы Юрьевны Завадовской 
и ее мужа — художника Валерия Александровича Волкова превращалась на это 
время в мастерскую Юлии, а сами хозяева отдыхали за городом, снимали верхний 
этаж красивой старинной дачи, где часто, как и в период их жизни в Ташкенте, 
гостили друзья. В один из летних сезонов приехала и Нина Николаевна Мичу-
рина. Как можно было обеспечить проживание пожилой слепой женщины в не-
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знакомых условиях? Светлана, как опытный бойскаут, продумала все до мелочей. 
Так, по всему периметру необходимого передвижения были натянуты веревочки 
с узелками, и Нина Николаевна могла по ним ориентироваться в пространстве, 
наслаждаясь общением с друзьями и свежим воздухом Подмосковья. 

Несмотря на слепоту, Нина Николаевна всегда очень следила за собой. За-
нималась по утрам гимнастикой, я не помню ее без маникюра, без аккуратной 
стрижки. В скромной квартирке всегда было чисто, все вещи стояли на опреде-
ленных местах, даже продукты в холодильнике ставились в определенном поряд-
ке. Друзья по эмиграции часто созванивались и периодически встречались — раз 
в месяц у Надежды Сергеевны Замараевой, а в конце января, в день святой Нины, 
отмечали именины Нины Николаевны. Приносили подарки, вкусные угощенья, 
а сама Нина Николаевна умудрялась даже что-то испечь из полуфабрикатов, ко-
торые сестра присылала из Лондона. Читали стихи, делились воспоминаниями, 
но никогда, несмотря на довольно сложные в экономическом плане времена, я не 
слышала жалоб, старались избегать и разговоров о болезнях. Все активно инте-
ресовались культурной жизнью: обсуждали, что увидели в театре, что интересное 
прочитали.

Друзья навещали Нину Николаевну не только в день именин. Иногда бывал 
известный литературовед Евгений Александрович Чернявский, художник Вла-
димир Евгеньевич Чириков, посещали приезжавшие из Москвы братья Волковы, 
Валерий Александрович и скульптор и живописец Александр Александрович 
(р.  1937), в середине 1980-х гг. навестила Светлана Юрьевна Завадовская, чаще 
бывал скульптор Дамир Рузыбаев (р. 1939), а его сын Назым брал у Нины Нико-
лаевны уроки английского языка. 

Когда у нас случались встречи с зарубежными гостями, Нина Николаевна 
любезно соглашалась быть переводчиком, покоряя всех своей эрудицией. Ан-
глийским она владела прекрасно! По мере возможности при хорошей погоде со-
вершались небольшие прогулки по городу и визиты к друзьям. С  большой те-
плотой Нина Николаевна вспоминала свои давние посещения дома композитора 
Алексея Федоровича Козловского (1905–1977), его супругу Галину Лонгиновну18 
(1906–1997), с которой ее связывали узы дружбы, рассказывала о жившем в их 
доме подранке-журавле…

В середине 1990-х гг. Нина Николаевна решила переехать в Москву, к своим 
дальним родственникам Лачиновым, несмотря на уговоры друзей остаться в Таш-
кенте. Гравюры В.Д.  Бубновой, иконы и весь нехитрый скарб были упакованы, 
памятный японский орден и грамота переданы детям и внукам А. Мичурина, мне 
же оставлен его архив. Из Москвы за Ниной Николаевной приехали Надежда и 
Михаил Лачиновы, в чьей семье предстояло в дальнейшем жить Нине Николаев-

18 Галина Лонгиновна Козловская — писательница, мемуаристка, чьим талантом восхищался Г. Уэллс. 
В 1935 г. семья А.Ф. и Г.Л. Козловских была сослана в Ташкент и во время Великой Отечественной вой-
ны гостеприимно принимала всех эвакуированных. С  радушного приема началась их дружба с  Анной 
Ахматовой, которая в одном из стихотворений назвала Галину Козловскую Шехерезадой. Среди собе-
седников и друзей Козловских были Ф. Раневская, К. Чуковский, В. Сосинский, А. Мелик-Пашаев, семья 
Завадовских и Н.Н. Мичурина.
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не. В нашем доме состоялся прощальный вечер… Только один раз мне удалось 
навестить Нину Николаевну в Москве. Она умерла в 2000 г.

Ушли все, кто когда-то окружал Нину Николаеву Мичурину. 17 февраля 
2022 г. покинула этот мир Светлана Завадовская — оборвалась последняя ниточ-
ка, соединявшая нас с тем временем, с тем поколением. Остался архив Мичури-
ных, который Нина Николаевна так долго хранила, с которым связано столько 
воспоминаний.

Среди документов в архиве были две маленькие гравюры В.Д. Бубновой, 
оставленные мне в дар: цветное изображение японского музыканта и портрет си-
дящей женщины — Нины Николаевны Мичуриной. 

По сей день я не перестаю благодарить судьбу за встречу и общение с этими 
замечательными людьми, носителями высокой культуры и духовности. Их судь-
бы, полные драматических коллизий, — это живая история, связующая поколе-
ния, пример стойкости, жизнелюбия, благородства и веры.

В.Д. Бубнова. Портрет сидящей женщины (Н.Н. Мичуриной). 
1940-е гг. Гравюра. 24 х 17 см. Личный архив Л. Кодзаевой, Ташкент
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УДК 091

Н.И. Герасимов

КРУГЛЫЙ СТОЛ «150 ЛЕТ НИКОЛАЮ БЕРДЯЕВУ»

27 марта 2024 г. в Доме русского зарубежья прошел круглый стол «150 лет 
Николаю Бердяеву»1. Николай Александрович Бердяев (1874–1948)  — одна из 
ключевых фигур в истории русской эмиграции. После высылки на «философском 
пароходе» (1922), в изгнании, русский философ встал у истоков европейского 
персонализма и экзистенциализма. Он также был одним из тех, кто открыл для 
интеллектуалов Германии, Франции и Англии русскую философскую культуру. 
Сейчас Николай Бердяев — наиболее известный русский религиозный философ 
в мире. Его книги переведены не только на все европейские, но и на многие ази-
атские языки. Его творчество исследуется в большинстве крупных университетов 
и научно-исследовательских центрах. Благодаря его деятельности как главы из-
дательства «YMCA-Press» в Париже многие философы, богословы и публицисты 
русской эмиграции получили возможность издавать свои труды на родном языке. 
Религиозно-философская академия Бердяева сильнейшим образом повлияла на 
интеллектуальный мир русской диаспоры, сделав огромный вклад в формирова-
ние диалога между различными выдающимися мыслителями российского зару-
бежья (Л.И. Шестов, о. Сергий Булгаков, С.Л. Франк, Б.П. Вышеславцев и др.) и 
европейскими интеллектуалами (Ж. Маритен (Maritain), Б. Шлёцер (de Schloezer), 
П. Тиллих (Tillich) и др.) [Волкогонова 2010; Герасимов 2019]. 

На протяжении всего марта 2024 г. во многих научных, образовательных и 
культурных центрах России прошли конференции, круглые столы, семинары и 
специальные лектории2. Дом русского зарубежья также принял участие в этой 
серии интеллектуальных торжеств, создав самостоятельную площадку для диа-
лога между специалистами по истории русской философской мысли. 

Модератор встречи Вячеслав Владимирович Сербиненко (РГГУ) открыл за-
седание, вспомнив о том, как в России 10 лет назад отмечалось 140-летие Николая 
Бердяева [Ишуай 2019, с.  127]. В своем торжественном слове он заметил, что о 
русском философе стоит говорить в контексте сегодняшнего дня как о мыслителе, 

1 Репортаж о том, как прошел круглый стол, см. на сайте «Благовест» [Зайцева 2024].
2 Отчеты о том, как прошли конференции, можно посмотреть на официальных сайтах МГУ 

им.  М.В.  Ломоносова, Свято-Филаретовского института и Дома Лосева [Конференция к 150-летию со 
дня рождения Н.А. Бердяева; К 150-летию со дня рождения философа Николая Бердяева; Конференция к 
150-летию Николая Бердяева открылась в СФИ].
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который посредством своих сочинений продолжает влиять на современное фило-
софское сообщество, особенно на студентов и аспирантов. 

Первый доклад сделал Василий Викторович Ванчугов (МГУ имени М.В. Ломо-
носова). В своем выступлении он сосредоточился на психологическом портрете 
Бердяева. По его мнению, без понимания особенностей характера Николая Алек-
сандровича (склонность к асоциальности, крайняя эмоциональность и неумение 
мыслить в границах строгих философских категорий) невозможно адекватно по-
нимать его творчество. С точки зрения Василия Ванчугова, Бердяев никогда не 
был философом. Он не умел мыслить системно, а его суждения слишком часто 
были противоречивы и нелогичны. Поэтому говорить о нем можно именно как о 
мыслителе, но не как о философе. Творческое наследие Николая Бердяева он оха-
рактеризовал так — «психологизированная философская эссеистика». 

Вячеслав Сербиненко выступил с ответной критикой в адрес Василия Ванчу-
гова, заметив, что асоциальность Бердяева как-то странно сочеталась с его успеш-
ной интеграцией и в мир европейских интеллектуалов, и в мир русских эмигран-
тов. РСХД, РФА, YMCA — это организации, которые философ или возглавлял, 
или принимал в их жизни активное участие. 

Второй доклад сделала Анна Федоровна Макарова (Институт философии РАН), 
рассказав об экономических воззрениях Бердяева. В  начале своего выступления 
она заметила, что философ никогда не писал специальных трудов по экономике. 
Бердяев полагал, что Дух всегда доминирует над социальными и экономическими 
процессами в обществе, поэтому никакой специальный трактат по экономике не 
вписывался в творческие планы мыслителя. Вместе с тем бердяевская интерпре-
тация экономики как сферы человеческой жизни заслуживает особого внимания 
со стороны специалистов. Принято считать, что «Философия хозяйства» (1913) 
о. Сергия Булгакова — сочинение, где наиболее полно в религиозно-философском 
ключе истолковывается проблема материального производства и обмена. Бердяев 
дополняет и развивает этот подход. По его мнению, экономика отражает не только 
особые отношения человека и материи, но и раскрывает саму сущность творческой 
природы личности. Проблема материального производства не может находиться 
вне системы моральных координат. Следовательно, по Бердяеву, должна быть осо-
бая этика, которая могла бы оправдать труд, раскрыть его метафизическую сущ-
ность как форму творческого акта. В этом отношении процесс производства оказы-
вается куда более важным, чем процесс обмена. Правда социализма, с точки зрения 
мыслителя, противоречива и вызывает огромное беспокойство у всякого человека, 
знакомого с русской культурой. Социалисты, по Бердяеву, были правы. Однако они 
строили свою теорию, руководствуясь отчаянием. Построить что-то, когда страна 
материально не готова к таким масштабным изменениям, — вот это было, по его 
мнению, роковой исторической ошибкой. Проект справедливого распределения 
материальных благ возможен там, где оправдан труд, где есть экономическое пере-
производство, где частная собственность не превращается в инструмент эксплуата-
ции, а является творческим инструментом в жизни человека. 

Николай Игоревич Герасимов (ДРЗ) посвятил свое выступление анализу су-
ществующей в современной историографии интерпретации Бердяева как хри-
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стианского анархиста. В начале своего доклада он заметил, что такое понимание 
бердяевских воззрений (в ключе христианского анархизма) возникло не так дав-
но — с выхода в свет книги франко-греческого политолога А. Христояннопулоса 
«Христианский анархизм: политический комментарий к Евангелию» [Christoyan-
nopoulos 2011]. В маргинальной активистской среде такая интерпретация нашла 
поддержку в лице христианского анархиста Д. Эндрюса, автора книги «Не рели-
гия, но любовь: практика радикальной духовности сострадания» [Andrews 2012]. 
Бердяев встал в один ряд с христианскими анархистами-мыслителями — вместе 
с Ж. Иллюлем (Ellul) и В. Эллером (Eller). По мнению Николая Герасимова, интер-
претировать Бердяева как христианского анархиста можно, но с очень большими 
оговорками, а главное, с ясным пониманием, что труды, которые по духу вписы-
ваются в контекст христианского анархистского учения, относятся к 1930-м гг., 
когда мыслитель уже испытал на себе ужасы большевистских репрессий и выра-
ботал критическое отношение к радикальному этатизму итальянского фашизма и 
немецкого национал-социализма. 

Ксения Борисовна Ермишина (ДРЗ) посвятила свой доклад сложным отно-
шениям между Бердяевым и евразийцами. Она подчеркнула, что эта тема плохо 
исследована и заслуживает особого внимания. Русский философ уже в 1920-х гг. 
был увлечен историософией и проблемой культурного диалога между Западом и 
Востоком. С точки зрения Бердяева, Восток — культура мистики и женского со-
блазна, Запад — культура рациональности и мужского насилия. Россия соединяет 
в себе два эти начала — этим обуславливается сложный и трагический путь ее 
исторического развития. Бердяев не разделял многие идеи евразийцев, но на на-
чальном этапе скорее поддерживал их, чем выступал с критикой. Уникальность 
России, ее неповторимость, поиск новых способов рассуждения о ее судьбе — все 
это роднило философа с евразийством. Однако уже с 1923 г., с выходом сборника 
«Россия и латинство» [Россия и латинство 1923], Бердяев стремительно расходит-
ся с евразийским проектом. Важно заметить, что, став критиком этого проекта, он 
постоянно возвращался в своих сочинениях к корпусу идей, которые евразийцы 
создали в начале 1920-х гг. Критически осмысляя евразийство, Бердяев разраба-
тывал свое собственное видение того, какой Россия может и должна быть.

Наталья Владимировна Ликвинцева (ДРЗ) рассказала о связи русского фило-
софа с «Православным Делом»3, опираясь на документы из фонда Николая Алек-
сандровича Бердяева из архивной коллекции Дома русского зарубежья. В  своем 
выступлении она подчеркнула, что мыслитель был интегрирован во множество де-
ятельных христианских ассоциаций. Его дружба с монахиней Марией (Скобцовой) 
не ограничивалась одними лишь личными беседами по вопросам морали, экклези-
ологии и историософии. Бердяев принимал участие в заседаниях «Православного 
Дела». В списках организации он числился как «писатель». Участие философа в дея-
тельности братства обосновывалось не просто его личными нравственными моти-
вами, но и историософскими воззрениями. Коммунизм, согласно Бердяеву, возник 
потому, что христиане не ответили на социальные вызовы истории. 

3 Бердяев участвовал также и в сборнике «Православное Дело» [Бердяев 1939].
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Олег Тимофеевич Ермишин (ДРЗ) выступил с докладом об отношениях меж-
ду Николаем Бердяевым и Владимиром Ильиным. Он заметил, что, хотя Бердяев 
был необыкновенно успешен, он не создал собственной философской школы. Бо-
лее того, мы не можем сказать, что у Бердяева были ученики. Были те, кто при-
знавал влияние Бердяева, но никто не идентифицировал себя в качестве ученика 
русского философа. На сегодняшний день считается, что Владимир Ильин вплоть 
до 1935 г. был настроен на сотрудничество с русским персоналистом. Многие ра-
боты он писал, надеясь на то, что Бердяев их прочтет. Еще до эмиграции Бердяев 
критически относился ко всем существующим интеллектуальным сообществам, 
за одним исключением: он полагал, что «народные богоискатели» [Бердяев 1910] 
максимально близки ему по духу. Владимир Ильин хотя и не был «народным 
богоискателем», но отличался искренней верой и напряженностью религиозно-
философских исканий. Даже после разрыва, который произошел в 1935 г., Ильин 
все равно надеялся на возможное возобновление отношений (хотя и полагал, что 
они будут иными) [Ермишин 2020, с. 33–34]. Сопоставляя поздние работы мыс-
лителей («Русская идея» Бердяева и «Русская философия» Ильина) [Бердяев 1946; 
Ильин 2020], мы видим, что два сочинения как будто бы согласуются друг с дру-
гом. Если говорить о том, кто мог бы стать (но вряд ли стал) учеником Бердяева, 
следует назвать Владимира Ильина.

Круглый стол завершило выступление Виктора Владимировича Леонидова 
(ДРЗ) о первом русском биографе Бердяева Александре Вадимовиче Цветкове 
(псевд. Вадимов; 1965–1993). В начале доклада В.В. Леонидов подчеркнул, что был 
не просто знаком с ученым, их связывала дружба. Еще с начала 1980-х гг., когда ре-
лигиозная философия в СССР существовала в лучшем случае как объект крити-
ки, Александр Цветков мечтал о создании музея Бердяева в России. Свою жизнь, 
как заметил Виктор Леонидов, Цветков хотел построить в полном согласии с 
бердяевской философией. Даже свою дочь он назвал Лидией в честь Лидии Юди-
фовны, жены Николая Бердяева. А. Цветков был тесно знаком с о. Александром 
Менем. В эпоху, когда о русском персоналисте массовый читатель ничего не знал, 
Цветков с огромным трудом собирал все возможные материалы для написания 
книги о жизни Бердяева в России, работая в библиотеках и архивах. К сожалению, 
трагическая судьба биографа сложилась таким образом, что вышедший из печати 
долгожданный труд [Вадимов 1993] автор держал в руках, когда не мог встать с 
кровати — тяжелая болезнь не позволила Александру Цветкову дожить до 28 лет. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РУССКИЕ УЧЕНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ — ЧЛЕНЫ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АКАДЕМИЙ НАУК»

5 февраля 2024 г. в рамках Фестиваля науки в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына состоялся международный круглый стол «Русские уче-
ные-эмигранты — члены зарубежных академий наук», приуроченный к 300-ле-
тию основания Российской академии наук. 

В его работе приняли участие многие известные историки науки и русского 
зарубежья из Сербии, Хорватии и России. Зал заседаний был переполнен. Ис-
следователи обсудили феномен «российского научного зарубежья», выдающийся 
вклад русских ученых-эмигрантов в мировую науку и культуру, развитие нацио-
нальных научных и гражданских обществ Сербии, Хорватии, Франции, Велико-
британии и России.

Открывая круглый стол, его модератор, заведующая Отделом истории рос-
сийского зарубежья ДРЗ, кандидат исторических наук Марина Юрьевна Со-
рокина приветствовала участников и гостей, а в своем докладе «От Исхода к 
Академии: как российские ученые-эмигранты строили свои профессиональные 

Заседание международного круглого стола
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карьеры в эмиграции, опыт ХХ века» остановилась на методологических основах 
изучения феномена «российское научное зарубежье». Она отметила, что термин 
«русское / российское научное зарубежье» сравнительно недавно появился в дис-
курсивных практиках историков науки и эмигрантологов и используется для опи-
сания группы явлений , пока недостаточно изученных в своей  фактической  со-
ставляющей, — индивидуальных судеб и траекторий  научных карьер, созданных 
учеными россий ского происхождения в различных странах мира. Также он опи-
сывает истории появившихся таким образом научных школ и династий, охваты-
вает географию их распространения, идей ного и институционального влияния. 
М.Ю.  Сорокина определила «российское научное зарубежье» как совокупность 
специалистов, имевших печатные научные труды на русском языке и прини-
мавших участие в деятельности российского научного сообщества, — граждан / 
подданных Российской империи / Российской Республики / СССР / Российской 
Федерации, по различным причинам покинувших страну и / или работавших 
длительное время за рубежом. Она охарактеризовала три основных модели по-
строения профессиональных карьер российских ученых-эмигрантов: эмигрант-
скую (связанную с эмигрантскими институциями), транснациональную (с опо-
рой на частных доноров и международные организации) и интернациональную 
(с опорой на местные власти и местное научное сообщество). Кроме того, Марина 
Юрьевна представила фундаментальные справочные издания, посвященные рос-
сийским и советским научным специалистам, и рассказала о российском научном 
присутствии в странах Латинской Америки.

Затем слово было предоставлено научному сотруднику Института новейшей 
истории Сербии, доктору исторических наук Милане Живанович, которая высту-
пила с докладом «Русские эмигранты — члены Сербской академии наук / Сербской 

Модератор круглого стола М.Ю. Сорокина (ДРЗ)
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академии наук и искусств. 1946–1988 гг.: избирательные процедуры, гражданство, 
статистика». Рассказывая о внушительном представительстве русских эмигрантов 
в Сербской академии наук и искусств в 1946–1988 гг., она подробно описала избира-
тельные процедуры и статистику избрания русских беженцев-ученых в это научное 
учреждение. Доклад другого известного балканиста — научного сотрудника Исто-
рического института Хорватии, доктора исторических наук Здравки Злоди — был 
посвящен малоизвестным фактам из жизни члена Югославской академии наук и 
искусств (Загреб), русского медика-эмигранта, патологоанатома Сергея Николае-
вича Салтыкова (1874–1964). На основании архивных источников и публикаций в 
периодической печати доктор Злоди остановилась на причинах избрания ученого 
в Академию без прохождения необходимых процедур, его непростых взаимоотно-
шениях внутри хорватского научного и академического сообществ.

В отличие от Балканских стран, Великобритания не очень охотно принимала 
русских эмигрантов. На сложности адаптации русских ученых в этой стране об-
ратила внимание ведущий научный сотрудник ДРЗ Наталья Юрьевна Масоликова 
в докладе «Уральский самоцвет в короне британской науки — Ольга Николаевна 
Уварова (1910–2001)». Она рассказала о жизненном пути и научной карьере первой 
женщины  — президента Королевского колледжа ветеринарных хирургов. Ольга 
Николаевна Уварова внесла значительный вклад в британскую и мировую науку. 

Доклад ведущего научного сотрудника ДРЗ, кандидата исторических наук Ми-
хаила Михайловича Горинова касался научной биографии члена-корреспондента 
Французской академии наук, аэродинамика Дмитрия Павловича Рябушинского 
(1882–1962). Охарактеризовав структуру и основные направления деятельности 
этой Академии, он рассказал об обстоятельствах избрания русского ученого в эту 

Доктор исторических наук  
М. Живанович (Республика Сербия)

Выступает доктор М. Живанович
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институцию, построив свое выступление на материалах личного досье ученого из 
Архива Академии наук Франции.

Участниками круглого стола стали также студенты и преподаватели Воро-
нежского государственного университета  — доцент, начальник управления ин-
новационной деятельности университета, кандидат физико-математических наук 
Дмитрий Алексеевич Жукалин и доцент, кандидат филологических наук Нина 
Михайловна Черепкова. Они представили свой проект по воссозданию научной 

Выступает Н.Ю. Масоликова (ДРЗ)

Выступает Н.М. Черепкова (Воронеж)
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биографии родившегося в Тунисе в семье русских эмигрантов и работавшего в 
Алжире и России Николая Григорьевича Нифонтова (1923–2001), а также по пере-
воду его лекций по микроэлектронике с французского языка на русский.

Круглый стол прошел в оживленной атмосфере, доклады участников вызвали 
большой интерес и вопросы слушателей. 

Подводя итог работе круглого стола, М.Ю. Сорокина отметила, что стресс 
эмиграции обернулся для российских научных сообществ не только негативны-
ми последствиями, но и позитивными импульсами. Российские ученые-эмигран-
ты смогли построить блестящие профессиональные карьеры и внести большой 
вклад в мировую науку и развитие стран, в которых они оказались. В этом состоит 
недооцененный урок миграционных процессов XX века.

Фотографии Ю. Котиной, М.Ю. Сорокиной
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М.М. Горинов-мл.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РУССКОЕ НАУЧНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ В КИТАЕ»

7 февраля 2024 г. в рамках Фестиваля науки в Доме русского зарубежья име-
ни Александра Солженицына состоялся международный круглый стол «Русское 
научное зарубежье в Китае», приуроченный к 300-летию основания Российской 
академии наук.  

В его работе очно и онлайн приняли участие научные специалисты из России, 
Китая и Италии. Они обсудили историко-культурный и научный феномен «рус-
ского зарубежья» в Китае и выдающийся вклад русских дипломатов и ученых-
эмигрантов в российскую, китайскую и мировую науку и культуру.

Открывая круглый стол, его модератор, заведующая Отделом истории рос-
сийского зарубежья ДРЗ, кандидат исторических наук Марина Юрьевна Соро-
кина отметила, что историей русской диаспоры в Китае Дом русского зарубежья 
занимается много лет.

Она обратила внимание участников встречи на особенности развития науки 
о Востоке в нашей стране, в частности на то, что после революционных событий 

Модератор круглого стола М.Ю. Сорокина (ДРЗ)
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1917  г. востоковедение в России сохранило свои ведущие академические кадры. 
Почти никто из работавших в системе Российской академии наук не покинул Рос-
сию. Зато «консульское» звено востоковедов пострадало существенно. Многие на-
ходившиеся на дипломатической службе специалисты остались в странах пребы-
вания. 

Заседание круглого стола началось с выступления «О вкладе российских ди-
пломатов в Китае и Монголии в отечественное востоковедение второй половины 
XIX — начала XX в.» кандидата исторических наук Александры Александровны 

Выступает А.А. Сизова (ВШЭ)

Доктор исторических наук Е.Н. Наземцева
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Сизовой, заместителя руководителя Школы востоковедения Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики». 

Докладчик осветила историю возникновения российских консульств в Синь-
цзяне и Монголии в указанный период и рассказала о роли русских дипломатов в 
изучении регионального Китая. Они содействовали развитию отечественной вос-
токоведческой науки, обеспечивали информацией и находками ученых и путеше-
ственников, создавали школы переводчиков, составляли словари и разговорники, 
готовили работы по экономике, культуре и этнографии Китая. Тема вклада русских 
дипломатов в распространение российского культурного влияния в этой стране 
была продолжена доктором исторических наук Еленой Николаевной Наземцевой, 
крупным специалистом по истории русского зарубежья в Китае, ведущим научным 
сотрудником Института востоковедения РАН и Дома русского зарубежья. 

Она охарактеризовала основные направления деятельности консула Российской 
империи в китайской провинции Синьцзян Алексея Алексеевича Дьякова (1876 — 
после 1944). Помимо исполнения основных служебных обязанностей, он оказывал 
поддержку научным экспедициям, проводил археологические раскопки, коллекцио-
нировал рукописи и предметы древности и подготовил военно-географическое опи-
сание Синьцзяна. В 1929 г. 
Дьяков был назначен главой 
русской эмиграции в Синь-
цзяне, занимался борьбой за 
строительство и сохранение 
русского храма в Урумчи, 
а также дипломатической 
и правовой помощью рус-
ским беженцам. Доклад Ма-
рины Юрьевны Сорокиной 
был посвящен неизвестным 
страницам биографии Дми-
трия Ивановича Абрикосова  
(1876–1951) и его мемуарам 
«Судьба русского диплома-
та», в которых отражена вну-
тренняя жизнь российского 
посольства в Пекине и дается 
блестящая характеристика 
российских посланников в 
Китае и Японии.

Во второй части кругло-
го стола выступила научный 
сотрудник Университета 
Восточного Пьемонта (Вер-
челли, Италия) Екатерина 
Князева, которая посвятила Выступает Е. Князева (Италия)
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свой доклад высшему образованию в русском Шанхае на основе свидетельств рус-
ских студентов-эмигрантов. 

Она дала подробную характеристику высших учебных заведений Шанхая, в 
которых преподавали русские профессора и учились русские студенты: универ-
ситетов «Сент-Джонс» и «Аврора», Высшего технического центра и Националь-
ной музыкальной консерватории. 

Доктор Тенг Ма (Институт науки Шэньянского агрокультурного университе-
та, Китай) рассказал об удивительной судьбе химика Михаила Викторовича Тарле 
(1886–1948) (брата знаменитого советского академика-историка Евгения Викто-
ровича Тарле), который на протяжении межвоенного периода работал в лабора-
ториях Мукдена и Тяньцзина. Кандидат филологических наук Игорь Евгеньевич 
Лощилов (Институт филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирск) рас-

Выступает доктор Тенг Ма (Китай)
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крыл жизненный путь литератора Василия Степановича Логинова (1891–1946) и 
представил участникам круглого стола его статьи о русских писателях, публико-
вавшиеся в китайской газете «Гун Бао». Характеристики Логинова были доволь-
но необычными; к примеру, он определял творчество Чехова как «философию 
радости». Круглый стол завершился демонстрацией интереснейшей видеопре-
зентации нашего соотечественника Ивана Подвалова (США) о представителях 
русской диаспоры в Китае, которые после Второй мировой войны оказались в 
Лос-Анджелесе. Среди них были предприниматели, ученые, врачи, архитекторы 
и композиторы. 

Круглый стол прошел в живой атмосфере, доклады участников вызвали боль-
шой интерес и вопросы слушателей. 

Завершая работу круглого стола, Марина Юрьевна Сорокина отметила, что 
«русский мир» представляет собой огромную планету со множеством неизведан-
ных тропинок, и призвала участников и гостей круглого стола к продолжению 
плодотворного научного сотрудничества. 

Фотографии Ю. Горобец и М.Ю. Сорокиной
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М.Ю. Сорокина

«“И КАЖДЫЙ МИГ ПО-НОВОМУ ЧУДЕСЕН”: 

ИЛЬЯ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 

И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЕЛГРАД». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

И ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

15 апреля 2024 г. в Доме русского зарубежья состоялся международный кру-
глый стол и открылась фотодокументальная выставка «“И каждый миг по-новому 
чудесен”: Илья Голенищев-Кутузов и русский литературный Белград», посвящен-
ные 120-летию со дня рождения выдающегося ученого-слависта, переводчика, 
поэта и партизана-антифашиста. Оба события прошли в рамках научно-исследо-
вательского и выставочного проекта ДРЗ «Пространства общей памяти: истори-
ческое наследие русского зарубежья в Европе».

Представитель одного из известнейших русских дворянских родов И.Н. Голени-
щев-Кутузов родился в России, но в результате Гражданской войны еще ребенком 
оказался в Югославии, где стал лидером молодого поколения русских литераторов-
эмигрантов. Нескольким поколениям филологов, историков культуры и искусства 
он также известен как блестящий специалист по романской и славянской фило-
логии, автор книг о Данте, средневековой итальянской литературе, влиянии ита-
льянского Возрождения на славянские литературы. В годы Второй мировой войны 
он был активным участником Народно-освободительного движения в Югославии 
и одним из основателей Союза советских патриотов в Белграде — первой подобной 
антифашистской организации русских эмигрантов в Европе. В 1955 г. И.Н. Голени-
щев-Кутузов вернулся на родину, пережив к этому моменту четыре года заключе-
ния в югославской тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу СССР. В Москве 

Илья Николаевич работал в 
Институте мировой литерату-
ры им. А.М. Горького АН СССР, 
опубликовал несколько важней-
ших монографий по проблемам 
сравнительного литературоведе-
ния славянских народов.

Открытие фотодокумен-
тальной выставки, посвящен-
ной И.Н. Голенищеву-Кутузо-
ву и литературному Белграду, 
предварял круглый стол с уча-
стием известных российских и 
зарубежных исследователей  — Постер выставки. Художник Д. Жмылева
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академика РАН С.М. Толстой, директора Русского научного института в Белгра-
де профессора Белградского университета И. Антанасиевич, президента и пред-
седателя правления Союза возрождения родословных традиций В.В. Бибикова, 
заместителя директора Государственного архива Пензенской области Н.С.  Ер-
макова, ученого секретаря Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това Д.Ю.  Мурашева, ученицы И.Н. Голенищева-Кутузова филолога-слависта, 
кандидата искусствоведения Н.М. Вагаповой, итальянского филолога-русиста 
профессора С. Гардзонио. Модератором и активным участником круглого стола 
выступила куратор выставки, заведующая отделом истории российского зарубе-
жья ДРЗ, кандидат исторических наук Марина Юрьевна Сорокина. Выступавшие 
рассказали о генеалогии рода Голенищевых-Кутузовых и новых архивных доку-
ментах по его родословной, об особенностях подготовки издания поэзии Ильи 
Николаевича, его связях и контактах со многими зарубежными и российскими 
учеными. Академик РАН Светлана Михайловна Толстая, супруга выдающегося 
слависта Никиты Ильича Толстого, который долгие годы, еще со времен юго-
славской эмиграции, дружил с Голенищевым-Кутузовым, резюмировала: «Илья 
Николаевич Голенищев-Кутузов, так же как и Кирилл Федорович Тарановский и 
Никита Ильич Толстой, — это замечательные представители русской гуманитар-
ной науки, которых сформировала среда русской эмиграции в Сербии. Все они, 
будучи русскими и по рождению, и по воспитанию, и по духу, до конца своих 
дней сохранили благодарную память о Сербии, приютившей русских беженцев и 
давшей им образование».

Почетными участниками круглого стола и церемонии открытия выставки 
стали внучки И.Н. Голенищева-Кутузова Софи и Татьяна — во многом благодаря 

Участники круглого стола. Слева направо: Н.С. Ермаков, Т.И. Голенищева-Кутузова, 
М.Ю. Сорокина, И. Антанасиевич, С.М. Толстая
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их поддержке и их дарам Дому русского зарубежья выставка стала возможной. 
Татьяна Игоревна Голенищева-Кутузова передала ДРЗ уникальные фотографии, 
личные вещи и документы из московского домашнего архива Голенищевых-Куту-
зовых. Кроме того, на выставке были представлены материалы архивного собра-
ния Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственно-
го архива Пензенской области, Государственного архива Российской Федерации, 
Национальной библиотеки Сербии, Архива Югославии, Исторического архива 
г. Белграда (Республика Сербия).

Участники круглого стола. Слева направо: Т.И. и Софи Голенищевы-Кутузовы, 
В.В. Бибиков, И. Антанасиевич, С.М. Толстая

Визитная карточка И.Н. Голенищева-Кутузова. Архив Сербской академии наук 
и искусств, Республика Сербия
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Данью памяти и заслугам выдающегося ученого и гражданина стало участие в 
открытии выставки руководителя Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Е.А. При-
макова, заместителя Министра науки и высшего образования Российской Феде-

Профессор И. Антанасиевич и академик С.М. Толстая

Открытие выставки. Слева направо: В.А. Москвин, К.И. Могилевский, Р.Г. Гагкуев, 
Е.А. Примаков
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рации К.И. Могилевского, председателя Правления Российского исторического 
общества Р.Г. Гагкуева, директора ДРЗ В.А. Москвина, академика РАН С.М. Тол-
стой, директора Русского научного института в Белграде И. Антанасиевич.

Приветствуя участников торжественной церемонии, директор ДРЗ, член Со-
вета Российского исторического общества Виктор Александрович Москвин под-
черкнул символичность непростого жизненного пути выдающегося ученого, 
поэта и антифашиста-партизана, в котором отразился весь ХХ век, и русский, и 
европейский, а также эмиграция, тяготы жизни на чужбине, неизменная любовь 
к России. 

На важную роль Белграда как одного из центров русского зарубежья обратил 
внимание присутствующих руководитель Россотрудничества Евгений Алексан-
дрович Примаков, отметивший огромный вклад русских белоэмигрантов во все 
сферы жизни бывшей Югославии, в развитие экономики, культуры и искусства 
современной Сербии.

Сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра 
науки и высшего образования Российской Федерации профессор Константин 
Ильич Могилевский подчеркнул, что любовь к родной стране, стремление про-
славить ее своими трудами, желание вернуться из эмиграции, несмотря на все 
сложности принятия этого решения, наконец, ощущение принадлежности рус-

Открытие выставки. 
Слева направо: М.Ю. Сорокина, Р.Г. Гагкуев, К.И. Могилевский
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скому миру, которое шире всех политических границ, — все это было отличитель-
ными чертами многогранной личности И.Н. Голенищева-Кутузова.

В свою очередь председатель Правления Русского исторического общества 
доктор исторических наук Руслан Григорьевич Гагкуев отметил, что желание вер-
нуться в Россию сохранялось у Голенищева-Кутузова на протяжении всей жизни 
и нашло яркое отражение в его творчестве. Неслучайно ему принадлежат заме-
чательные строчки, олицетворившие собой мечты едва ли не всего русского за-
рубежья: 

Во мне пламенеет, клубится
Вся страсть возмущенной стихии:
Я больше не в силах скрыться
От страшного зова России.

Выставка рассказала обо всех гранях жизни и творчества И.Н. Голенищева-
Кутузова, а также впервые в России о его друзьях и соратниках, поэтах русского 
Белграда  — А. Дуракове, Е. Таубер, Л.  Алексеевой, Г. Сахновском, Д. Кобякове, 
Ю. Софиеве и др., архивные материалы которых были элегантно представлены в 
залах дизайнером экспозиции Д. Жмылевой.

Судьбы наших соотечественников, среди которых было немало «возвращен-
цев» — тех, кто, как И.Н. Голенищев-Кутузов, не смог жить без родины и вернулся 
в СССР из эмиграции после Второй мировой войны и кого часто ждала на родине 
непростая участь, должны также стать живой частью нашей национальной исто-
рии. 
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премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2021 г. и речь 
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«Будет действительно светиться этот мост»: 
четыре текста А.И. Солженицына

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Г.А. Тюриной

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
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Публикация приурочена к двойному юбилею: тридцатилетию возвращения Алек-
сандра Солженицына из изгнания и учреждения Библиотеки-фонда «Русское зарубе-
жье». Впервые вместе печатаются малодоступные ныне тексты Солженицына, связанные 
с этой историей: обращения 1975 и 1977 гг., предисловие к серии «Наше недавнее» 1983 г. 
и слово на открытии Библиотеки-фонда в 1995 г. Во вступительной статье приводится 
общий обзор деятельности Солженицына по собиранию воспоминаний и свидетельств 
представителей русского рассеяния для создания «Всероссийской мемуарной библиоте-
ки». По возвращении из изгнания писатель передал это собрание в Библиотеку-фонд 
«Русское зарубежье» (ныне — Дом русского зарубежья им. А. Солженицына).
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Париж, культурный центр имени А.И. Солженицына
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В статье изложена история журнала «Вестник РСХД» с момента его основания 
1 декабря 1925 г. до наших дней с точки зрения реального опыта освящения жизни 
его создателями, редакторами и авторами, отраженного в публикациях разных лет. 
Главными вехами этого опыта стали воплощение идеи активного, социального хри-
стианства (Н.М. Зернов, прот. Сергий Булгаков), осознание свободы как дара и как 
испытания (Н.А. Бердяев, мать Мария (Скобцова)) и, в более широком плане, попыт-
ка сблизить «внутренний» и «внешний» дворы Церкви (В.В. Зеньковский, И.А. Лагов-
ский, Н.А. Струве), т. е. стремление к преображению самой жизни.

Ключевые слова: Вестник РСХД, Н.М. Зернов, Г.П. Федотов, И.А. Лаговский, 
Н.А. Струве, «оцерковление жизни», социальное христианство, свобода, преображение.
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РСХД»

Париж, Университет Париж Сите 
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Крупнейший мыслитель, церковный деятель и богослов России начала ХХ в. и 
русской эмиграции 1920–40-х гг. протоиерей Сергий Булгаков более известен как ав-
тор богословской системы софиологии, чем как пастырь и руководитель Русского сту-
денческого христианского движения. Статья рассматривает булгаковские материалы, 
опубликованные с 1929 г. по 1937 г. на страницах «Вестника РХСД» — внутреннего 
печатного органа Движения с целью обратить внимание на ви́дение основных задач 
Движения, предложенное о. Сергием Булгаковым членам довоенного РСХД. Являясь 
кратким и доступным, но при том ярким изложением булгаковского учения, эти тек-
сты могут служить общим введением к описанию его мировоззрения. 

Ключевые слова: Церковь, Русское студенческое христианское движение, о. Сер-
гий Булгаков, русское зарубежье.
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УДК 246.5

М.Б. Патрушева
Образ Церкви в росписях инокини Иоанны (Рейтлингер)
экуменической часовни Свт. Василия Великого в Лондоне

Москва, Свято-Филаретовский институт
E-mail: kuka.zpt@gmail.com

Статья посвящена анализу росписей, созданных в 1945–1947 гг. и. Иоанной (Рейт-
лингер), в часовне Свт.  Василия Великого, принадлежавшей экуменическому Со-
дружеству св. Албания и преп. Сергия Радонежского в Лондоне. Богословие и ико-
нография и. Иоанны складывались и развивались в русле богословия (софиологии) 
прот. Сергия Булгакова. Эпистолярное наследие и. Иоанны невелико по объему, но 
оно позволяет проследить диалог художника и богослова о смысле творчества и зна-
чении традиции для искусства и иконописи. Жесткие архитектурные ограничения 
пространства часовни, с одной стороны, были препятствием в работе и. Иоанны, с 
другой  — способствовали выработке целостного оригинального решения и новой 
иконографии отдельных святых и целого ряда сюжетов.

Программа росписи и ее изобразительная стилистика были созданы и. Иоан-
ной в связи с экуменическим статусом часовни. В  сохранившихся машинописных 
комментариях своего замысла и. Иоанна подчеркивала, что «общая тема росписи — 
Церковь». История Церкви развернута в двух планах  — историческом и метаисто-
рическом. В росписи и. Иоанне важно было подчеркнуть библейское основание того 
единства Церкви, которое открыто во Христе, и того единства, к которому должны 
стремиться поместные церкви, о чем писал о. Сергий Булгаков, будучи одним из ос-
нователей экуменического Содружества.

Ключевые слова: инокиня Иоанна (Рейтлингер), прот. Сергий Булгаков, софиоло-
гия, церковное искусство, иконопись, иконография, храмовая роспись, крестово-ку-
польный храм, декор крестово-купольного храма.

УДК 281.93 +94 (47).084.08+ 94(474.2)

К.П. Обозный
Судьбы некоторых членов печорского кружка РСХД 

Москва, Свято-Филаретовский институт
E-mail: suhoput2006@yandex.ru

После присоединения прибалтийских республик к СССР летом 1940 г. началис ь 
репрессии в отношении представителей политических, национальных и обществен-
ных организаций, не разделявших коммунистическую идеологию. В  Эстонии был 
арестован ряд православных священнослужителей и руководители Русского студен-
ческого христианского движения, чья деятельность особенно активно развивалась 
накануне Второй мировой войны. Одним из центров РСХД в Эстонии был кружок 
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Движения в приграничном городке Печоры (Петсери). После ареста руководителей 
печорского кружка и введения жесткого запрета на христианскую просветительскую 
и миссионерскую деятельность история РСХД в Печорском крае не завершилась. 
Служение «рядовых» участников печорского Движения продолжилось и в период не-
мецкой оккупации, и в послевоенные годы.

Ключевые слова: Русское студенческое христианское движение в Эстонии, печор-
ский кружок РСХД, Псковская православная миссия, духовное просвещение, церков-
ные школы.

УДК. 281.93+260.2

Б. Мартин
Русское студенческое христианское движение и помощь верующим 

в СССР (1961–1991)

Швейцария, независимый исследователь
E-mail : bmartinustinova@gmail.com

В статье приводится краткий исторический обзор деятельности  отдела РСХД 
«Помощь верующим в СССР», созданного К.А. Ельчаниновым в 1961 г. Потомок рус-
ских эмигрантов, К.А. Ельчанинов приехал в Москву на Французскую национальную 
выставку в качестве переводчика и был потрясен «живой верой», которая сохрани-
лась в атеистической стране, несмотря на антирелигиозную пропаганду и репрессии. 
Последствием этого опыта стало создание в Париже организации для нелегальной 
перевозки религиозной литературы в СССР. В течение трех десятилетий благодаря 
пожертвованиям и помощи христианских церквей на Западе Отдел помощи верую-
щим в СССР ежегодно отправлял до 45 тысяч книг, а также оказывал материальную 
помощь семьям политзаключенных и верующих. Эта деятельность была известна со-
ветским властям, которые регулярно разоблачали РСХД в антирелигиозных публи-
кациях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Швейцарского националь-
ного научного фонда (SNSF). Автор выражает благодарность председателю РСХД 
К.П. Соллогубу и А.К. Ельчанинову за помощь, оказанную при подготовке статьи. 

Ключевые слова: история русского зарубежья; православие; РСХД; холодная во-
йна; тамиздат; советское диссидентство; религиозная литература, «YMCA-Press», по-
мощь верующим, контрабанда книг.
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УДК 267.6

О.Т. Ермишин
Спор В.В. Зеньковского и Н.А. Бердяева об «оцерковлении жизни»

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: rfm@bfrz.ru

Автор статьи рассматривает спор между председателем Русского студенческого 
христианского движени я (РСХД) В.В. Зеньковским и философом Н.А. Бердяевым. Пу-
бличный обмен мнениями об идеологии РСХД состоялся на одном из собраний в 1930–
1931 гг. В дополнение к этой дискуссии проанализированы отдельные работы В.В. Зень-
ковского и Н.А. Бердяева, раскрывающие их взгляды на «оцерковление жизни», цели 
и задачи РСХД. В Приложении публикуется протокол идеологического собрания при 
РСХД, на котором произошел спор между В.В. Зеньковским и Н.А. Бердяевым. 

Ключевые слова: русская эмиграция, Русское студенческое христианское движе-
ние, идеология, философия, Русская Церковь, православие, церковная культура.

УДК 091

Н.И. Герасимов
Н.А. Бердяев как христианский анархист: 

границы интерпретации 

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail:  nickgerasimow@yandex.ru

В статье анализируется сложившееся в историографии представление о том, что 
творчество Николая Бердяева можно воспринимать как христианскую анархистскую 
мысль. Исследуется история возникновения этой интерпретации. На материале со-
чинений христианских анархистов рассматривается, как Бердяева воспринимало со-
общество христиан-анархистов. В результате анализа творчества Ж. Эллюля и М. Эл-
лиота автор статьи делает вывод, что духовные и интеллектуальные ориентиры рели-
гиозных анархистских мыслителей были во многом схожи с идеями, которые Бердяев 
излагал в своих трудах в период 1930-х гг. Также в статье с помощью историко-фило-
софского анализа выявлена специфика отношения русского философа к анархизму 
(как до эмиграции, так и во время нее). В конце статьи сделан вывод, что Бердяева 
можно назвать христианским анархистом, если иметь в виду исключительно те сочи-
нения, которые были написаны им во Франции перед Второй мировой войной. Кроме 
того, автор подчеркивает, что такая интерпретация возможна, если не брать во вни-
мание множество фактов, которые противоречат христианскому анархизму (метафи-
зический иерархизм Бердяева, его нравственное оправдание действий государства по 
предотвращению революции и т. д.). 

Ключевые слова: Бердяев, христианский анархизм, русский анархизм, русская фи-
лософия, русская эмиграция, персонализм, Толстой, анархизм.
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УДК 930.253

В.Н. Ильин
Дневник 

(январь — март 1921 г.)
Публикация, вступительная статья и комментарии О.Т. Ермишина

О.Т. Ермишин
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail : rfm@bfrz.ru

Публикуемый дневник будущего философа, богослова, литературного критика 
В.Н. Ильина за январь  — март 1921 г.  — продолжение дневника 1920 г., опублико-
ванного в Ежегоднике Дома русского зарубежья им. А. Солженицына за 2021–2022 гг. 
В.Н. Ильин, продолжая жить в Стамбуле до 1922 г., в дневнике размышлял о своей 
жизни, эмиграции, революции, литературе, музыке и философии. Дневник дает цен-
ный материал для понимания биографии и мировоззрения В.Н. Ильина в первые 
годы его эмиграции. 

Ключевые слова: русская эмиграция, революция, русская культура, музыка, лите-
ратура, философия, религия. 

УДК 929, 93/94

П.Е. Ковалевский
Дневники

(октябрь 1924 — начало января 1925)
[100 лет назад в рус ском Париже]

Публикация, вступительная статья и комментарии Н.В. Ликвинцевой

Н.В. Ликвинцева
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

natalia.likvintseva@gmail.com

Впервые публикуются дневниковые записи историка Петра Евграфовича Кова-
левского за октябрь 1924 — первую половину января 1925 г., в которых идет речь о 
повседневной жизни русского эмигрантского Парижа, работе Комитета по сооруже-
нию Сергиевского подворья в Париже, подготовке к открытию Свято-Сергиевского 
православного богословского института и о том, как признание Францией советского 
правительства отразилось на церковной жизни русского зарубежья. 

Ключевые слова: Петр Евграфович Ковалевский, дневники, история русского за-
рубежья, Церковь.
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УДК 929+394

«Считайте нас своими друзьями…»: 
из переписки А.И. и Н.Д. Солженицыных 

с Н.С. и Е.А. Пашиными (1975–1976)
Вступительная статья, подготовка текста 

и комментарии Г.А. Тюриной

Г.А. Тюрина
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail: sectorais@yandex.ru

Публикацию составили тексты шести писем из архивного собрания Дома русско-
го зарубежья, впервые вводимых в научный оборот. Переписка А.И. и Н.Д. Солже-
ницыных с Н.С. и Е.А. Пашиными (1975–1997)  — самое многочисленное собрание 
писем Солженицына в фонде государственного учреждения. Основное содержание 
переписки — обстоятельства и детали работы Солженицына над исторической эпо-
пеей «Красное Колесо». В предлагаемый фрагмент вошли самые первые письма, от-
разившие начало сотрудничества и доброго дружеского общения Солженицыных и 
Пашиных.

Ключевые слова: Александр Солженицын, историческая эпопея «Красное Колесо», 
Гуверовский институт, Стэнфорд, архивные материалы, письма. 

УДК 929.52+357.133+551.21

А.А. Петров, М.А. Сергеева
Владимир Александрович Петрушевский: 

гусар, поэт, ученый
(по материалам архивного фонда ДРЗ им. Александра Солженицына)

А.А. Петров
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail: petrov963@yandex.ru

М.А. Сергеева
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail: mariya.lia@yandex.ru

В архивном собрании Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 
хранятся документы фонда полковника, участника Первой мировой и Гражданской 
войн, Ледяного похода, а также различных экспедиций, первого русского ученого-вул-
канолога, поэта и общественного деятеля Владимира Александровича Петрушевского 
(1891–1961).
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Многочисленные документы фонда отражают трудный, извилистый и насыщен-
ный событиями жизненный путь, который прошел В.А. Петрушевский.

В фонде представлены дневники В.А. Петрушевского, документы из его военной 
жизни в период Первой мировой и Гражданской войн, среди которых послужной 
список, приказы и т. д., а также материалы о его творческой (сборники, отдельные 
стихотворения), общественной (грамоты, переписка, извещения, благодарственные 
письма), научной и экспедиционной деятельности (тетради с дневниковыми запи-
сями наблюдений над вулканами, карты, удостоверения). Не менее интересны и до-
кументы родственников В.А. Петрушевского. В их числе альбомы с фотографиями, 
послужные списки, свидетельства о рождении и определения о дворянстве.

Ключевые слова: В.А. Петрушевский, полковник Русской армии, Первая Мировая 
война, Гражданская война, Ледяной поход, вулканолог, о. Ява, поэт, дневники, русская 
эмиграция.

УДК 94 (100): 1939/45 + 94 (497) + 94 (497.11)

М.Ю. Сорокина, М. Живанович
Книга памяти русских эмигрантов — 

участников движения Сопротивления в Югославии
 в годы Второй мировой войны: 

биографические материалы

М.Ю. Сорокина 
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail: msorokina61@gmail.com

М. Живанович
Белград, Республика Сербия, Институт новейшей истории Сербии

E-mail: milana.zivanovic@yahoo.com

Публикуются биографические материалы к «Книге памяти русских эмигран-
тов — участников движения Сопротивления в Югославии в годы Второй мировой 
войны», составленные на основе литературы и документов из российских и серб-
ских архивов.

Ключевые слова: русская эмиграция, русское зарубежье, книга памяти, биогра-
фический словарь, движение Сопротивления, Народно-освободительное движение, 
Югославия. 
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УДК 93/94-930.1

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»: письма рус-
ских участников Сопротивления во Франции Г.А. Нечаеву (1962–1978 гг.)

Публикация, вступительная статья, подготовка текста 
и комментарии М.М. Горинова-мл.

М.М. Горинов-мл.
Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

Публикуются письма русских эмигрантов-антифашистов, хранящиеся в фонде 
Г.А. Нечаева в архиве Дома русского зарубежья. Они описывают их борьбу с нациста-
ми, раскрывают детали их подпольной работы. 

Ключевые слова: движение Сопротивления, Союз русских патриотов, Союз воз-
вращения на родину, Франция, Нечаев Г.А., антифашистская борьба.

УДК 94(47): 314 + 94(510) + 930

Е.Н. Наземцева
Русская эмиграция в Китае во взглядах современных китайских ученых 

(анализ русскоязычных китайских исследований)

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: nazemtsevaelena5535@gmail.com

В статье рассматриваются эволюция и особенности китайской историографии 
русской эмиграции 1990–2000-х гг. Основное внимание уделяется научным публи-
кациям китайских историков, опубликованным на русском языке. Отмечается поли-
тизация выводов и обобщающий характер научных исследований на первом этапе 
изучения истории русской эмиграции в Китае — в 1990-х гг., фундаментальность и 
активный ввод в научные исследования новых архивных материалов и применение 
современных методологических подходов — в 2000-х гг. Представлен анализ наиболее 
известных трудов китайских авторов.

Ключевые слова: китайская историография, русская эмиграция, научная периоди-
ка, Маньчжурия, Харбин, Шанхай, Пекин. 
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УДК 82-94 + 93/94

Е.С. Князева
«Полжизни в эмиграции»: 

шанхайское закулисье глазами русского музыканта

Верчелли, Университет Восточного Пьемонта
E-mail: ekatline@gmail.com

Статья посвящена неопубликованным мемуарам музыканта В.А. Серебрякова 
(1916–1992), которые рас сматриваются в историческом и географическом контексте 
Шанхая 1930-х и 1940-х гг. Благодаря высокой точности и подробности описаний ру-
копись Серебрякова приоткрывает дверь в малоизвестные пространства полуколони-
ального портового города. События этой автобиографии разворачиваются на сценах и 
за кулисами кабаре, ночных клубов и танцплощадок и раскрывают специфику эстрад-
ной и творческой деятельности россиянина в китайской эмиграции. В мемуарах ярко 
очерчены характеры коллег и друзей автора, среди которых известные поэты Валерий 
Перелешин, Николай Щеголев и Ларисса Андерсен, журналисты и литераторы На-
талия Ильина и Николай Петерец, артисты Екатерина Орловская и Валентин Валин 
и другие значимые деятели дальневосточного зарубежья. На протяжении всего по-
вествования Серебряков размышляет о собственном пути, в том числе об эволюции 
политических взглядов, в результате которой в условиях японской оккупации Шанхая 
(1937–1945) сформировались убеждения, подтолкнувшие его к репатриации в СССР.

Ключевые слова: эмиграция, Харбин, Китай, Шанхай, мемуары, японо-китайская 
война, русская диаспора, культурная жизнь эмиграции, писатели-эмигранты.

УДК 821.161.1

А.А. Бабиков
Участие В.В. Набокова в берлинском альманахе «Тарантас»

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: andreybabikov1@gmail.com

В статье на основе архивных изысканий впервые атрибутируется и подробно 
рассматривается участие В.В. Набокова (1899–1977) в берлинском литературном 
альманахе «Тарантас» (1929–1930), детище берлинского «Клуба поэтов». Различные 
републикуемые в статье материалы альманаха освещают набоковский круг чтения 
русских, советских и эмигрантских писателей в 1920-х гг., его критические и полеми-
ческие выпады в адрес таких авторов, как К.И. Чуковский, Г.В. Адамович, И.В. Одо-
евцева, Л.Н. Сейфуллина и др. Публикуемые материалы служат источником новых 
сведений не только в части индивидуального становления В.В. Набокова как писателя 
и критика, но и существенно дополняют историю творческих объединений русской 
эмиграции 1920-х — начала 1930-х гг. 
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Ключевые слова: В.В. Набоков, литературные объединения Берлина, «Клуб по-
этов», берлинский альманах «Тарантас», атрибуция, неизвестные публикации Набо-
кова, неизвестные псевдонимы Набокова, архивные материалы. 

УДК 159.922.72/74; 929; 94(81); 94(495).07

«Твой Дондон»:
письма Даниила Ирецкого-Антипова отцу, 

писателю В.Я. Ирецкому, 1926–1936 гг.
Публикация, подготовка текста, вступительная статья и примечания 

Н.Ю. Масоликовой

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: nmasolikova@gmail.com

Статья представляет письма Даниила Ирецкого-Антипова (1919–2005), сына вы-
дающегося русско-швейцарско-бразильского психолога Е.В. Антиповой (1892–1974), 
отцу, писателю В.Я. Ирецкому (1882–1936). В  научный оборот вводится новый ар-
хивный материал, позволяющий в том числе наблюдать постепенную утрату родного 
языка в детском возрасте в условиях смены страны проживания и социального окру-
жения, как это произошло в семье Антиповых-Ирецких.

Ключевые слова: Е.В. Антипова, В.Я. Ирецкий, Д.В. Антипов-Ирецкий, Э. Клапа-
ред, социальная история психологии, история российской психологии. 

УДК 314: 743 + 94(497.16)

М. Живанович
Русские эмигранты — члены Сербской королевской академии / 
Сербской академии наук / Сербской академии наук и искусств. 

1921–1988 гг.: избирательные процедуры, гражданство, статистика

Белград, Институт новейшей истории Сербии
E-mail: milana.zivanovic@yahoo.com

В статье на основе документальных материалов Архива Сербской академии наук и 
искусств, а также литературы дается анализ избирательных процедур, вопроса граж-
данства и статистики избрания русских беженцев-ученых в Сербскую королевскую 
академию / Сербскую академию наук / Сербскую академию наук и искусств в период 
с 1921 по 1988 г.

Ключевые слова: русская эмиграция, русское научное зарубежье, Сербская ко-
ролевская академия / Сербская академия наук / Сербская академия наук и искусств, 
Югославия, межвоенный период, послевоенный период.
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УДК 821.161.1 

В.И. Косик
Русское зарубежье Балкан: 

Татьяна Пушкадия-Рыбкина и Анатолий Сергеев 

Москва, Институт славяноведения РАН
E-mail: kosikviktor@mail.ru

В статье представлены справочные данные о малоизвестном поэте и художни-
ке русского зарубежья А.Д. Сергееве и его лирике, а также сведения о знакомстве и 
встречах с Т.В. Пушкадией-Рыбкиной, подарившей автору немало ценнейших мате-
риалов о русских эмигрантах на Балканах. Приведена небольшая подборка стихотво-
рений А.Д. Сергеева.

Ключевые слова: А.Д. Сергеев, Т.В. Пушкадия-Рыбкина, русское зарубежье, по-
эзия, изгнание, лирика

УДК 94 (47).084.9: 929 Н.Н. Мичурина

Л. Кодзаева
О Нине Николаевне Мичуриной и семейном архиве Мичуриных

Ташкент, Дирекция художественных выставок Академии художеств Узбекистана
E-mail: ludmila_kodzati@rambler.ru

Автор статьи рассказывает о судьбе Нины Николаевны Мичуриной и ее мужа, 
профессора Александра Павловича Мичурина, в 1920–30-х гг. оказавшихся в эми-
грации в Харбине, а с 1940 г. в Японии. В 1957 г. Н.Н. Мичуриной удалось вернуться 
в СССР, в Ташкент. В  статье также говорится о круге общения Н.Н. Мичуриной, 
куда входили не только представители творческой интеллигенции Ташкента, но и 
многие реэмигранты, в том числе художница В.Д. Бубнова и иконописец с. Иоанна 
(Юлия Николаевна Рейтлингер). 

Ключевые слова: русская эмиграция в Харбине, русская эмиграция в Японии, рус-
ские в Ташкенте, А.П. Мичурин, Н.Н. Мичурина, В.Д. Бубнова, Ю.Н. Рейтлингер.

УДК 091

Н.И. Герасимов
Круглый стол «150 лет Николаю Бердяеву»

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: nickgerasimow@yandex.ru

Статья представляет собой отчет о круглом столе, посвященном памяти русско-
го философа Николая Бердяева. Научное мероприятие прошло в Доме русского за-
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рубежья им. А. Солженицына. В качестве докладчиков выступали В.В. Сербиненко, 
В.В.  Ванчугов, А.Ф. Макарова, Н.И. Герасимов, К.Б. Ермишина, Н.В. Ликвинцева, 
О.Т. Ермишин, В.В. Леонидов. Заседание прошло 27 марта 2024 г.

Ключевые слова: Н.А. Бердяев, русская философия, философия русского зарубе-
жья, персонализм.

УДК 314.743

М.М. Горинов-мл.
Международный круглый стол 

«Русские ученые-эмигранты — члены зарубежных академий наук»

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

В обзоре рассказывается о состоявшемся 5 февраля 2024 г. в Доме русского за-
рубежья имени Александра Солженицына международном круглом столе «Русские 
ученые-эмигранты — члены зарубежных академий наук». Круглый стол проводился 
в рамках Фестиваля науки, приуроченного к 300-летию основания Российской акаде-
мии наук.

Ключевые слова: русская эмиграция, русское научное зарубежье, Сербская ко-
ролевская академия / Сербская академия наук / Сербская академия наук и искусств, 
Югославия, О.Н. Уварова, Д.П. Рябушинский, С.Н. Салтыков.

УДК 314.743 + 94(510)

М.М. Горинов-мл.
Международный круглый стол 

«Русское научное зарубежье в Китае»

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

В обзоре рассказывается о состоявшемся 7 февраля 2024 года в Доме русского 
зарубежья имени Александра Солженицына международном круглом столе «Русское 
научное зарубежье в Китае». Круглый стол проводился в рамках Фестиваля науки, 
приуроченного к 300-летию основания Российской академии наук. 

Ключевые слова: русская эмиграция, русское научное зарубежье, Китай, А.А. Дья-
ков, Д.И. Абрикосов, М.В. Тарле, В.С. Логинов.
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УДК 94(497) + 94 (497.11) + 94 (470+571)

М.Ю. Сорокина
« “И каждый миг по-новому чудесен”: 

Илья Голенищев-Кутузов и русский литературный Белград». 
Международный круглый стол и фотодокументальная выставка 

Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
E-mail: msorokina61@gmail.com

В статье дается обзор международного круглого стола и открытия фотодокумен-
тальной выставки «“И каждый миг по-новому чудесен”: Илья Голенищев-Кутузов и 
русский литературный Белград», состоявшихся в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына в связи со 120-летием выдающегося ученого, поэта и граж-
данина. 

Ключевые слова: русская эмиграция, русское зарубежье, межвоенная Югосла-
вия, Илья Голенищев-Кутузов, Союз советских патриотов в Белграде, русская поэзия 
Югославии.
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SUMMARY

V .A. Moskvin
Speech at the Presentation of the State Prize of the Russian Federation 

in the Field of Literature and Art for 2021

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad 
E-mail: domimsolzhenitsina@culture.mos.ru

Th e decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin on the award of the State 
Prize of the Russian Federation in the fi eld of literature and art for 2021 and the speech of the 
director of the House of Russian Abroad named aft er A. Solzhenitsyn V.A. Moskvin at the 
award ceremony, which took place on June 12, 2022, are published.

Keywords: Th e State Prize of the Russian Federation in the fi eld of literature and art, Al-
exander Solzhenitsyn House of Russia Abroad, V.V. Putin, V.A. Moskvin.

“Th is Bridge Will Really Shine”: Four Texts by A.I. Solzhenitsyn
Introduction, preparation of the text and comments by G.A. Tyurina

G.A. Tyurina
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad 

E-mail: sectorais@yandex.ru

Th e publication is timed to coincide with the double anniversary: the thirtieth 
anniversary of Alexander Solzhenitsyn’s return from exile and the establishment of the 
Library-Foundation “Russian Abroad”. For the fi rst time, Solzhenitsyn’s now inaccessible 
texts related to this story are published together: appeals from 1975 and 1977, the preface 
to the series “Our Recent” in 1983 and a speech at the opening of the Library-Fund in 1995. 
Th e introductory article provides a general overview of Solzhenitsyn’s activities in collecting 
memoirs and testimonies of representatives of the Russian diaspora to create the “All-
Russian Memoir Library”. Russian Russian Abroad Library Upon his return from exile, the 
writer transferred this collection to the Library-Fund “Russian Abroad” (now the Alexander 
Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad). 

Keywords: Alexander Solzhenitsyn, exile, Russian dispersion, memoirs, All-Russian 
Memoir Library, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad.
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T.V. Victoroff 
“Messanger of Russian Student Christian Movement” 
As a Place of “Churching of Life”: 100 Years of History

Paris, Le Centre culturel Alexandre Soljénitsyne
E-mail: tatiana.victoroff @gmail.com

Th e article highlights the history of the journal “Messanger of Russian Student Chris-
tian Movement”, from its foundation on December 1, 1925 to the present days and its real 
experience of “churching of life” pursued by its creators, editors and authors, and refl ected 
in their publications over diff erent periods. Th e main milestones of this experience are the 
embodiment of the idea of active, social Christianity (N.M. Zernov, Fr. Serge Bulgakov), 
awareness of freedom as a gift  and as a test (N.A. Berdyaev, Mother Maria (Skobtsova)), and, 
more broadly, an attempt to bring together the “inner” and “outer” courtyards of the Church 
(V.V. Zenkovsky, I.A. Lagovsky, N.A. Struve), i.e. the desire to transform life itself.

Keywords: Messanger of Russian Student Christian Movement, N.M. Zernov, G.P. Fedotov, 
I.A. Lagovsky, N.A. Struve, churching of life, social Christianity, freedom, transfi guration.

D .N. Struve
Father Sergius Bulgakov on the Tasks of the RSCM 

on the Pages of the “RSCM Messenger”

Paris, Paris Cité University
E-mail: daniel.struve@u-paris.fr

A major thinker, churchman, and theologian in early 20th century Russia and the Rus-
sian emigration of the 1920s and 1940s, Archpriest Sergius Bulgakov is better known as the 
author of the theological system of the sophiology than as a pastor and leader of the Rus-
sian Student Christian Movement. Th is article examines Bulgakov’s writings published in the 
«RSCM Messenger» from 1929 to 1937, in order to draw attention to the vision off ered by 
Father Sergius Bulgakov. Off ering a concise and accessible, yet vivid exposition of Bulgakov’s 
teachings, these texts can also be read as an overall introduction to his worldview.

Keywords: Church, Russian Student Christian Movement, Sergius Bulgakov, Russian 
emigration.

M. B. Patrusheva
Th e Image of the Church in the Paintings of Nun Joanna (Reitlinger)

Ecumenical Chapel of St. Basil the Great in London

Moscow, St. Philaret’s Institute
E-mail: kuka.zpt@gmail.com

Th e article is devoted to the analysis of the murals created in 1945–1947 by the nun 
Joanna (Reitlinger) in the chapel of St. Basil the Great, which belonged to the ecumenical 
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Commonwealth of St. Albans and St. Sergius of Radonezh in London. Th e theology and 
iconography of nun Joanna were shaped and developed in line with the theology (sophiology) 
of archpriest Sergius Bulgakov. Th e epistolary legacy of nun Joanna is not extensive, but it 
is possible to trace a dialogue between artist and theologian about the meaning of creativity 
and the signifi cance of tradition for art and icon painting. Th e strict architectural limitations 
of the Chapel space, on the one hand, were an obstacle in the work of I. John, on the other 
hand, contributed to the development of a holistic original solution and a new iconography 
of individual saints and a number of subjects.

Th e painting program and its pictorial style were created by nun Joanna in connection 
with the ecumenical status of the Chapel. In the surviving typewritten comments of his plan, 
N. Joanna emphasized that «the general theme of the painting is the Church». Th e history of 
the Church is unfolded in two planes — historical and metahistorical. It was important for 
nun Joanna to emphasize the biblical foundation of the unity of the Church, which is revealed 
in Christ, and the unity that the local churches should strive for, as Fr. Sergiy Bulgakov wrote 
about, being one of the founders of the ecumenical Community.

Keywords: nun Joanna (Reitlinger), archpriest Sergius Bulgakov, sophiology, the 
devotional art, icon-painting, iconography, temple painting, cross-in-square church, the 
decor of the cross-in-square church.

K.P.  Oboznyi
Th e Fates of Some Members of the Pechorsky Circle of the RSCM

Moscow, St. Philaret’s Institute
E-mail: suhoput2006@yandex.ru

Aft er the Baltic republics joined the USSR in the summer of 1940, repression began 
against representatives of political, national and public organizations who did not share the 
communist ideology. In Estonia, a number of Orthodox clergy and leaders of the Russian 
Student Christian Movement, whose activities developed especially actively on the eve of 
World War II, were arrested. One of the centers of the RSCM in Estonia was the Movement 
circle in the border town of Pechory (Petseri). Aft er the arrest of the leaders of the Pechora 
circle and the introduction of a strict ban on Christian educational and missionary activities, 
the history of the RSCM in the Pechora region did not end. Th e service of the “ordinary” 
participants in the Pechora Movement continued both during the German occupation and 
in the post-war years.

Keywords: Russian Student Christian Movement in Estonia, Pechora circle of the RSCM, 
Pskov Orthodox mission, spiritual education, church schools.
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B. Ma rtin
Th e Russian Student Christian Movement and Assistance 

to Believers in the USSR (1961–1991)

Switzerland, independent researcher
E-mail: bmartinustinova@gmail.com 

Th is article off ers a short historical overview of the activities of the RSCM’s Department 
of Assistance to Believers in the USSR, created by C.A. Eltchaninoff  in 1961. A descendent of 
Russian émigrés, C.A. Eltchaninoff  travelled to Moscow as a translator for the French National 
Exhibition and was struck by the “living faith”, which survived in an atheist land in spite of 
anti-religious propaganda and repression. Th e consequence of this was the creation in Paris 
of an organization for the smuggling of religious literature into the USSR. For three decades, 
thanks to donations and the assistance of Christian churches in the West, the Department 
of Assistance to Believers in the USSR sent up to 45,000 books every year, but also helped 
materially families of political prisoners and believers. Th e Soviet authorities knew of these 
activities, and they regularly denounced the RSCM in their anti-religious publications. 

Keywords: history of Russia abroad; Orthodoxy; RSCM; Cold War; tamizdat; Soviet 
dissent; religious literature; YMCA-Press; assistance to believers; book smuggling.

O.T. Er mishin
Th e Dispute of V.V. Zenkovsky and N.A. Berdyaev

About the “Churching of Life”

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E-mail: oleg_ermishin@mail.ru

Th e author of the article considers the dispute between the chairman of Russian Student 
Christian Movement (RSCM) V.V. Zenkovsky and the Russian philosopher N.A. Berdyaev. 
Public dispute about the ideology of RSCM occurred at one of the meetings in 1930–
1931. In addition to this dispute, the author analyzed some works by V.V. Zenkovsky and 
N.A. Berdyaev, which explain their views on the “churching of life”, goals and tasks of RSCM. 
Th e appendix contains the minutes of ideological meeting at RSCM, at which there was the 
dispute between V.V. Zenkovsky and N.A. Berdyaev.

Keywords: Russian emigration, Russian Student Christian Movement, ideology, 
philosophy, Russian Church, Orthodoxy, church culture.
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N.I. Ger asimov
N.А. Berdyaev as a Christian Anarchist: Limits of Interpretation

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad
E-mail: nickgera simow@yandex.ru

Th e article analyzes the notion formed in historiography that Nikolai Berdyaev’s creative 
legacy can be perceived as Christian anarchist thought. Th e history of the emergence of this 
interpretation is investigated. Based on the writings of Christian anarchists, it is examined how 
Berdyaev was perceived by the community of Christian anarchists. As a result of analyzing 
the works of J. Ellul and M. Elliot, the author concludes that the spiritual and intellectual 
orientations of religious anarchist thinkers were in many ways like the ideas that Berdyaev 
presented in his writings during the 1930s. Also in the article with the help of historical 
and philosophical analysis the specifi city of the Russian philosopher’s attitude to anarchism 
(both before and aft er emigration) is revealed. At the end of the article it is concluded that 
Berdyaev can be called a Christian anarchist, if we mean exclusively those works that were 
written in France before the World War II. In addition, the author emphasizes that such 
an interpretation is possible if we ignore many facts that contradict Christian anarchism 
(Berdyaev’s metaphysical hierarchism, his moral justifi cation of the state’s actions to prevent 
revolution, etc.). 

Keywords: Berdyaev, Christian anarchism, Russian anarchism, Russian philosophy, 
Russian emigration, personalism, Tolstoy, anarchism.

V.N. Ilyi n
Diary (January — March 1921th)

Th e publication, introduction and comments by O.T. Ermishin

O.T. Ermishin
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad

E-mail: oleg_ermishin@mail.ru

Th e published diary of a future philosopher, theologian, literary critic V.N. Ilyin 
for January — March 1921th continues the diary of 1920th published in the Yearbook of 
Alexander Solzhenitsyn House of Russian Abroad for 2021–2022. In his diary V.N. Ilyin, 
continuing to live in Istanbul until 1922, refl ected on his life, emigration, revolution, 
literature, music and philosophy. Th e diary provides valuable material for understanding the 
biography and worldview of V.N. Ilyin in the early years of his emigration.

Keywords: Russian emigration, revolution, Russian culture, music, literature, philosophy, 
religion.
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P.E. Kovalevsky
Th e Diaries

(October of 1924 — Early January of 1925) 
[100 Years Ago in Russian Paris]

Th e publication, introduction and comments by N.V. Likvintseva

N.V. Likvintseva
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad 

E-mail: natalia.likvintseva@gmail.com

Th ere is the fi rst publication of the Diaries of historian Petr Kovalevsky for the October 
of 1924  — the fi rst half of January 1925 were we can read about the daily living of Rus-
sian emigrant Paris, about the work of the Committee for the construction of the St. Sergius 
Metochion in Paris and preparation for the opening of the St. Sergius Orthodox Th eological 
Institute, about how France’s recognition of the Soviet government aff ected the church life of 
the Russian diaspora. 

Keywords: Petr Kovalevsky, diaries, history of Russia Abroad, church.

“Consider Us Your Friends...”: From the Correspondence 
of A.I. and N.D. Solzhenitsyn with N.S. and E.A. Pashin (1975–1976)

Th e publication, introduction, archived texts preparation and comments by G.A. Tyurina

G.A. Tyurina
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad 

E-mail: sectorais@yandex.ru

Th e publication was composed of the texts of six letters from the archival collection of 
the House of the Russian Diaspora, which were introduced into scientifi c circulation for 
the fi rst time. Th e correspondence of A.I. and N.D. Solzhenitsyn with N.S. and E.A. Pashin 
(1975–1997) is the largest collection of Solzhenitsyn’s letters in the fund of a state institution. 
Th e main content of the correspondence is the circumstances and details of Solzhenitsyn’s 
work on the historical epic “Th e Red Wheel”. Th e proposed fragment includes the very fi rst 
letters refl ecting the beginning of cooperation and good friendly communication between 
the Solzhenitsyns and Pashins. 

Keywords: Alexander Solzhenitsyn, historical epic “Th e Red Wheel”, Hoover Institution, 
Stanford, archival materials, letters.
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А.А. Petrov, М.А. Sergeeva
Vladimir Alexandrovich Petrushevsky: Hussar, Poet, Scientist

(According to the Museum and Archival Funds 
of the Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad)

А.А. Petrov
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad

E-mail: petrov963@yandex.ru

М.А. Sergeeva
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad

E-mail: mariya.lia@yandex.ru 

Th e archival collection of the Alexander Solzhenitsyn House of Russian Abroad holds 
the documents of the fund of Colonel, participant of World War I, the Civil War, the Ice 
Campaign, as well as the fi rst Russian scientist-vulcanologist, poet and public fi gure Vladi-
mir Alexandrovich Petrushevsky (1891–1961).

Numerous documents of the fund refl ect the diffi  cult, winding, and eventful life path 
that V.A. Petrushevsky traveled.

Th e collection contains V.A. Petrushevsky’s diaries, documents from his military life 
during World War I and the Civil War, including his service record, orders, certifi cates, etc., 
as well as materials about his creative (collections, individual poems), public (letters of com-
mendation, correspondence, notices, letters of thanks), scientifi c and expedition activities 
(notebooks with diary entries of observations over volcanoes, maps, certifi cates). Th e docu-
ments of V.A. Petrushevsky’s relatives are no less interesting. Th ese include photo albums, 
service records, birth certifi cates and defi nitions of nobility.

Keywords: V.A. Petrushevsky, colonel of the Russian Аrmy, World War I, Civil War, Ice 
Campaign, volcanologist, island. Java, poet, diaries, Russian emigration.

M.Yu. Sorokina, M.  Zhivanovich 
Memory Book of the Russian Participants 

of the Resistance Movement in Yugoslavia During World War II: 
Biographical Supplements

M.Yu. Sorokina 
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad 

E-mail: msorokina61@gmail.com

M. Zhivanovich 
Belgrade, Republic of Serbia, Institute for the Contemporary History of Serbia

E-mail: milana.zivanovic@yahoo.com

Th e publication of the archival supplements to the biographical dictionary of the Russian 
émigré participants of the Resistance Movement in former Yugoslavia during the World 
War  II, compiled on the basis of the documents from the Russian, Croatian and Serbian 
archives.
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Keywords: Russian emigration, biographical dictionary, memorial book, Resistance 
Movement, Yugoslavia, Serbia, Croatia. 

“Diffi  culties and  Dangers Suspended Us at Every Step”:
Letters of Russian Members of the Resistance in France 

to G.A. Nechaev (1962–1978)
Th e publication, introduction, preparation of the text and comments by M.M. Gorinov Jr.

М.М. Gorinov Jr.
Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad

E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

Th e publication of letters of Russian anti-fascist emigrants from the fund of G.A. Nechaev 
of the Archive of the Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad. Th ey de-
scribe their fi ght against the Nazis and reveal details of their underground work.

Keywords: Resistance, Union of Russian Patriots, Homecoming Union, France, Nechaev 
G.A., anti-fascist struggle.

E.N. Nazemtseva
Rus sian Emigration in China in the Views of Modern Chinese Scientists 

(Analysis of Russian-Language Chinese Studies)

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E-mail: nazemtsevaelena5535@gmail.com

Th e article examines the evolution and features of the Chinese historiography of Russian 
emigration in the 1990s–2000s. Th e main focus is on scientifi c publications by Chinese 
historians published in Russian. Th e politicization of conclusions and the generalizing nature 
of scientifi c research at the fi rst stage of studying the history of Russian emigration in China 
in the 1990s, the fundamental nature and active introduction of new archival materials into 
scientifi c research and the application of modern methodological approaches in the 2000s 
are noted. Th e analysis of the most famous works of Chinese authors is presented.

Keywords. Chinese historiography, Russian emigration, scientifi c periodicals, Manchuria, 
Harbin, Shanghai, Beijing.
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E.S. Knyazeva
“Half  My Life in Exile”: Shanghai Backstage Th rough the Eyes of Russian 

Musician 

University of Eastern Piedmont, Vercelli
E-mail: ekatline@gmail.com

Th e article focuses on the unpublished memoir of the Russian musician Vitaly 
Serebriakov (1916–1992), which is analyzed in the context of Shanghai in the 1930s and 
1940s. By accurately recording the facts and providing ample descriptions, the manuscript 
opens a rare window on the émigré experience in the semicolonial city. Th e autobiographic 
events unroll on the stages and backstage spaces of Shanghai cabarets, nightclubs and 
dancehalls, highlighting the peculiarities of the city’s entertainment industry and creative 
activities. Among the characters portrayed in the memoir are the poets Valery Pereleshin, 
Nicolay Shchegolev and Larissa Andersen, journalists Nataliya Ilyina and Nicolay Peterec, 
opera artists Ekaterina Orlovskaya and Valentin Valin, and others. Th roughout the narrative, 
Serebriakov continuously refl ects on the evolution of his pro-Soviet political views, which 
took place during the Japanese occupation of Shanghai (1937–1945) and led to his repatriation 
to the USSR in 1947.

Key words: exile, Russians, Harbin, China, Shanghai, memoir, Sino-Japanese War, 
Russian diaspora, culture in exile, émigré writers.

A.A. Babikov
V.V. Nabok ov’s Participation in the Berlin Almanac “Tarantas”

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E–mail: andreybabikov1@gmail.com

Based on archival research, the article for the fi rst time attributes and examines in detail 
the participation of V.V. Nabokov (1899–1977) in the Berlin literary almanac «Tarantas» 
(i.e. Tarantass,1929–1930), the brainchild of the Berlin «Klub Poetov» («Th e Poet’s Club»). 
Various materials of the almanac published in the article highlight Nabokov’s circle of reading 
of Russian, Soviet and emigrant writers in the 1920s, his critical and polemical attacks against 
such authors as K.I. Chukovsky, G.V. Adamovich, I.V. Odoevtseva, L.N. Seifullina, etc. Th e 
published materials serve as a source of new information not only in terms of V.V. Nabokov’s 
individual formation as a writer and critic, but also signifi cantly complete the history of 
creative associations of Russian emigration in the 1920s and early 1930s.

Keywords: V.V. Nabokov, literary associations of Berlin, almanac “Tarantas”, unknown 
publications and pseudonyms of V.V. Nabokov.
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“Your Dondon”: 
Daniil Ire tsky-Antipov’s Letters to His Father, Writer V.Ya. Iretsky, 1926–1936
Th e publication, introduction, preparation of the text and comments by N.Yu. Masolikova

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E-mail: nmasolikova@gmail.com

Th e article presents letters from Daniil Iretsky-Antipov (1919–2005), the son of the 
outstanding Russian-Swiss-Brazilian psychologist E.V. Antipova (1892–1974), to his father, 
writer V.Ya. Iretsky (1882–1936). New archival materials introduce the picture of the gradual 
loss of the native language in childhood in the context of changing the country of residence 
and social environment, as happened in the Antipov-Iretsky family. 

Keywords: E.V. Antipova, V.Ya. Iretsky, D.V. Antipov-Iretsky, E. Claparede, social history 
of psychology, history of Russian psychology.

M. Zhivanovach
Russian Emigrant s Are Members of the Royal Serbian Academy / 

Serbian Academy of Sciences / Serbian Academy of Sciences and Arts. 
1921–1988: Electoral Procedures, Citizenship, Statistics

Belgrade, Republic of Serbia, Institute for the Contemporary History of Serbia
E-mail: milana.zivanovic@yahoo.com

Th e article analyzes the election procedures, the issue of citizenship and statistics of the 
election of Russian refugee scientists to the Serbian Royal Academy / Serbian Academy of 
Sciences / Serbian Academy of Sciences and Arts in the period from 1921 to 1988 on the basis 
of documentary materials from the Archive of the Serbian Academy of Sciences and Arts, as 
well as literature. 

Keywords: Russian emigration, Russian scientifi c abroad, Serbian Royal Academy / 
Serbian Academy of Sciences / Serbian Academy of Sciences and Arts, Yugoslavia, interwar 
period, post-war period.

V.I. Kosik
Russians at Balkans:  Tatiana Pushkadia-Rybkina and Аnatolii Sergeev

Moscow, Institute of Slavic Studies RAS
E-mail: kosikviktor@mail.ru

Th e article presents background information about the little-known poet and artist of the 
Russian diaspora A.D. Sergeev and his lyrics, as well as information about acquaintance and 
meetings with T.V. Pushkadia-Rybkina, who gave the author a lot of valuable materials about 
Russian emigrants in the Balkans. A small selection of poems by A.D. Sergeev is presented.

Keywords: A.D. Sergeev, T.V. Pushkadiya-Rybkina, Russian abroad, poetry, exile, lyrics.
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L. Kodzaeva
About Nina Nikolaevna Michurina and the Mi churin’s Family Archive 

Tashkent, Directorate of Art Exhibitions of the Academy About of Arts of Uzbekistan
E-mail: ludmila_kodzati@rambler.ru

Th e author of article tell us about the fate of Nina Michurin and her husband professor 
Alexandre Michurin who turned out to be in exile in Harbin in 1920-1930-е and then in 
Japan from 1940. Nina Michurin returned to the USSR in 1957 and lives in Tashkent. Th e 
article also talks about a circle of acquaintances of Nina Michurin, which included not only 
representatives of the creative intelligentsia of Tashkent, but also many re-emigrants, includ-
ing the artist Vera Bubnova and the icon painter nun Joanna (Yulia Nikolaevna Reitlinger).

Keywords: Russian emigration in Harbin, Russian emigration in Japan, Russians in Tash-
kent, Alexandre Michurin, Nina Michurin, Vera Bubnova, Yulia Nikolaevna Reitlinger.

N.I. Gerasimov
Round Table “150t h Birth Anniversary of Nikolay Berdyaev”

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad
E-mail: nickgerasimow@yandex.ru

Th is article is a report on a scholar seminar dedicated to the memory of Russian philosopher 
Nikolai Berdyaev. Th e scholar event was held in Alexander Solzhenitsyn House of Russian 
Abroad in Moscow. Th e speakers were V.V. Serbinenko, V.V. Vanchugov, A.F.  Makarova, 
N.I. Gerasimov, K.B. Ermishina, N.V. Likvintseva, O.T. Ermishin, V.V. Leonidov. Th e meeting 
was held on March 27, 2024.

Keywords: N.A. Berdyaev, Russian philosophy, philosophy of Russia Abroad, personalism.

M.M. Gorinov Jr. 
International  Round Table 

“Russian Émigré Scientists — Members of the Foreign Academies of Sciences” 

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

Th e review deals with the International round table “Russian émigré scientists   — 
members of the foreign Academies of Sciences” that took place on February 5, 2024, at the 
Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad. Th e round table was held as 
part of the Science Festival dedicated to the 300th anniversary of the founding of the Russian 
Academy of Sciences. 

Keywords: Russian emigration, Russian scientifi c émigré community, Serbian Royal 
Academy / Serbian Academy of Sciences / Serbian Academy of Sciences and Arts, Yugoslavia, 
O.N. Uvarova, D.P. Ryabushinsky, S.N. Saltykov.



591

Summary

M.M. Gorinov Jr. 
International Ro und Table “Russian émigré scientists in China” 

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad
E-mail: mihail_gorinov@mail.ru

Th e review deals with the International round table “Russian émigré scientists in China” 
that took place on February 7, 2024, at the Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of 
Russia Abroad. Th e round table was held as part of the Science Festival dedicated to the 300th 
anniversary of the founding of the Russian Academy of Sciences. 

Keywords: Russian emigration, Russian scientifi c émigré community, China, A.A. Dyakov, 
D.I. Abrikosov, M.V. Tarle, V.S. Loginov.

M.Yu. Sorokina
“‘And Every Moment I s Wonderful in a New Way’: 

Ilya Golenishchev-Kutuzov and the Russian Literary Belgrade”. 
An International Round Table and Photo-Documentary Exhibition

Moscow, Alexander Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad 
E-mail: msorokina61@gmail.com

Th e article provides an overview of the international round table and the opening of 
the photo documentary exhibition “And Every Moment Is Wonderful in a New Way: Ilya 
Golenishchev-Kutuzov and the Russian Literary Belgrade”, which took place in the Alexan-
der Solzhenitsyn Centrе for Studies of Russia Abroad was devoted to the 120th anniversary 
of the outstanding scientist, poet and citizen. 

Keywords: Russian emigration, Russian diaspora, interwar Yugoslavia, Ilya Golenish-
chev-Kutuzov, Union of Soviet Patriots in Belgrade, Russian poetry of Yugoslavia.



592

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бабиков Андрей Александрович,
старший научный  сотрудник отдела культуры российского зарубежья Дома русско-
го зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: литература  и культура русской эмиграции, критическая мысль, 
научные центры, общественные организации и объединения русской эмиграции.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
andreybabikov1@gmail.com

 
Викторова Татьяна Владимировна,
доктор филологических наук, директор культурного центра им. А.И. Солженицына, 
директор Института сравнительных исследований Страсбургского университета, ли-
тературный директор издательства «YMCA-Press» и главный редактор журнала «Вест-
ник РХД»;
научные интересы: история русской литературной эмиграции; жанр мистерии в сред-
невековой и современной западной и русской литературе; поэзия русского Серебря-
ного века в контексте европейской поэзии.

75005 Paris, 11 rue de la Montagne Sainte-Geneviève (Le Centre culturel Alexandre
Soljénitsyne)
tatiana.victoroff @gmail.com

 
Герасимов Николай Игоревич,
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник отдела культуры россий-
ского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: общественно-политическая мысль и социальная философия рус-
ского зарубежья, история «левой» политической эмиграции, публицистическое на-
следие Г.П. Максимова, В.М. Волина и Э. Гольдман, исследование феномена политиче-
ского радикализма на материале националистической и анархистской публицистики 
русских эмигрантов.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
nickgerasimow@yandex.ru

 
Горинов-младший Михаил Михайлович,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории российско-
го зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;



593

Сведения об авторах

научные интересы: научное и эпистолярное наследие русского зарубежья, российское 
медицинское зарубежье, русская эмиграция в Югославии и Чехословакии, историче-
ское краеведение российского зарубежья. 

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
mihail_gorinov@mail.ru

 
Ермишин Олег Тимофеевич,
доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела культуры рос-
сийского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история русской философии, религиозно-философская мысль 
русской эмиграции 1920–30-х гг., научное наследие В.В. Зеньковского.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
rfm@bfrz.ru

 
Живанович Милана,
PhD, научный сотрудник Института новейшей истории Сербии;
научные интересы: русско-сербские отношения в ХХ в., русская эмиграция, русские 
некрополи в Югославии в ХХ в.

11000, Белград, Республика Сербия, Трг Николе Пашиħа, д. 11
milana.zivanovic@yahoo.com

 
Москвин Виктор Александрович,
кандидат исторических наук, директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицы-
на, генеральный директор издательства «Русский путь»; 
научные интересы: русское зарубежье.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
domimsolzhenitsina@culture.mos.ru

 
Князева Екатерина Сергеевна, 
кандидат исторических наук, младший научный сотрудник гуманитарного факульте-
та Университета Восточного Пьемонта (Италия). Специалист в области краеведения, 
современной истории Китая, истории русской эмиграции. Автор ряда статей в науч-
ных журналах и сборниках научных трудов. Член Ассоциации женщин в славистике 
(AWSS) и Global Urban History Project;
научные интересы: городская история Шанхая, архитектурное наследие, архитектура 
русской эмиграции, русская эмиграция в Китае.

13100, Italy, Vercelli, Via del Duomo 6
ekatline@gmail.com

Кодзаева Людмила,
искусствовед, заслуженный работник культуры Узбекистана, заместитель генераль-
ного директора по научной и выставочной работе Академии художеств Узбекистана. 
Автор статей, более 300 экспозиций выставок искусств Узбекистана, составитель аль-
бомов и каталогов по изобразительному и народному искусству Узбекистана;
научные интересы: современное изобразительное и народное искусство Узбекистана.

700029, Ташкент, проспект Ш. Рашидова, д. 40 
ludmila_kodzati@rambler.ru

 



594

Сведения об авторах

Косик Виктор Иванович,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории славянских 
народов юго-восточной Европы в Новое время Института славяноведения РАН; 
научные интересы: российская эмиграция в Болгарии и Югославии, К.Н. Леонтьев, 
история Русской православной церкви, история Балкан, история театра.

119334 Москва, Ленинский проспект, д. 32а
kosikviktor@mail.ru

Ликвинцева Наталья Владимировна,
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник отдела культуры россий-
ского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: культура и церковная жизнь русского зарубежья, богословская и 
религиозно-философская мысль ХХ в., творчество матери Марии (Скобцовой).

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
natalia.likvintseva@gmail.com

 
Мартин Барбара,
PhD, швейцарский независимый исследователь, специалист по международной истории; 
научные интересы: история советского диссидентства, история религиозного возрож-
дения в позднесоветской и постсоветской России.

bmartinustinova@gmail.com
 
Масоликова Наталья Юрьевна,
ведущий научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история российского научного зарубежья,  история психологии, 
некрополистика.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
nmasolikova@gmail.com

 
Наземцева Елена Николаевна, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института вос-
токоведения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела истории 
российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история русской диаспоры в Китае, правовой статус русских в 
Китае, роль русской диаспоры в международных отношения на Дальнем Востоке и в 
Центральной Азии.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
nazemtsevaelena5535@gmail.com

 
 
Обозный Константин Петрович,
кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Свято-Филаре-
товского института; 
научные интересы: история Русской православной церкви в XX веке, православная 
церковь на временно оккупированных территориях СССР, православная церковь в 
период «нового курса» религиозной политики советского правительства.

105066, г. Москва, пер. Токмаков, д. 11
suhoput2006@yandex.ru



595

Сведения об авторах

Патрушева Мария Борисовна, 
художник-график, магистр богословия, старший преподаватель кафедры богословия
Свято-Филаретовского института, доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп» ИГРИК 
им. В.А. Фаворского Московского политехнического университета;
научные интересы: иконопись и ее античные истоки, наследие и. Иоанны (Рейтлин-
гер), софиология прот. Сергия Булгакова.

105066, Москва, Токмаков пер., 11 
kuka.zpt@gmail.com

 
Петров Александр Александрович, 
старший научный сотрудник отдела военно-исторического наследия Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: русская военная история в XIX — начале XX века, Белое движение 
на востоке России в 1918–1922 гг., русская военная эмиграция.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
petrov963@yandex.ru

 
Сергеева Мария Андреевна, 
старший научный сотрудник отдела архивно-рукописных и печатных источников 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история России начала XX в., русская военная эмиграция.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
mariya.lia@yandex.ru

 
Сорокина Марина Юрьевна,
Кандидат исторических наук, заведующая отделом истории российского зарубежья 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история российского зарубежья, социальная история науки, в том 
числе научного зарубежья, некрополистика российского зарубежья, архивы зарубе-
жья, история Второй мировой войны.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
msorokina61@gmail.com

 
Струве Даниил Никитич,
доктор наук, профессор; директор отдела языков и культур Восточной Азии Универ-
ситета Париж Ситэ;
научные интересы: японская классическая литература, церковная история русской 
эмиграции.

75205 Paris cedex 13; rue Th omas Mann, 5
daniel.struve@u-paris.fr

 
Тюрина Галина Андреевна, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая отделом по из-
учению наследия А.И. Солженицына Дома русского зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история классической филологии в России, жизнь и творчество 
А.И. Солженицына. 

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
sectorais@yandex.ru 



596

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА

В.А. Москвин. Речь на вручении Государственной премии Российской Федерации 
в области литературы и искусства за 2021 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

К 30-летию возвращения Александра Солженицына из изгнания 
и открытия Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»

«Будет действительно светиться этот мост»: четыре текста А.И. Солженицына. 
Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Г.А. Тюриной . . . . 10

К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Т.В. Викторова. «Вестник РСХД» как место «оцерковления жизни»: 
100 лет истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Д.Н. Струве Протоиерей Сергий Булгаков о задачах РСХД на страницах 
«Вестника РСХД» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

М.Б. Патрушева. Образ Церкви в росписях инокини Иоанны (Рейтлингер) 
экуменической часовни Свт. Василия Великого в Лондоне   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

К.П. Обозный. Судьбы некоторых членов печорского кружка РСХД   . . . . . . . . . . . . . . 66

Б. Мартин. Русское студенческое христианское движение и помощь 
верующим в СССР (1961–1991)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

К 150-ЛЕТИЮ Н.А. БЕРДЯЕВА

 О.Т. Ермишин. Спор В.В. Зеньковского и Н.А. Бердяева 
об «оцерковлении жизни»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



597

Содержание

Н.И. Герасимов. Н.А. Бердяев как христианский анархист: 
границы интерпретации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

АРХИВНОЕ: ПУБЛИКАЦИИ И ОБЗОРЫ ФОНДОВ ДРЗ

В.Н. Ильин. Дневник (январь — март 1921 г.). Публикация, 
вступительная статья и комментарии О.Т. Ермишина   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

П.Е.  Ковалевский. Дневники (октябрь 1924 — начало января 1925) 
[100 лет назад в русском Париже]. Публикация, вступительная 
статья и комментарии Н.В. Ликвинцевой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

«Считайте нас своими друзьями…»: из переписки А.И. и Н.Д. Солженицыных 
с Н.С. и Е.А. Пашиными (1975–1976). Вступительная статья, 
подготовка текста и комментарий Г.А. Тюриной   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

А.А. Петров, М.А. Сергеева. Владимир Александрович Петрушевский: 
гусар, поэт, ученый (по материалам архивного фонда ДРЗ им. Александра 
Солженицына) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов  — участников 
движения Сопротивления в Югославии в годы Второй мировой войны: 
биографические материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

«Трудности и опасности нас подстерегали на каждом шагу»: письма русских 
участников Сопротивления во Франции Г.А. Нечаеву (1962–1978 гг.). 
Публикация, вступительная статья, подготовка текста 
и комментарии М.М. Горинова-мл.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

КИТАЙСКИЕ ДОРОГИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Е.Н. Наземцева. Русская эмиграция в Китае во взглядах современных 
китайских ученых (анализ русскоязычных китайских исследований)   . . . . . . . .417

Е.С. Князева. «Полжизни в эмиграции»: шанхайское закулисье глазами 
русского музыканта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А.А. Бабиков. Участие В.В. Набокова в берлинском альманахе «Тарантас» . . . . . . . .447



598

Содержание

«Твой Дондон»: письма Даниила Ирецкого-Антипова отцу, писателю 
В.Я. Ирецкому, 1926–1936 гг. Публикация, подготовка текста, 
вступительная статья и примечания Н.Ю. Масоликовой . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480

М. Живанович. Русские эмигранты — члены Сербской королевской Академии / 
Сербской академии наук / Сербской академии наук и искусств. 
1921–1988 гг.: избирательные процедуры, гражданство, статистика   . . . . . . . . . .501

В.И. Косик. Русское зарубежье Балкан: Татьяна Пушкадия-Рыбкина 
и Анатолий Сергеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514

ТРИБУНА СООТЕЧЕСТВЕННИКА

Л. Кодзаева. О Нине Николаевне Мичуриной и семейном архиве Мичуриных . . . .525

ХРОНИКА

Н.И. Герасимов. Круглый стол «150 лет Николаю Бердяеву»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545

М.М. Горинов-мл. Международный круглый стол «Русские ученые-эмигранты — 
члены зарубежных академий наук» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550

М.М. Горинов-мл. Международный круглый стол «Русское научное зарубежье 
в Китае» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555

М.Ю. Сорокина. «“И каждый миг по-новому чудесен”: Илья Голенищев-Кутузов 
и русский литературный Белград». Международный круглый стол 
и фотодокументальная выставка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592

 



599

CONTENTS

EX CATHEDRA 

V.A. Moskvin. Speech at the Presentation of the State Prize of the Russian Federation 
in the Field of Literature and Art for 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

To the 30th Anniversary of the Return of Alexander Solzhenitsyn from Exile 
and the Opening of the Library-Fund “Russian Abroad”

“Th is Bridge Will Really Shine”: Four Texts by A.I. Solzhenitsyn. Introduction, 
preparation of the text and comments by G.A. Tyurina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

TO THE 100th ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN STUDENT 
CHRISTIAN MOVEMENT

T.V. Victoroff . “Messanger of Russian Student Christian Movement” As a Place 
of “Churching of Life”: 100 Years of History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

D.N. Struve. Father Sergius Bulgakov on the Tasks of the RSCM on the Pages 
of the “RSCM Messenger”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

M.B. Patrusheva. Th e Image of the Church in the Paintings of Nun Joanna (Reitlinger) 
Ecumenical Chapel of St. Basil the Great in London  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

K.P. Oboznyi. Th e Fates of Some Members of the Pechorsky Circle of the RSCM. . . . . . . . . 66

B. Martin. Th e Russian Student Christian Movement and Assistance to Believers 
in the USSR (1961–1991)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

TO THE 150th ANNIVERSARY OF N.A. BERDYAEV

O.T. Ermishin. Th e Dispute of V.V. Zenkovsky and N.A. Berdyaev about 
the “Churching of Life” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

N.I. Gerasimov. N. Berdyaev as a Christian Anarchist: Limits of Interpretation  . . . . . . . . .100



600

Contents

ARCHIVED: PUBLICATIONS AND REVIEWS OF DRZ FOUNDATIONS

V.N. Ilyin. Diary (January — March 1921th). Th e publication, introduction 
and comments by O.T. Ermishin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

P.E. Kovalevsky. Th e Diaries (October of 1924 — Early January of 1925). 
[100 Years Ago in Russian Paris]. Th e publication, introduction and comments 
by N.V. Likvintseva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

“Consider Us Your Friends...”: From the Correspondence of A.I. and N.D. Solzhenitsyn 
with N.S. and E.A. Pashin (1975–1976). Th e publication, introduction, 
archived texts preparation and comments by G.A. Tyurina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

А.А. Petrov, М.А. Sergeeva. Vladimir Alexandrovich Petrushevsky: 
Hussar, Poet, Scientist (According to the Museum and Archival Funds 
of the Alexander Solzhenitsyn Centre for Studies of Russia Abroad)  . . . . . . . . . . . . . .212

TO THE 80th ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY. 
RUSSIAN HEROES OF THE RESISTANCE MOVEMENT

M.Yu. Sorokina, M. Zhivanovich. Memory Book of the Russian Participants 
of the Resistance Movement in Yugoslavia During World War II: 
Biographical Supplements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

“Diffi  culties and Dangers Suspended us at Every Step”: Letters of Russian Members 
of the Resistance in France to Gennady Nechaev (1962–1978). Th e publication, 
introduction, preparation of the text and comments by M.M. Gorinov Jr.   . . . . . . . . . . .364

CHINESE ROADS OF RUSSIAN ABROAD

E.N. Nazemtseva. Russian Emigration in China in the Views of Modern Chinese 
Scientists (Analysis of Russian-Language Chinese Studies)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417

E.S. Knyazeva. “Half My Life in Exile”: Shanghai Backstage Th rough the Eyes 
of Russian Musician   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436

NEW MATERIALS

A.A. Babikov. V.V. Nabokov’s Participation in the Berlin Almanac “Tarantas”  . . . . . . . . . .447

“Your Dondon”: Daniil Iretsky-Antipov’s Letters to His Father, Writer V.Ya. Iretsky, 
1926–1936. Th e publication, introduction, preparation of the text and comments 
by N.Yu. Masolikova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480



601

Contents

M. Zhivanovach. Russian Emigrants Are Members of the Royal Serbian Academy / 
Serbian Academy of Sciences / Serbian Academy of Sciences and Arts. 
1921–1988: Electoral Procedures, Citi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

V.I. Kosik. Russians at Balkans: Tatiana Pushkadia-Rybkina and Аnatolii Sergeev . . . . . . .514

COMPATRIOT`S TRIBUNE

L. Kodzaeva. About Nina Nikolaevna Michurina and the Michurin`s Family Archive . . .525

ACADEMIC EVENTS

N.I. Gerasimov. Round Table “150th Birth Anniversary of N. Berdyaev”  . . . . . . . . . . . . . . .545

M.M. Gorinov Jr. International Round Table “Russian Émigré Scientists — Members 
of the Foreign Academies of Sciences”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550

M.M. Gorinov Jr. International Round Table “Russian Émigré Scientists in China”   . . . . .555

M.Yu. Sorokina. “‘And Every Moment Is Wonderful in a New Way’: 
Ilya Golenishchev-Kutuzov and the Russian Literary Belgrade”. 
An International Round Table and Photo-Documentary Exhibition  . . . . . . . . . . . . . .560

Summary in Russian   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566

Summary in English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

About Authors   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592



  Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 

Е-361  2024 / [отв. ред. Н.Ф. Гриценко].  — Москва : Дом русского зарубежья имени 

Александра Солженицына, 2024. — 608 с. : ил.

ISSN 2313-7517
Очередной номер «Ежегодника…» открывается разделом «Кафедра», где опубликованы речь 

директора Дома русского зарубежья Виктора Александровича Москвина на вручении Государ-
ственной премии РФ и четыре текста Александра Исаевича Солженицына, связанные с историей 
Всероссийской мемуарной библиотеки. Столетию Русского студенческого христианского движе-
ния посвящен раздел, материалы которого рассказывают об истории журнала «Вестник РСХД», 
помощи верующим в СССР, взглядах о. Сергия Булгакова, судьбах отдельных участников движе-
ния и росписях экуменической часовни, выполненных сестрой Иоанной (Рейтлингер). К юбилею 
Н.А. Бердяева опубликованы статьи об интерпретации его творчества христианскими анархиста-
ми и о дискуссии Н.А. Бердяева с В.В. Зеньковским. В тематическом блоке «Архивное» продол-
жается публикация дневниковых записей мыслителя В.Н. Ильина и историка П.Е. Ковалевского, 
представлены обзор фонда гусара и ученого В.А. Петрушевского из архива ДРЗ и переписка Алек-
сандра Исаевича и Наталии Дмитриевны Солженицыных с четой Пашинцевых. Тему участия рус-
ских эмигрантов в борьбе против нацизма отражают статьи раздела «К 80-летию Великой Победы»: 
биографические материалы героев Сопротивления в Югославии и письма участников движения во 
Франции журналисту Г.А. Нечаеву. Публикации о мемуарах музыканта В.А. Серебрякова и работах 
китайских ученых, посвященных изучению русской диаспоры, составили раздел «Китайские до-
роги русской эмиграции». В числе новых материалов исследования, посвященные В.В. Набокову, 
членству русских эмигрантов в Сербской академии наук, письмам Д.В. Ирецкого-Антипова, семей-
ному архиву Н.Н. и А.П. Мичуриных, страницам биографии Т.В. Пушкадии-Рыбкиной и А.Д. Сер-
геева. Том содержит традиционный раздел «Хроника» и значительное количество иллюстраций.

УДК 08
ББК 79.1



Научное издание

12+

ЕЖЕГОДНИК 
Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына 

2024

Ответственный редактор

Гриценко Наталия Федоровна

Редактор И.В. Упадышева

Корректор О.А. Савичева

Верстка П.А. Сандомирского



Подписано в печать 30.12.2024. Формат 70×100/16. Бумага писчая.

Гарнитура Minion Pro. Печ. л. 29,5. Тираж 500 экз. Заказ № 

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2

www.domrz.ru

ООО «Викмо-М»

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 6, офис 65

Тел.: +7 (495) 629-04-82

E-mail: info@rp-net.ru

Сайт издательства:  www.rp-net.ru

Отдел продаж: +7 (495) 137-84-06

Отпечатано в типографии «Наука»

121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 6



ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗДАНИЯ СЕРИИ

«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ В ЛИЦАХ»:

Сорокина М.Ю.
Алексей Дураков: русский поэт — сербский партизан, 1898–1944
Корабль, на котором служил гардемарин и поэт, дворянин Пензенской губер-

нии Алексей Петрович Дураков (1898–1944), в 1920 г. отплыв из Владивостока, 
пристал к берегам Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое стало для 
Дуракова, как и для многих тысяч русских эмигрантов, новой родиной. В годы 
Второй мировой войны он примкнул к Сопротивлению, стал участником бел-
градского Союза советских патриотов и героически погиб в партизанском бою 
в окрестностях Белграда. Спустя 20 лет на родине он, единственный из всех 
эмигрантов -сопротивленцев в Югославии, за свой подвиг был отмечен боевой со-
ветской наградой.

Книга раскрывает некоторые тайны жизненного пути А.П. Дуракова и знако-
мит читателя с его поэтическим наследием. В ней собраны редкие архивные доку-
менты, фотографии и мемуарные свидетельства. Издание адресовано широкому 
кругу читателей, интересующихся историей России и русского зарубежья.

Сорокина М.Ю.
«Путь иной…»: Илья Голенищев-Кутузов, 1904–1969
Книга рассказывает о невероятной по событийной насыщенности жизни Ильи 

Николаевича Голенищева-Кутузова (1904‒1969), выдающегося ученого, специа-
листа по романской и славянской филологии, литературе эпохи Возрождения, 
поэта , переводчика, антифашиста и партизана. Принадлежа к поколению «детей 
белой эмиграции» и попав подростком в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(КСХС) / Югославию, он получил блестящее образование, защитил диссертацию 
во Франции, был в центре русской культурной и научной жизни КСХС и имел все 
основания для благополучной научной и профессорской карьеры за рубежом. Но 
чем дальше, тем сильнее стремился обратно на историческую родину, ставшую для 
него, по словам поэта Вяч. Иванова, «предметом мистической веры». Однако на 
этом пути домой, оказавшемся долгим, его ждало множество испытаний.

Описывая драматические коллизии жизни И.Н. Голенищева-Кутузова, автор 
опирается в том числе на новые архивные материалы, открывающие многообеща-
ющие перспективы в исследовании и судьбы ученого, и всего русского зарубежья.

Масоликова Н.Ю.
Вечный чужак: писатель Виктор Ирецкий, 1882–1936
Писатель, журналист и драматург Виктор Ирецкий (1882–1936), сооснователь 

петроградского Дома литераторов и собиратель его библиотеки, был выслан из 



России в 1922 г., и дальнейшие его жизнь и творчество связаны с русским Берли-
ном. Литературный талант Ирецкого, оригинальный острый ум и филигранный 
юмор быстро проложили дорогу к читателю, он много печатался в ведущих эми-
грантских газетах и журналах, выпустил несколько романов и пьес, вел актив-
ную общественную деятельность. В то же время его личные неурядицы, сложный, 
противоречивый характер, неуживчивость и неумение приспособиться привели 
к одиночеству и нужде, болезням и ранней смерти.

Последовавший круговорот драматических мировых событий ХХ в. надолго 
погрузил в забвение имя Виктора Ирецкого, в том числе и на родине. Теперь при-
шла пора открыть его заново. Рассказ о жизни писателя и его творческом насле-
дии ведется в этой книге, которая адресована широкому кругу читателей, интере-
сующихся историей русской литературы и эмиграции.

Егоров Н.Д.
Митрополит Антоний (Храповицкий), 1863–1936
Книга посвящена выдающемуся иерарху Русской православной церкви, «ар-

хипастырю русского рассеяния» митрополиту Антонию (Храповицкому; 1863–
1936). Ректор трех духовных академий, глава нескольких епархий, авторитетный 
ученый-богослов, строитель храмов и главный идейный вдохновитель восстанов-
ления патриаршества в Российской церкви, он имел множество сторонников и 
последователей, но немало и недругов. После революции возглавил Православ-
ную церковь Украины, активно поддерживал Белое движение, а в эмиграции стал 
одним из создателей Русской православной церкви заграницей.

Несмотря на сжатый формат биографического очерка, отдельные, особенно 
значительные и драматические страницы истории, активным участником кото-
рой оказался владыка, прописаны подробно и ярко, а богатый цитатный материал 
позволяет в полной мере оценить духовную силу и риторический дар митрополи-
та Антония. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией России и Русской православной церкви.

Сорокина М.Ю.
Георгий Вернадский: в поисках «русской идеи», 1887–1973
Сын знаменитого академика, историк и кадет Георгий Владимирович Вернад-

ский (1887–1973) бόльшую часть жизни провел в эмиграции в Чехословакии и 
США. Он стал одним из самых известных и влиятельных историков России в ХХ в. 
и одним из создателей евразийской концепции исторического процесса. В США, где 
Вернадский преподавал в Йельском университете, он выпустил пять томов «Исто-
рии России», а по его учебнику американские студенты до сих пор начинают зна-
комство с российской историей.

Биографический очерк о Георгии Вернадском включает разносторонние све-
дения о семейном круге и коллегах ученого, о его научных интересах и об особен-
ностях существования русской науки в эмиграции. Книга адресована широкому 
кругу читателей, интересующихся российской историей.



Горинов-мл. М.М., Сорокина М.Ю.
Михаил Карпович: создатель школы американской русистики, 1888–

1959
Выдающийся ученый и яркий общественный деятель русского зарубежья Ми-

хаил Карпович (1888–1959) начал читать курс русской истории в Гарварде в 1927 г. 
и за три десятилетия преподавательской деятельности воспитал учеников, опре-
деливших лицо американской русистики второй половины ХХ в. Став главным 
редактором «Нового журнала», он не только формировал его редакционную по-
литику, но и находил способы финансовой поддержки ведущего послевоенного 
художественно-публицистического издания русского зарубежья. С первых лет 
эмиграции Карпович вел обширную благотворительную и общественную дея-
тельность, которая, по словам писателя М. Алданова, «граничила с чудом».

Биографический очерк, помимо более известных «американских лет» истори-
ка, включает в себя и малоизученные факты из жизни этого незаурядного челове-
ка в предреволюционной российской империи, подробности о его родных и близ-
ких, фрагменты семейной и дружеской переписки. Книга адресована широкому 
кругу читателей, интересующихся российской историей.

Ермишин О.Т.
Владимир Ильин, 1890–1974 
Владимир Николаевич Ильин (1890–1974) — философ, богослов, литератур-

ный и музыкальный критик, один из выдающихся мыслителей русского зарубе-
жья. С 1920 г. жил в эмиграции. В 1925–1940 гг. преподавал в знаменитом париж-
ском Свято-Сергиевском богословском институте, с 1945 г. — во Французском 
православном институте святого Дионисия. При жизни был больше известен 
благодаря публикациям, посвященным богословию и литературной критике, тог-
да как многие его работы (по философии, истории русской культуры) остались 
неизданными и сохранились в архиве.

В книге рассказывается о трудной судьбе мыслителя, сложных перипетиях его 
жизни и научной деятельности.

Герасимов Н.И.
Николай Бердяев, 1874–1948
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) благодаря своим книгам «Фило-

софия свободы» (1911) и «Смысл творчества» (1916) обрел известность как «фи-
лософ свободы». Высланный из России на «философском пароходе» в 1922 г., в 
эмиграции Бердяев возглавил издательство «YMCA-Press», основал Религиозно-
философскую академию и философский журнал «Путь». Опубликованное в 1924 г. 
в Берлине сочинение Бердяева «Новое средневековье» стало одним из важнейших 
в философии культуры XX в.

В книге рассказывается о судьбе мыслителя и публициста; освещаются его 
философские взгляды, а также общественная деятельность.



Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.
Русский апостол Бразилии: Елена Антипова, 1892–1974
В книге рассказывается о судьбе Елены Владимировны Антиповой (Hélène 

Antipoff ; 1892–1974), выдающегося русско-швейцаро-бразильского психолога и 
общественного деятеля, автора эффективной системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей и детей с особенностями развития.

Вынужденно покинувшая большевистскую Россию в 1924 г., в эмиграции 
Е.В.  Антипова занималась научными исследованиями в женевском Институте 
Жан-Жака Руссо, затем, с 1929 г. до конца жизни, работала в Бразилии, став од-
ним из лидеров психологии как науки и профессии в этой стране.

Ликвинцева Н.В.
Мать Мария (Скобцова), 1891–1945
Поэт, религиозный мыслитель, художник, монахиня в миру мать Мария (Ели-

завета Юрьевна Скобцова; урожденная Пиленко, по первому мужу Кузьмина-
Караваева; 1891–1945) родилась в Риге, окончила гимназию в Петербурге, училась 
на Бестужевских курсах. Выпустила два сборника стихов (1912, 1916) и книгу прозы 
(1915), посещала гумилевский «Цех поэтов» и «Башню» Вяч. Иванова, дружила и пе-
реписывалась с А. Блоком. В годы революции и Гражданской войны была городским 
головой города Анапы и участвовала в подпольной антибольшевистской борьбе как 
член партии правых эсеров. С 1920 г. в эмиграции, в 1924 г. с мужем и тремя детьми 
переехала во Францию. В 1932 г. приняла монашеский постриг и посвятила жизнь 
обездоленным русским эмигрантам, создала общежития, столовую, культурный 
центр, туберкулезный санаторий. Во время войны и гитлеровской оккупации Пари-
жа занималась спасением евреев, участвовала в Сопротивлении. В 1943 г. арестована 
гестапо, 31 марта 1945 г. погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк. В 2004 г. 
причислена к лику святых решением Священного синода Вселенского патриархата.

Семенов К.К.
Генерал Петр Врангель, 1878–1928 
Генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (1878–1928) был одним 

из лидеров непримиримой части русской эмиграции. Крымская эвакуация 1920 г., 
осуществленная под его руководством, стала важным этапом в становлении рус-
ского зарубежья.

В книге раскрываются малоизвестные факты из жизни П.Н. Врангеля, расска-
зывается о нем как об офицере, патриоте, семьянине и последнем главнокомандую-
щем Русской армией.

Эти и другие книги можно купить
в магазине «Русское зарубежье»:

109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
(м. Таганская (кольцевая)).

Тел.: +7 (495) 137-84-01
Отдел продаж:

+7 (495) 137-84-06
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