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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ1
В том включены воспоминания и дневники по истории, эко

номике, культуре России, опубликованные до 1 января 1976 г. 
в альманахах, журналах и сборниках или вышедшие отдельны
ми изданиями.

Хронологические рамки учтенных материалов— 1857—*
1894 гг. Начальная дата обусловлена возникновением кризиса 
феодально-крепостнической системы, в частности, подготовкой 
реформ 60-х гг., конечная — совпадает с началом пролетарского 
этапа в русском революционном движении.

В связи с необходимостью равномерно распределить мате
риал между частями указателя потребовалось отступить от по
рядка расположения, принятого во втором томе. В связи с этим 
в первую часть, помимо общего раздела, учитывающего также 
мемуары о местностях и народах России, вошел, например, раз
дел «Классовая борьба. Общественные движения».

Специфика мемуарного жанра и нецелесообразность дробле
ния некоторых тем потребовали в ряде случаев отступить от 
хронологических границ тома. В частности, в томе не отраже
ны мемуары по истории боевых действий 1857—1864 гг. на 
Кавказе (сведения о них включены во второй том указателя).

Многие мемуары хронологически полностью не совпадают 
с принятой в издании периодизацией, однако аннотируются они 
целиком. Исключение составляют воспоминания, состоящие из 
нескольких книг: в этом случае отдельные книги распределяют
ся между томами указателя в соответствии с их хронологичес
ким охватом и аннотируются по частям. Например, кн. 1 днев
ника А. В. Никитенко зарегистрирована и проаннотирована во 
2-м томе указателя, кн. 2 и 3 — в настоящем томе.

1 В настоящей краткой статье изложены важнейшие методические решения, 
которыми руководствовались составители третьего тома. Более подробные 
сведения об издании см. во «Введении» проф. П. А. Зайончковского, опубли
кованном в первом томе (М., 1976, с. 3—15).
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В персональных рубриках учтены воспоминания о деятелях 
второй половины XIX в., даже если хронологические рамки этих 
воспоминаний другие, чем временные границы тома.

Как указывалось в предисловии к первому тому, в издание 
не включались мемуары об отдельных лицах, которым посвя
щены специальные библиографические указатели. Поэтому 
в третий том не вошли сведения о воспоминаниях, целиком по
священных В. И. Ленину, а также крупнейшим русским писате
лям XIX в. М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. П. Чехову и др. В руб
рике «Рабочее движение. Первые марксистские кружки и груп
пы в России» приводятся библиографические описания указате
лей о В. И. Ленине.

Если в воспоминаниях описываются события не только доре
волюционного периода истории России, но и советского периода, 
в аннотациях, в соответствии с темой указателя, отмечаются 
лишь факты дореволюционной истории.

В начале каждого раздела помещены материалы обобщаю
щего характера, в частности сборники, посвященные теме в це
лом. В начале персональных рубрик указаны, при их наличии, 
автобиографии.

Отдельные разделы каждой части связаны между собой сис
темой отсылок. От мемуаров более общего характера к частным 
рубрикам данного раздела отсылки не даются.

При систематизации составители руководствовались исклю
чительно содержанием библиографируемых материалов. Поэто
му в таких, например, рубриках, как «Дело 1 марта 1881 г.», 
«Дело 1 марта 1887 г.» и др. наряду с воспоминаниями револю
ционеров учтены мемуары представителей правительственных 
кругов, полиции и т. д.

Сведения об авторе даются при первой библиографической 
записи его мемуаров, от остальных записей сделаны отсылки 
«Об авторе см. № ». Если автору посвящена персональная руб
рика, то все отсылки даются к номерам этой рубрики.

Каждая библиографическая запись имеет свой порядковый 
номер. Часто она состоит из «основной» (наиболее полной) пуб
ликации и сведений о других публикациях. В тех случаях, когда 
в качестве «основных» даются две-три публикации, отличаю
щиеся друг от друга научным аппаратом (предисловием, ком
ментариями и т. д.) они, помимо основного номера, имеют еще 
дополнительные (1), (2), (3).

Если несколько мемуаров, посвященных одной теме, объеди
нены общей («групповой») аннотацией, перед ней в скобках 
указаны номера библиографических записей, к которым она от
носится.

Библиографическое описание материалов, включенных в том, 
сделано на основании «Единых правил описания произведений 
печати в библиографических и информационных изданиях» (М., 
1971).
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К тому приложены вспомогательные указатели: имен и наз* 
ваний работ, описанных не на автора; географических и этни
ческих названий.

В выходящую ныне первую часть третьего тома составители 
сочли целесообразным включить дополнения со сведениями о 
воспоминаниях, выявленных после завершения работы над этой 
частью. В дополнениях учтены мемуары, хронологически и те
матически относящиеся к данной части, которые были выявле
ны составителями до 30 июля 1978 г. в процессе работы над 
последующими частями указателя.

Работа была распределена между составителями следующим 
образом: Общий раздел — Г. А. Петрова и Л. Н. Подгуг («Рос
сия в целом»), Т. Г. Анохина и К. И. Фетисова («Местно
сти и народы России»); «Социально-экономический строй» — 
И. И. Филимонова (кроме рубрики «Духовенство», составители 
которой — Г. А. Главатских и К. В. Душенко); «Классовая борь
ба. Общественные движения» — К- В. Душенко, А. А. Либерман, 
Г. А., Петрова, Л. Н. Подгуг, Н. Ф. Филиппова (кроме рубрики 
«Религиозные движения», составитель которой К. К. Тарасов).

В сборе материала для издания в целом участвовали: 
Л. Р. Агранат, Т. Г. Анохина, Н. В. Асеева, А. Н. Белицкий [, 
М. А. Бенина, Н. А. Вильберг, В. Б. Воронцова, С. Е. Гайдук, 
Н. В. Гармиза, Л. Н. Ильина, Н. В. Кадушкина, Л. Ф. Колчина, 
И. И. Крылова, Е. Л. Лурье, И. П. Магницкая, Л. М. Маслова, 
|С. М. Мейлер/, Г. Д. Никольцева, О. С. Острой, Ф. А. Петров, 
Г. А. Петрова, Т. Г. Петрова, Л. Н. Подгуг, Р. Е. Рутман, 
О. Г. Сверканова, А. В. Степанова, М. Г. Степанова, А. Д. Тара
сюк, В. В. Филагина, И. И. Филимонова, О. В. Чмелева, 
А. Ф. Шевцова, Т. В. Шувалова, Ф. Е. Эбин, М. А. Юеим.

В подготовке рукописи к печати принимали участие 
Н. Ю. Бутина и О. Г. Сверканова.

Коллектив составителей приносит глубокую благодарность 
за консультации доктору исторических наук Б. С. Итенбергу и 
кандидату исторических наук А. И. Рогову.



СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИИ НАЗВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ, 

МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЕГО ТОМА

АЕВ
АИПС

АКНовь
АрхЕВ
АУ
БВ
БГ
БЗ
БС
БСев
БЧ
ВБ-ка
ВВ
ввж
BE
ВЕВ
ВестнЛ
ВЗ
ВЗР
ВИ
ВИВ
ВИР
ВИС
ВладЕВ
ВладикавкЕВ
ВМ
ВН
ВИВ
ВорЕВ
ВП
ВП(Р)
БРР
ВСвехи
ВТ
ВЮ ЗЗР
ВятЕВгздгм
гц
ДБ

Астраханские епархиальные ведомости
Архив исторических и практических сведений, относящихся
до России
Альманах «Красная Новь»
Архангельские епархиальные ведомости
ApxiBU УкраТни
Богословский вестник
Былое — грядущее
Библиографические записки
Братское слово
Богатства Севера
Библиотека для чтения
Всеобщая библиотека
Всемирный вестник
Варшавский военный журнал
Вестник Европы
Волынские епархиальные ведомости 
Вестник литературы 
Вестник знания 
Вестник Западной России 
Вопросы истории 
Военно-исторический вестник 
Вера и разум
Военно-исторический сборник
Владимирские епархиальные ведомости
Владикавказские епархиальные ведомости
Весь мир
Волжская новь
Вестник «Народной воли»
Воронежские епархиальные ведомости 
Всемирный путешественник
Всемирный путешественник (приложение к журн. «Родина»)
Вестник русской революции 
Военный сборник
Вестник Всероссийского союза христиан поморского согласия
Всемирный труд
Вестник Юго-Западной и Западной России
Вятские епархиальные ведомости
Горнозаводское дело
Голос минувшего
Голос церкви
Духовная беседа
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ДНР
ДонСВ
ДП
ДРВ

ЕЖ
ЕЖР
ЕжТМ
ЕкатеринбЕВ
Екатернно-
славЕВ
ЕЛПН
ЕС
Ж Д
ЖДВ
ЖЧВВУЗ

ЗАНзд
ЗЗСО

ЗКОГО

зпо
ЗРГО
з с о
ИА
ИАОИРС
ИВ
ИВСО

ижв
ИКЕико
ИЛЛИ
ИОАИЭ

ИОБО
ИРБ
ИРВ
ИРГО
ИРКМисо
ИТамбУАК
ИТУАК
КА
КавС
КавкЕВ
КамчЕВ
КВ
КЗ
КиС
КншЕВ
КЛ
КМЖ
КН
КНовь

Древняя н новая Россия 
Донской статистический вестник 
Дневник писателя 
Дворянский русский вестник 
Душеполезное чтение 
Енисейские епархиальные ведомости
Ежемесячный журнал литературы, науки и обществ, жизни 
Европейская жизнь и Россия 
Ежегодник Тобольского губернского музея 
Екатеринбургские епархиальные ведомости 
Екатеринославские епархиальные ведомости

Нива. Ежемесячные литературные приложения 
Еврейская старина 
Женское дело 
Журнал для всех
Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заве
дений
Записки Академии наук 
Земское дело
Записки Западно-Сибирского отдела Русского географическо
го общества
Записки Кавказского отдела Русского географического обще
ства
Записки Приамурского отдела Русского географического об
щества
Записки Русского географического общества
Записки Сиб. отдела Русского географического общества
Исторический архив
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера 
Исторический вестник
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества
Исторический журнал для всех 
Известия по Казанской епархии
Известия Кавказского отдела Русского географического об
щества
Известия Ленинградского лесного института
Известия общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете
Известия Одесского библиографического общества
Историко-революционный бюллетень
Историко-революционный вестник
Известия Русского географического общества
Известия Ростовского областного краеведческого музея
Известия Сиб. отдела Русского географического общества
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии
Известия Таврической ученой архивной комиссии
Красный архив
Кавказская старина
Кавказские епархиальные ведомости
Камчатские епархиальные ведомости
Кавказский вестник
Кандальный звон
Каторга и ссылка
Кишиневские епархиальные ведомости 
Красная летопись 
Казанский медицинский журнал 
Книжки Недели 
Красная новь
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КострЕВ
КП
КС
КурскЕВ
KUOB
ЛА
ЛЕВ
ЛН
Л Р
Л Рев
ЛСар
МБ
МБ-ка
МВмг
МГоды
МЕВ
МинЕВ
МирВ
ММ
МО
МоскЕВ
МС
МЦВ
НарД
НЕВ
НЖизнь
НЗаря
НПМ
НСт
0 3
ОлонЕВ
ОренбЕВ
ОрлЕВ
ПастС
ПЕВ
ПедС
ПензЕВ
ПермЕВ
ПЗМ
ПО
ПолтЕВ
ПР
ПрБ
ПрВолЕВ
ПрИЕВ
ПрКалужЕВ
ПрОх
ПрРЕВ
ПрХерсЕВ
ПрЧернЕИ
ПС
ПТСвО
ПутнР
ПЦВ
РА
РБ
РВ
РЕВ
РЗ

Костромские епархиальные ведомости
Красная панорама
Киевская старина
Курские епархиальные ведомости
Калужский церковно-общественный вестник
Литературный архив
Литовские епархиальные ведомости
Литературное наследство
Литературная Рязань
Летопись революции
Литературный Саратов
Мир божий
Международная библиотека 
Московский вестник 
Молодая гвардия 
Минувшие годы
Могилевские епархиальные ведомости 
Минские епархиальные ведомости 
Мирской вестник 
Модный магазин 
Миссионерское обозрение 
Московские епархиальные ведомости 
Морской сборник 
Московские церковные ведомости 
Народное дело
Новгородские епархиальные ведомости 
Новая жизнь 
Наша заря
Наборщик и печатный мир 
Наша старина 
Отечественные записки 
Олонецкие епархиальные ведомости 
Оренбургские епархиальные ведомости 
Орловские епархиальные ведомости 
Пастырский собеседник 
Псковские епархиальные ведомости 
Педагогический сборник 
Пензенские епархиальные ведомости 
Пермские епархиальные ведомости 
Под знаменем марксизма 
Православное обозрение 
Полтавские епархиальные ведомости 
Пролетарская революция 
Православный благовсстник
Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Калужским епархиальным ведомостям 
Природа и охота
Прибавления к Рязанским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Черниговским епархиальным известиям 
Православный собеседник 
Прибавления к творениям святых отцов 
Пути революции
Прибавления к церковным ведомостям 
Русский архив 
Русское богатство 
Русский вестник
Рязанские епархиальные ведомости 
Русские записки
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РЛ
PM
РПЛ
РО
р р
PC
РСлово
РШ
СамарЕВ
СбПЗ
C rP
сгтсм
сдп
СЕВ
СевВ
СЗап
СибА
СибЗ
СибО
СибСб
СЛ
СмЕВ
СМОМПК

СМСР

СовА
СоврЖ
СоврМ
СовС
СП
СпбДВ
СрА
ссксскг
ССл
СтМ
СтН
СтУ
СЦС
СШ
ТЕВ
ТобЕВ
ТомскЕВ
ТПерУАК
ТСУАК
УЕВ
УЖ
УЗКУ
ХрЧ
ХС
ЦВ
ЧОИДРчолдпчсшвюв
ЯЕВ
ЯкутЕВ

Русская литература 
Русская мысль 
Русский пчеловодный листок 
Русское обозрение 
Русская речь 
Русская старина 
Русское слово 
Русская школа
Самарские епархиальные ведомости 
Сборник Пермского земства 
Свободная Россия
Сборник географических, топографических и статистических 
материалов по Азии...
Светоч и дневник писателя
Саратовские епархиальные ведомости
Северный вестник
Северные записки
Сибирский архив
Сибирские записки
Сибирские огни
Сибирский сборник
Светлый луч
Смоленские епархиальные ведомости
Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа
Сборник морских статей и рассказов. Ежемесячное прибавле
ние морской газеты «Яхта»
Советские архивы 
Современная жизнь 
Современный мир 
Советское студенчество 
Старообрядческий пастырь 
Санкт-Петербургский духовный вестник 
Средняя Азия
Сборник сведений о Кавказе 
Сборник сведений о кавказских горцах 
Свободное слово 
Старообрядческая мысль 
Старина и новизна 
Столица и усадьба 
Симбирская церковная старина 
Семья и школа
Тверские епархиальные ведомости 
Тобольские епархиальные ведомости 
Томские епархиальные ведомости 
Труды Пермской ученой архивной комиссии 
Труды Саратовской ученой архивной комиссии 
Уфимские епархиальные ведомости 
Украинская жизнь
Ученые записки Казанского университета 
Христианское чтение 
Харьковский сборник 
Церковный вестник
Чтения в Обществе истории и древностей российских
Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
Чтение для солдат
Школа взрослых
Юридический вестник
Ярославские епархиальные ведомости
Якутские епархиальные ведомости



ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

РОССИЯ В ЦЕЛОМ

1. Андреевский Э. С. Записки. Под ред., с предисл. и примеч. С. Л. Ава- 
лиани. Одесса, тип. акц. Южно-рус. о-ва печ. дела, 1913—1914. (Из архива 
К. Э. Андреевского). Прил. (т. 3): воспоминания автора о М. С. Воронцове, 
статьи, переписка.

Т. 1. 1913. IV, 373 с.
Т. 2. 1914. 362 с.
Т. 3. 1914. 375 с.
Андреевский Эраст Степанович (1809—1872), врач, общественный деятель.
1845, 1852—1861, 1865, 1867. Дневниковые записи. Боевые действия рус

ских войск на Кавказе. Поход против даргинцев (1845). М. С. Воронцов 
и А. И. Барятинский, их деятельность в качестве наместников Кавказа. 
Е. К. Воронцова. С. М. Воронцов. Взаимоотношения русской администрации 
с местным дворянством. Тифлисское общество. Кавказский театр военных 
действий во время Крымской войны. Бомбардировка Одессы (1854). Деятель
ность автора в качестве гражданского генерал-штаб-доктора Кавказа. Семья. 
Поездка за границу. Пребывание в Петербурге. Светское общество. Смерть 
Николая I. Жизнь в Одессе. Участие в деятельности городской думы. Губерн
ское земское собрание. А. П. Ермолов, П. Е. Коцебу, Н. И. Пирогов и др. 
Публицистика А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Отношение автора к полити
ческим событиям.

2. Ауэрбах А. А. Воспоминания.— ИВ, 1905, т. 101, № 8, с. 347—374; 
№  9, с. 672—697; т. 102, JVb Ю, с. 37—60; № Ц, с. 399—431; № 12. с. 813— 
845.

Ауэрбах Андрей Андреевич (р. 1839), купец и чиновник.
1840-е гг.— 1900. Родители. Третья московская гимназия. Московский 

университет. Студенческие волнения (1857). А. Е. Берс. Знакомство 
с Л. Н Толстым и артистами Малого театра. Служба в Курске во француз
ской кампании по постройке железных дорог и на Петербургско-Варшавской 
железной дороге. Помещики и отмена крепостного права. Восстание 1863 г. 
Вел. кп. Константин Николаевич. В. И. Назимов. М. Н. Муравьев. Казни 
в Вильне. Поездка в Париж. Командировка в действующую Дунайскую 
армию (1877—1878). Посещение Рущука. Интендантская служба в армии. 
Д1. К. Приоров. Возвращение в Москву. Коронация Александра III. Коммер
ческая деятельность в Сибири. Томские губернаторы И. И. Красовский,
А. П. Булюбаш и др. Томское отделение Русского музыкального общества. 
Я. П. Бакланов. А. Р. Дрентельн. П. С. Банковский. Н. Г. Рубинштейн.

3. Безобразов В. П. Дневник академика В. П. Безобразова. Сообщ. 
М. В. Безобразова. [С предисл. (т. 133, № 1)].— PC, 1908, т. 133, № 1. с. 146— 
160; т. 136, ЛЬ 10, с. 27—32; Л® 11, с. 304—310; ЛЬ 12, с. 547—552; 1909, 
т. 140, ЛЬ 12, с. 519—527; 1910, т. 141, ЛЬ 2, с. 307—313; 1911, т. 148, № 10, 
с. 63—70; 1912, т. 149, К? 1, с. 62—67; т. 152, ЛЬ 11, с. 296—302; ЛЬ 12,
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с  530—535; 1913, т. 154, Н> 4, с. 53—60; № 5, с. 271—277; 1914, т. 157, № 2, 
с. 343—351. Публ. не окончена.

Безобразов Владимир Павлович (1828— 1889), экономист и публицист.
1885—1887. Путешествие в Финляндию. Заседания в Сенате и Академии 

наук. «Экономические обеды» и их участники — С. А. Грейг, Е. И. Ламан- 
ский и др. Александр III, вел. кн. Сергей и Павел Александровичи и другие 
члены императорской фамилии. Светское общество. Поездки по центральным 
губерниям и в Лодзь с целью изучения состояния промышленности и торгов
ли России и Царства Польского. Петербургское чиновничество. Печать.
М. Н. Катков. В. П. Мещерский. В. Ю. Скалой. Беседа с Д. А. Толстым. 
Попытка покушения на Александра III (1887). Оценка министром финансов 
И. А. Вышнеградским, фабрикантами Т. С. Морозовым и другими законов 
о фабричной инспекции. С. Т. Морозов. К. П. Победоносцев. Н. X. Бунге. 
Т. И. Филиппов. М. Е. Салтыков-Щедрин.

4. Белоконский И. П. В годы бесправия. (Дань времени. Ч. 2). Предисл. 
и ред. М. М. Константинова. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1930. 160 с. с портр. Имен, указ.: с. 157—160.

Ч. 1 воспоминаний см. N° 1140.
Др. публ. (отрывки).— ГМ, 1916, N° 3, 7/8; 1917, N° 1; 1923, N° 2.
Белоконский Иван Петрович (1855—1930), общественный деятель, лите

ратор.
80—90-е гг. Судьба ряда возвращенных из Сибири ссыльных. Жизнь в 

Орле, работа в редакции «Орловского вестника». Печать и цензура 80-х гг. 
Арест (1889). Работа в земском статистическом бюро. В. М. Козлов.
А. В.. Пешехонов. С. М. Блеклов. П. И. Якобий. Переписка с В. Г. Короленко. 
Борьба с голодом и холерой (1891—1892). Деятельность по народному обра
зованию в Курском губернском земстве. В. Е. Якушкин. «Партия народного 
права». Съезды русских естествоиспытателей и врачей. Н. Ф. Анненский. 
П. А. Гейден. В. А. Гольцев. Я. Г. Гуревич. Нижегородская выставка 1896 г. 
Всероссийская, перепись 1897 г. Деятельность в Союзе русских писателей.

5(1). Берви-Флеровский В. В. Три политические системы: Николай 1-й, 
Александр П-й и Александр III-й. Воспоминания. {Берлин, кн. маг. Штура],
1897. IV, 543 с. После загл. псевд.: Н. Флеровский.

Др. публ.: ГМ, 1915, № 3, 4, 7—9; 1916, № 1, 2, 5/6 (под загл.: Воспо
минания).

5(2). Берви-Флеровский В. В. Записки революционера-мечтателя. [Сокр. 
изд. кн. «Три полит, системы»]. С портр. авт. [Предисл. М. М. Клевенского. 
С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия», 1929. 232 с. (Рев; движение в России 
в мемуарах современников. Под ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева). 
Указ, имен: с. 229—231.

Об авторе см. N° 1381—1383.
40—90-е гг. Общественная жизнь Казани. М. В. Буташевич-Петрашевский 

и его влияние на студентов Казанского университета. Профессор Д. И. Мей
ер. Служба в Петербурге в министерстве юстиции. Чиновники министерства. 
Взяточничество. Министр государственных имуществ П. Д. Киселев и его 
реформы. В. Н. Панин. Суд над черниговским, подольским и харьковским 
генерал-губернатором С. А. Кокошкиным и др. Помещики и крепостные. 
Проблемы переселенчества. Общественное движение 60-х гг. Министр народ
ного просвещения Е. П. Ковалевский. Студенческие волнения. Аресты. Уча
стие автора в подаче петиции о помиловании студентов и протест против 
ареста в Тверской губернии 32 мировых посредников. Ссылка в Астрахань. 
Заключение в дом умалишенных и в тюрьму в Казани. Ссылка в Сибирь. 
Жизнь в Кузнецке и Томске. Ссыльные поляки. Переезд в Вологду. Занятия 
статистикой. Работа над книгами «Положение рабочего класса в России» 
и «Азбука социальных наук». Жизнь в Шенкурском уезде Архангельской гу
бернии и в Костроме. «Хождение в народ». В. И. Засулич. Террористические 
акты народовольцев. Учреждение Крестьянского банка. Деятельность 
Д. А. Толстого на посту министра внутренних дел. Введение института зем
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ских начальников. Голод 1891—1892 гг. и борьба с ним. Мировоззрение ав
тора. Общая характеристика царствования Александра III.

6. Бертенсон В. Б. За тридцать лет. (Листки из воспоминаний).— ИВ, 
1910, т. 121, № 8, с. 459—466 (под загл.: Как меня арестовали); 1911, 
т. 126, № 11, с. 511—529 (под загл.: Из воспоминаний о К. А. Скальков- 
ском); 1912, т. 128, Кя 5, с. 437—451; № 6, с. 800—814; т. 129, Лг° 7, с. 96— 
110; № 8, с. 505—516; т. 130, № 10, с. 167— 180; 1913, т. 133, № 7, с. 78—96; 
№ 8, с. 460—484; № 9, с. 849—869; т. 134, № 10, с. 92—111; № И, с. 504— 
519; № 12, с. 914—932; 1914, т. 138, Ке 10, с. 53—86; Кя 11, с. 425—444; 1915, 
т. 142, № 11, с. 469—484; 1916, т. 164, N° 12, с. 579—596. Поправки: ИВ, 
1913, т. 131, N° 2, с. 736.

Др. публ. (с сокр.).— Отд. изд.: Спб., 1912 (под загл.: Из воспоминаний); 
Спб., 1914.

Бертенсон Василий Бернардович (1853—1933), врач.
1870-е гг.— 1913. Медико-хирургическая академия в 1874— 1879 гг. Про

фессора С. П. Боткин, Ю. К. Тропп, В. Л. Губер и др. Арест автора по по
дозрению в революционной деятельности. Участие в сербо-турецкой войне 
1876 г. Врачебная практика. Служба в Петербургском морском госпитале, в 
страховом обществе «Эквитебль», в турецком посольстве. Поездка за границу. 
Знакомство с В. А. Соллогубом, А. Н. Апухтиным, П. И. и М. И. Чайков
скими, М. П. Мусоргским, Ц. А. Кюи, Н. С. Лесковым, С. Н. Шубинским. 
Певцы итальянской оперы в Петербурге. Литературно-драматическое общест
во «Измайловский досуг». Петербургское собрание сельских хозяев. Служба 
у вел. кн. Георгия Михайловича. Великосветское общество. События 9 янв. 
1905 г. Волнения в 14-м и 18-м флотских экипажах. Н. В. Муравьев.. 
П. С. Ванновский. А. А. и К. А. Скальковские. М. Т. Лорис-Меликов. 
И. И. Сергиев (Кронштадтский). Н. А. Новосельский.

7. Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. [Предисл. 
Е. Вавилова]. М.— Л., Л. Д. Френкель, 1924. 504 с.

Богданович Александра Викторовна — жена генерала Е. В. Богдановича.
1879— 1881, 1888—1912. Извлечения из дневниковых записей. Салон Бог

дановичей. Сведения о внутриполитической жизни, высшем чиновничестве, 
борьбе правительства с революционным движением, голоде 1891 г., событиях 
1905—1907 гг. и др. Государственные деятели: А. А. Абаза, С. Ю. Витте, 
И. Л. Горемыкин, И. Н. и П. Н. Дурново, Н. В. Клейгельс, В. Ф. фон-дер 
Лауниц, Н. В. Муравьев, В. К. Плеве, К- П. Победоносцев, П. А. Столыпин 
и др. Императоры Александр II, Александр III, Николай II. Вел. кн.: Алексей 
Александрович, Михаил Николаевич, Николай Николаевич Старший, Нико
лай Николаевич Младший, Сергей Александрович и др. А. А. Вырубова. 
Г. Е. Распутин. Писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Журналисты:
В. А. Грингмут, М. Н. Катков, В. П. Мещерский, А. С. Суворин.

8. Боровков Н. А. Из прошлого. Воспоминания и наблюдения за гюл- 
века. Спб., тип. и литография В. В. Комарова, 1901. 124 с. с портр.

Боровков Николай Александрович, генерал-лейтенант, помещик Воронеж
ской губернии.

40—90-е гг. Семья. Пажеский корпус. Офицеры, преподаватели и кадеты. 
Ротный командир К. К. Жирардот. Л.-гв. Гродненский гусарский полк. Уча
стие в работах Воронежского губернского комитета по улучшению быта по
мещичьих крестьян. Служба мировым посредником в Павловском уезде 
(1861—1866). Крестьянские волнения (1860, 1863). Заведывание транспорти
ровкой раненых через территорию Румынии во время русско-турецкой войны 
1877— 1878 гг. Председательство в поверочной комиссии по продовольствию 
армии товариществом Грегера, Горвица и Когана. Служба в военном мини
стерстве. Благотворительное общество «Белый крест».

9. Валуев П. А. Дневник. 1847—1860 гг.— PC, 1891, т. 70, N° 4, с. 167— 
182; Кя 5, с. 339—348; Кя 6, с. 603—616; т. 71, N° 7, с. 71—82; N° 8, с. 265— 
278; ЛЬ 9, т. 547—562; т. 72, Кя 10, с. 139—154; Кя 11, с. 393—429.

О публ. см. «От редактора» П. Л. Зайончковского в кн.: Валеев П. Л. 
Дневник... [1861—1876]. Т. 1. М., 1961, с. 10—11.
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Продолжение см. № 10—И.
Валуев Петр Александрович (1815—1890), курляндский губернатор 

(1853—1858), директор департамента министерства государственных иму- 
ществ (1858—1861), министр внутренних дел (1861— 1868), министр государ
ственных имуществ (1872—1879), председатель Комитета министров (1879— 
1884), член Государственного совета (с 1868 г.).

20 июня 1847—6 дек. 1849; 29 апр. 1855—31 дек. 1860. Нерегулярные 
дневниковые записи. Служба в Риге чиновником особых поручений при кур
ляндском генерал-губернаторе. Оборона Севастополя. А. А. Суворов. Служба 
в Курляндии. Местное дворянство. Назначение в министерство государствен
ных имуществ. М. Н. Муравьев. Представители высшей бюрократии. Под
готовка отмены крепостного права. Участие в составлении проекта крестьян
ской реформы, представленного М. Н. Муравьевым и В. А. Долгоруковым.

10. Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел.
[1861—1876]. В 2-х т. Ред., [«От редактора»], биогр. очерк и коммент.
П. А. Зайончковского. М., Изд-во АН СССР, 1961. (АН СССР. Ин-т истории. 
Гл. арх. упр. при Совете Министров СССР). Имен, указ.: т .2, с .529—587.

Т. 1. 1861—1864 гг. Текст подгот. к печати М. Г. Вандалковской
и К. М. Платоновой. 422 с. с портр.

Т. 2. 1865—1876 гг. Текст подгот. к печати М. Г. Вандалковской
и Г. М. Лившицем. 588 с. Прил.: Римские отрывки к дневнику.

Др. публ. (отрывок).— PC, 1888, т. 57, № 1 (под загл.: 8-е сентября 
1862 года).

Продолжение. Начало см. J\f° 9. Дневник за 1877—1884 гг. см. № 11.
Об авторе см. № 9.
1861— апр. 1868, окт.— ноябрь 1869, март 1872, 1873—1876. Деятельность 

в Комитете министров в качестве управляющего делами (янв.— апр. 1861). 
Обсуждение проекта положений об отмене крепостного права в Главном ко
митете по крестьянскому делу и в Государственном совете. Обнародование 
Положений 19 февраля 1861 г. Назначение министром внутренних дел. Засе
дания в Государственном совете, Комитете и Совете министров. Студенческие 
волнения в Петербурге (сент. 1861). «Тверская история». Критика Поло
жений 19 февраля дворянским съездом. Польское восстание 1863 г. и пра
вительственная политика. Обсуждение в высших инстанциях вопросов о зем
ской реформе и всесословной воинской повинности, законодательства о печати, 
аграрных законопроектов для Царства Польского и западных губерний, за
конопроектов о сооружении железных дорог, концессиях, условиях найма 
сельскохозяйственных рабочих и т. д. Деятельность Главного комитета об 
устройстве сельского состояния. Покушение Д. В. Каракозова на Алексан
дра II и изменение правительственного курса. П. А. Шувалов. Уход с поста 
министра внутренних дел. Назначение министром государственных имуществ. 
Балканский кризис 1875—1876 гг. Александр II, императрица, вел. кн. Кон
стантин Николаевич, вел. кн. Елена Павловна. Государственные деятели: 
Д. Н. Блудов, Ф. Ф. Берг, П. П. Гагарин, А. В. Головнин, А. М. Горчаков,
В. А. Долгоруков, А. А. Зеленой, Д. А. Милютин, В. Н. Панин, М. X. Рей- 
терн, А. Е. Тимашев, Д. А. Толстой.

11. Валуев П. А. Дневник. 1877—1884. Ред. и примеч. [к тексту дневни
ка за 1877—1879 гг.] В. Я. Яковлева-Богучарского и П. Е. Щеголева. Пг., 
«Былое», 1919. VI, 311 с. Прил.: Важнейшие пропуски в данном изд. по 
сравнению с рукописью, с. V—VI.

О публ. см. «От редактора» П. А. Зайончковского в кн.: Валуев П. А. 
Дневник... [1861— 1876]. Т. 1. М., 1961, с. 11—12.

Продолжение. Начало см. № 9— 10.
Др. публ. (отрывки).— РА, 1906, кн. 2, вып. 7 (без указания авт., под 

загл.: Государственное заседание 8-го марта 1881 года); «Былое», 1907, № 3 
(под загл.: После первого марта 1881 года).

Об авторе см. № 9.
1877 — июнь 1884 (за 1877—1879 — краткие нерегулярные записи). Реак

ция в Петербурге на события русско-турецкой войны. Назначение автора
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председателем Особого совещания для изыскания мер к лучшей охране спо
койствия и безопасности в империи. Обсуждение мер по борьбе с революци
онным движением. Взрыв в Зимнем дворце 4 февр. 1880 г. Создание Верхов
ной распорядительной комиссии. М. Т. Лорис-Меликов и его деятельность. 
Убийство Александра II. Общая характеристика его царствования. Заседа
ние Совета министров 8 марта 1881 г. Борьба правительственных группиро
вок. Манифест 29 апр. 1881 г. Обсуждение в Государственном совете и Ко
митете министров вопросов о подушной подати, временных правилах о евреях, 
организации Крестьянского банка и др. Деятельность Н. П. Игнатьева на 
посту министра внутренних дел и его отставка. Александр III. Его корона
ция. Вел. кн. Константин и Михаил Николаевичи и другие члены император
ской фамилии. Государственные деятели: М. Д. Скобелев, А. А. Абаза, 

.Л. С. Маков, А. А. Сабуров, С. Г. Строганов, К. П. Победоносцев, 
Д. А. Толстой и др.

12. Витте С. Ю. Воспоминания. Вступит, статья {«Граф С. Ю. Витте 
и его „Воспоминания**»], общ. ред. коммент. и указ. А. Л. Сидорова. [«Из 
„Вступит, замечаний...**» и предварит, замечания к т. 1—3 берлин. изд. 1922 г. 

.И, В. Гессена. «Предисл.» к берлин. изд. М. И. Витте]. Т. 1. [1849— 1894]. 
Детство.— Царствования Александра II и Александра III. [Коммент. к тому 
сост. Р. Ш. Ганелин и Б. В. Ананьич]. М., Соцэкгиз, 1960. LXXXII, 555 с. 
Прил.: Воспоминания С. Ю. Витте «О постройке памятника императору 
Александру III»; оглавление оригинала воспоминаний С. Ю. Витте.

Указ, имен см. в кн.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960, с. 653—*
712.

' Обзор публ.: т. 1, с. LXVIII—LXIX.
Витте Сергей Юльевич (1849— 1915), государственный деятель, с 1889 г.— 

директор департамента железных дорог министерства финансов, с 1892 г.— 
'министр финансов, впоследствии — председатель Комитета и Совета минист
ров.

Предки и" родственники. Р. А. Фадеев. Е. П. Блаватская и В. П. Жели- 
ховская. Детство на Кавказе. Гимназия. Новороссийский университет. Служба 
на железной дороге в Одессе и Пскове. Участие в «Священной дружине» 
(1881). Крушение императорского поезда у станции Борки. Деятельность в 
качестве министра финансов. Постройка Сибирской железной дороги. Алек
сандр III, его характер, частная жизнь, государственная деятельность, окру
жение. Наследник престола. Вел. кн. Алексей и Владимир Александ
ровичи, Михаил Николаевич и др. Государственные деятели: А. А. Абаза, 
П. С. Ванновский, И. И. Воронцов-Дашков, И. А. Вышнеградский, И. Д. Де- 
лянов, И. Н. Дурново, Н. А. Манасеин, Н. В. Муравьев, М. Н. Островский,
К- П. Победоносцев и др. Поездка в Среднюю Азию и на Мурманское побе
режье.

13. Водовозова Е. Н. На заре жизни... Шестидесятые годы. [Подгот. тек
ста и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].— В кн.: Водовозова Е. Н. 
На заре жизни.— Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964, с. 5—470 
с ил. Указ, личных имен и назв.: с. 559—588.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг «Вос
поминания шестидесятницы» (т. 1, с. 5—37). Описание т. 1 см. в т. 3, ч. 2 
наст. изд.

Обзор публ.: т. 1, с. 565—567.
Др. публ. (отрывок).— «Нева», 1909, № 2.
Водовозова Елизавета Николаевна (1844—1923), автор педагогических 

сочинений и детская писательница.
1861—1891. Жизнь в Петербурге в семье дяди — генерала И. С. Ганец- 

кого. Быт военной среды. Демократическая молодежь 60-х гг. Увлечение ес
тественными науками. Воскресная школа и «учительский кружок». Встреча 
с К. Д. Ушинским. Знакомство с П. Л. Лавровым. Поездка в деревню. По
мещичьи усадьбы в Смоленской губернии после отмены крепостного права. 
Возвращение в Петербург. Влияние на русское общество романа Н. Г. Чер
нышевского «Что делать?». Общественные настроения после покушения 
Д. В. Каракозова на Александра II. Посещение журфикса у Водовозовых
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Н .А . Некрасовым. Журнал «Отечественные записки», сотрудничество в нем
A. А. Краевского, Г. 3. и Е. П. Елисеевых. В. И. Водовозов. В. А. Слепцов. 
П. И. Якушкин. Н. Г. Помяловский. Арест В. В. Водовозова и хлопоты 
о нем. П. Н. Дурново. И. Д. Делянов. А. А. Давыдова и Н. К. Михай
ловский. '

14. Волкова А. И. Заметки и впечатления. Из дневников.— В кн.: Волко
ва А. И. Воспоминания, дневник и статьи. Н.-Новгород, 1913, с. 43—188. 
Указ, собств. имен: с. 294—297.

Волкова Анна Ивановна (1847—1910), педагог и писательница, редак» 
тор-издатель журналов «Друг женщин» и др.

1884—1902. Нерегулярные дневниковые записи. Положение женщин и во
просы женского образования. Характеристика газет и журналов «Московские 
ведомости», «Новости», ^Русские ведомости», «Новое время», «Русская мысль», 
«Русское богатство». Народное просвещение. Студенческие волнения в Мос
ковском университете. Приезд в Москву Александра III. Московские благо
творительные учреждения. Обер-полицмейстер Ф. Ф. Трепов и эпизод в теат
ре С. И. Мамонтова. Съезд ремесленников в Петербурге (1900). Поездка на 
Кавказ. Пятигорск. Путешествие по Военно-Грузинской дороге.

15. Гиляровский В. А. Мои скитания. [Подгот. текста и примеч. Е. Г. Ки
селевой].— Соч. В 4-х т. Т. 1. М., 1967, с. 21—228.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1928; Вологда, 1958.— В кн.: Избранное. Т. 1. 
М., 1960; Избранное. Т. 1. Куйбышев, 1965.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853— 1935), писатель и журналист.
1860-е гг — 1896. Автобиографические записки. Детство в Вологодской 

губернии. Старообрядческие скиты. Помещичьи усадьбы. Семья. Переезд в 
Вологду. Местная полиция. Политические ссыльные. «Нигилисты» и народни
ки. Гимназия. Бегство в Ярославль. Холера на Волге. Бродяжничество. Ра
бота бурлаком и грузчиком. Служба в 137-м Нежинском пехотном полку. 
Поступление на сцену. Тамбовский театр. Антрепренер Г. И. Григорьев 
(Аносов). Театр в Саратове и его труппа. Актеры В. П. Далматов,
B. Н. Давыдов, В. Н. Андреев-Бурлак. Участие в русско-турецкой войне. 
Служба в Пензенском театре. Переезд в Москву (1880). Театр А. А. Бренко. 
Знакомство с И. С. Тургеневым. Редактор «Будильника» Н. П. Кичеев. На
чало литературной деятельности. Школа гимнастики и фехтования. Образо
вание Русского гимнастического общества. Артистическое турне по Волге.

16. Головин К. Ф. Мои воспоминания. Спб., 1908—1910.
Т. 1. (До 1881 г.). Тип. «Колокол», 1908. 396 с.
Т. 2. (1881— 1894 гг.). Типолит. т-ва «Свет», 1910. 274 с.
Др. публ.— Т. 1. Спб.— М., [1909].
Головин Константин Федорович (1843—1913), чиновник, публицист и пи

сатель.
1850-е гг.— 1894. Детство. Домашнее образование. Учение в Петербург

ском университете. Профессора и студенты. Университетские волнения (1861). 
Петербургские пожары (1862). Жизнь летом в помещичьих имениях Тверской 
и Московской губерний. Служба во II отделении с. е. и. в. канцелярии. 
В. А. Железников. М. А. Корф. Е. А. Перетц. Д. М. Сельский. Обследование 
тюрем в Москве, Рязани, Тверской губернии. Деятельность в качестве глас
ного тверского земства и чиновника министерства государственных имуществ. 
Служебная поездка по России. Губернская администрация. Славянский съезд 
1867 г. Народники. Русско-турецкая война. Внутренняя политика 80-х — нача
ла 90-х гг. Контр-реформы. Н. X. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, И. А. 
Вышнеградский, И. Н. Дурново, Н. П. Игнатьев, К. П. Победоносцев, А. Л. 
Потапов, Д. А. Толстой, П. А. Шувалов и др. Организация общества «Эл
липсис». М. Н. Галкин-Враской. А. С. Ермолов. А. Н. Куломзин. Экономиче
ское состояние России 80—90-х гг. Литературная и публицистическая дея
тельность. Салоны Виельгорских и С. А. Толстой. Писатели и журналисты: 
П. В. Анненков, А. Н. Апухтин, П. А. Вяземский, А. К. Толстой, Л. Н. Тол
стой, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. А. Соллогуб, Е. А. Салиас- 
де-Турнемир, М. Н. Катков, Н. А. Любимов, М. М. Стасюлевич.
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17. Градовский Г. К. Воспоминания.— В кн.: Градовский Г. К. Итоги 
(1862— 1907). Киев, 1908, с. 323—417.

Др. публ. (отрывки).— ИВ, 1902, т. 88, № 6 (под загл.: Эпизод из вой
ны 1877—1878 годов); т. 90, № 12 (под загл.: Встреча с царем-освободите- 
лем); 1903, т. 91. № 1 (под загл.: Полвека назад); 1904, т. 95, № 1 (под 
загл.: Из литературных воспоминаний).

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист.
1842—1880-е гг. Детство в Херсонской губернии. Путешествие в Харьков. 

Учение в Первой харьковской гимназии. Генерал-губернатор С. А. Кокошкин. 
Писательница А. О. Ишимова. Александр II. Начало журналистской деятель
ности в «Харьковских губернских ведомостях», «Киевлянине» и др. Переезд 
в Петербург. Сотрудничество в столичных газетах и журналах. Открытие па
мятника А. С. Пушкину. Ссора Ф. М. Достоевского с И. С. Тургеневым. 
Похороны Тургенева. В. Ф. Корш. 50-летие со дня смерти М. Ю. Лермонто
ва. Участие в качестве журналиста в русско-турецкой войне 1877— 1878 гг. 
Генералы М. Т. Лорис-Меликов и И. Д. Лазарев. Периодическая печать в 
конце 70-х гг.

18. Градовский Г. К. Из минувшего. (Воспоминания и впечатления лите
ратора. 1865—1897 г.).— PC, 1908, т. 133, № 1 , с. 76—86; № 2, с. 323—330; 
т. 134, № 4, с. 148—157; № 5, с. 293—302; т. 136, № 10, с. 57—74; № 12, 
с. 553—562; 1909, т. 137, № 3, с. 529—535. Публ. не окончена.

Об авторе см. № 17.
Начало работы в столичной печати. «Московские ведомости». М. Н. Кат

ков. Польское восстание 1863 г. Сотрудничество в «Санкт-Петербургских 
ведомостях». В. Ф. Корш. Петербургский Славянский комитет и его предсе
датель И. II. Корнилов. Снаряжение добровольцев в Сербию. «Литературные 
обеды». Споры о пределах литературной полемики. Участие в них Д. И. 
Менделеева. Чествование И. С. Тургенева (1880). Состояние прессы в 70— 
90-х гг. Похороны Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, Н. В. Шелгунова, В. Ф. Корша. Открытие памятника Н. А. Некра
сову (1878). Материальное положение писателей. Учреждение Кассы взаимо
помощи литераторов и ученых.

19. Градовский Г. К. Роковое пятилетие. 1878— 1882. (Из лит. воспоми
наний).— В кн.: Градовский Г. К. Итоги (1862—1907). Киев, 1908, с. 3—117.

Сведения о др. публ.: с. 3.
Об авторе см. № 17.
1863—1883. Внутренняя и внешняя политика России. Аудиенция у П. А. 

Валуева. Процесс В. И. Засулич. Ф. М. Достоевский. Положение прессы. На
чальник Главного управления по делам печати В. В. Григорьев. Запрещение 
«Русского обозрения». Сотрудничество в «Молве». В. А. Полетика. Деятель
ность М. Т. Лорис-Меликова. Пушкинский праздник в Москве (1880). 
Отставка Д. А. Толстого. Упразднение III отделения. Газета «Порядок». 
Убийство Александра II. Усиление реакции и казнь народовольцев.

20. Де-Воллан Г. А. Очерки прошлого.— ГМ, 1914, № 2, с. 170—190; № 4, 
с. 122—153; No 5, с. 105-123; № 6, с. 131— 160; № 8, с. 148—167; № 10, 
с. 93— 109. В конце текста: Г. А. Воллан.

Де-Воллан Григорий Александрович (1847— 1916), дипломат и журналист, 
член петербургского Славянского комитета.

1860-е гг.— 1883. Воспоминания (за 1882 г.— дневниковые записи). Мос
ковский университет. Отклики на покушение Д. В. Каракозова. Петербург
ский Славянский комитет. Поездка в Крым. Встреча с И. К. Айвазовским. 
Русское общество и война с Турцией. Состояние помещичьих имений в конце 
70-х гг. Начало царствования Александра III. Пресса. Цензура. Назначение 
министром внутренних дел Д. А. Толстого. Приостановка выпуска ряда газет 
и журналов. Настроения русской интеллигенции. В. Ф. и О. Ф. Миллеры. 
И. С. Аксаков. Ф. М. Достоевский. Г. И. Успенский. М. М. Ковалевский.
А. С. Суворин. П. И. Бартенев. В тексте — письма к автору О. Ф. Миллера,
С. Дарагана, С. Н. Кривенко, А. С. Суворина, П. А. Кулаковского.
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21. Дмитриева В. И. Так было. (Путь моей жизни). Предисл. П. И. Ана
тольева. [С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия», 1930. 487 с. с пэртр. (Рев. 
движение в России в мемуарах современников. Под ред. В. И. Невского и 
П. И. Анатольева). Прил.: Автобиография. Указ, имен: с. 478—486.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 
1887 г. М.—Л., 1927.— В журн.: КиС, 1924, кн. 2(9), 4(11); 1926, кн. 3(24) 
(под загл.: Тени прошлого).

Дмитриева Валентина Иововна (1859—1948), участница народнического 
движения, писательница.

1860-е гг.— 1906. Детство в семье управляющего помещичьими имения
ми. Тамбовская гимназия. Преподавание в сельской школе. Жизнь в Сарато
ве, участие в народнических кружках. С. Г. Ширяев. И. И. Майнов. П. С. 
Поливанов. Переезд в Петербург, поступление на курсы врачей. А. П. Бо
родин. Первые литературные опыты. Похороны Ф. М. Достоевского. М. Е. 
Салтыков-Щедрин. В. А. Караулов. П. В. Точисский. Разгром «Молодой На
родной воли». Знакомство с А. И. Ульяновым. Врачебная деятельность в де
ревне. Борьба с холерой. Общество «Ковчег» в Воронеже. В. П. Краних- 
фельд. В. Я. Яковлев. П. Л. Мануйлов. Аресты в Воронеже (1896). Само
убийство А. О. Сыцянко. Н. Ф. Бунаков. Участники марксистских кружков: 
Л. Я. Карпов, А. И. Любимов, В. А. Носков, В. И. Невский. Пребывание за 
границей. П. Б. Струве. События 1905 г. в Воронеже. Четверги в «Русском 
богатстве». Литературная работа. Знакомство с Е. Ф. Азефом.

22. Добролюбов Н. А. Дневники. [Подгот. текста и примеч. С. А. Рейсе- 
ра].— Собр. соч. В 9-ти т. Т. 8. М.— Л., 1964, с. 411—599.

Сведения о др. публ.: с. 603, 653, 654, 657, 665, 676, 678—680.
Об авторе см. № Ю07— 1035.
1851—1859. Епископ Иеремия. Отец, взаимоотношения в семье. Е. П. За

харьева. Л. И. Сахаров. В. В. Лаврский. Дядя — В. И. Добролюбов. Духов
ная семинария. И. М. Сладкопевцев. Главный педагогический институт. 
Смерть матери. Студенчество. Литературная и театральная жизнь Петербурга. 
Фольклор о Крымской войне. Встреча Нового года в семье С. П. Галахова. 
И. И. Срезневский. Н. Г. Чернышевский. М. И. Шемановский. Занятия с Н. А. 
Татариновой. Сотрудничество в «Русском иллюстрированном альманахе».
А. Т. Крылова. И. И. Паржнццкий. М. Е. Лебедев. Д. В. Аверкиев. А. А. 
Чумиков. Полемика «Современника» с «Колоколом».

23. Дризен Н. В. Из далекого прошлого.— ВМ, 1918, № 18, с. 5—13 с ил.
Дризен Николай Васильевич (1868—1935), театральный деятель.
Вторая половина XIX в. Рассказы отца автора о царствованиях Нико

лая I и Александра II. Придворные нравы. Быт петербургского и москов
ского офицерства. Военные парады. Балы. Покушение Каракозова на Алек
сандра II.

24. Духовская В. Ф. Из моих воспоминаний. [Предисл. (ч. 1) К. К. Слу- 
чевского]. Спб., печ. Р. Голике, 1900.

Ч. 1. 252 с. с портр.
Ч. 2. 253—599 с. с портр. и карт.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Туркестанский литературный сборник в 

пользу прокаженных. Спб., 1900.— В журн.: СтУ, 1915, № 44.
Духовская Вера Федоровна, жена генерал-лейтенанта С. М. Духовского.
1858—1897. Домашнее воспитание. Великосветский Петербург. Жизнь в 

имении отца в Харьковской губернии. Поездки в Крым и на Кавказ. Заму
жество. Приготовления к войне с Турцией. Назначение мужа начальником 
штаба Кавказского корпуса. Пребывание в Александрополе. Русско-турецкая 
война. Эпидемия тифа. Служба С. М. Духовского в Московском военном 
округе. Москва в 80-х гг. Открытие памятника А. С. Пушкину. Театры. Все
российская выставка на Ходынском поле. Назначение мужа приамурским 
генерал-губернатором. Владивосток и Хабаровск. Население. Архитектура. 
Быт офицеров в Хабаровске. Путешествия по Забайкалью и Приамурью. 
Возвращение в Петербург.
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25. Егоров А. Е. Страницы из прожитого. Одесса, «Славянская» тип. 
Е. Хрисогелос, 1913. Перед загл.: А. Егоров (Конспаров).

Т. 1. Воспоминания семейные, личные, служебные, общественные и проч. 
1842—1882 гг. 254 с. с портр.

Т. 2. Из мира цензуры (со включением архивных выборок 1850—- 
1865 гг.) и из хроники одесской мирной и смутной жизни. 1881—1906 гг. 
317 с.

Др. публ. (отрывки).— ЕЖР, 1912, № 42; ИВ, 1912, т. 127, № 1—4; т. 128, 
№ 5, 6; РА, 1912, кн. 2, вып. 7.

Егоров (псевд. Конспаров) Анатолий Евгеньевич (р. 1842), цензор и жур
налист.

1842—1906. Родословная. Детство и юность в Вильне. Домашнее воспи
тание, частный пансион и казенная гимназия. Учение в Виленском дворянском 
институте. Виленский театр. Обучение в Киевском университете. Быт укра
инских помещиков. Переезд в Петербург. Петербургский университет. Студен
ческие волнения и закрытие университета (1861). Служба в Симбирском гу
бернском по крестьянским делам присутствии. Пожар в Симбирске (1864). 
Переезд в Москву, служба в Московском цензурном комитете и в Москов
ском благотворительном обществе 1837 г. Малый и Большой театры в 60-х гг. 
Деятельность в Петербургском цензурном комитете (1870—1881). Петербург
ское общество 70-х гг. Убийство Александра II. Его похороны. Вступление 
на престол Александра III. Переезд в Одессу (1881). Служба в Одесском 
комитете цензуры иностранной. Чиновники. Одесский градоначальник П. А. 
Зеленой. Празднование столетия Одессы (1894). Революция 1905—1907 гг. 
Встречи с писателями: П. В. Кукольником, Ф. И. Тютчевым, А. Н. Майко
вым, Я. П. Полонским, Е. В. Салиас-де-Турнемир. Митрополиты Иосиф, Фи
ларет и Платон.

26. Еленский О. Мысли и воспоминания поляка.— PC, 1906, т. 127, № 9, 
с. 670—714; т. 128, № 10, с. 200—242.

Др. публ. (отрывок).— «Воспоминания», 1907, № 1—9.
Еленский Октавий (1838 — после 1903), офицер.
1840-е гг.—1865. Жизнь в Полесье. Семья. Польское дворянство. Военная 

служба во Владимирской губернии. Старообрядцы и униаты. Сельское ду
ховенство. Помещики и купцы. Взяточничество. Подготовка и проведение ре
форм. Служба в Московском караульном батальоне. Москва 60-х гг. Дворян
ство. Торговля. Литературные занятия автора. «Русский вестник» и «Москов
ские ведомости». М. Н. Катков. И. И. Лажечников. Студенческие волнения. 
Поляки в Московском университете. Польское национально-освободительное 
движение.

27. Елпатьевский С. Я. Воспоминания за 50 лет. Л., «Прибой», 1929. 
399 с.

Др. публ. (отрывки).— ЖДВ, 1903, N° 1 (под загл.: «Она»); «Былое», 
1925, № 2(30), 3(31), 6(34) (под разными загл.).

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), писатель и публицист, 
врач, участник народнического движения.

1860-е гг.— 1914. Жизнь в Скопине Рязанской губернии. Положение кре
стьян. Врачебная деятельность. «Хлысты». Пореформенное дворянство. Разно
чинная интеллигенция. Писательница Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский). 
Ссылка в Уфимскую губернию (1880—1884). Культурная жизнь Уфы. Поли
тические ссыльные. Работа врачом на Благовещенском чугунолитейном заво
де. Народник В. В. Еропкин. Ссылка в Енисейск. Политические ссыльные. 
Купцы и золотопромышленники. Переезд в Нижний Новгород. Местное обще
ство. Старообрядцы. Н. Ф. Анненский и В. Г. Короленко. Холера (1892). По
ездка за границу. Встречи с Н. А. Белоголовым и П. Д. Боборыкиным. 
Жизнь в Петербурге и Ялте. Противохолерный съезд в Москве (1905). Пе
тербург в период революции 1905—1907 гг. Н. К. Михайловский. А. И. Иван- 
чин-Писарев. Т. Г. Шевченко. А. М. Горький. А. П. Чехов. Л. Н. Толстой. 
Г. В. Плеханов.
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28. Златовратский Н. Н. Детские и юные годы. Воспоминания 1845— 
64 гг. [Подгот. текста и примеч. С. А. Розановой].— В кн.: Златовратский 
Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 37—200. Указ, имен: с. 439—461.

Вводные замечания см. в статье С. А. Розановой «Н. Н. Златовратский», 
с. 5—35. Воспоминания дополняются циклом автобиогр. рассказов «Как это 
было», с. 201—286.

Обзор публ.: с. 415.
Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1917.
Др. публ. (отрывок):— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях совре

менников. М., 1961.
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель.
50—60-е гг. Жизнь во Владимире на Клязьме. Родители и родственники. 

Семейный уклад. Домашнее воспитание. Гимназия. Дядя — А. П. Златоврат
ский. Настроения студенчества и разночинной интеллигенции. Влияние на мо
лодежь «Колокола» А. И. Герцена и демократической литературы (Н. А. 
Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин и др.). Крестьянская реформа. Попытка 
создания типографии. Организация библиотеки. Приезд Н. А. Добролюбова. 
Семинарская конспиративная квартира. Арестантские роты. «Женский вопрос». 
Пореформенная деревня.

29. Зыков С. П. Наброски из моей жизни. Спб., тип. Н. Я. Стойковой, 
1910, 170 с.

Др. публ. (полностью).— PC, 1910, т. 141, № 3; т. 142, № 4—6; т. 143, 
№ 7, 9 (доп., поправки: PC, 1910, т. 142, № 6; т. 143, № 7).

Др. публ. (отрывки).— СЛ, 1910, № И.
Зыков Сергей Павлович (р. 1830), военный историк и журналист.
40—90-е гг. Первый кадетский корпус в Петербурге. Служба в артилле

рии. Н. О. Сухозанет. Академия Генерального штаба. Вечера у Н. Г. Черны
шевского. Студенческие волнения 60-х гг. Участие в подавлении восстания 
1863 г. в Могилевской и Минской губерниях. Редактирование «Русского ин
валида». Взаимоотношения с Д. А. и Н. А. Милютиными, Г1. А. Валуевым, 
П. С. Ванновским. Обследование Приамурского края (1869). Литературная 
и издательская деятельность. В тексте — служебная переписка автора.

30. Кони А. Ф. За границей и на родине. [Коммент. Н. А. Хмелевской].— 
Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. М., 1969, с. 159—199. Имен, указ.: с. 518—565.

Обзор публ.: с. 461—462.
Др. публ.— PC, 1908, т. 133, № 1; 1910, т. 141, № 1; т. 144, № 12.
Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист и общественный деятель, 

литератор.
1869—1890. Встречи с соотечественниками в Бельгии, Франции и Италии. 

История итальянского торговца из русских крепостных О. В. Беляева. Зна
комство с И. С. Аксаковым. Вечер у А. И. Кошелева. С. А. Юрьев. Отноше
ние разных лиц к судебной деятельности автора.

31. Кони А. Ф. На жизненном пути. Спб.— Л., 1912—1929.
Т. 1. Из записок судебного деятеля.— Житейские встречи. СПб., «Труд», 

1912. [6], 679 с.
Т. 2. Из воспоминаний.— Публичные чтения.— В верхней палате. Спб., 

«Труд», 1912. [6], 792, [2] с.
Т. 5. (посмерт.) Примеч. Ю. Г. Оксмана. Л., «Прибой», 1929. VIII, 376 с. 

с портр. Имен, указ.: с. 363—375.
Т. 3 и 4 вышли за пределами СССР (Ревель — Берлин, 1922).
Др. публ.— [Изд. 2-е, доп.]. Т. 1—2. Спб., 1913; Изд. 3-е. Т. 1—2. М., 

1914— 1916.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. Mb 30, 1202, 1797.
Об авторе см. JNie 30.

32. Короленко В. Г. Дневник [В 4-х т.]. Полтава, Госиздат Украины, 
1925—1926. (Поли. собр. соч. Посмерт. изд.).
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Т. 1. 1881—1893. {С предисл. «От ред. комис.»]. 1925. 304 с. Прил.: Днев
ник, веденный в Амге Якут. обл. [1883]. Указ, имен и произведений: с. 296— 
300.

Т. 2. 1893—1894. [С предисл. «От ред. кохмис.»]. 1926. 352 с. Указ, име» 
и произведений: с. 339—348.

Др. публ. (отрывки).— «Огонек», 1924, № 35 (74) (под загл.: На родине 
и в дохме В. Г. Короленко).

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель.
1881—1884, 1887— 1891, 1893—1894. Нерегулярные дневниковые записи. 

Путь из Перми в якутскую ссылку по Иртышу и Оби. Слобода Амга. Возвра
щение из ссылки. Знакомство с Г. И. Успенским. Старообрядцы. Секта «ря- 
биновцев». Татары. Цыгане. Народник В. 3. Васильев. Журнал «Эпоха» Н. ГГ 
Златовратского и В. П. Воронцова. Общественная жизнь Нижнего Новгоро
да (80-е гг.). Земские начальники. Жандармские чины. Переселенцы. Покуше
ние на нижегородского губернатора Н. М. Баранова (1890). Д. С. Мереж
ковский. Очерки автора «Голодный год». В. М. Дорошевич. И. И. Сергиев. 
(Кронштадтский). Попытка издания газеты. Нижегородская и казанская 
цензура. Нижегородское охранное отделение и его поднадзорные.

33 (1). Короленко В. Г. История моего современника. Подгот. текста и 
примеч. С. В. Короленко.— Собр. соч. В 10-ти т. М., 1954—1955. Прил.: очер
ки, не вошедшие в основной текст.

Т. 5. [Кн. 1.— Прил.: Детская любовь.— Мое первое знакомство с Дик
кенсом]. 1954. 399 с.

Т. 6. [Кн. 2]. 1954. 327 с.
Т. 7. [Кн. 3—4]. 1955. 455 с.
Вводные замечания см. в критико-биогр. очерке А. Котова «Владимир 

Галактионович Короленко» (т. 1, с. XXXVI—XLI).
Обзор публ.: т. 5, с. 376; т. 6, с. 298; т. 7, с. 410.
33(2). Короленко В. Г. История моего современника. [Подгот. текста и 

примеч. А. В. Храбровицкого]. М., «Худож. лит.», 1965. 1054 с. с ил. Прил.: 
Детская любовь.— Искушение.— Из ранних редакций. Указ, имен: с. 1021— 
1044.

Обзор публ.: с. 927—930.
Об авторе см. № 32.
1858—1885. Семья. Жизнь в Житомире. Театр. Частные польские пансио

ны. Гимназия. Польское восстание 1863 г. на Волыни. Служба отца в Ровен- 
ском уездном суде Ровенская реальная гимназия. Учителя В. В. Авдиев и
С. Т. Балмашевский. Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор 
А. Г1. Безак. Польские помещики. Поступление в Петербургский технологиче
ский институт (1871). Студенчество начала 70-х гг. Переезд в Москву. Пет
ровская академия. Студенты В. Н. Григорьев, К. А. Вернер, А. Т. Эдемский. 
Сходки. Нелегальная литература. Столкновение студентов с администрацией* 
А. А. Ливен. К. А. Тимирязев. Арест и ссылка в Вологодскую губернию. 
Жизнь в Кронштадте под надзором полиции. Работа чертежником в Минном 
офицерском классе. Офицерская молодежь. Похороны Н. А. Некрасова и речь 
Ф. М. Достоевского. В. И. Засулич. Новый арест автора. Тюрьмы. Ссылка 
в Глазов Вятской губернии. Политические ссыльные. Местное население. 
Вышневолоцкая тюрьма. Жизнь в Перми. Путь в якутскую ссылку. Слобода 
Амга. Скопцы. Администрация и политические ссыльные. Возвращение из 
ссылки. Москва. «Русская мысль» и В. М. Лавров. А. А. Андриевский. Н. Ф. 
Анненский. П. Д. Баллод, А. Ф. Фомин. И. Н. Цыплов. А. К. Маликов. Д. М. 
Рогачев. П. И. Войнаральский. С. Ф. Ковалик. В. Ф. Долгушин. И. Н. Мыш
кин. М. А. Натансон. Издатель Ф. Ф. Павленков.

34. Котляров А. П. Мои воспоминания.— А. И. Сыхра. Полк и мои ски
тания.— В кн.: Котляров А. П. На память 50-летнего юбилея 1852—1902 Вла
димирского Киевского кадетского корпуса. Киев, 1904, с. 103—243.

Котляров Александр Прокофьевич (р. 1842), офицер, позднее предпри
ниматель.
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40—90-е гг. Детство в Черниговской губернии. Отец — помещик П. С. 
Котляров, его служба в армии. Литературные занятия автора, дружба и раз
рыв с П. А. Кулишом. Ярмарка в Кролевеце. Родственники — чиновники, 
помещики и сахарозаводчики Четвериковы. Крестьянские волнения в имении 
М. Ф. Четверикова (1862). Пребывание во Владимирском-Киевском кадет
ском корпусе. Служба в 5-м Каргопольском драгунском полку. Командир 
полка А. А. Набель, офицеры А. И. Сыхра и др. Участие в подавлении вос
стания 1863 г. в Царстве Польском. Служба железнодорожным кассиром 
в Твери. Торгово-предпринимательская деятельность на Северном Кавказе. 
Управление сахарными заводами в Черниговской губернии. В тексте — сти
хотворения П. С. и А. П. Котляровых.

35. Кошелев А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812— 
1883 гг.). С 7-ю прил. [«От издательницы» О. Ф. Кошелевой]. Berlin,
В. Behr’s Verlag (Е. Beck), 1884. XII, 232 с. с портр.

Др. публ.— ВВ, 1906, No 8—10.
Автор (1806—1883), публицист и общественный деятель.
1806—1882. Родословная. Домашнее воспитание. Московский универси

тет. Служба в министерстве иностранных дел. Болезнь и смерть Д. В. Вене
витинова. Литературно-общественная жизнь Петербурга. К- Я. Булгаков. Е. А. 
Карамзина. В. А. Жуковский. Знакомство с И.-В. Гёте. Служба в москов
ском губернском правлении. Занятия сельским хозяйством. Откупа. Деятель
ность в качестве предводителя дворянства (1836—1848). Общественная жизнь 
России 50-х гг. Славянофилы А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Акса
ков, Ю. Ф. Самарин, их споры с западниками. П. Я. Чаадаев. А. И. Герцен. 
Журнал «Русская беседа». Подготовка крестьянской реформы. Условия веде
ния хозяйства после 1861 г. Московское общество сельского хозяйства (1861— 
1862). Крестьянская реформа в Польше (1864). Управление финансами Цар
ства Польского (1864—1866). Земская деятельность в Рязанской губернии. 
Работа мировых судов. Журнал «Беседа» (1871). Валуевская комиссия. 
М. Т. Лорис-Меликов. Московский Славянский комитет. И. С. Аксаков. Зем
ство в конце 70-х гг. Газета «Земство». Возвращение в имение (1882), пуб
лицистическая деятельность.

36(1). Кропоткин П. А. Записки революционера. Предисл. и примеч. В. А. 
Твардовской. М., «Мысль», 1966. 504 с. с ил. Указ, имен.: с. 466—500.

36(2). Кропоткин П. А. Записки революционера. Подгот. текста к печ. 
и примеч. Н. К. Лебедева. Предисл. П. П. Парадизова, [«От редактора»]. 
М.— Л., «Academia», 1933. 365 с. (Рус. мемуары, дневники, письма и материа
лы. Под общ. ред. В. И. Невского). Указ, личных имен: с. 353—360.

36(3). Кропоткин П. А. Записки революционера С предисл. Г. Брандеса. 
Пер. с англ. [И. В. Шкловского] под ред. авт. Лондон. Фонд вольной рус. 
прессы, 1902. 477-с. с портр. (Ист. б-ка. Вып. I).

Др. публ. (полностью или с сокр.).— Лондон — Спб., 1906; Спб., 1907; 
Пб.— М., 1920; Изд. 6-е (1-е посмерт.), доп. М., 1924; Изд. 7-е. М., 1929.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Л., 1926 (под загл.: Побег); М., 1926 
Сюд загл.: Петропавловская крепость и побег); Л., 1928 (под загл.: Из 
записок революционера).— В журн.: «Былое», 1900, № 1 (под загл.: Про
паганда среди, петербургских рабочих в начале 70-х гг.).

Об авторе см. № 1461 —1470.
1840-е гг.— 1886. Детство. Жизнь в Москве и в имении Никольское Ка

лужской губернии. Крепостная деревня. Пажеский корпус. Александр IL 
Выпуск офицером в Амурское казачье войско. Участие в ученых экспеди
циях в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Возвращение в Петербург 
(1867). Поступление в университет. Деятельность в Географическом общест
ве. Политическая обстановка в Петербурге на рубеже 60—70-х гг. Знакомство 
с революционным движением Западной Европы. Пребывание в Швейцарии. 
Секции Интернационала. Русская эмиграция. Н. И. Утин. Возвращение в Пе
тербург. Участие в кружке «чапковцев» (1873). С. Л. Перовская. Сестры А. II.,
В. И., Л. И. Корниловы. С. М Степняк-Кравчинский. Арест и заключение 
в Петропавловскую крепость. Вел. кн. Николай Николаевич. Побег из Ни
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колаевского госпиталя (1876). Жизнь в Западной Европе. Участие в запад
ноевропейском революционном движении. Знакомство с И. С. Тургеневым.

37. Ламанский Е. И. Из воспоминаний Евгения Ивановича Ламанского 
(1840—1890 гг.). Сообщ. А. фон-Таль.— PC, 1915, т. 161, № 1, с. 73—87; 
Кя 2, с. 367—375; № 3, с. 576—589; т. 162, № 4, с. 60—71; № 5, с. 338—352; 
т. 163, № 9, с. 475—500 (паг. 1-я); т. 164, Кя 10, с. 58—68; № 11, с. 203— 
213; № 12, с. 402—415.

Автор (1825— 1902), государственный деятель и финансист, управляющий 
Государственным банком, член-корреспондент Академии наук.

Учение в Царскосельском лицее. Служба в с. е. и. в. канцелярии. Обще
ственное движение конца 40-х гг. Кружок М. В. Петрашевского и арест его 
участников. Переход на службу в Министерство финансов. Министры Е. Ф. 
Канкрин, Ф. П. Вронченко, П. Ф. Брок. Русское географическое общество. 
Русские ученые на Венском международном статистическом конгрессе. 
Служба в министерстве государственных имуществ и в Государственном бан
ке (60-е гг.). Общественная и государственная жизнь России. Экономическое 
положение. Развитие торговли и промышленности. Состояние банковского 
дела.

38. Манн К. А. Воспоминания. [Предисл. А. И. Манн].— ИВ, 1917, т. 147,. 
Ко 1, С, 43—57; № 2, с. 308—338; № 3, с. 600—623; т. 148, № 4, с. 22—41; 
Ко 5/6 с. 340—352; т. 149/150, № 7/8, с. 36—71. Публ. не окончена.

Манн Константин Александрович (1830—1882), член Адмиралтейств- 
совета, директор канцелярии морского министерства.

30 — 70-е гг. Детство. Семья. Обучение в Лазаревском институте.
С. Е. Раич. Ф. Л. Морошкин. Московский университет 40-х гг. С. М. Со
ловьев, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Н. И. Крылов, М. Н. Катков и др. 
Попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов. Генерал-губернатор 
А. А. Закревский. Издатель и книгопродавец Д. Е. Кожанчиков. Служба 
в морском министерстве. Адмиралы Н. К. Краббе, С. С. Лесовский. Строи
тельство судов береговой обороны — «поповок». Редактор «Голоса» А. А. Кра- 
евский. Назначение в Адмиралтейств-совет. Н. М. Баранов и Н. И. Путилов. 
Устройство Морского музея. Организация Московской политехнической вы
ставки (1872). Московская консерватория. Н. Г. Рубинштейн.

39. Мансветашвили Я. Воспоминания. Пер. с груз. Р. Талаквадзе, К. Ан- 
дроникашвили. [«Вместо предисл.» В. Н. Замбахидзе. С коммент.]. Тбилиси, 
«Литература да хеловнеба», 1967. 115 с.

Мансветашвили Яков (р. 1855), грузинский журналист и общественный 
деятель.

60—80-е гг. Тифлисская духовная семинария. Чтение русской демокра
тической литературы. Грузинские народники. Обучение в Петербургском 
университете. Д. И. Менделеев. А.. М. Бутлеров. И. М. Сеченов. Е. Е. Вагнер. 
Грузинский студенческий кружок. Похороны Н. А. Некрасова. Казнь перво- 
мартовцев. Знакомство с Н. К. Михайловским и М. А. Антоновичем. Сотруд
ничество в тифлисской газете «Иверия». Цензор Л. С. Исарлов. И. Чавчавад- 
зе, В. Пшавела, А. Церетели и другие грузинские литераторы и обществен
ные деятели.

40. Мещерский В. П. Дневник. 1881. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза»,
1881.

[Ч. 1]. Март. 302 с.
[Ч. 2]. Апрель. 171 с.
[Ч. 3]. Май. 160 с.
[Ч. 4]. Июнь. 90 с.
Мещерский В. П. Дневник за 1882 год. Спб., тип. М. И. Румша, 1883. 

579 с.
Мещерский В. П. Дневник за 1889 г.: ноябрь и декабрь. За 1890 г.: 

январь, февраль, март. Б. м. и г. 426 с.
Мещерский В. П. Дневник. [1897]. Спб., тип. В. П. Мещерского, 1897.
[Ч. 1]. За январь, февраль, март, апрель 1897 года. 246 с. В загл.: 1898.
[Ч. 2]. За май, июнь, июль, август 1897 года. 268 с.
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: Мещерский Владимир Петрович (1839— 1914), редактор газеты-журнала 
«Гражданин», публицист и писатель.

Повседневные записи, преимущественно о событиях внутриполитической 
жизни. Покушение 1 марта 1881 г. Суд над первомартовцами, их казнь. 
Пресса. Полемика «Гражданина» с «Голосом» и «Новым временем». Назна
чение Александром III новых министров, в частности Н. П. Игнатьева. Изда
ние «Добряка». Письма читателей в «Гражданин». Новости международной 
и внутренней жизни. Студенческие волнения. Придворная и светская жизнь 
Петербурга. Театральные новости. Смерть М. Д. Скобелева. Введение инсти
тута земских начальников. Реформа в области народного просвещения. Опека 
над крестьянскими общинами. Проект земской контр-реформы. Совещание 
по дворянскому вопросу под председательством Н. Н. Дурново. Встреча 
в Петербурге французского президента Ф. Фора (1897).

41. Мещерский В. П. Мои воспоминания. Спб., 1897—1912.
Ч. 1. (1850—1865 гг.). Тип. В. П. Мещерского, 1897. 454, IV с.
Ч. 2. (1865—1881 гг.). Тип. В. П. Мещерского, 1898. 514, IV с.
Ч. 3. (1881—1894 гг.). Фото-цинко-хромо-лито-тип. Ф. Кройс, 1912.

414, III с.
Об авторе см. № 40.
Родословная. Воспитание в Училище правоведения. Служба в Сенате 

и в петербургской полиции. Обер-полицмейстер П. А. Шувалов. Придворная 
и светская жизнь. А. Д. Блудова. Деятельность в качестве судьи в Петер
бургском уезде. Крестьянская реформа 1861 г. Студенческие волнения. Служ
ба в министерстве внутренних дел. Восстание 1863 г. И. Огрызко. Государ
ственные деятели: А. М. Горчаков, А. А. Абаза, А. А. Суворов, А. В. Голов
нин, К. П. Победоносцев, А. Н. Муравьев, П. А. Валуев, С. Г. Строганов, 
В. А. Долгоруков, Ю. Ф. Самарин, С. Н. Урусов, Б. А. Перовский и др. 
Пребывание вместе с цесаревичем Николаем Александровичем за границей, 
его болезнь и смерть. Александр III. Пресса. М. Н. Катков. Поездка по 
России. Голод 1867 г. Вел. кн. Елена Павловна. В. М. Бобринский. 
Д. А. Толстой. Начало издания «Гражданина» (1872). П. А. Вяземский. 
И. С. Аксаков. А. Н. Апухтин. Ф. И. Тютчев. А. К. Толстой, Ф. М. Досто
евский и его сотрудничество в «Гражданине». Временное закрытие «Гражда
нина». Рост революционного движения в России в 70-х гг. М. Т. Лорис- 
Меликов. События 1 марта 1881 г. Александр III и его окружение. Министры: 
Н. П. Игнатьев, П. С. Ванновский, И. Д. Делянов, А. К. Гире, Н. А. Мана- 
сеин, Н. X. Бунге и др. Внешняя политика 80-х гг. Постановка пьес автора. 
Кохановская комиссия. Положение о земских начальниках. А. А. Татищев, 
Э. Т: Баранов. Т. И. Филиппов. И. Н. Дурново. С. Ю. Витте. Болезнь и смерть 
Александра III.

42. Миллер Г. П. Отрывки из воспоминаний.— ИВ, 1909, т. 118, № 11, 
с. 448—472; № 12, с. 887—906.

Миллер Георгий Петрович, железнодорожный служащий.
.80-е гг. Служба в государственном контроле на Харьковско-Николаевской 

и Закаспийской военной железных дорогах. Жизнь в Мерве. Чиновничество. 
Офицерство. Поездки по Средней Азии. Т. И. Филиппов. Главный контролер 
по постройке Закаспийской железной дороги К. К. Шульц и представители 
военной железнодорожной администрации М. Н. Анненков, М. И. Хилков, 
И. П. Линевич, А. И. Алиханов и др.

43. Милютин Д. А. Дневник. Ред., биогр. очерк и примеч. П. А. Зай- 
ончковского. М., 1947— 1950. (Гос. б-ка СССР нм. В. И. Ленина. Отд. руко
писей). Сводный указ, имен к т. 1—4: т. 4, с. 186—202.

Т. 1. 1873—1875. Текст подгот. к печ. А. В. Аскарянц. Указ, имен сост. 
В. Г. Лапшиной. 1947. 255 с. с портр.

Т. 2. 1876—1877. Текст подгот. к печ. А. В. Аскарянц. Указ, имен сост. 
В. Г: Лапшиной. 1949. 291 с.

Т/ 3. 1878—1880. Текст подгот. к печ. Н. К. Щвабе. Указ, имен сост. 
К. А. Майковой. М., 1950. 325 с.
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Т. 4. 1881—1882. Текст подгот. к печ. и указ, имен сост. К. А. Майковой. 
1950. 202 с.

Др. публ. (отрывок).— Л Н, 1936, т 25/26.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—191(2), генерал-адъютант, в 1861— 

1881 гг.— военный министр.
Еженедельные доклады Александру II. Участие в заседаниях Государ

ственного совета и обсуждении законопроектов о введении всесословной во
инской повинности, о раскольниках, о распространении действия судебных 
уставов и др. Деятельность Комитета министров. Верховная распорядитель
ная комиссия. Заседания Совета министров (в частности, заседание 8 марта 
1881 г.). Совещания по вопросам борьбы с революционным движением. Борь
ба правительственных группировок после 1 марта 1881 г. Александр И 
и Александр III. Вел. кн. Константин, Михаил и Николай Николаевичи, Вла
димир Александрович и др. Государственные деятели: А. А. Абаза, П. А. Ва
луев, Н. К. Гире, А. М. Горчаков, Н. П. Игнатьев, М. Т. Лорис-Меликов, 
Д. Н. Набоков, К. П. Победоносцев, М. X. Рейтерн, А. Е. Тимашев, Д. А. Тол
стой, П. А. Шувалов и др. События общественной жизни. Студенческие вол
нения. Дело В. И. Засулич. Террористические акты народовольцев. Деятель
ность автора в качестве военного министра. Инспектирование войск. Посе
щение военно-учебных заведений. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. 
и мобилизация армии. Пребывание с Александром II на балканском театре 
военных действий (июль — ноябрь 1877). Штаб главнокомандующего вел. кн. 
Николая Николаевича. Генералы: И. В. Гурко, А. А. Непокойчннкий, 
М. Д. Скобелев, Э. И. Тотлебен и др. Ход военных действий. Бои за Плевну. 
Внешнеполитическая обстановка. Посещение Петербурга Вильгельмом I 
и Францем-Иосифом. Балканский кризис 1875—1876 гг. Ливадийское сове
щание (окт. 1876 г.). Заключение Сан-Стефанского мира. Англо-русские про
тиворечия. Берлинский конгресс. Возобновление Союза трех императоров. 
Выход в отставку. Жизнь в Крыму.

44. Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Спб., гос. тип., 1906. 384 с. 
Текст на рус. и франц. яз.

Нарышкина Елизавета Алексеевна (р. 1840), фрейлина, председатель 
Петербургского дамского тюремного комитета.

1840-е гг.— 1875. Автобиографические записки и дневниковые записи за 
разные годы. Детство. Дед — Б. А. Куракин. Воспитание и обучение. Петер
бургский высший свет и придворная жизнь. Император Александр II. Смерть 
цесаревича Николая Александровича. Вел. кн. Елена Павловна. Фрейлина 
Э. Ф. Раден. А. В. Жуковская. Встреча с С. Г. и М. Н. Волконскими (вто
рая половина 50-х гг.). Жизнь в Орловской, Тверской и Саратовской губер
ниях. Крепостное право и его отмена. Общественно-политическая жизнь. 
Нигилизм. Покушение Д. В. Каракозова. Японское посольство в Россию 
(1864). Путешествие по странам Западной Европы. Встречи за границей 
с русскими аристократами. Литературные занятия автора, отзыв о них 
И. А. Гончарова.

45. Никитенко А. В. Дневник. В 3-х т. Подгот. текста, вступит, статья 
и примеч. И. Я. Айзенштока. М., Гослитиздат, 1955—1956. (Серия лит. ме
муаров). Указ, имен [и назв. журн. к т. 1—3]: т. 3, с. 477—581.

Т. 2. 1858—1865. 1955. 652'с.
Т. 3. 1866—*1877. 1956. 582 с.
Описание т. 1 см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 53(2)).
Обзор публ.: т. 1, с. XXXVI—XXXVIII.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях совре

менников. М., 1961.
Никитенко Александр Васильевич (1804 или 1805—1877), историк лите

ратуры, академик, профессор Петербургского университета, цензор.
Университетская жизнь конца 50-х — начала 60-х гг. Профессора 

К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров, И. И. Срезневский и др. Студенческие 
волнения (1861). Общественные и политические события конца 50—70-х гг. 
А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский. Петербургские пожары. Покушение
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Д. В. Каракозова. Народническое движение. П. Л. Лавров. С. Г. Нечаев. 
Реформы начала 70-х гг. в области классического образования. Д. А. Толстой. 
И. Д. Делянов. Занятия в цензурном ведомстве. П. А. Валуев. Н. В. Исаков. 
П. А. Вяземский. В. В. Григорьев. Деятельность Академии наук. Академики: 
К. С. Веселовский, Я. К. Грот, И. И. Давыдов, П. А. Плетнев, И. И. Срез
невский. Министры народного просвещения: А. С. Норов, Е. П. Ковалевский, 
Е. В. Путятин, А. В. Головнин. Писатели: И. А. Гончаров, А. Н. Майков, 
Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев и др. Состояние журналистики. 
М. Н. Катков, В. П. Мещерский, М. И. Семевский, М. М. Стасюлевич. Члены 
императорской фамилии. Государственные деятели: Д. Н. Блудов, М. А. Корф, 
Д. А. Милютин, А. Е. Тимашев. Путешествия за границу. Размышления на 
политические и философские темы.

46. Никитин В. Н. Воспоминания.— PC, 1906, т. 127, № 9, с. 582—669; 
т. 128, № 10, с. 54—161; № 41, с. 312—396; 1907, т. 129, № 1, с. 87— 106, 
ЛЬ 2, с. 289—307.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях со
временников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959; Н. А. Добролюбов в воспомина
ниях современников. М., 1961.

Никитин Виктор Никитич (1839—1908), писатель, публицист, член Петер
бургского тюремного комитета.

1848— 1874. Служба кантонистом в Нижнем Новгороде. Участие в Крым
ской войне. Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде. Служба в департаменте 
военных поселений и канцелярии военного министерства. Переход в канцеля
рию петербургского обер-полицмейстера. Служба в министерстве государст
венных имуществ. Злоупотребления чиновников. Общественное движение 
60-х гг. Н. А. Добролюбов. Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского и 
М. Л. Михайлова. Первые мировые суды в Петербурге. Петербургский тю
ремный комитет. Осмотр военно-исправительных рот в Риге, Динабурге, 
Новогеоргиевске, Брест-Литовске, Бобруйске и уголовной тюрьмы в Варшаве 
(1871). Сотрудничество в «Сыне отечества», «Санкт-Петербургских ведомо
стях», «Судебном вестнике» и других изданиях. И. Е. Андреевский. Н. И. Ко
стомаров. Н. А. Некрасов.

47. Оболенский Д. Д. Наброски из воспоминаний.— РА, 1894, кн. 3, 
вып. 10, с. G51—286; вып. 12, с. 581—589; 4895, кн. 1, вып. 1, с. 42—65; 
вып. 2, с. 231—248; вып. 3, с. 357—370; вып. 4, с. 502—518. Доп., поправки: 
РА, 1895, кн. 1, вып. 3, с. 371—372.

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1904, N° 6.
Оболенский Дмитрий Дмитриевич (р. 1845), князь, помещик Тульской 

губернии.
1861— 1880. Учение на юридическом факультете Московского универси

тета. Студенческие волнения. Крестьянская реформа в Тульской губернии. 
Деятельность мировых посредников, в частности Л. Н. Толстого. Порефор
менная деревня. Деятельность в качестве предводителя дворянства Ефре
мовского и Епифановского уездов. Строительство железных дорог. Участие 
в железнодорожном строительстве А. В. Шереметева, П. И. Губонина,
A. Б. Казакова. Тульский губернатор М. Р. Шидловский. Заводчик Н. И. Пу
тилов. Семья князей Львовых. В. А. Соллогуб. П. П. Свиныш. Н. С. и
B. Д. Корсаковы. Светская жизнь Москвы. Руководство Беговым обществом.

48. Обручев В. А. После ссылки. Личные воспоминания и заметки. 
1872—1906 гг.— BE, 1908, кн. 10, с. 504—542.

Обручев Владимир Александрович (1836—1912), офицер, участник рево
люционного движения 60-х гг., впоследствии генерал-майор.

1872—1884. Жизнь в Верхнеуральске, Уфе, Одессе, Петербурге и за гра
ницей. Служба в «Русском обществе пароходства и торговли». Н. М. Чихачев. 
Ф. И. Бларамберг. Участие матросом в русско-турецкой войне 1877— 1878 гг.
C. О. Макаров. В. О. Рождественский. А. А. Попов. Литературные занятия. 
В тексте — выдержки из писем автора к родным.
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49. Одоевский В. Ф. «Текущая хроника и особые происшествия». Днев
ник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг. Вступит, статья Б. П. Козьмина: Ред. 
текста и предисл. М. Брискмана. Коммент. М. Брискмана и М. Аронсона.— 
ЛН, 1935, № 22/24, с. 79—308.

Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869), писатель и музы
кальный критик, сенатор.

Нерегулярные дневниковые записи. Автобиографические сведения. Под
готовка и проведение крестьянской, земской, судебной реформ. Отставка 
московского генерал-губернатора А. А. Закревского. Александр 11. Вел. кн. 
Елена Павловна. Воспитание наследника. Смерть императрицы. Университет
ские волнения 1861 г. Н. Г. Чернышевский и его роман «Что делать?». «Ни
гилисты». А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Арест И. Огрызко. События куль
турной жизни. Журналистика. Общество любителей российской словесности. 
Музыкальные вечера и салоны. Государственные деятели: Д. А. Милютин, 
И. А. Валуев, К. Г. Ребиндер. Писатели: А. А. Григорьев, В. А. Соллогуб, 
Н. С. Лесков. Композиторы: А. Г. Рубинштейн, А. Н. Серов, П. И: Чай
ковский.

50. Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. [Подгот. текста и при- 
меч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 125— 
488 с ил. Указ, имен: с. 804—844.

Вводные замечания см. в статье С. А. Рейсера «Л. Ф. Пантелеев», 
с. 5— 19.

Сведения о др. публ.: с. 701—702, 766.
Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Кн. 1—!2. Спб., 1905— 1908; М.— Л., 

1934.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях со

временников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958.
Об авторе см. № 1525—1526.
1858—1880-е гг. Приезд в Петербург. Юридический факультет Петербург

ского университета. Преподаватели: И. Е. Андреевский, К. Д. Кавелин и др. 
Студенчество, его отношение к реформам 60-х гг. Русская и польская сту
денческая корпорации, их сходки. В. Ю. Хорошевский. И. Огрызко. Посеще
ние женщинами лекций в университете. Литературные чтения и публичные 
лекции. И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, П. В. Павлов, 
П. Л. Лавров, Н. Н. Страхов и др. Журфиксы редакции журнала «Основа». 
Студенческие волнения (1861). Арест, заключение в Петропавловскую кре
пость. Вечера у А. И. Штакеншнейдера и Н. Л. Тиблена. Петербургский 
шахматный клуб. Пожары в Петербурге (1862). Революционные проклама
ции. Генерал-губернатор А. А. Суворов. П. Г. Заичневский. «Земля и воля» 
и польские революционеры. Н. А. Серно-Соловьевич, А. А. Слепцов, Н. И.Утин 
и др. Революционная деятельность автора. Вторичный арест (1864). Допросы 
r Виленской следственной комиссии. Заключенные. Пересылка в Петербург. 
Путь на каторгу в Сибирь. Сссыльные. Тобольский губернатор А. И. Деспот- 
Зенович. Возвращение в Петербург. Знакомство с М. Е. Салтыковым-Щедри
ным. Н. Г. Чернышевский. В тексте — переписка автора.

51. Пантелеев Л. Ф. По возвращении из Сибири. [Подгот. текста и при- 
меч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, 
с. 619—638. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 798.
Об авторе см. № 1525—1526.
60—70-е гг. Возвращение из ссылки в Петербург. Встречи с друзьями 

и знакомыми. В. О. и С. В. Ковалевские, М. А. Бокова, Н. И. Погребов и др. 
Железнодорожные концессии и Е. К. Задлер. Шеф жандармов А. Л. Пота
пов. Управляющий 111 отделением А. Ф. Шульц.

52. Пеликан А. А. Во второй половине XIX века.— ГМ, 1914, Ns 2, 
с. 104—141; № 3, с. 155—199; № 9, с. 132— 158 (под загл.: Дед мой 
В. В. Пеликан); 1915, № 1, с. 146—163; № 2, с. 130—145; № 4, с. 167— 185; 
№ 12, с. 143—160.
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Пеликан Александр Александрович, юрист, чиновник министерства ино
странных дел, цензор.

50—80-е гг. Петербург и его окрестности в конце 50-х — начале 60-х гг. 
Цены на продукты. Гражданская одежда. Военная форма. Праздники и уве
селения. Театры. Дед автора — В. В. Пеликан. Его рассказы о кончине Ни
колая I. Нравы николаевского времени. П. А. Клейнмихель. Александр II. 
Его коронация. Семья Ф. И. Кони. Первая и Третья петербургские гимназии. 
Высшее немецкое училище в Петербурге (Анненская школа). Ф. И. Буссе. 
Развитие табачной промышленности и курение табака в России. В. Ф. Адлер- 
берг. В. А. Долгоруков. П. В. и Н. Л. Кукольники. Юридический факультет 
Петербургского университета. Студенческие волнения. Закрытие университета 
в 1861 г. Аресты студентов. Новый университетский устав. Пожары в Петер
бурге (1862). В. В. Крестовский. А. А. Суворов. М. Н. Муравьев. Суд над 
Д. В. Каракозовым. Судебная реформа. Первые заседания Петербургского 
окружного суда с участием присяжных заседателей.

53. Пименова Э. К. Дни минувшие. Воспоминания. [Предисл. М. П. Не- 
ведомского (Миклашевского)]. Л.— М., «Книга», 1929. 196 с.

Пименова Эмилия Кирилловна (р. 1855), врач, переводчица и журна
листка, поборница женского образования.

1860-е гг.— 1904. Детство в семье офицера. Жизнь на острове Ашур-Аде 
в Каспийском море. Подготовка Хивинского похода 1873 г. Знакомство 
с Г. Стэнли. Встречи с участниками восстания 1863 г. Переезд в Петербург. 
Курсы ученых акушерок при Медико-хирургической академии. Врачебная дея
тельность в Колпино. Знакомство с Н. К. Михайловским, Г. И. Успенским, 
В. Г. Короленко. Журнал «Русское богатство». Сотрудничество в газете 
«Гражданин» и журнале «Мир божий». Полемика в печати между народни
ками и марксистами. Смерть Михайловского (1904).

54. Плансон А. А. Былое и настоящее. Воспоминания о некоторых вы
дающихся людях и событиях 40-х и последующих гг. Выводы, параллели, 
мысли. Спб., тип. М. Зархина, 1905. 327 с.

Плансон Антон Антонович (р. 1824), действительный статский советник.
1824—1900. Семья. Киевская гимназия. Харьковский университет. Служ

ба чиновником особых поручений при харьковском генерал-губернаторе. Чи
новничество. Комитет министров и А. Н. Куломзин. Генерал-губернаторы. 
Полиция. Исправники. Реформы средних учебных заведений. Национальная 
политика. А. А. Суворов. Военный министр В. А. Долгоруков. Польское вос
стание 1863 г. Либералы 70-х гг. Женское движение. Н. В. Стасова 
и А. П. Философова. Земские начальники. Деятельность в качестве предво
дителя дворянства и мирового судьи в Уфимской губернии. Представители 
высшей бюрократии. М. Н. Катков. Встречи с Н. С. Мартыновым, убившим 
на дуэли М. Ю. Лермонтова.

55. Плетнев А. П. Воспоминания. Одесса, тип. «Техника», 1910. 49 с. с ил.
Др. иубл. (отрывки).— ИВ, 1907, т. 108, № 6 (под загл.: Встреча с рус

скими эмигрантами); PC, 1910, т. 143, № 8 (под загл.: Парижские воспоми
нания).

Плетнев Алексей Петрович (р. 1854), писатель, журналист, критик.
1860-е гг.— 1900. Семья. Отец— П. А. Плетнев. Детство. Обучение в Па

риже. Покушение на Александра II (1867). Встреча с русскими эмигрантами 
в Швейцарии, их отношение к событиям 1 марта 1881 г. Русское студенчество 
и политические эмигранты в Париже. Л. А. Тихомиров. П. Л. Лавров, его 
похороны. И. С. Тургенев, М. М. Стасюлевич и др.

56. Половцов А. А. Дневник государственного секретаря А. А. Полов
цова. В 2-х т. Ред., биогр. очерк и коммент. П. А. Зайончковского. Текст под- 
гот. к печ. М. Г. Вандалковской и Г. М. Лифшицем. М., «Наука», 1966. 
Имен. указ, к т. 1 и 2: т. 2, с. 519—577.

Т. 1. 1883—1886 гг. 551 с.
Т. 2. 1887—1892 гг. 578 с.
Отрывки из дневника за более ранние годы см. № 57.
Сведения о др. публ.: т. 1, с. 15
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Половцов Александр Александрович (1832—1909), сенатор, государствен
ный секретарь (1883— 1892), член Государственного совета, председатель Рус
ского исторического общества.

Повседневная деятельность Государственного совета и его канцелярии, 
обсуждение в департаментах и Общем собрании различных законопроектов. 
Комитет министров. Вопросы железнодорожного строительства. Участие в ра
ботах Особого совещания для пересмотра существующего порядка чинопроиз
водства (1883) и Комиссии об изменении закона об императорской фамилии 
(1885—1886). События внутриполитического характера. Общественная жизнь 
и революционное движение: партия «Пролетариат» в Польше, военная орга
низация «Народной воли», военные кружки второй половины 80-х гг. Внеш
неполитические события: русско-английский конфликт 1885 г., события в Бол
гарии (1885— 1886). Регулярные аудиенции у Александра III и вел. кн. Ми
хаила Николаевича, подробные записи разговоров с ними. Вел. кн. Владимир, 
Алексей Александровичи и др. Государственные деятели: А. А. Абаза, 
Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградский, Н. К. Гире, И. Д. Делянов, И. И. Дур
ново, К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, И. А. Шестаков и др. М. Н. Катков 
Промышленно-художественный музей при Центральном училище технического 
рисования имени барона Штиглица. Руководство Русским историческим об
ществом.

57. Половцов А. А. Из дневника. (1877— 1878 гг.).— КА, 1929, т. 2 (33), 
с. 170—203. Указ, имен: с. 197—203.

Дневник за 1883—1892 см. ЛЬ 56.
Об авторе см. № 56.
Апр. 1877 — янв. 1878 г. События русско-турецкой войны и отклики на 

нее в Петербурге. Финансовое положение России. Борьба высшей бюрократии 
за власть. Императорская семья. Александр II, вел. кн. Николай и Константин 
Николаевичи. К. П. Победоносцев, П. А. Валуев, Д. А. Милютин, А. Е. Ти- 
машев, К. Г. Ребиндер и др. Суд над В. И. Засулич. Отставка К. И. Палена.

58. Попов А. А. Воспоминания причетнического сына.— ПрВолЕВ,
1909, ЛЬ 23, с. 563—570; 1910, ЛЬ 1, с. 1—5; № '2, с. 15—26; ЛЬ 4, с. 41—46; 
ЛЬ 5, с. 55—60; ЛЬ 6, с. 90—92; ЛЬ 7, с. 105—110; ЛЬ 8/9, с. 131— 136; ЛЬ 10, 
с. 151—156; ЛЬ 11, с. 167—172; ЛЬ 12, с. 187—192; ЛЬ 13, с. 217—224; ЛЬ 14,
с. 247—253; ЛЬ 15, с. 255—262; ЛЬ 16, с. 291—302; ЛЬ 19, с. 349—357; ЛЬ 20,
с. 367—373; ЛЬ 21, с. 403—408; Л° 22, с. 424—429; ЛЬ 23, с. 454—462; № 24,
с. 487—493; 1911, № 1, с. 15-421; ЛЬ 4, с. 80—91; ЛЬ 7, с. 153—163; ЛЬ 10, 
с. 211—221; № 12, с. 274—278; ЛЬ 13, с. 288—293; № 14, с. 316-321; ЛЬ 15 ,
с. 331—337; ЛЬ 16, с. 367—369; ЛЬ 18, с. 433—436; ЛЬ 19, с. 460—464; № 20,
с. 498—501; ЛЬ 21, с. 518—521; ЛЬ 22, с. 550—553; ЛЬ 23, с. 566—569; № 24,
с. 595—598; 1912, ЛЬ 1, с. 13—15; № 2, с. 37—40; ЛЬ 3, с. 61—64; № 4, с. 86— 
92; ЛЬ 5, с. 118—120; ЛЬ 6, с. 144—146; ЛЬ 7/8, с. 169—171; ЛЬ 9, с. 195—199; 
ЛЬ 11, с. 253—258; № 13, с. 305—311; ЛЬ 14, с. 335—340; ЛЬ 15, с. 360—366; 
ЛЬ 16, с. 391—395; ЛЬ 17, с. 413—419; ЛЬ 19, с. 472—477; 1913, ЛЬ 4, с. 95—99; 
ЛЬ 5, с. 126—131; ЛЬ 6, с. 145— 152; ЛЬ 7, с. 185— 191; ЛЬ 8/9, с. 228—230; 
ЛЬ 10, с. 272—278; ЛЬ И, с. 290—296; ЛЬ 12, с. 336—339; ЛЬ 13, с. 370—374; 
ЛЬ 15, с. 425—428; ЛЬ 19, с. 551—558.

Попов Алексей Алексеевич (р. 1841), протоиерей, член III государствен
ной думы.

1841—1910. Детство в Устюжском уезде Вологодской губернии. Эпиде
мия холеры (1848). Пребывание в Устюжском духовном училище и Вологод
ской семинарии. Формирование ополчения в Устюге (1855). Александр II 
в Вологде (1858). Чтение семинаристами атеистической и революционной ли
тературы. Аресты (1862). Служба священником в Устюжском уезде и на
стоятелем собора в Вологодской губернии. Отношение крестьян к церковной 
обрядности. Материальное положение, быт и нравы провинциального духо
венства, мещанства и чиновничества. В тексте — стихотворения В. И. Си
ротина.

59. Попов И. И. Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет. JI., 
«Колос», 1924.
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Ч. I. Детство и годы борьбы. 180 с. Указ, имен: с. 171—178.
[Ч. 2]. Сибирь и эмиграция. 290 с. Указ, имен: с. 271—286.
Др. публ.— Отд. изд. Ч. 1. М., 1933.
59а. Попов И. И. Революционные организации в Петербурге в 1882— 

1885 годах.— В кн.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, 
с. 49—80.

Попов Иван Иванович (1862—1942), народоволец, писатель.
Конец 1860-х гг.— 1896. Детство в Петербурге. Учительский институт и 

его преподаватели. Знакомство с писателями Ф. К. Сологубом, В. М. Гарши
ным, Ф. М. Достоевским, художниками В. С. Крюковым и В. В. Вереща
гиным. Участие в «Центральном кружке» Петербургского университета. Вы
стрел В. И. Засулич. События 1 марта 1881 г. Похороны И. С. Тургенева. 
Социал-демократическая группа Д. Благоева. Народнические кружки 
Н. М. Флерова и В. А. Бодаева. Н. К. Михайловский. Н. В. Шелгунов. Пре
подавание истории и русского языка. Студенческие кружки и «Народная 
воля». Дегаевщина. «Молодая Народная воля». Г. А. Лопатин. Аресты 1884— 
1885 гг. Ссылка в Кяхту. Н. И. ВиткОвский. М. А. Натансон. М. П. Сажин.
С. Л. Чудновский. Пребывание в Иркутске (с. 1894 г.). Поездка за границу. 
Встречи с П. Л. Лавровым, А. И. Герценом, В. Л. Бурцевым, П. Д. Боборы
киным и др. Возвращение в Москву. В. Г. Короленко. Н. Ф. Анненский. По
ездка в Среднюю Азию. Деятельность в Иркутском музее и в Восточно- 
Сибирском отделении Русского географического общества. Г. Н. и А. В. По
танины.’ П. С. Семенов-Тян-Шанский. Редактирование газеты «Восточное 
обозрение». Н. М. Ядринцев. П. Г. Заичневский. П. Ф. Якубович. В. С. Иллич- 
Свитыч. Е. К- Брешко-Брешковская. Ф. Я. Кон. Научно-краеведческая деятель
ность Д. А. Клеменца и В. С. Серошевского. Ссыльные социал-демократы 
Л. Б. Красин, О. О. Шиллингер, В. Е. Мандельберг.

60. Поссе В. А. Пережитое и передуманное. Т. 1. Молодость. (1864—1894). 
Л., Изд-во писателей, 1933. 259 с.

Сведения о др. публ.: с. 7.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Ленинградский университет в воспомина

ниях современников. Т. 1. Л., 1963.
Поссе Владимир Александрович (1864—1940), общественный деятель, 

журналист.
Детство. Семья Поссе. Брат — К. А. Поссе. М. Е. Державин. Вторая 

петербургская гимназия. Террористические акты 70—80-х гг. Студенческие 
волнения. Столкновение Д. И. Менделеева с И. И. Гурко. Гастроли в Пе
тербурге С. Бернар и Э. Дузе. Литературный вечер Ф. М. Достоевского. Его 
похороны. Историко-филологический факультет Петербургского университета. 
Союз студенческих землячеств. М. В. Новорусский. П. Я. Шевырев. А. И. Уль
янов. Процесс 1 марта 1887 г. Русские эмигранты в Швейцарии и Германии. 
Брюссельский конгресс II Интернационала (1891). Участие в борьбе с холе
рой в Поволжье (1892). Работа над очерками о холере, отзывы на них 
Л. Н. Толстого и А. П. Чехова.

61. Пфейль Р. фон. Из воспоминаний графа фон-Пфейля (1881—1889). 
[Пер. с нем. и пересказ А. М. Белова].— ИВ, 1908, т. 114, № 10, с. 278—£88.

61а. Пфейль Р. фон. Последние годы императора Александра II. Из 
воспоминаний русской службы 1878—1881 гг. Пер. с нем. А. М. Белов. Спб., 
Ф. И. Булгаков, 1908. 59 с.

Пер. по изд.: Pfeil und Klein-Ellguth R. Das Ende Kaiser Alexander II. 
Meine Erlebnisse in russischen Diensten 1878—1881. Berlin, 1901.

Пфейль Рихард, прусский офицер, служил в л.-гв. Преображенском пол
ку, участник русско-турецкой войны 1877— 1878 гг.

Состояние русской армии. Взаимоотношения офицеров в Преображенском 
полку. М. Д. Скобелев. Вел. кн. Сергей Александрович. Похороны принца 
П. Г. Ольденбургского. Крушение императорского поезда у станции Борки. 
Отставка автора. Внутреннее положение и внешняя политика России. Алек
сандр II. Террористическая деятельность народовольцев. Убийство Александ-
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pa II. Процесс первомартовцев, их казнь. Похороны императора. Повседнев
ная жизнь Преображенского полка. Дежурства в Зимнем дворце: Праздно
вание юбилея полка. Русско-германские и русско-французские отношения. 
Литературная деятельность автора. Выставка картин В. В. Верещагина.

62. Салиас-де-Турнемир Е. А. Семь арестов. (Из воспоминаний).— ИВ, 
1898, т. 71, № 1, с. 88—120; № 2, с. 485—513; № 3 с. 828—856.

Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908), ‘ Писатель.
50—60-е гг. Детство. Учение в Третьей московской реальной гимназии. 

Актриса Э. Рашель в Москве. Волнения студентов Московского университета 
(1861). Подача ими прошения Александру II. Беседа автора с В. А. Дол
горуковым в III отделении. А. И. Бени. Пребывание за границей, арест 
в Швейцарии. В. И. и И. И. Кельсиевы. А. И. Герцен. Н. П. Огарев и их 
семьи.

63. Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. [Ред., предисл. 
и примеч. Л. Б. Модзалевского и С. П. Шестерикова].— В кн.: Свешни
ков Н. И. Воспоминания пропащего человека. С прил. очерка Н. С. Лескова 
«Спиридоны-повороты» [и записок Н. И. Свешникова «Петербургские книго- 
продавцы-апраксинцы и букинисты»]. М.— Л., 1930, с. 13—354. Указ, имен: 
с. 505—521.

Др. публ.— ИВ, 1896, т. 63, № 1—3; т. 64, № 4—6; т. 65, № 7, 8. То же. 
Отд. отт. Спб., 1896.

Свешников Николай Иванович (1839— 1899), угличский мещанин, книго
торговец.

40—80-е гг. Автобиографические записки. Семья. Угличское мещанство. 
Школа и уездное училище. Жизнь в Петербурге. Работа приказчиком в ме
лочных лавках. Книжная торговля. Букинисты. Нелегальное революционное 
общество «Сморгонь». Похороны Д. И. Писарева. Знакомство с писателями 
и общественными деятелями: Ф. А. Орловым, П. И. Вейнбергом, Н. С. Лес
ковым, П. Н. Ткачевым, Г. И. Успенским, А. П. Чеховым. Служба санитаром 
во время русско-турецкой войны (1877— 1878). Столичные ночлежные дома, 
притоны, трактиры. Уголовный мир. Тюрьмы. Исправительные заведения.

64. Сементковский Р. И. Среди отошедших. (Из моих воспоминаний).— 
ИВ, 1917, т. 147, № 2, с. 381—395; № 3, с. 677—693; т. 148, № 4, с. 115—143; 
.\ь 5/6, с. 382—397; т. 149/150, № 7/8, с. 96—109.

Сементковский Ростислав Иванович (1846— 1918), юрист и публицист.
1850—1900-е гг. Детство в Варшаве. Учение в гимназии Биркенау под 

Венденом и в Петропавловской школе в Петербурге. Покушения на намест
ников в Варшаве (1862). Преподавание в Училище правоведения. Жизнь 
в Швейцарии, встречи с фон-Каргером, В. П. и Е. Д. Безобразовыми, 
П. М. Ковалевским. Работа над магистерской диссертацией о женском об
разовании в России. Ученые-правоведы: И. Е. Андреевский, Э. Р. Вреден; 
И. Я. Фойницкий, М. Н. Капустин. Журналистская деятельность в газете 
«Новое время» и других изданиях. К. В. Трубников. А. П. Чебышев-Дмит
риев. М. Н. Катков. Г. П. Данилевский.

65. Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. Ред., вступит, 
статья [«А, М. Скабичевский и его воспоминания»] и примеч. Б. П. Козьмина. 
М.— Л., «Земля и фабрика», 1928. 360 с. (Лит. памятники и мемуары). Имен, 
указ.: с. 344—355.

Обзор публ.: с. 11.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Путь — дорога. Спб., 1893.
Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), литературный кри

тик, публицист, историк литературы.
1840-е гг.— 1884. Семья и родственники. Домашнее воспитание. Ларин- 

ская гимназия. Петербургский университет (1856—1861). Профессора. Студен
ческие волнения. Д. И. Писарев. Отмена крепостного права. Реакция сере
дины 60-х гг. Педагогическая деятельность (1865—1872). Журналистика и 
журналисты. Литературные занятия. Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щед
рин, В. А. Слепцов, В. С. и Н. С. Курочкины, Н. К. Михайловский, Н. А. Дер- 
мет и др. Петербург 40—60-х гг. Петербургские пожары.
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66. Скальковский К. А. Воспоминания молодости. (По морю житейскому).
1843—1869. Спб., тип. А. С. Суворина, 1906. VIII, 410 с.

Др. публ. (отрывки)— В кн.: Скальковский К. А. Там и сям. Спб., 1901 
(под загл.: По Новой линии); Скальковский К. А. Сатирические очерки 
и воспоминания. Спб., 1902 (под загл.: Первые литературные шаги); Скаль
ковский К. А. За год. Спб., 1905 (под загл.: Воспоминания).

Скальковский Константин Аполлонович (1843— 1906), инженер, директор 
горного департамента, автор книг по экономическим вопросам, путевых за
меток и воспоминаний.

Одесса 40—50-х гг. Первая Одесская гимназия. Бомбардировка Одессы 
10 апр. 1854 г. Институт Корпуса горных инженеров. Петербург в 50—60-е гг. 
Торговля, почта, транспорт. Откупщики. Студенческое движение. Театральная 
жизнь. Нравы полиции. Встречи с участниками польского освободительного 
движения. Литературная деятельность. Сотрудничество в журнале «Рассвет» 
(1859). Служба в горном департаменте министерства финансов. Поездки по 
заводам ряда горных округов (1865— 1867). Железнодорожные концессии. 
Петербургское собрание сельских хозяев. Н. А. Некрасов. И. А. Гончаров.
А. Н. Апухтин. Адвокат Л. Н. Лохвицкий. Славянский съезд 1867 г. Общест
во для содействия русской промышленности. Художественный клуб в Петер
бурге. Сотрудничество в газете «Новое время». Поездка в Оренбург и Тур- 
гайскую степь. Пребывание на Кавказе.

67. Скальковский К. А. Еще воспоминания.— В кн.: Скальковский К. А. 
Сатирические очерки и воспоминания. Спб., 1902, с. 293—353.

Об авторе см. № 66.
60—90-е гг. Воспоминания о государственных деятелях Н. М. Баранове 

и М. Н. Островском; промышленниках и финансистах П . И. Губонине, 
Н. А. Новосельском, а также о шведском путешественнике А. Э. Норден- 
шельде.

68. Суворов П. П. Записки о прошлом. Ч. 1. М., типолит. И. Н. Кушне- 
рев и К°, 1898 (на обл.: 1899). IV, 300 с. Публ. не окончена.

Др. публ.— РО, 1893, т. 21, № 5, 6; т. 22, № 7, 8; т. 23, Кя 9, 10; 1894, 
т. 25, № 1, 2; т. 26, Кя 3, 4; т. 27, Кя 6; т. 28, Кя 8; т. 29, Кя 9, 10.

Суворов Петр Павлович (1839—1901), офицер, литератор.
40—80-е гг. Детство в дворянской семье. Учение в Москве во Втором 

кадетском корпусе. Военная служба в Казани. Крестьянские волнения 
в Казанской губернии. Литературная деятельность. Встречи с И. С. Турге
невым и Д. И. Писаревым. Сотрудничество в периодических изданиях «Рус
ское слово», «Дело», «Искра», «Петербургский листок». Театральная жизнь 
Петербурга. Пребывание в Восточной Сибири. Генерал-губернатор Н. П. Си
нельников. Встреча с А. П. Щаповым. Рассказы о жизни Н. Г. Чернышев
ского в Вилюйске и попытке его освобождения. Редактирование петербург
ской газеты «Новости». Участие в русско-турецкой войне в качестве интен
данта. Поездка на Кавказ. Служба в окружном интендантстве. Литературная 
и театральная жизнь Тифлиса.

69. Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Спб., М. Г. и Э. Г. Тернер, 1910— 
1911.

[Ч. 1]. 1910. 4, 347 с.
[Ч. 2]. 1911. 8, 322 с.
Др. публ.— PC, 1909, т. 137, Кя 3; т. 138, Кя 4—6, т. 139, Ь\Ь 7—9; т. 140, 

Л<? Ю, 11; 1910, т. 141, Кя 1, 2; т. 142, Ка 4—6; т. 144, Кя 11, 12; 1911, т. 145, 
Кя 2, 3; т. 146, Кя 4, 5.

Тернер Федор Густавович (1833— 1906), товарищ министра финансов, 
член Государственного совета, сенатор, секретарь Русского географического 
общества.

1840-е гг.— 1905. Детство в семье врача. Гимназия и университет в Пе
тербурге. Служба в министерстве иностранных дел и Церемониальной экспе
диции Двора. Литературная и публицистическая деятельность. Музыкальная 
жизнь Петербурга. Участие в редакционных комиссиях по подготовке мани
феста 19 февраля 1861 г. Деятельность в министерстве финансов. Встречи
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с Бисмарком. Мероприятия министерства финансов в связи с русско-турецкой 
войной 1877— 1878 гг. Участие в железнодорожной комиссии Э. Т. Баранова. 
Посещение Мальцевских и Брянских заводов, бакинских нефтяных промыс
лов. Публичные лекции по политической экономии. А. М. Княжевич. 
И. А. Вышнеградский. С. Ю. Витте. М. X. Рейтерн. В. П. Безобразов. 
Д. А. Оболенский. Деятельность в Русском географическом обществе. 
П. П. Семенов-Тян-Шанский. События внутриполитической жизни России 
80—90-х гг. Отлучение от церкви Л. Н. Толстого.

70. Уэллеслей Ф.-А. Воспоминания полковника Веллеслэя о России во 
время мира и войны. (1871-—1877 гг.). [Пер. с англ, и предисл. В. А. Тими
рязева].— ИВ, 1905, т. 102, N° 11, с. 692—721.

Пер. в отрывках и излож. по изд.: Wellesley F. With the Rnssian in peace 
and war. London, 1905.

Уэллеслей Фредерик Артур (1844—1931), английский военный агент 
в России.

Состояние русской армии. Придворное и великосветское общество Петер
бурга и Москвы. Взяточничество среди чиновников. Государственные деятели: 
Д. А. Милютин, Н. П. Игнатьев, П. А. Шувалов. Пребывание при Главной 
квартире Дунайской армии в 1877 г. Встречи с Александром II.

71. Феоктистов Е. М. Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами 
политики и литературы. 1848— 1896. Ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана. Вводные 
статьи А. Е. Преснякова и Ю. Г. Оксмана. Л., «Прибой», 1929. XXXII, 428 с. 
с портр. Прил.: Библиогр. обзор материалов о Е. М. Феоктистове.

Др. публ. (отрывки).— .В кн.: Тургеневский сборник. Пб., 1921.— В журн.: 
«Огонек», 1928, N° 42 (под загл.: За кулисами Зимнего дворца).

Феоктистов Евгений Михайлович (1828—1898), сотрудник и редактор 
ряда журналов, начальник Главного управления по делам печати.

Жизнь в Москве. Т. Н. Грановский. В. П. Боткин. М. Н. Катков. Встречи 
с И. С. Тургеневым. Переезд в Петербург. Служба в министерстве народного 
просвещения и в Главном управлении по делам печати. Поездка в Варшаву 
(1862). Сотрудничество в газете «Русский инвалид». События внутриполитиче
ской жизни России. Деятельность Верховной распорядительной комиссии. 
Состояние журналистики. Газеты «Голос», «Гражданин», «Московские ведо
мости». Александр II и Александр III. Великие князья. Государственные 
деятели: И. В. Гурко, И. Н. Дурново, Д. А. Милютин, Н. П. Игнатьев, 
К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, П. А. Шувалов и др. Л. Н. Толстой, 
Ф. И. Тютчев. К. Д. Кавелин.

72. Фет А. А. Мои воспоминания. 1848—1889. М., тип. А. И. Мамонтова 
и К°, 1890.

[Ч. 1]. 1848—1863. 452 с.
[Ч. 2]. 1864— 1889. 402 с.
Др. публ. (отрывки).— РВ, 1888, т. 197, N° 7; 1889, т. 200, № 1; т. 202, 

N° 6; т. 203, N° 7; т. 205, N° 11. То же. Отд. отт. Спб., 1889; РО, 1890, т. 1, 
N° 1, 2; т. 2, N° 3, 4; т. 3, N°. 5; т. 4, N° 7, 8.

Фет. (псевд.; наст, фамилия Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820— 
1892), поэт.

1842— 1889. Семья. Помещичий быт и хозяйство. Цены на имения. Кре
стьяне и помещики. Реформа 1861 г. Деятельность в качестве земского глас
ного и мирового судьи. Голод. Сельская больница. Ярмарки. Охота. Служба 
в л.-гв. Уланском полку. Учения и походы. Стоянка под Ревелем. Литератур
ные занятия и знакомства. Дружба с Л. Н. Толстым и И. С. Тургеневым, 
их поместья Ясная Поляна и Спасское-Лутовиново. Встреча с Тургеневым во 
Франции и его смерть. Семья Виардо. Боткины. А. А. Григорьев. Н. А. Не
красов. М. Е. Салтыков-Щедрин. И. А. Гончаров. А. К. Толстой. М. П. По
годин. В. А. Кокорев. В тексте — письма Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева,
В. П. Боткина, А. А. Григорьева, С. С. Громеки, И. П. Борисова автору 
воспоминаний.
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73. Фон-Розенбах Н. А. Записки.— PC, 1916, т. 165, № 1, с. 45—83; № 2, 
с. 365—374; № 3, с. 432—442; т. 166, № 4, с. 100—114; № 5, с. 172—244. Доп., 
поправки: PC, 1916, т. 167, № 12, с. 467—468.

Фон-Розенбах Николай Антонович (Оттонович) (р. 1836), генерал- 
адъютант, туркестанский генерал-губернатор.

1854—1895. Воспоминания в форме нерегулярных записей. Служба 
в гвардии. Подавление восстания 1863 г. в Ковенской губернии. Командиров
ка в Восточную Сибирь для ревизии военно-окружных управлений и проверки 
положения политических ссыльных (1867). Командование л.-гв. Павловским 
полком 0870). Вербовка добровольцев в Сербию (1876). Участие в русско- 
турецкой войне 1877— 1878 гг. в отряде И. В. Гурко. Служба начальником 
штаба гвардейского корпуса и генерал-губернатором. Экономика и хозяйство 
Туркестанского края. Строительство Закаспийской железной дороги. Русская 
администрация и местное население. Отношения с Бухарой, Хивой и Афгани
станом. М. Д. Скобелев. П. С. Банковский. Назначение членом Государствен
ного совета (1891). Сопровождение Вильгельма II в его путешествии по 
России.

74. Цебрикова М. К. Воспоминания Марии Константиновны Цебриковой. 
Двадцатипятилетие жен. вопроса. 1861—1888 гг. [Предисл. «М. К. Цебри
кова и ее воспоминания» В. Н. Мануйлова].— «Звезда», 1935, № 6, 
с. 176—208.

Автор (1835— 1917), писательница, деятельница народнического дви
жения.

Вопрос о женской эмансипации в 60-е гг. Детство в Кронштадте. Отец. 
Дядя — И. Р. Цебриков. Система воспитания девушек. Л. В. Жаклар и ее 
рассказы о сестре С. В. Ковалевской. Рассказ Назимовой о медицинской дея
тельности Н. И. Пирогова во время Крымской войны. Н. И. Греч. Общест
венная деятельность М. М. Дондуковой-Корсаковой.

75. Чехов А. П. Записки репортера.— ИВ, 1907, т. 109, № 7, с. 70—99; 
№ 8, с. 366—397; № 9, с. 726—754; т. 110, № 10, с. 42—70; № И, с. 408—432; 
№ 12, с. 789—821. В конце текста: Александр Чехов (Седой).

Чехов Александр Павлович (1855— 1913), литератор, сотрудник газеты 
«Новое время» и других изданий.

80—90-е гг. Нравы редакций столичных газет. Репортеры. Цензура. Слу
чаи из репортерской практики. Дом принца Ольденбургского для рабочих. 
К. Я. Грот. Комиссия по борьбе с алкоголизмом «Общества народного здра
вия». Похороны М. Е. Салтыкова-Щедрина. Открытие телефонной связи 
между Петербургом и Москвой. Первый всероссийский бальнеологический 
съезд. Испытания взрывчатого вещества «Прометей» на станции Тайцы под 
Петербургом. Столетие Воеино-медицинской академии. Петербургский градо
начальник П. А. Грессер. Всероссийский водопроводный съезд в Киеве. 
М. И. Драгомиров. Всероссийский пожарный съезд в Орле. Хроника петер
бургской жизни.

76. Чичерин Б. Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. М., 
1929—1934. (Записи прошлого. Воспоминания и письма. Под ред. С. В. Ба
хрушина и М. А. Цявловского).

[Кн. 2]. Путешествие за границу. [1858—1861. Предисл. В. И. Невского 
и ред.]. «Север», 1932. 144 с. Прил.: Письма И. Пасси и А. Тьера к автору. 
Имен, указ.: с. 131—144.

[Кн. 3]. Московский университет. [1861—1868]. Предисл. и примеч.
С. В. Бахрушина. М. и С. Сабашниковы, 1929. 280 с. Имен, указ.: с. 251—*279.

[Кн. 4]. Земство и Московская Дума. [1868—1893]. С предисл. «Реакц. 
сущность либерала» В. И. Невского [и примеч. С. В. Бахрушина]. «Север», 
1934. 372 с. Имен указ.: с. 340—372.

Автор (1828— 1904), профессор Московского университета, общественный 
деятель.

Поездка за границу, встречи с западноевропейскими деятелями. Беседы 
с А. И. Герценом, полемика с ним в «Колоколе». Студенческие волнения 
(1861). Выдвижение автором программы «охранительного либерализма», раз

2* 35



рыв с К. Д. Кавелиным. Воспитание вел. кн. наследника Николая Александ
ровича. Петербургское дворянское собрание. Отношение дворянства к Поль
скому восстанию 1863 г. Подготовка крестьянской реформы в Царстве Поль
ском. Конфликт с университетскими властями, выход в отставку. Жизнь 
в имении «Караул» Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Участие 
в земской деятельности. Поместное дворянство. Железнодорожное строитель
ство. Служба московским городским головой (1881 — 1883). Городская дума 
и ее члены: В. Д. Аксенов, Н. А. Алексеев, В. И. Герье, Д. Ф. Самарин,
С. М. Третьяков. Общественные настроения. Александр III и его политический 
курс. Характеристика членов императорской фамилии. Двор вел. кн. Елены 
Павловны. Государственные деятели: А. А. Абаза, А. В. Головнин, А. М. Гор
чаков, М. Т. Лорис-Меликов, Н. А. Милютин, Н. А. Орлов, К. П. Победо
носцев, Д. А. Толстой и др. Журналисты и издатели: В. П. Мещерский, 
М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов и др. В тексте — переписка автора, сатирические 
стихотворения, документы.

77. Шелгунов Н. В. Воспоминания. Подгот. текста и примеч. Э. С. Ви
ленской, Е. Г. Ольховского («Арест и высылка 1884 года») и Л. И. Ройтберг. 
М., «Худож. лит.», 1967. 510 с. с портр. и ил. (Серия лит. мемуаров. Шелгу
нов Н. В., Шелгунова Л. П. Михайлов М. Л. Воспоминания. Т. 1). Прил.: 
Прокламация Н. В. Шелгунова и воспоминания о нем.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг 
«Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания», с. 5—46; указ, личных имен и 
назв. период, печати см. в кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 2. М., 1967, с. 577—632.

Обзор публ.: с. 413—418, 456, 463.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Соч. Изд. 2-е. Т. 2. Спб., 1895; Соч. Изд. 3-е. 

Т. 2. Спб., 1904.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях со

временников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958; Н. А. Добролюбов в воспомина
ниях современников. М., 1961; Прометей. Т. 2. М., 1967.

Об авторе см. № 1123—1126.
40—80-е гг. Александровский кадетский корпус. Лесной институт. Служ

ба в министерстве государственных имуществ. Участие в ревизионной поезд
ке М. Н. Муравьева (1857). Проект Лесного устава. Н. Г. Чернышевский 
и М. Л. Михайлов. Встреча в Лондоне с А. И. Герценом (1859). Петербург
ский университет и студенческие волнения. Участие в революционном движе
нии. Прокламации «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и «Мо
лодому поколению». В. Д. Костомаров. Арест Михайлова, суд, ссылка в Си
бирь. Сотрудничестве в журналах «Русское слово», «Современник», «Век», 
«Дело», «Отечественные записки», «Русская мысль». Н. А. Добролюбов. 
Д. И. Писарев. В. А. Зайцев. Г. 3. Елисеев. Г. Е. Благосветлов. В. И. Кель- 
сиев. А. А. и К. А. Серно-Соловьевичи. П. П. Пекарский. Н. М. Ламздорф. 
Арест (1884). Высылка в Смоленскую губернию.

78. Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. Переписка Н. В. Шелгуно
ва с женой. [Подгот. текста и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].—*
В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. 
Т. 2. М., 1967, с. 7—256 с портр. и ил. Прил.: Письма М. Л. Михайлова 
к Шелгуновым. Из дневников и воспоминаний об М. Л. Михайлове и 
Л. П. Шелгуновой. Указ, личных имен и назв. период, печати: с. 577—632.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг 
«Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания», т. 1, с. 5—46.

Обзор публ.: с. 489—491.
Шелгунова Людмила Петровна (1832—1901), участница общественного 

движения, писательница и переводчица.
1830-е гг.— 1891. Детство в Перми и Петербурге. Выход замуж за 

Н. В. Шелгунова. Жизнь в Самаре, в лесничествах и в Петербурге. Салон 
Штакеншнейдеров. М. Л. Михайлов. Я. П. Полонский. А. Н. Майков.
В. Г. Бенедиктов. Л. А. Мей. А. В. Дружинин. И. С. Тургенев. Д. В. Гри
горович. Н. Ф. Щербина. Поездка за границу. Встреча с А. И. Герценом.
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Лисинское лесничество. Передача записки Н. А. Серно-Соловьевича об ос
вобождении крестьян Александру II. Знакомство с Н. Г. Чернышевским. 
Поездка в Сибирь к М. Л. Михайлову. Встреча в Красноярске с М. В. Пет- 
рашевским. Арест на Казаковском прииске. Пребывание под домашним 
арестом в Ундинской слободе. Жизнь в Иркутске. Заключение Шелгунова 
в Петропавловскую крепость (1863—1864), его последние дни.

79. Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. (1854—1886). Ред., статья 
«Елена Андреевна Штакеншнейдер и ее дневник» и ком мент. И. Н. Розанова. 
М., «Academia», 1934. 582 с. с ил. (Рус. мемуары, дневники, письма и мате
риалы. Под общ. ред. В. И. Невского). Указ, имен: с. 561—582.

Обзор публ.: с. 23—27.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях со

временников. Т. 1. М., 1964; Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. Т. 1. М., 1967.

Штакеншнейдер Елена Андреевна (1836— 1897), дочь архитектора
A. И. Штакеншнейдера, общественная деятельница.

1845— 1886. Извлечения из дневниковых записей за 1855—1866, 1868— 
1870, 1880—1886 гг. и воспоминания. Литературные салоны Ф. И. Глинки, 
Ф. П. Толстого и Штакеншнейдеров. Писатели: И. А. Гончаров, Ф. М. До
стоевский, Я- П. Полонский, Ж. А. Рюльман, Н. Ф. Щербина, Д. В. Гри
горович, Г. П. Данилевский, Л. А. Мей. Общественный подъем 50-х— на
чала 60-х гг. Знакомство с Н. В. и Л. П. Шелгуновыми и М. Л. Михайловым. 
П. Л. Лавров. Брат автора А. А. Штакеншнейдер. Студенческие волнения 
1861 г. Появление революционных прокламаций. Восстание 1863 г. «Общество 
поощрения женского труда». Поборники женского образования М. В. Труб
никова, Н. В. Стасова, Е. И. Конради. Арест Н. А. Ишутина и ишутинцев. 
Смерть И. С. Тургенева. Похороны И. С. Аксакова.

80. Янжул И. И. Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном 
в 1864—1909 гг.. Спб., тип. т-ва Н. Я. Стойковой, 1910—1911.

Вып. 1. 1910. 191 с. с портр.
Вып. 2. 1911. 189 с.
Др. публ.— PC, 1909, т. 140, № 10— 12; 1910, т. 141, Кя 1—3; т. 142, 

№  4, 5; т. 144, № 10—12; 1911, т. 145, № 1—3; т. 146, № 4—6.
Янжул Иван Иванович (1845— 1914), академик, экономист.
Учение на юридическом факультете Московского университета. Занятия 

статистикой. Работа над исследованием «Статистика браков и рождений». 
Профессора: И. Д. Беляев, Н. И. Крылов, Б. Н. Чичерин, С. И. Барышев, 
М. Н. Капустин, Ф. Б. Мильгаузен, И. Р. Бабст. Научная командировка 
в Лейпцигский университет. Возвращение в Россию. Начало профессорской 
деятельности. Н. И. Стороженко. В. С. Соловьев. М. М. Ковалевский.
B. А. Умов. А. С. Павлов. С. А. Муромцев. Н. П. Боголепов. Деятельность 
в фабричной инспекции министерства финансов. Участие в выработке фабрич
но-заводского законодательства. Встречи с писателями и журналистами: 
И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Н. К. Ми
хайловским, Н. В. Шелгуновым, Ф. М. Достоевским, Я. П. Полонским и др. 
В. К. Плеве. Русские экономисты К. С. Веселовский, Н. X. Бунге, А. И. Чуп- 
ров. Посещение Всемирной выставки в Чикаго (1893). Публичные чтения 
и доклады в Москве и других городах.

81. Ясинский И. И. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.— Л., 
Госиздат, 1926. 360 с. Указ, имен: с. 343—356.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850— 1931), писатель и журналист.
1856—1920. Помещики Черниговской и Могилевской губерний. Волнения 

крестьян. Семья. Домашнее воспитание. Черниговская гимназия и Киевский 
университет. Приезд в Петербург. Знакомство с В. С. Курочкиным, Г. И. Ус
пенским, Н. А. Некрасовым. Издатель П. И. Пашино. Служба в акцизе в Чер
нигове. Д. А. Лизогуб. Кружок «Улей». Обыск. «Земский сборник Чернигов
ской губернии». «Славянское движение». Общественная и литературная 
жизнь Петербурга, Москвы, Киева. Сотрудничество в газетах и журналах.
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Литературный союз «Страда». Издатели, журналисты, писатели: И. С. Турге
нев, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. М. Гаршин, Н. С. Лесков, Я. П. Полонский, 
А. П. Чехов, С. Я. Надсон, Л. Н. Андреев, М. А. Лохвицкая, Ф. И. Бази
левский, Н. А. Лейкин, А. С. Суворин, В. М. Дорошевич, С. М. Проппер.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ1
82. Алексеев П. С. Как, бывало, езжали. Воспоминания о проезде зимою 

из Москвы в Читу.— РВ, 1899, т. 263, N° 10, с. 593—617; т. 264, N° 11, 
с. 235—246; N° 12, с. 562—578.

Алексеев Петр Семенович (1849—1913), помощник областного врачеб
ного инспектора в Чите.

Ноябрь 1888 — янв. 1889. Почтовый тракт от Нижнего Новгорода до 
Казани и от Тюмени до Читы. Переезд через озеро Байкал. Перевал через 
Яблоновый хребет. Природные условия. Почтовые станции. Ямщики. Селе
ния. Города Казань, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, Верхнеудинск. Осо
бенности быта русского населения Сибири. Буряты.

83. Елисеев А. В. По Белу-Свету. Очерки и картины из путешествий по 
трем частям Старого Света [«От издателя» П. П. Сойкпна. Биогр. очерк 
«Александр Васильевич Елисеев» Ф. С. Груздева.] Спб., 1894—1898.

[Т. 1]. Ред. журн. «Природа и люди», 1894. 374, 4 с. с ил.
[Т. 2]. Ред. журн. «Природа и люди», 1895. 359 с. с ил.
[Т. 3]. П. П. Сойкин, 1896. IV, 400 с. с ил.
[Т. 4]. П. П. Сойкин, 1898. XL, 320 с. с ил.
О России: т. 1, с. 1—40, 59—135; т. 2, с. 57—96.; т. 4, с. 25—80.
Др. публ.— Изд. 2-е. Т. 1—4. Спб., 1901— 1904; Изд. 3-е. Т. 1. Пг., 1915.
Елисеев Александр Васильевич (1858—1895), врач, антрополог и этно

граф.
1875—1876, 1878, 1879, 1880, 1882. Путешествия в Финляндию и на ост

ров Валаам, по северной части Олонецкой губернии, северу Приуралья, 
Новгородской губернии, Кольскому полуострову, Уссурийскому краю. Петро
заводск, Повенец, Олонец. Водопад Кивач. Старообрядцы Прионежья. Про
мыслы карелов и вогулов (манси). Чудские курганы в Прионежье и При- 
уралье. Реки Вишера и Колва. Археологические раскопки около Ильменя 
и Белозера. Кольский полуостров и Белое море. Лопари (саами), их быт 
и занятия. Поморы на Мурмане. Уссурийский край. Животный мир. Казачьи 
станицы. Положение и быт переселенцев на Амуре.

84. Никодим. Путевые записки епископа Никодима. Мое путешествие 
из Красноярска в Москву, в Перервинский монастырь, с 11 числа июня по 
26-е число июля 1870 года, в течение 45-ти дней.— РА, 1903, кн. 1, вып. 2, 
с. 230—252; вып. 3, с. 387—424; вып. 4, с. 595—607; кн. 2, вып. 5, с. 118— 
139; вып. 6, с. 281—286; вып. 8, с. 458—472. Доп., поправки: РА, 1903, кн. 1, 
вып. 3, с. 448.

Никодим (Никита Иванович Казанцев, 1803— 1874), епископ енисейский.
Описание пути. Дороги. Почтовые станции. Деревни. Местное население. 

Быт священников, облик церквей. Города Томск, Омск, Тобольск, Тюмень, 
Екатеринбург, Пермь, их внешний вид, соборы и монастыри, духовные учи
лища. Участие в церковных службах. Плавание по Каме и Волге. Поездка 
по железной дороге от Нижнего Новгорода до Москвы.

85. Пешков Д. Н. Путевые записки (дневник) от Благовещенска до 
Петербурга изо дня в день, с 7 ноября 1889 г. по 19 мая 1890 года, во вре
мя переезда верхом на «Сером». Спб., тип. С. Добродеева, 1890. 104 с. с карт, 
и табл.

Пешков Дмитрий Николаевич (р. 1859), сотник Амурского казачьего 
конного полка.

1 См. также раздел «Социально-экономический строй». Описания науч- 
ных путешествий см. раздел «Наука».
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Цели и подготовка путешествия. Путь из Благовещенска-на-Амуре че
рез Читу, Иркутск, Томск, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород и Москву. 
Дорожные впечатления. Города и селения, быт и нравы жителей. Пребыва
ние в Петербурге.

86. Руссель-Киллуг А. Чрез Сибирь в Австралию и Индию. Изд. 2-е. 
Спб., «Всемирный путешественник», 1875. 616 с. Прил.: отрывок «От Баку 
до Черного моря» из путешествия Моана в 1858 г.

О России: с. 8—60, 129— 163.
Др. публ.— Спб., 1871.
Руссель-Киллуг Анри, путешественник.
1858. Облик Петербурга и Москвы. Отъезд в Иркутск. Нижний Новго

род и Казань. Сибирский почтовый тракт. Характер местности, климат. 
Томск. Красноярск. Иркутск. Селенгинск, Нерчинск. Ссыльные. Плавание по 
Амуру. Берега, прибрежная растительность. Уссури. Благовещенск. Сретенск. 
Хабаровка. Николаевск. Бухта де-Кастри.

87. Станюкович К. М. В далекие края.— Поли. собр. соч. Изд. 2-е. Т. 5. 
Спб., 1907, с. 387—476.

Др. публ.— В кн.: Собр. соч. Т. 6. М., 1897.— В журн.: РМ, 1886, кн. 1, 
2, 4, 12 (в конце текста псевд.: Л. Нельмин).

Станюкович Константин Михайлович (1843— 1903), писатель.
80-е гг. Путь от Москвы до Томска. Московско-Нижегородская железная 

дорога. Плавание по Волге, Каме, Иртышу, Оби. Города Нижний Новгород, 
Тюмень, Тобольск, Нарым, Томск. Сибирская администрация. Переселенцы 
в Сибирь.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
88. Бабст И. К., Победоносцев К. П. Письма о путешествии государя 

наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма. М., тип. Граче
ва, 1864. X, 568 с.

Бабст Иван Кондратьевич (1824— 1881), историк и экономист; Победо
носцев Константин Петрович (1827—1907), юрист, обер-прокурор Синода.

11 июня— 17 авг. 1863. Дневник путешествия. Мариинская водная си
стема. Олонецкие заводы. Горицкий Воскресенский и Кирилло-Белозерский 
монастыри. Рыбинск и его промышленность. Плавание по Волге, состояние 
судоходства. Ярославль, его достопримечательности, промышленность, ду
ховные учебные заведения. Кострома: облик города, монастыри, церкви. 
Промышленность Костромской губернии. Села Иваново й Павлово. Возне
сенский посад. Приволжские * города Нижний Новгород, Казань, Симбирск, 
Самара, Саратов. Немецкие колонии в Сарепте. Станицы Астраханского ка
зачьего войска. Астрахань. Рыбные промыслы. Станицы на Дону. История 
Войска донского. Органы местного общественного управления. Виноделие. 
Коннозаводство. Старый и новый Черкасск. Нахичевань. Ростов-на-Дону. 
Таганрог. Достопримечательности Керчи. Плавание по Черному морю до 
Ялты.

89. Голодельман С. И. Мимоездом. (Из записной книжки). Соч. 
С. И. Голодельмана (СИГА). Каменец-Подольск, тип. наел. Д. Крайза, 1896. 
55 с.

Голодельман Соломон Израилевич, экономист.
1895. Заметки о путешествии по Бессарабской, Подольской, Киевской, 

Волынской и Виленской губерниям. Города Сороки, Винница, Бердичев, Ров
но, Лида, Вильна. Литовские деревни.

90. Кодратов А. В. По святым обителям и богоспасаемым градам. (Пу
тевые заметки).— ДЧ, 1895, ч. 3, № 11, с. 417—429; N° 12, с. 566—580; 
1896, ч. 1, N° 2, с. 331—339; N° 3/4, с. 679—696; ч. 2, N° 5, с. 498—510; 
N° 8, с. 607—615; ч. 3, N° 11, с. 519—524; 1897, ч. 2, N° 8, с. 528—540; 1898, 
ч. 3, N° 9, с. 109—125.

Автор — духовный писатель.
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90-е гг. Путешествие в Тамбовскую губернию через Нижний Новгород, 
Москву и Рязань. Исторические памятники, церкви и монастыри Нижнего 
Новгорода. История основания Вышинской и Саровской пустынь. Их на
стоятели. Воронеж и Тамбов. Церкви и монастыри Тамбовской губернии.

91. Крушеван П. А. Что такое Россия? Путевые заметки. Изд. 2-е. М., 
типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1900. VIII, 374 с.

Др. публ.— М., 1896.
Крушеван Павел Александрович (1860—1909), журналист, впоследствии 

член 2-й государственной думы.
Первая половина 90-х гг. Дневник поездки по Белоруссии, центральной 

части России, Поволжью, Кавказу, Крыму, Бессарабии, Украине. Природа 
и климат Европейской России. Сельское хозяйство Могилевской и Подоль
ской губерний. Нижегородская ярмарка. Судоходство на Волге, Днестре, 
Днепре, Каспийском и Черном морях. Местное население, его занятия, быт, 
нравы, обычаи, язык. История, местоположение, архитектура, достопримеча
тельности Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Царицына, Астрахани, 
Владикавказа, Тифлиса, Батума, Ялты, Севастополя, Одессы, Киева, Моги
лева и других городов. Курорты Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Камен
ка Подольской губернии.

92. Милюков А. Н. Летние поездки по России. Записки и путевые пись
ма. Спб., А. Ф. Базунов, 1874. 288 с.

70-е гг. Заметки о поездках в Москву, на Украину, в Ревель, Нижний 
Новгород, Вильну, Холм, Касимов, Новую Ладогу. Местоположение, досто
примечательности, облик городов. Старо-Ладожская крепость. Нижегород
ская ярмарка.

93. Минх А. Н. Путевые заметки от Москвы до села Колена 1869 года. 
[Биогр. заметка об авторе А. Карпова].—ИТамбУАК, 1905, вып. 50, с. 1— 
22 (паг. 2-я) с карт. То же. Отд. отт. Тамбов, 1904.

Минх Александр Николаевич (1833—1912), помещик Саратовской губер
нии, член Тамбовской ученой архивной комиссии.

Апр.— май 1869. Путешествие по Тамбовской губернии. Исторические 
сведения о строительстве флота Петром Великим на Дону, Воронеже, Маты- 
ре, Усмани. Характер местности. Реки Матыра, Хопер и др. Дороги. Дерев
ни и имения. Почтовые станции. Города Козлов и Кирсанов.

94. Остроумов Г. Из поездки в Киев.— ПермЕВ 1, 1886, ЛЬ 14, с. 270— 
276; ЛЬ 15, с. 293—302; ЛЬ 16, с. 318—322; ЛЬ 17, с. 341—350; ЛЬ 18, с. 363— 
367; ЛЬ 19, с. 371—375; ЛЬ 20, с. 380—384.

Остроумов Григорий, протоиерей Пермской епархии.
Июнь 1885. Поездка в Киев через Москву. Посещение Троице-Сергие- 

вой лавры. Московские достопримечательности: храм Христа Спасителя, 
Данилов монастырь, Исторический и Политехнический музеи. Всероссийская 
выставка на Ходынском поле. Облик и достопримечательности Киева. Кие
во-Печерская лавра. Нижний Новгород.

95. Остроумов Г. Несколько дней в Москве, в Сергиевой лавре и 17-е 
число августа в Гефсиманском скиту.— ПермЕВ, 1872, № 36, с. 343—350; 
До 37, с. 351—355.

Об авторе см. ЛЬ 94.
14—28 авг. 1871. Воспоминания о паломничестве в Москву и Троице- 

Сергиеву лавру. Кремлевские соборы. Московские монастыри. Достоприме
чательности лаврской ризницы. Гефсиманский скит. Интерьеры церквей. 
Пещеры. Возвращение в Пермь через Казань и Свияжск. Казанский женский 
монастырь. Свияжские монастыри. Архимандрит Мартирнй.

96. Под осенов Н. Из путевых впечатлений.— ПермЕВ, 1880, № 28, 
с. 279—283; ЛЬ 29, с. 287—292; ЛЬ 32, с. 313—314; ЛЬ 33, с. 320—323; ЛЬ 37,

1 Если материалы из различных «Епархиальных ведомостей» публиковались 
в «Неофициальной части» или «Неофициальном отделе» «Ведомостей», ука
зания па это в описании опускаются.
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с. 352—355; № 38, с. 361—363; № 39, с. 370—374; ЛЪ 44, с. 433—437; № 45, 
с. -447—453; № 49, с. 512—515; N° 50, с. 530—532; N° 51, с. 545—547.

Автор — священник Пермской епархии.
Конец 70-х гг. Плавание по Каме и Волге до Нижнего Новгорода и по

ездка по Московско-Нижегородской железной дороге. Пребывание в Мо
скве. Кремль. Строительство храма Христа Спасителя. Троице-Сергиева лав
ра. Петербург. Облик города. Петропавловская крепость. Исаакиевский 
н Казанский соборы. Александро-Невская лавра. Публичная библиотека. 
Академия художеств. Царское Село. Петергоф.

97. Путешествие государя императора Александра III в первое лето его 
царствования. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1882. 99 с.

Июль 1881. Приезд царя в Москву. Церемония его встречи. Смотр 
войск. Посещение Троице-Сергиевой лавры. Поездка в Нижний Новгород 
и осмотр его достопримечательностей. Плавание по Волге в Кострому, Яро
славль, Рыбинск.

98. Путешествие государя наследника цесаревича в 1861 году. Спб., тип. 
Н. Греча, 1861. 65 с. Отт. из газ. «Сев. Пчела».

6—21 авг. 1861. Поездка из Москвы во Владимир, Нижний Новгород, 
Казань, Чебоксары. Нижегородская ярмарка. Окрестности Нижнего Нов
города. Село Лысково. Казанский университет. Кожевенный и мыловаренные 
заводы в Казани. Церемонии встреч.

99. Путешествие государя наследника цесаревича и государыни цесарев
ны в 1869 году. М., Унив. тип., 1869. 84 с.

Июль — сент. 1869. Приезд наследника престола в Нижний Новгород. 
Открытие Нижегородской ярмарки. Плавание по Волге и Дону. Казачьи 
станицы. Встречи в Казани, Симбирске, Саратове, Царицыне, Новочеркасске, 
Таганроге, Севастополе, Киеве.

100. Сидоров В. М. Окольной дорогой. Путевые заметки и впечатления. 
Спб., тип. А. Катанского и К°> 1891. II, 338 с.

Сидоров Василий Михайлович, путешественник, ботаник, драматург.
Конец 80-х гг. Поездка в Екатеринославскую губернию через Прибал

тику и Белоруссию. Рига, Впльна, Гомель, Киев, их достопримечательности 
и население. Киево-Печерская лавра. Плавание из Одессы в Константино
поль. Возвращение в Севастополь. Памятники Крымской войны в Севасто
поле. Окрестности города: Херсонес, Георгиевский монастырь, Инкерман. 
Симферополь. Южный берег Крыма. Поездка по Екатеринославской губер
нии. Днепровские пороги. Екатеринослав.

101. Случевский К. К. По северо-западу России. Спб., А. Ф. Маркс, 
1897.

Т. 1. По северу России. 458, XX с. с ил. и карт. Алф. указ.: с. I—XX.
Т. 2. По западу России. 610, XII с. с ил. и карт. Алф. указ.: с. I—XII.
Др. публ.— Т. 1—3. Спб., 1886—1888 (под загл.: По Северу России).
Др. публ. (отрывки).— Спб., 1884 (под загл.: Путешествие великого 

князя Владимира Александровича); Спб., 1885 (под загл.: Путешествие... 
великого князя Владимира Александровича); Спб., 1885 (под загл.: Путеше
ствие их императорских высочеств... по северным губерниям); Спб., 1888 
(под загл.: Балтийская сторона).

Случевский Константин Константинович (1837—1904), писатель.
1884—1888. Путешествия в свите вел. кн. Владимира Александровича по 

Петербургской, Новгородской, Олонецкой, Архангельской, Псковской, Твер
ской, Ярославской, Вологодской и некоторым другим губерниям. Сведения 
исторического, географического, этнографического характера. Местные про
мыслы, промышленность, торговля. Вышневолоцкая и Мариинская водные 
системы. Судоходство на Волге, Сухоне, Северной и Западной Двине, Не
мане. Рыбный промысел на Белом море. История, достопримечательности, 
общественные учреждения Петрозаводска, Рыбинска, Ярославля, Ростова, 
Вологды, Архангельска, Нижнего Новгорода, Выборга, Ревеля, Риги, Юрье
ва, Пскова, Великих Лук, Старой Руссы, Ковно, Гродно, Минска, Смоленска,
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Калуги, Тулы и др. Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Александро-Свир- 
ский монастыри. Троице-Сергиева лавра.

102. Ухтомский Л. А. От Петербурга до Астрахани. (Из дневника в на
вигацию 1862 г.).— МС, 1863, т. 67, № 8, с. 361—428; т. 68, Кг 9, с. 35—100 
(везде паг. 3-я). То же. Отд. отт. Спб., 1863.

Ухтомский Леонид Алексеевич (1829—1909), князь, флотский офицер.
Июнь — авг. 1862. Плавание по Неве, Свири, Онежскому озеру, Бытегре* 

Шексне, Волге. Пороги и шлюзы. Лоцманы. Характеристика судоходства. 
Прибрежные ландшафты. Занятия крестьян. Города Белозерск, Кириллов* 
Рыбинск, Ярославль, Казань, Самара, Царицын. Нижний Новгород и Ниже
городская ярмарка. Кирилло-Белозерский монастырь. Верфи в Балахне. Са- 
репта. Немецкие колонии.

103. Шереметев С. Д. В дороге. М., Синод, тип., 1906—1907.
Вып. 4. 1906. 92 с.
Вып. 6. Ростов Великий. 1907. 18 с.
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844— 1918), граф, историк и архео

граф.
1875, 1880, 1889. Путешествия по Крыму, Оке, Волге, Каме и Москов

ской губернии. Севастополь после Крымской войны. Бахчисарай. Новгород. 
Приволжские города и села. Демидовские и Невьянские заводы на Урале. 
Торжества на Бородинском поле 24—28 авг. 1889 г. Имение Нащокиных под 
Лопасней. Ростов и его кремль. Спасо-Яковлевский монастырь. Окрестности 
Ростова.

104. Шмурло Е. Ф. Волгой и Камой. (Путевые впечатления).— РБ* 
1889, Ко 10, с. 87—118.

Шмурло Евгений Францевич (1853—1934), историк.
80-е гг. Поездка по Николаевской железной дороге. Плавание по Волге 

и Каме. Рыбинск. Нижний Новгород. Казань. Прибытие в Пермь.
105. Штыгашев И. М. Записки о путешествии алтайца в Киев, Москву 

и ее окрестности. С 11-го авг. по 6-е сент. 1884 г. М., тип. М. Г. Волча- 
нинова, 1884. 4, 31 с.

Штыгашев Иван Матвеевич, шорец, воспитанник Казанской учительской 
семинарии, затем священник Алтайской духовной миссии.

Авг.—сент. 1884. Достопримечательности Киева и Москвы. Киево-Пе
черская лавра. Московский Кремль. Храм Христа Спасителя. Румянцевский 
музей. Зоологический сад. Поездка в Тронце-Сергиеву лавру, Воскресен
ский (Новый Иерусалим) и Саввино-Сторожевскин монастыри.

106. Юшков Н. Ф. Путевые очерки и картины. Пенза, тип. В. Н. Ум
нова, 1878. 117 с.

Юшков Николай Фирсович (ум. 1912), писатель и театральный критик.
70-е гг. Путешествие по Волге и Дону. Пребывание на Кавказе. При

волжские города Казань, Симбирск, Самара, Сызрань, Саратов. Донские 
станицы. Ростов-на-Дону. Таганрог Кавказские минеральные воды. Пяти
горск. Ессентуки. Кисловодск. Владикавказ. Путь из Владикавказа в Тифлис.

Петербург1

См. также № 121, 146

107. Андреевский С. А. Демидов сад.— СтУ, 1916, № 56, с. 14— 15.
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919), юрист, поэт и литератур

ный критик.

1 Материалы об окрестностях Петербурга отражены в разделе «Север» 
(см. № 131—137, 142, 147, 159, 160, 167, 168, 173, 177, 189).
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60—80-е гг. Воспоминания о Демидовом саде — месте развлечений свет
ского общества Петербурга и о его посетителях. Рассказ писателя Д. В. Гри
горовича о посещении им сада.

108. Бардакова М. М. В Петербурге 60-х годов прошлого столетия.— 
PC, 1914, т. 157, N° 3, с. 686—702. В конце текста псевд.: М. Марина.

Бардакова Мария Михайловна, журналистка, общественная деятель
ница.

Петербургские улицы в будние дни, во время празднования тысячеле
тия России и «царских дней». Невский проспект. Извозчики. Магазины. 
Уличные торговцы и музыканты. Зрелища. Моды. Вокзал в Павловске.

109. Бардакова М. М. Духов день 1862 года в Петербурге.— РА, 1911, 
кн. 3, вып. 10, с. 225—232.

Об авторе см. № 108.
26 мая 1862. Детские впечатления от пожара Толкучего рынка, Щукина 

и Апраксина дворов.
110. Дризен Н. В. Старый Петербург. (Обрывки воспоминаний).— ВМ, 

1918, N° 10, с. 8—12; N° И, с. 12—15 (под загл.: Петербург 40 лет назад).
Об авторе см. N° 23.
1875—1880-е гг. Улицы и сады Петербурга. Аничков мост. Сенная пло

щадь. Таврический дворец. Военные парады на Марсовом поле. Окрестности 
города. Способы передвижения. Освещение города. Музеи. Театры. Балы. 
Петербургский быт.

111. Максимов К. А. Из прошлого Петербургской Стороны и ее обита
телей. (Отрывки из воспоминаний старожила).— НСт, 1914, № 2, с. 202— 
208; 1915, N° 7, с. 647—677 (под загл.: Крестовский остров); N° 12, с. 1175— 
1176 (под загл.: Из воспоминаний петроградского старожила).

Максимов Константин Афанасьевич (р. 1848), писатель.
60—70-е гг. Население Петербургской стороны, его быт и нравы. Исто

рия улиц. Домовладелец М. В. Захаринский. Празднества и гулянья на 
Крестовском и Елагином островах. Ботанический сад на Аптекарском остро
ве. Иконы работы К. П. Брюллова в церкви Преображения.

Москва1
См. также N° 127, 146

112. Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве 2-й пол. 
XIX в. [Подгот. текста, предисл. и примеч. Н. С. Ашукина]. М., «Моек, ра
бочий», 1964. 432 с. с ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения о их публикациях 
см. N° ИЗ, 117, 692, 695, 925, 1628.

113. Белоусов И. А. Ушедшая Москва. Записки по личным воспоминани
ям с начала 1870 гг. М., Моек, т-во писателей, 1927. 130 с.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.
Белоусов Иван Алексеевич (1863— 1930), поэт.
Детство. Учение у дьячка и в городском трехклассном училище (1875— 

1880). Помощь отцу в мастерской. Быт мастеровых. Облик Москвы: Заря- 
дье, Старые ряды на Красной площади, Старая и Новая площади. Мос
ковский транспорт. Трактиры. Ремесленники, торговцы, купцы, их быт 
и нравы. Праздники. Народные гулянья. Театр. Церковные службы. Свадеб
ные обряды.

1 Материалы об окрестностях Москвы отражены в разделе «Центр» 
(см. N° 213—217, 221, 228, 232, 233, 240, 243, 244, 247, 250—253, 257, 258).
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114. Голицын В. М. Москва в семидесятых годах.— ГМ, 1919, № 5/12, 
с. 111 — 162.

Голицын Владимир Михайлович (1847—1931), московский вице-губерна
тор, московский городской голова.

70—80-е гг. Общественная и культурная жизнь Москвы. Генерал-гу
бернатор В. А. Долгоруков. Митрополиты Филарет и Макарий. Новые го
родские учреждения после реформы 1862 г. Городская дума. Выборы и дея
тельность гласных. Городские головы: А. А. Щербатов, В. А. Черкасский, 
И. А. Лямин, С. М. Третьяков и др. Ю. Ф. Самарин. Всероссийская про
мышленная и художественная выставка (1882). Театры. Быт и нравы моск
вичей.

115. Голицын В. М. Московский университет в 60-х годах.— ГМ, 1917, 
Кя 11/12, с. 173—240.

Об авторе см. № 114.
Пребывание на естественном отделении физико-математического факуль

тета Московского университета. Профессора и преподаватели: С. М. Соло
вьев, А. П. Богданов, Н. Н. Кауфман и др. Студенческая среда. Сходки. 
Университетская администрация. Московское общество. Заседания губерн
ского земского собрания. Гласные: Д. Д. Голохвастов, Ю. Ф. Самарин и др. 
Судебные учреждения. Театральная и музыкальная жизнь Москвы. Н. Г. Ру
бинштейн. П. И. Чайковский. Покушение Д. В. Каракозова, нечаевское дело 
и их последствия для внутриполитического положения страны.

116. Гольденвейзер А. Б. Кое-что о старой Москве... (Отрывки из вос
поминаний).— «Огонек», 1946, N° 20, с. 26—28 с ил.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), пианист, композитор.
80—90-е гг. Облик города. Пожарные команды. Уличные торговцы. На

родные гулянья. Кукольный театр.
117. Давыдов Н. В. Москва. 50-е и 60-е гг. XIX ст.— В кн.: Давы

дов Н. В. Из прошлого. [Изд. 2-е. Ч. 1]. М., 1914, с. 53—156.
Др. публ.— В кн.: Давыдов Н. В. Из прошлого. [Ч. 1]. М., 1913; Ушед

шая Москва. М., 1964.
Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, приват-доцент Мос

ковского университета.
Облик Москвы. Улицы, бульвары. Полиция. Торговля, уличные торговцы. 

Трактиры, рестораны, клубы. Извозчики. Народные гулянья. Быт дворянской 
семьи. Воспитание и обучение детей. Московский университет. Профессора: 
Н. И. Крылов, И. Д. Беляев и др. Студенческие кружки. Театры. Труппа 
и репертуар Большого и Малого театров. Театральная школа. Любительский 
театр. Музыкальное общество. Деятельность Н. Г. Рубинштейна. В. А. Сол
логуб. Ю. Н. Голицын. Е. А. Гагарина. Введение новых судов. Мировой 
и окружной суды. Ф. И. Плевако. А. И. Урусова. Городские головы 
В. А. Черкасский и А. А. Щербатов.

118. Малевский-Малевич Н. А. Из воспоминаний.— РА, 1908, кн. 2, 
вып. 5, с. 82—100; 1909, кн. 2, вып. 5, с. 115—133; 1910, кн. 2, вып. 8, 
с. 585—603; 1911, кн. 3, вып. 10, с. 267—288; 1912, кн. 1, вып. 2, с. 290—308.

Малевский-Малевич Николай Андреевич (р. 1855), дипломат.
30—70-е гг. Родословная. Быт и нравы среднего московского дворян

ства. Воспитание. Пятая московская гимназия, ее директор Н. О. Эмин 
и преподаватели: К. И. Жинзифов, Е. В. Белявский, А. И. Кирпичников. 
Попечитель Московского учебного округа А. П. Ширинский-Шихматов. Мос
ковские жители, дома и улицы. Праздники. Суеверия. Жизнь в имении Лукь
яново Коломенского уезда Московской губернии. Крестьяне и помещики 
после реформы 1861 г. Деревенские ярмарки. Секта «хлыстов».

119. Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытан
ном. (Напечатаны для лиц, принадлежащих и близких к роду составителя). 
[Т.] 2. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнеров и К°, 1905. 170 с.

Найденов Николай Александрович (1834—1905), промышленник, пред
седатель Московского биржевого комитета.
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1862—1881. Введение нового положения об общественном управлении 
Москвы. Выборы в Московскую городскую думу, ее состав и деятельность. 
Городские головы: А. А. Щербатов, В. А. Черкасский, И. А. Лямин, 
С. М. Третьяков. Земская и судебная реформы. Служба в коммерческом 
суде. Участие автора в качестве эксперта в заседании Государственного со
вета по вопросам о тарифах. Издание газет «Москва» и «Москвич». Редак
тор И. С. Аксаков. Мануфактурные и политехническая выставки в Москве 
(1865— 1870, 1872). Акционерные банки: Купеческий, Учетный, Торговый 
и Промышленный. Съезд представителей коммерческих банков в Петербурге 
в 1873 г. Деятельность Славянского комитета. Московская биржа. Приезд 
Александра II в Москву в 1876—1877 гг. Министры финансов М. X. Рейтерн 
и С. А. Грейг. Введение всеобщей воинской повинности. Быт и нравы купе
чества.

120. Никифоров Д. И. Москва в царствование императора Александра 
II. С ил. событий того времени и портр. деятелей царствования имп. Алек
сандра II. М., Унив. тип., 1904. 200 с.

Никифоров Дмитрий Иванович (1834— 1907), офицер, плац-адъютант 
московского коменданта И. И. Кизмера, историк Москвы.

1855—1881. Краткие погодные записи. Внешний вид города. Описание 
улиц и домов. Московские коменданты И. И. Кизмер и Г. П. Саморуко. 
Генерал-губернаторы А. А. Закревский, С. Г. Строганов, П. А. Тучков, 
В. А. Долгоруков. Коронация Александра II. Московские благотворительные 
общества. Коммерческий ссудный банк. Учреждение Земельного и Кредит
ного банков (1873). Цены на дома и квартиры. Губернские комитеты по 
улучшению быта помещичьих крестьян. Проведение реформы 1861 г. в Там
бовской губернии. Взаимоотношения крестьян и помещиков. Мировые по
средники. Цены на лес, рожь и т. д. Дворянство, купечество, рабочие. 
Студенческие волнения в Москве. Литературная жизнь. Славянофилы. Уст
ройство больниц и сбор пожертвований в связи с русско-турецкой войной 
1877— 1878 гг.

121. Свиньин И. А. Воспоминания студента 60-х годов, за 1862— 1865 гг. 
Тамбов, тип. губерн. правления, 1890. 155 с.

Свиньин Иван Аполлонович.
Студенческие волнения в Петербургском университете. Поступление на 

юридический факультет Московского университета. Профессора: Н. И. Кры
лов, М. Н. Капустин и др. Быт студентов. Экзамены. Облик Москвы, пло
щади, улицы, бульвары. Кремль. Торговые ряды. Трактиры. Театр. Петров
ский парк и Сокольники. Ваганьковское кладбище.

122. Сухотин С. М. Из памятных тетрадей.— РА, 1894, кн. 1, вып. 2, 
с. 225—266; вып. 3, с. 417—436; вып. 4, с. 599—610; кн. 2, вып. 5, с. 139— 
149; вып. 6, с. 241—256; вып. 7, с. 433—447; вып. 8, с. 581—589; кн. 3, вып. 9, 
с. 51—68.

Автор (1818—1886), камергер, советник московской дворцовой конторы.
1860— 1878. Дневник. События общественной и культурной жизни Моск

вы. Обсуждение реформы 1861 г. в «Дне» и «Московских ведомостях». 
М. Н. Катков. Дворянские выборы. Московское губернское земское собра
ние. Городская дума. Отклики в обществе на польское восстание 1863 г., 
покушение на Александра II, события русско-турецкой войны. Открытие Пет
ровской земледельческой и лесной академии. Заседания в Обществе люби
телей российской словесности. Публичные лекции С. М. Соловьева 
и М. П. Погодина. И. С. Аксаков. Ю. Ф. Самарин. Л. Н. Толстой. 
И. С. Тургенев. Концерты А. Г. Рубинштейна.

123. Шереметев С. Д. Московские воспоминания. М., типолит. А. В. Ва
сильева и К°, 1901 —1903. В конце текста: Г. С. Ш.

Вып. 1. 1901. 21 с.
Вып. 2. 1903. 62 с.
Об авторе см. № ЮЗ.
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60-е гг. Достопримечательности Москвы. Монастыри и церкви. Митропо
лит Филарет. Архиереи: Леонид, Амвросий, Антоний, Алексий. Страннопри
имный дом Шереметевых и его штат. А. Т. Тарасенков. В. В. Ильин. Граф 
В. В. Гудович.

Север
124. Александров Л. Д. Внешняя жизнь в Вологде. (Из воспоминаний 

о 70—80 гг. в Вологде).— СДП, 1910, № 3, с. 104—109 (паг. 1-я).
125. Александров Л. Д. Вологодские святки. (Из воспоминаний).— ДП,

1908, №? 1, с. 95—99.
126. Александров Л. Д. Летние удовольствия вологжан. (Из воспоми

наний о 70—80-х гг.).— ДП, 1908, № 5/6, с. 72—76.
[К № 124— 126]. 60—80-е гг. Местоположение и облик города. Освеще

ние улиц. Быт. Цены. Общественная жизнь. Празднества. Маскарады. Гу
лянья. Спасо-Прилуцкий монастырь.

127. Анисимов А. В. По пути в русский Афон — Соловецкую обитель.— 
ДЧ, 1894, ч. 1, № 4, с. 670—677; ч. 2, № 5/6, с. 196—213; 1895, ч. 1, № 3, 
с. 514—531; № 4, с. 656—665; ч. 2, № 5/6, с. 229—251. То же. Отд. отт. М., 
1895.

Анисимов Александр Васильевич, священник.
Май — июнь 1892. Паломничество в Соловецкий монастырь. Посещение 

Москвы, Ростова, Ярославля, Вологды, Великого Устюга, Архангельска, Ке
ми. Их достопримечательности. Соловецкие острова. Монастырь.

128. Арсеньев Д. С. Из записок генерал-адъютанта, адмирала Дмитрия 
Сергеевича Арсеньева. Дневник путешествия вел. кн. Сергия и Павла Алек
сандровичей с 24-го июля по 8-е авг. 1878 г.— РА, 1910, кн. 2, вып. 6, 
с. 273—297.

Автор (1832—1915), попечитель великих князей.
Описание путешествия в Псков и Новгород, по Ладожскому, Онежско

му озерам и Мариинской системе. Церкви, монастыри. Достопримечательно
сти городов. Раскопки курганов. Промыслы, фабрики и заводы.

129. Арсеньев Ф. А. От Шексны до Кубенского озера. (Путевые очер
ки).— Д HP, 1878, т. 2, № 5, с. 35—52; № 6, с. 89—97; № 7, с. 283—292.

Арсеньев Флегонт Арсеньевич (1832—1889), этнограф, вологодский чи
новник.

70-е гг. Мариинская водная система. Судоходство на Шексне. Лоцманы. 
Рыболовство. Уломские промыслы. Вюртембергский канал. Кубенское озеро 
и его окрестности. Спасо-Каменный монастырь.

130. Архангельский В. Встреча их имп. высочеств великих князей Сергия 
и Павла Александровичей, Константина и Димитрия Константиновичей в го
роде Череповце 6-го августа 1878 года.— ЯЕВ, 1878, № 48, с. 377—381.

Архангельский Василий, священник села Успенского на югу Ярославской 
губернии.

2—6 авг. Облик города. Промышленная выставка. Церемония встречи 
великих князей.

131. Блаженский В. Об отце Иоанне Сер гневе Кронштадтском.— ОрлЕВ,
1909, N2 8, с. 174—178.

132. Гавриил. Знаменательный сон. (Из воспоминаний об о. Иоанне 
Кронштадтском). Житомир, волын. губерн. тип., 1914. 6 с.

Др. публ.— ТомскЕВ, 1917, № 24 (под загл.: Воспоминания о правед
нике).

133. Иванов М. Воспоминания о протоиерее о. Иоанне Ильиче Сергиеве- 
Кронштадтском.— ИКЕ, 1909, № 8, с. 249—253.

134. Игнатов Ф. Воспоминание об отце Иоанне Кронштадтском.— ВЕВ, 
1914, No 6, с. 151—154.

46



135. Лебедев В. Мое воспоминание о поездке к о. Иоанну в Крон
штадт.— ПЕВ, 1896, Ns 21, с. 359—362; Кя 22, с. 381—384; № 23, с. 405— 
408; № 24, с. 431—433.

136. Паозерский М. Ф. Впечатления первого сослужения о. Иоанну Сер
гиеву (Кронштадтскому) на божественной литургии.— СпбДВ, 1897, № 32, 
с. 619—621.

137. Федотов В. Ф. Моя поездка в Кронштадт.— ВЕВ, 1893, Ns 19, 
с. 625—630.

[К № 131—437]. Авторы — священнослужители.
1890—1900-е гг. Воспоминания о поездках в Кронштадт и встречах 

с И. И. Сергиевым (Кронштадтским).
138. Бурцев Е. А. В Антониевом Сийском монастыре (Арханг. губер

нии).— ДЧ, 1909, ч. 3, № 10, с. 179—192.
Бурцев Евлампий Арсеньевич (р. 1858), преподаватель Архангельской 

духовной семинарии.
1890. Путевые записки. История и достопримечательности монастыря. 

Монастырские здания. Окрестности, р. Сия. Рукописи монастырской библио
теки.

139. Верещагин В. В. На Северной Двине. По деревянным церквам. 
С фототипиями. 3-е прил. к каталогу картин В. В. Верещагина. Изд. 2-е. М., 
типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1896. 121 с.

Др. публ.— М., 1895.
Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), художник.
Май — июль 1894. Плавание по Вычегде и Северной Двине с целью ос

мотра старинных церквей Вологодской и Архангельской губерний. Прибреж
ные села. Быт и нравы местного населения. Старообрядцы. Сольвычегодск 
и Архангельск. Поездка в Соловецкий монастырь.

140. Виталий. Скит на Югорском Шаре. (Из записок настоятеля Вер-
кольск. монастыря, Арханг. губернии, игумена Виталия).— АрхЕВ, 1891,
№ 1/2, с. 5—22.

Янв.— сент. 1890. Дневниковые записи. Путь к Югорскому Шару через 
Пустозерск. Характер местности. Погода. Жизнь на берегу пролива. Прибы
тие парохода А. М. Сибирякова и возвращение в Веркольский монастырь.

140а. Воспоминания богомольца.— ДЧ, 1860, ч. 3, Ns 10, с. 174—185.
Янв.— апр. 1859. Паломничество в Соловецкий монастырь. Переправа 

на остров Муксалом. Внешний вид и внутренний облик монастыря.
141. Григорий. Путешествие из Вологды в Тотемский Спасо-Суморин 

монастырь преподобного Феодосия в 1860 году.— ДЧ, 1889, ч. 3, Ns 12, 
с. 450—457.

Др. публ.— В кн.: Григорий. Сборник для любителей духовного чте
ния. Ч. 2. М., 1890.

Григорий (Иван Иванович Воинов, 1832—1896), инспектор Вологодской 
семинарии, впоследствии архимандрит.

10—22 авг. Путь в Тотьму. Спасо-Прилуцкий монастырь. Пребывание 
в Спасо-Суморином монастыре, его здания и церкви. Окрестности Тотьмы.

141а. Грот Я. К. Поездка в Петрозаводск и на Кивач.— ЗАН, 1863, т. 4, 
кн. 1, с. 51—63. То же. Отд. отт. Спб., 1863.

Грот Яков Карлович (1812—‘1893), филолог, академик.
16—21 июля 1863. Путевые заметки. Пребывание в Петрозаводске 

в связи с поисками материалов для биографии Г. Р. Державина. Дом 
Державина. Поездка к водопаду Кивач. Характер местности. Деревни. 
Кончезерский чугунолитейный завод.

142. День в Кронштадте.— ПермЕВ, 1893, оУ° 9, с. 187—193.
Сведения о др. публ.: с. 193.
Автор — священник.
1893. «Дом трудолюбия» в Кронштадте. Андреевский собор. Исповеди 

у И. И. Сергиева (Кронштадтского).
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143. Диксон В. Г. Из «Свободной России». [Пер. с англ. Н. С. Кутейни- 
кова. С предисл. «От переводчика»].— В кн,: Диксон В. Г. Швейцария. 
Изд. 2-е. Спб., 1886, с. 35,1—403.

Др. публ.— В кн.: Диксон В. Г. Швейцарцы. Спб., 1872; Путевые 
очерки. Спб., 1878 (под загл.: Льды и степи).— В журн.: ВП, 1877, № 7.

Пер. отрывков по изд.: Dixon W.-H. Free Russia. London, 1870.
Диксон Вильям Гепворт (1821—1879), английский путешественник, исто

рик и публицист.
60-е гг. Плавание по Белому морю и Северной Двине до Архангельска. 

Облик города и порта. Соловецкий монастырь, его история, монастырское 
хозяйство. Холмогоры. Северные деревни. Достопримечательности Новгорода.

144. Дмитриев Н. Д. Кивач.— В кн.: Дмитриев Н. Д. Недалекое прош
лое. Спб., 1865, с. 429—444.

Др. публ — РВ, 1863, т. 47, № 9.
Дмитриев Николай Дмитриевич (1824 или 1825— 1874), писатель.
1863. Впечатления от поездки по Олонецкому краю. Озера Карелии. Во

допад Кивач. Петрозаводск. Народные поверья. Сказитель Л. Богданов.
145. Држевецкий А. И. От С.-Петербурга до российско-норвежской гра

ницы и по ее протяжению. Путевые заметки врача.— «Знание», 1872, т. 7, 
№ 4, с. 1—48; № 5, с. 73—126; № 6, с. 154—206 (везде — паг. 1-я).

Држевецкий Александр Игнатьевич (ум. 1885), врач, прикомандирован
ный к комиссии по проверке состояния пограничных знаков на русско-нор
вежской границе.

70-е гг. Плавание по Мариинской системе. Ознакомление с севером Рос
сии. Природные условия. Земледелие и скотоводство. Лесной промысел, ры
боловство и другие занятия населения. Положение лесорубов и бурлаков. 
Проекты мероприятий по развитию экономики и улучшению положения ра
бочих, составленные архангельским губернатором князем С. П. Гагариным 
и руководителем комиссии по изучению севера Н. Я. Данилевским. Посеще
ние Лодейного поля, Вытегры, Каргополя, Холмогор. Архангельск и его 
предместья. Верфи, гавани, торговые ряды, склады, иностранные конторы, 
мастерские, лесопильные, канатные, салотопные и другие заводы. Клубы 
и библиотеки. Народное гулянье. Значение Архангельска как центра внут
ренней и внешней торговли на севере России. Плавание вдоль мурманско
го побережья. Становища поморов. Промысловые суда. Артели. Состояние 
промыслов. Условия жизни поморов. Распространение болезней. Колонии 
норвежских и финских переселенцев. Поездка по русско-норвежской грани
це. Пазрецкий погост. Лопари (саами), их образ жизни, быт, состояние здо
ровья. Оленеводство. Ремесла. Рыболовство. Жилища. Национальный костюм. 
Обряды. История освоения Кольского полуострова. Памятники старины.

146. Душин В. Воспоминание о святых местах, или Путешествие в Со
ловецкую обитель. Казань, тип. М. А. Гладышевой, 1869. 93 с.

Душин Василий — житель Казани.
Июль — сент. 1867. Путешествие из Казани на север. Нижний Новгород. 

Саровская пустынь. Москва. Петербург. Шлиссельбург. Архангельск. Соло
вецкие острова. Соловецкий монастырь, его история, монастырские здания, 
быт монахов. Окрестности монастыря. Скиты. Возвращение через Вологод
скую и Вятскую губернии. Великий Устюг.

147. Иванов Д. Л. Из летних скитаний. (Путевые заметки).— ВС, 1876,
т. 112, Л° II, с. 255—276; 12, с. 438—466 (везде — паг. 1-я). В конце
текста: Д. Л.

Иванов Дмитрий Львович (1846—1924), геолог, горный инженер, автор 
военных рассказов.

70-е гг. Путешествие по Олонецкой губернии. Реки Свирь и Суна. 
Онежское озеро. Кончозеро. Водопад Кивач. Природные богатства края. 
Города Шлиссельбург и Петрозаводск, их история, местоположение, досто
примечательности. Александровский чугунолитейный завод. Окрестности 
Петрозаводска. Кончозерский чугуноплавильный завод. Местное население.
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148. Из дневника миссионера. Наблюдения и заметки во время поездки 
на Мурманский берег летом 1889 г.— АрхЕВ, 1890, № И, с. 178—193. В кон
це текста: Миссионер, свящ. П. И-ий.

Май — июль. Плавание по Белому морю. Становища промышленников 
на Мурмане. Быт населения. Рыбный промысел. Характер местности, климат, 
животный мир.

149. Из записной книжки бывшего судебного деятеля.— ИВ, 1902, т. 90, 
№ 10, с. 251—258. В конце текста: М. Ч.

70-е гг. Северная деревня в окрестностях Архангельска близ Новодвин
ской крепости. Остатки крепости. Церковь петровского времени в крепости 
и ее история.

150. Из поездки в Череменецкий Богословский монастырь.— «Странник», 
1881, т. 3, № 11, с. 416—428. В конце текста: Ар. Л-в. То же. Отд. отт. Спб., 
1884.

80-е гг. Путевые записки. Череменецкое озеро. Череменецкий Иоанно- 
Богословский монастырь, его местоположение, монастырское хозяйство, ок
рестные села.

151. Ильин А. От Петербурга до Соловецкого монастыря. Дневник 
странника. Спб., тип. бр. Пантелеевых, 1879. 36 с.

Май — июль 1873. Плавание по Неве, каналам, Свири, Онежскому озе
ру, Сумё. Шлиссельбург. Новая Ладога. Лодейное поле. Кижи. Повенец. 
Александро-Свирский монастырь. Местоположение Соловецкого монастыря, 
монастырские здания, скиты, быт монахов.

152. Ильинский П. Поездка на Печору. (Из дневника епарх. миссионе
ра).— АрхЕВ, 1892, № 12, с. 197—202; № 14, с. 247—253; № 16, с. 300—307; 
№ 20, с. 393—401.

Автор — священник Архангельской епархии.
90-е гг. Осмотр школ и церквей в Печорском уезде Архангельской гу

бернии. Путь из Пинсги в село Усть-Цильму. История села. Беседы со ста
рообрядцами. Окрестные деревни.

153. Круглов А. В. На исторической реке. (Путевые негативы). 1. Жен
ский Афон.— 2. Вечевой город. М., т-во скоропеч. А. А. Левинсон, 1890. 
245, 3 с.

Обзор публ.: с. 3.
Др. публ. (отрывки).— М., 1899 (под загл.: Женский Афон); М., 1902 

(под загл.: Вечевой город).
Круглов Александр Васильевич (1853—1915), писатель.
80-е гг. Описание поездки по Волхову в село Званка Новгородской гу

бернии и в Новгород. История Званки. Званковско-Знаменский женский мо
настырь, быт и нравы монахинь. Монастырское женское училище. Местопо
ложение, планировка и достопримечательности Новгорода. Экономическая 
и культурная жизнь города. Быт и занятия жителей.

154. Ломберг М. П. Из воспоминаний о службе в Архангельской губер
нии,— ИАОИРС, 1911, Ко. 11, с. 881—890; № 13, с. 25—36; № 16, с. 357— 
365; № 22, с. 803—811.

Ломберг Михаил Порфирьевич, инспектор народных училищ.
90-е гг. Впечатления от поездок по губернии. Города Онега, Кемь, Кола, 

Пинега, Мезень и др. Поморы, их быт и нравы. Карелы, зыряне, лопари 
(саами), их занятия. Природа Севера. Архангельск, его пригороды Солом- 
бала и Немецкая слобода. Состояние школьного дела. Уездные и сельские 
школы. Положение учителей.

155. Лохвицкий А. В. Отрывки из путешествия по Олонецкой губер
нии. (Летом 1863-го г.). Статья 1-я.— 03 , 1864, т. 152, № 2, с. 703—720.

Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884), юрист, профессор 
Казанского университета.

Посещение городов Олонец, Повенец, Петрозаводск, Вытегра и др. Чи
новничество. Положение крестьян. Земледелие. Формы землевладения. Гор
нозаводские крестьяне после реформы 1863 г. Металлургическая и лесопиль
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ная промышленность. Петровский завод. Промыслы. Карелы, их занятия 
и образ жизни. Заонежье. Палеостровский монастырь. Коллекция древних 
грамот. Вознесенская пристань на Свири. Повенец и его достопримечатель
ности.

156. Львов Е. По Студеному морю. Поездка на Север. Ярославль, Во
логда, Архангельск, Мурман, Норд-Кап,. Трондгейм, Стокгольм, Петербург. 
С 30 рис. с натуры худож. К. А. Коровина и В. А. Серова. М., т-во тип. 
А. И. Мамонтова, 1895. 247 с. с карт.

Львов (псевд.; наст, фамилия Кочетов) Евгений Львович (1845—1905), 
журналист.

1894. Записки о поездке правительственной комиссии во главе 
с С. Ю. Витте на север России для изучения края и принятия мер по его 
экономическому развитию. История освоения севера. Проекты строительства 
железных дорог. С. И. Мамонтов. Плавание на пароходе по рекам Сухоне 
и Северной Двине и по Белому морю. Природа края. Население и его заня
тия: земледелие, скотоводство, промыслы. Посещение Ярославля, Вологды, 
Великого Устюга, Котласа, Архангельска. Достопримечательности городов. 
Городские учреждения. Соборы. Торговые ряды. Пристани. Лесопильные, 
канатные и другие заводы. Мастерские. Техническое училище и шкиперские 
курсы в Архангельске. Соловецкие острова. Соловецкий монастырь. Плава
ние вдоль северных берегов Кольского полуострова. Посещение поморских 
поселков. Ознакомление с состоянием рыболовства, охоты и других промыс
лов на Мурмане. Положение поморов. Лопари (саами). Трифонов-Печенг- 
ский монастырь. Предложения о создании торгового порта на Мурмане.

157. Майнов В. Н. Мертвый городок. (Из путевых заметок).— ИВ, 1880, 
т. 3, № 11, с. 525—546.

Майнов Владимир Николаевич (1845—1888), этнограф, публицист.
Конец 70-х гг. Поездка из Повенца Олонецкой губернии в Выгорецкую 

(Выговскую) пустынь с целью осмотра бывшего старообрядческого Данило
ва монастыря на реке Выг. История монастыря. Его основатель А. Денисов. 
Роль монастыря в колонизации Олонецкого края, развитии земледелия, про
мыслов, торговли.

158. Майнов В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу. 2-е изд. ред. журн. 
«Знание», значит, доп. авт. Спб., тип. В. Демакова, 1877. V, 318 с.

Др. публ.— «Знание», 1874, т. 17, № 4—8. То же. Отд. отт. Спб., 1874.
Об авторе см. № 157.
1874. Поездка из Петербурга на Онежское озеро. Мариинская водная 

система. Ладожское озеро. Судоходство на Онежском озере. Бурлаки и бур
лацкие артели. Природа Обонежья. Истребление лесов. Русские и карелы, 
их занятия земледелием, лесным промыслом, рыболовством, охотой. Раз
работка залежей мрамора и гранита. История рудного дела в Обонежье. 
Металлургические заводы. Выплавка серебра и меди из местных руд. Пре
дания о Петре Великом и посвященные ему памятники. Быт, нравы, говоры, 
народное творчество жителей Онежского края. Петрозаводск, Повенец 
и другие города. Александро-Свирский и Палеостровский монастыри. Старо
обрядчество Севера и его история. Выгорецкая (Выговская) пустынь.

159. Нарцизова А. Ф. Поездка в Горицкие киновии и встреча с о. Иоан
ном Кронштадтским. Спб., тип. П. П. Сойкина, 1892. 16 с. Отт. из ежене
дельника «Рус. паломник».

Июль 1892. Посещение Горицкого Воскресенского женского монастыря 
в Кирилловском уезде Новгородской губернии.

160. От Петербурга до водопада Кивача. (В 65 верстах от г. Петро
заводска). (Путевые очерки). Петрозаводск, губерн. тип., 1884. 37 с. В конце 
текста: * * *  в.

80-е гг. Плавание от Петербурга по Неве, Ладожскому и Онежскому 
озерам, реке Свири. Судоходство на Ладожском озере. Пристани, села. Ис
тория и достопримечательности Шлиссельбурга, Лодейного поля, Петроза
водска. Дорога от Петрозаводска к водопаду Кивач. Деревни, занятия жи
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телей. Усланский и Кончозерский железоделательные заводы. Река Суна. 
Водопад Кивач.

161. Плавание винтового парохода «Самоед» по рекам, озерам и кана
лам из С. Петербурга в Архангельск в 1858 году.— МС, 1859, т. 39, № 2, 
с. 343—361 (паг. 3-я). В конце текста: Шкипер парохода «Самоед».

Май — июнь. Воспоминания о путешествии от Финского залива до устья 
Северной Двины. Характеристика местности. Население. Бурлаки. Условия 
плавания. Состояние судоходных систем и меры, необходимые для их улуч
шения.

162. Погодин М. П. Прогулка в Новгород. Спб., тип. К. Вульфа, 1859. 
29 с.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель и журна
лист, профессор Московского университета.

1858. Достопримечательности Новгорода и его окрестностей. Народное 
гулянье.

163. Поездка из Москвы на Валаам в 1871 году.— МоскЕВ, 1871, № 35, 
с. 338—339; № 41, с. 405—407; № 42, с. 419—420. В конце текста: В. Р-в. 
То же. Отд. отт. М., 1871.

Июль. Плавание по Неве и Ладожскому озеру. Монастыри на островах 
Коневец и Валаам, их история, здания и скиты.

164. .Поспелов-Шахматов С. А. Северо-Двинский край. [Путевые очерки]. 
М., тип. А. Г. Кольчугина, 1895. 152, II с.

Поспелов-Шахматов (псевд.; наст, фамилия Поспелов) Сильвестр Алек
сандрович (р. 1861), писатель.

90-е гг. Путешествие по Вологодской и Архангельской губерниям. При
рода и животный мир. Вага и ее притоки. Характер берегов. Прибрежные 
деревни, их население. Охота на медведей. Города Вельск и Шенкурск. 
Великий Устюг, его местоположение, исторические памятники, торговля.

165. Постников С. Посещение Веркольского монастыря.— «Странник», 
1864, т. 3, № 7, с. 1—13 (паг. 5-я).

Июль 4863. Поездка в Пинежский уезд Архангельской губернии. Место
положение Веркольского монастыря, его история, монастырские здания. Ок
рестности монастыря.

166. Протопопов А. П. Путешествие русского человека^ на поклонение 
«Господину — Государю» Великому Новгороду, святой Софии Золотоглавой 
и ее заповедной святыне... Соч. А. П. С-ина. Спб., тип. Н. П. Богданова, 
1858. X, 120, IV с.

Протопопов (псевд. Славин) Александр Павлович (1814 или 1815—1867), 
артист и писатель.

1857. Николаевская железная дорога. Почтовый тракт от села Чудо
ва до Новгорода. Новгородский кремль. Софийский собор. Торговая сторо
на города. Юрьев монастырь.

167. Пругавин А С. Прошлое Шлиссельбургсксй крепости. Изд. 2-е, доп. 
Ростов н/Д., «Донская речь», 1904. 32 с.

Сведения о др. публ.: с. 31—32.
Пругавин Александр Степанович (1850—1920), народник, исследователь^ 

старообрядчества и сектантства.
Июль 1880. Поездка в Шлиссельбург. Местоположение и история кре

пости, ее достопримечательности. Посещение бывших казематов М. А. Ба
кунина и других политических заключенных.

168. Путешествие на Валаам, во святую обитель, и подробное обозрение 
всех его достопримечательностей. С 12-ю гравир. рис. Спб., Валаамский мо
настырь, 1892. II, 131 с.

Др. публ.— Изд. 2-е. Спб., 1896; Изд. 3-е. Спб., 1902.
Вторая половина XIX в. Плавание из Петербурга на Валаам. Города 

Шлиссельбург, Кексгольм, Кроноборг. Острова Элай, Мигорка, Тихвинский 
и др. Достопримечательности Валаама. Монастырские здания. Питкарандский 
медный завод. Скиты. Монастырская ферма.
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169. Робуш М. С. По Ледовитому океану. (Из путевых заметок).— ИВ, 
1890, т. 42, N°. 10, с. 83—118; N° 11, с. 392—423; № 12, с. 671—709.

Робуш Михаил Соломонович.
1883. Посещение рыболовецких становищ на Мурманском побережье. 

Китобойный промысел. Салотопные заводы. Положение рабочих. Становище 
Малые Карманкулы на Новой Земле. Встреча с полярной экспедицией Рус
ского географического общества. Спасательная станция: жилые здания, скла
ды, научное оборудование. Самоеды (ненцы). Их занятия рыболовством 
и охотой. Промышленники — поморы. Природные условия Новой Земли. Пти
чьи базары. Возвращение в Архангельск. Участие в спасении голландской 
и датской полярных экспедиций. Югорский Шар. Остров Вайгач.

170. Росляков Д. Из воспоминаний очевидца об открытии в Новгороде 
памятника тысячелетия России.— НЕВ, 1901, N° 5, с. 370—373.

Автор — певчий придворной капеллы.
Сент. 1862. Прибытие в Новгород Александра II с семьей. Торжества, 

посвященные открытию памятника.

171. Рыбачий полуостров. Воспоминания о поездке на Ледовитый оке
ан.— РВ, 1876, т. 125, № 9, с. 5—65 с карт. В конце текста: А. П.

70-е гг. Путь от Петербурга до Повенца. Проекты создания соедини
тельных путей между Белым морем и Онежским озером. Плавание вдоль 
берегов Рыбачьего полуострова. Посещение становищ и колоний поморов 
Цып-Наволок, Монастырское, Земляное и др. Рыболовецкие артели. Рыб
ный промысел. Торговля. Фактории. Нравы и обычаи поморов. Их взаимо
отношения с норвежскими и финскими рыбопромышленниками. Лопари (са
ами), их образ жизни и занятия.

172. Ситников А. И. Записки миссионера о проповеди евангелия само
едам в 1861...— [1863 гг.].— ПО, 1862, т. 9, N° 11, с. 179—197; 1864, т. 14, 
№ 7, с. 179—200 (везде — паг. 2-я). То же. Отд. отт. М., 1862.

Др. публ.— «Странник», 1863, т. 1, № 1; 1864, т. 3, № 9.
Ситников Агафоник Илларионович, нижегородский купец, затем мис

сионер.
Миссионерская деятельность в Мезенском уезде Архангельской губернии. 

Поездка из Мезени в Канинскую и Большеземельскую тундры к самоедам 
(ненцам). Дороги. Реки Вижас, Ома, Печора, Индега. Кочевья самоедов, их 
быт, жилища. Отношение самоедов к православию. Пустозерск.

173. Тарасов И. Ф. Об отце протоиерее Иоанне Ильиче Сергиеве Крон
штадтском по личным воспоминаниям. (К 3-й годовщине со дня смерти).— 
КурскЕВ, 1910, N° 49, с. 541—542; N° 50, с. 549—550; N° 51, с. 558—562; 
N° 52, с. 567—573.

Тарасов Иван Филиппович, законоучитель Курского реального училища.
Май — июнь 1895. Поездка студентов Московской духовной академии 

в Петербург и Кронштадт. Встречи с И. И. Сергиевым (Кронштадтским).

174. Толстой М. В. Путевые письма с Севера. М., Унив. тип., 1868. 98 с.
Др. публ.— ДЧ, 1867, ч. 2, N° 8; ч. 3, N° 9—11; 1868, ч. 1, № 2.
Толстой Михаил Владимирович (1812—1896), граф, историк церкви, пи

сатель.
60-е гг. Воспоминания в форме писем. Путешествие по Ярославской и Во

логодской губерниям. Реки Обнора и Нурма. Характер местности. Действу
ющие и упраздненные монастыри. Вологда, ее история и достопримечатель
ности. Путь от Вологды к Белому озеру. Дороги. Кубенское озеро. Фера
понтов монастырь. Местоположение, история и достопримечательности Ки- 
рилло-Белозерского монастыря. Иконы Андрея Рублева в Успенском соборе 
монастыря.

175. Толстой М. В. Торжество тысячелетия России в 1862 году.— РА, 
1892, кн. 1, вып. 4, с. 526—532.

Об авторе см. N° 174.
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Описание торжеств в Новгороде. Приезд Александра II с семейством. 
Крестный ход. Памятник тысячелетия России. Праздник для народа в селе 
Рюриково Городище. Новгородские древности.

176. Томара М. А. Плавание парохода «Механик», речным путем от С.- 
Петербурга в Архангельск, в навигацию 1869 года.— МС, 1870, т. 107, № 4, 
с. 109—152 (паг. 2-я). Прил.: описания рек Сухоны и Северной Двины.

Томара Михаил Андреевич (р. 1842), командир парохода.
Описание пути следования. Условия навигации. Характер местности. Го

рода и села. Исторические памятники.
177. Тюменев И. Ф. По пути из «варяг в греки». (Путевые впечатле

ния).— ИВ, 1893, т. 51, № 3, с. 804—828; т. 52, № 4, с. 133—156 с ил.
Тюменев Илья Федорович (1855— 1927), литератор и художник.
90-е гг. Плавание по Неве из Петербурга в Шлиссельбург. Каналы, их 

история. Облик Шлиссельбурга. Шлиссельбургская крепость. Старая Л а
дога. Плавание по Волхову до Новгорода.

178. Ухтомский Л. А. Новая Земля. Этногр. этюд. Спб., тип. Чичинад- 
зе, 1883. 109 с. с ил. и карт.

Др. публ. (отрывок).— ДНР, 1881, т. 19, № 1.
Об авторе см. № 102.
Июль 1879. Путевые заметки о плавании из Архангельска на Новую Зем

лю. Природные условия островов. Птичьи базары. Спасательная станция 
для промышленников, зимующих на Новой Земле: дома, склады, часовня. 
Зимовка на Новой Земле штабс-капитана Тягина и его семьи. Самоеды (нен
цы). Ловля ими рыбы, охота. Попытки развития оленеводства. Промыш
ленники-поморы. Их становища и условия жизни. История освоения Новой 
Земли.

179. Ухтомский Л. А. Поездка речным путем от Петербурга до Архан
гельска в навигацию 1863 года.— МС, 1865, т. 79, № 7, с. 3— 18; № 8, 
с. 161—183 (везде — паг. 3-я).

Об авторе см. № 102.
Июнь — июль. Плавание по Ладожскому каналу, Свири, Онежскому 

озеру и Мариинской системе в свите вел. кн. Николая Александровича. Ха
рактеристика судоходства на Сухоне, Вологде, Северной Двине. Города Во
логда, Тотьма, Великий Устюг, Архангельск.

180. Ухтомский Л. А. Путевые заметки при обзоре состояния мурман
ских рыболовных промыслов.— МС, 1874, т. 143, № 8, с. 113— 144 (паг. 
3-я); т. 144, № 9, с. 81—121 (паг. 4-я). Прил.: сведения о состоянии судо
ходства в Поморье и о видах растений Мурмана.

Об авторе см. № 102.
1872. Плавание вдоль северных берегов Кольского полуострова с целью 

выбора места для будущего торгового порта. Изучение рельефа, климата, 
растительного и животного мира побережья. Посещение деревень лопарей 
(саами), их занятия оленеводством, рыболовством, охотой на морского зве
ря. Быт и религиозные верования лопарей, народное творчество. Колонии 
норвежских и финских рыбаков, земледелие и скотоводство. Поморские ста
новища. Рыболовецкие артели. Салотопные заводы. Торговля рыбой. Условия 
жизни поморов. Проекты улучшения состояния рыбных промыслов на Мур
манском побережье.

181. Ухтомский Л. А. Сюзьма. Этногр. очерк.— ДНР, 1876, т. 2, № 5, 
с. 32—48 с ил. То же. Отд. отт. Спб., 1876.

Об авторе см. № 102.
1875. Описание поездки в деревню Сюзьма Архангельской губернии на 

морские купания. Занятия жителей. Окрестности Сюзьмы. Деревни поморов. 
Пертоминский монастырь и его история. Монастырское хозяйство. Свадебный 
обряд в Сюзьме.

182. Ховен А. И. фон-дер. Тихвинская система. Из дорожных заметок 
на пути из Петербурга в Крьш.— РВ, 1869, т. 80, № 4, с. 775—805.

Ховен Александр Иванович фон-дер (1843—1901), военный историк.
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Июль 1867. Плавание от Финского залива до Волги по Тихвинской 
системе. Передвижение на лодках — «тихвинках» на веслах и бечевой. Бур
лаки. Условия их труда, порядок найма и оплаты. Дети-погонщики. Состоя
ние каналов и шлюзов. История создания Тихвинской системы. Города Новая 
Ладога, Тихвин, Весьегонск, Молога, Рыбинск. Их достопримечательности, 
пристани, склады, административные учреждения, лесопильные и канатные 
заводы. Тихвинский Богородицкий монастырь. Памятник на месте дворца 
Петра Великого в селе Крупино. Значение Тихвинской системы для развития 
внутренней и внешней торговли.

183. Хрущов И. П. Цесаревич Николай Александрович в Петрозаводске. 
1863.— РА, 1896, кн. 3, вып. 9, с. 132—139.

Хрущов Иван Петрович (1841—1904), педагог, журналист и издатель.
Церемония встречи наследника престола. Посещение им гимназии, уча

стие в рыбной ловле и т. д. Сказитель К. Романов и его былины.
184. Невский В. Р. Император Александр II в Вологде в 1858 году. 

(Из воспоминаний вологжанина).— ИВ, 1893, т. 53, № 8, с. 446—454.
Др. публ.— Отд. изд. Тула, 1909.
Невский Виктор Рудольфович.
Июнь. Пребывание Александра II в Вологодской губернии. Осмотр им 

Вологды, посещение учебных заведений. Встреча императора в Кадникове 
и Вельске.

185. Шевелкин И. И. Поездка в Рождественский Коневский монастырь.— 
ДЧ, 1865, ч. 2, № 8, с. 151— 159 (паг. 2-я).

Шевелкин Иван Иванович, духовный писатель.
Июнь 1863. Плавание по Ладожскому озеру. Остров Коневец. Характер 

местности. Коневский Рождественский монастырь, его история, монастырские 
здания, быт монахов.

186. Шеповальников. На мурманском берегу.— ВП (Р), 1893, № 7,
с. 97—101.

90-е гг. Быт и нравы поморов. Воспитание детей. Детский труд.
187. Шереметев С. Д. По Сухоне. М., типолит. Н. И. Куманина, 1900. 

19 с.
Об авторе см. № 103.
Июнь 1890. Путешествие из Вологды по Сухоне. Города Тотьма и Ве

ликий Устюг. Гледенский монастырь. Достопримечательности Вологды. Спа- 
со-Прйлуцкий монастырь.

188. Шереметев С. Д. Псково-Печерский монастырь. Спб., тип. М. М. Ста
сюлевича, 1895. 40 с.

Об авторе см. № 103.
2 мая 1890. Посещение монастыря. Его местоположение, архитектура, 

достопримечательности.
189. Шереметев С. Д. Ульянка. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1893.24 с.
Об авторе см. № 103.
50—60-е гг. Воспоминания о жизни в усадьбе Шереметевых под Петер

бургом. История поместья. Облик дома, интерьер, сад. Окрестности имения.
190. Шлемов А. А. Поездка в село Суру, Пинежского уезда.— ВП (Р), 

1897, № 9, с. 137—139; № 10, с. 145—147.
90-е гг. Поездка по Пинеге. Посещение Веркольского монастыря. Уча

стие в освящении собора в Суре.
191. Шляпин В. П. Удора. (Из воспоминаний о путешествии в Удору 

в 1888 г.).— БСев, 1920, № 6, с. 10—25; «За работу!», 1921, № 1, с. 76—83; 
№ 2, с. 72—80; 1922, № 1(3), с. 71—76.

Шляпин Вениамин Петрович (р. 1861), историк, педагог.
Июнь — июль 1888. Путешествие в Яренский уезд Вологодской губер

нии. Мезень и ее притоки Вымь, Елва, Ирва. Характеристика Удорской во
лости. Зыряне, их нравы, обычаи, занятия, религия.
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192. Энгельгардт А. П. Русский север. Путевые записки. Спб., А. С. Су
ворин, 1897. 258 с. с ил. и карт.

Др. публ.— Спб., 1896.
Энгельгардт Александр Платонович (1845—1903), архангельский губер

натор, затем министр земледелия и государственных имуществ, гофмейстер.
1895. Путешествия по побережью Белого моря, Кольскому полуострову, 

на Новую Землю и остров Колгуев, а также по Печоре до Пустозерска. 
Природа севера. Местные жители и их занятия. Морские промыслы. Сало
топные заводы. Города и селения. Народные обычаи. Верования. Состояние 
просвещения и здравоохранения. Посещение Соловецкого и Трифонова-Пе- 
ченгского монастырей. Перспективы экономического развития севера.

Запад
193. Петров Н. Из путешествия в Северо-западный край.— КС, 1889, 

т. 24, № 2, с. 464—476; № 3, с. 705—716; т. 25, № 4, с. 174— 184.
80-е гг. Облик городов Минска, Вильны, Гродно, Ковно, Полоцка, Ви

тебска, Смоленска, Орши, Могилева. Церкви, монастыри, музеи.

Прибалтика

194. Гене А. Виленские воспоминания.— PC, 1914, т. 158, № 5, с. 418—̂ 
434; № 6, с. 580—610.

Гене Алексей.
70—80-е гг. Облик Вильны. Польское и русское общество. Чиновники. 

Врачи. Дворянский клуб. Генерал-губернаторы Северо-западного края: К. П. 
Кауфман, Э. Т. Баранов, А. Л. Потапов, П. П. Альбединский. Крепость Ди- 
набург. Открытие военно-окружного суда. Профессор Виленского университе
та П. В. Кукольник.

195. Ковальский М. Дорожные заметки.— РВ, 1863, т. 46, № 7, с. 191—
206.

1861. Путешествие по Литве. Положение литовских крестьян. Крестьян
ские хозяйства. Облик села. Польское население.

196. Лисицын М. М. Десять лет в Прибалтийском крае. (Воспоминания 
бывшего редактора одной из прибалт, газет).— PC, 1904, т. 120, № 12, с. 657— 
692.

Лисицын (псевд.; наст, фамилия Лаврецкий) Михаил Михайлович (1862— 
1913), ветеринарный врач, журналист.

1886—1896. Ветеринарный институт в Дерпте. Студенческая жизнь. Го
родской быт. Русская публичная библиотека. Профессор П. А. Висковатов. 
Введение общеимперского судопроизводства. Отношение к русским местного 
населения. Православное и лютеранское духовенство. Лифляндский губерна
тор М. А. Зиновьев. Издание газет в Прибалтике.

197. Матросов Е. Н. В древней столице Литовского княжества. (Из пу
тевых очерков).— «Наблюдатель», 1894, № 9, с. 302—312.

Матросов Евгений Николаевич, публицист.
90-е гг. Пребывание в Вильне. Облик города, достопримечательности, 

быт и нравы жителей.
198. Молчанов А. Н. Поездка в Окраинский монастырь.— ИВ, 1890, т. 39, 

№ 3, с. 655—666.
Молчанов Александр Николаевич (р. 1847), журналист.
Апр. 1889. Ложайский Успенский монастырь под Ковно. Его местополо

жение, история.
199. Поспелов И. Восемнадцатилетнее служение в Лифляндии. (Рассказ

священника).— БВ, 1892, № 3, с. 507—518; № 8, с. 285—307; 1893 № 3,
с. 540—558; № 10, с. 119— 137; 1894, № 7, с. 101 — 123; JSi:? 9, с. 413—435; 
1895, № 7, с. 103— 124; № И, с. 215—240.
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Поспелов Иоанн, протоиерей.
Конец 1840-х гг.— 1867. Служба в Вольмаре и Вендене Лифляндской 

губернии. Духовная деятельность в венденской тюрьме. Обращение латышей 
и эстонцев в православие. Полемика в прессе по поводу статей автора о 
положении православного населения в Прибалтике. Вмешательство Синода. 
Взаимоотношения с местными властями, немецкими помещиками, лютеран
скими священниками. Материальное положение православного духовенства 
Лифляндской епархии. Рижские епископы Филарет и Платон.

200. Православие на островах Даго и Вормс. Рассказ очевидца. Ревель, 
Эстлянд. губерн. тип., 1888. 30 с. Отт. из «Эстлянд. губерн. ведомостей», 
N° 21—23.

1888. Поездка епископа рижского и митавского Арсения на острова и в 
город Гапсаль Эстляндской губернии. Деревни. Внутренний вид изб. Одежда 
и занятия местного населения. Закладка церквей. Осмотр начальных училищ 
в Гапсале.

201. Филиппов С. Н. У наших немцев. (Маленькие заметки).— В кн.: 
Филиппов С. Н. Под летним небом. М., 1894, с. 213—236.

Филиппов Сергей Никитич (1863—1910), журналист.
90-е гг. Поездка в Ригу. Облик города, его улицы, здания, достопримеча

тельности. Кеммерн и другие курорты Рижского взморья. Митава.

Белоруссия

См. также № 327, 336

202. Воинов Ф. Д. Путевые записки ст. сов. Ф. Д. Воинова, или Воспо
минания о пребывании его в Минской губернии с февраля 1865 по 1 мая 
1866 года. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1891. 85 с.

Пути сообщения, население, торговля, промышленность, земледелие Мин
ской губернии. Города Минск, Новогрудок, Пинск, Слуцк, Бобруйск, Мозырь 
и др., их история, достопримечательности, быт населения, общественные уч
реждения.

203; Воронов Н. И. Император Александр II в Белостоке в 1867 году.— 
ИВ, 1902, т. 88, N° 6, с. 912—929.

Автор— военный начальник Сокольского уезда Гродненской губернии.
Май — июнь. Гродненский губернатор И. Н. Скворцов. Генерал-губерна

тор Э. Т. Баранов. Церемония встречи Александра II и его пребывание в 
Белостоке. Смотр войск.

204. Де-Бальмен А. Из Курска в Могилев и обратно.— ММ, 1871, № 21,
с. 329—330; № 23, с. 361—363.

Де-Бальмен Адольф, граф.
70-е гг. Путевые заметки. Поездка по железной дороге. Коренная ярмар

ка в Будановке под Курском. Витебск и Могилев, их местоположение, облик. 
Театр в Могилеве.

205. Крестовский В. В. Беловежская пуща. Путевые заметки.— Собр. соч. 
Т. 7. Спб., 1900, с. 448—494.

Др. публ.— РВ, 1876, т. 125, № 10; т. 126, N° 11.
Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), писатель, военный 

корреспондент, чиновник особых поручений при туркестанском генерал-губер
наторе М. Г. Черняеве.

1872. Местоположение Беловежской пущи, ее природные условия, флора 
и фауна*. Белосток и Бельск, их история, улицы, дома, промыслы населения. 
Немецкая колония в Белостоке. Села и деревни в пуще (Вотки, Ново-Бере
зово, Дубины и др.). Состояние дорог. Церкви. Сельская школа в Ново-Бе- 
резове. Население села Беловежье. Охотники. Народные песни. Болезни.
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206. Лашкарев С. С. Путевые заметки от Москвы до Бобруйска и по 
Минской губернии.— «Экономист», 1859, т. 2, кн. 4, с. 1 —14 (паг. 3-я). То же. 
Отд. отт. Спб., 1859.

Лашкарев Сергей Сергеевич (1817—1869), чиновник особых поручений 
министерства государственных имуществ, писатель.

1858. Шоссе от Москвы до Варшавы. Проселочные дороги. Состояние 
земледелия в помещичьих имениях и на землях государственных крестьян 
Минской губернии. Положение крестьян. Учебные заведения. Бобруйск. Те
атр и военный госпиталь в Минске.

207. Полевой Н. К. Император Александр III в Беловеже.— ИВ, 1909, 
т. 115, № 2, с. 476—496.

1894. Пребывание Александра III в Беловежской пуще. Подробности 
повседневной жизни императорской семьи. Постройка железной дороги из 
Вельска в Беловеж. Проведение телефонной линии через пущу.

208. Россов Л. Воспоминание о посещении Бобруйского уезда преосвя- 
щеннейшим Симеоном, епископом Минским и Туровским, в сентябре прошлого 
1891 года.— МинЕВ, 1892, № 7/8, с. 205—211.

Поездка Симеона для осмотра церквей и школ. Его встреча в селе Лю- 
биничи.

209. Шпилевский П. М. Мозырщина. (Из путешествия по западнорус. 
краю).— АИПС, 1859, кн. 3, с. 1—49 (паг. 2-я).

Шпилевский Павел Михайлович (1827— 1861), этнограф, археолог, писа
тель.

50-е гг. Мозырский уезд Минской губернии, его ландшафт, памятники 
старины, народные поверья. Мозырь: облик города, местоположение, история, 
достопримечательности, быт и нравы жителей. Пригороды Мозыря. Туров и 
Давыдгородок.

Центр
См. также № 118, 120, 127, 146, 156, 174, 182, 204, 260, 284, 287, 291, 344,

363, 378, 414

210. Анисимов А. В. День в Смоленске.— ДЧ, 1896, ч. 2, № 6, с. 242— 
260; № 7, с. 415—430. То же. Отд. отт. М., 1896.

Об авторе см. № 127.
Первая половина 90-х гг. Поездка в Смоленск. Достопримечательности 

города: Успенский собор, Троицкий монастырь, памятники Отечественной вой
ны 1812 г.

211. Анучин Д. Н. Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины и 
Волги. Очерки.— СевВ, 1891, N° 8, с. 119— 162.

Анучин Дмитрий Николаевич (1843— 1923), географ, академик.
1890. Воспоминания о поездке по Смоленской и Тверской губерниям. 

Рельеф местности. Реки и озера. Леса. Деревни. Озеро Селигер. Валдайская 
возвышенность. Верхние притоки Волги. Лесоразработки, породы и сплав ле
са. Земледелие.

212. Воспоминания очевидца о посещении императором Александром III 
г. Ярославля в 1881 году.— СтН, 1902, кн. 5, с. 319—326. В конце текста: 
Заезжий очевидец. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Июль. Облик Ярославля. Церемония встречи. Посещение Александром III 
Ярославского епархиального училища.

213. Голицын Н. С. Николо-Угрешский мужской монастырь.— «Странник», 
1880, т. 1, № 1, с. 35—49. То же. Отд. отт. Спб., 1880.

Голицын Николай Сергеевич (1809—1892), князь, военный историк.
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12— 13 июля 1879. Воспоминания о посещении монастыря. Плавание по 
Москве-реке. История монастыря. Монастырское училище. Настоятель ар
химандрит Пимен.

214. Голицын Н. С. Новый Иерусалим.— «Странник», 1879, т. 4, № 10,
с. 24—52. То же. Отд. отт. Спб., 1879.

Об авторе см. № 213.
27—30 июня 1879. Воспоминания о поездке в Воскресенский (Новый 

Иерусалим) монастырь Звенигородского уезда Московской губернии. История 
монастыря, внешний вид и интерьер церковных зданий. Скит патриарха Ни
кона. Окрестности монастыря.

215. Голицын Н. С. Саввин-Сторожевский монастырь.— «Странник», 1879,
т. 4, № 11, с. 210—224. То же. Отд. отт. Спб., 1879.

Об авторе см. JVe 213.
Июнь 1879. История и общий вид Звенигородского Саввино-Сторожев- 

ского монастыря. Монастырские строения. Характер окружающей местности.
216. Голицын Н. С. Спасо-Бородинский женский монастырь. — «Странник», 

1879, т. 4, № 12, с. 391—416. То же. Отд. отт. Спб., 1879.
Об авторе см. № 213.
Июль 1879. Поездка из Саввино-Сторожевского в Спасо-Бородинский 

монастырь. Звенигород. Местоположение, окрестности, история и достоприме
чательности Спасо-Бородинского монастыря. М. М. Тучкова. Деревня Семе
новское. Памятник на Бородинском поле.

217. Горчакова Е. С. Поездка в Новый Иерусалим, Саввин монастырь 
и город Дмитров. М., тип. Л. Ф. Снегирева, 1886. 70. с. с план.

Горчакова Елена Сергеевна (1824—1897), поэтесса и писательница.
Июль 1885. Местоположение, история и здания Воскресенского (Новый 

Иерусалим) и Саввино-Сторожевского монастырей. Дмитров.
218. Давыдов Н. Император Александр II в Курской губернии в 1861 г. 

Рассказ станового пристава.— PC, 1885, т. 45, № 2, с. 419—430.
Авг. Встреча Александра II на почтовой станции Головино. Участие во 

встрече местного помещика Ф. А. Бухвостова, его жалобы на поведение быв
ших крепостных крестьян.

219. Колышко И. И. Очерки современной России. Спб., тип. т-ва «Об
ществ. польза», 1887. 530 с.

Колышко Иосиф Иосифович (1862—1920), чиновник особых поручений 
министерства финансов, публицист.

80-е гг. Воспоминания о путешествии по Тверской, Ярославской и Кост
ромской губерниям. Состояние промышленности. Ремесла. Лесоразработки и 
сплав леса. Вышневолоцкая водная система. Торговля. Сельское хозяйство. 
Крестьянские хозяйства после реформы 1861 г. Органы крестьянского общест
венного управления. Земские школы и больницы. Филантропическая деятель
ность К. А. Попова в посаде Большие Соли Костромской губернии. Мона
стыри. Сектанты. Глава секты В. К. Сютаев. Города и села Тверь, Торжок, 
Ржев, Вышний Волочек, Осташков, Ярославль, Павлово, их местоположение, 
планировка, административное управление, занятия, быт и нравы жителей.

220. Лествицын В. И. Два дня в Ростове. Ярославль, тип. губерн. прав
ления, 1869. 16 с. Из «Яросл. губерн. ведомостей».

Лествицын Вадим Иванович (1827— 1889), археолог, член-корреспондент 
Московского археологического общества, редактор «Ярославских губернских 
ведомостей».

60-е гг. Поездка в Ростов и его окрестности. Село Угодичи. Ростовский 
кремль.

221. Лествицын В. И. От Ярославля до Москвы. Поездка на съезд архео
логов или древнелюбителей. Ярославль, губерн. тип., 1869. 78 с. Прил.: Спи
сок членов археологического съезда.

Об авторе см. № 220.
1869. Памятники старины и окрестности Ярославля. Карабиха. Дороги. 

Почтовые станции. Ростов, его местоположение, история, кремль, монастыри.
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Переславль-Залесский. Троице-Сергиева лавра. Духовная академия. Заседания 
археологического съезда в Москве.

222. Марков Е. Л. Донская Беседа и соседние ей древние урочища Дона. 
(Путевые заметки).— В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 
1896 г. Воронеж, 1896, с. 108—135 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Воронеж, 1896.

Марков Евгений Львович (1835—1903), публицист и беллетрист.
1891. Путешествие по придонским селам Воронежской губернии. История 

сел, местные легенды и предания. Археологические раскопки.
223. Марков Е. Л. Древний город Костенек. (Из поездок по Дону).— РВ, 

1891, т. 217, Кя 12, с. 72—90.
Об авторе см. № 222.
1890—1891. Путешествие по Воронежской губернии. Село Костенки. Ха

рактеристика местности. История древнего города. Курганы. Археологические 
раскопки.

224. Марков Е. Л. Поездка в Дивногорье.— РВ, 1891, т. 214, № 5, с. 128— 
147; Кя 6, с. 157— 182.

Об авторе см. № 222.
1890—1891. Поездка в Дивногорский Успенский монастырь (Воронежская 

губерния). Его местоположение, история. Меловые горы. Пещеры. Древнее 
городище. Село Шатрище. Пещерная церковь.

225. Марков Е. Л. Червленый Яр. Путевые заметки.— РВ, 1891, т. 215, 
Кя 8, с. 96—117.

Об авторе см. Ко 222.
1890—1891. Село Таврово Воронежской губернии. Развалины крепости 

и остатки корабельной верфи Петра Великого. Древнее укрепление Червле
ный Яр на реке Воронеж.

226. Маслов С. А. Заметки во время поездки по Волге от Твери до Кост
ромы. М., Унив. тип., 1859. 30 с.

Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), секретарь Московского общест
ва сельского хозяйства.

Лето 1859. Пароходное сообщение по Волге. Пожары в Твери и Кимрах. 
Города Углич, Мышкин, Рыбинск, Кострома, их местоположение, памятники 
старины, история, промышленность.

227. Познанский Б. С. Воронежские хохлы. (Из случайных заметок, вос
поминаний и наблюдений).— КС, 1885, т. 11, № 4, с. 613—648. В конце тек
ста: Б. П-ский.

Познанский Борис Станиславович (1841—1906), украинский публицист, 
общественный деятель, этнограф.

1866. Пребывание в Павловске Воронежской губернии. Окрестности горо
да. Белогорские пещеры. Белогорский Воскресенский монастырь. Облик, язык, 
быт, нравы, уровень культуры украинского населения губернии.

228. Потемкин Б. Д. На полях Бородина 15 апреля 1895 г. Спб., тип. 
Е. А. Евдокимова, 1895. 34 с. Прил.: Надписи на памятнике и надгробной 
плите П. И. Багратиона.

Потемкин Борис Дмитриевич (р. 1853).
Поездка в Бородино. Осмотр поля сражения и памятника Багратиону. 

Деревня Семеновское, река Колоча.
229. Семевский М. И. Покровский девичий монастырь в г. Суздале. Ме

сто заточения А. Ф. Лопухиной. I. Путевые заметки.— РВ, 1860, т. 30, дек., 
кн. 1/2, с. 559—582.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, публицист, общест
венный деятель.

Июль 1860. Дорога от Владимира до Суздаля. Местоположение, церков
ные здания, библиотека монастыря. Рассказы монахинь о Лопухиной.

229а. Семевский М. И. Прогулка в Нижний Новгород.— РВ, 1860, т. 28, 
июль, кн. 1, отд. «Соврем, летопись», с. 16—23; авг., кн. 1, отд. «Соврем, ле
топись», с. 281—303; кн. 2, отд. «Соврем, летопись», с. 406—433; т. 29, сент.,
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кн. 2, отд. «Соврем, летопись», с. 128—143. В конце текста: М. И. Се-вский. 
То же. Отд. отт. Спб., I860.

Об авторе см. ЛЬ 229.
1860. Путешествие от Твери до Костромы. Успенский Желтиков мона

стырь под Тверью. Темница царевича Алексея. Библиотеки Твери. Углич, Ры
бинск, Ярославль, Кострома, их достопримечательности, история, культурная 
жизнь. Ярмарка в Нижнем Новгороде.

230. Странички из моих воспоминаний.— РВ, 1897, т. 247, № 1, с. 332— 
374. В конце текста: Г. П. Ц-ов.

Автор (р. ок. 1854), чиновник.
50—60-е гг. Детство в уездном городе Костромской губернии. Городни

чий и другие чиновники. Пребывание в городе ссыльных поляков — участни
ков восстания 1863 г. Их взаимоотношения с местным населением.

231. Субботин А. П. Волга и волгари. Путевые очерки.— СевВ, 1892, 
№  И, с. 25—46; 1893, № 1, с. 1—20; ЛЬ 2, с. 1— 12; ЛЬ 6, с. 1—21; ЛЬ 8, 
с. 1—33; № 10, с. 1 —16; 1894, ЛЬ 2, с. 1—12; ЛЬ 7, с. 1—16 (везде — паг. 2-я). 
То же. Отд. отт. Спб., 1894.

Субботин Андрей Павлович (1852—1906), экономист, публицист.
1892. Путешествие по Волге через Тверскую, Ярославскую, Костромскую 

и Нижегородскую губернии. Путь от Петербурга до Твери. Николаевская 
железная дорога. Судоходство на Волге. Прибрежный ландшафт. Города 
Тверь, Углич, Молога, Рыбинск, Череповец, Ярославль, Кострома, Нижний 
Новгород. Их местоположение, планировка, история, достопримечательности, 
промышленность, торговля, население. Театр в Ярославле.

232. Тимофеев Н. П. По полям Бородина. Очерк. Из путевых заметок. 
М., типолит. С. П. Архипова и К°, 1880. 28 с. Авт. в кн. не указан.

Др. публ.— Изд. 2-е. Полтава, 1893.
Тимофеев Никита Павлович, судебный деятель, писатель.
Авг. 1878. Поездка из Можайска в Бородино. Спасо-Бородинский мона

стырь. Дом и могила М. М. Тучковой. Семеновское. Памятник и могила П. И. 
Багратиона на Бородинском поле.

233. Токмаков И. Ф. Вознесенская-Давидова пустынь (Серпуховского уез
да, Московской губернии). Путевые наблюдения и ист.-археол. описание. М., 
губерн. тип., 1891. 12 с.

Токмаков Иван Федорович (р. 1856), историк, библиотекарь Московско
го главного архива министерства иностранных дел.

Июнь 1891. Поездка в пустынь. Ее история, достопримечательности и 
окрестности.

234. Токмаков И. Ф. Пафнутиев монастырь (Боровского уезда, Калуж
ской губернии). Путевые наблюдения и краткий ист.-археол. очерк.— 
ПрКалужЕВ, 1893, ЛЬ 1, с. 16—27; ЛЬ 2, с. 61—69.

Об авторе см. ЛЬ 233.
Лето 1892. Посещение Пафнутиева Рождество-Богородицкого монастыря. 

Его история и архитектура. Монастырское хозяйство. Духовное четырехклас
сное училище при монастыре. Боровск, его окрестности, церкви, история.

235. Толстой М. В. Воспоминания русского паломника.— ДЧ, 1891, ч. 2, 
ЛЬ 8, с. 520—532; ч. 3, ЛЬ 11, с. 342—351; 1892, ч. 3, ЛЬ 10, с. 252—258.

236. Толстой М. В. Путевые письма из древней Суздальской области. М., 
Унив. тип., 1869. 89 с.

Др. публ.— ДЧ, 1868, ч. 3, Л*? 9—12; 1869, ч. 1, ЛЬ 1, 2; ч. 2, ЛЬ 5, 6.
[К ЛЬ 235—236]. Об авторе см. ЛЬ 174.
1868. Путевые заметки о посещении Владимира и Суздаля в форме пи

сем (в журналах за 1891 —1892 гг.— в форме воспоминаний). Достоприме
чательности Владимира: Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота, 
Рождественский монастырь, их история, архитектура и внутренний вид. Села
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Боголюбово и Кидекша, церковь Покрова на Нерли. Кремль и монастыри 
Суздаля 1.

237. Тюменев И. Ф. В верховьях Волги. (Путевые наброски).— ИВ, 1894, 
т. 56, № 4, с. 128—160; № 5, с. 435—461; № 6, с. 679—707 с ил.

Об авторе см. N° 177.
90-е гг. Путешествие от Валдая к озеру Селигер. Село Полново. Плава

ние по Селигеру. Нилова Столобенская пустынь. Верховья Волги, ее притоки. 
Озеро Стерж. Осташков и Ржев, их местоположение, история.

238. Тюменев И. Ф. Зубцов и Старица. Путевые заметки.— «Нива», 1895, 
N° 25, с. 585—591.

239. Тюменев И. Ф. От Ржева до Углича. (Путевые наброски).— ИВ, 
1896, т. 63, N° 1, с. 184—216; № 2, с. 525—557; N° 3, с. 909—933; т. 64, N° 4, 
с. 185—214.

[К N° 238—239]. Об авторе см. № 177.
90-е гг. Путешествие по Тверской губернии. Города Ржев, Зубцов, Ста

рица, Тверь, Корчева, Калязин, их местоположение, внешний облик, достопри
мечательности, история. История Старицкого Успенского и Калязинского 
Троицкого монастырей. Музей в Твери. Судоходство на Вышневолоцкой вод
ной системе.

240. Чернов А. Поездка в Бородино. М., тип. при Набилковском училище, 
1879. 12 с.

Чернов Алексей, учащийся.
31 июля 1878. Памятники на Бородинском поле. Спасо-Бородинский мо

настырь.
241. Чернозерский П. Путешествие в Нилову пустынь, Осташковского 

уезда, Тверской губернии.— ПЕВ, 1896, № 2, с. 41—44.
Чернозерский Петр, священник Тверской епархии.
90-е гг. Путь из села Загарья в Осташков. Нилова Столобенская пустынь.
242. Шамордино в 1894 году. (Жен. монастырь Козельск, уезда Калуж. 

губернии).— ТомскЕВ, 1905, N° 4, с. 27—35. В конце текста: A-а П-а.
Автор — учительница церковно-приходской школы в Самарской губернии.
Июнь 1894. Поездка в монастырь. Его местоположение. Монастырские 

здания, быт монахинь. Церковная школа при монастыре.
243. Шевелкин И. И. Поездка в Берлюковскую пустынь.— ДЧ, 1864, 

ч. 3, N° 9, с. 1 —14 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 185.
Май 1864. Николаевская-Берлюковская пустынь Московской губернии. 

История ее основания, церкви, монастырские здания.
244. Шевелкин И. И. Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь и со

седствующие с ним раскольники.— ДЧ, 1864, ч. 3, № 10, с. 45—56 (паг. 2-я).
Об авторе см. N° 185.
1864. Поездка в монастырь. История его основания, местоположение, 

быт монахов. Окрестные деревни. Старообрядцы.
245. Шереметев С. Д. Борисовка.— РА, 1892, кн. 3, вып. 10, с. 199—203.
Др. публ.— Отд. изд. Спб., 1892.
Об авторе см. N° 103.
1873. Воспоминания о поездке в слободу Борисовку Курской губернии. 

История основания Тихвинского Борисовского женского монастыря. Усадьба 
Б. П. Шереметева. Домик Петра I в Борисовне.

246. Шереметев С. Д. Боровский Пафнутьев монастырь. М., типолит. Н. И. 
Куманина, 1897. 12 с.

Об авторе см. Л? 103.
13—14 июля 1890. Воспоминания о поездке в Боровск Калужской губер

нии. История монастыря. Монастырский собор. Настоятель монастыря Дио
нисий.

1 О кремле и монастырях Суздаля см. только N° 236.
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247. Шереметев С. Д. Бородино. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 17 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
Авг. 1887. Путешествие из Можайска в Бородино. Можайский Лужец- 

кий монастырь. Монастырь на реке Колоче. Празднование 75-й годовщины 
Бородинской битвы.

248. Шереметев С. Д. Желтиковский монастырь в Твери. М., типолит. 
Н. И. Куманина, 1899. 47 с. Прил.: документы о состоянии монастыря в 
1635— 1639, 1764 гг.

Об авторе см. № 103.
Июль 1890. Поездка в Тверь. Успенский Желтиков монастырь на реке 

Тьмаке, его местоположение, церковные здания. Кельи царевича Алексея и 
имп. Елизаветы Петровны.

249. Шереметев С. Д. Зарайск. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 25 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
Май 1891. Поездка в Зарайск Рязанской губернии. Зарайский кремль и 

собор в нем.
250. Шереметев С. Д. Останкино. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1897.25 с.
Об авторе см. № 103.
50—60-е гг. Личные воспоминания и рассказы родных о подмосковном 

имении Черкасских и Шереметевых Останкино. История имения. Парк. Цер
ковь. Поездки автора в Останкино.

251. Шереметев С. Д. Покровское. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 
40 с.

Об авторе см. ЛЬ 103.
60—70-е гг. История родового поместья Шереметевых близ Рузы. Посе

щение поместья, жизнь его обитателей.
252. Шереметев С. Д. Проселки. М., 1897—1901.
Вып. 1. Типолит. Н. И. Куманина, 1897. 16 с.
Вып. 2. Типолит. А. В. Васильева и К°, 1901. 9 с. В конце текста: Г. С. Ш.
Об авторе см. ЛЬ 103.
60-е, 80-е гг., 5 июня 1900. Поездки в подмосковные дворянские усадьбы 

Шереметевых, П. П. Алмазова, Чернышевых, Гончаровых и др. Помещичий 
быт. Окрестности Саввино-Сторожевского монастыря. Путь из Звенигорода 
в Уборы. Мстера. Холуй. Палех. Осмотр художественных мастерских. 
Мстерская церковь.

253. Шереметев С. Д. Саввин Сторожевский монастырь. Спб., тип. М. М. 
Стасюлевича; 1891. 17 с.

Об авторе см. ЛЬ 103.
80-е гг. Воспоминания о поездках в монастырь. Интерьер собора. Мона

стырская библиотека. Окрестности монастыря.
254. Шереметев С. Д. Село Молодой Туд. Спб., тип. Э. Гоппе, 1899. 26 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
90-е гг. Поездка в бывшее имение Шереметевых в Тверской губернии. 

Его местоположение. Хозяйственные постройки в имении. Облик села. В тек
сте— документы по истории имения XVIII — начала XIX в.

255. Шереметев С. Д. Суздаль. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1891.27 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
80-е гг. Воспоминания о путешествии в Суздаль, Кидекшу, Боголюбово. 

Суздальский Рождественский собор, Спасо-Евфимиев, Покровский, Ризполо- 
женский монастыри, их история.

256. Шереметев С. Д. Татево. М., типолит. Н. И. Куманина, 1900. 16 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
90-е гг. Воспоминания о поездке из Ржева в Татево Смоленской губернии. 

Усадьба педагога С. А. Рачинского. Сельская школа. Н. П. Богданов-Бель
ский.

257. Шереметев С. Д. Чиркиио. М., типолит. Н. И. Куманина, 1899. 15 с.
Об авторе см. ЛЬ 103.
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16 июля 1889. Поездка в село Чиркино под Коломной. Вскрытие могилы 
В. Б. Шереметева. Осмотр окрестностей.

258. Ярцев А. А. Поездка в родовую вотчину Н. И. Новикова.— ИВ, 
1894, т. 58, № 11, с. 459—490 с ил.

Ярцев Алексей Алексеевич (1858— 1907), историк искусства.
Апр. 1894. Описание поездки в Бронницкий уезд Московской губернии. 

Бронницы, их местоположение и достопримечательности. Имение Н. И. Нови
кова Авдотьино-Тихвинское: история усадьбы, облик села, постройки времен 
Новикова, его могила. Рассказы о Новикове современников писателя.

Поволжье

См. также № 229а, 231, 298, 305, 309, 391, 420, 478, 479, 483, 486, 502, 611

259. Авдеев М. В. Дорожные заметки. (Из поездки на Кавказ).— Соч. 
В 2-х т. Т. 1. Спб., 1868, с. 255—264.

Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876), писатель.
60-е гг. Путешествие по Самарской губернии. Серноводск. Сергиевские 

минеральные воды. Самара. Заволжские степи.
260. .Авдеев М. В. Поездка на кумыс.— Соч. В 2-х т. Т. 1. Спб., 1868, 

с. 192—213.
Об авторе см. № 259.
60-ё гг. Путевые заметки в форме писем. Николаевская железная доро

га. Путь от Москвы до Нижнего Новгорода через Владимир и Вязники. 
Плавание по Волге до Казани. Казанский театр. Уфа. Башкирские степи. Ле
чение кумысом.

261. Алексеевский А. Случай из практики приходского священника у чу-, 
ваш.— ИКЕ, 1869, N° 16, с. 486—490.

Алексеевский Александр, священник Казанской епархии.
60-е гг. Пребывание в чувашской деревне на границе Уфимской и Са

марской губерний. Взаимоотношения с местным населением. Миссионерская 
деятельность.

262. Барышев А. В. Что я помню. (Заметки старожила). [Публ. В. П. 
Соколова].— ТСУАК, 1891, т. 3, вып. 2, с. 1—3 (паг. 9-я). В конце текста: 
Сообщ. В. П. Соколов.

Барышев Артамон Васильевич, легковой извозчик.
50-е гг. Улицы, мосты, пристани и заводы Саратова. Цены на продукты.
263. Бутыркин В. Г. Рассказы из службы на Волге.— МС, 1863, т. 69, 

N° 12, с. 405—418; 1864, т. 71, № 3, с. 97—124; т. 73, N° 8, с. 97— 113 (вез
д е — паг. 3-я). Публ. не окончена. То же. Отд. отт. Спб., 1864.

Бутыркин Василий Гаврилович.
1857—1863. Воспоминания. Условия навигации на Волге. Симбирск. Путь 

от Симбирска до Казани и Астрахани. Судостроение в Сормове. Лесная тор
говля в Астрахани. Снабжение топливом волжских пароходов. Плавание по 
Волге в половодье.

264. Быстренин В. П. «Уходящие». (Силуэты).— ГМ, 1922, N° 1, с. 31— 
50; N° 2, с. 91— 107; 1923, N° 1, с. 175—200.

Быстренин Владимир Порфирьевич (р. 1856), журналист.
50—70-е гг. Быт уездного города Пензенской губернии. Провинциальное 

дворянство и чиновничество. П. Г. Заичневский. Пензенские губернаторы 
Н. Д. Селиверстов и А. А. Татищев.

265. Гавриил. Путевой журнал миссионера Астраханской епархии Покро- 
во-Болдинского монастыря иеромонаха Гавриила.— АЕВ, 1876, N° 37, с. И — 
15; N° 38, с. 9—13; N° 39, с. 11—16; 1877, N° 32, с. 11—14 (под загл.: Извле
чение из путевого журнала миссионера иеромонаха Гавриила).
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Др. публ. (отрывок).— «Миссионер», 1876, Mb 44—46; 1878, Mb 2.
Май — июнь 1876, апр.— июнь 1877. Поездки в калмыцкие улусы Астра

ханской губернии для крещения калмыков. Ламы. Калмыцкие обряды. Встре
ча с молоканами.

266. Дмитриев П. Миссионерская деятельность черемисенина Петра Дмит
риева среди луговых черемис Казанской губернии, Козмодемьянского уезда, 
в 1873 году.— ИКЕ, 1876, Mb 1, с. 4—22.

Записки в форме отчета. Характеристика Ардинского, Ахмыловского, 
Кумьинского приходов Казанской епархии. Села и деревни. Население. Отно
шение к православию. Миссионерская деятельность.

267. Дубенский Д. Н. По калмыцкой степи.— «Разведчик», 1893, № 128, 
с. 275—277; Mb 129, с. 294—297.

Дубенский Дмитрий Николаевич (р. 1858).
Авг.— сент. 1891. Поездка по Астраханской губернии. Калмыки, их образ 

жизни и нравы. Состояние коневодства у калмыков.
268. Дублицкий В. Рассказ очевидца о пожарах в Симбирске в 1864 го

ду.— ИВ, 1901, т. 83, Mb 1, с. 230—239.
Авг. Описание пожаров. Переселение жителей в пригородную слободу.

269. Жеребцов В. И. Страницы из прошлого Саратова.— ТСУАК, 1913, 
вып. 30, с. 83—96.

Жеребцов Владимир Иосифович (р. 1863), юрист.
30—60-е гг. Рассказы отца об учении и службе. Его воспоминания об 

эпидемии холеры в 30-е гг. Облик Саратова. Казенная палата. Губернская 
земская управа. Чиновники. Полиция. Посещение Саратова Александром II.

270. Жудра П. И. Казанские пожары 1863 года. (Отрывок из воспоми
наний).— ИВ, 1891, т. 43, № 2, с. 414—434.

Жудра Петр Иванович (ок. 1844— 1896), лесовод.
Апр. Поездка группы лесничих в Мамадышский уезд Казанской губернии. 

Лесные пожары. Плавание по Каме. Пожар в селе Омары.
271. Иванов Н. Из языческого религиозного культа чуваш деревни Хо- 

дяковой, Ядринского уезда.— ИКЕ, 1905, Mb 34, с. 1031—1037.
Автор — учитель.
70—80-е гг. Воспоминания о быте чувашей Казанской губернии, их веро

ваниях и обрядах.
272. Майнов В. Н. Один день среди «мокши». (Отрывок из записной 

книжки).— ДНР, 1878, т. 3, Mb 10, с. 117—134 с ил.
Об авторе см. Mb 157.
1877. Поездка в Мордовию. Леса по реке Саровке. Темниковская Саров

ская Успенская пустынь. Мокша и отличие ее от других этнических групп 
мордвы. Язык, обычаи, одежда. Занятия: земледелие, пчеловодство, промыс
лы. Быт и нравы. Жилища. Религиозные верования. Народное творчество.

273. Малов Е. А. Нынешнее религиозное положение крещеных татар За
волжского края.— «Странник», 1866, т. 3, № 8, с. 67—86 (паг. 4-я).

Др. публ.— ПО, 1866, Mb 6.
Малов Евфимий Александрович (р. 1835), духовный писатель.
1865— 1866. Путевые заметки о поездке по деревням Заволжья. Быт и 

нравы татар, принявших православие.
274. Малов Е. А. О крещеных татарах. (Из миссионерского дневника).— 

ИКЕ, 1891, Mb 18, с. 555—576; Mb 19, с. 596—606; Mb 20, с. 618—640. В конце 
текста: Япей Бабай. То же. Отд. отт. Казань, 1891.

Об авторе см. № 273.
6—18 окт. 1881. Дневниковые записи. Путешествие по деревням Казан

ской епархии. Миссионерская деятельность среди татар.
275. Малов Е. А. Очерк религиозного состояния крещеных татар, под

вергшихся влиянию магометанства.— ПС, 1871, Mb 11, с. 234—255; Mb 12, 
с. 397—418; 1872, Mb 1, с. 62—78; Mb 2, с. 124—139; Mb 3, с. 237—250; Mb 4, 
с. 377—405; Mb 5, с. 38—78 (везде — паг. 2-я).
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Об авторе см. № 273.
Сент.— ноябрь 1866, июнь 1868. Дневниковые записи и воспоминания о 

поездках в деревню Елышево Казанской губернии. Ее история и население. 
Окрестные деревни. Миссионерская деятельность. Организация школы. След
ствие по вопросу об отходе татарского населения от православия.

276. Милошевич Н. С. Симбирские пожары 1864 года — РВ, 1890, т. 211, 
№ 12, с. 49—92. Доп.: РА, 1891, кн. 3, вып. 9, с. 165—176.

Милошевич Николай Степанович (1828—1901), чиновник, журналист.
Авг.—сент. Поездка в Симбирск с генерал-адъютантом А. Е. Врангелем 

для расследования дела о пожарах. Осмотр города. Работа следственной 
комиссии. Характеристика Врангеля. Его замена сенатором С. Р. Ждановым.

277. Оглоблин Н. Н. В мордовском крае. (Из заметок туриста).— ИВ, 
1899, т. 77, № 9, с. 880—901.

Оглоблин Николай Николаевич (р. 1852), историк и археограф.
90-е гг. Путешествие по Пензенской губернии. Одежда, язык, история, 

религия, быт и обряды мордвы. Отношение к русским. Монастыри.
278. Огородников П. И. На пути в Персию и прикаспийские провинции 

ее. Изд. 2-е. Спб., тип. М. И. Попова, 1878. 331 с.
Др. публ.— «Дело», 1875, № 7, 9, 11, 12. Публ. не окончена.
Огородников Павел Иванович (1837— 1884), географ, член-сотрудник 

Русского географического общества.
1874. .Плавание по Волге. Нижний Новгород. Казань. Уфа. Саратов. Кал

мыки, их хозяйство, уклад жизни, религия, нравы. Астрахань: достопримеча
тельности, нравы жителей, торговля. Судоходство на Каспийском море. Порты 
Александров и Петровск. Поездка вглубь Дагестана. Темир-Хан-Шура. Дер
бент. Природные богатства края. Баку. Нефтяные промыслы. Ленкорань. 
Астара. Торговля России с Персией.

279. Один день в обители «инока Герасима».— ПензЕВ, 1890, № 20,
с. 9—15; № 21, с. 14—25. В конце текста: Богомолец.

1890. Поездка в Спасо-Преображенский монастырь (Пензенская губер
ния). Характер местности в окрестностях Краснослободска. Местоположение 
монастыря, его история, церковные здания, библиотека.

280. Погодин М. П. Астрахань. Из дорожных записок М. П. Погодина 
в 1861 г.— ВТ, 1867, № 3, с. 79—97; № 5, с. 127—158 (везде — паг. 2-я). 
Публ. не окончена.

Об авторе см. № 162.
История и достопримечательности Астрахани. Городская библиотека. Ок

рестности города. Калмыцкое училище. Г. С. Лыткин.
281. Поездка в Раковскую женскую пустынь Самарской губернии.— ДЧ, 

1882, ч. 2, N9 8, с. 432—443. В конце текста: Т. М.
Июль 1881. Облик Самары. Раковская пустынь, ее история и хозяйство. 

Женское монастырское училище.
282. Пономарев П. А. На развалинах города Укека, близ Саратова. (Из 

путевых заметок).— ДНР, 1879, т. 1, N9 4, с. 321—335.
Пономарев Петр Алексеевич, писатель и журналист.
Авг. 1878. Характер местности в окрестностях Саратова. Развалины древ

него города и его раскопки. Поиски у местных жителей различных вещей нз 
раскопок.

283. Рождественский М. Быт горных черемис Козмодемьянского уезда в 
религиозно-нравственном отношении.— ИКЕ, 1873, № 1, с. 9—25.

Рождественский Михаил, священник.
1854— 1860-е гг. Религиозные обряды черемисов (марийцев) села Малый 

Сундырь.
284. Poo Н. Путешествие по Волге. [Пер. с англ. О. Г.].— СШ, 1871, № 7, 

кн. 1, с. 34—57; № 8, кн. 1, с. 35—53.
Пер. статьи Rowe N. A journey on the Volga по изд.: Illustrated travels: 

a record of discovery, geography and adventure. Ed. by H. W. Bates. Vol. 2. 
London, 1870.
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Автор — бакалавр Оксфордского университета.
60-е гг. Путевые заметки о плавании по Волге из Астрахани в Тверь. 

Приволжские деревни и их население. Астрахань. Самара. Симбирск. Ниж
ний Новгород. Кострома. Ярославль. Рыбинск. Углич. Тверь.

285. Садовников Д. Н. Русская земля: Жегули и Усолье на Волге. (На
броски путем — дорогой).— «Беседа», 1872, кн. 11, с. 42—63; кн. 12, с. 51 — 
80 (везде — наг. 2-я).

Садовников Дмитрий Николаевич (1846—1883), поэт, этнограф.
/0-е гг. Жигулевские горы и легенды о них. Рельеф местности. Расти

тельность. Занятия местных жителей. Села Жигули и Усолье, их история.

286. Салиас де Турнемир Е. А. Волга. Путевой очерк.— «Беседа», 1872, 
№ 1. с. 69— 132 (паг. 2-я). В конце текста: Е. Салиас.

Об авторе см. № 62.
70-е гг. Московско-Нижегородская железная дорога. Плавание по Волге 

от Нижнего Новгорода до Царицына. Берега реки. Судоходство. Сплав леса. 
Торговля. Нижний Новгород. Казань. Симбирск. Саратов. Царицын.

287. Сидоров В. М. По России. I. Волга. Путевые заметки и впечатления 
от Валдая до Каспия. Изд. 2-е. Спб., т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1895. 
VI, 360 с. Прил.: Практические сведения для туристов.

Др. публ.— Спб., 1894.
Об авторе см. № 100.
90-е гг. Верховья Волги. Озера Стерж, Овселуг, Селигер. Валдайские го

ры. Притоки Волги. Жигули. Приволжские села и монастыри. Поселения рас
кольников, немецкие колонии. Тверь, Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома, 
Кинешма, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань 
и другие города, их внешний вид и достопримечательности. Дельта Волги.

288. Смирнов П. Выдержка из путевых записок по калмыцким степям
Астраханской губернии.— АЕВ, 1880, № 38, с. 603—607; № 40, с. 636—640; 
№ 41, с. 651—655; № 42, с. 670—672; № 44, с. 699—704; № 45, с. 711 — 
715; № 50, с. 794—799; № 51, с. 804—808; № 52, с. 830—831; 1881, № 2, 
с. 30—32; № 3, с. 40—45; № 4, с. 60—64; № 7, с. 107—112; № 16, с. 251 —
255; Кя 19, с. 300—304; № 22, с. 348—352; № 27, с. 424—432; № 28, с. 442—
448.

Смирнов Пармен, протоиерей.
70-е гг. Поездки по калмыцким кочевьям. Урочище Эрхан-Боро. Быт 

калмыков. Скотоводство. Пастбища. Заготовка кормов. Перекочевки. Обряды. 
Праздники.

289. Толстой М. В. Путевые письма с берегов Волги.— ДЧ, 1871, т. 1,
Л'Ь 1, с. 21—32; Ко 3, с. 75—86; Кя 4, с. 95—111; т. 3, Кя 9, с. 10—22 (вез
де — паг. 2-я).

Об авторе см. Кя 174.
60-е гг. Путевые записки в форме писем. Кремль, соборы, монастыри 

Нижнего Новгорода, их история и архитектура. Нижегородская ярмарка. Се
ло Лысково. Город Макарьев. Плавание по Волге. Казань, ее история, внеш
ний облик, достопримечательности.

290. Успенский Е. Записки из 50-летней священнической службы в Сим
бирске.— СЦС, 1915, вып. 2, с. 65—76 с ил.

Автор — протоиерей.
1858 — начало 1870-х гг. Учение в Симбирской семинарии и служба сель

ским священником. Крестьянская реформа 1861 г. в Симбирской губернии. 
Посещения Симбирска вел. кн. Николаем Александровичем и Александром II. 
Пожар 1864 г. Епископ симбирский Евгений. Священник Ф. Д Кудрявцев.

291. Циммерман Э. Р. Вниз по Волге. Путевые очерки. М., тип. т-ва 
И. Д. Сытина, 1896. 127 с. с ил.

Др. публ,— «Вокруг света», 1893, Кя 22—26, 28, 30—36, 38.
Циммерман Эдуард Романович (р. 1822), путешественник.
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90-е гг. Верховья Волги и ее притоки Тверда, Вазуза, Молога, Ока, Су
ра, Ветлуга. Природные условия. Дельта Волги. Ахтуба. Приволжские горо
да. Татары и черемисы (марийцы).

292. Шевелкин И. И. Высокогорская Успенско-Николаевская Чуркинская 
пустынь в Астраханской епархии.— ДЧ, 1864, ч. 3, № И, с. 75—86 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 185.
1862. Посещение пустыни. Ее местоположение и история.
293. Шевченко-Красногорский И. Е. По Волге и Каспию. Путевые на

броски. Спб., тип. гл. упр. уделов, 1895. 75 с.
Шевченко-Красногорский Иван Ефимович.
90-е гг. Нижний Новгород. Нижегородская ярмарка. Судоходство на 

Волге. Достопримечательности Казани. Хлебная торговля в Самаре. Саратов 
и Царицын. Торговля, рыболовство и рыбопромышленность Астрахани. Пла
вание по Каспийскому морю до Узун-Ада.

294. Щеглов С. А. Город Петровск. Отрывки из воспоминаний.— ТСУАК» 
1909, вып. 25, с. 272—318. То же. Отд. отт. Саратов, 1909.

Щеглов Сергей Александрович (1861— 1915), археолог.
1866—1881. Детство. Быт и нравы уездного города Саратовской губер

нии. Торговля. Базары. Пожары. Петровское духовное училище. Местное ду
ховенство.

295. Юшков Н. Ф. На пути. Очерки и наброски. I. От Казани до Цари
цына. Казань, губерн. тип., 1877. 38 с.

Об авторе см. JV° 106.
70-е’ гг. Плавание по Волге. Самара. Саратов, его местоположение, об- 

лшС, общественные учреждения. Села на пути от Саратова до Царицына. По
ездка в Пензу.

296. Яшеров В. В. Цесаревич Николай Александрович в Нижнем Новго
роде. (Из личных воспоминаний).— РВ, 1905, т. 297, № 5, с. 164—181.

Яшеров Василий.
1861— 1864. Приезд в Нижний Новгород наследника престола. Осмотр 

им города и окрестностей. Макарьевская ярмарка.

Урал и Приуралье. Зауралье

См. также № 260, 261, 485, 486, 502, 588, 599, 601, 614, 623, 628

297. Беккаревич Н. Д. Оренбургские пожары 1879 года.— ИВ, 1904, т. 98, 
№ 12, с. 999—1010.

Беккаревич Николай Данилович — писатель и журналист.
Апр. Пожары и причиненные ими разрушения. Меры, принятые в связи 

с пожарами генерал-губернатором Н. А. Крыжановским.
298. Белоголовый Н. А. Поездка на Урал в 1866 году.— В ки.: Белого

ловый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. Спб., 1901, с. 452— 
495. Публ. нс окончена.

Др. публ.— В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 
Посмерт. изд. М., 1897; Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 
Изд. 2-е. М.. 1897; Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 
3-е. М„ 1898.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), доктор медицины.
Май — июль. Поездка в качестве врача в свите герцога Н. М. Лепхтен- 

бергского. .Московско-Нижегородская железная дорога. Плавание по Волге 
и Каме. Пермь. Кунгур. Екатеринбург. Гранильная фабрика. Тагильские за
воды. Местные рудники. Платиновые и золотые промыслы. Кушвинский чу
гунолитейный завод. Заводская школа.
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299. Громогласов Д. Положение и деятельность священника в инород
ческом приходе (Уфимской епархии).— УЕВ, 1882, № 13, с. 403—418.

Громогласов Дмитрий, священник в селе Мелеуз Стер лита макского 
уезда.

1857—1881. Взаимоотношения с чувашами и татарами, их религиозные 
обряды. Строительство церкви. Миссионерская деятельность.

300. Данилов А. Былое и настоящее. Из записной книжки сел. псаломщи
ка,— УЕВ, 1906, No 13, с. 880—888.

Данилов Александр, псаломщик в селе Казанцево Бирского уезда Уфим
ской губернии.

90-е гг. Воспоминания о службе в северной части Уфимской губернии. 
Быт, нравы, обычаи русских и башкир. Земледелие и скотоводство.

301. Жакмон П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила.— ИВ, 1906, 
т. 105, № 7, с. 73—87.

Описание ч. 1 воспоминаний см. в т. 2, ч. 2 наст. изд. (№ 2383).
Жакмон Петр Петрович — офицер, преподаватель кадетского корпуса, 

помещик.
60-е гг. Помещики и крестьяне Оренбургской губернии после отмены кре

постного права. Переселенцы из малоземельных губерний. Положение кочев- 
ников-казахов. Деятельность генерал-губернатора А. П. Безака. Осложнения 
в отношениях с Бухарским эмиратом. Рассказ итальянца Гаваци о поездке его 
и двух других итальянцев в Бухару и о заключении их там в тюрьму.

302. Жакмон П. П. Хищение башкирских земель. (Из воспоминаний орен- 
бургск. старожила).— ИВ, 1907, т. 107, № 3, с. 855—874.

Об авторе см. № 301.
60—80-е гг. Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский и его 

деятельность. Положение оренбургского дворянства и чиновничества. Недо
вольство уральских казаков. Военный поход на Хиву. Раздача башкирских 
земель русским сановникам. Переселение башкир в бесплодные степи. Пожа
ры, голод и эпидемии в Оренбурге в 1879— 1880 гг. Отставка Крыжанов- 
ского.

303. Инфантьев П. П. Путешествие в страну вогулов. Спб., Ельманов, 
1910. 199 с. с ил.

Др. публ. (полностью).— В журн.: BE, 1894, кн. 6, 7 (под загл.: За ураль
ским бобром).

Др. публ. (с сокр.).— Отд. изд.: М., 1898 (под загл.: Путешествие к лес
ным людям)'.

Др. публ. (отрывок).— В жури.: ЖДВ, 1898, № 6, 7.
304. Инфантьев П. П. По реке Конде. Путешествие в страну вогулов.— 

«Вокруг света», 1895, № 1, с. 10—11; № 2, с. 18—20; № 3, с. 35—37; № 4, 
с. 50—51; № 5, с. 69—71; № 6, с. 84—86; № 7, с. 99— 100; № 8, с. 114— 
115; No 9, с. 138—139; № 10, с. 149—150.

[К No 303—304]. Инфантьев Порфирий Павлович (ум. 1913), редактор 
журнала «Заветы».

Март 1894. Участие в экспедиции К. Д. Носилова на Конду. Поездка 
из Екатеринбурга к верховьям реки. Природные условия долины Конды. Боб
ры и другие животные. Вогулы (манси), их история, деление на оседлых и 
кочевников, занятия оленеводством, охотой и рыболовством. Жилища, одеж
да, нравы и обычаи, религия местного населения. Верхотурье. Селения Орон- 
тур, Шаим и др.

305. Кельцев С. А. От Москвы до Екатеринбурга. (Из путевых заме
ток).— В кн.: Кельцев С. А. Из поездки на Урал. М., 1888, с. 1—72 (паг. 
2-я).

Кельцев Сергей Андреевич, журналист и писатель, сотрудник газеты 
«Московские ведомости».

1887. Поездка в Екатеринбург на открытие Сибирско-Уральской научно
промышленной выставки. Достопримечательности Нижнего Новгорода. Пла
вание по Волге и Каме. Характер берегов, растительность. Судоходство на
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Каме. Васильсурск. Козмодемьянск. Чебоксары. Достопримечательности и про
мышленность Перми. Уральская горнозаводская железная дорога. Промышлен
ность Урала. Горы Благодать и Магнитная. Рудники. История Невьянского и 
Тагильского заводов.

306. Лоскутов А. Из поездок с походным храмом по Уральскому казачь
ему войску.— ОренбЕВ, 1901, № 14, с. 517—522; № 15, с. 555—559.

Лоскутов Александр, священник Оренбургской епархии, в описываемое 
время — псаломщик.

Конец 80-х — начало 90-х гг. Поездки по станицам Уральского казачьего 
войска. Рыболовство на реке Урал. Миссионерская деятельность среди старо
обрядцев.

307. Невзоров. Воспоминания о пожарах 1879 года в г. Оренбурге.— 
ОренбЕВ, 1880, № 9, с. 317—324; № 10, с. 361—363.

Автор — священник, законоучитель Оренбургской военной гимназии.
Апр.— май. Распространение пожаров в городе и борьба с ними. Гене

рал-губернатор Н. А. Крыжановский.
308. Никольский Д. П. Из поездки к лесным башкирам. М., тип. т-ва 

А. И. Мамонтова, [1895]. 18 с. Отт. из журн. «Землеведение».
Никольский Дмитрий Петрович (1855—1918), врач.
90-е гг. Поездка из Уфы в Верхнеуральский уезд с целью этнографиче

ских и антропологических наблюдений. Реки Баса, Шура, Инзер. Дороги. Ко
чевья и деревни башкиров. Жилища. Внешний облик. Обряды. Празднества. 
Земледелие. Лесной промысел. Охота.

309. Оренбургская почта. Путевые заметки.— БЧ, 1857, т. 146, N° 12, 
•с. 161— 176; 1858, т. 150, N° 7, с. 1—26 (везде — паг. 9-я). В конце тек
ста: Ст.

Июль — авг. 1857. Поездка по Волге до Самары. Природа Оренбуржья. 
Башкиры, казахи, калмыки, каракалпаки, их занятия, жилища, обычаи, рели
гия, праздники. Букеевская Орда. Ханская ставка. Уральские казаки. Орен
бургский генерал-губернатор В. А. Перовский. Участие автора в путешествии 
но краю вновь назначенного генерал-губернатора А. А. Катенина. Симский 
металлургический завод. Оренбург. Гурьев.

310. Поздняков А. Путешествие никито-ивдельского священника Афанасья 
Позднякова в юрты кочующих в Верхотурском уезде инородцев, в начале 
1877 г.— ПермЕВ, 1877, N° 45, с. 442—450; N° 46, с. 459—468.

Поздняков Афанасий, священник Пермской епархии.
Остяки (ханты) Пермской губернии, их быт, нравы, обычаи, болезни.
311. Поздняков А. Путешествие священника к вогулам и остякам, оби

тающим в Верхотурском уезде.— ПермЕВ, 1876, N° 40, с. 436—446.
Об авторе см. N° 310.
70-е гг. Путешествие по рекам Лозьве и Тотемке. Быт и нравы вогулов 

(манси) и остяков (ханты).
312. Потто В. А. Из путевых заметок по степи. Илецкий район.— ВС, 

1876, т. ПО, № 8, с. 383—409; 1877, т. 118, № 11, с. 154— 172; N° 12, с. 317— 
338 (везде — паг. 1-я).

Потто Василий Александрович (1836—1911), военный историк.
1872. Поездка по укреплениям в оренбургской степи. История укреплений. 

Форпосты. Казачьи станицы. Путь от Илецкой Защиты до Уильского укреп
ления. Казахские аулы. Быт, нравы, одежда казахов. Н. А. Северцев.

313. Рыбаков С. Г. По Уралу, среди башкир. Путевые очерки.— «Наблю
датель», 1899, № 9, с. 62—88; N° 12, с. 223—248.

Рыбаков Сергей Гаврилович (р. 1867), этнограф.
Июнь — июль 1894. Поездка по Орскому и Верхнеуральскому уездам 

Оренбургской губернии для записи башкирских народных песен. Путь вдоль 
южной части Уральских гор, у подошвы хребта Ирендык. Реки Кызыл, Белая 
и др. Быт, нравы башкир. Их кочевья в Орском уезде. Выходцы из Швеции. 
Кананикольский завод.
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314. Тимановский А. Т. Оренбургские пожары.— PC, 1881, т. 30, № 4„ 
с. 851—868. Доп., поправки: PC, 1881, т. 31, № 7. с. 487—492.

Тимановский Андрей Тихонович (1850—1908), губернский прокурор.
Апр.— май 1879. Причины пожаров. Деятельность генерал-губернатора 

Н, А. Крыжановского, губернатора М. И. Астафьева и других представите
лей администрации по ликвидации пожаров.

315. Шестаков Я- В. Кутимский завод. (Путевые заметки).— ПермЕВ, 
1893, № 11, с. 222—228. То же. Отд. отт. Пермь, 1893.

Шестаков Яков Васильевич (1858— 1918), историк, этнограф, священник 
Пермской епархии.

1891. Поездка на Кутимский чугуноплавильный завод Пермской губернии. 
Плавание по Каме и Вишере. Характер местности. Села на Вишере. Чердынь. 
Кутимский завод.

Юг
Молдавия

См. также № 325

316. Арсений. Поездка в Ново-Нямецкий монастырь.— КишЕВ, 1887„ 
№ 11, с. 414—430. В конце текста: А. Г. Стадницкий.

Арсений (Авксентий Георгиевич Стадницкий, р. 1862), преподаватель Ки
шиневской семинарии, впоследствии архиепископ Новгородский.

Май 1887. Местоположение монастыря. Его история. Подробное описа
ние монастырских порядков.

317. Воропонов Ф. Ф. Среди молдаван. Из путевых заметок.— BE, 1891 ̂  
кн. 4, с. 792—813.

Воропонов Федор Федорович (1839—1913 или 1919), экономист, публи
цист.

80-е гг. Поездка в Бессарабию. Облик Кишинева. Его окрестности. Ха
рактер местности. Деревни. Население. Одежда и быт местных жителей. Хо
зяйство. Распределение земли в селах.

318. Воспоминание о поездке в воссоединенную часть Бессарабии.— 
КишЕВ, 1878, № 22, с. 962—980. В конце текста: Л. Р.

Окт. 1878. Поездка в Измаил в числе лиц, сопровождавших комиссию 
для приема от румынского правительства придунайской части Бессарабии. 
Плавание по Дунаю. Облик Измаила. Торжественная служба по случаю вос
соединения Бессарабии. Поездка в Болград.

319. Воспоминание о том, как я, случайно, в свите преосвященного Пав
ла, путешествовал из Кишинева через Ново-Нямецкий монастырь в село Ак- 
мангит и обратно.— КишЕВ, 1879, N° 9, с. 334—360; № 12, с. 466—478: № 16,
с. 637—646 (под загл.: Из воспоминаний о поездке в Акмангит). В конце 
текста: И. О. Публ. не окончена.

Ноябрь 1878. Ново-Нямецкий монастырь и его окрестности. Открытие в 
монастыре новой церкви, воспоминание о пребывании там в 1873 г. Дорога 
в Акмангит. Местоположение и внешний вид села.

320. Городецкий М. И. Поездка в Холм, Подолию и Бессарабию. Путе
вые наброски.— ИВ, 1890, т. 42, № 12, с. 763—793.

Городецкий Митрофан Иванович (1846—1893), историк, археолог.
1890. Города Холм (Хелм) и Каменец-Подольск, их облик, местоположе

ние, история, памятники старины. Благотворительные учреждения Кишинева. 
Публичная библиотека в Одессе.

321. Гроссул-Толстой П. Судоходство и торговля на Днестре.—МС, 1875,
т. 146, N° 2, с. 49—134 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1875.

Гроссул-Толстой Петр Львович, публицист.
70-е гг. Путевые заметки о плавании по Днестру от Хотина до Бендер. 

Пороги, пристани, переправы. Сплав леса. Судоходство. Населенные пункты
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Хотин, Могилев-Подольский, Сороки, их местоположение, история, занятия 
жителей. Торговля хлебом.

322. Крестовский В. В. Вдоль австрийской границы. (Путевые заметки).— 
Собр. соч. Т. 7. Снб., 1900, с. 287—309.

Об авторе см. № 205.
Конец 80-х гг. Пограничные посты, села и имения на русско-австрийской 

границе. Характер местности. Днестр и его притоки. Судоходство на Днестре. 
Леса Буковины. Хотин, его история и достопримечательности.

Украина

См. также N° 320, 322, 363, 380

323. Амвросий. Воспоминания преосвященного Амвросия, архиепископа 
Харьковского. О построении Спасова скита.— ВИР, 1899, N° 23, с. 693—711. 
То же. Отд. отт. Харьков, 1899.

Др. публ. (отрывки).— КурскЕВ, 1900, N° 1; СмЕВ, 1900, N° 19.
Амвросий (Алексей Иосифович Ключарев, 1820—1901).
1889— 1893. Строительство скита близ станции Борки.
324. Андриевский А. А. На днепровских порогах и два дня у штунди- 

стов. Заметки путешественника.— BE, 1881, кн. 7, с. 399—419. В конце тек
ста псев'д.: А. Южный.

Андриевский Алексей Александрович (1845—1902), педагог, историк За
порожья.

80-е гг. Плавание на плотах от Лоцманской Каменки Екатеринославской 
губернии вниз по Днепру через пороги. Село Любомирка Херсонской губер
нии. Секта штундистов.

325. Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Спб., Г. 
Гоппе, 1893. (Собр. соч. [Изд. 2-е]. Т. 7—8). Перед загл. авт.: Афанасьев 
(Чужбинский) А. С.

[Ч. 1]. Очерки Днепра. 452 с.
[Ч. 2]. Очерки Днестра. 422 с.
Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Ч. 1—2. Спб., 1861— 1863; Изд. 2-е. 

Ч. 1. Спб., 1863; Ч. 1—2. Спб., 1891. (Собр. соч. [Изд. 1-е]. Т. 7—8).
Др. публ. (отрывки).— В журн.: МС, 1857, т. 30, N° 8; т. 31, N° 9; 1858, 

т. 33, N° 2; т. 36, N° 8; т. 37, N° 9 (под загл.: Поездка на днепровские поро
ги и на Запорожье); 1859, т. 39, N° 2; т. 40, N° 4; т. 42, № 7, 8; т. 44, N° 11; 
1860, т. 48, N° 9 (под загл.: Поездка по низовьям Днепра); 1861, т. 51, N° 1; 
т. 52, N° 4; т. 54, N° 7; т. 55, N° 9; т. 56, N° 12; 1862, т. 59, N° 6; т. 62, 
N° 10; ЖЧВВУЗ, 1862, т. 155, N° 617—620; т. 156, N° 621 (под загл.: Поездка 
по Днестру).

Афанасьев-Чужбинский (псевд.; наст, фамилия Афанасьев) Александр 
Степанович (1817— 1875), этнограф, писатель.

1856 — начало 1860-х гг. Поездка по поручению морского министерства 
с целью изучения занятий и условий жизни населения на Днепре и Днестре. 
Исторические сведения о юге России. Состояние памятников древности. Села 
и деревни, имения, монастыри, поселения старообрядцев, немецкие, шведские, 
болгарские и еврейские колонии. Города Екатеринослав, Александровск, Бе- 
рислав, Херсон, Очаков, Хотин, Могилев-Подольский, Сороки, Аккерман, Ти
располь и др. Судоходство на Днепре и Днестре. Занятия населения: земле
делие, садоводство, виноградарство, разведение табака, рыболовство, ремес
ла, торговля. Положение крестьян до и после реформы 1861 г. Быт, нравы 
и обычаи дворян, чиновников, духовенства, крестьян. Этнографические сведе
ния об украинцах, молдаванах, армянах, евреях. Национальный фольклор.

326. Бернов М. А. Из Одессы пешком по Крыму. Письма рус. пешехода. 
1C биогр. очерком]. Спб., тип. И. И. Глазунова, 1896. IV, 218 с. с портр.
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Бернов Михаил Александрович (р. 1864), путешественник.
1894. Путевые заметки о юге Украины и Крыме. Очаков, Николаев, Хер

сон, Берислав, их история и достопримечательности. Аскания Нова. Симферо
поль, Бахчисарай, Севастополь: облик городов, их население. Развалины Хер- 
сонеса. Инкерман. Чуфут-Кале. Пещеры. Города и имения южного берега 
Крыма.

327. Бибиков П. А. От Петербурга до Екатеринославля. — «Время», 1863, 
№ 1, с. 255—277; N° 2, с. 110—131; № 4, с. 98—141 (везде — паг. 1-я).

Бибиков Петр Алексеевич (1832—1875), публицист, сотрудник журнала.
60-е гг. Поездка водным путем в Екатеринослав в связи с отправкой но

вобранцев в Кавказскую армию. Дорога от Петербурга до Могилева. Плава
ние по Днепру. Украинские деревни. Екатеринослав, его местоположение, до
стопримечательности, ярмарка. Торговля и быт города. Окрестности. Немецкие 
колонии. Днепровские пороги. Лоцманы на Днепре.

328. Блудова А. Д. Пять месяцев на Волыни. Острож. летопись 1867 г. 
Спб., тип. Второго отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1868. 293 с. разд. паг. 
(Для немногих). Авт. в кн. не указан.

Блудова Антонина Дмитриевна (1813—1891), графиня, писательница.
Май — окт. 1867. Путь из Петербурга в Острог через Ковель, Луцк, Ров

но. Монастыри и церкви. Дороги, почтовые станции. Кирилло-Мефодиевское 
братство в Остроге и его училище. Строительство братством церковных зда
ний. Окрестности города. Городщценский монастырь. Православие и католи
цизм в Волынской губернии.

329. Воропонов Ф. Ф. К переселенцам. Из путевых заметок.— BE, 1887, 
кн. 6, с. 756—784; кн. 7, с. 352—378.

Об авторе см. N° 317.
1886. Путешествие по Екатеринославской и Херсонской губерниЯхМ. Харак

тер местности. Немецкие колонии. Русские переселенцы и причины их переез
да. Земельные наделы. Облик деревень. Одежда крестьян.

330. Горленко В. П. Миргород и Яновщина.— РА, 1893, кн. 1, вып. 3,. 
с. 298—305.

Др. публ. (с сокр,).— В кн.: Горленко В. П. Южнорусские очерки и порт
реты. Киев, 1898.

Горленко Василий Петрович (1853—1907), журналист, этнограф.
90-е гг. Поездка по гоголевским местам Украины. Дорога на Миргород. 

Облик города. Усадьба Гоголей в Яновщине. Рассказ слуги Н. В. Гоголя 
о жизни писателя в Петербурге в 30-х гг.

331. Де Рибас А. М. Старая Одесса. Ист. очерки и воспоминания. Одесса, 
кн. маг. Г. Руссо, 1913. 379 с.

Де Рибас Александр Михайлович (1859—1937), библиотекарь Одесской! 
городской публичной библиотеки, историк Одессы.

50—80-е гг. Воспоминания автора и рассказы его отца М. Ф. де Рибаса 
о жизни в Одессе. Облик и достопримечательности города. Население, быт, 
нравы. Торговля. Учебные заведения. Одесское коммерческое училище. Газеты. 
Театральный репертуар. Артисты Н. К. Милославский, К. Г. Лелев и др. 
Гастроли А. Олдриджа (1861). Художники. Основание Общества изящных 
искусств (1865). С. И. Сычевский и другие литераторы.

332. Жуков К. Заметки на пути на южный берег Крыма. Спб., печатня 
В. Головина, 1865. 83 с.

Июнь — авг. 1864. Путешествие в Одессу и Крым. Плавание по Днепру 
и Черному морю. Кременчуг. Екатеринослав. Берислав. Херсон. Внешний вид, 
Одессы и "ее окрестностей. Памятники Крымской войны в Севастополе. Юж
ный берег Крыма: характер местности, климат, население, достопримечатель
ности. Балаклава. Алупка. Ялта. Симферополь. Бахчисарай.

333. Иловайский Д. И. Воспоминания о Галиче на Днестре.— В кн.: Мел
кие сочинения, статьи и письма. Вып. 1. М., 1888, с. 188—194.

Др. публ.— ДНР, 1878, т. 1, № 2.
Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), исторуу*.
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70-е гг. Местоположение и история города. Памятники старины. Окрест
ности.

334. Император Александр Второй в Киеве в 1857 году. (Воспоминание 
студента ун-та св. Владимира).— РА, 1904, кн. 3, вып. 10, с. 298—302. В кон
це текста: А. Г.

Встреча Александра II в Киевском университете.
335. Кандауров В. А. На святых горах.— ПермЕВ, 1896, № 24, с. 524—

528.
Кандауров Владимир Алексеевич (р. 1868), писатель.
90-е гг. Воспоминания о поездке в Святогорский монастырь Харьковской 

губернии. Местоположение и окрестности монастыря. Пещеры.
336. Кигн В. Л. По западному краю, старому и новому. (Из путевых за

меток) — «Дело», 1887, № 6, с. 1—48 (паг. 3-я). В конце текста псевд.: В. Л. 
Дедлов.

Кигн Владимир Людвигович (1856—1908), писатель и публицист.
1886. Поездка в Киев. Дорога до Гомеля. Характеристика землепользо

вания в Могилевской губернии. Плавание по Днепру от Гомеля до Киева. Об
лик Киева. Кирилловская церковь. Роспись ее В. М. Васнецовым. Худож
ник П. А. Сведомский. Поездка во Владимир-Волынский. Облик города. На
селение. Археологические работы А. В. Прахова и Е. Н. Дверницкого.

337. Ковалевский А. Ф. День в скиту преп. Арсения Великого при Свя
тогорской пустыни.— ДЧ, 1869, ч. 2, № 8, с. 85—105 (паг. 2-я). То же. Отд. 
отт. М., J869.

Ковалевский Андрей Федорович (ум. 1888), автор произведений религи
озного содержания.

Май 1869. Окрестности Успенской Святогорской пустыни. Ее история и 
здания.

338. Ковалевский А. Ф. Поездка в Святогорскую пустынь (Харьковской 
губернии).— ДЧ, 1867, ч. 2, № 6, с. 73—94 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. М., 
1867.

Об авторе см. № 337.
Май 1867. Успенская Святогорская пустынь. Церковные здания и пеще

ры. Окрестности.
339. Ковалевский А. Ф. Путешествие богомольца в Козельщину для по

клонения новопреславленной чудотворной иконе и в Киев. (Из журн. «Душе
полезное чтение» 1883 г.). Изд. 2-е. М., Афонский Пантелеймонов монастырь, 
1892. 92 с. с ил.

Др. публ.— ДЧ, 1883, ч. 3, N° 10, 11. То же. Отд. отт. М., 1884.
Об авторе см. № 337.
80-е гг. Путешествие по Полтавской губернии. Имение Капнистов Козель- 

щина. Козельщинская церковь, ее архитектура, внутреннее убранство, исто
рия строительства. Плавание по Днепру до Киева. Киево-Печерская лавра. 
Пещеры. Андреевская церковь.

340. Ковальский М. И. Из подольской старины. [Лит. запись В. Сл. и Ф. 
Ф-ко].— PC, 1911, т. 146, N° 6, с. 570—575; т. 147, N° 8, с. 196—219; № 9, 
с. 385—399; т. 148, N° 10, с. 80—97; № 11, с. 299—312; N°. 12, с. 541—555; 
1912, т. 149, № 2, с. 372—390. В конце текста: В. Сл. и Ф. Ф-ко. То же. 
Отд. отт. Спб., 1911 (на обл.: 1912).

Ковальский Михаил Иванович, заштатный протоиерей Подольской епар
хии.

20—60-е гг. Обучение в Приворотском духовном училище и в Подольской 
семинарии. Преподаватели. Быт и нравы воспитанников. Служба священни
ком. Манифест 19 февраля 1861 г. Отношение местного населения к восста
нию 1863 г. Епархиальные съезды духовенства.

341. Крушинский Л. В. Поездка на Волынь.— ВЗР, 1863, т. 2, № 10, 
с. 1—10 (паг. 4-я).

Крушинский Леонтий Викторович (р. 1832), юрист, этнограф.
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60-е гг. Введение уставных грамот на Волыни, взаимоотношения кресть
ян и польских помещиков. Владимир-Волынский, его облик и достопримеча
тельности.

342. Надхин Г. П. Воспоминание о Новомосковске. (Из дорожных запи
сок 1861 г.).— «Основа», 1862, N° 9, с. 12—37 (паг. 4-я).

Надхин Григорий Прокофьевич (1819—1881), историк, писатель.
1861. Уездный город Екатеринославской губернии и его окрестности. Река 

Самара. Население, одежда, быт, занятия жителей города. Переселенцы. 
Строительство новых зданий. Церкви. Самарский Пустынно-Николаевский мо
настырь.

343. Попов Е. А. Воспоминания киевского паломника.— ПермЕВ, 1871, 
N° 35, с. 463—469; N° 36, с. 471—476; N° 37, с. 483—487; N° 40, с. 507—512; 
N° 41, с. 517—520; N° 43, с. 531—536. То же. Отд. отт. Пермь, 1871.

Попов Евгений Алексеевич (1824— 1888), протоиерей Пермской епархии.
70-е гг. Местоположение и внешний вид Киева. Киево-Печерская лавра. 

Церкви лавры. Пещеры. Софийский собор, его история и внутренний облик. 
Киево-Михайловский Златоверхий монастырь.

344. Путевые впечатления богомольца.— «Странник», 1879, т. 4, кн. 12, 
с. 470—481. В конце текста псевд.: Богомолец.

Авг. 1879. Поездка из Воронежа в Киев. Задонск. Елец. Курск. Киево- 
Печерская лавра. Пещеры. Успенский собор и другие киевские церкви и мо
настыри.

345. Путевые очерки. Подолия.— КС, 1884, т. 8, N° 5, с. 1—32; т. 9„ 
N° 7, с. 359—391; т. 10, N° 9, с. 53—81; N° 10, с. 254—275; 1885, т. 11, № 3, 
с. 465—489; т. 13, N° 12, с. 651—683 (везде — паг. 1-я). В конце текста: К-М.

80-е гг. Путешествие по Подольской возвышенности и по Днестру. Горы 
‘Голтры. Реки. Пещеры. Дороги. Местечки и села. История поселений. Памят
ники старины. Одежда и быт местного населения. Промыслы. Торговля. Ка
менец-Подольск. Хотин. Могилев-Подольский.

346. Родина. (Воспоминания моего детства).— «Вешние воды», 1915* 
№ 7, с. 31—54. В конце текста псевд.: Шило.

70-е гг. Быт и нравы жителей Одессы. Одесские типографии. Еврейские 
погромы.

347. Роткирх В. А. Из одесской жизни.— В кн.: Воспоминания Теобаль
да. Ч. 1. Вильна, 1890, с. 109—127.

Роткирх (псевд. Теобальд) Василий Алексеевич (1821 — 1891), жандарм
ский офицер, адъютант штаба 1-й армии, чиновник Особой канцелярии при 
наместнике Царства Польского, впоследствии военный писатель.

60-е гг. Некоторые эпизоды одесской жизни: приезд итальянской оперы, 
полковой праздник на Севериновском лимане и др.

348. Смирнов П. А. День в Чернигове (воспоминания и впечатления). 
Спб., Синод, тип., 1896. 31 с.

Смирнов Петр Алексеевич (1831—1907), протоиерей, настоятель Исааки- 
евского собора в Петербурге.

90-е гг. История основания черниговских церквей. Их облик и интерьер.
349. Снарский А. Т. По днепровским порогам. Путевые очерки.— ЕЛПН, 

1898, N° 10, стб. 239—286; N° И, стб. 503—560.
Снарский Антон Теофилович (р. 1866).
90-е гг. Поездка из Петербурга в Екатеринослав. Лоцманская Каменка. 

Лоцманы. Каменское. Сталелитейный и рельсопрокатный завод. Путешествие 
вдоль Днепра к порогам. Прибрежные села. Быт и нравы жителей. Школа. 
Плавание на плоту через днепровские пороги до колонии Кичкас. Никополь, 
его история и древности.

350. Филиппов С. Н. Гоголевские уголки. (Наброски летней поездки).— 
В кн.: Филиппов С. Н. Под летним небом. М., 1894, с. 237—264.

Об авторе см. N° 201.
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90-е гг. Поездка в Диканьку и Яновщину. Имение князей Кочубеев в 
Диканьке. Усадьба и могилы родителей Н. В. Гоголя в Яновщине. Рассказы 
сестры Гоголя О. В. Головни о брате.

351. Филиппов С. Н. На воспетой реке.— В кн.: Филиппов С. Н. Под 
летним небом. М., 1894, с. 67—123.

Об авторе см. № 201.
90-е гг. Поездка в Киев. Внешний вид и общественная жизнь города. 

Строительство Владимирского собора. Фрески В. М. Васнецова. Плавание по 
Днепру. Пороги. Кременчуг. Екатеринослав.

352. Хлопицкий Э. От Случи до Буга. Путевые заметки. [Пер, с польск. 
я публ. Н. В. Молчановского].— КС, 1890, т. 29, № 5, с. 342—363.

80-е гг. Путешествие по Волыни и Подолии. Характер местности. Быт 
и нравы крестьян. Мирополь, Уланов, Хмельник, Винница, Браилов, их об
лик. Памятники старины.

353. Шереметев С. Д. Киев. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1893. 23 с.
Об авторе см. № 103.
70-е гг. Воспоминания о поездках в Киев. Облик города. Киево-Печерская 

лавра. Пещеры. Софийский собор. Монастыри.

354. Шереметев С. Д. На Днепре. Спб.. тип. М. М. Стасюлевича, 1893. 
12 с.

Об авторе см. № 103.
1892. Путешествие по Днепру. Днепровские пороги. Остров Хортица.
355. Шугуров Н. В. Батурин. (Из путевых впечатлений).— КС, 1894, 

т. 47, N° 10, с. 40—47. В конце текста: Н. Ш-в.
Шугуров Николай Васильевич (1852—1901), поэт, историк.
90-е гг. Воскресенская церковь в Батурине Черниговской губернии. 

Усадьбы гетмана Мазепы и К. Г. Разумовского в окрестностях города.
356. Щуцкой М. М. Путевые заметки.— «Россия», 1884, N° 7, с. 7—10; 

N° 12, с. 7—8; N° 13, с. 9—10; N° 15, с. 8—9; N° 29, с. 9—12; N° 43, с. 7—8; 
№  45, с. 7—8; N° 47, с. 6—7; N° 48, с. 10— 11. В конце текста* М. Щ-цкой.

80-е гг. Путешествие по Украине. Черниговская губерния. Конотоп. Учеб
ные заведения. Коллегия Павла Балагана в Киеве. Окрестности Умани. Име
ние Потоцких Софиевка, ее история и современное состояние.

357. Эварницкий Д. И. Остров Хортица на реке Днепре. (Из поездки по 
запорож. урочищам).— КС, 1886, т. 14, № 1, с. 41—90. То же. Отд. отт. Ки
ев, 1886.

Эварницкий (Яворницкий) Дмитрий Иванович (1855—1940), историк 
я археолог.

80-е гг. История острова. Остатки укреплений. Характер местности. Не
мецкие колонии. Город Александровой Екатеринославской губернии.

358. Эварницкий Д. И. Переправа через днепровские пороги. (Из «По
ездки по запорож. урочищам»). Одесса, 1885. 18 с.

Об авторе см. № 357.
80-е гг. Описание днепровских порогов, островов, пещер. Немецкая ко

лония Кичкас.

359. Ярон С. Г. Киев в восьмидесятых годах. Воспоминания Старожила. 
Киев, тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1910. 211 с. Авт. в кн. не ука
зан. Доп.: Живоглядов А. И. Несколько слов по поводу воспоминаний Ста
рожила (Сергея Григорьевича Ярона) «Киев в 80-х годах». Киев, 1910. 20 с.

Автор — журналист.
Облик Киева. Губернские учреждения. Генерал-губернатор А. Р. Дрен- 

тельн. Губернаторы С. Н. Гудим-Левкович, Л. П. Томара. Городские головы: 
Г. И. Эйсман, И. А. Толли, С. М. Сольский. Александр III в Киеве. Праздно
вание 900-летия крещения Руси. Строительство Владимирского собора. Па
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мятник Б. Хмельницкому. Общественная жизнь Киева. Пятидесятилетие ос
нования Киевского университета (1884). Профессора университета: Ф. Ф. Ме- 
ринг, В. А. Караваев, Ф. Ф. Эргардт и др. Гимназии. Газеты. Благотворитель
ные учреждения.

Крым

См. также № 326, 332, 336

360. Воропонов Ф. Ф. Среди крымских татар. Из путевых заметок.— BE* 
1880, кн. 3, с. 148— 179.

Об авторе см. № 317.
1887. Засуха в Крыму. Севастополь. Татарские деревни. Внешность, одеж

да, быт, нравы татар. Распределение арендуемой земли и система ее оплаты.
361. Горчакова Е. С. Воспоминания о Крыме. М., тип. О-ва распростра

нения полезных книг, 1883—1884.
[Ч. 1.] 1883. 182 с.
Ч. 2. 1884. 212 с.
Др. публ.— Ч. 1. М„ 1881.
Об авторе см. № 217.
80-е гг. Путешествие из Москвы в Крым. Саки. Евпатория, ее история 

и население. Окрестности Севастополя. Бахчисарай: облик города, ханский 
дворец, население. Байдарские ворота. Алупка, Мисхор, Ореанда, Ливадия* 
Ялта, Феодосия, Керчь, Старый Крым, их история, местоположение, облик* 
достопримечательности. Монастыри. Климат и растительность южного берега 
Крыма. Дороги. Татарские деревни. Садоводство и виноградарство.

362. Журьяри И. Поездка в ближайшие окрестности Бахчисарая.— 
ИТУАК, 1890, № 9, с. 108—111.

1889. Осмотр памятников древних кладбищ.
363. Иванова Е. В. Путевые воспоминания о Крыме. 1886 г. М., тип. 

П. В. Васильева, 1889. 41 с.
Иванова Елена Владимировна, писательница.
Московско-Курская железная дорога. Курск. Харьков. Симферополь. 

Пребывание в Севастополе. Облик города, его окрестности. Братское клад
бище. Балаклава. Балаклавский Георгиевский монастырь. Инкерман. Бахчи
сарай. Южный берег Крыма. Ялта и ее окрестности. Татарские деревни. Жи
лища и одежда татар. Мечети.

364. Кондараки В. X. Жизнь императора Александра Н-го на южном 
берегу Крыма.— PC, 1915, т. 163, № 8, с. 251—278; № 9, с. 459—474; т. 164* 
N° 10, с. 69—79; № 11, с. 258—272. Публ. не окончена.

Кондараки Василий Христофорович, историк и этнограф Крыма.
1864—1870. Ялта и Ливадия, их климат. Строительство новых зданий 

в Ялте, украшение города. Татарское население. Подробности повседневной 
жизни Александра II и его семьи в Ливадии (1867— 1870).

365. Лопухин А. П. День в Ливадии. Из воспоминаний о поездке в Ли
вадию, к месту кончины в бозе почившего царя-миротворца. Спб.. тип. 
А. П. Лопухина, 1897. 28, 1 с. Извлеч. из «Церковного вестника».

Лопухин Александр Павлович (1852—1904), профессор Петербургской 
духовной академии, редактор «Церковного вестника».

Авг. 1895. Поездка от Севастополя до Ялты. Байдарские ворота. Насе
ление и достопримечательности Ялты. Дворцы в Ливадии. Большая Ливадий- 
ская церковь.

366. Маркевич А. И. Поездка в г. Старый Крым.— ИТУАК, 1888, № 6* 
с. 64—77.

Маркевич Арсений Иванович (1855—1942), историк, археолог.
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Июнь 1888. История города, его местоположение и достопримечательно
сти. Археологические раскопки.

367. Маркевич А. И. Экскурсия на гору Бакла и в дер. Мангуш.— 
ИТУАК, 1889, № 8, с. 108—113.

Об авторе см. № 366.
1889. Подъем на гору и осмотр пещер. Археологические находки в де

ревне.

368. Маркевич А. И. Экскурсия на Мангуп.— ИТУАК, 1890, № 9„ 
с. 101—107.

Об авторе см. № 366.
1890. Археологические раскопки. Подъем на гору Мангуп. Осмотр древ

ней пещерной церкви.

369. Марков Е. Л. Очерки Крыма. Изд. 4-е с 257 карт, и оис. Спб.— М., 
т-во М. О. Вольф, 1911. XI, 520, IV с.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Спб., 1872; Изд. 2-е (доп.). Спб.,
1884; Изд. 3-е. Спб.— М., 1902.

Др. публ. (отрывки).— В журн.: 0 3 , 1867, т. 173, № 8, кн. 1, 2; т. 175, 
№ И, кн. 2; № 12, кн. 1, 2; 1871, т. 195, № 3, 4; BE, 1872, кн. 6, 7.

Об авторе см. № 222.
60-е* гг. Путешествие по Крыму. Рельеф местности. Горы. Растительность 

и климат. Экономика. Занятия населения виноградарством и овцеводством. 
Татары. Их деревни. Быт и нравы жителей. Древности и достопримечатель
ности Крыма. Херсонес. Инкерман. Мангуп-Кале. Черкес-Кермен. Чуфут-Кале. 
Тепе-Кермен. Древний Сурож. История Каффы. Бахчисарай. Ханский дворец. 
Севастополь. Малахов курган. Разрушения в городе после Крымской войны. 
Южный берег Крыма. Ореанда. Ливадия. Ялта. Гурзуф. Алупка.

370. Погодин А. Севастополь и его окрестности. (Из записной книжки ту
риста).— «Звезда», 1889, № 31, с. 663, 666—667; № 32, с. 686—687; № 33, 
с. 707, 710—711; № 34, с. 727, 730—731; № 35, с. 747, 750—751; № 36, 
с. 779—781.

1888. Путь из Петербурга в Крым. Местоположение, улицы и здания 
Севастополя. Памятники Крымской войны. Окрестности города: Братское 
кладбище, Херсонесский и Георгиевский монастыри, Инкерман, Балаклава, 
Бельбекская долина.

371. Тимохович С. Я. Путевые заметки и жизнь на южном берегу Крыма 
в Симеизе. (Выдержки, для моих родных и хороших знакомых, из писем 
моих к отцу). Калуга, тип. губерн. правления, 1885. 34 с.

Тимохович Сергей Яковлевич (1853—1910), житель Калуги.
80-е гг. Воспоминания в форме писем. Поездка в Крым для лечения. Се

вастополь и его окрестности. Братское кладбище. Георгиевский и Херсонес
ский монастыри. Путь в Симеиз через Байдарские ворота. Поездки в Алупку, 
Ялту, Ореанду, на Ай-Петри. Местное татарское население, его быт, одежда, 
обычаи. Виноградарство в Крыму.

372. Фром В. К. Император Александр II в лесничестве на южном берегу 
Крыма. (1874—1880 г.).— ИВ, 1915, т. 141, № 9, с. 799—803.

Фром Владимир Карлович (р. 1878), сын лесничего, чиновник.
Рассказы отца автора, управляющего Крымским лесничеством К. К. Фро- 

ма, о строительстве дороги в лесничестве, посадке деревьев, охоте Александ
ра II на Яйле.

373. Ховен А. И. фон-дер. Несколько дней в Керчи. Из путевых записок 
(1868 г.).— РВ, 1871, т. 194, № 7, с. 273—292. То же. Отд. огт. М., 1871.

Об авторе см. № 182.
1868. Азовское море. Керчь, се набережная и улицы. Археологический 

музей. Гора Митридат. Окрестные курганы. Еникале. Остатки древней кре
пости.
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КАВКАЗ

См. также № 278, 611

374. Акинфиев И. Я. Поездка в Осетию на Ардоне и в Сванетию.— 
ЗКОГО, 1894, кн. 16, с. 81-114. То же. Отд. отт. Тифлис, 1893.

Автор — ботаник, член Кавказского отдела Русского географического об
щества, преподаватель Екатеринославского коммерческого училища.

90-е гг. Алагир. Алагирский завод. Садонский рудник. Долины рек Ардо- 
на и Риона. Военно-осетинская дорога. Имеретия. Сванетия. Ледники. Осе
тины, имеретины, сваны. Занятие сванов земледелием и скотоводством. Их 
жилища. Церкви. Древние башни. Религия, нравы и обычаи населения. Язык. 
Искусство. Народный костюм. Положение сванетских женщин. Болезни.

375. Бланшар. Путешествие от Тифлиса до Ставрополя, чрез Дарьяль- 
ское ущелье.— ВП, 1871, т. 9, вып. И, с. 161—168; вып. 12, с. 177—185.

Др. публ.— ВП (Р), 1888, N° 9, 10.
1857. Путешествие в составе свиты наместника Кавказа А. И. Барятин

ского через Дагестан в Тифлис. Церемония встречи в Тифлисе. Облик горо
да. Быт и нравы грузин. Окрестности. Мцхет. Долины Куры, Арагви, Терека. 
Древняя крепость Ананур. Крестовая гора. Гуд-гора. Дороги. Владикавказ.

376. Бугайский П. Я. От Астрахани до Тифлиса. Путевые заметки.— РВ, 
1865, т. 59, N° 10, с. 569—604.

Автор — офицер, командир саперной команды.
Июнь 1863. Плавание по Каспийскому морю. Порт Петровск. Дорога от 

Петровска до Тифлиса. Укрепления. Почтовые станции. Селения.
377. Залесов П. Картинки Кавказа. Пятигорск и его окрестности.— Воен

но-грузинская дорога.— Тифлис.— Рионская дорога. Путевые воспоминания 
и заметки о кавказской природе... М., тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 1883 (на 
обл.: 1882). 137 с.

1881. Дорога на Кавказ. Харьков и Ростов. Железноводск, Пятигорск, 
Владикавказ, Тифлис, Кутаис, Поти, их достопримечательности. Природные 
условия Кавказа. Военно-грузинская дорога. Быт и нравы жителей.

378. Иванова Е. В. Путевые воспоминания о Кавказе. 1887 г. М., тип. 
П. В. Васильева, 1889. 48 с.

Об авторе см. N° 363.
Воронеж. Новочеркасск. Ростов-на-Дону. Курорты Кавказа Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск. Путешествие по Военно-грузинской дороге. Тифлис. 
Его население и базары, дворец наместника, музей, монастырь св. Давида. 
Батум. Облик города, население. Горцы, их жилища, одежда, нравы, за
нятия.

379. Кретович И. И. Дон, Кавказ и Крым. (Из путевых воспоминаний).— 
BE, 1868, кн. 4, с. 698—717; кн. 6, с. 723—768. Публ. не окончена.

Кретович Иван Иванович (ум. 1897).
1867. Дорога из Харькова в Тифлис. Почтовые станции. Аксайская ста

ница. Грушевский рудник. Рыбные промыслы в устье Дона. Ставрополь. Во
енно-грузинская дорога. Тифлис и его окрестности. Облик города, архитек
тура домов, климат, население, общественная жизнь. Кутаис и Поти. Ново
российская бухта. Таманский полуостров.

380. Кривенко В. С. Очерки Кавказа. [Т.] 1. Поездка на Кавказ осенью 
1888 г. Спб., тип. А. С. Суворина, 1893. 246, II с. с ил.

Др. публ. (с сокр.).— ИВ, 1891, т. 43, N° 1 (под загл.: Поездка на юг Рос
сии в 1888 г.). То же. Отд. отт. Спб., 1891.

Кривенко Василий Силович (1854— 1931), чиновник, журналист, сотруд
ник газеты «Новое время».

Сент.— окт. Путешествие по Кавказу в свите Александра III. Природ
ные условия и экономика Северного Кавказа и Закавказья. Обмеление рек. 
Проекты орошения засушливых земель Северного Кавказа и восточной части
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Закавказья. Кавказские минеральные воды. Сельское хозяйство. Земледелие. 
Скотоводство. Садоводство. Виноградарство. Судоходство на реках Закав
казья, Черном и Каспийском морях. Порты Сухум, Батум, Баку, Дербент» 
Петровск. Закавказская железная дорога. Сурамский перевал. Промышлен
ность Кавказа. Нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Баку. 
Промышленная выставка в Елизаветполе. Русские на Кавказе. Миссионерская 
деятельность православного духовенства. Ново-Афонский монастырь. Терские 
и кубанские казаки. Города Ставрополь, Владикавказ, Екатеринодар, Ново
российск, Тифлис, Баку, Кутаис и др., их история и достопримечательности» 
население, торговля, учебные заведения. Церемония встреч Александра III. 
Плавание в Севастополь. Крушение близ станции Борки под Харьковом им
ператорского поезда 17 окт. 1888 г.

381. Марков Е. Л. Очерки Кавказа. Картины кавказской жизни, природы 
и истории. Изд. 3-е. Спб.— М., т-во М. О. Вольф, 1915. 591 с. с ил.

Др. публ.— Спб., 1887; Изд. 2-е. Спб., 1904.
Об авторе см. N° 222.
80-е гг. Путешествие по Кавказу. Долины рек Терека, Арагвы, Куры» 

Риона, Алазани, Койсу. Дарьяльское ущелье. Перевал через Главный Кавказ
ский хребет. Военно-грузинская дорога. Сурамский перевал. Кодорское 
ущелье. Рельеф местности. Дороги. Животный мир. Остатки древних крепо
стей. Пещерный город Уплис-цихе. Древние монастыри Грузии. Военные ук
репления. Владикавказ, Мцхет, Гори, Кутаис, Тифлис, Телав, Гуниб, Темир- 
Хан-Шура, их облик и достопримечательности. Осетины, карталинцы, имере
тины, лезгины и другие народности Кавказа, их внешний облик, одежда, нра
вы, обычаи, занятия. Кавказские аулы. Дворянские усадьбы в Грузии. Рас
сказы горцев о Шамиле.

382. От Москвы до Тегерана и обратно. Из воспоминаний рус. путешест
венницы.— BE, 1879, кн. 3, с. 278—304. В конце текста: М. Р-ч.

Автор сопровождала в Персию семью русского посланника И. А. Зи
новьева.

Ноябрь — дек. 1876. Путешествие по Кавказу. Владикавказ. Долина Те
река. Тифлис и Баку, их архитектура, население, быт и нравы.

383. Пастухов А. В. Казбек и Эльбрус.— ЕЛПН, 1897, N° 7, стб. 598-— 
646 с. с ил.

Пастухов Андрей Васильевич (1860—1899), военный топограф, член Кав
казского отдела Русского географического общества.

1889, 1896. Путевые записки о восхождении на Казбек и Эльбрус.
384. Полтавцев А. Впечатления и очерки Кавказа. Харьков, тип. и лито

графия Зильберберг, 1897. 48 с.
Полтавцев Алексей.
1895. Путевые заметки. Кавказские минеральные воды (Пятигорск, Кис

ловодск, Железноводск). Военно-грузинская дорога. Тифлис. Встреча 
с И. Г. Чавчавадзе. Боржомское ущелье. Сурамский перевал. Кутаис. Батум. 
Сухум. Гелатский и Ново-Афонский монастыри.

385. Пфаф В. Б. Описание путешествия в южную Осетию, Рачу, Большую 
Кабарду и Дигорию.— ССК, 1872, т. 2, с. 145—166.

Пфаф Владимир Богданович, член-сотрудник Русского географического 
общества.

1871. Путешествие с этнографическими и историческими целями. Осетин
ские аулы на реках Ксани, Лиахва, Урух. Озеро Кели. Мамисонский пере
вал. Характеристика местности. Дороги. Минеральные источники. Занятия 
населения. Памятники древности. Пещерный город Уплис-цихе в окрестно
стях Гори. Осетины, имеретины, армяне. Их занятия. Промышленность Гори. 
Нравы, предания, обычное право осетин. Казачьи станицы Большой Кабарды.

386. Пфаф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии.— ССК. 1871, 
т. 1, с. 127—176 с ил. То же. Отд. отт. Тифлис, 1872.

Об авторе см. N° 385.
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1869—1870. Описание двух путешествий по Осетии. Реки Ардон, Ф'иаг 
и Гнзель. Рельеф местности, растительность, животный мир. Селение Алагир. 
Алагирский серебро-свинцовый завод. Военно-осетинская дорога. Переход че
рез Главный Кавказский хребет. Трусовское ущелье. Сбор этнографических 
сведений об осетинах. Их быт, нравы, обычаи, занятия. Древние крепости 
и церкви. В тексте — осетинские народные сказания.

387. С Кавказа. Из юношеских воспоминаний 1863 г.— «Семейные вечера. 
Отд. для старш. возраста», 1868, № 5, с. 291—309. В конце текста: П. С.

Автор — офицер, командир стрелковой роты.
8 дек. 1862— 1863. Нерегулярные дневниковые записи. Поездка из Москвы 

на Кавказ к месту службы. Ставрополь. Жизнь в Майкопе. Быт и развлече
ния офицеров. Походы против горцев. Природа Кавказа. Обычаи и нравы 
местного населения. Исторические памятники. Поездка в Грузию. Имеретины 
и гурийцы. Плавание до Сухума на корвете «Сокол». Персидская религиоз
ная церемония «Шах-Сей» в крепости Темир-Хан-Шура.

388. Святловский В. В. В Азии. Путевые очерки и картины.— РО, 1893, 
т. 19, Xb 1, с. 192—211; т. 21, № 5, с. 205—220; № 6, с. 657—675; т. 22, № 7, 
с. 194—218.

1892. Путешествие по Кавказу. Кавказские минеральные воды. Кисло
водск и его окрестности. Долина Терека. Владикавказ. Военно-грузинская до
рога. Переход через Кавказский хребет по Крестовому перевалу. Казбек. 
Ландшафты Грузии. Церковь Самеба цминди. Народные легенды. Тифлис, 
его история, достопримечательности, население. Терское казачье войско. 
Праздник в память казаков, впервые поселившихся на Тереке.

389. Святловский В. В. Очерки и картинки «из кавказских воспоминаний». 
Одесса, Г. Г. Москвич, 1898. 273 с.

Др. публ.— Одесса, 1897 (под загл.: Родные курорты).
1892, 1896 [?]. Поездка из Кисловодска во Владикавказ. Гора Бермамут. 

Характер местности в районе Кавказских минеральных вод. Военно-Грузин
ская дорога, ее история, почтовые станции. Грузинские и осетинские аулы. 
Восхождение на гору Квенем-Мта. Мцхет. Тифлис, его история, местополо
жение, улицы, здания. Кавказский музей. В конце текста — характеристика 
климатических условий курортов.

390. Сидоров В. М. По России. 2. Кавказ. Путевые заметки и впечатле
ния. Практические сведения для туриста. Спб., тип. М. Акинфиева и И. Ле
онтьева, 1897. III, 675 с. Прил.: Практические сведения для туриста.

Об авторе см. № 100.
90-е гг. Путешествия по Северному, Центральному, Западному Кавказу 

и Закавказью. Долины Терека, Алазани, Делижана, Куры, Ардона. Озеро 
Гокча. Гора Алагез. Сурамский и Мамисонский перевалы. Военно-грузинская 
и Военно-осетинская дороги. Пещерный город Уплис-цихе. Развалины Ани. 
Тифлис. Баку. Ленкорань. Дербент. Петровск. Темир-Хан-Шура. Грозный. 
Эривань. Нахичевань. Кутаис. Поти. Батум. Новороссийск. Курорты Кавказа.

391. Скальковский К. А. В стране ига и свободы. Путевые впечатления. 
Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1878. X, 415 с.

О России: с. 3—75.
Др. публ.— Изд. 2-е. Спб., 1885 (под загл.: Путевые впечатления по Кав

казу, Турции, Сербским землям и Соединенным Штатам).
Об авторе см. № 66.
1874. Путешествие из Петербурга через Европейскую Россию в Турцию. 

Поездка по железной дороге от Петербурга до Царицына. Плавание по Волге 
и Каспийскому морю. Астрахань. Рыболовный промысел. Петровск. Дербент. 
Баку. Добыча нефти в Балаханах. История нефтяной промышленности. До
рога в Тифлис. Характер местности. Шемаха. Нуха. Закаталы. Общественная 
жизнь Тифлиса. Одежда, быт и нравы грузин. Поти-Тифлисская железная 
дорога. Кутаис. Поти. Батум.

80



392. Шереметев С. Д. Кавказ. Вып. 1. М., типолит. Н. И. Куманина, 
1899. 12 с.

Об авторе см. № 103.
1882. Военно-Грузинская дорога от Владикавказа до Тифлиса. Долина 

Терека. Дарьяльское ущелье. Крестовый и Сурамский перевалы.

Северный Кавказ и Предкавказье. Нижний Дон

См. также № 475, 479

393. Акинфиев И. Я. Девять дней в центре Кавказа. Екатеринослав, ти
полит. губерн. правления, 1893. 30 с.

Об авторе см. № 374.
1893. Поездка в Балкарию. Ущелья рек Черек, Ax-су и др. Скалистые 

горы. Хуламский перевал. Главный Кавказский хребет. Ледники. Раститель
ность. Кабардинцы, их облик, одежда, жилища.

394. Акинфиев И. Я. Путешествие по югу России и Северному Кавказу. 
Екатеринослав, типолит. губерн. правления, 1893. 67 с.

Об авторе см. № 374.
1889. Путь от Екатеринослава до Ростова. Екатерининская железная 

дорога. Кубанские станицы. Характеристика местности. Растительность. До
лина Калауса. Ставрополь. Ессентуки. Кисловодск и его окрестности. Поезд
ка к Эльбрусу. Восхождение на гору Бермамут.

395. Амиров Г.-М. Среди горцев Северного Дагестана (Из дневника гим
назиста).— ССКГ, 1873, вып. 7, с. 1—80 (паг. 7-я). Прил.: заметки о быте 
горцев.

70-е гг. Поездка из Темир-Хан-Шуры в дагестанский аул. Быт, обычаи 
и нравы горцев. Сельское управление. Земледелие. Уборка урожая. Оплата 
труда наемных работников. Эмиграция местных жителей в Турцию.

396. Базоркин А. Горское паломничество.— ССКГ, 1875, вып. 8, с. I— 12 
(паг. 6-я).

Базоркин Асламбек.
Июнь 1873. Окрестности Владикавказа. Аул Джерах. Религиозный празд

ник ингушей.
397. Верещагин А. В. Путевые заметки по Черноморскому округу. С прил. 

2-х фасадов, плана и разреза Сочин. церкви и карты Черномор, окр. М., 
А. И. Мамонтов, 1874. XI, 203 с. с ил., карт.

Верещагин Арсений Васильевич.
Июль — сент. 1873. Путешествие из Новороссийска в Сочи и обратно. 

Природные условия края. Дороги Черноморского побережья. Новороссийск 
и его окрестности. Коннозаводство. Табачные плантации. Садоводство. Пере
селенцы. Долина реки Сочи и ее окрестности. Реки Мацеста, Мзымта, Псоу, 
Туапсе и др. Адлерская долина. Дагомыс. Лесное хозяйство. Виноградарст
во. Характеристика прибрежных земельных участков. Черкесы.

398. Вилльер де Лиль-Адам В. Две недели в Даргинском округе. (Пу
тевые заметки).— ССКГ, 1875, вып. 8, с. 1—25 (паг. 5-я). Прил.: Запись пре
даний. То же. Отд. отт. Б. м. и г.

Авг. 1873. Путешествие по Дагестану. Рельеф местности. Растительность. 
Дороги. Селения. Внутреннее убранство жилищ. Одежда. Занятия жителей. 
Урожаи.

399. Владимир. Из путевых заметок о Северном Кавказе. 1886.—РА, 1904, 
кн. 1, вып. 4, с. 664—682.

Автор — епископ.
Дорога до Екатеринодара. Казачьи станицы. Посещение православных 

и старообрядческих церквей. Путешествие в верховьях Кубани и Большого 
Зеленчука.
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400. Воробьев В. И. Верховья Белой.— ИКО, 1896, т. 11, № 2, с. 173—218 
с карт.

Автор — студент Петербургского университета, член Кавказского отдела 
Русского географического общества.

1895. Путешествие по долине притока Кубани Белой. Описание запад* 
ных отрогов Главного Кавказского хребта. Животный мир. Водопад Каменно- 
мостский. Восхождение на Оштен и Фишт. Станица Духовская. Занятия ка
заков сельским хозяйством и лесным промыслом. Селение Хамышки. Древние 
мЪгильники и долмены, легенды о них. Майкоп и его окрестности.

401. Воронов Н. И. Из путешествия по Дагестану.— ССКГ, 1868, вып. 1, 
с. 1—36 (паг. 5-я); 1870, вып. 3, с. 1—40 (паг. 9-я).

Сент. 1867. Кодорский перевал. Озеро Хупро. Гора Гуниб. Карадагское 
ущелье. Рельеф местности. Растительность. Климат. Дороги. Дагестанские 
аулы и лакские селения. Внутреннее убранство жилищ. Нравы и обычаи ме
стного населения. Земледелие, урожаи. Скотоводство. Ремесла. Русские ук
репления. Селения Гуниб и Кумух.

402. Гарданов М. К. Ренегаты в Донкфарской мечети. (Из дневника
сельск. учителя).— ВладикавкЕВ, 1900, № 11, с. 175—185.

Автор — учитель церковно-приходской школы.
1850-е гг.—-1900. Традиции и нравы осетин — жителей Дигории. Их пе

реход из православия в мусульманство. Посещение автором мусульманского 
праздника «Рамазан».

403. Глиноецкий Н. П. Поездка в Дагестан. (Из путевых заметок, веден
ных на Кавказе в 1860 г.).— ВС, 1862, т. 23, № 1, с. 119—164; № 2, с. 387— 
422; т. 24, № 3, с. 61—90 (везде — паг. 2-я).

Глиноецкий Николай Павлович (1830—1892), генерал-лейтенант, военный 
писатель.

Путь из Тифлиса через Закаталы, Ириб, Гуниб, Хунзах в Темир-Хан-Шу- 
ру. Долина Самура. Подъем на Сары-даг. Карадагское ущелье. Хребет Тало- 
Кори. Долина Койсу. Дороги. Лезгинские аулы. Обычаи, нравы и занятия 
лезгин. Русские укрепления. Рассказы очевидцев о сдаче Шамиля и взятии 
Гуниба. Отношение местного населения к Шамилю. История Аварии.

404. Голомбиевский М. К. Попытки восхождения на Эльбрус в 1887 
и 1888 годах и топография этой горы и ее окрестностей.— ИКО, 1903, т. 16, 
№ 3, с. 24—36.

Автор— военный топограф.
1887—1888. Отчет о путешествии в форме дневника. Описание Эльбруса 

и окружающей его местности. Посещение селения Урусбий.
405. Губарев К. Г. Из путевых заметок о Кавказе.— РСлово, 1865, № 5, 

с. 115—128 (паг. 1-я).
Автор — публицист, сотрудник журнала «Современник».
1864. Поездка в Гуниб. Характер местности. Русское военное поселение 

и развалины аула. Сакля Шамиля. Строительство крепости. Путь через Ка
радагское ущелье в Аварию. В тексте — воспоминания секретаря Шамиля 
Хаджи-Али о взятии Гуниба.

406. Давидович С. Ф. Восхождение на Эльборус.— ИВ, 1887, т. 28, № 5, 
с. 342—379 с ил. То же. Отд. отт. Спб., 1887 (под загл.: Поездка на Эль
борус).

1886. Достопримечательности Пятигорска. Путь по долине Баксана. Рель
еф местности. Растительность. Кабардинские аулы. Подробности восхождения 
на Эльбрус. Дорога в Кисловодск. Ущелье Кертыка. Перевал. Гора Берма- 
му т.

407. Динник Н. Я. Горы и ущелья Кубанской области.— ЗКОГО, 1884, 
кн. 13, вып. 1, с. 307—363.

Динник Николай Яковлевич (ок. 1847—1900-е гг.), географ, геолог и зо
олог, член Кавказского отдела Русского географического общества, препода
ватель гимназии в Ставрополе.
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80-е гг. Путешествие по юго-западной части Кубанской области. Рельеф 
местности. Горные долины и ущелья. Притоки Кубани Теберда, Большой 
и Малый Зеленчуки, Уруп, Лаба. Черные горы. Горы Баранаха и Бедет. Лед
ники. Водопады. Растительность. Животный мир. Кавказские зубры. Залежи 
угля. Встречи с абазинцами. Охота на медведей. Станица Баталпашинская. 
Памятник исследователю Кавказа Н. Г. Петрусевичу. Хумаринская крепость. 
Древняя церковь.

408. Динник Н. Я. Горы и ущелья Терской области.— ЗКОГО, 1884, кн. 13, 
вып. 1, с. 1—48.

Об авторе см. № 407.
1881. Путешествие в район Эльбруса и Казбека. Отроги Главного и Бо

кового Кавказских хребтов. Ущелья. Долины рек Баксана, Чегема, Черека, 
Малки. Ледники Бизинги, Мижирги, Азау, Донгус-орун и др. Флора и фауна. 
Местные жители, их селения и хозяйство. Хлебопашество. Огородничество. 
Животноводство. Обычаи. Религия.

409. Динник Н. Я. Оштен и окружающие его части Кубанской области.— 
ЗКОГО, 1894, кн. 16, с. 357—421.

Об авторе см. № 407.
90-е гг. Поездки к горе Оштен. Климат. Флора и фауна. Описание стани

цы Самурской. Занятия ее жителей земледелением и скотоводством. Остатки 
старинного завода по выплавке серебряной руды.

410. Динник Н. Я. Поездка в Балкарию.— ЗКОГО, 1890, кн. 14, вып. 1, 
с. 112—140.

Об авторе см. № 407.
1886. Путешествие из Нальчика по долине Черека к отрогам Главного 

Кавказского хребта. Рельеф местности. Растительность. Животный мир. Озе
ро Черек-кол. Ущелье Тутынь-су. Ледник Карасу. Перевалы Гезевцик и Ши- 
ривцик. Балкарцы. Их нравы и обычаи, хозяйство, религия.

411. Динник Н. Я. Поездка в Балкарию в 1887 году.— ЗКОГО, 1890, 
кн. 14, вып. 1, с. 199—247.

Об авторе см. № 407.
Лето 1887. Путешествие по южным районам Балкарии. Отроги Главного 

Кавказского хребта. Вершины Дых-тау и Коштан-тау. Долина Черека. Лед
ники Дых-су, Агштан. Перевал Гезевцик. Флора и фауна. Кабардинцы, их 
нравы и обычаи.

412. Динник Н. Я. Путешествие по Дигории.— ЗКОГО, 1890, кн. 14, вып. 
1, с. 1—61.

Об авторе см. № 407.
80-е гг. Поездка в Дигорию (Осетию). Долина Уруха. Рельеф местности. 

Растительность. Вырубка лесов. Животный мир. Кавказские зубры. Ледники 
и горячие источники. Дигорцы, их хозяйство, нравы и обычаи, религия. Ди- 
горская святыня — пещера Олисай-дом.

413. Динник Н. Я- Путешествие по Западной Осетии.— ЗКОГО, 1893, 
кн. 15, с. 51—90.

Об авторе см. № 407.
Июнь — июль 1890. Путешествие в междуречье Терека и Ардона. Доли

ны рек Архон, Фиаг и Генал. Рельеф местности. Ледник Тменикау. Почвы. 
Климат. Древние морены. Глетчеры. Горячие источники и попытки использо
вания их в лечебных целях. Осетины, их быт, нравы и обычаи.

414. Зиссерман А. Л. Путевые заметки.— РВ, 1876, т. 126, № И, с. 44—71.
Зиссерман Арнольд Львович (1824— 1897), чиновник канцелярии намест

ника Кавказа, историк, публицист.
1876. Путешествие по югу России. Железная дорога от Воронежа до 

Черкасска. Ростово-Владикавказская железная дорога. Ростов-на-Дону. Став
рополь. Климат и сельское хозяйство Ставропольской губернии. Переселенцы.

415. Иванов. Поездка на обновленные Кавказские воды.— BE, 1875, 
кн. 10, с. 678—721.
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1875. Ростов-на-Дону. Железная дорога от Ростова до Пятигорска. До
стопримечательности Пятигорска. Ессентуки. Кисловодск. Источники мине
ральных вод. Бытовые условия курортов Кавказа.

416. Иосселиани П. И. Путевые записки по Дагестану в 1861 году. Тиф
лис, тип. Гл. упр. наместника кавказского, 1862. 104 с.

Иосселиани Платон Игнатьевич (1810—1875), грузинский историк и из
датель.

Июль — авг. Путешествие по долинам Алазани, Самура, Койсу, Анцуха. 
Горы Сары-даг, Гуниб, Кодор. Каранайские высоты. Дагестанские селения. 
Скотоводство и земледелие горцев. Петровск.

417. Канунов И. Д. В осетинском ауле.— Соч. Орджоникидзе, 1963, 
с. 11—62.

Обзор публ.: с. 348.
Канунов Инал Дударович (1852— 1899), осетинский писатель.
Май — авг. 1870. Нерегулярные дневниковые записи. Аул Брута в окрест

ностях Владикавказа. Убранство жилищ. Обычаи, нравы, обряды. Админи
стративное управление.

418. Канунов И. Д. Горцы — переселенцы.— Соч. Орджоникидзе, 1963, 
с. 62—96.

Обзор публ.: с. 348.
Об авторе см. № 417.
60-е гг. Воспоминания о переселении части осетин в Турцию. Путь через 

Батум в Стамбул. Возвращение во Владикавказ. Обычаи и нравы осетин. 
Воспитание детей.

419. Кирсанов М. В задонских степях.— PC, 1914, т. 158, № 6, с. 548—579.
70-е гг. Воспоминания детства и юности. Усадьба отца в донской степи.

Рельеф местности. Балки. Река Маныч. Степные пожары. Коннозаводство на 
Дону. Смотр табунов. Калмыки-табунщики. Сезонные рабочие.

420. Кривенко В. С. По Дагестану. Путевые заметки.— В кн.: Кривен
ко В. С. По Дагестану.— Вдали от родных. Спб., 1896, с. 1—149.

Др. публ. (полностью).— В журн.: РВ, 1896, т. 242, № 2; т. 243, № 3, 4.
Др. публ. (отрывок).— Отд. изд.: Спб., 1895 (под загл.: По дороге в Д а

гестан).
Об авторе см. № 380.
1895. Плавание по Волге в Астрахань и по Каспийскому морю в Петровск. 

Дорога от Петровска до Темир-Хан-Шуры, Гуниба и Дербента. Характер 
местности. Леса. Дороги. Скотоводство и земледелие. Торговля в Дербенте. 
История Дагестана и покорение его русскими войсками.

421. Леонтьев И. И. Поездка к Баксанскому леднику.— СМОМПК, 1897, 
вып. 22, с. 119—162 (паг. 3-я).

Вводные замечания см. в предисл. А. Богоявленского к отд. 2, с. II—III 
(паг. 2-я).

Леонтьев Иван Иванович — преподаватель Владикавказской гимназии.
1895. Путешествие по Баксанской долине. Река Баксан. Водопад Сылтран. 

Движение по южному склону Главного Кавказского хребта. Восхождение на 
Баксанский ледник. Спуск в долину Малки. Климат и растительность. Жители 
аула Урусбиевский, их быт, занятия, жилища, обычаи. Особенности нацио
нальной кухни. Нальчик и его окрестности. Прибытие в Кисловодск.

422. Максимов Е. Д. По Северному Кавказу. (Из путевых заметок).— 
«Наблюдатель», 1891, № 6, с. 73—94; № 7, с. 264—289. В конце текста псевд.: 
М. Слобожанин.

Максимов Евгений Дмитриевич (1858—1927), деятель в области статисти
ки и кооперации.

1890. Описание путешествия по Дигории. Леса. Ущелье Уруха. Дигорские 
аулы. Внутреннее убранство жилищ. Земледелие. Овцеводство. Формы земле
владения. Религия. Школы. История и фольклор дигорцев.
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423. Максимов Е. Д. По целебному предгорью Кавказа. (Путевые замет
ки) — «Наблюдатель», 1893, № 1, с. 302—326. В конце текста псевд.: М. Сло
божанин.

Об авторе см. № 422.
90-е гг. Курорты Северного Кавказа Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. 

Климат. Облик и благоустройство городов. Их окрестности. Земледелие в ку
рортных районах.

424. Михайловский Г. П. Из путевых записок, веденных при обозрении 
преосвященнейшим Германом, епископом Кавказским, церквей Ставрополь
ской губернии в мае 1875 г.—КавкЕВ, 1875, № И, с. 356—372; № 12, с. 383— 
407. В конце текста: Г. М. То же. Отд. отт. Ставрополь, 1875.

Михайловский Григорий Петрович (1839—1886), редактор «Кавказских 
епархиальных ведомостей».

2—17 мая. Поездка по Ставропольскому, Новогригорьевскому и Медве- 
женскому уездам. Состояние церквей и церковно-приходских школ. Местное 
население: русские, туркмены, калмыки.

425. Оленин А. П. Александр Дюма в «Орлином гнезде».— ИВ, 1903, 
т. 91, № 2, с. 593—600.

1858. Пребывание в урочище Чир-Юрт под Кизляром. Встреча офицерами 
10-го Нижегородского драгунского полка А. Дюма.

426. .Ольшевский М. Я. Император Александр Николаевич на Западном 
Кавказе в 1861 году.— PC, 1884, т. 42, № 5, с. 355—374.

Ольшевский Мелетий Яковлевич (1816—1895), генерал, военный писатель.
CeHf. Расположение и состав русских войск, находящихся за Кубанью 

и Лабой. Подготовка лагеря на реке Фарс для встречи Александра II. Его 
приезд из Майкопа в лагерь. Церемония встречи. Смотр войск. Прием депу 
татов от местного населения. Отъезд.

427. Орехов И. И. По северному склону Западного Кавказа. (Из путевых 
заметок).— ВС, 1870, т. 75, № 9, с. 139—202; № 10, с. 299—344 (везде — паг. 
1-я). Публ. не окончена.

Орехов Иван Иванович — офицер.
М арт— апр. 1866. Поездка с целью выбора мест для расположения войск. 

Майкоп. Быт офицеров. Ущелья Белой, Курджипса и других рек. Долина 
Мезмая. Урочище Аженахо. Новые закубанские станицы, быт казаков.

428. Орехов И. И. По южному склону Западного Кавказа. (Из путевых 
заметок).— ВС, 1869, т. 69, № 9, с. 91—114; № 10, с. 253—284; т. 70, № И, 
с. 151 —176; № 12, с. 339—359 (везде — паг. 1-я).

Об авторе см. № 427.
1865. Поездка с целью определения места расквартирования войск. Путь 

из Екатеринодара в укрепление Вельяминовское. Кубанские станицы. Посты 
Кубанского казачьего войска. Туапсе. Осмотр военных укреплений на Черно
морском побережье от Туапсе до Адлера. Быт офицеров и солдат. Характе
ристика местности. Дороги. Река Соча. Долина Дагомыса.

429. Пастухов А. В. Поездка по высочайшим селениям Кавказа и вос
хождение на вершину горы Шах-даг — ЗКОГО, 1894, кн. 16, с. 195—218 с ил. 
и план. То же. Отд. отт. Тифлис, 1894.

Об авторе см. № 383.
28 авг.— 9 сент. 1892. Путешествие по Даргинскому округу Дагестанской 

области. Высокогорные аулы Чирах и Куруш. Долина Самура. Гора Шах-даг. 
Озеро Чилид. Климат. Растительность. Местные жители — даргинцы и кази- 
кумухи (лакцы), их занятия земледелием. Участки пахотной земли в горах. 
Скотоводство. Промыслы. Религия. Нравы и обычаи.

430. Пастухов А. В. Сообщение А. В. Пастухова об его восхождении на 
вершину горы Халацы, 25-го августа 1891 г.— ЗКОГО, 1893, кн. 15, с. 38—50.

Об авторе см. № 383.
Путь из долины Риона по Военно-осетинской дороге к северным склонам 

Главного Кавказского хребта и верховьям Ардона. Подъем на гору Халацы.
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431. Пастухов А. В. Сообщение А. В. Пастухова об его восхождении на 
Эльбрус 13 июля 1890 г.— ЗКОГО, 1893, кн. 15, с. 22—37 с ил. и план.

Об авторе см. Х° 383.
Дневник восхождения. Ледники. Растительность и животный мир.
432. Россиков К. Н. Конхидатль и Нижнее-Энхели. (Из поездки в На

горный Дагестан).— ЗКОГО, 1884, кн. 13, вып. 1, с. 278—306 с ил.
Россиков Константин Николаевич (р. 1854), зоолог, член-сотрудник Рус

ского географического общества.
80-е гг. Поездка с целью зоогеографических исследований. Долина Андий

ского Койсу. Природные условия. Соляные источники. Аулы Конхидатль 
и Нижнее Энхели. Занятия жителей. Добыча соли. Условия жизни. Распро
странение болезней.

433. Россиков К. Н. Поездка в Чечню и Нагорный Дагестан.— ЗКОГО, 
1884, кн. 13, вып. 1, с. 215—277.

Об авторе см. № 432.
80-е гг. Зоогеографические исследования в южной Чечне. Долины Сунжи, 

Аргуна, Андийского Койсу. Ущелье Хулхулау. Черные горы. Перевал через 
хребет Цебемээр. Андийское нагорье. Озеро Эзен-ам. Флора и фауна. Ингу
ши, чеченцы, лезгины, аварцы. Земледелие. Формы землевладения среди 
горцев. Скотоводство. Ремесла. Религия. Положение женщин. Воспитание 
и обучение детей. Сакли горцев, их внутреннее убранство. Национальные ко
стюмы. Город Грозный. Укрепление Ведень. Пребывание в ауле Карату в до
ме, принадлежащем семье Шамиля.

434. Россикова А. Е. В горах и ущельях Куртатии и истоков реки Тере
ка. (Из путевых воспоминаний о горной Осетии).— ЗКОГО, 1894, кн. 16, 
с. 301—356. То же. Отд. отт. Тифлис, 1894.

Россикова Анна Ефимовна, член Кавказского отдела Русского географи
ческого общества.

90-е гг. Путешествие по долине реки Фиаг. Переход Главного Кавказско
го хребта через перевал Стыр-хох. Верховья Терека. Возвращение во Влади
кавказ по Военно-грузинской дороге. Этнографические исследования. Осетины 
горной Осетии. Их занятия: земледелие, скотоводство, лесной промысел. 
Нравы и обычаи. Положение женщин в Осетии. Селения и исторические па
мятники.

435. Россикова А. Е. Путешествие по центральной части горной Чечни.— 
ЗКОГО, 1896, кн. 18, с. 139—228 с карт. То же. Отд. отт. Тифлис, 1895.

Об авторе см. № 434.
90-е гг. Путешествие по Чечне. Долина между южным и северным греб

нями Черных гор. Ичкерия. Веденское плато. Хорочаевское ущелье. Долины 
рек Хулундой и Шаро-Аргун. Озеро Козеной-ам. Горы Верхнего Чаберлоя. 
Чеченцы, их занятия садоводством, возделыванием кукурузы, пчеловодством. 
Пастбища и пахотные земли в горах. Земельный вопрос в Чечне. Социальный 
строй. Быт чеченцев. Сакли, их внутреннее убранство. Обычаи. Народное 
творчество. Укрепление Ведень. Дом семьи Шамиля. «Царская дорога». Аулы 
Хунхулой, Хорочой, Казеной, Хулундой, Сантхой и др. Укрепление Евдоки- 
мовское.

436. Ходжаминасов Т. Путевые впечатления при поездке в некоторые 
отдаленные горные места Терской области.— ИКО, 1876, т. 4, X® 4, с. 223— 
232. То же. Отд. отт. Тифлис, 1876.

70-е гг. Дороги. Растительность. Подробное описание укреплений, история 
их возникновения.

437. Штукенберг А. А. Поездка на Кавказ.— УЗКУ, 1901, т. 68, кн. 3, 
с. 105—116. То же. Отд. отт. Казань, 1901.

Штукенберг Александр Антонович (1844—1905), геолог и палеонтолог, 
профессор Казанского университета, действительный член Русского географи
ческого общества.
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1892. Плавание по Волге от Казани до Астрахани и по Каспию до Пет
ровски. Начало эпидемии холеры. Петровск и его окрестности. Залежи нефти. 
Темир-Хан-Шура. Аул Гуниб. Памятные места, связанные с Шамилем.

Закавказье

См. также № 625

438. Бороздин К. А. Алазанская долина. (Отрывок из закавказ. воспоми
наний).— ИВ, 1886, т. 25, № 8, с. 287—314. То же. Отд. отт. Спб., 1886.

Бороздин Корнилий Александрович (1828—1896), в 60-е гг. уездный на
чальник в Телаве, впоследствии историк, писатель.

60-е гг. Ландшафт Алазанской долины. Взаимоотношения грузин и лезгин 
после окончания Кавказских войн. Их нравы и обычаи.

439. Бугайский П. Я. Очерки Кавказа. (Из записок походного офице
ра).— «Нива», 1870, № 44, с. 692—697; № 45, с. 714—715; № 48, с. 758—760; 
№ 49, с. 775—777; 1871, № 5, с. 67—71; № 6, с. 88—90; N° 8, с. 119—122; 
N° 17, с.* 262—265; N° 18, с. 278—280; N° 21, с. 327—330; N° 23, с. 360—362.

Об авторе см. N° 376.
1863— 1864. Воспоминания о движении команды саперов от Тифлиса до 

местечка Орпири под Поти. Города Мцхет, Гори, Кутаис, Поти. Природа 
Кавказа. Река Кура. Нравы местных жителей. Скопцы. Состояние военных 
укреплений. Местные предания и легенды.

440. Вейденбаум Е. Г. От Батума до Артвина. (Путевые заметки).— 
В кн.: Кавказские этюды. Тифлис, 1901, с. 101—145.

Обзор публ.: с. 101.
Вейденбаум Евгений Густавович (р. 1846), этнограф.
1878. Местоположение, климат, здания, быт и нравы населения Батума 

и Артвина. Торговля. Крепость Цихис-дзири. Плавание по Чороху.
441. Гавриил. Обозрение абхазских и самурзаканских приходов [в 1868]... 

1872 году.— ПО, 1868, т. 27, N° 11, с. 323—342; N° 12, с. 448—478; 1870, полу
годие 1-е, No 6, с. 1011—1034; полугодие 2-е, № 12, с. 831—865; 1873, полуго
дие 1-е, № 3, с. 524—536. То же. Отд. отт. М., 1868.

Др. публ. (за 1869).— «Странник», 1870, т. 2, N° 7.
Гавриил (Герасим Максимович Кикодзе, 1825—1896), епископ имеретин

ский, духовный писатель.
Май — июнь 1868, сент.— окт. 1869, май — июнь 1870, окт. 1872. Дневник 

поездок по абхазским селениям с миссионерскими целями. Районы Пицунды 
и Очамчири. Характер местности. Реки Кодор и Ингур. Поездка из Сухума 
в Гагры и Пицунду. Пицундский собор. Отношение местного населения 
к православию.

442. Гавриил. Православие на Кавказе. Обозрение сванет. приходов. (Из 
записок преосвяшен. Гавриила, епископа имеретин.).— ПО, 1867, т. 22, № 1, 
с. 30—61 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 441.
Июль 1867. Поездка в Сванетию для осмотра церквей. Селения сванов, 

их обычаи и нравы. Местное духовенство, его нужды.
443. Гавриил. Сванетия и Мингрелия. Миссионер, записки преосвящ. Гав

риила, епископа имеретин.— ПО, 1874, т. 2, № 10, с. 400—422 (паг. 2-я); 
N2 И, с. 527—564 (паг. 1-я).

Др. публ.— «Странник», 1874, т. 4, № 11, 12.
Об авторе см. N° 441.
Июль — ноябрь 1873. Поездка по сванетским и мингрельским селениям. 

Дороги. Обычаи и нравы сванов. Мингрельские духовные училища. Осмотр 
церквей. Положение сельского духовенства.

87



444. Грен А. Н. Поездка в Мингрел ию. От Анаклии до Чабурхинджи.— 
«Вокруг света», 1893, № 18, с. 279—283; № 19, с. 296—298; № 20, с. 314—316; 
№ 21, с. 325—326.

Грен Алексей Николаевич (р. 1867), историк.
90-е гг. Путешествие из Зугдид по берегам Ингура. Язык лазов. Быт 

и обычаи мингрельцев. Положение женщин. Народные предания и легенды.
445. Девицкий В. Каникулярная поездка по Эриванской губернии 

и Карсской области — СМОМПК, 1896, вып. 21, с. 79—180 (паг. 2-я).
Автор — преподаватель учительской семинарии в Эривани.
1894. Путь к Арарату. Чингильский перевал. Карсское плоскогорье. Река 

Араке. Озеро Гокча. Кульпинские, Кагызманские и Нахичеваньские соляные 
промыслы. Земледелие. Курды, их внешний облик, одежда и нравы. Армян
ское и греческое население. Русские переселенцы. Развалины Эрвандакерта 
и Ани. Города Эчмиадзин, Нахичевань и др.

446. Дент К. Заметки Клинтона Дента, президента Лондонского альпий
ского клуба, об экспедиции на Кавказ (в 1888 г.). [Пер. с англ. П. М-ра].— 
ИКО, 1887, т. 9, № 2, с. 460—469. Прил.: биогр. сведения о В. Ф. Донкине 
и Г. Фоксе, письма А. Донкина, А. Влангали.

Пер. по изд.: «Alpine journal», 1888, November.
1—16 авг. 1888. Краткие дневниковые записи о попытке восхождения на 

Ушбу английской экспедиции. Дорога из Батума в Кутаис и Бечо. Лагерь 
у подножия Ушбы. Погода. Отказ от восхождения. Гибель участников экспе
диции В. Ф. Донкина и Г. Фокса.

447. Джаншиев Г. А. Перл Кавказа (Боржом — Абастуман). Впечатле
ния и мысли туриста. Изд. 4-е, доп. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 
1900. XX, XVI, 216 с. с ил.

Др. публ.— М., 1886; Изд. 2-е. М., 1887; Изд. 3-е, значит, доп. М., 1890.
Джаншиев Григорий Аветович (1851— 1900), публицист, историк.
1884—1885, 1887. Боржомское ущелье. Характер местности, климат, ра

стительность. История курорта Боржом. Его дворцы и парки. Окрестности 
Боржома. Дорога в Бакурьян. Подъем на гору Цхра-Царо. Табацхурское 
озеро. Ликанский монастырь. Аббас-Туманское ущелье. Курорт Аббас-Туман. 
Зекарский перевал. Горные леса. Селение Богдад. Дорога в Кутаис.

448. Динник Н. Я. Осетия и верховья Риона.— ЗКОГО, 1884, кн. 13, вып.
1, с. 49—100.

Об авторе см. № 407.
80-е гг. Путешествие по долине Ардона. Переход по Мамисонскому пере

валу через центральную часть Главного Кавказского хребта. Верховья Риона. 
Горные вершины Тепли, Шода, Чанчахи и др. Цейский, Зопхетурский и другие 
ледники. Растительность. Животный мир. Военно-осетинская дорога. Осетины 
и рачинцы. Их занятия скотоводством, садоводством, хлебопашеством. Осо
бенности культуры и быта. Религия. Молельня Реком. Алагир и его окрестно
сти. Свинцово-серебряный завод.

449. Динник Н. Я. Путешествие по Пшавии и Тушетии.— ЗКОГО, 1893, 
кн. 15, с. 91—247.

Об авторе см. № 407.
90-е гг. Долины Белой Арагви и Алазани. Подъем на гребень Главного 

Кавказского хребта. Перевал Мтид-гверди. Спуск в долину Арагви. Рельеф 
местности. Почвы. Реки. Флора и фауна. Климат в горах и долинах. Древние 
морены. Ледники. Местные жители — пшавы и тушины. Образ жизни горцев. 
Религия. Местная святыня Лашарис-джвари. Город Нижние Тионети. Древ
ние церкви, башни и другие памятники старины.

450. Дмитриев Н. Г. Переход чрез Рокский и Мамисонский перевалы. 
(Этногр. и с.-х. заметки).— СМОМПК, 1894, вып. 20, с. 1—35 (паг. 1-я).

Дмитриев Николай Гаврилович, преподаватель Закавказской учительской 
семинарии в Гори, впоследствии инспектор народных училищ Кутаисской гу
бернии.
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Лето 1888. Путешествие по Осетии и Грузии. Долина Лиахавы. Цхин
вальское ущелье и переход через Кавказские горы по Рокскому перевалу. 
Закское ущелье. Движение по Военно-осетинской дороге. Спуск через Мами- 
сонский перевал в долину Риона. Ландшафт. Климат. Осетины, их образ 
жизни. Обработка полей. Скотоводство. Кустарные и отхожие промыслы. 
Внешний и внутренний вид осетинского жилища. Имеретин. Имеретины. Их 
занятия сельским хозяйством и шелководством.

451. Дмитриев Н. Г. Пешая прогулка Н. Г. Дмитриева в Сванетию. 
[Отрывки с предисл. ред.].— ИКО, 1889, т. 10, № 1, с. 145—157.

Сведения о др. публ.: с. 145.
Об авторе см. № 450.
18 июня — 4 июля 1889. Ущелья рек Ладжанури и Цхенис-Цкали. Расти

тельность. Селения сванов. Архитектура и убранство домов. Церкви. Сельско
хозяйственные орудия. Земледелие.

452. Добровольский И. Закавказский хребет. (Путевые заметки).— «Луч»г 
1890, № 15, с. 277—280.

80-е гг. Путешествие в Кахетию по Военно-грузинской дороге. Дарьяль- 
ское ущелье. Тифлис. Гомборский хребет. Алазанская долина. Климат. Расти
тельность. Виноградники. Быт и нравы местного населения. Сельские пост
ройки.

453. Загурский Л. П. Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г.— ЗКОГО, 
1873, кн/ 8, с. 25—85 (паг. 12-я).

Загурский Леонард Петрович (1827— 1891), этнограф, лингвист, член 
Кавказского отдела Русского географического общества.

Июль. Путь из Тифлиса в Ахалцых. История и состав населения Верхней 
Карталинни. Селения на берегах Куры. Город Ахалцых, его история, местопо
ложение, архитектура, памятники старины, население, ремесла, торговля. Ок
рестности города. Аббас-Туман. Курды, их язык и занятия. Город Ахалкала
ки, его история и торговля. Духоборы. История их переселения на Кавказ, 
религия, быт, занятия. Древности Ацхура.

454. Иерон. Воспоминания архимандрита Иерона о посещении государем 
императором Александром III с августейшей семьей монастыря «Новый 
Афон» в 1888 г.— СтН, 1906, кн. 11, с. 267—277. То же. Отд. отт. Спб., 1906.

Иерон (Васильев, 1830—1915), архимандрит Ново-Афонского монастыря.
20—24 сент. Церемония встречи Александра III в монастыре. Закладка им 

собора, посещение монастырской школы, осмотр церквей.
455. Император Александр III в Карданахе в 1888 году. Спб., тип.

М. М. Стасюлевича, 1904. 5 с.
3—4 окт. Церемония встречи Александра III. Его поездка в Сигнах, отъ

езд в Цинондалы.
456. Каневский И. Поездка в Сванетию. Путевые очерки.— РВ, 1882, 

т. 157, № 1, с. 39—93.
Автор — естествоиспытатель, работавший на Кавказе.
1880. Путь из Кутаиса в Сванетию. Долины Риона, Цхенис-Цкале, Ингу- 

ра. Рельеф местности. Растительность. Леса. Селения сванов. Монастырь св. 
Квирика и Ивлиты. История Сванетии. Религия, обычаи и нравы местного 
населения.

457. Ковалевский Е. П., Марков Е. С. На горах Араратских. (Из поездки 
студенч. экспедиции по Закавказью). С рис. худож. С. В. Иванова. М., тип. 
А. Гатцука, 1889. 317 с.

Ковалевский Евграф Петрович (р. 1865), участник путешествия, впослед
ствии писатель и деятель по народному образованию; Марков Евгений Серге
евич (1865—1915), географ.

1888. Путешествие из Тифлиса к Арарату. Озеро Гокча. Монастырь на 
озере, его история и архитектура. Эривань и окрестности. ЭчмиаДзин. Вос
хождения на Малый Арарат и Большой Арарат. Спуск в Аракскую долину. 
Кульпинские соляные промыслы. Развалины Ани. Карс, его история, досто
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примечательности, укрепления. Путь от Карса до Ардагана. Молоканские 
деревни. Город Артвин. Плавание по Чороху. Батум.

458. Короленко П. П. На берегах Абхазии.— ВС, 1891, т. 200, № 8, 
с. 315—335; т. 201, № 9, с. 157—176 (везде — паг. 1-я).

Окт. 1886. Плавание по Черному морю из Новороссийска в Сухум. Ха
рактеристика побережья. История Абхазии. Сухум, его история, окрестности. 
Дорога от Сухума до Афона. Ново-Афонский монастырь.

459. Крестовский В. В. Вдоль Закавказской границы. Дорожные замет
ки.— Собр. соч. Т. 7. Спб., 1900, с. 163—287.

Об авторе см. № 205.
Конец 80-х гг. Поездка через Кавказ к персидской и турецкой границам. 

Военно-грузинская дорога. Закавказская железная дорога. Муганская степь. 
Долина Акстафы. Делижанское ущелье. Армянское нагорье. Хребет Агри-даг. 
Животный мир. Климат. Население. Курды и русские переселенцы. Селения 
молокан и духоборов в Бакинской губернии. Города Владикавказ, Тифлис, 
Баку, Ленкорань и др. Пограничные посты и селения.

460. Леклерк Ж. Ж. Поездка на Арарат.— РБ, 1892, № 11, с. 123—148; 
№ 12, с. 132—151. То же. Отд. отт. Спб., 1893.

Пер. по изд.: Leclercq J. J. Du Caucase aux monts Alai. Paris, 1890.
Леклерк Жюль Жозеф (1848—1928), французский путешественник.
1890. Тифлис. Путешествие по Армении. Природа Закавказья. Долина 

Аракса. Озеро Гокча. Ущелье Сардар-Булак. Попытка восхождения на Ара
рат. Курды и армяне, их быт, нравы, обычаи, занятия. История Армении.

461. Линч X. Ф. Б. Армения. Путевые очерки и этюды. Пер. с англ, 
[и предисл.] Е. Джунковской. Т. 1. Русские провинции. Тифлис, торг, дом 
«И. Е. Питоев и К°», 1910. [XXIII], 599 с. с ил., карт, и план. Указ, имен 
и геогр. назв. к т. I—2: т. 2, с. 659—675.

Пер. по изд.: Lynch Н. F. В. Armenia. Travels and studies. Vol. 1. Lon
don — N. Y., 1901.

Линч Генри Ф'иннис, член-корреспондент английского Королевского гео
графического общества, путешественник.

Авг.-окт. 1893. Путевой дневник, дополненный сведениями исторического 
характера. Плавание по Черному морю до Батума. Железная дорога от Бату
ми до Кутаиси. Путь через Зекарский перевал в Аббас-Туман. Армянское 
нагорье. Хребет Агри-даг. Горы Абул и Алагез. Восхождение на Арарат. Реки 
Ардаган, Араке и др. Пещерный город Вардзиа. Развалины селения Ахури 
(Архури), разрушенного во время землетрясения 1840. Древние крепости, 
монастыри, церкви. Развалины Ани. История средневекового армянского цар
ства. Эчмиадзин. История и современное положение армянской церкви. Ду
ховное образование в Армении. Католикос М. Хримьян. Монастыри. Местное 
население, его занятия сельским хозяйством. Селения русских переселенцев- 
духоборов, их внешний облик, одежда, архитектура жилищ. История секты 
духоборов. Города Ахалцых, Ахалкалаки, Эривань, Кагызман и др., их исто
рия, местоположение, достопримечательности, население, промышленность, 
торговля, учебные заведения.

462. Ломинадзе Ш. Поездка в Рачу. (Путевые заметки).— СМОМПК, 
1892, вып. 13, с. 9—23 (паг. 2-я).

Автор — учитель городского училища в Кутаисе.
90-е гг. Путь из Кутаиси в Рачу. Селение Гелати. Гелатский монастырь. 

Селение Ткибул. Залежи каменного угля. Рачинские горы. Накеральский пере
вал. Долина Рачи. Природные условия. Рачинцы. Их занятия сельским хо
зяйством, ремеслами, отхожими промыслами. Быт и нравы. Фольклор. Селение 
Никор-цминди. Купольный храм XI в. Стенная роспись XIV—XVI вв.

463. Максимов С. В. За Кавказом. (Из дорожных заметок).— «Дело», 
1867, № 6, с. 1—26; 0 3 , 1867, № 5, кн. 2, с. 333—353 (паг. 1-я); № 8, кн. 1, 
с. 473—504 (паг. 1-я).

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель, этнограф, почетный 
академик.
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60-е гг. Ленкоранская низменность. Природные условия. Болота. Распро
странение малярии и других болезней. Русские переселенцы. Их хозяйство, 
образ жизни. Религиозные секты молокан, субботников «общих» и др. Ленко
рань и предместья города. Население: русские, армяне, персы. Чиновники 
и купцы.

464. Марков Е. Л. Вниз по Чороху.— ВП (Р), 1890, № 4, с. 61—64; № 5, 
с. 65—78.

Об авторе см. № 222.
Сент. 1887. Поездка из Батума в Артвин. Ущелье Чороха. Строительство 

дороги. Местоположение и облик Артвина. Население. Плавание по Чороху.
465. Марков Е. Л. Из кавказских писем.— РР, 1881, № 11, с. 220—252; 

№ 12, с. 197—227 (везде паг. 1-я).
Об авторе см. № 222.
70-е гг. Путешествие по железной дороге через Сурамский перевал в Ку- 

таис. Ущелье Куры. Долины Квирилы и Риона. Сурамский замок. Монастыри 
Гелатский и Моцамети. Исторические памятники Кутаиса. Развалины старого 
города. Судоходство на Рионе и Куре. История русской торговли с Персией. 
Проекты железнодорожного сообщения между Черным и Каспийским мо
рями.

466. Мачавариани К. Д. Город Артвин Кутаисской губернии.— В кн.: 
Мачавариани К. Д. Очерки и рассказы. Батум, 1909, с. 128— 172.

Др. публ.— СМОМПК, 1897, вып. 22.
Мачавариани Константин Давидович — инспектор Батумского городского 

училища, археолог.
Не ранее 80-х гг. Описание дороги из Батума в Артвин. Турецкое, гру

зинское и армянское население. Его занятия сельским хозяйством, лесным 
промыслом, торговлей. Религия местных жителей. Старинные церкви. Пересе
ление мусульман в Турцию. Природные богатства. Минеральные источники. 
Артвин и окрестности. Жители города и их занятия. Облик домов. Нацио
нальный костюм. Нравы и обычаи. Возвращение в Батум по Чороху.

467. Микешин М. О. Из путевых заметок. (Публ. и предисл. Б. М. Мике- 
шина].— ИВ, 1903, т. 93, № 9, с. 844—862 с ил.

Микешин Михаил Осипович (1835—1896), скульптор.
1858. Путешествие по Кавказу для сопровождения вел. кн. Николая 

и Михаила Николаевичей. Крепость Закаталы. Хевсуры. Баку. Поездка на 
нефтяные промыслы. Капище огнепоклонников.

468. Мордовцев Д. Л. Восхождение на гору «Арарат». Наблюдения и пу
тевые впечатления. Спб., И. П. Перевозников, 1908. 157 с. (Первое полн. 
собр. соч. Сер. 1. Т. 16, [кн,] 2).

Др. публ.— Спб., 1883 (под загл.: На Арарат).
Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), историк, писатель.
1882. Тифлис. Караязская степь. Ущелье Делижана. Верховья Акстафы. 

Селения молокан. Озеро Гокча. Эривань. Долина Аракса. Игдырь. Попытка 
восхождения на Арарат. Кочевья курдов. Болезнь автора. Рассказы его 
спутников Н. П. Кокчаева, С. П. Зелинского, И. Ф. Сиволобова о восхожде
нии. Возвращение.

469. Никифоров Н. К. К границам Персии. (Путевые наброски и замет
ки).— «Колосья», 1886, № 8, с. 257—270; № 9, с. 256—272; № 10, с. 217—238.

Никифоров Николай Константинович, чиновник министерства земледелия 
и государственных имуществ.

1884. Поездка с целью изучения экономического и поземельного быта 
крестьян Закавказья. Путь из Петербурга во Владикавказ. Военно-грузинская 
дорога. Мцхет, его история, церкви. Тифлис. Дорога до Эривани. Молоканские 
селения. Озеро Гокча. История и достопримечательности Эривани. Нахичевань 
и ее окрестности. Джульфа. Селения Нахичеваньского уезда.

470. Новицкий П. В. Английский наблюдательный пост в Закавказья. 
(Из моих странствий).— «Колосья», 1885, № 5, с. 148—155.
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1864. Сухум и Поти. Эмиграция кавказских горцев в Турцию. Строитель
ство порта в Поти. Деятельность английского консульства.

471. Пастухов А. В. Восхождение на Алагез.— ИКО, 1896, т. 11, № 2 ,
с. 85—96 с карт. То же. Отд. отт. Тифлис, 1896.

Об авторе см. № 383.
1893. Дневник'путешествия. Подъем на вершину Алагеза. Ущелья, горные 

озера, ледники, кратер вулкана. Нападение на экспедицию.
472. Пастухов А. В. Восхождение на Арарат.— ЭКОГО, 1894, кн. 16, 

с. 422—442 с план. То же. Отд. отт. Тифлис, 1894.
Об авторе см. № 383.
2—8 авг. 1892. Путь экспедиции на вершину Большого Арарата. Климат, 

почвы, флора и фауна. Подъем на Малый Арарат. Встречи с курдами. Их 
нравы и обычаи.

473. Пастухов А. В. Сообщение о восхождении на Казбек 29 июля 
1889 г.— ИКО, 1889, т. 10, № 1, с. 134—145.

Об авторе см. № 383.
Путевые записки. Минеральные источники. Ледник Майли. Путь экспеди

ции на вершину Казбека и возвращение в Тменикау. Осетинская легенда 
о Казбеке.

474. Петровский Н. Ф. По Закавказью и ново-покоренным областям. 
(Путевые заметки).— ДНР, 1879, т. 1, № 3, с. 177— 186 с ил. Публ. не окон
чена.

Петровский Николай Федорович (1837—1908), историк.
Ноябрь 1878. Плавание из Поти в Батум. Местоположение и облик горо

да. Торговля. Батумская бухта. Значение Батума для России.
475. По Каспию и в Закаспийской области.— «Колосья», 1885, № 4,

с. 318—336. В конце текста: П. В. Н-ий.
80-е гг. Путевые заметки о плавании по Каспийскому морю. Петровск 

и его окрестности. Баку. Нефтяные промыслы. Рыболовство в Ленкорани. 
Молокане. Красноводск. Кочевья туркменов.

476. Под Казбеком. Очерки из дневника строителя Девдорак. тропы.— КВ, 
1900, № 10, с. 88—107; № 11, с. 30—60; № 12, с. 129—155 (везде — паг. 2-я). 
В конце текста: Вл. К-н.

1879. Военно-грузинская дорога в районе Казбека. Дарьяльское ущелье. 
Девдоракский ледник. Джераховское ущелье. Селения ингушей, их нравы 
и обычаи. Посевы кукурузы в долинах. Скотоводство. Горцы-пастухи, их быт 
и занятия. Охота на туров. Подготовительные работы для строительства 
тропы.

477. Стоянов А. И. Путешествие по Сванетии.— ЗКОГО, 1876, кн. 10, 
вып. 2, с. 238—472. Прил.: записи сванетских песен. То же. Отд. отт. Тиф
лис, 1876.

Стоянов Александр Ильич (р. 1845), член Кавказского отдела Русского 
географического общества, директор Кутаисской гимназии.

70-е гг. Путь по берегу Рнона, ущельям рек Ладжанури, Цхенис-Цкали, 
Ингура. Гора Ушба. Истоки Ингура. Цхомарские минеральные источники. 
Климат. Этнографическое исследование общин Сванетии. Внешний облик 
и костюм сванов. Дома, башни, церкви, монастыри, кладбища. Развалины 
древних храмов. Сельское хозяйство. Охота. Образование. Религия и положе
ние духовенства. Суеверия и предрассудки. Нравы и обычаи. Семейная 
жизнь. История Сванетии. Мингрелия.

478. Строковский В. По западному берегу Каспийского моря.— РВ, 1866,
т. 64, № 7, с. 164—206; N° 7, с. 456—511.

Июнь 1865. Астрахань. Население и торговля. Конторы пароходных кам
паний. Плавание по Каспийскому морю. Дербент. Баку, его достопримеча
тельности и торговля. Апшеронский полуостров. Добыча и переработка 
нефти. Торговля с Персией.

92



479. Ухтомский Л. А. Устья р. Волги и Каспийское море. (Путевые за
метки).— МС, 1870, т. 108, № 6, с. 41—94 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 
1870.

Об авторе см. № 102.
Сент.— дек. 1862. Рыболовство в устье Волги. Плавание по Каспийскому 

морю. Пароходное общество «Кавказ и Меркурий». Петровский порт. Дер
бент. История и окрестности города. Баку. Нефтяные промыслы. Ленкорань. 
Торговля. Обратный путь через Шемаху и Тифлис.

480. Шереметев С. Д. Новый Афон. 1884. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 
1895. И с.

Об авторе см. № 103.
Путешествие из Батума в Сухум. Монастырь в Новом Афоне.
481. Щербаков А. Император Александр II на Кавказе в 1861 году.— 

PC, 1883, т. 40, № 11, с. 381—390.
Автор — адъютант кутаисского генерал-губернатора Н. П. Колюбакина.
Сент. Плавание Александра II из Новороссийска в Кутаис, Сухум, Поти. 

Церемония его встреч, приемы.
482. Эристави Р. Д. Путевые записки по Мингрелии.— КавС, 1873, № 3, 

с. 67—80.
Эристави Рафаэль Давидович (1824—1901), писатель, этнограф.
60-е гг. Селения в Мингрелии в районе Ингура. Характеристика местности. 

Дороги. Окрестности Зугдид. Развалины древней крепости. Монастыри 
и церкви.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

483. Вяземский К. А. Путешествие вокруг Азии верхом.— РО, 1894, т. 29, 
№ 9, с. 317—353; № 10, с. 773—791. Публ. не окончена.

Вяземский Константин Александрович (р. 1852), путешественник.
1891—1894. Описание путешествия по Сибири. Дорожные впечатления 

и знакомства. Почтовая езда. Сибирские ландшафты. Местное население, его 
занятия и нравы. Города Макарьевск, Сарапул, Томск, Красноярск, Иркутск. 
Озеро Байкал. Буряты, их обычаи и религия. Посещение буддийского мона
стыря. Прибытие в Кяхту.

484. Галкин-Враской М. Н. Поездка в Сибирь и на остров Сахалин 
в 1881— 1882 гг. Из путевого дневника.— PC, 1901, т. 105, № 1, с. 147—196. 
То же. Отд. отт. Спб., 1901.

Галкин-Враской Михаил Николаевич (р. 1834), начальник Главного тю
ремного управления, впоследствии член Государственного совета, действи
тельный член Русского географического общества.

Описание путешествия через Сибирь на Сахалин и во Владивосток. При
рода Сибири и Сахалина. Остяки (ханты) и вогулы (манси). Русские кресть
яне-переселенцы. Занятия местных жителей земледелием, охотой, рыболовст
вом. Тобольск. Чита. Нерчинск. Благовещенск. Александровск. Владивосток. 
Иркутск. Торговля в городах. Канатные, лесопильные и другие заводы. Зо
лотые прииски. Положение рабочих. Чиновники и купцы. Места заключения. 
Положение каторжан и ссыльных.

485. Зарубин И. И. Вокруг Азии. Путевые заметки.— РВ, 1881, т. 151, 
Ха 1, с. 273—310; т. 152, № 3, с. 102—153; т. 153, № 5, с. 305—358; т. 154, 
Ко 8, с. 581—646.

Автор — военный врач.
1880. Плавание из Одессы на Дальний Восток. Владивосток, его облик, 

общественная жизнь, торговля. Окрестности города. Николаевск. Остров Са
халин. Возвращение в Москву через Сибирь по Уссури, Амуру и Сибирскому 
тракту. Характер местности. Казачьи станицы на Амуре. Хабаровск. Благо
вещенск. Сретенск. Дороги и почтовые станции. Пароходство на Оби, Ирты
ше, Тоболе. Достопримечательности городов Томска, Тобольска, Тюмени. 
Уральская железная дорога.
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486. Кропоткин П. А. Дневник. С предисл. А. А. Борового. [С примеч J 
М.— Пг., Госиздат, 1923. VI, 291 с. (Документы по истории литературы и об
щественности. Вып. 4). Прил.: Список печатных произведений П. А. Кропот
кина.

Об авторе см. № 1461—1470.
Июнь 1862 — ноябрь 1867. Поездка в Сибирь к месту службы. Путь от 

Петербурга до Читы. Нижний Новгород. Казань. Пермь. Екатеринбург. Тю
мень. Омск. Томск. Иркутск. Общественная жизнь Читы. Б. К. Купель. Ко
миссия для выработки проекта городского самоуправления. Поездки по Аму
ру и Уссури (1863, 1865—1866). Казачьи станицы. Экспедиции Русского гео
графического общества на реки Сунгари и Оку. Алиберовский прииск на Оке. 
Географические и этнографические наблюдения. Дороги. Буряты, их облик, 
одежда, быт, занятия.

487. Путевые заметки от Вознесенска до Николаевска на Амуре.— МирВ,. 
1866, кн. 1, с. 49—65. В конце текста: И. П.

1861—1864. Поездка в Восточную Сибирь к месту службы. Байкал. Пла
вание по Ингоде и Амуру. Тобольск. Верхнеудинск. Благовещенск. Служба на 
мысе Чныррах в окрестностях Николаевска. Местное население.

Западная Сибирь
См. также № 573

488. Акакий. Выписка из дневника миссионера Черно-Ануйского отделе
ния Алтайской духовной миссии иеромонаха Акакия за первые семь с поло
виной месяцев 1866 года.— ДЧ, 1867, ч. 1, № 1, с. 15—27; 1868, ч. 3. № 9Г 
с. 17—27 (везде — паг. 2-я) (под загл.: Записки миссионера Черноануйского 
отделения Алтайской духовной миссии иеромонаха Акакия, за четыре с поло
виной месяца 1866 года).

Акакий (Александр Иванович Заклинский, 1836—1902), впоследствии епи
скоп енисейский.

Янв.— дек. 1866. Абайская долина. Реки Ябаган, Катунь и ее притоки. 
Поездка в Урсульскую миссию. Миссионерская деятельность.

489. Бенедиктов П. Из дневника миссионера Чемальского отделения, свя
щенника Петра Бенедиктова.— ТомскЕВ, 1891, № 11, с. 6—22.

Июль — сент. 1890 (?). Поездка по Алтаю. Долина Катуни. Отношение 
местного населения к православию.

490. Вербицкий В. И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтай
ской духовной миссии священника Василия Вербицкого за 1858...— 1871 гг. 
(Сообщ. С. В. Ландышев].— ДЧ, I860, ч. 1, № 2, с. 230—248; № 4, с. 480—494; 
|ч. 3, № 12, с. 518—538; 1861, ч. 3, № 9, с. 75—98; 1862, ч. 1, № 3, с. 266— 
297; ПО, 1863, т. 10, № 2, с. 143—161 (здесь и далее — паг. 2-я); 1864, т. 13, 
№ 2, с. 145—169; 1865, т. 16, № 2, с. 150—160; № 3, с. 257—274; 1866. т. 19, 
Хя 1, с. 71—94; 1867, т. 22, № 2, с. 165—180; ДЧ, 1868, ч. 1, № 4, с. 151 — 165; 
1869, ч. 1, № 3, с. 70—76; 1871, ч. 2, Кя 6. с. 45—61; № 7, с. 83—93; 1872, ч. 3, 
Д|Ь 11, с. 335—346. То же. Отд. отт. М., 1861 — 1862.

Вербицкий Василий Иванович (ок. 1827—1890), протоиерей, помощник 
начальника миссий Томской епархии.

Открытие Кузсдеевского стана Алтайской духовной миссии. Миссионер
ская деятельность в Кузнецком отделении миссии. Дороги. Погода. Кузнецкая 
чернь. Реки Кондома, Мрасса, Бия, Антропа и их притоки. С. В. Ландышев. 
Поездка вместе с ним на Телецкое озеро. Реки. Строительство церкви. Орга
низация училища. Подробности повседневного быта. Сказания, обряды и ве
рования шорцев. Телеуты (алтайцы) и их предания.

491. Вербицкий В. И. Извлечение из записок сотрудника Алтайской мис
сии, священника Василия Вербитского, за 1857 год. [Сообщ. С. В. Ланды-

94



шев].— ПТСвО, 1858, ч. 17, кн. 4, с. 628—636. В конце текста: В. Вербитский. 
То же. Отд. отт. М., 1859.

Об авторе см. № 490.
Янв.— ноябрь 1857. Миссионерская деятельность. Поездка в Кузнецкий 

округ с целью поисков места для строительства нового отделения миссии.
492. Воспоминания мыютинского миссионера.— ТомскЕВ, 1893, № 5, с. 7— 

17; ЛЬ 7, с. 6—13.
1860. Деятельность Алтайской духовной миссии. С. В. Ландышев. Поло

жение миссионеров. Центр миссии Улала и ее окрестности. Поездки в алтай
ские селения.

493. Григоровский Н. П. Описание Васюганской тундры.— ЗЗСО, 1884,
кн. 6, с. 1—70 (паг. 3-я). Прил.: таблица населения за 1860—1882 гг.

Григоровский Николай Петрович (ум. 1883), миссионер в Нарымском 
крае.

Июль — сент. 1882. Путевые записки во время путешествия по Васюгану 
и его притокам. Рельеф местности. Климат и растительность. Остяки (ханты), 
их занятия охотой и оленеводством, поселения, нравы, религиозные представ
ления, взаимоотношения с русскими купцами и крестьянами.

494. Губарев К. Г. От Тобольска до Березова.— «Современник», 1863, 
т. 94, № 1/2, с. 353—388 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 405.
Начало 60-х гг. Путешествие по Тобольской губернии. Экономическое 

положение, быт, вероисповедание, образ жизни остяков (хантов). Русские 
крестьяне. Кондинский монастырь. Березов, его история, достопримечательно
сти и население. Открытие в городе женской школы.

495. Губарев К. Г. Обдорск.— «Современник», 1863, т. 99, № 11, с. 219— 
234 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 405.
Начало 60-х гг. Обдорск и его ярмарка, характер торговли. Местные жи

тели, их быт и обычаи.
496. Гурский И. В. Поездка на Северный Урал. (Из дневника).— ЕжТМ, 

1893, вып. 1, с. 1—69 (паг. 3-я). То же. Отд. отт. Тобольск, 1893.
Гурский Иван Васильевич — учитель Тобольской гимназии, естествоис

пытатель.
Июль — авг. 1892. Участие в экспедиции А. А. Сыромятникова для поис

ков медной руды. Путь из Тобольска в Самарово. Плавание по Оби, Войкару 
и Нельке. Прибрежные деревни. Остяки (ханты). Кондинский монастырь. Бе
резов. Переход через Малый Урал. Река Большая Харута. Возвращение.

497. Дометиан. Записки кебезенского миссионера Алтайской духовной 
миссии иеромонаха Дометиана за 1864... 1865 год.— ДЧ, 1865, ч. 3, № 10, 
с. 56—70; 1866, ч. 2, № 6, с. 58—62 (везде — паг. 2-я).

Нерегулярные дневниковые записи. Занятия и нравы местного населения. 
Миссионерская деятельность. Поездки к устью Чулышмана в связи со строи
тельством монастыря.

498. Ивановский С. Записки миссионера Кебезенского отделения, Алтай
ской духовной миссии священника Сергия Ивановского, за 1888 ... 1890 гг.— 
ТомскЕВ, 1889, № 6, с. 15—43; 1891, № 18, с. 7—12; Кя 19, с. 13—22.

Поездки по селениям. Климат. Дороги. Быт и нравы местного населения. 
Приезд начальника Алтайской и Киргизской миссий епископа Макария. По
ездка к Телецкому озеру. Чулышманский монастырь.

499. Из алтайских воспоминаний.— ДЧ, 1884, ч. 1, № 3, с. 257—297. 
В конце текста: Прот. М. П-ов.

70—80-е гг. Деятельность Алтайской духовной миссии. Население Юж
ного Алтая, обычаи местных жителей, их переход в православие.

500. Из писем алтайского миссионера. [Сообщ. А. Шарапов!.— ТобЕВ, 
1883, Ня 23/24, с. 499—512.
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1881—1882. Путевые записки в форме писем. Пребывание в Улале. Исто
рия и облик Улалы. Миссионерская деятельность в Черно-Ануйском отделе
нии миссии. Характер местности. Дороги. Окрестности села Черный Ануй.

501. Исаев А. А. От Урала до Томска. Из путевых заметок.— BE, 1891, 
кн. 9, с. 55—86.

Исаев Андрей Алексеевич (1851—1919 или 1924), экономист.
После 1889. Города Сибири. Тюмень, торговая жизнь города. Тобольск. 

Томск и Томский университет, деятельность Томского общества попечения 
о народном образовании. Плавание по рекам Туре, Иртышу, Оби, Томи. Пере
селенцы. Положение сибирских крестьян. Остяко-самоеды (селькупы).

502. Кичеева В. В страну золота и печали. (Путевые наброски).— «Ко
лосья», 1890, № 9, с. 88—115.

Кичеева Валентина.
80-е гг. Путь до Тобольска. Плавание по Волге, Каме, Иртышу, Тоболу, 

Оби. Железная дорога от Перми до Екатеринбурга. Природа и дороги Сиби
ри. Остяко-самоеды (селькупы). Васильсурск. Елабуга. Пермь. Тюмень. То
больск. Нарым.

503. Корш Е. В. Восемь лет в Сибири.— ИВ, 1910, т. 120, № 5, с. 423— 
449; № 6, с. 806—834; т. 121, № 7, с. 27—57. Поправки: ИВ, 1911, т. 123, № 2, 
с. 809—814.

Корш Евгений Валентинович (1852— 1913), юрист.
1880—1888. Жизнь в ссылке в Томске. Губернская администрация. Гу

бернаторы В. И. Мерцалов и И. И. Красовский. Томская контрольная палата. 
Губернский статистический комитет. Издание «Сибирской газеты». П. И. Ма- 
кушин. Столкновение с Н. М. Ядринцевым. «Томские губернские ведомости». 
«Сибирский вестник». В. П. Картамышев. Общественная жизнь города. Ссыль
ные. А. А. Кропоткин. Образование Томского общества попечения о народном 
образовании и его деятельность. Открытие Томского университета.

504. Кузнецов И. Пасхальное посещение остяцких юрт приходским прич
том.— ТобЕВ, 1882, № 11/12, с. 240—243.

Кузнецов Иоанн, священник.
80-е гг. Поездки из села Шеркальского в село Кондинское Тобольской гу

бернии и в поселения остяков (хантов).
505. Ландышев В. Воспоминания о высокопреосвященнейшем Владимире, 

архиепископе Казанском и Свияжском, бывшем начальнике Алтайской и Кир
гизской миссии.— ТомскЕВ, 1900, № 21, миссионер, отд., с. 11—23.

Ландышев Василий, священник.
1866. Приезд Владимира в Улалу. Его поездка к Телецкому озеру. Стро

ительство зданий Алтайской духовной миссии, ее деятельность.
506. Ландышев С. В. Выписка из дневника миссионера духовной Алтай

ской миссии протоиерея Стефана Ландышева за 1-ю треть 1859 года.— ДЧ, 
1861, ч. 2, № 7, с. 310—343. То же. Отд. отт. М., 1861.

Ландышев Стефан Васильевич (ум. 1883).
Миссионерская деятельность. Быт местного населения.
507. Лебедев М. Ф. Путевые заметки при поездке преосвященного Агафан- 

гела в низовой край.— ТобЕВ, 1894, № 20, с. 359—367; № 21, с. 395—398; 
№ 22, с. 401—412.

Лебедев Михаил Федорович, протоиерей.
Авг.— сент. 1894. Плавание из Тобольска по Иртышу и Оби в Обдорск 

для ознакомления с Обдорской миссией. Характер берегов. Прибрежные села. 
Село Самарово. Достопримечательности Березова. Уездное училище. Конднн- 
ский монастырь. Местоположение Обдорска.

508. Макарий. Записки миссионера Алтайской духовной миссии иеромо
наха Макария за 1861 ... 1863, декабрь 1866 и за 1867 г.— ДЧ, 1862, ч. 3, 
№ И, с. 261—280; 1864, ч. 2, № 6, с. 44—60; № 7, с. 67—80; 1868, ч. 2, N2 8, 
с. 81—92 (везде — паг. 2-я).

Др. публ. (отрывки).— «Странник», 1864, т. 3, № 7; ТомскЕВ, 1899,
№ 21, 22.
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Миссионерская деятельность среди ойротов (алтайцев). Обучение детей 
в Улалинском отделении миссии. Поездки по кочевьям. Быт и нравы местного 
населения. Религиозные праздники. Перевод на алтайский язык церковной 
литературы. М. В. Чевалков.

509. От Томска до Устькаменогорска и обратно.— ТомскЕВ, 1888, № 21. 
с. 8—18; № 23, с. 22—35; № 24, с. 13—19. В конце текста: А-ий.

Май — июнь 1888. Поездка по Томской губернии и Семипалатинской 
области. Посещение сельских и городских церквей. Освящение епископом 
Исаакием новой церкви в Усть-Каменогорске. Дороги. Почтовые станции.

510. Павлов А. 3000 верст по рекам Западной Сибири. Очерки и заметки 
из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. Тюмень, И. И. Игнатов, 
1878. XXVII, 164 с. с карт. Прил.: таблица расстояний береговых поселений 
между Тюменью и Томском.

1876. Путешествие от Тюмени до Томска. Исторические сведения об ос
воении Сибири. Тюмень и Тобольск, их история, достопримечательности, про
мышленность. Пароходство на Оби и ее притоках. Быт, промыслы, торговля 
прибрежного населения. Остяки (ханты) и народы самодийской языковой 
группы. Сургутский и Нарымский края, поселения и занятия местных жи
телей.

511. Постников В. Записка мыютинского миссионера, священника Васи
лия Постникова за 1891 год.— ТомскЕВ, 1892, № 7, с. 1— 18.

Др. публ.— МЦВ, 1892, № 13.
Автор — протоиерей, священник Мыютинского отделения миссии.
Территория Мыютинского отделения Алтайской духовной миссии. Заня

тия жителей. Поездки по селениям, миссионерская деятельность.
512. Постников В. Мои воспоминания о первых днях служения в Алтай

ской духовной миссии бывшего начальника ее о. архимандрита Владимира, 
впоследствии архиепископа Казанского.— ТомскЕВ, 1898, № 10, миссионер, 
отд., с. 1— 15; 1899, № 4, отд. неофиц., с. 24—34. То же. Отд. отт. Томск, 1898.

Др. публ. (отрывок).— ПрБ, 1898, т. 3, № 23.
Об авторе см. № 511.
1865—1867. Приезд в Улалу нового начальника миссии архимандрита 

Владимира. Поездки вместе с ним по отделениям миссии, а также в Бийск 
и Томск. Монастырь на реке Чулышман. Долина Чуй. Кош-Агач. Быт мест
ного населения.

513. Потанин Г. Н. От Кош-Агача до Бийска. (Отрывок из путевых за
писок).— ДНР, 1879, т. 2, № 6, с. 131 — 151.

Потанин Григорий Николаевич (1835— 1920), географ, этнограф, публи
цист и фольклорист.

1877. Возвращение из Монголии. Путь по долине реки Чу. Река Катунь. 
Характер местности. Русские поселенцы на Алтае. Алтайская духовная мис
сия и ее учреждения. Бийск.

514. Сергий. Записки шульбинского миссионера иеромонаха Сергия за 
1893-й год.— ПрБ, 1894, т. 1, № 2, с. 51—59; № 3, с. 98— 105; № 4, 
с. 157—162.

Др. публ.— ТомскЕВ, 1894, № 12.
Сергий, иеромонах, миссионер Киргизской миссии.
Ноябрь 1892 — ноябрь 1893. Поселок Шульбинский и его население. По

ездки автора по селениям Усть-Каменогорского уезда. Деятельность Киргиз
ской миссии. Съезды миссионеров.

515. Синьковский Ф. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского 
отделения... за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., тип. М. Н. Лаврова, 1883. 
168 с. Прил.: описание празднования 50-летия Алтайской духовной миссии.

Др. публ. (отрывки).— «Миссионер», 1877, № 23—28; 1878, № 28—32; 
«Странник», 1880, т. 2, кн. 6/7; ТомскЕВ, 1882, 1 —13.

Синьковский Филарет, священник, впоследствии игумен.
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Окт. 1875—1881. Деятельность в Улале и ее окрестностях. Поездки по 
отделениям миссии. Переезд в Черно-Ануйское отделение (1877). Открытие 
школ. Собрание миссионеров в Улале. Быт и нравы местного населения. 
Учитель миссионерской школы в Усть-Башкаусе Я. Кумандин.

516. Синьковский Ф. Записки миссионера Киргизской миссии священника 
Филарета Синьковского за последнюю треть 1882 года (начало Киргизской 
миссии) и за >1883... — 1890 гг.— ТомскЕВ, 1884, № 7, с. 1— 12; № 8, с. 14— 
28; МЦВ, 1886, № 10, с. 152— 155; № И, с. 174—176; № 12, с. 194—195: 
№ 13, с. 208—210; № 14, с. 221—223; № 16, с. 242—244; № 18, с. 274—275: 
№ 19, с. 286—1287; 1887, № 9, с. 136—138; № 10, с. 151—153; № 11, с. 170— 
172; № 12, с. 190—192; № 13, с. 209—211; 1888, № 11, с. 130—132; № 12. 
с. 150—152; № 13, с. 163—165; 1889, № 17, с. 225—227; № 18, с. 240—242; 
№ 19, с. 248—250; 1890, № И, с. 149—151; № 12, с. 171—172; № 13, с. 179: 
№ 14, с. 198—200; № 15, с. 204—206; № 16, с. 214—216; № 17, с. 229—230; 
№ 18, с. 239—241; 1891, № 9, с. 133— 134; № 10, с. 145—147; № 13. 
с. 188—189. То же. Отд. отт. М., 1887—1890.

Др. публ. (отрывки).— ТомскЕВ, 1887, № 8—10; 1888, № 11; 1889, № 8. 
9, 11; 1890, № 10.

Об авторе см. № 515.
Открытие Киргизской духовной миссии. Усть-Каменогорск. Поездки по 

казачьим поселениям на Нарыме, Бухтарме, Иртыше. Казахские аулы. Быт 
и нравы казахов, их отношение к православию. Закладка церкви в поселке 
Болыпенарымский.

517. Смарагд. Записки Алтайской духовной миссии Урсульского стана 
миссионера иеромонаха Смарагда, за 1861-й... (— 1865 гг.].— ДЧ, 1862, ч. 2, 
№ 6, с. 136— 160; 1865, ч. 3, № 12, с. 154—166; 1866, ч. 2, № 5, с. 1—9: 
(везде — паг. 2-я). То же. Отд. отт. (за 1861). М., 1862.

Нерегулярные дневниковые записи. Быт и занятия местного населения. 
Миссионерская деятельность в селе Кебезенском. Поездки в Улалу и Томск. 
Переезд в Урсульское отделение миссии. Перепись населения. Закладка церкви 
на реке Чуе.

518. Смольянников И. Записка Улалинского отделения Алтайской духов
ной миссии, миссионера священника Иоанна Смольянникова за 1858— 
1859 гг. — ДЧ, 1860, ч. 2, № 6, с. 239—244; 1861, ч. 1, № 3, с. 408—430. То 
же. Отд. отт. М., 1861

Миссионерская деятельность в Улале и окрестностях. Поездки в Кебезен- 
ское отделение миссии.

519. Штыгашев И. М. Записки кондомского миссионерского священника 
за 1894 ...— 1895 гг.— ТомскЕВ, 1895, № 10, с. 32—48; 1896, № 9, с. 17—22 
(под загл.: Записки миссионера Кондомского отделения Алтайской миссии.., 
за 1895 г.); № 11, с. 18—32 (под загл.: Отчет Алтайской духовной миссии за 
1895 г.).

Об авторе см. № 105.
Поездки по селениям Кондомского отделения миссии. Дороги. Реки Ант- 

ропа, Мунжа, Кондома. Деятельность среди местного населения.

Восточная Сибирь

См. также № 560, 567, 568, 573

520. Августинович Ф. М. Три года в северо-восточной Сибири за поляр
ным кругом.— ДНР, 1880, т. 18, № 12, с. 641—733.

Августинович Фома Матвеевич (1810— 1891), врач.
1874— 1876. Нерегулярные дневниковые записи. Поездки по Якутской 

области с целью медицинского обследования населения. Верхоянский и Ала- 
зейский хребты. Лена. Яна. Индигирка. Колыма. Якуты. Тунгусы (эвенки).
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Юкагиры. Ламуты (эвеиы). Чукчи. Почтовые станции. Якутск. Вшиойск. 
Верхоянск. Среднеколымск. Деятельность миссионеров.

521. Аксенова Л. В. Шесть месяцев в сибирской тайге.—РВ, 1880, т. 145, 
Ко 2, с. 735—768.

Автор — дочь управляющего делами одной из золотопромышленных кам
паний.

60-е гг. Поездка с отцом В. М. Федоровичем по золотым приискам Бар- 
гузинского горного округа. Характеристика местности. Дороги. Река Цыпа. 
Баунтовское озеро. Буряты и орочоны. Жизнь на приисках. Поиски и добыча 
золота.

522. Алексеев П. С. Вверх по Лене в почтовой лодке. Путевые заметки.— 
BE, 1898, кн. 6, с. 742—765.

Др. публ.— «Нева», 1912, № 5.
Об авторе см. № 82.
90-е гг. Сухопутное и водное почтовое сообщение между Якутском 

и Иркутском. Общая характеристика местности. Условия передвижения. Ям
щики. Якуты. Тунгусы. Русские.

523. Алексеев П. С. Из Читы на Амур. (Выдержки из путевого журна
ла).— РВ. 1900, т. 268, № 8, с. 425—436.

Об авторе см. № 82.
Авг. 1894. Путешествие по Забайкалью. Природа. Казачьи станицы. Селе

ния русских крестьян. Кочевые тунгусы (эвенки). Поселения оседлых тунгу
сов (эвенков), их занятия, быт и нравы, общественный строй. Князья Ганти
муровы. Чита и ее окрестности. Нерчинск, городской музей. Памятники ка
менного века в Забайкалье.

524. Алексеев П. С. По сибирским рекам. (Выдержки из путевого жур
нала).— РВ, 1900, т. 265, № 1, с. 225—248.

Об авторе см. № 82.
Май 1891. Путешествие по Лене от ее верховьев до Якутска. Условия 

плавания. Населенные пункты. Прибрежная торговля, ярмарки. Золотые 
прииски на Вилюе. Якуты, их образ жизни.

525. Алексеев П. С. Якутск и его окрестности. (Воспоминания о поездке 
на северовосток Сибири в 1891 г.).— «Наблюдатель», 1901, № 4, с. 99—108.

Об авторе см. № 82.
Местоположение Якутска. Городские постройки. Музей. Базар. Пригород

ное селение Марху, занятия его жителей земледелием и скотоводством. 
Климат и почвы Якутии.

526. Альбицкий Ф. Записки забайкальского миссионера.— «Странник», 
1866, т. 3, № 7, с. 32—43 (паг. 3-я).

Альбицкий Федор, священник.
Апр.— июль 1865. Поездка в Закаменское бурятское ведомство. Дороги. 

Буряты, их нравы, обычаи, занятия, отношение к православию. Миссионер
ская деятельность автора.

527. Байкал зимою. Из очерков сибиряка.— МС, 1865, т. 81, № 12, с. 189— 
209 (паг. 3-я).

Первая половина 60-х гг. Поездка из Иркутска в Посольск по Байкалу. 
Природные условия местности. Русские крестьяне и буряты. Занятия жителей: 
охотой, рыболовством и другими промыслами. Беглые.

528. Байкал летом. (Из очерков сибиряка).— МС, 1866, т. 86, № 9, 
с. 87—119 (паг. 3-я).

Первая половина 60-х гг. Поездка из Иркутска на остров Ольхон на 
Байкале. Почтовые станции. Плавание по озеру. Географическая характери
стика Байкала. Его окрестности. Буряты, их занятия, обычаи, предания, веро
исповедание.

529. Баллод П. Д. В тайге.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный 
демократ Петр Давыдович Баллод. Рига, 1957, с. 169— 185.

Об авторе см. № 1000—1006.
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70—80-е гг. Путевые заметки. Поиски золота в Якутской области. Путе
шествие по рекам Большой и Малый Аим, Омня, Мая, Маймакан и др.. Тун
гусы (эвенки), их быт и нравы. Русская администрация.

530. Бережное В. Поездка из Якутска до Средне-Колымска.— ЯкутЕВ, 
1896, Ня 21, с. 329—334; 1897, Ня 22, с. 345—351; Ня 23, с. 363—367; 1898, 
Но 16, с. 247—255; Ня 17, с. 270—272.

Автор — протоиерей Якутской епархии.
Сент.— дек. 1895. Дневник поездки к месту службы. Дороги. Почтовые 

станции. Перевал через Верхоянский хребет. Тунгусы (эвенки) и якуты.

531. Веселков Н. Ф. Заметки минусинского купца Н. Ф. Веселкова на 
пути от Дзиидзилика в Иркутск. (Доставлены С. С. Гуляевым).— ИРГО, 1873, 
т. 9, Ня 5, с. 157— 162.

19 авг.— 4 сент. 1872. Ежедневные дневниковые записи. Характеристика 
местности. Дороги. Урянхайцы и сойоты (тувинцы). Их занятия. Нефтяные 
озера в верховьях Енисея.

532. Витковский Н. И. Дневник Н. И. Витковского, веденный им во вре
мя поездки по р. Ангаре в 1882 году от г. Иркутска до устья р. Тасеевой. 
[Публ. М. П. Овчинникова].— СибА, 1912, № 5, с. 341—354; Ня 10, с. 745— 
754; Ня 11, с. 825—837.

Витковский Николай Иванович (ум. 1892), археолог.
Путевые записки. Природные условия. Население, его занятия земледе

лием, скотоводством, рыболовством, быт и нравы.

533. Горохов Н. С. Дневник пути от Верхоянска до верховья р. Дулга- 
лаха и обратно, совершенного летом 1879 года.— ИВСО, 1883, т. 14, Ня 4/5,
с. 1—13.

Автор — житель Верхоянска.
Июль — авг. Ежедневные записи. Характеристика местности. Раститель

ность. Яна и ее притоки.

534. Григоровский Н. И. Поездки на Верхнюю Ангару.— ИВСО, 1890,
т. 21, Ня Q, с. 1—29 (наг. 1-я) с карт.

Автор — действительный член Восточно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества.

Июль 1888. Путешествие по долине Верхней Ангары до ее истоков и по 
притокам Ангары. Условия судоходства. Природные условия. Тунгусы (эвен
ки), их обычаи, занятия оленеводством, рыболовством и охотой. Торговля 
пушниной. Русские поселенцы. Селение Верхне-Ангарское, его история. .

535. Дионисий. Поездка преосвященного Дионисия, епископа якутского, 
в Чукотскую миссию в 1868/9 г.— УЕВ, 1891, № И, с. 433—453.

Др. публ.—УЕВ, 1884, Ня 7; ПрИЕВ, 1884, Ня 5, 6; ЯЕВ, 1909, Ня 8, 11, 
16, 23, 25.

Дионисий (Дмитрий Васильевич Хитров, 1818—1896), впоследствии епис
коп уфимский и мензелинский.

Ноябрь 1868 — март 1869. Путешествие из Якутска в Колымский округ. 
Переход через Верхоянский хребет. Верхоянск. Среднеколымск. Верхнеко- 
лымск. Нижнеколымск. Река Алазея. Якуты и тунгусы (эвенки). Индигирка 
и ее притоки. Церкви.

536. Красноярский пожар 1881 г. (Воспоминания и впечатления очевид
ца).— СибА, 1913, № 1, с. 41—44. В конце текста: И. М-в.

17—18 апр. Описание пожара и сгоревших зданий.

537. «Питвинцев К. С. С Амура за Байкал и обратно. (Отрывок из путе
вых впечатлений).— ХрЧ, 1892, ч. 1, Ня 1/2, с. 131 — 134.

Литвинцев Константин.
1890. Путешествие к верховьям Онона. Поселок Кыринский. Тунгусы 

(эвенки). Приезд монгольского ламы. Буддийское святилище.
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538. Малков А. Из записок миссионера Забайкальской духовной мисси» 
священника Алексея Малкова за первую половину 1863 года.— ХрЧ, 1864,. 
№ 6, с. 233—257 (паг. 2-я).

Миссионерская деятельность в Забайкалье. Местное население.
539. Мальцев В. Дневник священника Усть-Майской Матфиевской церкви 

в учурскую поездку 1892 г.— ЯкутЕВ, 1893, N° 19, с. 297—304; N° 20, с. 309*.
Мальцев Василий.
Март — июнь. Дневниковые записи. Аянский тракт. Почтовые станции. 

Реки Мая, Учур и др. Тунгусы (эвенки).
540. Марсден К. Путешествие английской сестры милосердия в Якутскую 

область для помощи прокаженным. {С предисл. и послесл.].— ПЦВ, 1892, 
N° 3, с. 80—85. То же. Отд. отт. Спб., 1892.

Марсден Кэт (р. 1859).
Февр.— дек. 1891. Воспоминания о поездке в Вилюйский округ Якутской 

области. Помощь прокаженным. Встречи с представителями местной админи
страции.

541. Мелетий. Из записок забайкальского миссионера Тза 1862—1864 гг.].— 
ХрЧ, 1863, ч. 2, N° 8, с. 526—544 (паг. 3-я); 1864, ч. 2, N° 7, с. 351—368 
(паг. 2-я); «Странник», 1865, т. 4, № 10, с. 23—41 (паг. 4-я).

Др. публ.— ДБ, 1864, т. 21, № 34, 35; «Странник», 1864, т. 3, N° 8.
Мелетий (Михаил Кузьмич Якимов, 1835—1900), иеромонах Посольского 

монастыря, впоследствии архимандрит.
Миссионерская деятельность Забайкальской духовной миссии. Посоль

ский монастырь. Село Кударинское. Медицинская помощь местному населе
нию. Нравы, обычаи, быт, занятия, вероисповедание бурят, их отношение 
к православию.

542. Миловенкий П. Иргынское селение в Забайкальской области.— 
«Странник», 1863, т. 4, N° 12, с. 24—37 (паг. 4-я). То же. Отд. отт. Спб.,
1863.

Миловенкий Павел
Июнь 1859, май 1860. Поездки из Читы по забайкальским селениям. Быт 

крестьян. Селение Иргынское. Нравы и праздники бурят. Отношение их 
к православию.

543. Мордвинов А. А. Записки о Туруханском крае.— «Современник», 
1860. т. 84, N° 12. с. 373—432 (паг. 1-я).

Мордвинов Александр, енисейский окружной начальник, этнограф, член- 
сотрудник Сибирского отдела Русского географического общества.

1857. Поездка по Туруханскому краю по служебным делам. Почтовые 
станции Усть-Курейка, Хантайская, Дудинская. Мыс Толстый Нос. Зимовья. 
Поездка на Хатангу. Реки Пясина, Дудыпта и др. Пясинское и Есейское 
озера. Быт, нравы, занятия, экономическое положение самоедов (ненцев), 
тунгусов (эвенков) и других северных народов. Ссыльные духоборы и скопцы.

544. Очевидцы о пожарах в г. Иркутске в 1879 и 1897 годах. [Предисл. 
ред.] — СибА, 1911, Ко 2, дек., с. 105— 114.

Содецж.: Антонов К. А. [О пожаре 1879 г.], с. 106—110; [О пожаре 
1897 г. Сообш. Н.], с. 110—114.

Антонов Константин Андреевич (1826 — ок. 1896), житель Иркутска; Н.— 
сотрудник «Сибирского архива».

Июнь — июль 1879, апр.— май 1897. Распространение пожаров. Слухи об 
их причине.

545. Ошурков В. А. Из странствований по земле Урянхов.— СибСб, 1892, 
вып. 1, с. 73— 132.

Автор — метеоролог, редактор «Сибирского сборника».
1892. Записки о путешествии по южной части Енисейской губернии 

и горам Танну-Ола. Долины рек Улу-Кхема и Усье. Озеро Циса. Климат 
и растительность. Поселения русских крестьян. Рудники. Торговые фактории. 
Военные пограничные посты. Урянхайцы (тувинцы), их занятия, нравы п обы
чаи. Исторические памятники.
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546. Павловский А. Поездка из Якутска на Учурскую ярмарку.— ЗСО, 
1863, кн. 6, с. 1—23 (паг. 1-я).

Автор — член-сотрудник Сибирского отдела Русского географического 
общества.

23 апр.— 16 июня 1857. Дневник путешествия из Амгинской слободы 
к устью Маймакана. Реки Амга, Миль, Алдан, Малый и Большой Аим, Учур, 
Омня, Маймакан. Характер местности, растительность, животный мир. Якуты, 
тунгусы. Учурская ярмарка.

547. Поливанов Н. П. Из воспоминаний о Восточной Сибири.— РА, 
1898, кн. 3, вып. 12, с. 569—582.

Автор — чиновник.
Апр.— дек. 1859. Служба при губернаторе Забайкальской области 

М. С. Корсакове. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев- 
Амурский. Взаимоотношения России с Китаем и Японией. Забайкальское ка
зачье войско. Общественная жизнь Читы.

548. Путевые заметки с верховьев Енисея.— ИСО, 1877, т. 8, № 5/6, 
с. 170—172. В конце текста: И. П.

70-е гг. Плавание по Усу и верховьям Енисея. Пороги на Енисее. При
брежные старообрядческие деревни.

549. Путешествие по Лене.— ЯкутЕВ, 1887, № 12, с. 187— 192; № 13, 
с. 199—205; № 14, с. 219—223; № 15, с. 236—237; № 16, с. 249—252; № 17, 
с. 263—266; 1888, № 1, с. 7—8; № 2, с. 25—28; № 3, с. 39—41; № 4, с. 53—57; 
№  5, с. 69—76; № 6, с. 87—95; № 7, с. 103—106; № 8, с. 123—128; № 10, 
с. 153— 155; № 11, с. 169—172; № 14, с. 218—224; № 18, с. 283—288; № 19, 
с. 295—300.

80-е гг. Поездки в Якутскую область. Лена зимой. Почтовые станции. 
Ямщики. Ссыльные. Быт якутов. Олекма, ее местоположение, школа. Золотые 
прииски. Низовья Лены. Размышления о прошлом и будущем Якутии.

550. Путешествие причта Олекминского округа, Кыллахского прихода, до 
границы Забайкальской области, до реки Витима и места «Нелядь».— 
ЯкутЕВ, 1897, № 12, с. 180—192; № 13, с. 196—208; № 14, с. 211—222.

Автор — священник, участник путешествия.
Ноябрь 1893 — янв. 1894. Уточнение границ прихода. Посещение селений 

на реках Чара, Витим, Муя. Характер местности. Местное население.
551. Путилов Н. Летопись Усинской миссии, находящейся на реке Усу, 

Енисейской губ., Минусинского округа, Шушенской волости, близ китайской 
границы. [Публ. и послесл. (1914, № 1) А. Линькова].— СибА, 1914, № 1, 
с. 27—40; № 2, с. 43—60; № 3/4, с. 91—106; № 5, с. 187—202; № 7/8, с. 324— 
352; ЛЬ 9, с. 417—422; № 10, с. 458—467; № 11, с. 500—508; № 12, с. 545— 
551; 1915, № 1, с. 41—52; № 6, с. 287—294; ЛЬ 7/9, с. 301—310; № 10,
с. 452—474.

Автор (1814—1902), священник, миссионер.
1873—1884. История поселений на реке Ус. Хлопоты об образовании 

Усинской духовной миссии. Отъезд из Красноярска на Ус (1876). Сойоты 
(тувинцы). Миссионерская деятельность. Обучение детей. Строи
тельство церкви и школы. Взаимоотношения со старообрядцами. Поездки 
в Минусинск. Перевод в Усть-Абаканское. В тексте — отчеты и письма автора.

552. Ушаров Н. В. На Байкале. Из путевых записок по Восточной Си
бири.— МС, 1865, т. 78, № 6, с. 249—280 (паг. 3-я). То же. Отд. отт. Спб., 
1865.

Ушаров Николай Васильевич.
60-е гг. Дорога от Иркутска к озеру Байкал. История судоходства на 

озере. Плавание к устью Селенги и обратно.
553. Чалеев Ф. Н. Плавание по реке Ангаре в 1875 году.— ДНР, 1877,

т. 3, ХЬ 9, с. 52—71 с ил.
Июль — авг. 1875. Плавание по Ангаре от Иркутска до Енисейска. Исто

рия судоходства на Ангаре. Пороги. Берега. Деревни. Селение Братский 
Острог. Рыболовство и охота прибрежных жителей.
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554. Широколобое Ф. Автобиография. [Предисл. Н. Я. Новомбергского]— 
В кн.: Новомбергский Н. Я. Остров Сахалин. Спб., 1903, с. 173—251 с портр. 

Обзор публ.: с. 175.
Широколобое Федор (р. 1851), уголовный преступник, отбывавший ка

торгу на Сахалине.

Дальний Восток

555. Августинович Ф. М. Жизнь русских и инородцев на острове Саха
лине. (Очерк и заметки из девятимесячного дневника). Спб., тип. т-ва «Об
ществ. польза», 1874. 43 с.

Об авторе см. № 520.
15 июня 1871—9 июня 1872. Поездка на Сахалин в составе комиссии для 

исследования условий работы каторжан. Николаевск, его история, местопо
ложение, население. Рыболовство. Торговля. Плавание из Николаевска на 
Сахалин. Пост Дуэ. Климат, характер местности. Положение и быт каторжан 
и поселенцев. Облик, одежда, нравы гиляков. Окрестности поста.

556. Алексеев П. С. По Амуру.— РВ, 1900, т. 268, № 8, с. 437—455.
Об авторе см. № 82.
Авг. 1894. Путевые заметки о плавании по Амуру от Сретенска до Ха

баровска. Города и селения Джалинда, Албазин, Благовещенск, Екатерино- 
Никольск, Хабаровск. Городское население.

557. Аносов Н. Озеро Ханкай и его климатические особенности.— ЗРГО,
1864, кн. 2, с. 106—121.

Автор — поручик, горный инженер.
1863. Отрывки из дневника путешествия на озеро Ханка. Природные 

условия края. Местное население, его занятия и образ жизни. Русские пере
селенцы. Военные посты.

558. Бурачек Е. С. Воспоминания за-амурского моряка.' Жизнь во Вла
дивостоке.— МС, 1865, т. 79, № 8, с. 231—257; т. 80, № 9, с. 101—120; Кя 10, 
с. 225—262; т. 81, № 11, с. 61—97 (везде — паг. 3-я). То же. Отд. отт. Спб.,
1865.

Бурачек Евгений Степанович, офицер флота, в 60-х гг. начальник воен
ного поста Владивосток.

1861—1863. Основание Владивостока: создание военного поста, строитель
ство крепости, налаживание снабжения гарнизона. Быт офицеров и солдат. 
Гавань. Окрестности Владивостока. Природные условия Уссурийского края. 
Залежи каменного угля и начало их разработки. Местное население. Военный 
пост в Посьете. Приезд во Владивосток генерал-губернатора М. С. Корсакова.

559. В далеких краях (Отрывок из путевых заметок по Уссури).— 
«Колосья», 1888, N° 10, с. 250—256. В конце текста: А-в.

80-е гг. Путь из Хабаровска во Владивосток по Уссури и Сунгаче. Ха
рактер берегов. Животный мир на Сунгаче. Селения местных жителей и ка
зачьи станицы на Уссури.

560. Воспоминания из жизни на Амуре. К 50-летию Амур. края.— PC, 
1907, т. 129, № 3, с. 557—568; т. 130, N° 4, с. 145— 160; N° 5, с. 353—361; 
N° 6, с. 643—650. В конце текста: Р. Ф.

Автор — жена инженера, командированного на Амур для руководства 
военно-строительными работами.

1872—1882. Впечатления от поездки из Москвы на Амур. Чита. Хабаров- 
ка и ее жители: чиновники, купцы, крестьяне-переселенцы. Их быт и нравы. 
Природа Амурского края. Судоходство на Амуре и озере Ханка. Буряты 
и гольды. Казачьи станицы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и меры по 
укреплению Приморья. Поездка во Владивосток. Губернаторы Приморской 
области М. П. Тихменев и И. Г. Баранов.
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561. Вышеславцев А. В. От бухты св. Владимира до Амура.— РВ, 1860, 
т. 29, № 1, с. 179—211.

Др. публ.— ЖЧВВУЗ, 1861, т. 151, № 603.
Вышеславцев Алексеи Владимирович (1831 —1888), путешественник, во

енный врач.
Ноябрь 1858 — май 1859. Плавание у южных берегов Приморской обла

сти. Береговая линия. Гавани. Проливы. Остров Сахалин. Природные условия 
побережья. Местное население и его занятия. Военные посты. Жизнь офице
ров и солдат. Памятные места, связанные с гибелью фрегата «Паллада». За
лежи каменного угля на Сахалине. Николаевск-на-Амуре и его жители. Нико
лаевский порт.

562. Гондатти Н. Л. Поездка из с. Маркова, на р. Анадыре, в бухту 
Провидения (Берингов пролив).— ЗПО, 1898, т. 4, вып. 1, с. 1—42, I—XXVIII 
(паг. 1-я). Прил.: описание условий жизни в поселке Уэлен, сведения о дви
жении судов и людей и о торговле с американцами.

Гондатти Николай Львович (1861 или 1863 — после 1912), минералог, 
член Приамурского отдела Русского географического общества, начальник 
Анадырского края, впоследствии приамурский генерал-губернатор.

1895. Поездка по реке Анадырь до поселка Уэлен с целью переписи насе
ления и изучения условий его жизни. Ново-Мариинский пост. Поселения 
Эунмон, Уныын, Уэлен. Чукчи (оседлые и кочевники), эскимосы, их обычаи, 
экономическое положение, занятия оленеводством, охотой, морским промыс
лом, торговлей.

563. Дьячков Г. Анадырский край. Рукопись жителя села Маркова. 
[Подгот. к печ. и] предисл. Ф. Ф. Буссе. Владивосток, тип. Сиб. флот, экипа
жа, 1893. XXVIII, 58 с. с ил. (Записки О-ва изучения Амур. края. Т. 2). 
Прил.: Статистические материалы о населении края.

Автор — чуванец.
1890. Географическое описание края. Народные приметы о явлениях при

роды. Чукчи, коряки, чуванцы и другие населяющие край народы. Предания 
о пребывании русских на Анадыре. Их роль в развитии края. Село Марково. 
Занятия жителей оленеводством, охотой, рыбным промыслом, ловлей морского 
зверя. Торговля. Пути сообщения. Зимовки на Анадыре американцев и про
ведение ими подготовительных работ по строительству телеграфной линии. 
Взаимоотношения с местными жителями. Быт населения. Обычаи и обряды. 
Верования. Шаманы. Народное творчество.

564. Елисеев А. В. По Южно-Уссурийскому краю.— МВ, 1891, т. 43, № 2. 
с. 435—456; № 3, с. 724—745; т. 44, № 4, с. 86—109.

Об авторе см. № 83.
Июль — авг. 1890. История края. Владивосток и его значение. Поездка 

из Владивостока к озеру Ханка по почтовому тракту. Долины рек Суйфун, 
Лефу, Сучан. Рельеф местности. Уссурийская тайга. «Вольные степи». Расти
тельность и животный мир края. Местное население. Селения русских кресть- 
ян-переселенцев. Условия их жизни. Уссурийское казачье войско. Станицы. 
Земледелие и промыслы. Добыча золота. Охота на тигров.

565. Занадворов П. На отдаленном Востоке. Воспоминания о поездке из 
Николаевска на Амуре в Удское.— ДНР, 1880, т. 17, № 7, с. 433—477.

Янв.— май 1876. Удской округ Приморской области. Реки Тугур и Удь. 
Озеро Орель. Тугурский и Удской заливы Охотского моря. Удской Острог 
и его жители. Тунгусы (эвенки). Их занятия, жилища, нравы и обычаи. Сбор 
ясака. Эпидемия оспы.

566. Из путевых записок православного миссионера.— ДБ, 1858, т. 3,
№ 28, с. 39—66; ЛЬ 36, с. 324—347.

15 июня— 11 июля 1857. Дневниковые записи. Миссионерская деятель
ность в селениях на реке Амгунь.

567. Кеннан Д. Кочевая жизнь в Сибири. [Приключения среди коряков 
и др. племен Камчатки и Сев. Азии]. Пер. [с англ.] А. Кондратьевой. Спб., 
С. В. Звонарев, 1872. 330 с.
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Др. публ.— Спб., 1871 (под загл.: Степная жизнь в Сибири); Спб., 1896; 
Спб., 1897.

Пер. по изд.: Kennan G. Tent life in Siberia, and adventures among the 
Karakas and other tribes in Kamtchatka and Northern Asia. N. Y.— London, 
1870.

Кеннан Джордж (1845— 1924), американский журналист и путешест
венник.

1865— 1867. Изыскания в связи с проектом строительства телеграфной 
линии из Америки в Европу через Сибирь. Петропавловск. Ключевская сопка. 
Реки Тигиль, Саманка, Пенжина, Анадырь. Поселения Гижигинск, Пенжин- 
ское, Анадырск. Природа и климат. Чукчи. Ительмены (камчадалы). Коряки. 
Якуты.

568. Кондаков С. Л. В приморском крае. Воспоминания. Якутск, изд. 
авт., 1912. 23 с.

Дек. 1887 — март 1888. Путешествие из Якутска по Охотскому, Гижигин- 
скому и Анадырскому округам Приморской области. Природные условия. 
Коряки и чукчи, их бы г, занятия оленеводством и охотой, обычаи. Возвра
щение в Якутск через Нижнеколымск.

569. Краснов А. Н. На Сахалине. Из воспоминаний путешественника по 
востоку Азии.— ИВ, 1894, т. 55, № 2, с. 383—410; № 3, с. 713—737 с ил.

Краснов Андрей Николаевич (1862— 1914), ботаник и географ, действи
тельный член Русского географического общества.

1892. Поездки по среднему и южному Сахалину. Природные условия 
острова. Долины рек Пороной и Наиба. Гиляки (нивхи) и айны, их внешний 
облик, жилища, национальный костюм, верования. Занятия местного населе
ния рыболовством и охотой. Каторжане и ссыльные, их жизнь на поселении 
после отбытия наказания. Земледелие и скотоводство на Сахалине.

570. Крестовский В. В. Посьет, Суйфун и Ольга. Очерки Южно-Уссу- 
рийск. края.— Собр. соч. Т. 7. Спб., 1900, с. 397—448.

Др. публ.— РВ, 1882, т. 157, № 2; 1883, т. 163, ЛЬ 1, 2.
Об авторе см. № 205.
Окт. 1880. Плавание вдоль берегов южного Приморья с эскадрой адми

рала С. С. Лесовского. Береговая линия. Морские течения. Гавани Посьет 
и Ольга. Река Суйфун. Природные условия Приморья. Местное население 
и его занятия. Военные посты. Казачьи станицы. Жизнь офицеров и чинов
ников. Крестьяне-переселенцы. Ссыльные. Сельское хозяйство. Промыслы. 
Торговля. Залежи каменного угля. Добыча золота. Владивосток. Освоение 
края и перспективы его развития.

571. Купель Б. К. Из эпохи присоединения Приамурского края.— ИВ, 
1896, т. 65, ЛЬ 8, с. 413—434; ЛЬ 9, с. 662—683.

Кукель Болеслав Казимирович (ум. 1869), военный инженер, чиновник 
по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, впослед
ствии генерал-майор, председатель Восточно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества.

1857— 1860. Природа Приамурья. Озеро Байкал. Соляные озера в Бу
рятской степи. Залежи каменного угля на Сахалине. Мероприятия по освое
нию края. Плавание по Амуру до Хабаровки. Поселения казаков Забайкаль
ского войска. Устройство военных постов на побережье Тихого океана. 
Жизнь офицеров и казаков. Ссыльные и каторжане. Буряты и гольды. Горо
да Иркутск и Николаевск-на-Амуре. Строительство Благовещенска.

572. Максимов С. В. На Востоке.— Собр. соч. Изд. 3-е. Т. И. Спб., 1908,
с. 3—364; т. 12, Спб., 1909, с. 3—63.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Спб., 1864; Изд. 2-е. Спб., 1871.
Др. публ. (отрывки).— В журн.: МС, 1860, т. 48, ЛЬ 8; 1861, т. 51, ЛЬ 2;

т. 53, ЛЬ 5, 6; т. 54, ЛЬ 8; т. 55, ЛЬ 10; т. 56, ЛЬ И; РСлово, 1862, кн. 1.
Об авторе см. ЛЬ 463.
1860—1861. Путь из Москвы в Амурскую область. Плавание по Амуру. 

Природные условия. Казаки. Крестьяне-переселенцы и гарнизонные солдаты,
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ведение ими хозяйства. Местное население, его занятия и взаимоотношения 
с русскими. Плавание на корвете «Америка» от устья Амура вдоль морского 
побережья до порта Мей. Гавани де-Кастри, Императорская, Ольга, Посьет. 
Порт Николаевск. Благовещенск и Мариинск. Хабаровка.

573. Мевес И. Три года в Сибири и Амурской стране.— 0 3 , 1863, т. 148, 
№  5, с. 250—.292; № 6, с. 564—588; т. 149, № 7, с. 60—90 (везде — паг. 1-я).

Мевес Иван — офицер.
1858— 1860. Поездка на Амур к месту службы. Путь из Тюмени через 

Барабинскую степь, Томск, Красноярск, Иркутск, Читу. Озеро Байкал. Бу
рятская степь. Плавание по рекам Ингоде, Шилке, Амуру, Уссури. Казачьи 
станицы. Колонизация Приамурья. Албазин. Благовещенск. Хабаровка. Ни
колаевск. Торговля. Местное население, его деревни, жилища, промыслы, быт, 
нравы. Пребывание в селении Кизи. Возвращение с Дальнего Востока.

574. Плаксин В. С. В Южно-Уссурийском крае и на Дальнем Востоке.— 
PC, 1891, т. 71, N9 7, с. 593—608.

Автор — военный врач.
Февр.— июнь 1868. Воспоминания о посещении казачьих станиц в долине 

Уссури. Экономическое положение казаков и крестьян-переселенцев. Проект 
мер по улучшению их положения и обеспечению безопасности края. Поездка 
во Владивосток. Бухты Золотой Рог и Новгородская.

575. Протодиаконов А. Из путевого журнала начальника Камчатской ду
ховной миссии. 19—30 янв. 1894 г.— КамчЕВ, 1894, № 10, с. 210—218; № 11, 
с. 237—247; № 12, с. 277—287.

Протодиаконов Афанасий, священник.
Путешествие по Амуру. Быт, нравы, обычаи, занятия местного населения.
576. Протодиаконов А. Миссионерская поездка начальника Камчатской 

духовной миссии к орочонам, обитающим в пределах Императорской гавани, 
в конце 1895 и начале 1896 года.— КамчЕВ, 1896, № 20, с. 402—409; № 21, 
с. 428—432; 1897, № 1, с. 8— 14; № 2, с. 33—38; № 3, с. 53—61; № 4, с. 87— 
91; До 5, с. 103— 108; № 7, с. 139—146; № 8, с. 161 — 170; № 10, с. 203—208; 
№  13, с. 272—283 с табл. То же. Отд. отт. Благовещенск, 1897.

Др. публ — ПрБ, 1897, т. 1, № 6—8; т. 2, № 9, 10, 12, 13, 15, 16; т. 3, 
ДЬ 17, 18.

Об авторе см. № 575.
28 ноября 1895 — 7 янв. 1896. Дорога. Характер местности. Раститель

ность. Погода. Деревни гиляков. Реки Ай, Чичаман, Акольда, Тумнин. Им
ператорская гавань. Быт орочонов (эвенков). Миссионерская деятельность. 
В тексте — отрывки из дневника, веденного во время поездки в Южно-Уссу
рийский край в 1894 г.

577. Романов Д. И. С русского берега.— МС, 1862, т. 63, № 11, с. 71—104 
(паг. 3-я). То же. Огд. отт. Спб., 1862.

Романов Дмитрий Иванович (1828—1873), инженер-полковник, географ, 
этнограф и экономист.

Июнь 1859. Отрывки из дневника. Плавание от Хокодате до залива 
Посьет. Залив Петра Великого, Новгородская гавань и бухта Экспедиции. 
Встреча с Уссурийской экспедицией. Открытие залежей каменного угля в га
вани Посьет. Порт Владивосток.

578. Суворов П. Записки миссионера священника Петра Суворова о по
ездке на тундру в чукотские жилища, для проповеди слова божия в 1860 
[и 1863] г. чукчам.— ДЧ, 1867, ч. 2, № 8, с. 159— 168; ч. 3, № 9, с. 17—26 
(под загл.: Миссионерские записки священника Петра Суворова за 1863-й 
год) (везде — паг. 2-я).

Июль — авг. 1860, апр.— май 1863. Поездки по Колыме и ее притокам. 
Летние кочевья чукчей, их занятия оленеводством. Поездка в Чаунскую губу 
к оседлым чукчам. Миссионерская деятельность.

579. Суворов П. Походный журнал, составленный чукотским миссионером, 
священником Петром Суворовым во время путешествия его в Анюйскую 
крепость в 1860...— 1861 году.— ДЧ, 1867, ч. 2, № 7, с. 137—149; Л° 8, с. 168—
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175 (под загл.: Отчет того же миссионера о поездке к Анюйской крепости 
в 1861 году) (везде — паг. 2-я). То же. Отд.. отт. М., 1867.

Миссионерская деятельность Камчатской миссии. Поездки автора из Ниж- 
неколымска по Анюю на Шелагский мыс. Быт, нравы, обычаи чукчей, их 
отношение к православию.

580. Тихвинский С. Путевые заметки и впечатления сопровождавшего
его преосвященство преосвящен!нейшего Макария в поездку по За-Зейскому 
краю.— КамчЕВ, 1894, № 20, с. 438—443; № 23, с. 506—510; 24, с. 326—
531; 1895, № 1, с. 11—15; № 3, с. 69—75.

Автор — священник.
1894. Поездка из Благовещенска по селениям Амурской области. Харак

теристика края. Переселенцы. Старообрядцы. Осмотр церквей и школ. По
ложение местного духовенства.

581. Фридрикс В. Н. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр- 
адмирала Асланбегова (1880— 1882).— РВ, 1883, т. 164, № 3, с. 321—347; 
№ 4, с. 670—702. В конце текста в № 3: В. В. Фридерихс.

Плавание у берегов Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Командор
ских островов. Владивосток, гавани Де-Кастри и Императорская, пост Дуэ, 
Петропавловск, их внешний облик, достопримечательности, население. Коти
ковый промысел. Посещение острова Медный и Алеутских островов.

582. Хунчунский караул. (Отрывок из воспоминаний).— «Разведчик», 
1893, № 168, с. 1065— 1066. В конце текста: М. Э-ъ.

Пребывание в Уссурийском крае на русско-китайской границе. Характер 
местности, климат, растительность, животный мир. Местное население.

582а. Шрейдер Д. И. Наш Дальний Восток. (Три года в Уссурийск, 
крае). Спб., А. Ф. Девриен, 1897. XI, 468 с. с ил. и карт.

Шрейдер Давид Ильич, сотрудник газеты «Русские ведомости».
1891— 1893. Путешествие по долинам рек Суйфун, Сучан и Вецзи. Озеро 

Ханка. Особенности флоры и фауны. Плавание у берегов Уссурийского края. 
Заливы Петра Великого, Посьет, Ольга. Население. Русские крестьяне-пере
селенцы и условия их жизни. Развитие сельского хозяйства, торговли. Раз
работки залежей каменного угля на Сучане. Лесопромышленники. Морской 
промысел. История освоения края. Владивосток, быт и нравы жителей.

583. Южаков С. Н. Доброволец «Петербург». Дважды вокруг Азии. Пу
тевые впечатления. Спб., типолит. Б. М. Вольфа, 1894. XII, 4, 349, 3 с.

О России: с. 1—112.
Др. публ. (отрывки).— РБ, 1893, N° 6, 7 (под загл.: В стране хунхузов 

и туманов).
Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), публицист.
Март 1891— окт. 1892. Путь из Одессы на Дальний Восток. Путешест

вие по южной части Уссурийского края. Владивосток и его окрестности. 
Жители города. Долина реки Суйфун. Природные условия. Население. Ка
зачьи станицы. Военные посты. Крестьяне-переселенцы. Строительство Уссу
рийской железной дороги. Положение рабочих. Применение труда каторжан 
и ссыльных.

Средняя Азия. Казахстан

См. также № 475

584. Абдуррахман. Автобиография Абдурахман-хана, эмира Афганистана. 
Изд. султаном Магомед-ханом. Пер. с англ. М. Грулева. [Предисл. перевод
чика, англ, издателя и султана Магомед-хана]. В 2-х т. Т. 1. Спб., В. Березов
ский, 1901, XV, 2, 388 с. с ил. и карт.

Пер. по изд.: The life of Abdhur Rahman, amir of Afghanistan. London, 
1900.
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Абдуррахман (1844—1901), эмир Афганистана с 1880 г.
1853—1880. Пребывание в эмиграции в Бухаре, Хиве и других городах 

Средней Азии. Взаимоотношения с местными правителями. Придворный быт 
и нравы. Жизнь в Самарканде и Ташкенте (1870—1880). Взятие русскими 
войсками Шартауза, Ургенча, Кокана. Вступление на престол, государствен
ная деятельность. Русско-афганские отношения.

585. Абрагамсон А. Две недели в Средней Азии. (Из путевых воспоми
наний инженера).— В кн.: Киевский сборник в помощь пострадавшим от 
неурожая. Киев, 1892, с. 97—128.

90-е гг. Поездка в связи с постройкой Закаспийской железной дороги. 
Плавание по Каспийскому морю в Узун-Ада. Железная дорога. Станции. 
Характер местности. Мервский оазис. Долина Зеравшана. Кизил-Арват, Асха- 
бад, Бухара, Самарканд, их местоположение, улицы, торговля.

586. Агренев-Славянский Д. А. Из путевых записок.— ВП, 1892, № 7, 
с. 107— 112; J\lb 8, с. 116— 124.

Агренев-Славянский (псевд.; наст, фамилия Агренев) Дмитрий Александ
рович (1834—1908), певец, дирижер, собиратель народных песен.

Начало 90-х гг. Поездка из Ташкента через Ходжент в Кокан. Характер 
дороги. Почтовые станции. Быт местного населения.

587. Александров В. Зимняя поездка из Ташкента на Усть-Урт. 1881 — 
1882 гг.— ВС, 1887, т. 178, № 11, с. 106—180 (паг. 1-я).

Александров Владимир, офицер.
Сент. 1881— март 1882. Поездка для изучения возможности сообщения 

между дельтой Аму-Дарьи и Каспийским морем через плоскогорье Усть-Урт. 
Путь из Ташкента в Бухару. Местоположение и улицы Бухары. Плавание по 
Аму-Дарье. Берега реки. Растительность. Города Нукус, Ходжейли, Кунград. 
Топографические съемки на Усть-Урте. Путь к Каспийскому морю. Возвра
щение в Ташкент через Джизак.

588. Верещагин В. В. От Оренбурга до Ташкента. 1867— 1868.— ВП, 1874, 
№ 5 с. 1 — 118 (паг. 1-я) с рис.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Верещагин В. В. Очерки, наброски, вос
поминания. Спб., 1883.— В журн.: «Сияние», 1873, № 21—37.

Об авторе см. № 139.
Почтовые станции. Форты. Города Орск, Туркестан, Чимкент, Чиназ, 

Ходжент. Ташкент, его улицы, здания, базары, школы, быт и нравы мест
ного населения. Долина Зеравшана. Путь в Самарканд. В тексте — отрывок 
из книги А. Вамбери «История Трансоксании».

589. Вогюэ Э. М. де. Неделя в Самарканде.—РО, 1891, т. 1, № 1, 
с. 77—93.

Де Вогюэ Эжен-Мельхиор (1848— 1910), французский писатель.
Май 1888. Воспоминания о поездке в Самарканд. История и архитектур

ные памятники города. Предания о Тамерлане. Сарты (узбеки), их обычаи. 
Долина Зеравшана. Крестьяне. Оросительные сооружения. Празднества по 
случаю открытия самаркандского участка Закаспийской железной дороги.

590. Галицкий П. От Верного до Каракола. (Путевые заметки).— В кн.: 
Сборник газеты «Сибирь». Т. 1. Спб., 1876, с. 295—304.

60—70-е гг. Алмаатинская долина, ущелья рек Кастек и Чу. Озеро Иссык- 
Куль. Почтовые станции. Селения на Иссык-Куле. Каракол и его население. 
Аксуйские минеральные воды.

591. Галкин-Враской М. Н. Журнал экспедиции, снаряженной для обозре
ния восточного берега Каспийского моря в 1859 году.— ЗРГО, 1867, т. 1, 
е. 150—237. В конце текста: М. Галкин.

Об авторе см. Ле 484.
Май — сент. Дневник путешествия от Мангышлакского полуострова до 

персидской границы. Заливы Мангышлакский, Карабугаз, Красноводский. 
Климат, растительность, животный мир, природные богатства прикаспийских 
степей. Добыча соли и нефти. Казахи и туркмены. Их занятия, общественный
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строй. Отношение к экспедиции местного населения. Посещение Астрабада 
(Персия). Прибытие в Гурьев.

592. Гейер И. И. От Ташкента до Гавы. Ташкент, типолит. бр. Порцевых, 
[1895]. 136 с.

Автор — секретарь одного из статистических комитетов Туркестанского 
края.

Окт. 1894 (?). Поездка с целью изучения состояния ореховых лесов 
в Андижанском уезде. Селения и почтовые станции по дороге из Ташкента 
в Ходжент. Река Ангрен. Облик Ходжента. Шелководство и хлопководство. 
Ура-Тюбе. Кокан. Арчевые леса в горах. Торговля хлопком. Промышленная 
выставка в Маргелане. Андижан. Ирригационные системы. Кишлак Гава. Воз
вращение в Ташкент.

593. Гейнс А. К. Дневник 1865 года. Путешествие по киргизским сте
пям.— Собр. лит. трудов. Т. 1. Спб., 1897, с. 181—589 с портр.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. Т. 4. Алма-Ата, 
1968,—В журн.: ВС, 1866, т. 47, № 1; т. 49, № 6; т. 50, № 7, № 8.

Гейнс Александр Константинович (1835— 1892), член комиссии для раз
работки вопросов управления Туркестанским краем, впоследствии генерал.

28 июня — 27 ноября. Поездка в составе комиссии с целью изучения 
Туркестанского края. Нижний Новгород. Плавание по Волге, Каме. Почтовый 
тракт от Перми до Омска. Сбор сведений о состоянии промышленности, 
торговли, административном управлении в Кокчетавском, Атбасарском, Ак
молинском, Каркаралинском, Баян-Аульском, Алатавском, Сергиопольском, 
Копальском округах. Быт, нравы, обычное право, занятия казахов. Чингиз 
Валиханов. Судьба его сына Чокана Валиханова. Взаимоотношения казахов 
с русской администрацией и казаками Сибирского казачьего войска. Иртыш
ская пограничная линия. Положение на русско-китайской границе. Местная 
промышленность: Карагандинские каменноугольные копи, Спасский меде
плавильный завод, добыча соли на Коряковском озере. Петропавловск. Кок- 
четав. Семипалатинск. Усть-Каменогорск. Кокпекты. Сергиополь. Копал. 
Верное.

594. Гейнс А. К. Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан.— Собр. 
лит. трудов. Т. 2. Спб., 1898, с. 3—536. Прил.: Документы об управлении 
Ташкентом при кокандском владычестве.

Об авторе см. № 593.
27 ма я— 16 окт. Вторая поездка в составе комиссии. Путешествие из 

Оренбурга по юго-западной и западной части казахских степей. Территория 
Уральского казачьего войска. Илецкая Защита. Уральск. Посты и укрепления 
Оренбургской пограничной линии. Атаман Н. А. Веревкин. Характер мест
ности, растительность, дороги. Реки Уил, Куянда, Темир, Эмба. Мугоджар- 
екие горы. Кочевья казахов. Скотоводство. Султаны и русская администра
ция. История Малой Орды. Пустыня Кара-Кумы. Земледелие вблизи реки 
Сыр-Дарья. Форты Сырдарьинекой пограничной линии. Города Туркестан
ского края Карнак. Чимкент, Туркестан, Сайрам, их облик, достопримеча
тельности. население, местная администрация. Приезд в Ташкент. Взаимоот
ношения автора с оренбургским генерал-губернатором Н. А. Крыжановским, 
отношение последнего к деятельности комиссии.

595. Губарев К. Г. Киргизская степь.— «Современник», 1864, т. 102, № 6, 
с. 361—378 (паг. 1-я).

Об авторе см. ЛГ° 405.
60-е гг. Путешествие по Семипалатинской области. Казачьи станицы. 

Укрепления. Быт казаков. Казахские поселения. Праздники. Добыча соли 
в Коряковском озере.

596. Дандевиль М. В. Курбан-Байрам. (Из записок маленького адми
нистратора).— ИВ, 1899, т. 77, № 8, с. 527—545. То же. Отд. отт. Спб., 
1899.

Дандевиль Михаил Викторович (ум. 1910), писатель.
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Апр. 1893 или апр. 1894. Станция Каахка Закаспийской железной дороги. 
Туркмены. Базар. Мусульманский праздник. Окрестности Каахки.

597. Дмитриев-Кавказский Л. Е. По Средней Азии. Записки художника 
с 199 рис. авт. Спб., А. Ф. Девриен, 1894. 117 с. с карт.

Дмитриев-Кавказский Лев Евграфович (р. 1849).
1887—1888. Путешествие в Закаспийскую область и Среднюю Азию. 

Пустыни и оазисы. Плавание по Аму-Дарье. Города Чарджоу, Бухара, Са
марканд, Хива, Мерв и др., их достопримечательности, исторические и куль
турные памятники. Нравы и обычаи жителей. Народный праздник «байга». 
Аудиенция у хивинского хана Саид-Магомед-Рахим-Бухадура. Население 
Средней Азии: текинцы (туркмены), сарты (узбеки) и др. Земледелие и тор
говля. Караванные пути. Русские переселенцы. Закаспийская железная до
рога. М. Н. Анненков.

598. Долгорукий Д. Н. Пять недель в Кокане.— РВ, 1871, т. 91, № 1, 
с. 244—318. В конце текста: Кн. Дм. Д-ой.

Долгорукий Дмитрий Николаевич (1827—1910), князь, сотрудник ряда 
газет и журналов.

1870. Поездка из Оренбурга в Кокан для изучения шелководства. Доро
ги. Почтовые станции. Характер местности. Ходжент. Пребывание в Кокане. 
Быт, нравы, одежда местных жителей, отношение их к русским. Прием 
V хана. Хлебопашество и торговля в Коканском ханстве.

599. Зарубин И. И. По горам и степям Средней Азии. Путевые заметки 
от Москвы до Кульджи.— РВ, 1879, т. 144, № 11, с. 235—275; № 12, 
с. 627—683.

Об авторе см. № 485.
1877. Поездка в Среднюю Азию к месту службы. Характер местности. 

Реки Иргиз, Сыр-Дарья, Чу, Или. Дороги. Почтовые станции. Казачьи ста
ницы и казахские аулы. Форты и укрепления. Города Оренбург, Орск, Каза- 
линск, Чимкент, Верный, их местоположение, облик, история. Прибытие 
в Кульджу.

600. Казанский К. К. Вблизи Памиров. [Изд. 2-е, испр. и доп.]. Ташкент, 
типолит. торг, дома «Братья Ф. и Г. Каменские», 1895. II, 203 с.

Др. публ.— Ташкент, 1892.
Казанский Константин Константинович (1855—1910), военный врач, эт

нограф.
1891. Экспедиция туркестанского генерал-губернатора А. Б. Вревского 

в горные районы Сырдарьинской и Ферганской областей для изучения воз
можностей колонизации края, путей сообщения и др. Ущелье Чоткала. Фер
ганская долина. Алайские горы. Путь по Алайской долине и Дараутскому 
ущелью. Характер местности. Дороги. Перевалы. Растительность и животный 
мир. Местное население. История исследования Памира. Английская политика 
в Азии.

601. Каразин Н. Н. В низовьях Аму. Путевые очерки.— BE, 1875, кн. 2, 
с. 651—691; кн. 3, с. 186—229.

Каразин Николай Николаевич (1842—1908), писатель и художник.
70-е гг. Записки о путешествии из Орска к Аральскому морю. Орско- 

Казалинский почтовый тракт. Флора и фауна степей. Пески Кара-Кумов. На
падение саранчи на Казалинск. Плавание по Аральскому морю, Сыр-Дарье 
и Аму-Дарье. Каикчи-бурлаки. Рыболовный промысел. Казахи и киргизы, 
их занятия и обычаи.

602. Каразин Н. Н. Из Центральной Азин. Очерк 1-й. — «Дело», 1872, 
№ 1, с. 63—103.

Об авторе см. Л° 601.
70-е гг. Путешествие из Верного к озеру Иссык-Куль. Горы Ала-Тау. 

Селения казахов по рекам Тупа, Джиргала и др. Их занятия, быт, нравы. 
Охота на куланов.

603. Костенко Л. Ф. От Хивы до Казалинска. (Путевые очерки).— ВС, 
1873, т. 94, № и , с. 151—166.
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Костенко Лев Феофанович (1841—1891), путешественник, исследователь 
Средней Азии.

Авг.— сект. 1873. Плавание по Аму-Дарье, Аральскому морю, Сыр-Дарье. 
Характер местности, берега, течение. Земледелие в Хивинском ханстве.

604. Костенко Л. Ф. Очерки Семиреченского края. (Путевые письма).— 
ВС, 1872, т. 88, № 11, с. 157—197; № 12, с. 375—412 (везде — паг. 1-я).

Об авторе см. № 603.
1872. Путевые записки. Путь из Ташкента в Чимкент, Верный, Кульджу, 

Каракол, Токмак. История, местоположение, климат, население, промышлен
ность и торговля городов Семиреченской области. Пограничные пункты. Горы 
Ала-Тау. Реки Или и Чу. Озеро Иссык-Куль. Аксуйское ущелье. Киргизы.

605. Крестовский В. В. В гостях у эмира Бухарского.— Собр. соч. Т. 7. 
Спб., 1900, с. 1 — 162.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1887.— В журн.: РВ, 1884, т. 169, № 2; 
т. 170, № 3; т. 171, № 5, 6; т. 172, № 7, 8.

Об авторе см. № 205.
Дек. 1882 — янв. 1883. Путевой дневник. Поездка в Бухару в составе 

посольства для переговоров об устройстве телеграфной линии. Почтовые 
станции на пути от Ташкента до Самарканда. Голодная степь. Долина Зе- 
равшана. Достопримечательности Самарканда. Приезд в Шаар. Приемы 
у бухарского эмира Музаффар-Эддин-Бухадура. Бухара, ее история, па*мят- 
ники древности, улицы, базары, население. Торговля Бухары с Индией. 
Города Карши, Кермине. Селения. Занятия населения, обычаи, празднества.

606. Ленсдель Г. Путешествие по Центральной Азии, включая Кульджу, 
Бухару и Хиву. [Пер. с англ.]. 1. Рус. Туркестан.— «Колосья», 1884, № 12, 
с.. 267—288.

Пер. из кн.: Lansdell Н. Russian Central Asia, including Kuldja, Bokhara, 
Khiva and Merv. London, 1885.

Ленсдель Генри, английский путешественник.
80-е гг. Поездка в Туркестан через Омск, Семипалатинск, Сергиополь. 

Почтовые станции. Города Верный и Кокан. Самарканд, облик города, его 
достопримечательности.

607. Лессар П. М. Заметки о Закаспийском крае и соседних странах. 
Поездка в Персию, южную Туркмению, Мерв, Чарджуй и Хиву.— ЗКОГО, 
1884, кн. 13, вып. 1, с. 161—212 с карт.

Др. nv6.i. (с с о к р . ) И Р Г О ,  1884, т. 20, вып. 1. То же. Отд. отт. Спб., 
1884.

Лессар Павел Михайлович (1857— 1905), инженер, действительный член 
Русского географического общества.

Авг.— сент. 1882. Путешествие с целью научных исследований в Закас
пийском крае и сбора сведений, необходимых для прокладки железной дороги. 
Почвы, растительность. История Мерва, его окрестности. Хивинский оазис. 
Земледелие в Хиве. Прием у хивинского хана Саид-Магоммед-Рахим-Бу- 
хадура.

608. Литвинов Б. Н. Через Бухару на Памир.— ИВ, 1904, т. 98, № 10, 
с. 297—331; Л*» 11, с. 698—729; ЛЬ 12, с. 1045—1087.

Июль — сент. 1894. Формирование экспедиции Туркестанского военного 
отряда для изучения пути на Памир. Переход через Гиссарский хребет. Гис- 
сарская долина. Исследование реки Тупаланг-Дарья. Съемка местности. Озеро 
Кабутак, реки Пяндж, Вахш, Оби-Ширин. Нурек Запянджье. Отношение 
к экспедиции местного населения.

609. Лобри О. П. От Астрахани до Маргелана. (Путевые наброски). Авг. 
1895 г.— РВ, 1899, т. 259, № 2, с. 639—649; т. 260, Л° 4, с. 601—612.

Лобри Ольга Петровна (?), поэтесса.
Плавание по Каспийскому морю. Петровск. Узун-Ада. Закаспийская же

лезная дорога. Самарканд, его улицы, парки, население. Почтовый тракт от 
Самарканда до Маргелана. Ташкент. Кокан.
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610. Люби. Полевая поездка на восточной окраине.— ВС, 1891, т. 197, 
№ 1, с. 191—200 (паг. 1-я).

Автор — офицер.
Ноябрь 1888. Поездка для изучения путей из Бухары в Афганистан, то

пографической съемки местности и сбора статистических сведений. Путь от 
Карки до русско-афганской границы и обратно. Характер местности. Дороги. 
Колодцы. Кишлаки. Местное население. Торговля.

611. Марков Е. Л. Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по За
кавказью, Туркмении, Бухаре, Самарк., Ташк. и Ферган. обл., Каспийскому 
морю и Волге. В 2-х т. и 6-ти ч. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1901.

Т. 1. Ч. 1. Побережья Кавказа.— Ч. 2. В Туркмении.— Ч. 3. На Оксусе 
и Яксарте. XI, 541 с.

Т. 2. Ч. 4. Фергана.— Ч. 5. Долина Зеравшана.— Ч. 6. Домой по Волге. 
516 с.

Др. публ.— РВ, 1892, т. 221, № 7, 8; т. 222, № 9, 10; т. 223, № 11; 1893,
т. 226, № 6; т. 227, № 7; т. 228, № 9; т. 229, № 11; 1894, т. 230, Кя 1, 2;
т. 231, № 4; т. 232, № 5; РО, 1892, т. 2, № 4; т. 3, № 5, 6; 1893, т. 19,
№ 1, 2; т. 20, № 3, 4; т. 24, № 11, 12; 1895, т. 31, № 1, 2; т. 32, Д1Ь 3, 4;
т. 33, № 5, 6.

Об авторе см. № 222.
1892. Кубанские станины. Новороссийск и его окрестности. Плавание по 

ЧернОхМу морю. Туапсе. Сочи. Адлер. Сухум. Батумский порт и крепость. 
Промышленность Батума. Сурамский перевал. Тифлис и Баку, их облик и 
древние памятники. Нефтяные промыслы в Балахаиах. Судоходство на Кас
пийском море. Каспийское побережье Туркмении. Асхабад. Развалины древ
него города Аннау. Закаспийская железная дорога. Мервский оазис. Иррига
ционные сооружения. Старый и новый Мерв. Караванные пути в пустыне Кара- 
Кумы. Голодная степь. Дороги. Растительность. Бухара. Самарканд. Ташкент, 
их история, архитектура, памятники древности, торговля, промыслы, общест
венные учреждения. Русские переселенцы в окрестностях Ташкента. Военный 
губернатор Сырдарьинской области Н. И. Гродеков. Долины Чирчика, Ангре
на (Ахангрена), Зеравшана. Ферганская долина. Города Ходжент, Кокан,. 
Андижан, Ош. Сарты (узбеки). Туркмены. Казахи. Плавание по Каспийскому 
морю из Баку в Дербент и Астрахань. Рыболовство. Астрахань: облик го
рода, его история, памятники древности. Астраханский порт. Судоходство на 
Волге. Приволжские города: Царицын, Камышин, Саратов, Сызрань, Самара, 
Симбирск, Казань, Нижний Новгород.

612. Мешэн Б. Записка барона Бенуа Мешэн о мервских туркменах. 
1883 г.— СГТСМ, 1883. вып. 6, с. 122—131.

Путешествие из Хивы в Мерв. Путь через пустыню. Мерв и Мервский 
оазис. Текинцы (туркмены), их занятия, нравы. Кара-Кул-Хан.

613. Мозер Г. В странах Средней Азии. Путевые впечатления. 1882— 
1883 гг. (Пер. с франц. и пересказ В. В. Тимощук. Предисл. М. И. Семев- 
ского и В. В. Тимощук].— PC, 1888, т. 57, Кя 1, с. 137—167; № 3, с. 605—626; 
т. 58, № 5, с. 383—404 с ил. То же. Отд. отт. Спб., 1888.

Пер. по изд.: Moser Н. A travers TAsie Centrale. La steppe Kirghise.— 
Le Turkestan Russe.— Boukhara.— Khiva.— Le pays des turcomans et le Perse. 
Paris, 1885.

Мозер Генрих (p. 1844), швейцарский путешественник.
1868, 1882—1883. Путешествие в Туркестан и Бухару (1868) с целью 

вывоза оттуда шелковичного червя. Поездка из Оренбурга в Ташкент (1882) 
в свите генерала М. Г. Черняева. История завоевания Туркестана. Деятель
ность Черняева. Облик Ташкента. Поездка в Бухару (1883). Прием у эмира 
Музаффар-Эддин-Бухадура. Достопримечательности Самарканда и Бухары. 
Посещение Хивы (1883). Взаимоотношения России с Хивинским ханством. 
Рассказ одного из офицеров о второй Ахалтекинской экспедиции (1880— 
1881). Туркмены и казахи. Асхабад. Губернатор Закаспийской области 
А. В. Комаров.

112



614. Пашино П. И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. 
Спб., тип. Тиблена и К° (Неклюдова), 1868. 16], 179 с. с ил. и карт.

Пашино Петр Иванович (1836—1891), путешественник и журналист.
Февр.— июнь 1866. Поездка в Туркестанскую область в качестве пере

водчика. Путь из Оренбурга к Сыр-Дарье. Характер местности. Раститель
ность. Почтовые станции, форты, укрепления. Казахские кочевья. Быт, рели
гия, фольклор местного населения. Города Туркестан и Чимкент. Ташкент, 
его местоположение, базары, памятники древности. Окрестности Ташкента. 
Сарты (узбеки), их жилища, быт, школы. Русская администрация и местное 
население. Прием губернатором бухарских послов. Природные богатства Тур
кестанской области. Земледелие. Промышленность. Торговля. Культура.

615. Полторацкая Л. К. Бременская экспедиция в Семипалатинской об
ласти.— ПрОх, 1879, т. 1, ЛЬ 3, с. 23—52. В конце текста: Л. П-я.

Полторацкая Лидия Константиновна, жена военного губернатора Семи
палатинской области В. А. Полторацкого.

Апр.— май 1876. Приезд в Семипалатинск экспедиции Бременского гео
графического общества. Путешествие экспедиции по Алтаю вместе с семьей 
Полторацких. Охота в Аркатских горах. Озеро Алакуль. Зайсанская долина. 
Переход через хребет Южный Алтай. Плавание по Иртышу до Усть-Камено
горска.

616. Полторацкая Л. К. Поездка по китайской границе от Алтая до 
Тарбагатая.— РВ, 1871, т. 93, ЛЬ 6, с. 580—661. В конце текста: О.

Об авторе см. ЛЬ 615.
Авг. 1870. Путешествие вместе с мужем из Семипалатинска к верховьям 

Бухтармы. Растительность. Реки Ульба, Иртыш, Бухтарма, Берель. Алтайские 
«белки». Берельский ледник. Урочища. Рахмановские серные ключи. Озеро 
Маркакуль. Казачьи посты вдоль границы. Местное население.

617. Путешествие генерала Анненкова в Бухару.— «Звезда», 1886, № 22,
с. 526—530.

Автор — офицер, сопровождавший управляющего Закаспийской железной 
дорогой М. II. Анненкова.

Окт.— ноябрь 1885. Поездка с целью выбора направления железной 
дороги между Мерном и Самаркандом. Путь из Асхабада через Мерв, Чард- 
жуй и Каракол в Ташкент. Характер местности. Местоположение городов, 
их население. Встреча в Кермене с наследником эмира бухарского Ахат- 
ханом. Возвращение из Ташкента через Бухару. Смерть эмира Музаффар- 
Эддин-Бухадура.

618. Путинцев М. В Семипалатинске. (Из путевых заметок).— ТомскЕВ, 
1881, № 19, с. 291—297.

Путинцев Михаил — протоиерей.
Апр. 1881. Пребывание в Семипалатинске по пути из Ташкента в Благо

вещенск. Внутренний вид собора. Окрестности города. Часовня.
619. Соколов В. Д. Москва — Самарканд. (Путевые впечатления). М., 

типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1894. 53 с.
Соколов Владимир Дмитриевич (1855— 1917), геолог.
Лето 1894. Путешествие в Закаспийскую область, Бухару и Туркестан

ский край. Плавание по Волге и Каспийскому морю. Форт Александровский. 
Порт Узун-Ада. Закаспийская железная дорога. Туркмены, их занятия зем
леделием и скотоводством. Реки. Ирригация. Колонизация Закаспийской об
ласти. Русские переселенцы. Бухара, Самарканд, их облик, памятники архи
тектуры, быт и нравы местного населения.

620. Соколов Ф. Посещение священником русских поселенцев в киргизских 
а\лах Николаевского уезда, Тургайской области. [Публ. и предисл. ред. 
("1891, N° 23)].— ОренбЕВ, 1891,"ЛЬ 23, с. 810—817; 1892, ЛЬ 2, с. 42—50; ЛЬ 3, 
с. 66—72; ЛЬ 5, с. 128—134; ЛЬ 7. с. 199—202; 1894, ЛЬ 8, с. 276—283; N°. 9, 
с. 298—308; ЛЬ 10, с. 230—237; ЛЬ 11, с 271—279; 1895, ЛЬ 20, с. 616—626; 
ЛЬ 23, с. 737—747; ЛЬ 24, с. 775—781; 1896, ЛЬ 1, с. 7— 13; ЛЬ 3, с. 71—78; 
ЛЬ 5, с. 148—153; ЛЬ 8, с. 229—233 (под загл.: Православный миссионер
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в киргизских аулах Тургайской области). То же. Отд. отт. Оренбург, 1894; 
Оренбург, 1896.

Автор — священник, законоучитель школ в Кустанае.
1890—1894. Путевые записки. Селения в окрестностях Кустаная. Казахи 

и чуваши. Русские и украинские переселенцы. Быт и нравы местного насе
ления. Миссионерская деятельность.

621. Стремоухое Н. П. Поездка в Бухару. (Извлечение из дневника).— 
РВ, 1875, т. 117, № 6, с. 630—695.

Стремоухов Николай Петрович.
Май 1874. Сопровождение в Бухару посольства эмира бухарского. Путь 

из Ташкента в Самарканд. Города Шаар и Карши. Облик и планировка 
Бухары, ее население. Торговля с Россией. Прием у бухарского эмира Му- 
заффар-Эддин-Бухадура, характеристика его деятельности. Возвращение.

622. Сыроватский С. Путевые заметки о Хивинском ханстве.— ВС, 1874, 
т. 99, № 11, с. 127— 158 (паг. 1-я) с карт.

Автор — офицер.
Июль — авг. 1873. Переход от Ильямы до Ханки. Плавание вниз по 

Аму-Дарье. Обследование местности. Туркмены-иомуды.
623. Уйфальви-Бурдон М. Русская Азия. (Путевые впечатления). [Пер. 

с франц.].— «Звезда», 1886, № 20, с. 480—482; № 21, с. 504—506; 1887, № 35, 
с. 761—764; № 36, с. 777—780; № 37, с. 806—810; № 38, с. 831—834; № 39, 
с. 849—853; № 40, с. 877—881; № 41, с. 904—908; № 42, с. 932—936; № 43, 
с. 945—950 (под разными загл.). Перед загл. авт.: Уйфальви-Бурбон.

Пер. по изд.: Ujfalvy-Bourdon М. de. De Paris a Samarkand, le Ferghanah, 
le Kouldja et la Siberie... Paris, 1880.

Автор — жена чиновника министерства народного просвещения Франции.
Февр.— ноябрь 1877. Путешествие вместе с мужем по Казахстану и Сред

ней Азии с целью этнографических и антропологических исследований. Орен
бург. Казалинск. Форт Перовский. Города Туркестан, Чимкент, Ташкент, 
Ходжент, Кокан. Почтовые станции. Русские деревни. Казахские аулы. Быт, 
нравы, жилища казахов и сартов (узбеков). Характер местности. Старинные 
крепости. Памятники архитектуры. Встреча с К. П. Кауфманом.

624. Хорошхин А. П. Кызылкумский дневник. По окраинам Букана.— 
Пустыня на восток от Тамды.— Оазис Тамды, в пустыне Кызыл-Кум.— В кн.: 
Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. Спб., 
1876, с. 395—443.

Хорошхин Александр Павлович (ум. 1875), офицер Уральского казачьего 
войска, этнограф.

Апр.— июнь 1872. Поездка из Джизака в пустыню Кызылкум в составе 
военного отряда, сопровождавшего комиссию для организации местного уп
равления. Горы Кара-Тау, Буканские, Тохта-Тау. Ущелья. Дороги. Раститель
ность и почвы пустыни. Животный мир. Колодцы. Узбекские кишлаки и 
казахские аулы. Занятия жителей. Урочище и крепость Тамды.

625. Циммерман Э. Р. В глубь Азии. Поездка в Самарканд. М., тип. 
И. Д. Сытина и К°, 1893. 55 с.

Др. публ.— «Вокруг света», 1892, № 11—23.
Об авторе см. № 291.
Начало 90-х гг. Путевые записки. Баку. Нефтяные промыслы в Балаха- 

нах. Плавание по Каспийскому морю до Узун-Ада. Закаспийская железная 
дорога. Почтовые станции. Ахалтекинский и Чарджуйский оазисы. Асхабад. 
Достопримечательности Бухары. Самарканд и его окрестности.

626. Циммерман Э. Р. По Закаспийской железной дороге. (Путевые за
метки). М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1889. 100 с.

Об авторе см. № 291.
1888. Станции Закаспийской железной дороги, их оборудование, состав 

служащих. Строительство дороги на территории Бухарского эмирата. Ахал
текинский и Мервский оазисы. Мерв и его достопримечательности. Хлопко
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водство, виноградарство, земледелие в Туркестанской области. Асхабад. Чард- 
жуй. Бухара. Самарканд. Ташкент. Остатки древней крепости Аннау.

627. Шевченко-Красногорский И. Е. От Каспия до Аму-Дарьи. Очерк. 
Спб., тип. Е. А. Евдокимова, 1897. 74 с. с ил. Извлеч. из газ. «Мировые от
голоски», № 52, 58, 65, 79, 100, 127, 146.

Об авторе см. № 293.
90-е гг. Порт Узун-Ада. История постройки Закаспийской железной до

роги, ее станции. Администрация Закаспийской области. Туркмены, их занятия 
сельским хозяйством. Мервский оазис. Асхабад, его местоположение и 
история.

628. Шлиттер М. В Туркестане. (Отрывки из старого дневника).— ВСГ 
1902, № 2, с. 187—216; № 3, с. 196—224.

Автор — офицер.
Ноябрь 1886 — май 1887. Поездка из Оренбурга в Ташкент к месту служ

бы. Оренбургский почтовый тракт. Почтовые станции. Оренбург. Орск. Ка- 
залинск. Форт Перовский. Достопримечательности города Туркестан. Ташкент, 
его облик и население. Поездки по служебным делам в окрестностях Та
шкента.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ *

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. СОСТОЯНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

629. Безобразов В. П. Из путевых заметок.— РВ, 1861, т. 34, № 7, 
с. 265—308.

Об авторе см. № 3.
1861. Путешествие по Владимирской губернии. Вязники. Мстера. Холуй. 

Палех. Полотняные и бумаготкацкие фабрики. Ярмарки в Холуе. Офени. 
Иконописное дело в Мстере, Холуе, Палехе. Нравы и обычаи местного на
селения.

630. Безобразов В. П. Из путевых записок.— РВ, 1864, т. 51, № 6,
с. 606—666.

Об авторе см. N° 3.
1862. Путешествие по Орловской и Курской губерниям. Дороги. Почто

вые станции. Местное население. Орел. Ярмарка в Коренной Пустыни под 
Курском, ее история и современное состояние.

631. Безобразов В. П. Край отхожих промыслов. (Из путевых воспоми
нании).— «Новь», 1885, т. 3, № 10, с. 265—275; N° 11, с. 375—383.

Об авторе см. N° 3.
1884. Путешествие по Ярославской и Костромской губерниям. Ярослав

ско-Вологодская железная дорога. Местное население. Земледелие. Промыслы. 
Облик городов Данилова, Любима, Буя.

632 (1). Дельвиг А. И. Мои воспоминания. [Предисл. (т. 1) Г. П. Геор
гиевского]. М., Моек. Публ. и Румянцевский музей, [1913]. 1

1 В данном разделе учтены материалы, характеризующие состояние различ
ных отраслей народного хозяйства России, быт и нравы отдельных соци
альных групп. Следует иметь в виду, что эти темы широко отражены также 
в воспоминаниях, дневниках и путевых записках, вошедших в рубрику 
Общего раздела «Местности и народы России».
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Т. 3. 1858—1867. 449 с. Прил.: дополнения А. В. Головина и М. Козля- 
нинова.

Т. 4. 1867—1876. [«Предисл. к IV т.» Г. П. Георгиевского]. 587 с. с портр.
Описание т. 1—2 см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 21).
632 (2). Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дель

вига. 1820—1870. [В 2-х т.]. Ред. и вступит, статья («Разоблаченная фальси
фикация» (т. 1)] С. Я. Штрайха. Предисл. [«Разбой под видом честных спе
куляций» (т. 1)] Д. О. Заславского. Т. 2. [1852— 1870]. М.— Л., «Academia», 
1930. 600 с. Указ, имен: с. 576—599.

Выдержки из издания 1913 г, и неопубликованные ранее отрывки из ру
кописи.

Описание т. 1 см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 21).
Дельвиг Андрей Иванович (1813— 1887), барон, главный правительствен

ный инспектор частных железных дорог, впоследствии начальник Управления 
железными дорогами, председатель Русского технического общества, сенатор.

1858— 1878. Жизнь в Москве (1858— 1861). Увольнение генерал-губерна
тора А. А. Закревского. С. Г. Строганов. Строительство московского водо
провода. Главное общество железных дорог. Железнодорожные концессии. 
Строительство Московско-Нижегородской, Московско-Ярославской, Риго-Ди- 
набургской, Ландварово-Варшавской, Московско-Рязанской, Грязе-Царицын- 
ской и других железных дорог. Состояние железнодорожной сети. Железно
дорожные деятели и предприниматели П. Г. Дервиз, Е. А. Кербель,
К. Ф. Мекк, С. С. Поляков и др. Заключение контракта с аферистом В. Уай- 
нонсом на содержание и ремонт подвижного состава Николаевской железной 
дороги. Убытки казны. Поездка за границу для приобретения рельсов и под
вижного состава. Встреча с А. И. Герценом. Правительственные меры по 
развитию некоторых отраслей тяжелой промышленности. Н. И. Путилов. 
Д. Юз. Деятельность в комиссии по развитию в России рельсового производ
ства и паровозостроения. Председательство на съезде машиностроителей 
и железноза вод ликов (1871). Служба в министерстве путей сообщения. Ми
нистры: П. П. Мельников, В. А. Бобринский, А. П. Бобринский, К. Н. Посьет. 
Продажа казенных железных дорог частным обществам. Определение трассы 
Сибирской железной дороги. Организация и деятельность Русского техниче
ского общества. События общественной и внутриполитической жизни (поку
шение Д. В. Каракозова, деятельность М. Н. Муравьева, обсуждение вопроса 
о классическом и реальном образовании, суд присяжных, дело купца С. Т. Ов
сянникова и др.). Всемирная выставка 1867 г. в Париже.

633. Жизнь в амурской станице.— РВ, 1863, т. 48, № 11, с. 417—454. 
В конце текста: Амурский хлебопашец.

Начало 60-х гг. Население станицы, его быт и нравы. Амурское пешее 
казачье войско. Состояние кустарных промыслов. Хлебопашество. Скотовод
ство. Охота. Торговля мехами. Рыболовство. Рубка дров для пароходов. Об
жиг извести. Торговля.

634. Из воспоминаний бывшего крымского помещика.— PC, 1907. т. 131, 
■ \ь 7, с. 155—182. В конце текста: Н. П.

1858— 1860. Банкротство французского акционерного общества Трона. Ус
ловия труда и жизни рабочих во время постройки железной дороги от Фео
досии до Харькова. Волнения рабочих. Переселение в Турцию крымских та
тар. Покупка у них автором пшеницы на корню и скота. Трудности с рабочей 
силой. Наем рабочих при посредничестве П. С. Савинкова. Его деятельность 
в качестве управляющего. Наложение секвестра на имущество автора. Бег
лый каторжник Ф. Андреев.

635. Исаев А. А. В Ярославской губернии. (Из путевых заметок).— 03 , 
1880, т. 251, № 8, с. 172—191 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 501.
70-е гг. Села Ярославской губернии Бурмакино и Великое. Дома и одеж

да крестьян. Торговля. Местные и отхожие промыслы. Двухклассное училище 
в Великом. Ткацкая фабрика вблизи села.
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636. Кончевский Н. Воспоминания невоенного человека об Ахал-Текинской 
экспедиции.— «Дело», 1881, № 7, с. 79—ЮЗ. Публ. не окончена.

Осень 1880. Закаспийская железная дорога. Железнодорожные рабочие. 
Жизнь в Чикшиляре и Мулла-Кары. Кубанские казаки. Поездка на остров 
Челекен. Его население. Нефтяной промысел.

637. Левитов И. С. От Москвы до Томска.— РМ, 1883, кн. 7, с. 1—30 
(паг. 2-я).

Левитов Илья Семенович (р. 1850), этнограф, журналист.
Авг.— окт. 1882. Путевые заметки. Плавание по Волге и рекам Запад

ной Сибири вместе с переселенцами. Причины и способы переселения. Эконо
мическое положение переселенцев. Пути сообщения Сибири. Уральская же
лезная дорога. Судоходство на реках. Пароходные компании. Перевозка пере
селенцев, ссыльных и каторжан. Промышленность Перми и Тюмени. Досто
примечательности Тобольска.

638. Недумов А. И. Новый Свет. Путевые заметки поручика Кексгольм. 
гренадер, имп. австр. полка. Варшава, тип. окр. штаба, 1894. 137 с. с ил.

О России: с. 46—55, 65—75, 81—92.
Недумов Алексей Иванович (р. 1857).
1893. Русский отдел на международной промышленной выставке в Чи

каго и его генеральный комиссар П. И. Глуховской Экспозиция отдела 
о женском труде, промышленности и армии.

639. Практика нашей жизни. Путевые заметки по Владимир, губернии.— 
«Дело», 1869, № 10, с. 65—91 (паг. 2-я). В конце текста: И. А.

60-е гг. Судогодский и Ковровскин уезды. Состояние дорог. Развитие 
промышленности. Земледелие. Деятельность мирового суда. Города Ковров 
и Владимир.

640. Пять дней на выставке в Москве. (Письма туриста).— BE, 1872, 
кн. 9, с. 335—356. В конце текста: Е. В.

1872. Записки об осмотре Политехнической выставки в Кремле. Демон
страция на выставке достижений различных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Естественнонаучные и этнографические коллекции вы
ставки.

641. Рагозин Е. И. Путешествие по русским городам.— РО, 1891, т. 4, 
№ 7, с. 207—261.

Рагозин Евгений Иванович (р. 1843), экономист, общественный деятель.
Авг. 1888. Экономико-географическая характеристика Тамбовской, Пен

зенской и Самарской губерний. Сельское хозяйство. Земледелие. Хлебная 
торговля. Цены. Страховые общества. Самара, Симбирск, Саратов, Царицын, 
их облик и благоустройство. Немецкая колония в Екатеринштадте. Чума 
в Оренбургской губернии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРОМЫСЛЫ

См. также JNfc 968

642. Аничков В. М. Наша прогулка. (Извлечение из походного журна
ла). — ПедС, 1868, кн. 9, с. 1050—1063.

Аничков Виктор Михайлович (1830—1877), преподаватель Первой петер
бургской военной гимназии.

Июнь 1868. Дневниковые записи о восьмидневной экскурсии учащихся 
гимназии по окрестностям Петербурга. Александровская мануфактура. Ижор- 
ский металлургический завод в Колпино. Молочная ферма в Царском Селе.

643. Ауэрбах А. А. Воспоминания о начале развития каменноугольной 
промышленности в России.— PC, 1909, т. 138, № 6, с. 451—472; т. 140, № 12, 
с. 546—562.

Ауэрбах Александр Андреевич (1844—1916), горный инженер.
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60—90-е гг. Разведочные работы на уголь в Подмосковном и Донецком 
бассейнах. Рудники в Донецком бассейне. Первый съезд горнопромышленни
ков юга России (1874), его состав и решения. Служба директором рудников 
у горнопромышленника П. А. Карпова. Проект железной дороги для запад
ной части Донецкого бассейна и беседы о нем с председателем департамента 
государственной экономии Государственного совета К. В. Чевкиным. Д. Юз. 
П. А. Валуев. Контингент шахтеров, их быт. Артельный суд. Революцион
ная пропаганда среди шахтеров. Занятия автора сельским хозяйством.

644. Баллод П. Д. Заметки П. Д. Баллода о работе в Ниманской золо
топромышленной компании.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демо
крат Петр Давыдович Баллод. Рига, 1957, с. 186—189.

Об авторе см. № 1000—1006.
Конец 80-х — начало 90-х гг. Назначение управляющим компании. Ее 

финансы. Разграбление каравана с золотом и попытки возложить вину за 
эго на автора воспоминаний.

645. Безобразов В. П. Село Павлово и кустарная промышленность. (Из 
путевых воспоминаний).—«Наблюдатель», 1884, № 3, с. 60—79; № 4, с. 194— 
212; № 5, с. 56—74 (везде — паг. 1-я).

Об авторе см. № 3.
Вторая половина XIX в. Промышленное значение Павлова Нижегород

ской губернии. Слесарное производство. Кустарный характер промышленно
сти и ее техническая отсталость. Положение кустарей. Быт и нравы жителей. 
Фабрики Н. Ф. Воротилова, А. Н. Банина, А. И. Калякина и Ф. М. Выры
паева. Скупщики. Базарный день. Поездка в село Ворсму. Изготовление там 
топоров. Кузница Н. Н. Шмакова. Завьяловская фабрика перочинных ножей.

646. Боборыкин П. Д. Русский Шеффильд. (Очерки села Павлова).— 0 3 , 
1877, т. 230, № 1, с. 77—104; № 2, с. 305—346; т. 231, № 3, с. 5—60; № 4, 
с. 345—394.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.
70-е гг. Быт и нравы жителей Павлова. Слесарное ремесло. Фабрики

А. И. Калякина и Вырыпаевых. Изготовление замков. Фабрика А. Н. Банина 
по изготовлению ножниц. Кустари. Павловская слесарная артель. Скупщики. 
Базарный день в Павлове. Павловские товары на Макарьевской ярмарке. 
Пожары. Павловское двухклассное училище.

647. Воеводин Л. Е. Воспоминания о жизни в Кыновском заводе. 1868— 
1874 гг.— ТПерУАК, 1914, № И, с. 157— 183.

Автор — старший учитель в Кыновском приходском училище, затем бух
галтер правления завода.

Кыновский металлургический завод Кунгурского уезда Пермской губер
нии. Заводская администрация. Создание потребительского общества. Дого
ворные отношения рабочих с владельцем завода. Наводнение. Поездка на 
Нижегородскую ярмарку.

648. Голышев И. А. Картинное и книжное народное производство и тор
говля. Рассказ И. А. Голышева, основателя и владельца литографии в сло
боде Мстере. 1858—1886.— PC, 1886, т. 49, № 3, с. 679—726.

Голышев Иван Александрович (1838—1897), владелец литографии, ху
дожник и археолог.

Возникновение литографии. Оборудование. Критические отзывы в жур
налах о выпускаемой продукции. Женский и детский труд при раскраске 
картин. Оплата труда рабочих. Цензоры П. С. Делицын и П. С. Казанский. 
Временные правила о печати (1865) и попытка властей закрыть литографию. 
Хлопоты в Петербурге. Продолжение деятельности в новых условиях. Науч
ные издания. Книжная торговля Голышевых в Мстере и на Нижегородской 
ярмарке.

649. Дневник, веденный воспитанниками старшего возраста одной из 
военных гимназий во время дальней прогулки, по окрестностям С.-Петербур
га, на расстоянии 156 верст.— ПедС, 1870, кн. 1, с. 94—111; кн. 5, с 534— 
553; кн. 6, с. 670—690.
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Конец 60-х гг. Дневниковые записи ряда воспитанников гимназии. Сер
гиева пустынь. Быт и нравы крестьян. Шелкопрядильная фабрика Ниссена. 
Стеариновый завод Гамбургера. Чугунолитейный и механический завод Бра
уна и Нормана. Имп. стеклянный завод. Покровская писчебумажная фаб
рика. Карточный завод воспитательного дома. Обуховский и Ижорский ме
таллургический заводы. Пулковская обсерватория.

650. Межецкий М. П. Воспоминания о С. И. Мальцове.— ИВ, 1897, 
т. 70, № 11, с. 535—555 с ил.

Межецкий Митрофан Порфирьевич, офицер, затем судебный следователь.
60-е гг. Землевладелец и предприниматель С. И. Мальцов. Заводы, фаб

рики и торговые конторы Мальцовского акционерного торгово-промышлен
ного общества в Смоленской, Калужской и Орловской губерниях. Быт ра
бочих. Волнения на Людиновском чугунолитейном заводе (1861).

651. Мережковский К. С. Морские промыслы Крайнего Севера.— «Вок
руг света», 1886, № 11, с. 171—173 с ил.

Мережковский Константин Сергеевич (р. 1854), зоолог.
70—80-е гг. Рыбные промыслы Белого моря и Северного Ледовитого 

океана. Ночной лов рыбы. Способы рыбной ловли. Промысел тюленей и бе
луги.

652. Оболенский Д. Д. Охотничьи воспоминания и наброски. М., тип.
B. В. Чичерина, 1890. 142 с.

Об авторе см. № 47.
50—80-е гг. Знакомство с коннозаводчиками В. П. Воейковым, В. А. 

и Е. А. Черкасскими, А. Г. Орловым, Л. Н. Мясновым, Д. П. Салтыковым,
C. М. Глебовым, Н. С. Мосоловым, С. С. Ланским. Завод опекуна автора 
И. А. Раевского. Лебедянское скаковое общество. Конская ярмарка. Псовая 
охота. Л. Н. Толстой.

653. Орлов В. Н. Сорок лет.— В кн.: Фабрика книги «Красный пролета
рий». М„ 1932, с. 174—208.

Автор — гравер типографии.
1880-е гг.— 1923. Глава предприятия И. Н. Кушнерев. Директор-распоря

дитель А. В. Васильев. Бухгалтер И. Д. Петров. Описание типографии, ее 
расширение и реконструкция. Визит на фабрику Л. Н. Толстого, издание 
И. Н. Кушнеревым полного собрания его сочинений. Участие типографии 
в промышленных выставках в Париже, Казани и Нижнем Новгороде (1889— 
1896). Положение рабочих и их участие в революционном движении.

654. Пантелеев Л. Ф. Из сибирских воспоминаний. [Подгот. текста и при- 
меч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, 
с. 580—598. Указ, имен.: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 797.
Об авторе см. № 1525—Л526.
1866—1870-е гг. Деятельность автора по управлению золотыми приис

ками. Золотопромышленник В. И. Базилевский. Чиновники и полиция Ени
сейска.

655. Поездка в Илецкую Защиту. (Рассказ проезжего).— Мир В, 1867, 
кн. 7, с. 42—50.

60-е гг. Илецкие соляные копи и их история.
656. Путешествие великого князя Алексея Александровича. Спб., тип. 

т-ва «Обществ, польза», 1868. 13 с.
1868. Путешествие по Волге. Посещение артельных крестьянских сыро

варен в Корчевском уезде Тверской губернии. Их создание и устройство. 
Н. В. Верещагин.

657. Руднев Н. Ф. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому бере
гу. (Сведения, собр. во время плавания шхуны «Задорная» в 1861 г.).— МС, 
1862, т. 63, № И, с. 31—70 (паг. 3-я).

Руднев Николай Феофанович, капитан-лейтенант, командир шхуны.
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Плавание вдоль берегов Кольского полуострова от Св. Носа до Коль
ской губы. Посещение становищ рыбопромышленников. Общее состояние 
поселков. Жилые дома, склады, часовни. Методы лова и заготовки рыбы. 
Состояние рыболовецкого промысла. Положение рабочих, порядок их найма 
и оплата труда. Судовладельцы и рабочие. Лопари (саами). Условия их 
жизни. Предложения по оживлению промыслов и улучшению положения1 
рабочих.

658. Уманский И. Л. Воспоминания И. Л. Уманского о первых годах его 
горнопромышленной деятельности, начиная с 1863 года.— ГЗД, 1914, № 28. 
с. 9286—9291; №> 29, с. 9321—9328.

1863—1893. Отрывки из воспоминании. Торговля обувью в Бахмуте Ека- 
теринославской губернии. Договор с управляющим Ростовским чугуноли
тейным заводом о поставке угля. Поиски залежей. Аренда территории для 
добычи угля в имении «Голубовка» и закладка первых шахт. Расширение 
дела. Создание товарищества «Горнопромышленное общество Донецкого 
бассейна» и «Берестово-Богодуховского каменноугольного товарищества». 
Руководство «Голубовско-Берестово-Богодуховским горнопромышленным то
вариществом».

659. Хрунов Я. И. Воспоминания об М. И. Соколове, как устроителе 
свечного завода в С.-Петербурге.— СпбДВ, 1899, № 25, с. 288—290.

Хрунов Яков Иванович, сотрудник церковных изданий.
1893. Устройство епархиального свечного завода.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

660. Балабин Н. П. Записки. [Предисл. ред.].— КА, 1936, т. 5(78), 
с. 226—247.

Автор — помещик Самарской и Черниговской губерний.
Конец 50-х гг. Попытки рационального ведения сельского хозяйства 

в имении автора. Устройство крахмальных, альбуминовых и других произ
водств.

661. Жебунев Л. Н. Памяти А. А. Русова.— УЖ. 1915, № 10, с. 17—24.
1876—1878. Приобретение Русовым хутора в Борзенском уезде Черни

говской губернии. Его занятия крестьянским трудом, работа над составле
нием статистического описания Нежинского уезда.

662. Мертваго А. П. Сельскохозяйственные воспоминания. (1879— 
1893 г.). [2-е], дои. изд. «Нс по торному пути». Спб., журн. «Хозяин», [1897]. 
292 с.

Др. публ.— Спб., 1895 (под загл.: Не по торному пути); Изд. 3-е. Спб., 
1900.

Мертваго Александр Петрович (1856— 1917), писатель и публицист, 
агроном.

Намерение организовать земледельческую общину. Работа в имении 
А. Н. Энгельгардта с целью практического изучения сельского хозяйства. 
Поездка за границу. Работа на парижских огородах. Возвращение в Рос
сию. Занятие огородничеством на землях Энгельгардта. Буковская земле
дельческая община и ее распад. В тексте — письма Энгельгардта автору 
воспоминаний.

663. Палимпсестов И. У. Мои воспоминания. М., тип. А. Гатцука, 1879. 
VI, 164 с.

Палимпсестов Иван Устинович (1818— 1901), агроном, писатель, секре
тарь «Общества сельского хозяйства южной России».

50—70-е гг. Направление и содержание работы «Общества сельского 
хозяйства южной России». Президенты и активные члены Общества 
М. С. Воронцов, А. Г. Строганов, М. Д. Толстой, архиепископ Херсонский 
и Таврический Иннокентии, П. Е. Коцебу, А. А. Бобринский, Д. Е. Остен- 
Сакен, Л. И. Левшин и др.
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664. Пушечников И. В. Заметки старожила Елецкого уезда. С 1842 по 
1872 г. [Сообщ. С. Н. Шёниг. Послесл. П. И. Бартенева].— РА, 1905, кн. 1, 
вып. 4, с. 537—646.

Пушечников Иван Васильевич, помещик.
• Сельскохозяйственная летопись Елецкого уезда Орловской губернии. 

Погодные данные о климате, сроках сева и уборке урожая, ценах на продук
ты. Болезни сельскохозяйственных культур. Эпидемии. Положение крепост
ных крестьян. Подготовка и проведение крестьянской, судебной и земской 
реформ. Деятельность земства. Изменение экономического положения кресть
ян и дворян. Строительство железных дорог. Истребление лесов. Отношение 
автора к Крымской и Франко-прусской войнам, Парижской коммуне, вос
станию 1863 г.

665. Светозаров Ф. Мои первые шаги в пчеловодстве.— МЕВ, 1896, 
№ 19/20, с. 384—386; N° 21, с. 404—406; № 23, с. 434—437.

Др. публ.— ТамбЕВ, 1896, № 17—19.
Светозаров Федор, священник в селе Бурнак Борисоглебского уезда 

Тамбовской губерйчи.
1887—1896. Начало занятия пчеловодством. Первый сбор меда. Советы 

пчеловодам.
666. Скороходов В. И.. Из воспоминаний старого общинника.— ЕЖ,

1914, ЛЬ 2, с. 129— 138; № 3, с. 92— 101; № 4, с. 93—100; № 6, с. 99—103; 
N° 7, с. 101— 104; № 8/9, с. 119—127; № 11, с. 77—84; ЛЬ 12, с. 65—82;
1915, N° 5, с. 83—91; 1916, № 7/8, стб. 211—224.

Скороходов Владимир Иванович, вольнослушатель Петербургского тех
нологического института, последователь Л. Н. Толстого.

1881 —1895. Земледельческая школа А. Н. Энгельгардта. Его «Письма 
из деревни». Работа на скотном дворе в имении Энгельгардта. Возвраще
ние в Петербург. Деятельность в ряде толстовских общин. Голод 1891 — 
1892 гг. в Рязанской губернии. Помощь Толстого голодающим.

667. Стрижев Н. Путевые заметки о посевах в Осинском, Красноуфим
ском и Екатеринбургском уездах.— СбПЗ, 1885, ЛЬ 13, с. 315—316.

80-е гг. Состояние посевов озимых и яровых хлебов. Удобрения. При
менение травопольной системы. Пахота.

668. Тихонов. В отставке. (Воспоминания отставного чиновника). Спб., 
тип. Спб. градоначальства, 1913. 396 с.

1854—1905. Покупка хутора Завитки в Воронежской губернии. Хозяй
ственные заботы. Продажа хутора. Служба управляющим в имении Шкафт 
Пензенской губернии. Поездки в качестве лесовода по имениям Пермской, 
Петербургской, Московской губерний и по Крыму. Севастопольское восста
ние 1905 г. Жизнь в имении С. Н. Гарденина под Липецком, изучение там 
опыта ведения сельского хозяйства.

669. Шеремет П. Я- Из воспоминаний пчеловода.— РПЛ, 1909, № 7/8, 
с. 210—212. То же. Отд. отт. Спб., [1909].

1867—1907. Обучение автора в частной школе пчеловодства П. И. Про
коповича. Учебная пасека. Работа пчеловодом в Подольской и Орловской 
губерниях.

Неурожаи и голод
См. также ЛЬ 710, 887, 895

670. Арсеньев К. К. Из недавней поездки в Тамбовскую губернию. Впе
чатления и заметки.— BE, 1892, кн. 2, с. 835—850.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, критик, 
общественный и земский деятель.

90-е гг. Голод в деревнях Моршанского уезда Тамбовской губернии. 
Положение крестьян. Помощь голодающим.
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671. Беренштам М. В. Из недалекого прошлого. (Воспоминания о поезд
ке «на голод»).— РБ, 1898, № 4, с. 153—171 (паг. 2-я).

Беренштам Михаил Вильямович, присяжный поверенный.
1893. Борьба с голодом в Тульской губернии. Организация столовых 

и пекарен. Устройство больницы в селе Солодинове. Бедность крестьян. Бо
лезни. Земские ссуды. Пожертвования от частных лиц.

672. Власов К. Голод в Сибири и князь Голицын. (Воспоминания быв
шего волостного писаря).— ИВ, 1913, т. 132, № 4, с. 129— 154. Доп., поправ
ки: ИВ, 1913, т. 132, № 5, с. 752.

Автор — учитель, затем писарь.
1891— 1892. Голод в Тобольской губернии. Эпидемия холеры. Бездейст

вие губернатора В. А. Тройницкого и местной администрации. Приезд князя 
Г. С. Голицына, командированного для организации помощи голодающим, 
и принятые им меры по борьбе с голодом. Отзыв Тройницкого в Петербург 
и назначение губернатором Н. М. Богдановича.

673. Кайданова О. В. Лето в деревне. Воспоминания.— МБ, 1893, № 4, 
с. 94— 141.

Кайданова Ольга Владимировна, автор сочинений по педагогике, вла
делица воскресной школы в Тифлисе.

Лето 1892. Неурожай и голод в Коптевке Симбирской губернии. Эпи
демия холеры. Открытие столовых и отношение к ним крестьян. Обучение 
крестьян грамоте, их быт и нравы, отношение к интеллигенции.

674. Кирилл. Воспоминания о голоде на севере России в 1868 г.— PC, 
1888, т. 57, № 1, с. 63—86; № 2, с. 409—432. В конце текста: Кирилл Доб- 
роленский.

Кирилл (Феофан Леонтьевич Доброленский, р. 1829), архимандрит, на
стоятель Пертоминского монастыря в Архангельской губернии.

Голод в окрестностях монастыря. Безучастность местной администра
ции. Ее попытки скрыть тяжелое положение местного населения. Пожерт
вования общественности. Помощь монастыря голодающим.

675. Короленко В. Г. Третий элемент. Памяти Николая Федоровича Ан
ненского. [Подгот. текста и примеч. С. В. Короленко].— Собр. соч. В 10-ти т. 
Т. 8. М., 1955, с. 248—253.

Сведения о др. публ.: с. 489.
Др. публ.— В кн.: Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 

1934.
Об авторе см. № 32.
1891 — 1892. Борьба с голодом в Лукояновском уезде Нижегородской гу

бернии. Выводы Особой статистической экспедиции. Н. Ф. Анненский. Спо
ры Анненского и других земцев с представителями местной администрации 
В. Д. Обтяжновым и Н. М. Барановым.

676. Кременецкий А. С. Знаменательные события. Из дневника сельск. 
священника. Изд. 2-е, доп. Воронеж, т-во «Н. Кравцов и К° (б. Исаева)», 
1908. 204 с.

Др. публ. (отрывки).— ВорЕВ, 1907, № 8, 10.
Кременецкий Александр Степанович, священник, духовный писатель.
1889—1901. Неурожаи и голод в слободе Марченковой Острогожского 

уезда Воронежской губернии. Помощь московских купцов Алексеевых голо
дающим крестьянам.

677. Маклакова Л. Ф. Из поездки на Волгу в прошлом году. Впечат
ления и заметки.— BE, 1893, кн. 3, с. 204—254; кн. 4, с. 453—533. В конце 
текста псевд.: Л. Нелидова.

Маклакова Лидия Филипповна (р. 1851), писательница.
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1892. Поездка по Нижегородской и Казанской губерниям для осмотра 
столовых и хлебопекарен. Эпидемии. Медицинская помощь населению. Быт 
и нравы крестьян. Пожертвования в пользу голодающих.

678. Петров М. П. Летние впечатления. (Из поездки в Самарскую гу
бернию).— СевВ, 1893, № 1, с. 20—29 (паг. 2-я). В конце текста: П. К-

Петров Митрофан Петрович, публицист.
Начало 90-х гг. Голод в Самарской губернии. Организация в селах 

столовых для голодающих.
679. Толстой Л. Л. У голодающих. Записки из поры голода в 1891—92 

годах.— В кн.: Толстой Л. Л. В голодные годы. М., 1900, с. 1 — 149 с ил.
Др. публ.— BE, 1899, кн. 6, 7 (под загл.: Записки из эпохи голода 

в 1891—92 годах).
Толстой Лев Львович (1869—1945), литератор и скульптор.
Неурожай и голод в Самарской губернии. Поездки по губернии с це

лью помощи голодающим. Жизнь в деревне Патровка. Положение крестьян. 
Организация помощи голодающим (земские ссуды, пекарни, столовые). Эпи
демия тифа. Цинга. Сектанты. Собрание молокан.

680. Тройницкий В. А. Неурожай в Тобольской губернии 1891 года.— 
ИВ, 1913, т. 133, № 8, с. 536—552.

Воспоминания в связи с мемуарами К. Власова (см. № 672).
Тройницкий Владимир Александрович, тобольский губернатор.
1891—1892. Меры, принятые местной администрацией для предотвраще

ния последствий неурожая. Приезд графа П. И. Кутайсова и князя 
Г. С. Голицына. Холера в Сибири.

ТРАНСПОРТ

681. Антонин. Мое воспоминание.— ПЕВ, 1894, № 3, с. 37—38.
Антонин (Иоанн Дмитриевич Державин, р. 1831), епископ псковский

и порховский.
26 дек. 1874. Крушение пассажирского поезда близ станции Сергиево 

Московско-Курской железной дороги.
682. Бурковский В. Проведение дороги через Алайский хребет (со схе

мой).— ВС, 1895, т. 221, № 1, с. 218—232; № 2, с. 439—461.
1892—1893. Строительство дороги через Алайский хребет в пределах Фер

ганской области. Условия труда рабочих. Земляные и саперные работы. 
Постройка мостов.

683. Жудра П. И. Катастрофа на Ладожском озере.— ИВ, 1893, т. 51, 
№ 1, с. 122—155.

Об авторе см. № 270.
1885. Крушение парохода «Александр Свирский» на Ладожском озере 

по пути из Петрозаводска в Петербург. Оказание помощи потерпевшим.
684. Из заметок о плавании на корабле Российско-Американской ком

пании «Царица».— МС, 1861, т. 56, № 11, с. 95—114 (паг. 3-я). В конце 
текста: В. К.

Автор — служащий Российско-Американской компании.
Сент. 1858. Переход из Кронштадта в Копенгаген. Команда и пасса

жиры «Царицы».
685. Клар Э. Разрушение Закавказской железной дороги в 1895 году. 

(Из воспоминаний фотографа). Тифлис, тип. М. Д. Ротинианца, 1896. 32 с.
Клар Эдуард.
29 окт.— 11 ноября. Воспоминания и отрывки из дневника. Осмотр раз

рушенного дождями участка Закавказской железной дороги от Сурамского 
перевала до станции Чиатуры. Состояние станционных построек и железно
дорожных мостов. Положение местного населения.
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686. Корш Е. В. Двадцать лет на железных дорогах (1889—1908 гг.). 
Воспоминания о железнодорожной службе. Спб., тип. А. С. Суворина, 1910. 
IV, 193 с.

Об авторе см. № 503.
Служба юрисконсультом на железных дорогах. Начальники дорог 

Н. С. Островский и П. И. Замятин. Разногласия между железнодорожной 
администрацией и чиновниками Государственного контроля. Следователь 
А. В. Падалка. Съезды представителей железных дорог для разбора взаим
ных претензий. Реорганизация управления частными железными дорогами. 
Выработка законоположений о железных дорогах.

687. Крылов А. Н. На Волге в 1870—1880 годах. (Из воспоминаний пас
сажира).— МС, 1941, № 1, с. 69—72.

Крылов Алексей Николаевич (1863— 1945), математик, кораблестрои
тель. академик.

Пароходные общества. Перевозка грузов по Волге. Плавание по Суре.

688. Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения. Спб., тип. 
П. Усова, 1914. 163 с. с ил. и схем.

Др. публ.— PC, 1913, т. 154, № 4, 5; т. 155, № 7—9; т. 156, № 12; 
1914, т: 157, № 2, 3.

Любимов Лев Николаевич (р. 1857).
1857—1906. Детство. Учение в гимназии, в Московском университете 

и Петербургском институте инженеров путей сообщения. Ф. М. Достоевский. 
И. С. Тургенев. Служба в Московском округе путей сообщения и на Мос
ковско-Курской железной дороге. Крушение императорского поезда близ 
станции Борки. И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте. Снежные заносы 
1890—1901 гг. Неудовлетворительное состояние железных дорог в России. 
Поездка па строительство Китайско-Восточной железной дороги (1899). 
Служба в Сибири. Назначение в Петербург помощником начальника служ
бы пути Николаевской железной дороги (1903). Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве (1905).

689. Небольсин К. В. Переход из С.-Петербурга в Астрахань винтовой 
канонирской лодки Тюлень, весною 1862 года.— МС, 1863, т. 64, № 1, 
с. 41—59 (паг. 3-я) с табл. Прил.: таблица «Порядок шлюзов Мариинской 
системы». То же. Отд. отт. Спб., 1863.

Небольсин Константин Васильевич (1825—1895), морской офицер, впо
следствии генерал-лейтенант по адмиралтейству, морской писатель.

М ай—-июль. Дневниковые записи. Описание судна. Плавание по Л а
дожскому озеру, Мариинской системе, Волге. Лоцманы на Шексне и Волге. 
Перекаты. Шлюзы. Судоходные знаки.

690. О плавании парохода «Нахимов» из Одессы в Бомбей и обратно. 
(Из записок медика, служившего на этом пароходе с 12 февр. по 19 апр. 
1871 г.).— МС, 1871, т. 115, № 7, с. 99—111 (паг. 3-я).

Воспоминания в форме записки, представленной в Русское общество па
роходства и торговли. Характеристика корабля. Быт команды. Заболевания 
на судне.

691. Роткирх В. А. Железнодорожные впечатления.— В кн.: Роткирх В. А. 
Воспоминания Теобальда. Ч. 5. Вильна, 1890, с. 67—138.

Др. публ. (отрывки).— РА, 1895, кн. 1, вып. 1.
Об авторе см. № 347.
1859—1883. Эпизоды, связанные со службой автора в жандармском по

лицейском управлении железных дорог. Открытие динабургского участка Пе
тербургско-Варшавской и смолснско-рославльского участка Орловско-Витеб
ской железных, дорог. Происшествия на железных дорогах. Пассажиры. Же
лезнодорожное строительство и отношение к нему местного населения.
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ТОРГОВЛЯ

Внутренняя торговля
См. также № 645—648, 652, 658

692. Астапов А. А. Воспоминания старого букиниста.— БЗ, 1892, № 3, 
с. 220—224; № 7, с. 500—502; № 10, с. 741—751. То же. Отд. отт. из № 3, 
7. М„ 1892.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.
Астапов Афанасий Афанасьевич (1840—1918), московский букинист.
50—70-е гг. Книжная торговля. Букинисты И. А. Чихирин, И. Г. Коль

чугин, А. Ф. Богданов, Г. Е. Измайлов и др. Торговцы книгами вразнос 
Н. Небесный и Романчик. Переплетчики Е. Герасимов и Хитров. Изучение 
переплетного дела А. С. Ермоловым. Книжная торговля у Сухаревой башни. 
Вербная торговля книгами. Учитель автора Н. И. Крашенинников.

693. Симони П. К. Московские книгопродавцы Шамовы.— В кн.: Книж
ная торговля в Москве XVIII—XIX столетий. Л., 1927, с. 86—88.

Симони Павел Константинович (1859—1939), историк литературы, биб
лиограф.

Начало XIX в — ШГ2. Знакомство с ТЕ 'К. 'Шамовым. Его увлечение 
орнитологией. Рассказы Шамова о предках-книготорговцах И. М. и К. И. 
Шамовых.

694. Скорино К. Командировка за лошадьми.— «Разведчик», 1894, № 218,
с. 1035—1038; № 219, с. 1058—1060.

1894. Коневодство и торговля лошадьми в Уральской области, Оренбург
ской и Томской губерниях, в Николаевском уезде Тургайской области.

695. Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. (Полвека назад). М.г 
тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1914. 247 с. с ил.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.— В журн.:
ИВ, 1913, т. 134, № 11, 12.

Слонов Иван Андреевич (р. 1851), московский купец и домовладелец.
1854—1893. Детство и юность. Первые коммерческие операции Мос

ковские нравы. Цены на продукты. Работа мальчиком в башмачной лавке. 
Служба приказчиком. Гостиный двор. Толкучка. Типы торговцев, менял, раз
носчиков, поставщиков. Птичьи бойни. Грибные и вербные базары. Охотный 
ряд. Театральные барышники. Посещение Большого и Малого театров. На
родные гулянья. Свадебные обычаи. Приобретение башмачной лавки. Тор
говля золотыми, серебряными и бронзовыми художественными изделиями.

696. Чижиков Л. А. Одесские букинисты. (Страничка из недавнего про
шлого Одессы).— НОВО, 1914, т. 3, вып. 6, с. 251—265. То же. Отд. отт. 
Одесса, 1915.

Чижиков Лука Алексеевич, член Одесского библиографического обще
ства, историк литературы.

1880—1900-е гг. Книжная торговля в Одессе. Букинисты Е. П. Распо
пов, Д. Газис, Р. Т. Гордукалов, А. И. Аккерштейн, Н. Р. Самборский, 
И. П. Жилин и др. Торговля книгами вразнос.

Внешняя торговля. Борьба с контрабандой
См. также № 907

697. Барабаш Я. Ф. Сунгарийская экспедиция 1872 года.— ВС, 1874,
т. 95, № 1, с. 133—168; ДЬ 2, с. 322—355; т. 96, № 3, с. 134—157 (везде — 
паг. 1-я).

Барабаш Янов Федорович, офицер особых поручений при командующем 
Восточно-Сибирским военным округом.
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Июль — сент. Экспедиция товарищества Амурского пароходства на па
роходе «Телеграф» с целью установления торговых отношений с маньчжур
скими купцами. Плавание по Сунгари и сухопутный переход в Приморскую 
область. Взаимоотношения с местными чиновниками и населением края.

698. Богданов Д. С. Дневник Дмитрия Богданова, по поездке на Сунга
ри на пароходе «Телеграф» в 1895 году. (Предисл. и публ. С. Я- Богданова]. 
М., типолит. О. И. Лашкевича и К°, 1896. 98 с.

Июнь. Поездка по Сунгари с торговыми целями. Китайские города 
Сансин, Баян-сусу, Хуланчен, Бодунэ. Переговоры с китайскими чиновни
ками. Встречи с купцами. Цены на товары.

699. Гаугер Н. Жертва по долгу службы и человеколюбия.— «Страж», 
1908, М> 2, с. 22—24.

Автор — офицер отряда пограничной стражи в Корчине Келецкой гу
бернии.

Март 1882. Эпизод из истории контрабандной торговли на западной гра
нице. Гибель старшего вахмистра пограничной стражи А. Лебедева при 
спасении крестьянина-контрабандиста.

700. Грулев М. В. Сунгарийская речная экспедиция 1895 года.— ВС, 
1897, т. 233, № 2, с. 359—398; т. 234, № 3, с. 183—202; № 4, с. 390—396; 
т. 235, № 5, с. 145—168 (везде — паг. 1-я).

Грулев Михаил Владимирович, офицер Генерального штаба, начальник 
русской торговой экспедиции по Сунгари, впоследствии генерал.

Июнь — июль. Состав экспедиции. Пароход «Телеграф». Плавание по 
Сунгари. Взаимоотношения с китайскими властями. Возвращение в Хаба
ровск. Сведения о торговле Приамурья с Маньчжурией.

701. Евтропов К. Плавание по реке Оби. Первый опыт сплава сибир. 
пшеницы за границу в 1878 г.— МС, 1879, т. 173, № 8, с. 117—154 (паг. 
2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1879.

Попытка установить морское сообщение между Западной Сибирью и за
рубежными странами. Отправление из Томска по Оби баржи с пшеницей. 
Купец М. Е. Функ. Плавание до Надыма. Мели. Лесные пожары. Быт 
и главные занятия остяков (хантов). Перегрузка в Надыме пшеницы на дат
ское судно и отплытие его в Гамбург. Торговля иностранными товарами 
в Томске.

702. Межецкий М. П. Контрабандист. (Сцены из жизни на зап. грани
це).— ИВ, 1899, т. 77, № 8, с. 494—510.

Об авторе см. № 650.
1856—1857. Служба автора в крепости Новогеоргиевск под Варшавой. 

Гарнизонный быт. Арестантская рота. Рассказы офицера пограничной стра
жи Полянского о борьбе с контрабандой на русско-прусской границе.

703. Минцлов С. Р. В таможенном мире. Из воспоминаний. Трапезонд, 
тип. штаба Трапезонд. укрепл. р-на, 1917. [2], 41 с.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933), писатель, библиограф.
90-е гг. Служба в Кретингенской таможне на русско-германской грани

це. Сослуживцы И. И. Войцехович, М. М. Клокачев, М. Ф.-Ковенев и др. 
Контрабанда и борьба с ней. Нелегальная эмиграция за границу. Директор 
департамента таможенных сборов Н. И. Белюстин.

704. Неуловимая контрабанда.— «Разведчик», 1897, № 370, с. 1008—- 
1009. В конце текста: В. 3-ъ.

Автор — офицер отряда пограничной стражи в Велеславе Ковенской гу
бернии.

1895. Борьба с контрабандой на русско-германской границе.
705. Ржевин. Поездка по реке Сунгари.— ВС, 1870, т. 73, № 5, с. 59—76 

(паг. 1-я).
Автор — чиновник интендантства Восточно-Сибирского округа.
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Июнь — июль 1869. Плавание по Сунгари на пароходе «Телеграф». По
пытки наладить торговые отношения с китайскими купцами.

706. Федоров Л. Век живи и век учись.— «Сграж», 1909, № 16, с. 281 —
282.

80-е гг. Борьба с контрабандным промыслом на западной границе.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

707. Воропонов Ф. Ф. Крестьянский банк и его начало. Из личных вос
поминаний.— BE, 1905, кн. 12, с. 507—559.

Об авторе см. № 317.
1870-е гг.— 1883. Причины создания Крестьянского поземельного банка. 

Статьи автора о необходимости переустройства крестьянского землевладе
ния. Спор с В. И. Чаславским. Сочинение А. И. Васильчикова «Землевла
дение и земледелие в России и других европейских государствах». Утверж
дение положения о крестьянском банке. Министр финансов Н. X. Бунге. 
Служба в совете банка. Открытие ссудной деятельности (1883). Первая зе
мельная сделка.

708. Воропонов Ф. Ф. Семь лет в Крестьянском банке. По личным вос
поминаниям.— BE, 1906, кн. 8, с. 477—506; кн. 9, с. 127—155.

Об авторе см. № 317.
1883— 1890. Сделки крестьян по покупке земли. Особенности сделок 

в различных губерниях. Спекуляция земельными участками. Поездки членов 
совета Крестьянского банка по губерниям для выяснения способов распре
деления земли, ведения хозяйства и других вопросов. Отношение крестьян 
к банку. Уход Н. X. Бунге с поста министра финансов. Новый министр 
И. А. Вышнеградский.

709. Крылов А. Д. К истории отмены винных откупов в России. (Из за
писок...). 1858—1862. {Предисл. ред.].— PC, 1880, т. 27, № 3, с. 573—586.

Крылов Александр Дмитриевич (1819— 1887), директор канцелярии глав
нокомандующего Крымской армией, чиновник военного министерства.

1858—1863. Откупщики. Отмена винных откупов на Дону по инициа
тиве В. И. Васильчикова. Введение акцизной системы взимания питейного 
сбора.

710. Недоимщики Крестьянского банка. (Из путевых заметок).— РБГ 
1892, № 9, с. 33—47 (паг. 2-я). В конце текста: Z.

1886— 1891. Покупка земель на юге России товариществами переселен
цев с помощью Крестьянского банка. Плохая организация продажи земель. 
Неурожаи. Разорение крестьян и их возвращение на прежние земли.

711. Обнинский П. Н. Первый банковский крах. (Сцены и эпизоды из 
давно минувшего).— В кн.: Помощь пострадавшим от неурожая. М., 1899, 
с. 21—26.

Обнинский Петр Наркизович (1840—1904), мировой судья, прокурор 
Московского окружного суда.

1875—1876. Крах Московского ссудно-коммерческого банка. Арест чле
нов правления банка. Попытки арестованных добиться прекращения дела.

712. Проскурин Д. П. Хищники. (Из воспоминаний).— ИВ, 1907, т. НО, 
Ns 10, с. 137— 150.

80-е гг. Хищение в Приморском банке. Контролер А. Б. Гевуш. Махи
нации в Таганрогской таможне. Миллионер Вальяно и его судебный процесс.

713. Хросцицский А. К. Грандиозный замысел Рыкова. (Из воспомина
ний акцизного ревизора).— PC, 1909, т. 140, N° 11, с. 343—346.

70-е гг. Безуспешные поиски директором скопинского банка Рыковым за 
лежей каменного угля в Скопинском уезде Рязанской губернии. Учрежде
ние по инициативе Рыкова фиктивного «Акционерного общества скопинских 
угольных копей». Раскрытие автором злоупотреблений Рыкова.
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КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫ Е ГР У П П Ы 1

ДВОРЯНСТВО

См. также № 803, 878, 881, 888, 893, 896, 901, 905, 954, 1136

714. Акинфиев И. Я. В Новомосковском уезде. (Из дневника поездки 
по уезду в 1895 г.). Александровен, тип. при училище-хуторе глухонемых, 
1910. 18 с.

Об авторе см. № 374.
1895. Быт и нравы городского и сельского дворянства. П. А. Пчелкин 

и его имение.

715. Бардакова М. М. Головино.— РА, 1915, т. 3, вып. 9/10, с. 44—54. 
В конце текста псевд.: М. Марина.

Об авторе см. № 108.
1860— 1870-е гг., 21 ноября 1914. Подмосковное имение М. И. и В. И. 

Головиных. Гости. Посетители. Прислуга. Быт. Монашеская община. Впе
чатления от посещения Головина (1914).

716. Бардакова М. М. Из воспоминаний о Царском Селе.— PC, 1911, 
т. 148, № 11, с. 327—337. В конце текста псевд.: М. Марина.

Об авторе см. № 108.
1859—1881. Дом Е. П. Слепцовой. Уклад жизни, развлечения. Родители 

и родственники автора. Участие П. Н. Слепцова в похоронах Александра II.

717. Бардакова М. М. Из семейной хроники минувшего века.— ИВ. 1910, 
т. 122, N° 10, с. 184—206. В конце текста псевд.: М. Марина.

Об авторе см. № 108.
60-е гг. Воспоминания о пребывании у двоюродной бабушки на хуторе 

Ленчик (Украина). Быт и нравы помещицы и ее прислуги. Рассказы хозяйки 
дома о жизни поместного дворянства начала XIX в., его обычаях и празд
никах.

718. Борецкий А. П. Захудалое дворянство. (Из летних экскурсий).— 
РМ, 1882, кн. 12, с. 339—353.

Борецкий Александр Павлович, экономист.
1881. Переселение мелкопоместных дворян из Рязанской губернии в Са

марскую. Быт и нравы дворянства, его разорение.
719. Ватаци М. П. Быль минувшего.— ИВ, 1913, т. 131, № 1, с. 32—54; 

N° 2, с. 352—361; N° 3, с. 765—777; т. 132, N° 4, с. 29—40; N° 5, с. 412—433; 
N° 6, с. 775—791; т. 133, N° 7, с. 35—52.

Ватаци (урожд. Мертваго) Мария Петровна (р. 1860).
60—70-е гг. Быт семьи помещиков Казанской губернии Мертваго. В тек

сте— семейные предания об истории рода Мертваго, отрывки из воспоми
наний Д. Б. Мертваго о восстании Пугачева, описание жизни семьи Мерт
ваго в 1770 и 1830-х гг. по воспоминаниям С. Т. Аксакова и Т. П. Пассек.

720. Верещагин А. В. Деревенский праздник.— В кн.: Верещагин А. В. 
Новые рассказы. Спб., 1900, с. 33—44 (паг. 2-я).

1 В данной рубрике собраны материалы, характеризующие положение, 
быт и нравы различных социальных групп в целом и их отдельных рядовых 
представителей. Воспоминания о государственных и общественных деятелях, 
деятелях науки, литературы, искусства и т. п. учтены в соответствующих 
разделах.
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Верещагин Александр Васильевич (1850—1909), генерал, военный пи
сатель.

1857. Детство в помещичьей семье. Праздник Косьмы и Дамиана.
721. Верещагин А. В. Дома.— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на вой

не. Спб., 1886, с. 1—187.
Др. публ.— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на войне. Спб., 1885; Вере

щагин А. В. Дома и на войне. Изд. 2-е. Спб., 1886.
Об авторе см. № 720.
50—60-е гг. Детство в дворянской семье. Помещичий быт. Военная 

служба.
722. Верещагин А. В. Каникулы.— В кн.: Верещагин А. В. Новые рас

сказы. Спб., 1900, с. 13—32 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 720.
Конец 50-х гг. Поездка семьи автора из Петербурга в имение Вере

щагиных в Новгородской губернии. Порядки на железной дороге и почто
вых станциях. Жизнь в деревне.

723. Верховская О. П. Картинки прошлого. Из воспоминаний детства. 
С ил. Ф. А. Милославина. М., Е. Д. Трауцкая, 1913. 285 с.

Верховская Ольга Петровна (р. 1847), писательница.
50—60-е гг. Воспитание детей в дворянской семье в Костромской губер

нии. Гувернантки и няни. Помещичий быт. Крестьянская реформа 1861 г.
724. Воспоминания. (Психологические этюды).— РШ, 1911, № 4, с. 155— 

176; № 5/6, с. 127— 159; № 7/8, с. 163—192; № 9, с. 79—95 (везде— паг. 
1-я). В конце текста: С. Б-н.

Детские впечатления о жизни в дворянской семье. Смерть отца. До
машнее воспитание. Быт и нравы. Отношение к религии.

725. Глинский Б. Б. Из летописи усадьбы Сергеевки.— ИВ, 1894, т. 58, 
№ 10, с. 57—85.

Глинский Борис Борисович (1860—1917), журналист, помощник редакто
ра «Исторического вестника», редактор — издатель «Северного вестника».

1873. Уклад жизни в помещичьей усадьбе Тамбовской губернии. Вла
дельцы усадьбы. Дворовые. Воспитание детей. Эпидемия холеры.

726. Еникеев Н. Н. Князь Николай Николаевич и княгиня Варвара Пав
ловна Еникеевы.— PC, 1887, т. 56, № 11, с. 525—528.

50—90-е гг. Воспоминания о помещиках Пензенской губернии Еникеевых, 
их общественной и хозяйственной деятельности.

727. Из недавнего прошлого. (Бытовые очерки).— PC, 1910, т. 143, N° 8, 
с. 246—266; № 9, с. 441—459. В конце текста: С. Б.

50—90-е гг. Детские годы в помещичьей семье. iMaTb. Родственники. 
В. С. Соловьев. Быт и нравы помещиков.

728. Комаровский Н. Е. Записки. [Вступит, статья Г. А. Ряжского]. 
М., Синод, тип., 1912. 112 с. (О-во ревнителей рус. ист. просвещения в па
мять имп. Александра III).

Др. публ. (отрывки).— РА, 1912, кн. 3, вып. 9.
Комаровский Николай Егорович (1843—1909), граф, гвардейский офи

цер, публицист.
50—60-е гг. Жизнь в дворянской семье. Дед и отец. Родственные свя

зи с Веневитиновыми и Соллогубами. Быт столичного дворянства. Домашнее 
воспитание. Великосветские развлечения. Дом М. Ю. Виельгорского. Стрель- 
на. Дружба с вел. кн. Николаем Константиновичем. Поступление в Преоб
раженский полк. Н. П. Клейнмихель.

729. Купреянова А. Н. Из семейных воспоминаний.— БВ, 1914, т. 1, № 4, 
с. 650—663; т. 2, N° 5, с. 9—24; N° 6, с. 265—274 (везде — паг. 2-я).

50—80-е гг. Жизнь дворянской семьи Брянчаниновых в усадьбах Покров- 
ское и Вепрево. Воспитание детей.

730. Львова Е. В. Давно минувшее. Отрывки из воспоминаний детст
ва.— РВ, 1901, т. 275, N° ю, с. 399—416; т. 276, N° 11, с. 76—89.
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Львова Елизавета Владимировна, писательница.
50—90-е гг. Родители. Сестры. Быт и нравы обедневшей дворянской 

семьи.
731. Мельникова А. Воспоминания о давно минувшем и недавно былом. 

Из записной книжки... 1893—96 г. Полтава — Москва, типолит. А. П. Яков
левой, 1898. 192 с.

50— 90-е гг. Детство в дворянской семье. Жизнь в помещичьей усадьбе 
«Вознесенское» Курской губернии. Замужество. Быт и нравы офицерской 
среды. Приезд на военный смотр в Полтавскую губернию Александра II. 
Служба гувернанткой в семье М. К. Башкирцевой. Знакомство с П. И. Чай
ковским и Л. Н. Толстым.

732. Мердер Н. И. Воспоминания о Вере Ивановне Анненковой. — ИВ, 
1902, т. 90, Кя ю, с. 87—103.

Мердер Надежда Ивановна (1839—1906), писательница.
1854— 1902. Знакомство с Анненковой в начале 90-х гг. Ее рассказы 

и записки о муже Н. Н. Анненкове и Николае I, о придворной жизни и дво
рянском быте. Отношение Анненковой к крепостным крестьянам.

733. Мои детские воспоминания. Спб., типолит. М. П. Фроловой, 1910. 
12 с.

50-е гг. Детство в дворянской семье. Религиозное воспитание.
734. Мотовилова Е. И. Из воспоминаний Е. И. Мотовиловой о муже 

ее Николае Александровиче. [Запись и публ. Н. Потапова]. — ДЧ, 1912, ч. 2, 
№ 7/8, с. 494—501.

Мотовилова Елена Ивановна, помещица.
50—90-е гг. Жизнь в имении в Симбирской губернии. Отношение мужа 

к православию. Встречи с Серафимом Саровским и другими монахами.
735. Назимова М. Н. Из семейной хроники Толстых. (Посвящается гра

фине В. Л. Толстой). — ИВ, 1902, т. 90, № 10, с. 104— 132.
60—80-е гг. Детские годы в старинной дворянской семье. Родные. Семей

ное воспитание. Поездки за границу. Болезнь и смерть матери. В тексте — 
сведения по истории рода Толстых с XVII в.

736. Оболенский Л. Е. Были и типы прошлого. — ИВ, 1899, т. 78, № 12, 
с. 923—944.

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906), писатель.
50—90-е гг. Запись рассказа П. П. Ходынцева о правах помещиков 

и крестьян, о помещичьем произволе.
737. Оболенский Л. Е. Картинки прошлого. — ИВ, 1906, т. 105, Кя 9, 

с. 771—789; т. 106, № 10, с. 107— 132.
Об авторе см. № 736.
50—60-е гг. Детство в дворянской семье. Быт и нравы крестьян и по

мещиков. Проведение в жизнь крестьянской реформы.
738. Оболенский Л. Е. Типы недавнего прошлого. — ИВ, 1900, т. 80, 

№ 4, с. 73—99.
Об авторе см. № 736.
60-е гг. Быт дворянской семьи. Домашний учитель автора. Охота на 

перепелов.
739. Поливанова Е. Я. Струмиловская колоброда. (Из семейной хрони

ки).— ИВ, 1908, т. 112, № 6, с. 846—863.
Поливанова Екатерина Яковлевна (1849—1913), детская писательница.
40—60-е гг. Жизнь в дворянской усадьбе в селе Высоком. Обучение 

в Харьковском институте благородных девиц. Семейные неурядицы. Офи
церский быт и нравы. Душевная болезнь автора.

740. Попов Н. А. Эпоха увлечений. (Из воспоминаний рус. гарибаль
дийца).— «Наблюдатель», 1895, № 1, с. 336—363; № 2, с. 249—281; Хя 3,
с. 286—301; № 4, с. 222—238 (везде — паг. 1-я).

Др. публ. (отрывки). — РО, 1895, т. 32, № 3.
Попов Николай Ардалионович (1828—1908), публицист и писатель.
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50-е — начало 60-х гг. Жизнь в помещичьих усадьбах «Красные тони» 
и «Домнино» Тульской губернии. Охота. Взаимоотношения крестьян и поме
щиков. Студенческая молодежь 60-х гг., ее интересы и увлечения. Гарибаль- 
дийское движение в Италии. Встреча с Д. Гарибальди. Сестра милосердия 
О. М. Саршина. Помощь раненым гарибальдийцам.

741. Пребстинг Л. Д. Из личных духовных переживаний и воспомина
ний.— ГЦ, 1914, № 7/8, с. 116— 126; № 9, с. 103— 114; № 10, с. 50—61; 
№ 11, с. 51—61; № 12, с. 67—76. То же. Отд. отт. М., 1914.

Пребстинг Любовь Дмитриевна — помещица Московской губернии.
1870—1910-е гг. Семейные воспоминания. Отношение к православию.
742. Унковская А. В. Воспоминания. Пг., «Вестник теософии», 1917. IV, 

263 с.
Унковская Александра Васильевна.
60-е гг. Детство в усадьбе близ Тулы. Взаимоотношения помещиков 

и крестьян после отмены крепостного права. Дворянский быт. Переезд в Пе
тербург. Музыкальные занятия с М. А. Балакиревым и профессором Ауэром. 
Окончание консерватории. Знакомство с композитором А. Н. Серовым.

743. Черткова А. К. Из моего детства. Воспоминания. [Вступит, статья 
«Несколько слов от издателя» И. И. Горбунова-Посадова]. М., типолит. т-ва 
И. Н. Кушнерев и К°, 1911. II, 180 с. с портр. (Б-ка свободного воспита
ния и образования и защиты детей. Под ред. И. И. Горбунова-Посадова. 
Вып. 52).

Черткова Анна Константиновна (1859—1927), детская писательница.
1860— 1866. Детство в посаде Дубовка на Волге в небогатой дворянской 

семье. Пожары 1861— 1862 гг. Семейное воспитание. Влияние родителей. Ня
ня. Отъезд отца на Кавказ. Переезд семьи в Киев.

744. Шатилов Н. Из недавнего прошлого. — ГМ, 1916, № 1, с. 165—196.
1856— 1861. Детские воспоминания о жизни помещичьей семьи в Крыму,

в Тульской губернии и в Москве. Семьи Голохвастовых и Охотниковых. 
Московский губернатор А. А. Закревский. И. Я. Корейша. Старец Федор 
Кузьмич. Знакомство с И. К. Айвазовским. Проведение в жизнь крестьянской 
реформы 1861 г. Шотландец М. Уоллес и его книга о России.

745. Шереметев С. Д. Бобрики и Оленьково. Спб., тип. Акад. наук 
1889. 24 с.

Об авторе см. № 103.
80-е гг. Владелец села Оленьково Каширского уезда и села Бобрики 

Епифанского уезда Тульской губернии А. В. Бобринский. Местоположение 
усадеб, их внутреннее убранство. Помещичий быт.

746. Шереметев С. Д. Воспоминания. 1870—1873 гг. Спб., тип. 
М. М. Стасюлевича, 1899. 31 с. В конце текста: Г. С. Ш.

Об авторе см. № 103.
Покупка подмосковной усадьбы Михайловское. Помещичий быт. Ха

рактеристика ряда членов семьи Шереметевых. Избрание автора московским 
губернским предводителем дворянства (1873).

747. Шереметев С. Д. Воспоминания о службах в нашей домовой церк
ви.— ПЦВ, 1894, № 20, с. 651—659; № 21, с. 676—686; № 22, с. 717—722. 
То же. Отд. отт. Спб., 1894.

Об авторе см. № 103.
50—80-е гг. Богослужения в домовой церкви Шереметевых в Москве.
748. Шереметев С. Д. Две семейные свадьбы. [Воспоминания]. Спб., тип. 

М. М. Стасюлевича, 1892. [2], 16 с.
Об авторе см. № 103.
1860—1862. Поездка на свадьбу дяди Б. С. Шереметева. Дом С. П. Ши

пова в Москве. Свадьба В. А. Шереметева.
749. Шереметев С. Д. Домашняя старина. [Вып. 1. Воспоминания]. М., 

типолит. Н. И. Куманина, 1900. 152 с. Алф. указ, имен и фамилий: с. 1 —12 
(паг. 2-я).
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Об авторе см. № 103.
50—70-е гг. Отец автора, его служба в Кавалергардском полку, пре

бывание флигель-адьютантом. Описание домов Шереметевых в Москве, Пе
тербурге, Останкино и Кускове. Странноприимный дом Шереметевых. Образ 
жизни семьи, занятия музыкой. Собрание русского оружия и другие коллек
ции. Реформа 1861 г. Взаимоотношения Д. Н. Шереметева с митрополитом 
Филаретом. Собрания Кирилло-Мефодьевского Острожского благотворитель
ного братства. А. Д. и Д. Н. Блудовы. Т. В. Шлыкова. Н. А. Долгорукий. 
П. А. и П. П. Вяземские. О. А. Кипренский. Г. Я. Ломакин. Братья И. М. 
и П. М. Данауровы. А. С. Норсов. Э. И. Рейнгольд. А. Н. Муравьев.

750. Шереметев С. Д. Записная книжка. Вып. 1. М., тип. А. В. Васильева, 
1903. 64 с. В конце текста: Г. С. Ш.

Об авторе см. № 103.
Записи воспоминаний родственников автора о Павле I, Е. И. Нелидо

вой и воспитанницах Смольного института. М. Б. и П. Н. Алмазовы. 
В. П. и С. Д. Шереметевы. Семья Булыгиных. Родственные связи Шереме
тевых с Голицыными, Тютчевыми, Якушкиными, Мусиными-Пушкиными 
и другими дворянскими родами.

751. Шереметев С. Д. Княжна Варвара Николаевна Репнина. Спб., тип. 
М. М. Стасюлевича, 1897. 14 с.

Др. публ — РА, 1897, кн. 2, вып. 7.
Об авторе см. № 103.
60-е гг. Воспоминания о встрече с троюродной сестрой, представитель

ницей старого дворянского рода.

752. Шереметев С. Д. Князь Дмитрий Сергеевич Горчаков. Ум. 26 апр. 
1907 г. М., Синод, тип., 1908. 14 с. В конце текста: Г. С. Ш.

Об авторе см. № 103.
1868—1907. Воспоминания. Внешность, интересы, черты характера Гор

чакова.

753. Шереметев С. Д. Старая Воздвиженка. Спб., тип. М. М. Стасюле
вича, 1892. 27 с.

Об авторе см. № 103.
Воспоминания и запись семейных преданий о доме Шереметевых, 

В. П. Шереметевой и других родных.

754. Шереметев С. Д. Тетушка Елисавета Сергеевна. (Скончалась 6 апр. 
1890). Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1893. 29 с.

Об авторе см. № 103.
50—80-е гг. Характеристика дворянки Е. С. Делер, тетки автора по 

материнской линии.

755. Шереметев С. Д. Тетушки Булыгины. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 
1899. 16 с. В конце текста: Г. С. Ш.

Об авторе см. № 103.
Описание быта московской дворянской семьи

756. Шомпулев В. А. Пикник под Николин день. Из записок старого по
мещика.— PC, 1908, т. 134, № 6, с. 611—612.

Шомпулев Виктор Антонович (р. 1820-е гг.), саратовский губернский 
предводитель дворянства, писатель.

70-е гг. Нравы провинциального дворянства.

757. Юдин П. Л. Московский предводитель дворянства Ершов. (Стра
ничка из воспоминаний).— ГМ, 1915, N° 10, с. 267—268. Доп., поправки: ГМ, 
1915, N° 12, с. 287—289; 1916, N° 2, с. 321—323.

Юдин Павел Львович (1864—1928), журналист.
80—90-е гг. Служба и опала В. И. Ершова. Назначение его в Орен

бург.
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ДУХОВЕНСТВО

758. Автономова Л. И. Воспоминания о жизни и деятельности протои
ерея И. В. Васильева.— ИВ, 1916, т. 145, № 8, с. 299—330; № 9, с. 596—613; 
т. 146, № 10, с. 26—48; № 11, с. 299—317 с портр.

Автономова Людмила Иосифовна (р. 1853), дочь Васильева, жена про
тоиерея Зимнего дворца А. А. Автономова.

1850-е гг.— 1881. Семья Васильева. Его назначение священником рус
ской посольской церкви в Париже. Парижское русское общество. Предсе
дательство Васильева в Учебном комитете при Синоде и в Обществе рели
гиозно-нравственного просвещения. Протоиерей М. И. Соколов. Петербург
ский быт. Замужество. Отъезд Автономовых в Ниццу. П. Г. Дервиз. 
Болезнь и смерть Васильева.

759. Бабин Н. [Воспоминания].— ПермЕВ, 1895, № 5, с. 98—103 (в ста
тье «Посвящение в сан диакона бывшего мирового судьи»).

Др. публ.— МЕВ, 1895, № 10.
Автор (р. 1858)— сын священника.
Семейное воспитание. Учение в Пермской духовной семинарии и в Пе

тербургском университете. Причины принятия сана дьякона.
760. Боголюбов А. Воспоминания по поводу одного юбилея.— ИК.Е, 1904, 

№ 21, с. 674—685. То же. Отд. отт. Казань, 1904.
Боголюбов Андрей, священник в селе Ключищи Свияжского уезда Ка

занской губернии.
1848—1904. П. П. Соколов. Его служба священником в городе Арске 

и селе Широком Лаишевского уезда Казанской губернии, экономом в Ка
занской духовной семинарии. Занятия Соколова земледелием и пчеловод
ством.

761. Брянцев Н. П. Священник о. Иаков П. Брянцев (Некролог).— СмЕВ, 
1903, № 5, с. 274—280.

Брянцев Николай Петрович, преподаватель Рижской духовной семинарии.
1871— 1903. Воспоминания о брате. Его воспитание в семье, попытки 

поступить в Московскую духовную академию, служба надзирателем и пре
подавателем в Бельском и Вяземском духовных училищах. Священническая 
деятельность И. П. Брянцева в селе Савенки Сычевского уезда Смоленской 
губернии.

762. Заболотский П. П. Протоиерей Петр Александрович Заболотский.— 
СмЕВ, 1891, № 17, с. 879—893.

Заболотский Павел Петрович, протоиерей, сын П. А. Заболотского.
1830-е гг.— 1891. Пребывание П. А. Заболотского в Вяземском духов

ном училище, служба священником в селе Климово Гжатского уезда и про
тоиереем Казанской церкви в Гжатске.

763. Лебедева Е. А. Воспоминания о протоиерее Александре Алексееви
че Лебедеве.— БВ, 1916, № 10/12, с. 242—335.

Автор — дочь Лебедева.
1833—1898. Детство Лебедева в Хотькове под Москвой, пребывание 

в семинарии и в духовной академии. Его служба дьяконом в Екатерингофе, 
законоучителем в Штурманском училище в Кронштадте и в Первой петер
бургской гимназии, священником в Праге, настоятелем Казанского собора 
в Петербурге. Знакомство Лебедева с архимандритом Федором (А. М. Бу
харевым), А. И. Майковым, чешскими политическими деятелями. Русская 
колония в Праге.

764. Петров Л. П. Воспоминания протоиерея Леонида Петрова. Спб., 
тип. Гл. упр. уделов, 1909. 103 с.

Петров Леонид Петрович (1830—1914), духовный писатель.
1830—1909. Родословная. Пребывание в Александро-Невском училище 

и в духовной семинарии в Петербурге. Петербургская духовная академия. 
Служба в Олонецкой губернии и Петербурге. Церковно-общественная и ли
тературная деятельность. Встречи с министром народного просвещения
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А. В. Головиным, И. И. Сергиевым (Кронштадтским), А. В. Гумилевским
и др.

765. Протоиерей Алексей Васильевич Белоцветов.— ДЧ, 1877, № 1, 
с. 70—86. В конце текста: И. Алексей П-в. То же. Отд. отт. М., 1877.

Автор — священник, родственник Белоцветова.
1839—1876. Детство и молодость Белоцветова в Муромском уезде Вла

димирской губернии. Служба священником в селе Шиморском Меленков- 
ского уезда и в Киржаче. Миссионерская деятельность среди старообрядцев.

766. Протоиерей о. Иоанн Жадановский (Некролог). Харьков, тип. гу- 
берн. правления, 1907. 11 с. В конце текста: Б.

1859—1906. Воспоминания, частично по рассказам родных и знакомых 
Жадановского. Служба Жадановского священником и законоучителем в Вол- 
ганском уезде и в Чугуеве Харьковской губернии, его домашняя жизнь.

767. Сухово-Кобылина С. В. Воспоминание о последних днях жизни 
архимандрита Порфирия, настоятеля Русско-польской церкви в Риме.— 
«Странник», 1867, т. 2, № 5, с. 49—73. То же. Отд. отт. Спб., 1867.

Сухово-Кобылина Софья Васильевна (1825—1867), художница.
1865—1866. Характеристика личности Порфирия (Г. И. Попова). Образ 

его жизни в Риме, болезнь и смерть.
768. Толстой Н. А. Исповедь бывшего священника. — ГМ, 1914, N9 4, 

с. 174—212; № 5, с. 131— 167.
Автор — православный, затем католический священник.
Конец 1880-х — начало 1900-х гг. Занятия богословием. Московская ду

ховная академия. Лишение автора сана православного священника. Переход 
в католичество. Преследования со стороны светских и духовных властей. 
Встреча с папой римским.

Городское духовенство

769. Аметистов А. К. О благотворительности протоиерея о. М. И. Соко
лова. {Речь в общем собрании чл. О-ва религиозно-нравственного просвеще
ния].— СпбДВ, 1895, № 51/52, с. 1127— 1135.

Автор — прихожанин Казанского собора.
1892—1895. Создание при участии священника Казанского собора в Пе

тербурге Соколова столовой для нищих и бедных Казанского прихода 
(1892). Участие Соколова в петербургских благотворительных обществах.

770. Богоявленский Д. Г. Мои воспоминания. — ЧОЛДП, 1880, ч. 2, кн. 7, 
с. 234—256 с портр. То же. Отд. отт. Спб., 1880.

Богоявленский Дмитрий Григорьевич, протоиерей.
40—70-е гг. Детство. Служба полковым священником. Преподавание 

в военных учебных заведениях в Москве. Деятельность в качестве настоя
теля Воскресенской церкви при Екатерининской богадельне.

772. Воспоминания о священнике Смоленской епархии о. Прохоре [Софо- 
ниевиче] Малышкине. (По поводу годовщины со дня смерти и в допол
нение к некрологу Смол, епарх. вед., 1900 г., № 10). — СмЕВ, 1901, № 6, 
с. 324—333. В конце текста: М.

1830— 1900. Духовная деятельность Малышкина в Вязьме Смоленской 
губернии.

773. Галахов И. Пастырь добрый. — ТЕВ, 1903, № 7/8, с. 188—194.
Автор — священник.
1850-е гг.— 1903. Воспоминания о службе протоиерея В. Ф. Соколова 

при Христорождественской кладбищенской церкви Торжка Тверской губер
нии. Уклад жизни его семьи.
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774. Грабовский Ф. Некролог протоиерея города Карачева, Орловской 
епархии, Архангельского собора о. Василия Дмитриевича Любомирского.— 
ОрлЕВ, 1891, № 21, с. 1381—1404.

Грабовский Федор, священник
1840-е гг.— 1891. Обучение Любомирского в Орловской духовной семи

нарии и Московской духовной академии, преподавание в учебных заведе
ниях Карачева. Его деятельность в качестве благочинного.

775. Маренин В. И. Последние дни жизни протоиерея М. И. Соколова.— 
СпбДВ, 1895, № 25, с. 545—547.

Маренин Василий Иванович, протоиерей.
Май — июнь 1895. Болезнь священника Казанского собора в Петербурге 

и учредителя Общества религиозно-нравственного просвещения Соколова.
776. Матвей Семенович Малиновский, священник Кашинской Вознесенской 

церкви. (Некролог). — ТЕВ, 1903, № 20, с. 514—527. В конце текста: А. М.
Автор — предположительно сын умершего.
1839— 1903. Воспоминания о духовной деятельности М. С. Малиновского 

в Кашине Тверской губернии и о строительстве Вознесенской церкви.
777. Некролог [Иван Иванович Марков]. — ОрлЕВ, 1905, № 42, с. 1136— 

1141. В конце текста: X.
Автор — сослуживец умершего.
1850-е гг.— 1904. Воспоминания о протоиерее Петропавловской церкви 

в Севске Орловской губернии. Его личные качества и служебная дея
тельность.

778. Памяти Иоанна Николаевича Луневского (род. в 1838 г., ум. 
в 1912 г.). — КЦОВ, 1913, № 2, с. 10—11; № 3, с. 5—7. В конце текста:
N. То же. Отд. отт. Калуга, 1913.

Автор, по-видимому, родственник умершего.
Конец 1840-х гг.— 1912. Учение Луневского в Мещовском духовном учи

лище. Его служба псаломщиком и дьяконом Успенской церкви в Калуге.
779. Памяти священника Николая Константиновича Писарева и его суп

руги Анны Александровны. [Сост. Н. Н. Писарев]. Казань, Центр, тип., 1915. 
VIII, 90 с. с портр.

Содерж.: Писарев Н. Н. От составителя, с. V—VIII. — Писарев Н. К. 
[Автобиография], с. 1—60; Писарев Н. Н. [Воспоминания о Н. К. Писареве 
и его супруге], с. 60—90.

Писарев Николай Константинович (1848—1914), священник храма Хри
ста Спасителя в Москве; Писарев Николай Николаевич (р. 1876), священ
ник, преподаватель Казанской семинарии.

1848—1907. Род Н. К. Писарева. Предки его жены. Детские годы. Обу
чение в Заиконоспасском духовном училище и Вифанской семинарии. Служ
ба дьяконом, затем священником в московских церквах. Погодные записи 
семейных событий. Сведения о служебной деятельности Н. К. Писарева по 
воспоминаниям его родных.

780. Пашин П. Воспоминания о жизни и кончине протоиерея Успенской 
церкви г. Дорогобужа Иакова Николаевича Пляшкевича. — СмЕВ, 1904, № 4, 
с. 243—249.

Автор — священник.
1860—1901. Привычки, обязанности, распорядок дня Пляшкевича. Смерть 

Пляшкевича и его жены.
781. Преображенский Г. К воспоминаниям об о. протоиерее Аристархе 

Александровиче Израилеве. — ЯЕВ, 1902, № 27, с. 414—420; № 28, с. 431 — 
436; № 29, с. 446—454.

Автор — родственник Израилева.
1890-е гг.— 1901. Последние годы жизни Израилева в Ростове и Яро

славле. Его занятия акустикой колокольных звонов.
782. Пятидесятилетний юбилей священства. — НЕВ, 1900, № 10, с. 641— 

653. В конце текста: М. К.
Автор — священник.
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1826—1900. Духовная деятельность настоятеля Троицкой церкви в Нов
городе М. В. Перова по его рассказам.

783. Ремезов А. Страничка из ближайшего прошлого. (Светлой памяти 
погибшего деда).— ЕкатеринославЕВ, 1911, № 28, с. 694—698. То же. Отд. 
отт. Екатеринослав, 1912.

Автор — внук священника И. А. Гладунова.
Жизнь Гладунова в Таганроге. Его взаимоотношения с прихожанами. 

Выход за штат. Болезнь и смерть.
784. Симонов М. В. Из воспоминаний русского врача. Сообщ. С. М. Ста

ниславский.— ЕС, 1909, т. 2, вып. 3, с. 71—75. Публ. не окончена.
Автор — житель Екатеринослава.
1880-е гг.— 1905. Отношение духовенства, преподавателей и учащихся 

семинарии к евреям. Погромы.
785. Смирнов В. М. Венок на могилу протоиерея Медынского собора 

п. Петра Георгиевича Палладина (род. 1829 г., ум. 30 ноября 1908 г.). 
(Очерк из воспоминаний сослуживца).— КЦОВ, 1909, № 10/11, с. 6—9; 
№ 12, с. 7—10; № 13, с. 8—10.

Смирнов Виктор Михайлович, законоучитель Первого петербургского 
реального училища, в 90-е гг.— священник в Медыни Калужской губернии.

1890—1896. Дружба с Палладиным. Его личность и интересы, взаимо
отношения с прихожанами. Общество трезвости в Медыни.

786. Соколов А. Священник Петр Александрович Богоявленский. (Нек
ролог).— СмЕВ, 1901, № 5, с. 269—274.

Соколов Александр, священник, сослуживец умершего.
1870-е гг.— 1900. Воспоминания о священнике Богоявленской церкви 

в Дорогобуже Смоленской губернии. Его деятельность в качестве препода
вателя пения и руководителя церковных хоров в Смоленске и Дорогобуже.

787. Соколов С. Памяти о. Симеона Павловича Милкова (ум. 21 янв. 
1901 г.).— ЯЕВ, 1902, № 5, с. 74—80; № 6, с. 88—94.

Соколов Сильвестр, священник Петромитрополитской церкви в Ярос
лавле.

1870-е гг.— 1901. Преподавание Милковым греческого языка в Ярослав
ском духовном училище. Его деятельность в качестве настоятеля кладби
щенской Леонтиевской и Пятницко-Калачной церквей, смерть и похороны.

788. Тихомиров П. И. Моя автобиография на память детям.— НЕВ, 1913, 
№ 33, с. 1090— 1096. В конце текста: Старый убогий протоиерей Павел.

Тихомиров Павел Ильич (1828—1913), настоятель Знаменского собора 
в Новгороде.

1828—1909. Детство. Учение. Преподавание в новгородских духовных 
учебных заведениях. Служба в Знаменском соборе и в духовной консисто
рии.

789. Трипольский И. Несколько слов о жизни духовенства одного уезд
ного города Полтавской епархии.— ПолтЕВ, 1864, № 15, с. 115—120.

Трипольский Иоанн, священник в Переяславле.
1861— 1863. Материальное положение переяславского духовенства.
790. Трипольский И. Протоиерей Иоанн Васильевич Крамаренко. (Вос

поминания).— ПолтЕВ, 1883, № 20, с. 981—989.
Об авторе см. № 789.
1820-е гг.— 1883. Учение Крамаренко в Полтавской семинарии, служба 

в Переяславле и Полтаве. Крамаренко как церковный администратор. Его 
семейная жизнь, распорядок дня.

791. Ушаков П. Протоиерей Михаил Михайлович Морковин. (Некро
лог).— ТЕВ, 1894, № 2, с. 34—40; № 3f с. 62—69; № 4, с. 83—86.

Ушаков Павел, священник в Кашине Тверской губернии.
1840-е гг.— 1893. Деятельность Морковина в качестве священника Ио- 

анно-Богословской церкви, законоучителя, благочинного городских церквей.
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792. Цветков Л. Ф. Воспоминание об о. П. И. Козьмине.— ВорЕВ, 1879, 
№ 9, с. 390—393.

Цветков Леонид Федорович.
1840-е гг.— 1879. Заштатный иерей московской Богоявленской, в Ело

хове, церкви Петр Иоаннович Козьмин. Его личные качества, служебная 
деятельность, семейная жизнь.

Сельское духовенство
См. также № 886

793. Александров М. Воспоминание о покойном священнике села Ибряй- 
кина, Бугурусланского уезда, Льве Ивановиче Щеглове.— СамарЕВ, 1874, 
№ 5, с. 116— 119.

Александров Михаил, священник села Сурикова Бузулукского уезда Са
марской губернии.

1845—1870. Личные качества Щеглова. Его взаимоотношения с окру
жающими.

794. Александров П. Священник Иоанн Васильевич Орестов.— ТобЕВ, 
1912, № 6, с. 111—114.

Александров Павел, священник.
1890— 1900-е гг. Встречи с Орестовым в Тобольской духовной семинарии 

и Устьламенском приходе Ишимского уезда Тобольской губернии. Его дея
тельность в качестве благочинного.

795. Беляев Г. Псаломщик И. В. Троицкий.— ПЕВ, 1895, № 18, с. 311—
315.

Беляев Григорий, священник.
1839— 1889. Воспоминания о псаломщике погоста Болчина Порховского 

уезда Псковской губернии. Условия его жизни и деятельности, круг инте
ресов и обязанностей.

796. Брянцев Н. П. Почивший о господе священник о. Петр Дмитриевич 
Брянцев. Казань, типолит. ун-та, 1899. 123 с.

Об авторе см. № 761.
60—90-е гг. Воспоминания об отце с использованием его неопублико

ванных записок. Детство П. Д. Брянцева. Его учение в Смоленской духов
ной семинарии, странствования в поисках места службы, священническая 
деятельность в Смоленской епархии. Условия жизни сельского священника, 
источники дохода.

797. Введенский Д. И. Памяти священника Скорбященской, в москов
ском приюте для неизлечимых больных, церкви, Иоанна Дмитриевича Вве
денского. [Предисл. А. В.].— ДЧ, 1905, ч. 1, N9 3, с. 436—443 с портр.

Др. публ.— В кн.: Пастырь — труженик. М., 1905. Отд. отт. из «Душепо
лезного чтения».

Введенский Дмитрий Иванович — сын И. Д. Введенского, преподаватель 
Вифанской семинарии.

1836—1905. Детство и молодость И. Д. Введенского, его служба при
ходским священником в Московской губернии.

798. Вениамин. На службе божией. (Некролог [П. И. Казанского]).— 
ОлонЕВ, 1904, N9 3, с. 67—74.

Вениамин (Казанский) (р. ок. 1873), архимандрит, сын умершего.
1860-е гг.— 1903. Служба П. И. Казанского священником Нименского 

прихода в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, его болезнь и смерть. 
Взимание им с прихожан «петровщины», изучение старообрядчества.
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799. Воспоминания об отце Александре Юнгерове (Чагринском). (С портр. 
и подписью). Казань, Центр, тип. 1913. II, 36 с. В тексте криптоним авт.: 
А. Н. Н.

Автор — крестьянин.
1893— 1900. Посещения в Чагринском монастыре (Саратовская губер

ния) заштатного священника А. С. Юнгерова. Его беседы и поучения.
800. [Воспоминания о Д. С. Замятине]. — ТомскЕВ, 1908, № 15, с. 37—38.
1850—1908. Учение Замятина в Тобольской семинарии. Его служба свя

щенником в Каинском уезде Томской губернии.
801. Воспоминания о покойном о. протоиерее села Лежнева, Ковровского 

уезда, Льве Ивановиче Полисадове. — ВладЕВ, 1877, № 17, с. 911—918.
Автор — дьякон Знаменской церкви в Лежневе.
1856— 1870-е гг. Взаимоотношения Полисадова с церковным причтом. 

Распорядок его дня, привычки, характер.
802. Дмитриевский А. А. Памяти заштатного диакона Афанасия Петро

вича Дмитриевского (ум. 9 ноября 1912 г.) и его супруги Елены Феодоров
ны (ум. 1 июля 1913 г.). — АЕВ, 1913, № 30, с. 777—786. То же. Отд. отт. 
Астрахань, 1913.

Дмитриевский Алексей Афанасьевич (р. 1856), профессор Киевской ду
ховной академии.

1860-е гг.— 1913. Воспоминания о жизни родителей автора в Астрахан
ской губернии. Быт сельского духовенства.

803. Дьяков П. Н. Из автобиографических записок протоиерея 
П. Н. Дьякова (ум. 25 сент. 1909 г.). — ПрВолЕВ, 1911, № 3, с. 68—72; 
Лз 5, с. 103—107; № 8/9, с. 190—198; № 17, с. 407—413, № 18, с. 449—453; 
№ 19, с. 468—471; 1912, № 9, с. 217—222; № 16, с. 395—399; № 20, с. 501 — 
504; № 22, с. 465—467; 1913, № 4, с. 91—94; № 14, с. 396—400; № 21, 
с. 609—612; № 22, с. 641—643; № 24, с. 696—700; 1914; № 3, с. 59—62; № 6, 
с. 150—154; № 19, с. 488—492.

Др. публ. (отрывок). — ВЕВ, 1911, № 21.
Дьяков Павел Назарович (1821— 1909), священник.
1821— 1906. Детство. Учение и преподавание в духовных учебных заве

дениях. Служба священником в селе Шуйском Устюжского уезда. Помещи
ки. Духовные и светские власти. Атеистические и революционные настроения 
сельской интеллигенции.

804. Индустриев М. Некролог. — ПензЕВ, 1870, Хз 17, с. 554—560; N° 18, 
с. 584—594.

Индустриев Михаил, священник, родственник умершего.
1803—1869. Воспоминания о священнике села Алексеевка Чембарского 

уезда Пензенской губернии Алексее Петрове *. Организация им сельской 
школы. Крестьянские волнения в уезде (1861).

805. Князев Н. Диакон Стефан Князев. (Посмерт. биогр. очерк). — ЯЕВ, 
1891, N° 31, с. 487—496; N° 32, с. 508—512. То же. Отд. отт. Ярославль, 
1891.

Автор — внук умершего.
70—80-е гг. Служба С. К. Князева в Преображенской церкви села 

Шильпухова Ярославской губернии. Уклад жизни его семьи.
806. Костылев Л. Благочинный III округа, Краснинского уезда [Смолен

ской губернии], о. протоиерей села Каблукова, Александр Петрович Троиц
кий. (Некролог). — СмЕВ, 1904, № 4, с. 231—237.

Автор — священник в селе Щелканове Смоленской губернии.
1827— 1904. Характеристика личности Троицкого.
807. Кулагин М. Воспоминания об умершем заштатном священнике села 

Спас-Углов, Духовщинского уезда [Смоленской губернии], отце Иоанне Си
меоновиче Ляшкевиче. — СмЕВ, 1894, № 22, с. 975—979. 1

1 А. Петрову посвящены также воспоминания «Неученый священник» 
(см. наст, изд., т. 2, ч. 1, N° 285).
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Кулагин Михаил, священник.
1830-е гг. — 1893. Жизнь Ляшкевича в селе Спас-Углы.
808. Левандовский Н. Священник Никифор Васильевич Рынский. (Не

кролог).— Пр.ХерсЕВ, 1903, N° 8, с. 242—245.
Левандовский Николай, священник Кладбищенской церкви в Николаеве 

Херсонской губернии.
1893—*1899. Воспоминания о деятельности Рынского в селе Красноселье 

Александровского уезда.
809. Лошаков Г. С. [Александр Парийский].— ПЕВ, 1896, N° 24, 

с. 443—444.
Лошаков Георгий Сергеевич, псковский краевед.
1850-е гг. — 1896. Воспоминания о жизни и деятельности священника 

села Песенская Псковской губернии. Характеристика его личности.
810. Людоговский И. Некролог священника села Травина, Бельского уез

да, Василия Иоанновича Недачина.— СмЕВ, 1889, № 6, с. 308—314.
Людоговский Иоанн, священник Бельского уезда Смоленской губернии.
1881— 1888. Воспоминания о деятельности Недачина в качестве законо

учителя, приходского священника, учредителя общества трезвости.
811. Некролог. [Священник Александр Иванович Прялухин].— АрхЕВ, 

1902, № 6/7, с. 182—192. В конце текста: М. П.
Автор, по-видимому, родственник умершего.
1860-е гг. — 1902. Воспоминания. Деятельность Прялухина в Шенкурском 

уезде Архангельской губернии.
812. Некролог. Памяти о. протоиерея, с. Туханей Весьегонского уезда 

Дмитрия Петровича Ушакова. Старица, тип. И. П. Крылова, 1914. 10 с. 
с портр.

Автор — предположительно родственник Ушакова.
1850-е гг.— 1907. Служба Ушакова в селах Введенское-Дымцево и Ту- 

хани Тверской губернии.
813. Никон. Один из невидных стражей души народной. (Из дневника 

епископа) — ПЦВ, 1913, N° 10, с. 438—445. То же. Отд. отт. Спб., 1913.
Никон (Николай Иванович Рождественский, р. 1851), епископ вологод

ский и тотемский, член Синода.
1825—1913. Характеристика личности родственника автора, священника 

села Петрово Рузского уезда Московской губернии Г. И. Грузова.
814. Орлов Н. А. Протоиерей Алексей Владимирович Орлов (ум. 8-го 

окт. 1905 г.).— ВладЕВ, 1905, N° 23, с. 1—34.
Автор — врач, сын умершего.
1850-е гг. — 1905. Воспоминания с использованием автобиографии и днев

ника отца. Детство А. В. Орлова, его учение, служба священником в селе 
Аньково Юрьевского уезда Владимирской губернии. Земская больница, бо
гадельня и женская школа в Анькове.

815. Орловский И. Свящ. Иоанн Михайлович Орловский. (Некролог).— 
СмЕВ, 1905, N° 10, с. 533—541.

Автор — предположительно сын умершего.
1833—1905. Воспоминания о деятельности И. М. Орловского в селе Д а

ниловичи Ельнинского уезда Смоленской губернии.
816. Павловский И. Венок на могилу усопшей рабы божией Агафии 

Феодоровны Мстиславской. (Некролог).— ПрХерсЕВ, 1893, № 18, с. 485—488.
Павловский Иоанн, священник, племянник Мстиславской.
Начало XIX в .— 1893. Характеристика личности вдовы священника села 

Орлова-Балка Александрийского уезда Херсонской губернии.
817. Павловский М. Из воспоминаний псаломщика. — НЕВ, 1904, N° И, 

с. 749—752.
Павловский Михаил.
Предположительно конец XIX в. Первые годы службы в одной из церквей 

Новгородского уезда.
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818. Памяти о. Иоанна Петровича Цветкова. [Публ. и предисл. 
М. К. Поливанова].— ВладЕВ, 1897, № 17, с. 509—511.

Автор — помещик села Илкодино Владимирской губернии.
1830-е гг.— 1897. Воспоминания о священнике села Илкодино. Характе

ристика его личности.
819. Памяти о. Феодора Надеждинского.— ТобЕВ, 1900, № 13, с. 252— 

257. В конце текста: Свящ. И. П.
Автор — священник села Бронниковское Тобольского уезда.
1856—1900. Деятельность священника Ф. Г. Надеждинского в селе 

Бронниковское. Его борьба с самогоноварением.
820. Памяти покойного протоиерея о. Иакова Димитриевича Брянцева.— 

СмЕВ, 1895, № 11, с. 446—463; № 12, с. 497—507; № 13, с. 548—558. То 
же. Отд. отт. Смоленск, 1895.

Автор — предположительно сослуживец И. Д. Брянцева.
1840-е гг.— 1894. Рассказы Брянцева и воспоминания автора. Учение 

Брянцева в смоленской семинарии. Его служба священником в селе Ильин- 
ское-Ярыгино Сычевского уезда Смоленской губернии, миссионерская дея
тельность среди старообрядцев, семейная жизнь.

821. Памяти протоиерея П. Ф. Новикова.— АрхЕВ, 1903, № 10, с. 353— 
360. В конце текста: А. Е.

Автор — семинарист, житель села Шеговары Шенкурского уезда Архан
гельской губернии.

1880-е гг.— 1902. Воспоминания о настоятеле Шеговарского прихода, 
уездном благочинном. Его деятельность, образ жизни, домашний уклад.

822. Панов Н. Дневник священника.— ДЧ, 1874, ч. 2, № 5, с. 103—128.
Панов Николай, священник села Ильинское Костромского уезда.
1 янв.—17 июня 1872. Повседневная жизнь автора. Поездки по дерев

ням прихода, беседы с крестьянами.
823. Перовский В. Священник Василий Иоаннович Фиделин. (Некро

лог).— АрхЕВ, 1902, № 3, с. 71—80. Прил.: Надгробное слово при погребе
нии В. Фиделина.

Перовский Всеволод, священник.
1851— 1902. Воспоминания о службе Фиделина в Пинежском и Холмо

горском уездах Архангельской губернии. Его хозяйственные занятия.
824. Попов М. В. Моя биография.— В кн.: Глубоковский Н. Н. Священ

ник Михаил Васильевич Попов (ум. 1909, X, 20). Вологда, 1910, с. 48—50.
1869—1883. Рассказ о детских годах, написанный во время учения 

в Никольском духовном училище.
825. Попов М. С. Воспоминание о трудолюбивом дьячке.— ПермЕВ, 

1888, № 9, с. 160—161.
Попов Михаил Симеонович, священник.
1860-е гг.— 1881. Александр Алексеевич Яковкин, дьячок села Верх-Инь- 

ва Соликамского уезда Пермской губернии. Его занятия земледелием. Дети 
Яковкина.

826. Протоиерей Александр Стефанович Юнгеров. Некролог (с портр. 
и подписью). Казань, Центр, тип., 1909. 32 с.

Др. публ.— СамарЕВ, 1901, № 8 (под загл.: Отец Александр Чагрин- 
ский).

Автор — священник.
1821 — 1900. Личные воспоминания и изложение рассказов Юнгерова. 

Саратовская семинария. Служба Юнгерова в селе Балаково Сердобского 
уезда Саратовской губернии, жизнь в Чагринском монастыре.

827. Протоиерей Алексей Тарасович Дроздов. (Некролог).— РЕВ. 1900, 
№ 8, с. 211—220; № 9/10, с. 252—272; № 11, с. 306—318. В конце текста: 
М. Д.

Автор — предположительно сын умершего.
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1832— 1899. Воспоминания о деятельности Дроздова в деревне Алпатье- 
во Зарайского уезда Рязанской губернии. Его взаимоотношения с крестья
нами.

828. Протоиерей Иаков Семенович Каллистов. (Воспоминание духовного 
сына).— ДЧ, 1875, ч. 3, № 11, с. 329—342.

Автор — житель Галичского уезда Костромской губернии.
1850-е гг.— 1875. Служба Каллистова в селе Игнатово Галичского уезда. 

Условия его жизни. В тексте воспоминаний — письма Каллистова к автору 
и другим лицам.

829. Протоиерей Константин Прокопиевич Щеколдин. (Некролог).— 
АрхЕВ, 1916, № 9, с. 224—226; № 10, с. 246—248; № 16, с. 348—350; № 19, 
с. 407—408; № 20, с. 422—424; № 21, с. 434—439. В конце текста: Я-

Автор — священник.
1860-е гг.— 1915. Воспоминания о службе Щеколдий£ в Александров

ском уезде Архангельской губернии и его просветительной деятельности сре
ди лопарей (саами).

830. 50-летие священнослужения протоиерея о. Николая Степановича 
Рознатовского.— ПрЧернЕВ, 1907, № 19, с. 672—678; № 20, с. 704—716. 
В конце текста: NN. То же. Отд. отт. Чернигов, 1907.

Авторы — предположительно сыновья Рознатовского.
1833— 1881. Детство Рознатовского в семье сельского псаломщика. Уче

ние в Новгород-Северске и Чернигове. Женитьба. Служба в Годуновке Глу- 
ховского уезда Черниговской губернии, имущественное положение.

831. Рожновский Д. Н. Памяти протоиерея Поликарпа Васильевича Дуб- 
невича — ПрХерсЕВ, 1899, JV? 13, с. 368—374.

Рожновский Дмитрий Николаевич, дьякон Новокупеческой церкви в Ни
колаеве.

Конец 1880-х гг.— 1899. Характеристика личности священника местечка 
Хмеловое Херсонской губернии.

832. Священник И. В. Архангельский. Некролог.— СЕВ, 1915, № 12, 
с. 501—504. В конце текста: П.С.Е.К.

1845— 1915. Характеристика жизни и деятельности священника села Ста
рые Гривки Балашовского уезда Архангельской губернии.

833. Священник Григорий Николаевич Каверзнев. (Некролог).— СмЕВ, 
1908, j\s 19, с. 744—752. В конце текста: К.

Азтор — повидимому родственник умершего.
1850-е гг.— 1908. Учение Каверзнева, в семинарии, его жизнь в селе 

Новопокров Гжатского уезда Смоленской губернии, черты характера.
834. Священник Петр Антонович Петрушевский. (Некролог). Киев, тип. 

Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. 16 с.
1828—1907. Воспоминании о священнике села Керданы Таращанского 

уезда Киевской губернии. Его семейная жизнь, борьба против сектантов.
835. Священник Ф. Н. Сосунцов. (Некролог).— ИКЕ, 1906, N° 36, 

с. 1129—1136; J\lb 43, с. 1364— 1371; № 44, с. 1404— 1410. Прил.: Надгробное 
слово А. Ф. Темина. В конце текста: С. П. То же. Отд. отт. Казань, 1906 
(на тит. л. отт.: Е.С.).

Автор — предположительно сын умершего.
1836—1906. Детство Сосунцова в семье сельского дьячка. Учение. По

рядки в Чистопольском духовном училище и Казанской семинарии. Служба 
в селах Хотня и Каймары Казанского уезда, в селе Селенгуши Ланшевско- 
го уезда Казанской губернии. Преподавание в сельских школах. Взаимоот- 
ношения с прихожанами-татарами.

836. Смирнов Ф. Из воспоминаний сельского иерея.— АрхЕВ, 1903, Nb 15, 
с. 519—526.

Автор — священник.
1880-е гг.— начало 1900-х гг. Быт духовенства Мезенского уезда Архан

гельской губернии. Местные праздники.
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837. Соколов Н. М. Отец Петр [Александрович! Соколов (Некролог).— 
СмЕВ, 1892, № 10, с. 447—456.

Соколов Николаи Михайлович, священник.
1860-е гг. — 1891. Воспоминания о дяде. Его учение в семинарии, жизнь 

в селе Субботникове Гжатского уезда Смоленской губернии, материальное 
положение.

838. Соколов Н. М. Тихон Михайлович Соколов, священник села Мыти- 
щина, Дорогобужского уезда. (Некролог).— СмЕВ, 1893, № 21, с. 1019— 1022.

Об авторе см. № 837.
1863—1893. Воспоминания о последних месяцах жизни брата. Характе

ристика его личности.
839. Сталыпин Д. А. Священник Александр Афанасьевич Сталыпин. (Не

кролог).— ПензЕВ, 1894, № 24, с. 1107— 1112.
1806—1894. Воспоминания об отце и запись его рассказов. Детство 

Сталыпина в семье дьякона. Его учение в Пензенской семинарии, служба 
в мордовском селе Панцыревка Городищенского уезда Пензенской губернии, 
занятия крестьянским трудом.

840. Стефановский П. Некролог — ПензЕВ, 1867, № 12, с. 381—390.
Автор — священник.
60-е гг. Воспоминания о последних годах жизни в селе Маис Городи

щенского уезда Пензенской губернии заштатного священника И. И. Нико
лаева. Его болезнь и смерть.

841. Троицкий М. П. Отец Александр Антонович Орлов. (Некролог).— 
ЯЕВ, 1900, № 6, с. 90—95.

Троицкий Михаил Петрович, преподаватель ярославской семинарии.
90-е гг. Воспоминания о заштатном священнике села Воскресенское Мо- 

логского уезда Ярославской губернии. Его характер, последние годы жизни.
842. Туровский Г. На память об умершем священнике Макарии Деми- 

денкове.— ПрХерсЕВ, 1881, № 19, с. 543—545.
Туровский Григорий, священник.
1860-е гг.— 1881. Знакомство со священником села Дымовка Херсонско

го уезда. Сведения о его жизни.
843. Червяковский П. А. Протоиерей Андрей Софонович Червяковский.— 

ЛЕВ, 1877, № 21, с. 163—168; № 24, с. 186—189; № 25, с. 194—200; № 26, 
с. 204—*207; № 27, с. 212—216; № 32, с. 256—260; № 33, с. 264—267; № 34, 
с. 272—275; № 35, с. 280—281; № 36, с. 289—291. В конце текста псевд.: 
Арсений Анахоретов.

Червяковский Платон Андреевич (ум. 1877), педагог и журналист, сын 
А. С. Червяковскох и.

1805— 1876. Родители А. С. Червяковского. Его воспитание в духовных 
учебных заведениях Полоцка, Витебска, Вильны, служба домашним секрета
рем у архиепископа И. Красовского, приходским священником. Семейная 
жизнь А. С. Червяковского. Его участие в присоединении униатов Волынской 
губернии к православию, конфликт с крестьянами села Романова Луцкого 
уезда. Жизнь протоиерея в местечках Ошмяны, Кобрин, Пружаны Вилен
ской губернии, его личность и взгляды.

844. Шангин Н. Некролог. — АрхЕВ, 1908, № 21, с. 716—719.
Шангин Николай, протоиерей, благочинный Залывского прихода Холмо

горского уезда Архангельской губернии.
1877—1908. Воспоминания о священнике Залывского прихода Иване Сте

пановиче Павловском. Образ его жизни. Семья Павловского.
845. Шумин И. Некролог.— СмЕВ, 1897, № 15, с. 875—876.
Автор — священник, родственник умершего.
1860-е гг.— 1897. Воспоминания о священнике села Пустошки Дорого

бужского уезда Смоленской губернии Александре Космиче Кудрявцеве. Его 
молодость, путешествия по России, последние годы жизни в Пустошках.
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846. Эварницкий Д. И. Добрый пастырь. М., «Дет. чтение» и «Пед. ли
сток», 1903. 16 с. (Б-ка для семьи и школы).

Др. публ.— ПолтЕВ, 1898, № 13.
Об авторе см. № 357.
80-е гг. Воспоминания о священнике села Шошиновка Екатеринославско- 

го уезда Федоре Свириденко. Его личность и образ жизни.

Монастырское духовенство

См. также № 935

847. Александров А. Краткие сведения о кончине архимандрита Кирилло- 
Белозерского монастыря Иакова и некоторые выдающиеся случаи из его 
жизни, записанные послушником около монастыря [Алексием Александровым] 
со слов келейника. — НЕВ, 1896, № 19, с. 1476—1483.

Первая половина 90-х гг. Эпизоды из духовной деятельности Иакова. 
Его встречи с И. И. Сергиевым (Кронштадтским).

848. Алексий. Воспоминания старца — основателя и первого строителя 
Свято-Троицкого Николаевского Уссурийского монастыря, что на крайнем 
востоке Сибири, в Приморской области. Пг., электропечатня «Маяк», 1915. 
60 с. с портр.

Алексий (Осколков, р. 1837), иеродьякон, в конце жизни схи-игумен 
Донского монастыря.

1893—1897. Рукоположение в иеродьяконы и назначение в штат Кам
чатской епархии (1893). Путь из Одессы во Владивосток. Переговоры в Ха
баровске и Благовещенске со светскими и духовными властями об устройст
ве монастыря. Поездка в Петербург. К. П. Победоносцев. И. М. Сибиря
ков. Открытие Свято-Троицкого Николаевского Уссурийского монастыря 
(ноябрь 1896). Уход на покой и отъезд на Афон.

849. Аполлинария. Автобиография. [Введ. (№ 1/2) В. Бажанова].— ТЕВ, 
1908, N° 1/2, с. 6—12; N° 3, с. 59—68; N° 4, с. 102— 109; N° 5, с. 127—134; 
N° 6, с. 159— 165; N° 7, с. 181 — 189; N° 8, с. 223—231. Прил. (в N° 1—8): 
письма иеросхимонаха Амвросия к Аполлинарии.

Аполлинария (Анна Сергеевна Банина), в схиме Амвросия (1825—1906), 
игуменья.

1825— 1904. Родители. Поступление послушницей в Зосимову пустынь 
(Верейский уезд Московской губернии). Церковно-административная дея
тельность в Минском Спасо-Преображенском монастыре, в Свято-Николаев
ском Лебединском монастыре Киевской епархии, в Знаменском монастыре 
в Осташкове. Пострижение в схиму (1891). Иеросхимонах Амвросий. Уволь
нение на покой в Кашинский Петровский монастырь.

850. Архангельская А. Д. Мои воспоминания о батюшке Варнаве, иеро
монахе Гефсиманского скита, утешителе в скорбях и болезнях. М., «Рус. 
печатня», 1912. 48 с. с ил.

Автор — жена преподавателя Вифанской семинарии.
1888— 1909. Семейная жизнь. Беседы с Варнавой (В. И. Меркуловым).
851. Городецкий М. И. Воспоминания бывшего польского ксендза. Спб., 

«Рус. паломник», 1893. 83 с.
Об авторе см. N° 320.
1868—1888. Религиозные искания. Переход в православие.

852. Григорий. Московского Спасо-Андрониева монастыря иеромонах 
Серафим. (Биогр. сведения).— ДЧ, 1886, ч. 3, N° 10, с. 157—197.

1840-е гг.— 1885. Детские годы Серафима (С. И. Борзеиовского). Его 
учение в Московской духовной семинарии. Духовно-литературная деятель
ность Серафима События семейной жизни, жизнь у брата в Высокопетров
ском монастыре, пострижение.
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853. Дмитриев Д. С. Мои воспоминания о старце Варнаве.— МЦВ, 1906, 
Ко 43, с. 627—634; КЬ 45, с. 688—692; № 46, с. 722—723; № 48, с. 179—182; 
Ко 51/52, с. 281—288.

Дмитриев Дмитрий Савватеевич (р. 1848), священник, писатель.
1840-е гг.— 1906. Встречи с монахом Гефсиманского скита Варнавой 

(В. И. Меркуловым). Его рассказ о своей жизни.
854. Евгений. Мое «бытие». Воспоминание о монастырской жизни и по

ездка в Иерусалим. Спб., тип. П. Ф. Вощинской, 1911. 528 с. с ил.
Евгений (Ефим Архипович Питерский, р. 1847), архимандрит.
1847—1897. Детство в богатой крестьянской семье Валдайского уезда 

Новгородской губернии. Жизнь в Иверском Валдайском, Островско-Введен- 
ском, Николо-Беседном монастырях и Александро-Невской лавре. Быт и нра
вы монахов. Монастырское хозяйство. Путешествия по России, в Иеруса
лим и на Афон.

855. Жизнеописание глинского подвижника схимонаха Архиппа. Одесса, 
тип. Е. И. Фесенко, 1902. 102 с. с ил.

Автор — монах Глинской пустыни Курской епархии.
1830-е гг.— 1896. Жизнь Архиппа (Афанасия Шестакова) в Глинской 

пустыни по личным воспоминаниям, рассказам Архиппа и знавших его лиц.
856. Мемнон. 50-летний юбилей в священном сане.— ТобЕВ, 1885, № 18, 

с. 419—426.
Мемнон (Михаил Федорович Покровский, р. 1814), настоятель Абалак- 

ского мужского монастыря Тобольской епархии.
1814— 1883. Автобиография, написанная в третьем лице. Детство в се

мье причетника Рязанской губернии. Учение в Скопине и Рязани. Переезд 
с отцом в Пермскую губернию. Пострижение в монахи. Служба настоятелем.

857. Митрофания. Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, 
в монашестве Митрофании. [Сообщ. А. Дадиан].— PC, 1902, т. 109, № 1, 
с. 35—56; т. ПО, № 5, с. 285—302; № 6, с. 589—610; т. 111, № 7, с. 209— 
224; Ко. 8, с. 439—448; т. 112, № 11, с. 403—416; № 12, с. 605—620. Прил. 
(в кн. 6, 7, 8,11,12): письма Митрофании игуменье Марии.

Митрофания (Прасковья Григорьевна Розен, 1825—1898), настоятель
ница Владычина монастыря в Серпухове.

1825—1898. Воспоминания и дневниковые записи. Детство в семье коман
дира Кавказского отдельного корпуса Г. В. Розена. Приезд Николая I на 
Кавказ (1837) и отставка Розена. Светская жизнь в Москве. Знакомство 
с митрополитом Филаретом. Деятельность в Московском Алексеевском 
и Серпуховском Владычном монастырях. Основание общин сестер милосер
дия. Арест в 1873 г. в связи с подделкой векселей купца М. Г. Солодовни- 
кова в пользу монастыря. Следствие и суд. Жизнь в монастырях после 
осуждения.

858. Отец Иларгш, иеромонах Мещовского Георгиевского монастыря. 
(Из воспоминаний И. Т. и др.). Казань, Казан. Амвросиев, жен. пустынь, 
1911. 31 с.

1818—1890. Запись воспоминаний лиц, знавших Илария, и его расска
зов о своей жизни. Жизнь Илария в Петропавловской пустыни в Рязанской 
губернии и в Мещовском Георгиевском монастыре в Калужской губернии.

859. Памяти архимандрита Антония, настоятеля Флорищевой пустыни 
Владимирской губернии (ум. 8 янв. 1899). Владимир, типолит. губерн. прав
ления, 1899. 26 с.

1870-е гг.— 1899. Воспоминания об Антонии (Александре Федосеевиче 
Боркове) с использованием его дневников. Деятельность Антония во Фло
рищевой пустыни. Монастырское хозяйство.

860. Пимен. О. архимандрит Павел, наместник Свято-Троицкие Сергиевы 
Лавры. Биогр. очерк.— ДЧ, 1892, ч. 1, № 3, с. 435—451; № 4, с. 584—609. 
То же. Отд. отт. М., 1892.
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Пимен (Дмитрий Дмитриевич Благово, 1827—1897), архимандрит, на
стоятель посольской церкви в Риме.

1872— 1880. Знакомство с Павлом (П. И. Глебовым). Его деятельность 
в качестве казначея Савво-Сторожевского и наместника Толгского монасты
рей. Доходы Толгского монастыря. Епископы ярославские Леонид и Иона
фан. Настоятель Николо-Угрешского монастыря архимандрит Пимен.

861. Симеон. Един из древних. (Схи-архимандрит Гавриил).— ПЕВ, 1915, 
N° 19, с. 402—405; N° 20, с. 411—419; N° 21, с. 429—437; N° 22, с. 447—455; 
N° 23, с. 469—477; N° 24, с. 489—495; 1916, N° 1, с. 3—12; N° 2, с. 27—33; 
N° 3, с. 47—53; N° 4, с. 74—76; N° 5, с. 96—103; N°. 6, с. 113—118; N° 7, 
с. 137—143; N° 8, с. 157—166; N°. 9, с. 179—186; N° 10, с. 201—206; N° 11, 
с. 219—222; N° 12/13, с. 227—233; № 14, с. 243—255. То же. Отд.= отт. Псков, 
1916 (под загл.: Схи-архимандрит Гавриил, старец Спасо-Елеазаровой пус
тыни).

Автор — архимандрит.
1844— 1915. Рассказы настоятеля Седмиозерной пустыни Гавриила 

(Г. Ф. Зырянова) о его жизни. Детство Гавриила в крестьянской семье 
в Пермской губернии. Жизнь в московских Петровском и Богоявленском 
монастырях, в Оптиной Седмиозерной и Спасо-Елеазаровой пустынях. Мо
настырское хозяйство.

862. Тихона. Отец Иларий. (Из записок игуменьи Тихоны).— «Христиа
нин», 1916, N° 2, с. 201— 211.

1882—1887. Встречи с иеромонахом Мещовского монастыря Иларием. 
Его рассказы о детстве в крестьянской семье в Рязанской губернии и начале 
монашеской жизни.

863. Флоринский Н. Воспоминания священника о времени его служения 
во Владимирском Успенском, Княгинине, женском монастыре, от 1858 по 
1863 год.— ДЧ, 1873, ч. 1, N° I, с. 83—108.

Флоринский Николай, протоиерей.
Эпизоды из жизни монахинь. Настоятельница Евгения. Духовник мо

настыря Иоанникий (И. Ключарев), протоиереи И. Г. Смирнов и П. А. Пру- 
дентов.

864. Флоринский Н. Поездка в Богословский монастырь (Рязанской епар
хии) в 1881 году — ДЧ, 1882, ч. 2, N° 5, с. 101— 120.

Об авторе см. № 863.
Авг. 1881. Дорога от Киева до Богословского монастыря. Встречи 

с монахами, их рассказы о киевском митрополите Филарете.
865. Шишкова А. А. Несколько дополнений к статьям об отце Амвро

сии.— ДЧ, 1893, ч. 2, N° 5, с. 24—32. То же. Отд. отт. М., 1893.
Автор — помещица Тамбовской губернии.
1877— 1892. Встречи с Амвросием в Оптиной и Шамординской (позднее 

Амвросиевской) пустынях. Основательница Шамординской пустыни 
А. И. Ключарева.

БУРЖУАЗИЯ

См. также Л« 643, 645, 646, 654, 657, 895, 903, 955

866. Алексеев П. С. Прожитое и пережитое.— РА, 1908, кн. 1, вып. 1, 
с. 126—133.

Об авторе см. N° 82.
1850-е гг.— 1890. Родословная и быт купеческой семьи Алексеевых. 

Болезни автора и их лечение. Описание комнат в доме Алексеевых в Москве 
близ Рогожской площади.

867. Голышев И. А. Воспоминания Ивана Александровича Голышева. 
1838—1878. [Предисл. ред., N° 4].— PC, 1879, т. 24, N° 4, с. 753—772; т. 25, 
N° 6, с. 353—366.
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Об авторе см. № 648.
Род иконописцев Голышевых. Детство в Мстере Владимирской губер

нии. Обучение рисованию. Занятия литографией. Учеба в Строгановском 
училище в Москве. Возвращение на родину. Освобождение от рекрутской 
повинности. Открытие литографии в Мстере. Знакомство с В. ГГ- Безобразо
вым. Литературные труды. Отмена крепостного права. Создание бесплатной 
воскресной рисовальной школы и библиотеки для чтения. Вручение рисунков 
Александру II. Покупка земли. Угроза закрытия литографии. Избрание чле- 
•ном-корреспондентом Московского археологического общества. А. И. Ар
темьев. Первый археологический съезд в Москве (1*869). Ссора с отцом. 
Сотрудничество во Владимирском статистическом комитете.

868. Ёлчина В. Г. О роде и родословии Кольчугиных.— В кн.: Книжная 
торговля в Москве XVIII—XIX столетий. Л., 1927, с. 33—38.

Елчина Варвара Григорьевна, дочь книгопродавца Г. Г. Кольчугина.
Вторая половина XVIII в. — 1860-е гг. Н. Н., Г. Н., Г. Г. Кольчугины, их 

семейная жизнь и предпринимательская деятельность. Биографические сведе
ния о других членах семьи Кольчугиных.

869. Жаринов Н. Наследство бывших владельцев Щукина двора. (Из 
прошлого).— PC, 1901, т. 105, N° 2, с. 471—492.

Автор — чиновник.
1856—1858. Знакомство в Петербурге с К. А. Ноздрачевым и К. Красин- 

ским. Квартирант Красинского купец В. Н. Щукин. Его болезнь, похищение 
и смерть, дело о его наследстве.

870. Из впечатлений минувшего века. Воспоминания среднего человека.— 
ЕС, 1914, т. 7, вып. 2, с. 234—246; вып. 3/4, с. 429—442; 1915, т. 8, вьш. 1, 
с. 85—99; вып. 2, с. 186—200. В конце текста: Н. Н.

40—90-е гг. Детство. Обучение в хедере. Меламеды. Казенные еврейские 
училища. Питейно-акцизные откупы. Женитьба. Поэт Л. О. Гордон. Еврейское 
население Москвы и Петербурга. Промышленники и предприниматели: 
С. С. Поляков, А. И. Горвиц, А. М. Варшавский и др. Пребывание в Петров
ской академии. Поездки за границу. Назначение доверенным лицом банкир
скою дома Гинцбургов. Еврейские промышленники Восточной и Западной 
Сибири. Русское общество Иркутска. Генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. П. Синельников. Посещение автором Олекминских золотых приисков. Быт 
приисковых рабочих. Служба в кампании А. М. Варшавского во время рус
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. Компания «Грегер, Горвиц и Коган». Дея
тельность в правлении Либаво-Роменской железной дороги. Кружок «Дорше- 
Цион». Переговоры с Э. Ротшильдом в Париже.

871. Киселев Я. И. Заметки и воспоминания русского книжника. — БЗ, 
1892, N° 12, с. 895—897. То же. Отд. отт. М., 1892.

Киселев Яков Иванович (1848—1926), журналист, книговед, этнограф.
50—70-е гг. Букинисты И. В. Пуминов и А. Ф. Черенин.
872. Кудрявцев Е, М. Воспоминания о Павле Николаевиче Кропачеве. 

Пермь, тип. наследников Каменского, 1900. 47 с. с портр.
Кудрявцев Евграф Михайлович, протоиерей в Перми, зять Кропачева.
1840-е гг.— 1875. Детство Кропачева в крестьянской семье. Его предпри

нимательская, торговая и общественная деятельность. Отношение Кропачева 
к реформам 60—70-х гг.

873. Макаров В. Е. Николай Александрович Бугров. [1838—1911].— СтМ, 
1911, X» 5, с. 339—346 с портр.

Автор — редактор журнала «Старообрядческая мысль».
Воспоминания в форме некролога. Жизнь и благотворительная деятель

ность главы «Товарищества паровых механических мельниц Н. А. Бугрова в 
Нижнем Новгороде», председателя совета Всероссийского братства старооб
рядцев, приемлющих священство.

874. Тихонов А. А. Как росла моя вера. Отрывки из автобиографии.— BE, 
1909. кн. 3, с. 154—193; кн. 4, с. 582 — 605; кн. 5, с. 214—237; кн. 6, с. 607—632; 
кн. 11, с. 104—131; кн. 12, с. 74—104. В конце текста псевд.: Ал. Луговой.
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Тихонов Алексей Алексеевич (1853—1914), писатель.
50—90-е гг. Уклад жизни купеческой семьи в Царевококшайске Казанской 

губернии. Отец. Смерть матери. Домашнее воспитание. Вторичная женитьба 
отца. Учение в гимназии в Казани. Жизнь в деревне. Пожар на винокуренном 
заводе отца. Поездка в Германию. Сдача экстерном гимназических экзаменов. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Торговля хлебными и льняными това
рами. Литературные занятия. Болезнь и разорение. Религиозные искания.

875. Туров Н. В. [Воспоминания о Кольчугиных].— В кн.: Книжная торгов
ля в Москве XVIII—XIX столетий. Л., 1927, с. 38—40.

Туров Николай, внук Г. Н. Кольчугина.
Начало XIX в.— 1862. Отрывочные воспоминания о Н. Н., Г. Н., И. Г. 

Кольчугиных.
876. Шамов И. К. Мои воспоминания об Иване Ивановиче Кольчугине. 

(Сообщение моек, книжника И. Козьм. Шамова.)— В кн.: Книжная торговля 
в Москве XVIII—XIX столетий. Л., 1927, с. 68—80 с лортр. Доп., поправки: 
с. 81—85.

Шамов Иван Кузьмич (1845—1912), приказчик в книжной лавке 
И. И. Кольчугина.

1862—1895. Расширение книжного дела Кольчугиных в 60—70-е гг. Разо
рение Кольчугина. Черты его характера, последние годы жизни.

877. Щукин П. И. Воспоминания П. И. Щукина. Ч. 1—5. М., Синод, тип, 
1911 — 1912.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 10. М., 1912.— 
В журн.: РА, 1911, кн. 3, вып. 12; 1912, кн. 2, вып. 5, 8; кн. 3, вып. 10.

Щукин Петр Иванович (1853—1913), купец, коллекционер.
1850-е гг.— 1894. Быт и нравы московского купечества. Отношение к де

тям. Домашнее воспитание. Школа Иды Бем в Выборге и пансионат 
Д. Ф. Гирста в Петербурге. Нижегородская ярмарка. Поездки за границу. 
Служба в различных торговых фирмах. Основание торгового дома 
«И. В. Щукин с сыновьями». Голицынский музей. Возникновение интереса 
к предметам искусства и старины. Круг знакомых -и покупателей: П. П. Бот
кин, П. Л. Пикулин, М. О. Вивьен, П. В. Шумахер. П. И. Бартенев. Вступле
ние в Английский и Купеческий клубы. Московские театры. Смерть отца. 
Строительство Щукинского музея. Музейные коллекции. Знакомство с ху
дожниками В. В. Верещагиным, В. И. Суриковым, А. М. и В. М. Васнецовы
ми, В. А. Серовым. Поездка по северным городам и монастырям России.

КРЕСТЬЯНСТВО 1

См. также № 637, 670, 671, 673, 679, 708, 736, 737, 740, 935, 1136, 1171, 1204

878. Аргамакова С. Действительность, мечты и рассуждения провинциал
ки. Спб., тип. 3. Демакова, 1897. 125 с.

80—90-е гг. Воспоминания о пребывании в Витебской губернии и в Си
бири. Нравственность крестьян. Воспитание крестьянских детей в семье 
и школе, положение женщины. Взаимоотношения крестьян и помещиков. Роль 
интеллигенции в нравственном воспитании крестьян.

879. Бобров Д. По поводу бабьих стонов.— ЮВ, 1885, т. 20, кн. 2, 
с. 318—322.

Автор — следователь.
1870—1873. Впечатления о положении крестьянок в деревнях Дмитров

ского уезда Московской губернии.

1 Воспоминания о положении казачества см. также в разделе «Армия».
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880. Брамсон Л. М. Поездка в южно-еврейские колонии. (Путевые на
броски). Спб., типолит. А. Е. Ландау, 1894. 41 с. Прил.: Статистические ма
териалы и документы.

Брамсон Леонтий Моисеевич (р. 1869), историк.
90-е гг. Поездка в Екатеринославскую губернию. Евреи-переселенцы из 

Витебской губернии. Их дома, хозяйство, занятие земледелием.
881. Брусянин В. В. «Без солнышка» (Из деревен. переживаний).— 

«Жизнь для всех», 1912, № 11, стб. 1642—1652.
Брусянин Василий Васильевич (1867— 1919), писатель и журналист.'
1887. Быт и нравы крестьян деревни Письмянки в Башкирии. Произвол 

помещицы. Солнечное затмение.
882. В поисках царской награды — ИВ, 1906, т. 103, № 2, с. 577—582. 

В конце текста: П. М. Р.
1883. Запись рассказа крестьянина деревни Стариково Путивльского уез

да Курской губернии С. Милютина о сделанном им политическом доносе на 
помещика и о попытках получить вознаграждение за этот донос.

883. Верещагин. О бабьих стонах.— ЮВ, 1885, т. 18, кн. 4, с. 750—761.
Автор — юрист.
1875— 1882. Записки о семейном положении крестьянок в Вятской и Ка

занской губерниях.
884. Галлер П. К. Воспоминания П. К. Галлера. Быт немцев-колонистов 

в 60-х гг. XIX в. [Преднсл. правления О-ва краеведения; биогр. очерк «Петр 
Карлович Галлер» Г. Дингеса]. Саратов, 1927. 71 с. с портр. (Нижне-Волж. 
обл. науч. о-во краеведения).

Галлер Петр Карлович (1858—1920), профессор Саратовского универ
ситета.

1850-е гг.— 1870. Жизнь крестьян-колонистов в селе Экгейм Саратовской 
губернии. Занятия, жилища, одежда, пища зажиточных колонистов. Церков
ные обряды и праздники. Образование. Медицинская помощь населению.

885. Долгорукой В. П. Из записок помещика. Переселенцы.— СевВ, 1886, 
№ 6, с. 56—68 (паг. 2-я).

60—80-е гг. Переселение крестьян Центральной России в Оренбургскую 
и Томскую губернии.

886. Из воспоминаний и наблюдений приходского священника.— Екате- 
ринбЕВ, 1886, № 35, с. 781—788; № 36, с. 813—817; 1888, № 20, с. 467—474; 
№21 ,  с. 491—495. В конце текста: Б. С...

Автор (р. 1840)— священник Екатеринбургской епархии.
1863—1886. Быт крестьян, их отношение к священникам. Церковно-при

ходская школа. Повседневная деятельность автора.
887. Корнев П. Не ошибка ли? Из воспоминаний крестьянина.— Ж ДВ, 

1903, № 11, стб. 1289—1296, 1299— 1304.
90 е гг. Неурожай. Голод 1891 г. Выступление отца автора на сельском 

сходе против мироедов и наказание его розгами. Работа батраком. Отъезд 
в город на заработки.

888. Лазарев Е. Е. Воспоминания об освобождении крестьян. М., т-во 
«Сеятель», 1918. 91 с.

Др. публ,— ВЗ, 1912, № !, 2, 4, 6.
Лазарев Егор Егорович (1855— 1937), сотрудник «Вестника знания», на

родник, участник «процесса 193-х».
50—СО-е гг. Быт и нравы крестьян села Успенского-Грачевки Бузулук- 

ского уезда Самарской губернии. Владельцы села помещики Карповы. Поло
жение в деревне перед отменой крепостного права. Объявление манифеста 
19 февраля 1851 г.

889. Либеров А. Из дневника сельского пастыря.— КострЕВ, 1899, № 5* 
с. 131 — 138; № 6, с. 149—158; № 7, с. 189—196; № Ю, с. 289—293.

Автор — приходский священник.
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14 сент. 1872—19 дек. 1873. Быт крестьян Костромской губернии. Их 
отношения к церковной обрядности.

890. Лудмер Я. И. Бабьи стоны. (Из заметок мирового судьи).— ЮВ, 
1884, № 11, с. 446—467; № 12, с. 658—679. То же. Отд. отт. Спб., 1884.

Лудмер Яков Иванович, сотрудник газеты «Курские ведомости».
50—90-е гг. Быт и нравы крестьян. Положение женщины в деревне.
891. Мантейфель А. П. Детское горе. (Из воспоминаний мирового су

дьи).— ЮВ, 1889, т. 3, кн. 4, с. 584—598.
80-е гг. Положение детей в семьях крестьян и ремесленников.
892. Мерзлый К. А. Воспоминания солдата об о. Иоанне Кронштадт

ском.— ДЧ, 1916, № 2, с. 78—81.
Мерзлый Козьма Антонович.
1890— 1900-е гг. Жизнь в селе Сура Пинежского уезда Архангельской 

губернии. Деревенский быт. Приезды в село И. И. Сергиева (Кронштадт
ского).

893. Мочульский П. Н. Курьезы крепостного времени. (Из записной книж
ки).— ИВ, 1905, т. 100, № 4, с. 154—165.

Автор — инспектор народных училищ Орловской губернии.
80—90-е гг. Жизнь крестьян Малоархангельского уезда. Деревня «Мыс 

Доброй Надежды». Нравы помещиков. Местный мировой посредник и его 
образ жизни.

894. Назарьев В. Н. Новейшая история одной волости. Очерки из жизни 
приволж. захолустья.— BE, 1886, кн. 1, с. 217—256.

Назарьев Валерьян Николаевич (1830—1902), писатель, мировой судья 
и гласный симбирского земства.

80-е гг. Экономическое положение крестьян деревни Большая Карцовкя 
Никольской волости Симбирской губернии. Их быт и нравы.

895. Николаев М. Е. Мои воспоминания. Посвящается моим детям. М., 
тип. т-ва Рябушинских, 1914. 34 с.

Др. публ.— М., 1900.
Николаев Матвей Егорович, крестьянин.
40—80-е гг. Воспоминания, записанные со слов автора. Семья. Детские 

годы. Смерть отца. Неурожай и голод. Работа погонщиком. Отмена крепост
ного права и превращение автора в предпринимателя-подрядчика.' Перевозка 
товаров для фабрикантов Морозовых. Выборы волостным старшиной.

898. Подлинные воспоминания бывшего крепостного. (Быль).— РБ, 1883, 
N° 5/6, с. 342—370. В конце текста: А. Ш.

50—60-е гг. Жизнь крестьян до 1861. Бесчинства помещиков. Положения 
19 февраля. Назначение волостным старшиной. Центральное училище при 
волостном правлении. Борьба с пьянством.

897. Познанский Б. С. Воспоминания о рекрутчине по прежнему поряд
ку.— КС, 1889, т. 27, N° 11, с. 225—256.

Об авторе см. N° 227.
1862. Рекрутский набор в украинском селе после реформы 1861 г. Типы 

рекрутов-крестьян. Случаи бегства от военной службы.
898. Попов В. Т. Император Александр II в Вологодской губернии 

в 1858 г.— PC, 1890, т. 68, N° 12, с. 679—688.
Др. публ.— ПрВолЕВ, 1893, № 12.
Попов Василий Тимофеевич, бывший удельный крестьянин, председатель 

уездной земской управы в Тотьме Вологодской губернии.
1858. Встреча Александра II в Вельском уезде во время его поездки из 

Вологды в Архангельск. Положение удельных крестьян в Вологодской губер
нии и расширение их прав по указу 1858 г. Приведен полный текст указа.

899. Савинский И. П. Алтай накануне падения крепостного права. (По 
воспоминаниям моего отца).— СибА, 1914, N° 3/4, с. 180—183.

50—60-е гг. Повинности кабинетских крестьян. Произвол чиновников.
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900. Сечевников И. Амурский сполох.— ИВ, 1905, т. 102, № 12, с. 921—931.
1883. Воспоминания о попытке массового переселения крестьян Полтав

ской, Харьковской и Екатеринославской губерний на Амур.
901. Славутинский С. Т. Волости первого моего участка. Из отрывочных 

воспоминаний. — РВ. 1879, т. 142, № 8, с. 748—807; т. 143, № 9, с. 36—65; 
№ 10, с. 494—547. То же. Отд. отт. М., 1879

Славутинский Степан Тимофеевич (1825—1884), писатель и публицист, 
мировой посредник.

1865—1878. Служба в Ковенской губернии. Поездки по губернии для 
обеспечения выплаты оброчных и выкупных платежей. Разбор жалоб кресть
ян. Положение батраков и их взаимоотношения с хозяевами. Быт и нравы 
крестьян и помещиков. Крестьянское самоуправление. Польское восстание 
1863 г. Старообрядцы.

902. Случаи врачебной помощи приходского священника.— МЕВ, 1889, 
№ 26/27, с. 411—415.

Автор — священник Тобольской епархии.
60—80-е гг. Оказание первой помощи крестьянам при несчастных случаях 

и родах. Крестьянский быт.
903. Сорокин Н. П. Автобиография крестьянина села Павлова Нижего

родской губернии Николая Петровича Сорокина. [Примеч. ред.].— СевВ, 1885, 
№ 1, с. 82— 104; Кя 2, с. 51—76 (везде — паг. 2-я).

Сорокин Николай Петрович (р. 1824).
1824—1873. Детство. Болезнь. Торговля хлебом. Купец Белозеров. Откры

тие училища в Павлове. Работа приказчиком у купца Емельянова, старостой 
и кассиром у графа Шереметева. Манифест 19 февраля 1861 г. и его прове
дение в жизнь. Попытка добиться исправления уставной грамоты. Ссора 
с мировым посредником и волостным старшиной. Поездка в Петербург и Мо
скву. Раскладка повинностей. Выборы губернским гласным. Сложение не
доимок.

904. Статуев Е. С. Из детских воспоминаний крестьянина.— СевВ, 1895, 
N9 7, с. 99—114.

Статуев Ефим Сергеевич, крестьянин Орловской губернии.
1872—1884. Родители. Оспа. Занятия в школе. Пение в приходской церк

ви. Выпускной экзамен.
905. Чумиков А. А. Чудовищная сцена в Ревеле (1858).— РА, 1888, кн. 2, 

вып. 6, с. 244—248. В конце текста: А. Ч.
Чумиков Александр Александрович (1819—1902), педагог и писатель.
1858. Положение крестьян в Эстляндской губернии. Произвол помещи

ков. Экзекуция над крестьянскими депутатами.
906. Юркевич М. А. Из записной книжки крестцового попа на «Тамбове». 

(2 мая — 21 авг. 1894 г . )— В кн.: Юркевич М. А. Из пережитого. Вып. 3. 
Одесса, 1905, с. 82— 189.

Обзор публ.: с. 82.
Морское путешествие из Одессы во Владивосток вместе с крестьянами- 

переселенцами.

ЧИНОВНИЧЕСТВО

См. также № 654, 899

907. Зосимович С. А. Записки акцизного чиновника. Жизнь и ее тернии. 
(Биография). Одесса, тип. Е. И. Фесенко, 1911. 55 с.

Зосимович Семен Андреевич (р. 1848), чиновник Главного управления 
неокладных сборов и казенной продажи питий.

50—90-е гг. Домашнее воспитание. Работа письмоводителем в судах. 
Смерть отца. Назначение на должность секретаря губернского акцизного уп
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равления. Служба акцизным надзирателем. Борьба с нарушителями акцизных 
уставов и контрабандистами. Конфликты с местным населением и начальст
вом. Отставка.

908. Мое детство (Из моих воспоминаний).— РШ, 1903, № 12, с. 71—95 
(паг. 1-я). В конце текста: N.

Воспоминания о детстве в семье мелкого чиновника. Отец и мать. Няня. 
Отношение к крестьянам. Игры. Нищие. Домашнее воспитание. Религия.

909. Морозов П. О. Соляное дело. (По документам и личным воспоми
наниям).— ГМ, 1915, № 11, с. 144—160.

Морозов Петр Осипович (1854—1920), историк литературы, сын чинов
ника Нижегородской казенной палаты.

60-е гг. Дело о расхищении казенной соли управляющим Нижегородской 
казенной палатой В. Е. Вердеревским и соляным приставом В. Г. Терским. 
Быт и нравы чиновничьей среды.

910. Николай Петрович Троицкий. (Некролог).— ЯЕВ, 1901, № 51/52,
с. 816—820. В конце текста: М. П. Т.1

Конец 1880-х гг.—1901. Воспоминания о личном секретаре архиепископа 
Ярославского Ионафана. Его характеристика как чиновника.

911. Смирнов В. Н. Соляное царство. (Воспоминания чиновника).— ИВ, 
1905, т. 101, № 9, с. 810—830.

Автор — чиновник Таврического акцизного управления.
1850 е гг.—1873. Организация управления соляной промышленностью 

Крыма. Перекоп и его жители. Жизнь, быт и нравы провинциальных чинов
ников. Руководитель Крымского соляного правления Я- Н. Озерецковский. 
Упразднение правления.

912. Тихонов В. А. Двадцать пять лет на казенной службе. (Воспомина
ния отставного чиновника). Спб., тип. спб. градоначальства, 1912.

Ч. 1. 199 с.
Ч. 2. 536 с.
Тихонов Василий Андреевич, вице-директор лесного департамента ми

нистерства внутренних дел.
1868—1898. Обучение в духовной семинарии. Назначение на должность 

учителя двухклассного училища в село Бутурлиновку Воронежской губернии. 
Провинциальный быт. Учение в Петровской академии. Профессора. Взаимо
отношения их со студентами. Служба чиновником особых поручений в По
дольской губернии. Быт и нравы провинциальных чиновников. Преподавание 
в Херсонской земледельческой школе. Служба в лесном департаменте 
и в учебном лесничестве. Участие в русской экспедиции в Корею. Оставка.

РАБОЧИЙ КЛАСС

См. также Л«> 634, 636, 643, 645—648, 650, 653, 657, 870, 935, 1171
913. Березин Н. И. Воспоминания о занятиях с рабочими.— «Образова

ние», 1896, № И, с. 86—94.
Березин Николай Ильич (1866—1938), географ.
1894. Занятия физикой с рабочими Путиловского завода в Петербурге. 

Контингент учащихся.
914. Борисов В. Нравы и обычаи рабочего люда С.-Петербургской биржи. 

(Рассказ поденщика).— МС, 1864, т. 73, № 8, с. 127— 144 (паг. 3-я).
60-е гг. Описание биржи. Рабочие и служащие биржи: таможенники, ар

тельщики, дрягили (грузчики), поденщики.

1 По-видимому, автором некролога является брат Н. П. Троицкого 
М. П. Троицкий.
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915. Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогор. железного рудника 
о старой и новой жизни. Под ред. А. М. Горького. [Предисл. «Старые и но
вые были горы Высокой» Н. С. Ефремовцева и статья «О книге» А. М. Горь
кого]. Изд. 3-е, испр. и доп. Свердловск, Кн. изд-во, 1960. 455 с. (Из истории 
уральских заводов).

Др. публ.— М., 1935; Изд. 2-е, доп. М., 1935.
1850-е гг.— 1935. Коллективный рассказ рабочих медного и железного 

рудников об истории предприятия. Положение рабочих до отмены крепостного 
права. Детский труд в 70-х гг. Первая забастовка (1874). Волнения на же
лезном руднике. Быт и нравы рабочих. Начало социал-демократического дви
жения. Забастовки и демонстрации в период революции 1905 г. Репрессии 
администрации. Рабочее движение на рудниках в период реакции. Участие 
рабочих в первой мировой войне. Рудники накануне Октябрьской революции.

916. Галактионов И. Д. П. С. Чекуиов.— НПМ, 1915, № 188, с. 1720— 
1721. В конце текста псевд.: Шпоник.

Галактионов Иван Дмитриевич (р. 1869), сотрудник типографии мини
стерства финансов.

1890-е гг.— 1915. Характеристика личности Петра Семеновича Чекунова, 
печатника «Товарищества Р. Голике и А. Вильборг».

917. Герасимов В. Г. Жизнь русского рабочего. Воспоминания. Предисл. 
и примеч. Б. С. Итенберга. М., Соцэкгиз, 1959. 63 с. с ил.

Обзор публ.: с. 12—13.
Герасимов Василий Герасимович (1852—1892), рабочий-революционер.
1852—1881. Детство в воспитательном доме на Гороховой улице в Петер

бурге и у чужих людей. Работа на Кренгольмской мануфактуре в Нарве. Ус
ловия работы. Телесные наказания. Карцер. Побег в Петербург. Возвращение 
на фабрику. Кренгольмская стачка 1872 г. Ведение революционной пропа
ганды среди рабочих. Арест и суд. Тюремное заключение. Ссылка в Сибирь.

918. Голубев П. А. Введение воли. Рассказ заводского крепостного. Вят
ка, тип. А. А. Сильвинского, 1911. 28 с.

60-е гг. Положение рабочих на Омутнинском заводе Вятской губернии. 
Введение уставных грамот.

919. Горный Н. А. Из жизни на уральских заводах. По личным воспоми
наниям.— BE, 1904, кн. 8, с. 549—572.

Вторая половина XIX в. Работа на предприятии наследников купца 
Е. Саломатова. Условия труда и жизни рабочих. Заработная плата. Фабрич
ная больница.

920. Жабко М. Из далекого прошлого. Воспоминания старого рабочего. 
С предисл. «В те годы» В. Г. Юдовского. М.— Л., «Мол. гвардия», 1930. 80 с.

90-е гг. Детство. Работа в воронежских мастерских Юго-Восточной же
лезной дороги. Обыски у проходной. Условия труда. Быт рабочих. Библиотека- 
читальня имени А. В. Кольцова. Знакомство с народовольцем А. А. Мануй
ловым. Первые социал-демократические кружки в Воронеже. Маевка 1 мая 
1897 г.

921. Зиновьев П. П. На рубеже двух эпох. С предисл. И. Павлова. М., 
Профиздат, 1932. 48 с. с ил.

Зиновьев Павел (р. 1870), рабочий Экспедиции заготовления государст
венных бумаг.

1870—1917. Детство. Работа мальчиком в фотографии, учеником набор
щика в Сенатской типографии и типографии газеты «Сын отечества». Условия 
труда. Забастовка. Безработица. Работа наборщиком в типографиях Безобра
зова, П. П. Сойкина, А. Е. Ландау, Яблонского и в типографии Экспедиции 
заготовления государственных бумаг. Рабочая аристократия. Система ростов
щичества. Литературный кружок «Арс». События 9 янв. 1905 г.

922. История моего учения. Очерк.— «Наборщик», 1903, X® 10, с. 166— 
169; ЛЬ 12, с. 198—202; № 15, с. 246—250; Л"° 18, с. 294—297. В конце текста 
псевд.: Шило.
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1875—1890-е гг. Воспоминания о детстве и юности. Ученичество в одной 
из типографий. Условия труда и жизни рабочих.

923. Корнилов И. Волжские бурлаки.— МС, 1862, т. 60, № 7, с. 3—37 
(паг. 3-я).

50-е гг. Плавание от Нижнего Новгорода до Царицына. Встречи с бур
лаками различных губерний. Быт бурлаков. Условия их работы и оплата 
труда.

924. Мамонов В. С 1889 года.— В кн.: Фабрика книги «Красный пролета
рий». М., 1932, с. 293—303.

1889—1905. Обучение ремеслу переплетчика. Поступление учеником в ти
пографию И. Н. Кушнерева. Условия жизни учеников. Забастовка в 1905 г. 
Арест. Декабрьское восстание в Москве. Русско-японская война.

925. Петров А. В. Мой университет.— В кн.: Фабрика книги «Красный про
летарий». М., 1932, с. 226—245.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.
1883— 1905. Обучение ремеслу наборщика в типографии Общества рас

пространения полезных книг. Детский труд. Работа в типографии И. Н. Куш
нерева. Условия работы. Забастовка московских печатников (1903). Револю
ционная деятельность. Декабрьское восстание в Москве (1905).

926. Покровская М. И. Как живет петербургская беднота.— ЖДВ, 1900, 
№ 4, стб. 474—479.

Покровская Мария Ивановна (р. 1852), врач-гигиенист.
80—90-е гг. Жилищные и бытовые условия рабочих Петербурга.
927. Потемкин Б. Из моих воспоминаний. Два месяца на паровозе.— 

«Колосья», 1887, № 9, с. 122—144.
1881. Работа на паровозе кочегаром и помощником машиниста. Условия 

труда и отдыха машинистов и кочегаров.
928. Рубакин Н. А. На рабочем кладбище. Из моих юношеских воспоми

наний.— В кн.: Рубакин Н. А. Среди борцов. Спб., 1906, с. 82—131.
Др. публ.— РМ, 1905, кн. 12.
Рубакин Николай Александрович (1862—1946), книговед, писатель.
90-е гг. Жизнь донецких шахтеров.
929. Собокарев П. Отрывок из воспоминаний о жизни на приисках К* 

Сибирякова, Немчинова и Базанова.— СибА, 1911, № 2, с. 91—96.
1886—1887. Организация найма приисковых рабочих.
930. Чащин В. А. По уральским заводам. Воспоминания. Лит. запись 

Т. В. Толстой. Свердловск, Обл. изд-во, 1951. 148 с.
Чащин Василий Андреевич (р. 1881), слесарь Сосьвенского и Надеждин

ского заводов.
1884— 1901. Детские впечатления. Нужда. Родители. Жизнь на Серебрян

ском заводе. Переезд в Сосьву. Сосьвенский чугунолитейный завод. Учеба 
в школе. Обучение слесарному мастерству. Строительство Надеждинского 
рельсопрокатного завода. Работа на заводе в мартеновском цехе.

931. Чулицкий М. Ф. Обвал в каменно-угольных копях. (Из воспомина
ний бывшего судебного деятеля).— ИВ, 1913, т. 132, № 6, с. 956—966.

Чулицкий Михаил Федорович, следователь.
70-е гг. Несчастный случай в шахте и гибель четырех шахтеров.
932. Шарапов. На смене. (Из записок фабричного надзирателя).— 

«Мысль», 1881, № 7, с. 180—188.
Описание ткацкой фабрики. Условия работы. Продолжительность рабо

чего дня. Детский и женский труд.
933. Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки инспектора первого при

зыва. Матерьялы для истории рус. рабочего вопроса и фабричного законо
дательства. Спб., тип. акц. о-ва «Брокгауз — Ефрон», 1907. 229 с. Прил.: 
Докладная записка И. И. Янжула В. К. Плеве по поводу фабричного закона 
3 июня 1886.
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Некоторые материалы книги в сжатом изложении вошли в мемуары 
И. И. Янжула «Воспоминания о пережитом и виденном...» (см. № 80).

Об авторе см. № 80.
1882— 1887. Назначение на должность фабричного инспектора. Главные 

фабричные инспекторы Е. Н. Андреев и Я. Т. Михайловский. Осмотр фабрик 
Московской губернии. Быт рабочих. Обнародование «Правил для фабрикан
тов» и «Инструкции чинам фабричной инспекции» (1885). Привлечение к су
дебной ответственности фабрикантов Захарова и Ланина за нарушение закона 
о работе малолетних. Ночная работа женщин и подростков. Экономический 
кризис 80-х гг. Командировка автора в Царство Польское для изучения со
стояния польской промышленности. Министры финансов Н. X. Бунге 
и И. А. Вышнеградский. Ежегодные отчеты автора о своей деятельности. 
Отставка.

ДРУГИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

См. также № 744, 878, 891, 914

934. Бейлин С. X. Воспоминания о последних годах рекрутчины.— ЕС, 
1914, т. 7, вып. 3/4, с. 459—464.

Бейлин Соломон Хаимович (р. 1857), раввин синагоги в Иркутске.
1860-е гг.—1883. Детство в Новогрудке Минской губернии. «Ловец ре

крут» Бенце и отношение к нему еврейской общины. Его судьба после отмены 
рекрутских наборов.

935. Верещагин В. В. Иллюстрированные автобиографии нескольких не
замечательных русских людей. С фототипиями. [2-е прил. к каталогу картин 
«В. «В. Верещагина). Изд. 2-е. М., типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1896. 
153 с.

Др. публ.— М., 1895.
Об авторе см. № 139.
Вторая половина XIX в. Записи рассказов столяра Ф. В. Нелидова, 

фельдшера А. И. Шадрина, монаха Варлаама, солдата Е. Иванова, мещанки 
Пахтусовой, а также нищенки-крестьянки и старого дворецкого. Их жизнь 
и служба.

936. Воспоминания о блаженной памяти Федоре Федоровиче Кожевнико
ве.— НЕВ, 1901, № 18, с. 1096— 1110. В конце текста: А-й ГТ-ский.

1799—  1865. Рассказ о юродивом, жителе Старой Руссы Новгородской 
губернии.

937. В. Ф. Дрессен.— НИМ, 1917, № 205, с. 2130.
Характеристика личности одного из служащих Вспомогательной кассы 

для типографов в Петербурге.
938. Из моих памятных заметок о трудах и жизни Ивана Яковлевича. 

М., тип. П. А. Глушкова, 1869. 44 с. с портр.
Автор — жительница Москвы.
1800- е гг.— 1861. Воспоминания о юродивом И. Я. Корейше. Его жизнь 

в Смоленске, пребывание в доме умалишенных в Москве, смерть и похороны. 
Отношение к нему горожан.

939. Кильштет К. Е. Из жизни. Воспоминания старого петроградца. Се
мейная хроника. Пг., 1917. 38 с. с ил.

Др. публ.—Пг., 1916.
Кильштет Карл Егорович (р. 1848).
1848— 1916. Детство в Петергофе. Обучение в Петербургском коммерче

ском училище. Служба в купеческой конторе. Смерть отца. Переезд в Петер
бург. Петербургский быт. Женитьба. Семейная жизнь.

940. Памяти полтавского кафедрального протоиерея, Саввы Феодоровича 
Гаврилкова.— ПЕВ, 1887, № 5, с. 190—201.

Автор — сослуживец С. Ф. Гаврилкова.
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1829—1886. Управляющий имением бывший крепостной Ф. Гаврилков. 
Служба его сына С. Ф. Гаврилкова в Полтавской губернии.

941. Привалов К. На барском дворе. Воспоминания Касьяна Привалова, 
а по жене Бреднихина. [Публ. И. Шелгунова].— РЗ, 1915, № 5, с. 1—22.

50—90-е гг. Жизнь в имении А. Р. Побалуевой. Смерть барыни. Управ
ляющий имением В. В. Грудин. Торговля автора рыболовными снастями.

942. Русанов Н. Странники.— ПензЕВ, 1872, № 16, с. 504—514.
Автор — священник в селе Красаевка Пензенской губернии.
1866. Встреча с бродягами М. А. Лиховидовым и А. С. Сердобольским. 

Эпизоды из их жизни.
943. Соколов П. Воспоминание старого священника.—ИКЕ, 1916, № 37/38, 

с. 438—440.
Соколов Павел (р. ок. 1833), протоиерей.
Начало 60-х гг. Самоубийство и похороны жителя Арска Казанского 

уезда.
944. Таранцев А. К. В мастерской. (Из записок рус. ремесленника).— 

КН, 1885, N° 6, с. 1—30 (паг. 1-я); N° 7, с. 31—72 (паг. 1-я); N° 12, с. 73— 109 
(паг. 3-я). То же. Отд. отт. М., 1887.

50—60-е гг. Обучение у сапожного мастера. Быт и нравы ремесленников 
Симферополя и других южных городов России. Характеристики владельцев 
ремесленных мастерских.

945. Тверитин А. Верное предугадание смертного часа.— ТобЕВ, 1887, 
N° 13/14, с. 286—288.

Др. публ.— ИКЕ, 1887, N° 19.
Тверитин Ал., протоиерей, в 1858 г. священник в Березове Тобольской 

губернии.
Ноябрь 1858. Последние дни березовского мещанина В. А. Старкова.
946. Филиппов А. Памяти Василия Ивановича Короленко.— НПМ, 1916, 

N° 203, с. 2081—2082.
Филиппов Андрей Афанасьевич, заведующий корректурным отделом ти

пографии газеты «Новое время», редактор-издатель журнала «Наборщик 
и печатный мир».

1880-е гг.— 1916. Воспоминания о корректоре газеты «Новое время», мо
лочном брате В. Г. Короленко.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

947. Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. [Предисл. Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС] М., Политиздат, 1969. 335 с. с портр. 
(Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) Г

Из содерж.: Лопатин Г. А. Г. А. Лопатин о своих встречах с Марксом, 
с. 47—50; Лопатин Г. А. Свое каждому, с. 53—54; Рихтер Д. И. Из воспоми
наний «Житейские встречи», с. 57—58; Ковалевский М. М. Встречи с Марксом. 
Из работы «Две жизни», с. 62—78; Морозов Н. А. У Карла Маркса, с. 84—86; 
Плеханов Г. В. Из статьи «Первые шаги социал-демократического движения 
в России», с. 87—91; Плеханов Г. В. Из статьи «Бернштейн и материализм», 
с. 91; Плеханова Р. М. Из рукописи «Моя жизнь», с. 116—118; Боборыкин 
П. Д. Из книги «Столицы мира», с. 118—120; Кравчинская Ф. М. О встречах 
с Фридрихом Энгельсом, с. 120—123; Кравчинская Ф. М. Из воспоминаний, 1

1 Часть вошедших в данное издание воспоминаний публиковалась также 
в сборниках; Воспоминания о Марксе. М., 1940; Воспоминания о Марксе 
и Энгельсе. М., 1956; Они встречались с Марксом. Воспоминания рус. обществ, 
деятелей. М., 1958.
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с. 124—126; Морозов Н. А. Карл Маркс и «Народная воля» в начале 80-х го
дов, с. 259—266.

Авторы: Рихтер Дмитрий Иванович (1848—1919), член I Интернационала, 
позднее земский статистик; Кравчинская Фанни Марковна (ок. 1853—1945), 
жена С. М. Кравчинского (Степняка).

О др. авторах см. № 646, 1041—1047, 1182, 1512—1514, 1688—1707, 1771.
1870— 1895. Встречи с Марксом и Энгельсом в Англии и Карлсбаде. Их 

отношение к России и русскому революционному движению. Беседы о пере
воде «Капитала» на русский язык.

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

948. Галерея шлиссельбургских узников. Под ред. Н. Ф. Анненского 
[и др.]. Ч. 1. Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1907. 297 с. с портр.

Из содерж.: Фигнер В. Н. Михаил Федорович Фроленко, с. 86—95; Фиг
нер В. Н. Николай Александрович Морозов, с. 96—107; Фигнер В. Н. Петр 
Леонтьевич Антонов, с. 108—116; Фигнер В. Н. Николай Данилович Похито- 
нов, с. 117— 131; Фигнер В. Н. Иосиф Дементьевич Лукашевич, с. 132— 141; 
Фигнер В. Н. Михаил Васильевич Новорусский, с. 142—147; Русанов Н. С. 
Герман Александрович Лопатин, с. 192— 199; Ульянова А. И. Александр 
Ильич Ульянов, с. 200—213; Новорусский М. В. Петр Яковлевич Шевырев, 
с. 214—216.

Об авторах см. № 955, 1522—1523, 1567, 1570.
Воспоминания об участниках революционно-демократического движения.
949. Гольденберг Л. Б. Воспоминания. [Вступит, статья «Мои встречи 

с Лазарем Гольденбергом» Е. Н. Ковальской].— КиС, 1924, кн. 3(10), с. 90— 
105; кн. 4(11), с. 44—56; кн. 5(12), с. 106—120; кн. 6(13), с. 121— 126.

Гольденберг Лазарь Борисович (1846— 1916), революционер.
1850-е гг.— 1900. Детство в Одессе. Обучение в Коммерческом училище 

и в Петербургском технологическом институте. Участие в студенческих вол
нениях (1869). Арест и ссылка. Жизнь в Темникове Тамбовской губернии 
и в Олонце под надзором полиции. Побег и нелегальный переход границы. 
Пребывание в Цюрихе. Свидание с М. А. Бакуниным. Предательство А. Стемп- 
ковского. Выдача С. Г. Нечаева русскому правительству. Русские эмигранты 
в Женеве: С. М. Кравчинский (Степняк), П. Н. Ткачев, Г. А. Лопатин, 
Н. А. Морозов и др. Международное товарищество рабочих. П. Л. Лавров 
и журнал «Вперед!». Коммуна русских эмигрантов в Лондоне. К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Приезд в Лондон П. А. Кропоткина. Работа в «Фонде вольной 
русской прессы».

950. Дейч Л. Г. Три свежие могилы.— В кн.: Группа «Освобождение тру
да». Сб. № 1. М., 1923, с. 270—277.

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), участник народнического и социал-де
мократического движения, один из основателей группы «Освобождение труда».

70—90-е гг. Воспоминания об участнице процесса нечаевцев А. И. Успен
ской, деятеле народнического движения А. И. Зунделевиче, организаторе Мо- 
розовской стачки П. А. Моисеенко.

951. Кельсиев В. И. «Исповедь». Подгот. к печ. Е. Кингисепп. Вступит, 
статья и коммент. М. М. Клевенского.— ЛН, 1941, т. 41/42, с. 253—470 с ил. 
Прил.: список работ В. И. Кельсиева, ответы Кельсиева на вопросы следст
венной комиссии и др.

Сведения о др. публ.: с. 263.
Кельсиев Василий Иванович (1835— 1872), деятель общественного движе

ния, сотрудник русских эмигрантских изданий; в 1867 г., покаявшись, вернул
ся в Россию.
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1859—1867. Автобиография, написанная для III отделения. Служба в Рос
сийско-американской компании. Жизнь в Лондоне. Знакомство с А. И. Гер
ценом и Н. П. Огаревым. Центральный демократический европейский коми
тет. Лондонская эмиграция. Издания Вольной русской типографии. Работа 
над «Сборником правительственных сведений о раскольниках». Н. П. Трубец
кой. Ю. Н. Голицын. П. В. Долгоруков. С. С. Джунковский. С. Тхоржевский. 
П. А. Мартьянов. А. Бенни. М. А. Бакунин. П. А. Ветошников. А. И. Нечипо- 
ренко. Пафнутий Коломенский. Тайная поездка в Россию в 1862 г. с целью 
распространения изданий Вольной русской типографии и привлечения старо
обрядцев и сектантов к освободительному движению. Братья Н. А. и А. А. 
Серно-Соловьевичи. И. И. Шебаев. В. И. Касаткин. Павел «Прусский». Газета 
«Общее вече». Польский вопрос. Поездка в Турцию. Кельсиев и некрасовцы. 
М. С. Чайковский. В. Иордан. Русская школа в Тульче, ее преподаватели 
Ф. И. Флокен и П. И. Краснопевцев. Русское население Добруджи. Путеше
ствие по Галиции и Молдавии. Возвращение в Россию. Добровольная сдача 
властям.

952. Кельсиев В. И. Пережитое и передуманное. Воспоминания. Спб., печ. 
В. Головина, 1868. 443 с.

Об авторе см. № 951.
60-е гг. Детство и юность. Влияние на молодежь литературы и общест

венного движения. Н. А. Добролюбов. Лондонская эмиграция. Жизнь в Туль
че (Добруджа). Русская школа Ф. И. Флокена. П. И. Краснопевцев, его са
моубийство. Тульчанские молокане. Возвращение в Россию. Арест в Бельцах. 
Помилование. Жизнь в Петербурге.

953. Кистяковский А. Ф. [О правительственных преследованиях Н. Г. Чер
нышевского.— Об украинофилах 60-х годов. Отрывки из дневника].— В кн.: 
Общественно-политическое движение на Украине в 1863—1864 гг. Киев, 1964, 
с. 436—444.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Из истории общественной мысли и обще
ственного движения в России. Саратов, 1966.

Кистяковский Александр Федорович (1832—1885), юрист, профессор Ки
евского университета.

60—70-е гг. Отношение автора к революции и социализму. В. Д. Косто
маров и Н. Г. Чернышевский. Осуждение Чернышевского. Украинофилы 
60-х гг. Члены «Громады»: М. П. Драгоманов, П. Г. Житецкий, В. Б. Ан
тонович.

954. Клеменц Д. А. Из прошлого. Воспоминания. С вступит, статьей 
И. И. Попова: Д. А. Клеменц. Его жизнь и деятельность [и предисл. «От 
издательства»]. Л., «Колос», 1925. 184 с. Библиогр.: с. 64—66.

Об авторе см. № 1445—1448.
Конец 50—70-е гг. Быт и нравы мелкопоместного дворянства Самарской 

губернии. Учение в Первой казанской гимназии, ее преподаватели. Пребыва
ние на физико-математическом факультете Казанского университета. Н. И. Ло
бачевский. Петербургский университет. Студенческое движение в Казани 
и Петербурге. Поездка в Берлин. Участие в восстании в Боснии и Герцего
вине (1876). Встреча в Белграде с Г. И. Успенским. Отъезд в Швейцарию. 
Н. И. Жуковский. Э. Реклю. 3. К. Ралли (Арборе).

955. Русанов Н. С. На родине. 1859—1882. [Предисл. и примеч. И. А. Тео
доровича]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
1931. 351 с. (Ист.-рев. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и др. 
материалы из истории рев. прошлого России, 1931, № 3/4 (68/69)). Имен, 
указ.: с. 339—349.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Лавров П. Л. Последовательные поколе
ния. [Париж], 1892; Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Вос
поминания. Т. 1. М., 1967.

Русанов Николай Сергеевич (1859—1939), участник народнического дви
жения, публицист.

Детство в Орле. Семья. Купеческий быт. Провинциальное общество. Вы
стрел Д. В. Каракозова. Учение в гимназии. Революционные кружки. Пропа
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ганда среди рабочих. П. Г. Заичневский. В. П. Арцыбушев. М. Н. Ошанина. 
Переезд в Петербург. Медико-хирургическая академия. Участие в студенче
ских кружках. Интеллигенция и рабочие. А. А. Мурашкинцев. С. Н. Халту
рин. А. Г. Богданович. Политический террор народовольцев. Арест и оправда
тельный приговор. Литературно-публицистическая деятельность. С. Н. Кри
венко. О. К. Нотович. Н. В. Шелгунов. Г. Е. Благосветлов. Н. Ф. Бажин. 
Н. К. Михайловский. Г. И. Успенский. Н. Н. Златовратский. А. И. Эртель. 
Н. Ф. Анненский. А. И. Иванчин-Писарев. К. М. Станюкович. В. И. Семев- 
ский.

956. Тверитинов А. Н. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, 
о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе 
и о многом другом. Воспоминания. С рис. худож. Т. Н. Гиппиус. Спб., 
М. В. Пирожков. 1906. 100 с.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов
ременников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.

Тверитинов Алексей Николаевич (р. 1846), участник революционного дви
жения, инженер.

1864—1890. Автобиографические сведения. Учение в Институте инжене
ров путей сообщения. Гражданская казнь Чернышевского. Жизнь за грани
цей. (1873—1876). М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, Г. А. Лопатин, П. Н. Тка
чев и др. Журнал «Вперед!». Переводы автором произведений Чернышевского. 
Знакомство с Г. И. Успенским, И. С. Тургеневым и М. Е. Салтыковым-Щед
риным.

957. Элпидин М. К. Издатель говорит.— В кн.: Элпидин М. К. Библиогра
фический каталог. Женева, 1906, с. 6—28.

Элпидин Михаил Константинович (1835—1908), участник революционного 
движения, основатель русской типографии в Женеве.

60—80-е гг. Воспоминания и впечатления о выходивших за границей жур
налах «Вперед!», «Колокол», «Община» и др. Встречи с П. Л. Лавровым, 
М. А. Бакуниным, С. Г. Нечаевым.

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
60-х гг.

958. Антонович М. А. Воспоминания. [Вступит, статья «М. А. Антонович 
и его воспоминания», коммент. и ред. В. Е. Евгеньева-Максимова].— В кн.: 
Антонович М. А., Елисеев Г. 3. Шестидесятые годы. М.— Л., 1933, с. 12—246 
с портр. Указ, личных имен: с. 571—578.

Сведения о др. публ.: с. 29—32.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов

ременников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958; Н. А. Добролюбов в воспоминаниях 
современников. М„ 1961.

Об авторе см. Кя 998—999.
60-е гг. Журналистская деятельность Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добро

любова, Н. А. Некрасова. Участие Чернышевского в судьбе автора. Поездка 
Чернышевского в Лондон, его рассказ о встрече с А. И. Герценом. Воспоми
нания о Чернышевском А. В. Эвальда и др. Арест Чернышевского (1862). Ус
ловия жизни Добролюбова. Его болезнь и кончина. Взаимоотношения автора 
с Некрасовым. Редакция «Современника» в 1866 г. Г. 3. Елисеев. П. Л. Л ав
ров.

959. Арсеньев К. К. Из далеких воспоминаний.— ГМ, 1913, № 1,
с. 161 — 170.

Об авторе см. Кя 670.
1861. Участие в кружке Д. В. Стасова. Прошение о помиловании студен

тов, преследуемых в связи с волнениями в университете. Арест Стасова. Ад
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министративные взыскания В. В. Берви-Флеровскому и автору. Сотрудничество 
в «Отечественных записках». Г. 3. Елисеев. Журнал «Век».

960. Баллин Н. П. 50 лет моей жизни. (Развитие моих соц. стремлений). 
[Публ., вступит, статья «Мемуары Н. П. Баллина и обществ, движение в кон
це 50-х — нач. 60-х гг. XIX в.» и примеч. И. Е. Баренбаума].— В кн.: Револю
ционная ситуация в России в 1859—1861 гг. [Т. 5]. М., 1970, с. 295—341.

Баллин Николай Петрович (1829—1904), общественный деятель.
Конец 50-х—60-е гг. Служба губернским стряпчим в Симбирске. Участие 

в местном Литературном обществе. Знакомство с Н. П. Огаревым. Переезд 
в Екатеринослав (1857). «Общество самоусовершенствования». Кружок «Пик- 
викский клуб». В. Н. Елагин, М. М. Стопановский и др. Создание обществен
ной библиотеки. Губернатор А. К. Сивере. Организация кружка в Костроме. 
П. Н. Масленников. Создание «Клуба честных и благородных людей» в Харь
кове. Воскресные школы. Установление связей с петербургской организацией 
«Земля и воля». Н. А. Серно-Соловьевич. А. А. Слепцов. А. А. Козлов. 
Е. С. Гаршина.

961. Баллод П. Д. Автобиографическое письмо П. Д. Баллода [Л. Ф. Пан
телееву]. Предисл. и публ. И. Троцкого.— В кн.: Революционное движение
1860-х годов. М., 1932, с. 127—134. Имен, указ.: с. 245—260.

Об авторе см. N° 1000— 1006.
1861 —1863. Воспоминания в форме письма. Н. Г. Чернышевский и про

кламация «Великорусе». Арест и ссылка. Братья Жуковские. Д. И. Писарев 
и памфлет против Ф. И. Фиркса (Шедо-Ферроти). Прокламация «Молодая 
Россия».

962. Борисов Ф. А. О революционерах-народниках 60-х годов — Ф. А. Бо
рисове и М. П. Троицком. (Сост. по рассказу Борисова). Запись и публ. 
И. И. Ракитниковой.— КиС, 1929, кн. 4 (53), с. 188—192.

Борисов Феофан Алексеевич (1843— 1928), участник революционного дви
жения 60—70-х гг.

1862—1863. Пребывание Борисова и Троицкого в саратовской гимназии. 
Гимназические сходки. Связь гимназистов с кружком А. X. Христофорова. 
Ведение пропаганды среди крестьян. Переезд в Москву, поступление в Пет
ровскую академию, участие в революционных кружках. Арест и ссылка. Ос
вобождение и дальнейшая революционная деятельность.

963. Елисеев Г. 3. Воспоминания [Вступит, статья «Г. 3. Елисеев и его 
воспоминания», коммент. и ред. Г. Ф. Тизенгаузена].— В кн.: Антонович М. А., 
Елисеев Г. 3. Шестидесятые годы. М.— Л., 1933, с. 249—503 с портр. Прил.: 
воспоминания Е. П. Елисеевой, отрывки из рукописей Г. 3. Елисеева. Указ, 
личных имен: с. 571—578.

Сведения о др. публ.: с. 259—266.
Об авторе см. N° 1036—1037.
60—70-е гг. Н. А. Некрасов как поэт и редактор «Современника». Дея

тельность в журнале М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского. Отклики 
в «Современнике» на восстание 1863 г. М. Н. Катков. Роман Н. Г. Чернышев
ского «Что делать». Выстрел Д. В. Каракозова и его последствия. Арест 
Елисеева и его освобождение. Разногласия с Антоновичем и Жуковским. Ра
бота с Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным в журнале «Отечествен
ные записки».

964. Елисеева Е. П. Воспоминания. [Вводная заметка Г. Ф. Тизенгаузе
на].— В кн.: Антонович М. А., Елисеев Г. 3. Шестидесятые годы. М.— Л., 
1933, с. 413—457. Указ, личных имен.: с. 571—578.

Елисеева Екатерина Павловна (ум. 1891), жена Г. 3. Елисеева.
60—70-е гг. Репрессии после выстрела Д. В. Каракозова. Арест Г. 3. Ели

сеева. Закрытие «Современника». Деятельность Елисеева в «Отечественных 
записках». Н. А. Некрасов. М. Е. Салтыков-Щедрин.

965. Кельсиев В. И. Из рассказов об эмигрантах.— «Заря», 1869, N° 3, 
с. 76—99.

Об авторе см. № 951.
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60-е гг. История М. С. Бейдемана (Буровина). Его работа наборщиком 
в Вольной русской типографии в Лондоне, неудачные попытки присоединиться 
к гарибальдийцам, возвращение в Россию. Крестьянин П. А. Артемьев. Его 
идея о «земском царе» и отражение ее в «Колоколе». Беседы Артемьева 
с Пафнутием Коломенским. Дальнейшая судьба Артемьева.

966. Николадзе Н. Я. Воспоминания о шестидесятых годах.— КиС, 1927, 
кн. 4 (33), с. 29—52; кн. 5 (34), с. 28—46.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях 
современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958; Н. А. Добролюбов в воспоми
наниях современников. М., 1961.

Николадзе Николай Яковлевич (1843—1928), участник революционного 
движения, публицист.

1861— 1862. Поступление в Петербургский университет. Настроения сту
денчества. Сходки и демонстрации. Арест. Петропавловская крепость и Крон
штадтские казармы. Освобождение. Знакомство с О. С. Чернышевской. 
Н. Г. Чернышевский и его литературные вечера. Редакция «Современника». 
Прокламация «Молодая Россия». В. С. Курочкин и сотрудничество в его 
журнале «Искра».

967. Новицкий Н. Д. Из далекого минувшего. Подгот. текста, вступит, за
метка и коммент. С. А. Рейсера.— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях 
современников. М., 1961, с. 253—262. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 457—458.
Новицкий Николай Дементьевич (1833—1906), офицер, друг Н. Г. Черны

шевского, впоследствии генерал.
50-е гг. Знакомство с Чернышевским. Встречи с ним у 3. Сераковского. 

«Четверги» Чернышевского, быт его семьи. Н. А. Некрасов. Участие Черны
шевского в редактировании «Военного сборника». Н. А. Добролюбов. Встреча 
в его доме с А. Н. Островским. Переписка с Добролюбовым.

968. Обручев В. А. Из пережитого.— BE, 1907, кн. 5, с. 565—595.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов

ременников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958.
Об авторе см. № 48.
1858—1872. Выпуск из Академии генерального штаба. Сотрудничество 

в «Современнике». Вечера у Н. Г. Чернышевского. Н. А. Добролюбов. 
Н. И. Костомаров. М. Е. Салтыков-Щедрин. Студенческие волнения (1861). 
Арест за распространение прокламации «Великорусе». Следствие. Заключение 
в Петропавловскую крепость. Дорога в Сибирь. Тобольская тюрьма. Алексан
дровский винокуренный завод под Иркутском. Петровский завод. Декабристы
B. Ф. Раевский и И. И. Горбачевский. Жизнь на поселении в Иркутске. Ге
нерал-губернаторы М. С. Корсаков и Н. П. Синельников. Промышленники
C. К. Трапезников и И. С. Хаминов.

969. Ралли 3. К. Из воспоминаний. Предисл. и примеч. М. М. Клевенско- 
го.— В кн.: Революционное движение 1860-х годов. М., 1932, с. 135—146. 
Имен, указ.: с. 245—260. Перед загл.: 3. К. Ралли (Арборе).

Ралли (псевд. Арборе) Земфирий Константинович (р. ок. 1847), участ
ник революционного движения.

1864— 1866. Настроения студенческой молодежи. Увлечение учением 
А. Сен-Симона. Аресты в Москве после покушения Д. В. Каракозова. Отно
шение интеллигенции, рабочих и крестьян к покушению. Характеристика 
личности Каракозова.

970. Слепцова М. Н. Штурманы грядущей бури. (Из воспоминаний). 
[Предисл. ред.].— «Звенья», 1933, № 2, с. 386—464 с ил.

Слепцова Мария Николаевна (1861— ок. 1942), жена А. А. Слепцова, 
детская писательница.

60—80-е гг. Воспоминания, основанные на рассказах мужа (написаны 
в 1930-х гг.). Настроения молодежи 60-х гг. Деятельность Слепцова. Знаком
ство с Н. Г. Чернышевским. Воскресные школы. Книжный магазин Н. А. Сер-
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но-Соловьевича. А. А. Серно-Соловьевич. «Земля и воля» 60-х гг. Офицерские 
революционные организации.

971. Тацитов А. Из воспоминаний прошлого.— ИКЕ, 1905, № 6, с. 156— 
160. То же. Отд. отт. Казань, 1905.

Автор — учащийся провинциальной семинарии.
70-е гг. Влияние идей Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и других ше

стидесятников на настроения учащейся молодежи.

«Зем ля и воля» (1861 — 1863)

972. Жуков И. Г. Из воспоминаний шестидесятника. [Публ. и предисл. 
«Воспоминания шестидесятника И. Г. Жукова» Н. М. Чернышевской. С при- 
меч.].— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859— 1861 гг. [Т. 2]. М., 
1962, с. 541—572.

Продолжение см. № 1076.
Жуков Илья Григорьевич (1830—1911), член «Земли и воли» 60-х гг.
1850-е гг.— 1865. Участие в Крымской войне. Военная служба в Киеве. 

Посещение лекций в университете. Обвинение в неблагонадежности и уволь
нение из армии. В. М. Белозерский. Л. Ф. Пантелеев. Н. И. Утин. А. А. Слеп
цов. Вступление в организацию «Земля и воля». Поездка в Мариенгауз Ви
тебской губернии по делам подпольной типографии. Арест. Пребывание в Пет
ропавловской и Динабургской крепостях.

973. Красноперов И. М. Записки разночинца. С портр. авт. Предисл. 
Б. П. Козьмина. [С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия», 1929. 152 с. (Рев. дви
жение России в мемуарах современников. Под ред. П. И. Анатольева 
и В. И. Невского). Прил.: революционные прокламации, библиография. Указ, 
имен: с. 145— 149.

Сведения о др. публ.: с. 7.
Красноперов Иван Маркович (1840 — после 1915), член «Земли и воли», 

земский статистик, этнограф.
1860—1867. Воспитание в Вятской духовной семинарии. А. А. Красовский. 

Поступление в Казанский университет. Деятельность в организации «Земля 
и воля». К. В. Лаврский. Связи с польскими революционерами. Участие 
в «Казанском заговоре» 1863 г. Арест за распространение прокламаций. Тю
ремное заключение. Освобождение под надзор полиции.

974. Пантелеев Л. Ф. И. Г. Жуков. [Публ. и примеч. М. Г. Вандалков- 
ской].— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. [Т. 6]. М., 
1974, с. 364—365.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мему
аров Л. Ф. Пантелеева», с. 356—361.

Сведения о др. публ.: с. 365.
Об авторе см. № 1525—1526.
1860-е гг.— 1911. Общественная и революционная деятельность Жукова. 

Его участие в организации «Земля и воля».
975. Пантелеев Л. Ф. В. Пушторский. (Некролог). [Публ. и примеч. 

М. Г. Вандалковской].— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—- 
1861 гг. [Т. 6]. М., 1974, с. 361—362.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мему
аров Л. Ф. Пантелеева», с. 356—361.

Сведения о др. публ.: с. 362.
Об авторе см. № 1525— 1526.
1850-е гг.—  1906. Участие Пушторского в «Земле и воле» (60-е гг.) и его 

двукратный арест. Земская деятельность Пушторского.
976. Слепцов А. А. [Воспоминания. Вступит, статья «Воспоминания 

А. А. Слепцова», публ. и примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Н. Г. Чернышевский. 
Статьи, исследования и материалы. Вып. 3. Саратов, 1962, с. 249—282. Прил.: 
отрывки из воспоминаний в пересказе М. Н. Слепцовой.

Сведения о др. публ.: с. 251—252, 280—282.
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Слепцов Александр Александрович (1835—1906), деятель революционно- 
демократического движения 60-х гг., участник организации «Земля и воля».

1861— 1863. Начало революционной деятельности. Знакомство с Н. Г. Чер
нышевским, разговор с ним об А. И. Герцене. «Великоруссцы». Организация, 
устав и деятельность «Земли и воли» 60-х гг., ее Центральный комитет и «пя
терки». Связи с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Н. И. Утин. Л. Ф. Пан
телеев. В тексте — письма автора к М. К. Лемке о замысле воспоминаний.

Кружок Н. А. Ишутина. Д ело Д. В. К аракозова

977. Богданов С. П. Ишутин.—КиС, 1925, кн. 4 (17), с. 248—250.
Богданов Степан Петрович (1851—1923), писарь Главного штаба, участ

ник кружка Е. С. Семяновского.
1877—1879. Встречи с Н. А. Ишутиным на карийской каторге. Его болезнь 

и смерть..
978. Брешко-Брешковская Е. К. Из моих воспоминаний. I. Ишутин и ка- 

ракозовцы.— II. Отец Митрофан. Ред. Ф. Дедова и др. Спб., В. Распопов, 
1906. 40 с. На тит. л. псевд.: Е. Брешковская.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934), участница 
народнического движения, впоследствии одна из лидеров партии эсеров.

1877— 1881. Встреча с Н. А. Ишутиным на Нижне-Карийском промысле. 
Рассказы ссыльных об участии Ишутина в Центральном кружке Московского 
университета, его роль в Каракозовском деле. Болезнь и смерть Ишутина. 
Рукописный сборник материалов «Безвыходное положение», составленный 
М. Д. Муравским («Отцом Митрофаном»). Переписка с Муравским в Доме 
предварительного заключения. Встреча с ним на процессе 193-х. Смерть Му- 
равского в Харьковской тюрьме.

979. Вейнберг П. И. 4-е апреля 1866 г. (Из моих воспоминаний).— «Бы
лое». 1906, №> 4, с. 299—303.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик.
Сообщение о покушении Д. В. Каракозова, сделанное А. Н. Майкову 

и автору Ф. М. Достоевским. Отклики на покушение в Петербурге. Описание 
вечера в Большом театре по случаю спасения императора. Чествование
О. И. Комиссарова.

980. Лопатин Г. А. Воспоминания об И. А. Худякове. [Подгот. к печ. 
А. А. Шилов].— В кн.: Лопатин Г. А. Герман Александрович Лопатин (1845— 
1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Пг., 
1922, с. 135—142.

Др. публ.— «Вперед!», 1876, № 46.
Об авторе см. № 1041—1047.
60-е гг. Научная деятельность Худякова. Его участие в кружке ишутин- 

цев, поведение на следствии по делу Д. В. Каракозова. Связи автора с чле
нами кружка Н. А. Ишутина.

981. Рембелинский А. М. К покушению 4 апреля 1866 года.— ИВ, 1906, 
т. 104, № 4, с. 86—91.

Автор — офицер гвардейского экипажа.
Подготовка к казни и помилование Н. А. Ишутина. О. И. Комиссаров 

и отношение к нему петербургского общества.
982. Семевский М. И. Современник о Каракозовском процессе. (Письма 

М. И. Семевского). [Публ., вступит, статья и примеч. Б. П. Козьмина].— «Бы
лое», 1925, № 6, с. 38—54.

Об авторе см. № 229.
1866. Воспоминания в форме писем. Отношение общества к процессу 

Д. В. Каракозова. Вынесение обвинительного приговора. Внешность осужден
ных. Общее собрание Государственного совета 19 сент. 1866 г. Д. Д. Минаев, 
Н. С. Курочкин, Ф. М. Достоевский и др.

983. «Скверная четверть часа». (Из воспоминаний).— ИВ, 1903, т. 94, 
№ 10, с. 180—184. В конце текста: Д. К-хов.



1866. Арест автора за то, что он не встал во время исполнения кантаты 
в ознаменование спасения Александра II от выстрела Д. В. Каракозова.

984. Слепцов А. Первое мое участие в дворянском собрании (1866).— РА» 
1897, кн. 1, вып. 2, с. 332—333.

Автор — помещик Сердобского уезда Саратовской губернии.
Апр. Составление «всеподданнейшего» адреса дворянами уезда в связи 

с покушением Д. В. Каракозова.
985. Стасов Д. В. Каракозовский процесс (некоторые сведения и воспо

минания).— «Былое», 1906, № 4, с. 276—298. Прил.: документы процесса.
Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918), защитник Н. А. Ишутина.
Апр.— сент. 1866. Организация процесса. Состав Верховного уголовного 

суда. Судебные заседания. Д. В. Каракозов, Н. А. Ишутин и др. Казнь Кара
козова. В тексте — письмо Каракозова Ишутину.

986. Философов Д. В. Из записок.— PC, 1904, т. 120, № 12, с. 654—656.
Философов Дмитрий Васильевич.
1866. Встреча с Александром II и беседа с ним о покушении Д. В. Ка

ракозова.
987. Харламов А. С. Казнь Каракозова. (Отрывок из записок).— ИВ, 

1906, т. 103, № 2, с. 461—463.
Харламов Александр Семенович, правитель канцелярии петербургского 

обер-полицмейстера.
3 сент. 1866. Описание казни.
988. Худяков И. А. Записки каракозовца. [Предисл. М. М. Клевенского 

и от ред. С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия», 1930. 215 с. (Рев. движение 
России в мемуарах современников. Под ред. В. И. Невского и П. И. Ана
тольева). Указ, имен: с. 210—213.

Сведения о др. публ.: с. 9—10.
Худяков Иван Александрович (1842—1876), фольклорист.
40—70-е гг. Детство. Учение в Тобольской гимназии, Казанском и Мос

ковском университетах. Студенческие волнения в Петербурге и Москве. Лите
ратурная деятельность. Женитьба на Л. А. Лебедевой. Ишутинский кружок. 
Встречи с Д. В. Каракозовым. Арест, следствие и суд. Ссылка в Верхоянск.

989. Черевин П. А. Записки П. А. Черевина. (Новые материалы по делу 
каракозовцев). [С предисл.]. Кострома, О-во по изучению местного края, 1918. 
42 с. (Б-ка обществ, движений в России XIX и XX вв. Вып. 1).

Черевин Петр Александрович (1837—1896), член следственной комиссии 
по делу Д. В. Каракозова, чиновник особых поручений при М. Н. Муравьеве.

60—70-е гг. Расследование автором дела о пожаре в Кронштадте. Поку
шение Каракозова. Деятельность следственной комиссии. Ишутинский кружок, 
его программа. Допросы и показания Каракозова, И. А. Худякова, Н. А. Ишу
тина и др. Побег Я- Домбровского. Арест П. Л. Лаврова. М. Н. Муравьев.

С. Г. Нечаев и «Н ародная расп р ава». Процесс нечаевцев

См. также № 1150

990. Арест С. Г. Нечаева в Цюрихе. (По личным воспоминаниям).— «Бы
лое», 1906, Лр9 7, с. 147— 150. В конце текста: Д-ъ.

1872. Обстоятельства ареста. Выдача Нечаева русским властям. Судьба 
предателя А. Стемпковского.

991. Герисн Н. А. Мои встречи с Нечаевым. [Публ. Н. П. Анциферова].— 
ЛН, 1956, г. 63, с. 488—497.

Герцен Наталья Александровна П844—1936), дочь А. И. Герцена.
1870. Жизнь в Женеве. Помощь Н. П. Огареву и М. А. Бакунину. Знаком

ство с С. Г. Нечаевым, его нелегальное пребывание в доме Герценов. Поездка
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с Нечаевым к Бакунину. Попытки Нечаева перейти швейцарскую границу. 
Г. А. Лопатин и его оценка деятельности Нечаева.

992. Постникова Ф. Г. Воспоминания Ф. Г. Постниковой о С. Г. Нечаеве. 
[Предисл. и запись Н. Ф. Бельчикова].— КиС, 1925, кн. 1(14), с. 152—156.

Постникова Фатина Геннадьевна (1848 — после 1922), сестра Нечаева.
1850-е гг.— 1869. Семья Нечаевых. Детство Нечаева в Иваново-Вознесен

ске. Его преподавательская деятельность в Сергиевской школе, письма род
ным из-за границы. Нелегальная жизнь Нечаева на родине у А. О. Бабу
риной.

993. Прыжов И. Г. Исповедь. [Вводная статья «,,Исповедь“ Прыжова» 
и коммент. М. С. Альтмана].— В кн.: Прыжов И. Г. Очерки. Статьи. Письма. 
М.—Л., 1934, с. 5—32 с портр. Указ, имен: с. 475—482.

Сведения о др. публ.: с. 6.
Прыжов Иван Гаврилович (1827—1885), член организации «Народная 

расправа», историк, этнограф, публицист.
1848—1869. Автобиография, написанная для защиты на процессе нечаев- 

цев. Детство. Учение в Московском университете. Участие в студенческом 
движении. Организация «Народная расправа». Убийство студента И. И. Ива
нова. Арест и тюремное заключение.

994. Ралли 3. К. Сергей Геннадиевич Нечаев. (Из моих воспоминаний).— 
«Былое», 1906, № 7, с. 136—146. Перед загл.: 3. К. Ралли (Арборе).

Об авторе см. № 969.
1868—1872. Знакомство с Нечаевым. Кружок студентов Медико-хирурги

ческой академии в Петербурге. Собрания у П. Н. Ткачева. Студенческое дви
жение в Москве. Арест и бегство в Швейцарию. Приезд Нечаева. Нечаев 
и М. А. Бакунин. Последние годы жизни Нечаева, его смерть.

995. Сажин М. П. Воспоминания о С. Г. Нечаеве. (1870—1872 гг.).— 
В кн.: Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1869— 1880-х гг. М., 1925, 
с. 62—74. Имен, указ.: с. 135—143.

Об авторе см. № 1542.
Знакомство с Нечаевым в Женеве. В. И. и С. И. Серебренниковы. Пере

езд Нечаева в Цюрих. Его «Меморандум». Взаимоотношения Нечаева 
с М. А. Бакуниным и другими русскими революционерами. Русская эмиграция 
в Женеве и Цюрихе. Арест Нечаева. Судьба его архива.

996. Серебренников С. И. Арест Семена Серебренникова в Женеве.— 
НарД, 1870, № 4, с. 4; № 5, с. 4.

Серебренников Семен Иванович, эмигрант.
1870. Арест автора швейцарской полицией, принявшей его за С. Г. Не

чаева. Тюремное заключение. Допросы. Н. П. Огарев.
997. Успенская А. И. Воспоминания шестидесятницы.— «Былое», 1922, 

Кя 18, с. 19—45. Публ. не окончена.
Об авторе см. № 1057.
.50—80-е гг. Семья. Сестры — В. И. и Е. И. Засулич. Пребывание в част

ном пансионе в Москве. Организация швейной мастерской. Кружок самораз
вития. Арест матери и сестер. С. Г. Нечаев, П. Г. Успенский, С. Л. Перовская, 
А. Г. Нечаева и др. Арест автора и П. Г. Успенского. В тексте — отрывки из 
воспоминаний 3. К. Ралли (Арборе) и В. Починковской, газетные отчеты 
о процессе нечаевпев.

Деятели революционно-демократического 
движения 60-х гг.

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918)
998. Антонович-Мижуева О. М. М. А. Антонович. (Из воспоминаний до

чери).— В кн.: Антонович М. А. Избр. статьи. Л., 1938, с. 485—515. 
Антонович-Мижуева Ольга Максимовна.
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1859— 1918. Личные воспоминания и изложение рассказов родителей. 
Окончание отцом Петербургской духовной академии (1859). Его сотрудни
чество в «Современнике», дружба с Н. А. Добролюбовым и Н. Г. Чернышев
ским, взаимоотношения с Н. А. Некрасовым. Преподавание Антоновича 
в семье И. В. Свечина и женитьба на его дочери. Переводческая деятельность 
Антоновича, работа в издательстве Л. Ф. Пантелеева, написание статей по 
вопросам философии и естествознания, служба в Государственном банке. 
Смерть Антоновича.

999. Пантелеев Л. Ф. К биографическим материалам о М. А. Антоновиче. 
(Подгот. текста и примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспомина
ния. М., 1958, с. 536—537. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 792.
Об авторе см. № 1525—1526.
1860- е гг.— 1918. Литературная и общественная деятельность Антоновича.

Баллов Петр Давыдович (1839—1918)
1000. Бибергаль Е. А. Воспоминания Е. А. Бибергаль о П. Д. Баллоде.— 

В  кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. 
Рига, 1957, с. 297.

Автор — участница революционного движения.
Конец 90-х гг. Знакомство с Баллодом в Благовещенске. Его помощь 

ссыльным, заботы о революционной молодежи.
1001. Дейч Л. Г. П. Д. Баллод, его жизнь и деятельность.— В кн.: В а

лескалн П. И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Рига, 1957, 
с. 277—280.

Об авторе см. № 950.
1888— 1899. Знакомство с Баллодом в Благовещенске. Его работа в газете 

«Амурский край». Биографические сведения о Баллоде.
1002. Дейч Л. Г. П. Д. Баллод и его сослуживцы. (Воспоминания).— 

КиС, 1929, кн. 4(53), с. 143—162.
Др. публ.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Д а

выдович Баллод. Рига, 1957.
Об авторе см. № 950.
1899. Знакомство с Баллодом. Его роль в издании газеты «Амурский 

край». Участие в газете политических ссыльных С. С. Синегуба, А. Н. Бибер- 
галя, С. П. Богданова, П. И. Торгашова. Служба М. П. Сажина на Ниманских 
золотых приисках под начальством Баллода. В. Г. Короленко о Баллоде.

1003. Кротова-Баллод Е. П. Воспоминания Е. П. Кротовой-Баллод об от
це.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давыдович 
Баллод. Рига, 1957, с. 281—286.

Кротова-Баллод Елена Петровна.
1890—1900-е гг. Детство на Ниманских золотых приисках. Процесс Бал

лода против золотопромышленной компании. Его жизнь в Петербурге, воз
вращение в Сибирь (1913). Хранение Баллодом нелегальной литературы.

1004. Пельше Р. А. Воспоминание Р. А. Пельше о П. Д. Баллоде.— В кн.: 
Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Рига, 
1957, с. 294—296.

Пельше Роберт Андреевич (1880—1955), участник революционного дви
жения, впоследствии академик Академии наук Латвийской ССР.

1900-е гг. Встречи с Баллодом в Благовещенске. Его материальная по
мощь латышским социал-демократам.

1005. Прибылев А. В. П. Д. Баллод.— КиС, 1924, кн. 3(10), с. 41—47
с портр.

Др. публ.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давы
дович Баллод. Рига, 1957.

Прибылев Александр Васильевич (1857 — после 1934), деятель «Народной 
воли», участник «процесса 17-ти».
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1889. Встреча с Баллодом. Рассказы Баллода о себе, в частности о своем 
участии в деле Д. И. Писарева и о пребывании в тюрьме вместе с Н. Г. Чер
нышевским.

1006. Шебалина В. П. Воспоминания В. П. Шебалиной об отце."— В кн.: 
Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Рига* 
1957, с. 287—293.

Шебалина Вера Петровна.
1890—1900-е гг. Служба Баллода управляющим Ниманскими золотым» 

приисками, прием им на работу политических ссыльных, его участие в рево
люционном движении. В. П. Обнорский. Научная деятельность Баллода.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) 1
1007. Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. [Вступит, ста

тья «Добролюбов глазами современников» В. В. Жданова. Подгот. текста* 
вступит, заметки и коммент. С. А. Рейсера]. М., Гослитиздат, 1961. XXXIС 
488 с. (Серия лит. мемуаров. Под общ. ред. С. Н. Голубова [и др.]). Алф. 
указ, имен: с. 479—483.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения о публикациях их 
в журналах и сборниках см. № 1008—1035.

1008. Аверкиев Д. В. Русский публицист (Памяти Н. А. Добролюбова). 
[Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.* 
1961, с. 148—150. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 441.
Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), писатель, критик, пуб

лицист.
1853—1859. Знакомство с Добролюбовым и встречи с ним.
1009. Благообразов М. И. Письмо к Н. Г. Чернышевскому. [Отрывок].— 

В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 3—4. 
Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 419.
Благообразов Михаил Иванович (1831—1862), двоюродный браг 

Н. А. Добролюбова.
Начало 50-х гг. Воспоминания о Добролюбове. Эпизоды его детства.
1010. Вейнберг П. И. Воспоминания о Добролюбове. [Репортер, излож. . 

Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.„ 
1961, с. 300—302. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 461.
Об авторе см. № 979.
1859—1861. Знакомство с Н. А. Добролюбовым в редакции «Современни

ка». Встреча с ним у Н. А. Некрасова. Посещение Добролюбова перед era 
смертью. Встреча с Н. Г. Чернышевским после похорон Добролюбова.

1011. Гиероглифов А. С. Похороны Н. А. Добролюбова — В кн.: Н. А. Доб
ролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 384—387. Алф. указ, 
имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 475.
Гиероглифов Александр Степанович (1824—1900), журналист, редактор 

газеты «Русский мир».
19 ноября 1861. Описание похорон.
1012. Глориантов В. И. Воспоминания о Николае Александровиче Добро

любове.— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, 
с. 37—41. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 425.

1 В данной рубрике учтены также отрывки мемуарного характера из ста
тей, писем и других материалов, помещенные в сборнике «Н. А. Добролюбов 
в воспоминаниях современников» (М., 1961).
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Глориантов Василий Иванович, соученик Н. А. Добролюбова по Ниже
городской духовной семинарии.

50-е гг. Семья Добролюбовых. Домашнее образование Добролюбова. Его 
переезд в Петербург, поездки в Нижний Новгород. Переписка Добролюбова 
«с А. И. Герценом.

1013. Добролюбов В. А. Памяти брата.— В кн.: Н. А. Добролюбов в вос
поминаниях современников. М., 1961, с. 321—327. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 464.
Добролюбов Владимир Александрович (1849—1913), младший брат

Н. А. Добролюбова, коммерсант.
1840-е гг.— 1861. Детские годы в Нижнем Новгороде. Переезд в Петер

бург к брату (1857). И. И. и А. Я- Панаевы. Н. А. Некрасов. Помощь Добро
любова автору воспоминаний в гимназических занятиях. Последние дни Доб
ролюбова, его смерть, похороны. Лекция Н. Г. Чернышевского о литератур
ной деятельности Добролюбова.

1014. Златовратский А. П. Из воспоминаний.— В кн.: Н. А. Добролюбов 
в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 129—131. Алф. указ, имен: 
с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 130, 437.
Златовратский Александр Петрович (ум. 1863), учитель, родственник 

Н. А. Добролюбова.
1853—1857. Учение Добролюбова в Главном педагогическом институте. 

Его сочинение о Вергилии, дружба с Д. Ф. Щегловым. Смерть отца и мате
ри Добролюбова. Первые публикации Добролюбова, составление им библио
графических указателей, выписка журналов для студентов. «Добролюбовская 
партия». Влияние на студентов идей В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского.

1015. Ковалевский П. М. Встречи на жизненном пути. Николай Алексеевич 
Некрасов. [Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современ
ников. М., 1961, с. 261—262. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 459.
Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907), писатель и критик.
1858. Обед в редакции «Современника». Н. А. Добролюбов.
1016. Костров М. А. Письма к Н. Г. Чернышевскому. [Отрывки].— В кн.: 

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 5—12. Алф. 
указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 419—420.
Костров Михаил Алексеевич (1826—1886), учитель Н. А. Добролюбова.
40—50-е гг. Воспоминания в форме писем. Домашнее образование Добро

любова, его раннее развитие. Тяжелое положение Добролюбовых после смерти 
родителей. Заботы Добролюбова о братьях и сестрах.

1017. Лаврский К. В. 1. Отрывочные воспоминания о детстве.— 2. Мысли 
вслух. [Отрывки].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. 
М., 1961, с. 331—334. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 467.
Лаврский Константин Викторович (1844 — после 1913), студент, брат 

друга Н. А. Добролюбова.
1861. Встреча с Добролюбовым в Нижнем Новгороде и беседа с ним.
1018. Лебедев М. Е. Воспоминания о Н. А. Добролюбове. [Отрывки].— 

В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 13— 
20 с ил. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 422.
Лебедев Митрофан Ефимович (ум. 1858), друг Добролюбова.
1846—1850-е гг. Совместное обучение в духовном училище и в семина

рии в Нижнем Новгороде. Успехи Добролюбова в занятиях, его поступление 
в Главный педагогический институт, жизнь в Петербурге.

1019. Мельников П. И. Заметка о покойном Н. А. Добролюбове. (К изда
телю «Сев. пчелы»).— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современ
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ников. М., 1961, с. 34—36. Перед загл.: П. И. Мельников-Печерский. Алф* 
указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 424.
Мельников (псевд. Андрей Печерский) Павел Иванович (1819—1882), 

писатель.
40—50-е гг. Отец Добролюбова. Его семинарское и домашнее образовав 

ние, помощь братьям и сестрам после смерти родителей.
1020. Модестов В. И. Н. А. Добролюбов. Воспоминания о личности и 

взгляд на писателя. [Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях 
современников. М., 1961, с. 295—299. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Модестов Василий Иванович (1839—1907), студент Главного педагогиче
ского института, впоследствии филолог.

1856—1860. Кружок Добролюбова. Его деятельность в «Современнике». 
Встречи с ним в Старой Руссе и в Петербурге в конце 50-х гг.

1021. Некрасов Н. А. Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова. 
[Отрывки].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 
1961, с. 357—360. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 470—471.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877), поэт.
50—60-е гг. Выступления на вечере в пользу бедных студентов. Харак

теристика Добролюбова. Его стихи.
1022. Некролог. Н. А. Добролюбов. [Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролю

бов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 395. Алф. указ, имен:: 
с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 476.
19 ноября 1861. Воспоминания о похоронах Добролюбова.
1023. Николай Александрович Добролюбов.— В кн.: Н. А. Добролюбов^ 

в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 397—398. Алф. указ, имен: 
с. 479—483. В конце текста: NN.1

Сведения о др. публ.: с. 476.
19 ноября 1861. Похороны Добролюбова.
1024. Панаев И. И. По поводу похорон Н. А. Добролюбова. [Отрывки].— 

В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 361 — 
364. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 471.
Панаев Иван Иванович (1812—1862), журналист, беллетрист, редактор' 

«Современника».
1855—1861. Совместная работа с Добролюбовым в редакции «Современ

ника». Его поездка за границу для лечения, возвращение в Петербург, смерть, 
и похороны.

1025. Пятковский А. П. Николай Александрович Добролюбов. (Биогр. 
очерк). [Отрывок].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современни
ков. М., 1961, с. 309—311. Алф. указ, имен: с 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 463.
Пятковский Александр Петрович (1840—1904), журналист и критик.
Характеристика личности Добролюбова.
1026. Радонежский А. А. Воспоминания о Н. А. Добролюбове.— В кн.: 

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 117—128. 
Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 435.
Радонежский Александр Анемподистович (1835— 1911), сокурсник Добро

любова по Главному педагогическому институту.
50-е гг. Поступление в институт. Характеристика Добролюбова. Его влия

ние на студентов, литературные занятия. Смерть матери и отца Добролю
бова. Выпуск из института.

1 По мнению С. А. Рейсера, автор воспоминаний— журналист Леонид 
Петрович Блюммер (1840—1888).
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1027. Рейнгардт Н. В. 1. Памяти Н. А. Добролюбова.— 2. Н. Г. Черны
шевский (по воспоминаниям и рассказам разных лиц). [Отрывки].— В кн.: 
Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 367—371
с ил. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 472.
Рейнгардт Николай Викторович (ок. 1842 — после 1905), приват-доцент 

Петербургского университета, журналист.
19 ноября 1861. Похороны Добролюбова. Речи Н. А. Некрасова, Н. Г. 

Чернышевского, М. А. Антоновича, Н. А. Серно-Соловьевича и др.
1028. Сильчевский Д. П. К биографии Н. А. Добролюбова. [Отрывки].— 

В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 312— 
314. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 463.
Сильчевский Дмитрий Петрович (1851— 1919), журналист, библиограф.
1861. Запись рассказа А. Я. Панаевой-Головачевой о пребывании Добро

любова в Италии и последних днях его жизни.
1029. Сладкопевцев И. М. Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове.— В кн.: 

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 21—33. Алф. 
указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 423.
Сладкопевцев Иоанн, наставник Нижегородской духовной семинарии.
50—60-е гг. Пребывание Добролюбова в семинарии. Беседы и пере

писка с ним. Смерть Добролюбова.
1030. Стеклова Е. А. Письмо к Н. Г. Чернышевскому. [Отрывки].— В кн.: 

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 335—336. 
Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 468.
Стеклова Екатерина Александровна (1843—1890), сестра Н. А. Добро

любова.
1850-е гг.— 1861. Воспоминания о Добролюбове. Детство. Встречи с бра

том в Нижнем Новгороде.
1031. Сциборский Б. И. Письмо к Н. Г. Чернышевскому.— В кн.: Н. А. 

Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 90—116 с портр. 
Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 433.
Сциборский Борис, сокурсник Н. А. Добролюбова по Главному педаго

гическому институту.
1853—1857. Воспоминания в форме письма. Кружок Добролюбова в ин

ституте. Газета «Слухи». Выписка журналов для студентов. Студенческая 
взаимопомощь. Нравственный облик Добролюбова. Столкновения его с ин
ститутским начальством.

1032. Татаринова-Островская Н. А. Мои воспоминания о Н. А. Добролю
бове.— 2. Мои воспоминания. [Отрывки].— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспо
минаниях современников. М., 1961, с. 263—294. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 459—460.
Татаринова-Островская Наталия Александровна (1845—1910), ученица 

Добролюбова.
1859—1861. Уроки Добролюбова в семье Татариновых. Его высказывания 

о русской литературе. «Четверги» у Татариновых. Д. Ф. Щеглов. П. В. Ан
ненков. В. Н. Бекетов. М. Н. Островский. Ю. Ф. Самарин. Н. А. Милютин. 
С. П. Боткин о смерти Добролюбова.

1033. Чернышевский Н. Г. Воспоминания о начале знакомства с Н. А. 
Добролюбовым. [Подгот. текста, текстол. и библиогр. коммент. Н. М. Черны
шевской. Примеч. Б. П. Козьмина].— Поли. собр. соч. В 15-ти т. Т. 1. М., 
1939, с. 755—757. Имен, указ.: с. 823—858.

Др. публ.— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 
1961.

Об авторе см. № 1060—1121.
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1856. Знакомство с Добролюбовым через студента Главного педагоги
ческого института Н. П. Турчанинова. Первые статьи Добролюбова. Привле
чение его в редакцию «Современника».

1034. Чернышевский Н. Г. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. 
[Отрывки]. — В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М.г 
1961, с. 153—160. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 441.
Об авторе см. № 1060—1121.
1836—1861. Характеристика личности Добролюбова.
1035. Шемановский М. И. Воспоминания о жизни в Главном педагогиче

ском институте 1853—1857 годов.— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспомина
ниях современников. М., 1961, с. 45—49. Алф. указ, имен: с. 479—483.

Сведения о др. публ.: с. 426.
Шемановский Михаил Иванович (1836— 1865), сокурсник Н. А. Добролю

бова.
Роль Добролюбова в студенческой среде и его окружение. Г. М. Сидо

ров. И. И. Паржницкий. Д. Ф. Щеглов. Борьба Добролюбова с порядками в  
институте. Пасквили на директора И. И. Давыдова и статья о нем в «Коло
коле». Институтская газета «Слухи». Лишение Добролюбова золотой медали.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891)
1036. Лавров П. Л. Последовательные поколения. В память Г. 3. Елисе

ева и Н. В. Шелгунова. (Прочит, на собрании 2 июня 1891 г. в Париже).— 
В кн.: Лавров Л. Л. Последовательные поколения.— [Русанов Н. С.] Из вос
поминаний о Н. В. Шелгунове. [Париж], 1892, с. 2—55.

Сведения о др. публ. см. в кн.: Сводный каталог русской нелегальной и 
запрещенной печати XIX века. Ч. 2. М., 1971, с. 318.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 2. М., 1967.

Об авторе см. N° 1474—1486.
1867—1891. Елисеев и Шелгунов как публицисты. Их роль в обществен

ном движении.
1037. Михайловский Н. К. Памяти Григория Захаровича Елисеева.— 

Поли. собр. соч. Изд. 2-е. Т. 6. Спб., 1909, стб. 898—906.
Др. публ.— В кн.: Михайловский Н. К. Литература и жизнь. Спб.. 1892; 

Соч. Т. 6. Спб., 1897.
Об авторе см. № 1500—1511.
1840-е гг.— 1891. Происхождение Елисеева. Елисеев как журналист. Его 

похороны.

Заичневский Петр Григорьевич (1842—1896)
1038. Голубева М. П. Воспоминания о П. Г. Заичневском.— ПР. 1923,. 

N° 6/7 (18/19), с. 23—31 с портр.
Голубева Мария Петровна (1861—1936), участница кружка Заичневского. 
1882— 1896. Знакомство с Заичневским в ссылке в Костроме. Его приез

ды в Москву, лекции. Арест Заичневского (1889). Политические взгляды Заич
невского, его деятельность в Орле.

1039. Мицкевич С. И. О П. Г. Заичневском (Страничка воспоминаний).— 
ИРВ, 1922, N° 1, с. 19—20. Доп., поправки: ИРВ, 1922, N° 1, с. 76—77.

Мицкевич Сергей Иванович (1869—1944), участник революционного дви
жения, впоследствии деятель Коммунистической партии.

1889. Знакомство с Заичневским во время его нелегального приезда в 
Москву. Рассказы Заичневского о каторге, о встречах там с Н. Г. Черны
шевским и П. Ф. Николаевым. Член кружка Заичневского Л. Г. Романов. 
Арест Заичневского и Романова.

1040. Можарова А. Н. Воспоминания о П. Г. Заичневском.— В кн.: О ми
нувшем. Спб., 1909, с. 179—188. В конце текста: А. М.
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Можарова Александра Николаевна (1847—1920), педагог, была сослана 
за ведение революционной пропаганды.

1862— 1875. Знакомство с Заичневским. Причины его ареста. Посещение 
Заичневского и П. Э. Аргиропуло в тюрьме. Отношение Заичневского к ре
формам 60-х гг. Прокламация «Молодая Россия» (1863) и ссылка Заичнев
ского в Сибирь. Встреча с ним по возвращении из ссылки.

Лопатин Герман Александрович (1845—1918)
1041. Лопатин Г. А. Автобиография Германа Александровича Лопатина. 

(Подгот. к печ. А. А. Шилов. Вступит, заметка В. В. Водовозова].— В кн.: 
-Лопатин Г. А. Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Автобиография. 
Показания и письма. Статьи и стихотворения. Пг., 1922, с. 5—16.

1845—1905. Участие в революционном движении 60—80-х гг. в России и 
за границей. «Рублевое общество». Попытка освобождения Н. Г. Чернышев
ского. Побеги из ссылок и тюрем. Сближение с народовольцами. С. П. Де- 
гаев и его разоблачение. Заключение в Шлиссельбургскую крепость.

1042. Голополосов А. И. Из приключений старых революционеров. Побег 
Г. А. Лопатина с каторги. М., т-во «Культура», 1922. 32 с.

Лето 1873. Запись рассказа Лопатина (сделана в 1915 г.) о его побеге 
из Иркутска.

1043. Дейч Л. Г. Г. А. Лопатин. (Воспоминания).— ГМ, 1919, № 5/12, 
с. 210—226.

Об авторе см. № 950.
1840-е гг.— 1918. Биографические сведения о Лопатине. Знакомство с ним 

в Париже, встречи у П. Л. Лаврова. Лопатин в Петербурге (1918). Г. В. 
Плеханов.

1044. Лавров П. Л. Герман Александрович Лопатин. С предисл. П. А. 
Витязева и прил. «Библиогр. материалов о Г. А. Лопатине», собр. А. А. Ши- 
-ловым. Пг., «Колос», 1919. 63 с.

Сведения о др. публ.: с. 3.
Об авторе см. JV° 1474—1486.
1870—1884. Биографические сведения о Лопатине на основании его рас

сказов и воспоминаний его друзей. Характеристика личности Лопатина. Его 
революционная деятельность. Участие Лопатина в I Интернационале, сбли
жение с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Попытка Лопатина освободить Н. Г. 
Чернышевского из вилюйской ссылки. Его аресты и побеги, сотрудничество в 
редакции «Вперед!» П. Л. Лаврова. Взаимоотношения Лопатина с И. С. 
Тургеневым. Его переводческая деятельность.

1045. Маклакова Л. Ф. Памяти Г. А. Лопатина.— ГМ, 1923, N° 3, с. 101— 
115. В конце текста псевд.: Л. Нелидова.

Маклакова Лидия Филипповна (1851—1936), детская писательница.
1884— 1918. Знакомство с Лопатиным. Его рассказы о К. Марксе, М. А. 

Бакунине, П. Л. Лаврове, Д. Гарибальди. Встречи с Лопатиным после его 
выхода из Шлиссельбургскои крепости. «Четверги» в редакции «Русского 
богатства». Лопатин и В. Г. Короленко.

1046. Мельгунов С. П. Встречи. 1. Г. А. Лопатин.— ГМ, 1920/1921, 
с. 94—97.

Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956), историк и публицист, редактор 
журнала «Голос минувшего».

1914—1915. Лопатин как рассказчик. Его чествование в связи с 70-ле
тием.

1047. Попов М. П. Заметка о Г. А. Лопатине.— КиС, 1924, кн. 5(12), 
с. 123—125.

Попов Макар Павлович (1862 — после 1926), участник «процесса 21-го».
1884— 1887. Знакомство с Лопатиным в Ростове-на-Дону. «Процесс 21-го» 

н выступление на нем Лопатина. •

171



Михайлов Михаил Ларионович ( Илларионович)  (1829—1865)

1048. Дубровина Е. О. Памяти М. И. Михайлова.— «Беседа», 1905, № 12, 
с. 13—26.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 2. М., 1967.

Дубровина Екатерина Оскаровна (1845— 1913), писательница, дочь на
чальника Нерчинского горного округа О. А. Дейхмана.

60-е гг. Михайлов — домашний учитель в семье Дейхманов. Его перевод 
с Нерчинского завода на Казаковский промысел к брату П. И. Михайлову. 
Приезд Н. В. и Л. П. Шелгуновых. Их жизнь в ссылке. Неудавшийся побег 
Михайлова. Его смерть. Дальнейшая судьба Дейхмана.

1049. Максимов С. В. Из статьи «За А. Ф. Писемского. (По лит. воспо
минаниям)». [Подгот. текста и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].— 
В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. 
В 2-х т. Т. 2. М., 1967, с. 461—462. Указ, личных имен и назв. период, 
печати: с. 577—632.

Сведения о др. публ.: с. 570.
Об авторе см. № 463.
50-е гг. Знакомство с М. Л. Михайловым, его деятельность в журнале 

«Современник».

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868)
1050. Писарев Д. И. Детский дневник Писарева.— В кн.: Казанович Е. П. 

Д. И. Писарев (1840— 1868 гг.). Пг., 1922, с. 139—152.
1850—1852. Отрывочные записи (частично на французском языке). Эпи

зоды детства. Заметки о родственниках.
1051. Писарев Д. И. Дневник Д. И. Писарева. [Пер. с франц. Е. Д. Па- 

рышевой]. — В кн.: За сто лет. Пг., 1923, с. 52—74.
Др. публ. (на франц. яз.).— В кн.: Казанович Е. П. Д. И. Писарев. Пг., 

1922.
1852, 1854— 1855. Поступление в Третью петербургскую гимназию. Жизнь 

в имении родителей «Грунец» во время каникул. Чтение, игра в шахматы. 
Эпизоды гимназической жизни. Преподаватели. Товарищи по гимназии.

1052. Баллод П. Д. Заметка о деле Д. И. Писарева. [Вступит, статья 
«П. Д. Баллод»].— КиС, 1924, кн. 3(10), с. 41—55 с портр.

Др. публ.— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр Давы
дович Баллод. Рига, 1957 (под загл.: Заметки П. Д. Баллода по делу «Кар
манной типографии»).

Об авторе см. № 1000—1006.
1862. Выход прокламаций «Молодая Россия» и «Предостережение». От

клики на них среди студенчества и офицерства. Арест автора в связи с ру
кописью памфлета Писарева против Ф. И. Фиркса (Шедо-Ферроти). Разбор 
дела в Особой следственной комиссии.

1053. Благосветлов Г. Е. Смерть Д. И. Писарева.— «Дело», 1868, № 7, 
с. 1—4 (паг. 2-я).

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, редактор 
журналов «Русское слово» и «Дело».

1868. Оценка деятельности Писарева в «Русском слове» и «Деле». Обще
ственное значение его произведений.

1054. Гарднер Р. А. Варвара Дмитриевна Писарева.— PC, 1880, т. 29, 
№ 12, с. 1007— 1014.

Гарднер Раиса Александровна, двоюродная сестра Д. И. Писарева.
50—60-е гг. Мать Писарева. Ее роль в воспитании сына и автора воспо

минаний.
1055. Данилов А. Д. Несколько отрывочных воспоминаний о Д. И. Пи

сареве. [Предисл. «Несколько отрывочных воспоминаний о Д. И. Писареве 
А. Д. Данилова». С примеч.],— ЛА, 1951, т. 3, с. 47—67.
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Данилов Андрей Дмитриевич (ум. 1882), дядя Писарева.
50-е гг. Детские годы и формирование личности Писарева. Его жизнь 

в имении Писаревых «Грунец» Новосильского уезда Тульской губернии. Учи
теля Писарева, его взаимоотношения с родителями. Управляющий имением 
Ф. X. Майер. Н. А. Трескин. Р. А. Гарднер.

1056. Курочкин Н. С. Некролог. Дмитрий Иванович Писарев.— 0 3 , 1868v 
т. 179, № 7/8, с. 174— 179 (паг. 2-я).

Курочкин Николай Степанович (1831— 1875), поэт, журналист, общест
венный деятель.

1840—1868. Биографические сведения о Писареве. Описание его похо
рон.

Успенская Александра Ивановна (1847—1924)
1057. Успенская А. И. [Автобиография. Предисл. ред.].— КиС, 1924, кк. 

1(8), с. 221—222.
1847—1919. Революционная деятельность. Аресты и ссылки.

Христофоров Александр Христофорович (1838—1913)
1058. Пантелеев Л. Ф. А. X. Христофоров. [Публ. и примеч. М. Г. 

Вандалковской].— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859— 1861 гг. 
[Т. 6]. М., 1974, с. 365—366.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мемуа
ров Л. Ф. Пантелеева», с. 356—361.

Сведения о др. публ.: с. 366.
Об авторе см. ЛЬ 1525—1526.
Характеристика личности и общественной деятельности Христофорова. 

Редактирование им в эмиграции журнала «Общее дело».
1059. Струве П. Б. Листки. 1. Памяти А. X. Христофорова.— РМ, 1914, 

кн. 2, с. 161—163.
Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, историк и философ, 

теоретик «легального марксизма».
1900-е гг. Воспоминания о сотрудничестве Христофорова в журнале «Ос

вобождение».

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889)
1060. Чернышевский Н. Г. Дневники. [Под ред. Б. П. Козьмина. Подгот. 

текста, текстол. и библиогр. коммент. Н. А. Алексеева. Примеч. А. С. Нифон
това].— Поли. собр. соч. В 15-ти т. Т. 1. М., 1939, с. 29—565. Прил.: Отры
вочные записи. Имен, указ.: с. 823—858.

Сведения о др. публ.: с. 25—26, 781.
1848—1853. Жизнь в Петербурге и Саратове. Распорядок дня. Доходы и 

расходы. Члены семьи, друзья. Занятия в университете. Прочитанные книги. 
Научная и литературная работа. Состояние журналистики. Размышления о 
политике, религии, дружбе, любви, семье. Замыслы будущих работ. Знаком
ство с О. С. Васильевой и женитьба.

1061. Чернышевский Н. Г. Из автобиографии. [Ред. 1-я и 2-я]. Ред. и 
коммент. В. А. Сушицкого. [С предисл. от ред.]. Саратов, Обл. изд-во. 1937. 
284 с. с портр. Прил.: Автобиогр. отрывки из романа, наброски и письма. 
Имен, указ.: с. 279—283.

Сведения о др. публ.: с. 4—5.
1062. Чернышевский Н. Г. Автобиография.— Автобиографические отрыв

ки. [Под ред. Б. П. Козьмина. Подгот. текста, текстол. и библиогр. коммент. 
Н. А. Алексеева. Примеч. С. М. Чернова].— Поли. собр. соч. В 15-ти т. Т. 1. 
М., 1939, с. 566—713. Имен, указ.: с. 823—858.

[К № 1061 — 1062]. Конец XVIII в.— 1853. Личные воспоминания и рас
сказы других лиц. Саратов и его окрестности. Администрация и обыватели.
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И. Я. Яковлев. И. М. Архаров. Родословная. Состав семьи Чернышевских. 
Семейные отношения. Болезнь матери. Первые детские впечатления. Домаш
нее воспитание. Круг чтения.

1063. Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. [Общ. 
ред. Ю. Г. Оксмана]. Саратов, Кн. изд-во, 1958—1959. Указ, имен: т. 2, 
с. 395—420.

Т. 1. 1958. 423 с. с ил.
Т. 2. 1959. 422 с. с ил.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения о публикации их в 

журналах и сборниках см. № 46, 50, 77, 956, 958, 966, 968, 1067— 1069, 
1071—1075, 1079—1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1098—1103, 1106, 1107, 1109, 
1110, 1113, 1117, 1119, 1120.

1064. Андреоли Э. Записки военнопленного — из Польши в Сибирь. [От
рывок. Пер. с франц.]. Сообщ. Б. Г. Кубалов.— ИА, 1961, N° 3, с. 283—284 
(в статье «Из сибирских встреч Н. Г. Чернышевского»).

Пер. по изд.: «Revue moderne», 1868, № 48, р. 735—736.
Андреоли Эмиль, француз, участник восстания 1863 г.
1864. Встреча с Н. Г. Чернышевским в Кадаинском руднике.
1065. Антонович-Мижуева О. М. Н. Г. Чернышевский и М. А. Антонович. 

Из воспоминаний.— ЛН, 1936, N° 25/26, с. 237—242 с ил.
Об авторе см. N° 998.
60—90-е гг. Взаимоотношения Антоновича и Чернышевского. Журфиксы 

у Чернышевских. Арест Чернышевского. Прототипы романа «Что делать?» 
О. С. Чернышевская.

1066. Артемьев А. И. Из воспоминаний А. И. Артемьева о Н. Г. Черны
шевском. [Публ. и предисл. Б. Я. Бухштаба].— ЛН, 1936, № 25/26, с. 230—- 
234 с портр.

Артемьев Александр Иванович (1820— 1874), статистик и краевед.
1856. Спор Чернышевского с И. И. Срезневским по вопросам эстетики. 

Оценка им «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
1067. Баллод П. Д. Заметки. [Вступит, статья, подгот. текста и коммент. 

И. В. Пороха].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. 
В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 304—311. Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 305.
Об авторе см. № 1000—1006.
60—70-е гг. Н. Г. Чернышевский и революционные организации 60-х гг. 

Встреча с Чернышевским на Александровском заводе.
1068. Белов Е. А. Воспоминания. [Вступит, статья, подгот. текста и при- 

меч. Г. И. Антоновой].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях совре
менников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 161—176. Указ, имен: т. 2, с. 395— 
420.

Сведения о др. публ.: с. 163.
Белов Евгений Александрович (1826—1895), историк и педагог.
1852—1854. Совместная работа с Н. Г. Чернышевским в Саратовской 

гимназии. Круг его знакомых. Характеристика взглядов Чернышевского.
1069. Бернштам В. В. В гиблых местах. (Из путевых впечатлений поезд

ки в Якут. обл.). [Вступит, статья и подгот. текста П. А. Бугаенко].— В кн.: 
Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 
1959, с. 220—224. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 217.
Бернштам Владимир Вильямович (р. 1870), адвокат.
1883. Пересказ воспоминаний жены унтер-офицера А. Л. Могилевой-Ще- 

пиной. Подробности быта Н. Г. Чернышевского в ссылке в Вилюйске. Его 
распорядок дня, отношения с администрацией. Освобождение Чернышевского.

1070. Буковский К. Н. Воспоминания о Н. Г. Чернышевском.— «Звенья», 
1934, кн. 3/4, с. 902—907

Буковский Константин Николаевич (1861— 1933), родственник Чернышев
ского.
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1889. Встречи с Чернышевским в Саратове. Обстановка его дома, быт* 
распорядок дня. Смерть и похороны Чернышевского. О. С. Чернышевская.

1071. Виташевский Н. А. Воспоминания о Н. Г. Чернышевском. [Вступит, 
статья, подгот. текста и примеч. П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышев
ский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 210— 
214. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 212—213.
Об авторе см. № 1390.
1881— 1882. Запись воспоминаний С. Г. Стахевича. Разговор с Н. Г. Чер

нышевским о Н. А. Добролюбове и А. И. Герцене, о жизни Чернышевского 
в ссылке.

1072. Волховский Ф. В. На Мытнинской площади. [Вступит, статья, под
гот. текста и примеч. Ю. Б. Неводова].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в вос
поминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 31—36. Указ, 
имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 23.
Об авторе см. № 1395—1396.
19 мая 1864. Пересказ впечатлений очевидца о процедуре гражданской 

казни Н. Г. Чернышевского и о присутствовавшей публике.
1073. Воронов М. А. Мое детство. [Вступит, статья, подгот. текста и при

меч. Л. П. Медведевой].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов
ременников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 148—149. Указ, имен: т. 2, 
с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 148.
Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873), учащийся Саратовской гимна

зии, впоследствии писатель.
50-е гг. Н. Г. Чернышевский как преподаватель Саратовской гимназии.
1074. Горизонтов И. П. Из воспоминаний. [Вступит, статья, подгот. тек

ста и примеч. М. В. Ивановой].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминани
ях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 374—376. Указ, имен: 
с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 374.
Горизонтов Иван Парфенович (1847— 1913), журналист, издатель «Сара

товского листка».
1889. Встреча с Н. Г. Чернышевским в Саратове у поэта Я. П. Полон

ского. Отношение Чернышевского к различным журналам, его отзыв о В. Г. 
Короленко.

1075(1). Духовников Ф. В. Николай Гаврилович Чернышевский, его 
жизнь в Саратове (1820-е гг.— 1852].— PC, 1890, т. 67, № 9 , с. 531—568; 
1910, т. 144, № 12, с. 501—517; 1911, т. 145, № 1, с. 68—96 (публ. в журн. 
за 1910 и 1911 гг. А. А. Лебедева).

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов
ременников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, J958.

1075(2). Духовников Ф. В. Николай Гаврилович Чернышевский. (Наброс
ки по неизд. материалам). [(1820-е гг.— 1889). Публ., обработка и предисл. 
(кн. 1) А. А. Лебедева].— PC, 1912, т. 149, № 1, с. 87—95; № 3, с. 471 — 
479; т. 150, № 4, с. 63—71; № 5, с. 296—309; т. 152, № 10, с. 1 — 11; № 11, 
с. 269—282; №12, с. 536—541.

Др. публ.— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. 
В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.

Духовников Флегонт Васильевич (1844—1897), педагог, краевед и книго
продавец.

Биография, основанная на воспоминаниях лиц, знавших Чернышевского. 
Родители Чернышевского. Семья Пыпиных. Детство Чернышевского, домаш
нее воспитание, учение в семинарии и в Петербургском университете. И. И. 
Введенский. Возвращение Чернышевского в Саратов, служба в гимназии. 
Семья доктора С. Е. Васильева и женитьба Чернышевского. Смерть его отца,
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Арест и ссылка Чернышевского, освобождение, жизнь в Астрахани, приезд 
в Саратов. Болезнь и смерть Чернышевского.

1076. Жуков И. Г. Воспоминания шестидесятника. (Предисл. «Мемуары 
И. Г. Жукова» Н. М. Чернышевской].— ЛСар, 1947, кн. 8, с. 243—274.

Продолжение. Воспоминания за 1850-е— 1865 г. см. № 972
Об авторе см. № 972.
1867—1870. Пребывание Н. Г. Чернышевского на Александровском заво

де. Тюрьма. Заключенные, их режим и быт. Тюремная администрация. Расска
зы Чернышевского о М. Л. Михайлове и событиях 60-х гг., отзывы о Ф. М. 
Достоевском, Д. И. Писареве, Н. А. Некрасове. Его отношение к прессе. 
Встреча Чернышевского с ишутинцами. Круг его чтения. Любительские спек
такли и драматургические опыты Чернышевского. Чернышевский и заключен
ные поляки.

1077. Жуков О. Ф. Из жизни Н. Г. Чернышевского. (Рассказ О. Ф. Жу
кова). [Запись и публ. М. П. Овчинникова].— СибА, 1912, № 4, с. 243—251.

Жуков Олимпий Фомич, акцизный чиновник.
Середина 70-х гг. Знакомство с Чернышевским. Его жизнь в ссылке в 

Вилюйске, отношение к якутам.
1078. Иностранцев А. А. На гражданской казни Н. Г. Чернышевского].— 

РЛ, 1964, № 2, с. 102—104 (в статье Ю. Марголиса и Г. Прошина «Новое 
о гражданской казни Н. Г. Чернышевского. Из неизвестной автобиографии 
А. А. Иностранцева»),

Иностранцев Александр Александрович (1843—1919), студент, впоследст
вии профессор Петербургского университета.

1864. Слухи среди студентов о казни Чернышевского. Сходки. Обыски 
и аресты. Гражданская казнь Чернышевского.

1079. Кокосов В. Я. К воспоминаниям о Н. Г. Чернышевском.— В кн.: 
Кокосов В. Я. Рассказы о карийской каторге. Спб., 1907, с. 290—317.

Др. публ. (полностью).— РБ, 1905, № 11/12.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях 

современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.
Кокосов Владимир Яковлевич (1845—1911), врач карийской каторги, впо

следствии начальник Читинского военного госпиталя.
1864—1884. Процедура гражданской казни Чернышевского. Рассказы оче

видцев о его пребывании на каторге и отказе от подачи прошения о помило
вании.

1080. Кокшарский А. Г. Мои воспоминания. [Вступит, статья, подгот. тек
ста и примеч. П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминани
ях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 226—244. Указ имен.: 
с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 226—227.
Кокшарский Александр Григорьевич, полицейский чиновник.
1879—1883. Знакомство с Н. Г. Чернышевским в Вилюйске. Быт Черны

шевского, его привычки, отношения с другими заключенными и администра
цией, состояние здоровья. Отъезд Чернышевского из Вилюйска.

1081. Короленко В. Г. Воспоминания о Чернышевском. [Подгот. текста 
и примеч. С. В. Короленко].— Собр. соч. В 10-ти т. Т. 8. М., 1955, с. 46—75.

Обзор публ.: с. 464.
Др. публ.—В кн.: Короленко В. Г. Отошедшие. Изд. 2-е. Сбп., 1910; Ко

роленко В. Г. Отошедшие. Изд. 3-е. М., 1918; Поли. собр. соч. Т. 24. Харьков, 
1927; Соч. М.— Л., 1929; Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 
1934; Сибирь в художественной литературе. Новосибирск, 1938; Н. Г. Чер
нышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959; 
Собр. соч. В 5-ти т. Т. 5. М., 1961.

Об авторе см. 1ST® 32.
1881 —1889. Рассказы политических ссыльных о Н. Г. Чернышевском. 

Сюжет его повести-импровизации «Не для всех» («Другим нельзя»). Встречи
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с Чернышевским в Саратове (1889). Характеристика его личности, взгля
дов и внешнего облика.

1082. Короленко В. Г. Случайные заметки. (Рассказ жандармского унте
ра о Н. Г. Чернышевском). [Вступит, статья и подгот. текста П. А. Бугаен
ко].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. 
Т. 2. Саратов, 1959, с. 217—220. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 217.
Об авторе см. № 32.
1879—1883. Пересказ воспоминаний Г. С. Щепииа о жизни Чернышев

ского в вилюйской тюрьме. Его привычки, характер. Чернышевский и якуты.
1083. Краснов М. П. Отрывок из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском. 

[Вступит, статья и подгот. текста П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышев
ский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 285— 
288. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 285.
Краснов Михаил Петрович, личный секретарь Чернышевского.
1888—1889. Распорядок дня Чернышевского. Его привычки, характер, 

внешний облик, литературные интересы. Работа Чернышевского над биогра
фией Н. А. Добролюбова.

1084. Ларин Г. А. В Астраханской ссылке. [Вступит, статья и подгот. 
текста П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях совре
менников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 276—278. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 276.
Ларин Григорий Александрович, провизор аптеки в Астрахани.
1883. Быт Н. Г. Чернышевского после возвращения из ссылки. Его внеш

ний облик, манера обращения с окружающими, знакомства.
1085. Лопатин Г. А. Письмо к Н. П. Синельникову. [Вступит, статья, под

гот. текста и примеч. Т. И. Усакиной].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспо
минаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 197—204. Указ, 
имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 201.
Об авторе см. № 1041 —1047.
1870—1871. Воспоминания в форме письма. Изложение высказываний 

К. Маркса о Н. Г. Чернышевском. Участие автора в попытках освобождения 
Чернышевского.

1086. Лунин Б. В. Чернышевский в Вилюйске. (По воспоминаниям по
следних очевидцев).— КНовь, 1939, № 10/11, с. 229—241.

Др. публ. (отрывок).— «Тридцать дней», 1935, № 1 (под загл.: В Вилюй- 
ском остроге).

Лунин Борис Владимирович, писатель.
1872— 1883. Рассказы М. М. Бубякина, А. А. и К. И. Жирковых о быте 

и характере Н. Г. Чернышевского.
1087. Меликов Д. И. Три дня с Н. Г. Чернышевским. (Воспоминания). 

[Вступит, статья, подгот. текста и коммент. П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. 
Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, 
с. 245—257. Указ, имен: с. 395—420.

Меликов Дмитрий Иванович, чиновник министерства юстиции.
1883. Посещение Чернышевского в вилюйской тюрьме. Помещение тюрь

мы. Внешний облик Чернышевского, его рассказы о детстве, о друзьях по 
литературной работе, о М. Н. Каткове. Распорядок дня Чернышевского, его 
библиотека. Отношения Чернышевского с местной администрацией. Рассказы 
очевидцев об отъезде Чернышевского из Вилюйска.

1088. Никанор. О значении семинарского образования. (По поводу смер
ти Чернышевского).— ПрХерсЕВ, 1890, № 12/13, с. 353—401.

Ответ на статью о Н. Г. Чернышевском в «Гражданине» (1889, № 291, 
дневник).

Никанор (Александр Иванович Бровкович, 1827— 1890), архиепископ.
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1840-е гг.— 1889. Личные наблюдения и рассказы очевидцев. Семья Чер
нышевских. Жизнь Чернышевского в Саратове.

1089. Николаев П. Ф. Личные воспоминания о пребывании Николая Гав
риловича Чернышевского в каторге (в Александровском заводе). 1867—1872 гг. 
М., «Колокол», 1906. 52 с. (Книгоизд-во Е. Д. Мягкова «Колокол». 2-я б-ка. 
Под ред. Ф. Дедова [и др.]. N° 9).

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Пг., 1917.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях совре

менников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.
Николаев Петр Федорович (1844—1910), участник революционного дви

жения 60-х гг., журналист.
Знакомство с Чернышевским, его внешний облик, отношения с това

рищами по заключению, условия жизни. Характеристика политических 
взглядов Чернышевского и его литературных произведений (романа «Стари
на», пьес «Другим нельзя», «Тихий голос»).

1090. Никольский П. А. К биографии Н. Г. Чернышевского. [Пересказ 
А. А. Лебедева].— ИВ, 1910, т. 119, N° 3, с. 990—992.

Никольский Петр Алексеевич, смотритель Саратовского духовного учи
лища.

1840-е гг.— 1889. Дружба Чернышевского с И. Н. Виноградовым. Болезнь 
и смерть Чернышевского.

1091. Новицкий Н. Д. Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский. [Вступит, 
статья, подгот. текста и лримеч. Н. М. Чернышевской].— В кн.: Н. Г. Чер
нышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, 
с. 109—110. Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 109.
Об авторе см. N° 967.
1851. Рассказы Введенского о Чернышевском.
1092. Палимпсестов И. У. Н. Г. Чернышевский по воспоминаниям зем

ляка.— РА, 1890, кн. 1, вып. 4, с. 563—568. То же. Огд. отт. М., 1890.
Др. публ.— ПасгС, 1890, N° 19, 20.
Об авторе см. N° 663.
1830-е гг.— 1889. Домашнее воспитание Чернышевского, его учение в се

минарии, внешний облик, характер, взгляды, взаимоотношения с отцом.
1093. Панов Н. А. Из воспоминаний. [Вступит, статья, подгот. текста й 

примеч. Б. И. Лазерсон].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов
ременников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 377—378. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 377.
Панов Николай Андреевич (1861 — 1906), писатель.
1889. Встреча с Н. Г. Чернышевским. Его высказывания о значении поэ

зии Н. А. Некрасова, А. И. Плещеева и С. Я. Надсона.
1094. Пантелеев Л. Ф. К биографическим материалам о Н. Г. Чернышев

ском. [Публ. и примеч. М. Г. Вандалковской].— В кн.: Революционная ситуа
ция в России в 1859—1861 гг. [Т. 6]. М., 1974, с. 365.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мемуа
ров Л. Ф. Пантелеева», с. 356—361.

Сведения о др. публ.: с. 365.
Об авторе см. N° 1525—1526.
1860-е гг.— 1904. Знакомство автора в Петербурге с сербским обществен

ным деятелем Л. Жуёвичем. Его рассказ о выборах А. И. Герцена и Н. Г. 
Чернышевского почетными членами «Общества сербской словесности» (1864).

1095. Пантелеев Л. Ф. К материалам о Н. Г. Чернышевском. [Публ. и 
примеч. М. Г. Вандалковской].— В кн.: Революционная ситуация в России в 
1859—1861 гг. [Т. 6]. М., 1974, с. 362.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мемуа
ров Л. Ф. Пантелеева», с. 356—361.

Сведения о др. публ.: с. 362.
Об авторе см. N° 1525—1526.
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1860-е гг.— 1914. Отношение Чернышевского к прокламации «Молодая 
Россия». М. И. Модестов. Я. Сулин.

1096. Пыпин Н. А. Сыновья Чернышевского. Из воспоминаний.— «Звенья», 
1932, т. 1, с. 266—281 с портр.

Автор — родственник Н. Г. Чернышевского.
1862—1928. Семья Чернышевского перед его арестом. Судьба его детей. 

Воспитание А. Н. и М. Н. Чернышевских в семье Пыпиных. Отношение Чер
нышевского к сыновьям.

1097. Пыпина В. А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и 
воспоминания. (По материалам семейного архива). Пг., «Путь к знанию», 
1923. 125 с. с портр. Прил.: Родословная Чернышевских и Пыпиных.

Пыпина Вера Александровна, племянница Н. Г. Чернышевского.
1853—1888. Семья Васильевых. Воспитание и формирование характера 

О. С. Васильевой. Ее знакомство с Н. Г. Чернышевским и замужество. Се
мейная жизнь Чернышевских в Петербурге и Саратове. Взаимоотношения 
Чернышевских и Пыпиных. Арест и ссылка Чернышевского. Положение его 
семьи, поездка жены в Сибирь. Рассказы ссыльных о жизни Чернышевского 
на Александровском заводе и в Вилюйске. Его переписка с женой. Возвра
щение из ссылки, последние годы жизни. О. С. Чернышевская после смерти 
мужа.

1098. Пыпина Е. Н. Беседы о прошлом. [Вступит, статья, подгот. текста 
и примеч. Н. М. Чернышевской].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспомина
ниях современников. В 2-х т. Т, 1. Саратов, 1958, с. 86—105. Указ, имен: т. 2, 
с. 395—420.

Пыпина Екатерина Николаевна (1847—1933), двоюродная сестра Н. Г. 
Чернышевского.

1853— 1866. Приезд в Саратов, знакомство с семьей Чернышевских. Уб
ранство их дома. Саратовские пожары 1857 и 1866 гг. Женитьба Чернышев
ского. Его нелегальная деятельность, арест.

1099. Раев А. Ф. Записки о Н. Г. Чернышевском. [Вступит, статья, подгот. 
текста н примеч. Н. М. Чернышевской].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в вос
поминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 74—85. Указ, 
имен: т. 2, с. 395—420.

Раев Александр Федорович (1823—1901), чиновник, родственник
Н. Г. Чернышевского.

1833— 1861. Знакомство с Чернышевским. Его внешний облик и характер, 
обучение в Петербургском университете, сотрудничество в «Современнике» и 
«Отечественных записках». Последняя встреча с ним в Петербурге. 
О. С. Чернышевская.

1100. Рейнгардт Н. В. Встречи в Астрахани. [Вступит, статья, подгот. 
текста и примеч. П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспомина
ниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 266—275 с ил. Указ, 
имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 267.
Об авторе см. № 1027.
1886. Беседы с Н. Г. Чернышевским об отдельных эпизодах его жизни. 

Переговоры Н. А. Серно-Соловьевича с А. И. Герценом об издании в Лондо
не «Современника». В. Д. Костомаров. Отношения Чернышевского с якутами 
в годы ссылки. Оценка Чернышевским своих произведений, творчества Г. И. 
и Н. В. Успенских, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Его замысел энциклопедиче
ского словаря.

1101. Рейнгардт Н. В. «Публичная казнь» Чернышевского по воспомина
ниям Н. К. Гейнса. [Вступит, статья, подгот. текста и примеч. Ю. Б. Неводо- 
ва].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. 
Т. 2. Саратов, 1959, с. 43—45. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 26.
Об авторе см. № 1027.
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19 мая 1864. Пересказ отрывка из дневника очевидца, впоследствии на
родника, члена «Земли и воли» 70-х гг. Процедура казни, публика.

1102. Розанов А. И. Николай Гаврилович Чернышевский. [Вступит, ста
тья, подгот. текста и примеч. Н. М. Чернышевской].— В кн.: Н. Г. Чернышев
ский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 19—23. 
Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 19.
Розанов Александр Иванович (1825—1895), священник, товарищ Черны

шевского по семинарии.
1842—1854. Отец и мать Чернышевского. Его учение в семинарии. Внеш

ний облик, отношения с товарищами. Преподавание Чернышевского в Сара
товской гимназии.

1103. Сажин М. П. О гражданской казни Н. Г. Чернышевского. [Всту
пит. статья, подгот. текста и примеч. Ю. Б. Неводова].— В кн.: Н. Г. Черны
шевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 26— 
28. Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 26.
Др. публ.— «Огонек», 1928, № 48 (296).
Об авторе см. № 1542.
1864. Эшафот. Процедура казни. Публика.
1104. Свидание с Н. Г. Чернышевским в Кадае в 1865 году. (С франц.). 

[Пер. и примеч. Н. А. Алексеева].— КиС, 1930, кн. 1(62), с. 161—165. В кон
це текста псевд.: Ничево.

Автор — военный инженер.
Встречи с Чернышевским. Его внешний вид. Передача ему денег от пе

тербургских друзей.
1105. Скориков Н. Ф. Н. Г. Чернышевский в Астрахани.— ИВ, 1905, т. 100, 

№ 5, с. 477—495. Доп.: ИВ, 1905, т. 101, № 7, с. 125—132.
Скориков Николай Фомич (ок. 1866 — после 1939), учитель астрахан

ского городского одноклассного училища.
1889. Встречи и беседы с Чернышевским. В тексте — письма Чернышев

ского автору.
1106. Слепцов А. А. «Заметки из тетради». (В передаче М. К. Лемке). 

[Вступит, статья, подгот. текста и примеч. И. В. Пороха].— В кн.: Н. Г. Чер
нышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, 
с. 279—303. Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Воспоминания в связи с мемуарами Л. Ф. Пантелеева (см. № 1095).
Сведения о др. публ.: с. 281.
Об авторе см. Л? 976.
1861 — 1862. Знакомство с Н. Г. Чернышевским и разговор с ним об 

А. И. Герцене. Создание «Земли и воли» 60-х гг., отношение к ней Черны
шевского.

1107. Стахевич С. Г. Среди политических преступников. [Предисл., под
гот. текста и коммент. Т. И. Усакиной].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в вос
поминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 52—116. Указ, 
имен: с. 395—420

Сведения о др. публ.: с. 55.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демо

крат Петр Давыдович Баллод. Рига, 1957.
Стахевич Сергей Григорьевич (1842—1918), член «Земли и воли» 60-х гг.
1863— 1883. Встречи с Н. Г. Чернышевским в Петербурге и в тобольской 

тюрьме. Совместное пребывание на Александровском заводе. Внешность, усло
вия жизни, привычки, круг чтения Чернышевского. Его взаимоотношения с 
заключенными и с тюремной администрацией. Чернышевский и любительские 
спектакли. Его работа над романами «Старина» и «Пролог», повестью «Ти
хий голос» и др., замыслы произведений. Эволюция взглядов Чернышевского, 
его рассказ о свидании с А. И. Герценом. Чернышевский в Иркутске.
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1108. Сукиасова-Артемьева С. Б. Воспоминания С. Б. Сукиасовой-Артемь- 
евой о Чернышевском. Публ. [и предисл.]. Е. Г. Бушканца.—ЛН, 1959, т. 67, 
с. 157—162 с ил.

Сукиасова-Артемьева Сусанна Богдановна, астраханская знакомая 
Н. Г. и О. С. Чернышевских.

1883—1889. Астраханский период жизни Чернышевских. Характеристика 
Чернышевского и его жены. Беседы автора с Чернышевским.

1109. Токарский А. А. Н. Г. Чернышевский. (По личным воспоминаниям). 
[Вступит, статья, подгот. текста и коммент. Б. И. Лазерсон].— В кн.: Н. Г. 
Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, 
с. 328—356. Указ, имен: с. 395—420.

Др. публ.— РМ, 1909, кн. 2.
Токарский Александр Ардалионович (1853— 1917), юрист, в 80-х гг.— при

сяжный поверенный Саратовского окружного суда.
1864—1889. Известие об аресте Чернышевского. Увлечение молодежи ро

маном «Что делать?» Пребывание Чернышевского в Саратове. Его характер, 
внешний облик, рассказы о жизни в ссылке. О. С. Чернышевская. Отзывы 
В. Г. Короленко о Чернышевском.

1110. Туманов Г. М. Н. Г. Чернышевский и кавказцы. [Вступит, статья, 
подгот. текста и примеч. К. К. Демиховского].— В кн.: Н. Г. Чернышевский 
в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958, с. 403—407. 
Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 403.
Туманов (Туманишвили) Георгий Михайлович (1854—1920), редактор 

тифлисской газеты «Новое обозрение».
1860-е гг.— 1889. Влияние Чернышевского на грузинских студентов, учив

шихся в Петербурге. Посещение его Я. П. Исларовым, Н. Я. Николадзе, 
В. Г. Гогоберидзе и др. Чернышевский и армянская журналистика. Пресса 
о смерти Чернышевского.

1111. Тютчев Н. С. Из жизни Н. Г. Чернышевского в Сибири. (Со слов 
очевидцев). [С примеч.].— В кн.: Тютчев Н. С. В ссылке и другие воспомина
ния. М., 1925, с. 73—79.

Об авторе см. № 1557.
1876—1883. Жители Вилюйска о Чернышевском. Рассказ жандарма Гу

сакова о жизни Чернышевского в вилюйской тюрьме. Члены кружка Н. А. 
Ишутина В. Н. Шаганов и П. Ф. Николаев о совместном с ним пребывании 
на Александровском заводе.

1112. Урвич А. Н. Воспоминания о Николае Гавриловиче Чернышевском. 
Публ., [предисл. «Встречи с Чернышевским» и коммент. Ж. Порхуновой].— 
«Волга», 1969, № 2, с. 182—183.

Урвич Аделаида Николаевна, дочь саратовского историка и краеведа 
Н. Ф. Хованского.

1889. Отрывочные воспоминания. Дружба между семьями Урвич и Чер
нышевских. Похороны Чернышевского. Семейные рассказы о попытке его ос
вобождения из ссылки.

1113. Федоров К. М. Под диктовку Чернышевского. [Вступит, статья и 
подгот. текста П. А. Бугаенко].— Н. Г. Чернышевский. {Вступит, статья, под
гот. текста и примеч. М. В. Ивановой].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспо
минаниях современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 289—290, 379—380. 
Указ, имен: с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 289, 379.
Федоров Константин Михайлович (1866—1947), секретарь Н. Г. Черны

шевского, журналист.
1885—1889. Воспоминания о работе Чернышевского над переводом «Все

общей истории» Э. Вебера и биографией Н. А. Добролюбова. Оценка Чер
нышевским своих произведений. Распорядок его дня.

1114. Хованский Н. Ф. Н. Г. Чернышевский в 1886—1889 гг. [Публ. А. А. 
Лебедева].— ИВ, 1910, т. 120, № 4, с. 192—198.
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Хованский Николай Федорович (1855—1912), историк и краевед, родст
венник Чернышевского.

Характеристика личности Чернышевского. Его беседы с автором. Быт 
семьи Чернышевских в Астрахани и Саратове.

1115. Чернышевская М. А. Мои воспоминания об Ольге Сократовне — же
не покойного писателя Николая Гавриловича Чернышевского.— В кн.: Н. Г. 
Чернышевский. Саратов, 1926, с. 215—220.

Чернышевская Мария Александровна (1862—1942), саратовская учитель
ница.

1890-е гг.— 1918. Жизнь с О. С. Чернышевской в Саратове, ее быт. Рас
сказы о муже.

1116. Чернышевская М. М. Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чер
нышевской.— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Саратов, 1926, с. 206—214.

Чернышевская Марианна Михайловна, внучка Н. Г. Чернышевского.
1900-е гг.— 1918. Характеристика О. С. Чернышевской, условия ее жизни, 

отношение ее к памяти мужа.
1117. Чернышевский в памяти вилюйчан. [Вступит, статья и под гот. тек

ста П. А. Бугаенко].— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современ
ников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959, с. 224—225. Указ, имен: с. 395—420. Пе
ред загл.: В. П.

Сведения о др. публ.: с. 217.
1879—1883. Пересказ воспоминаний людей, знавших Н. Г. Чернышевского 

в годы его ссылки. Отношение Чернышевского к товарищам по заключению 
и якутам.

1118. Чернышевский М. Н. Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского.— 
«Былое», 1907, № 8(20), с. 128—150.

Чернышевский Михаил Николаевич (1858—1924), сын. Н. Г. Чернышев
ского.

1889. Описание дома, в котором родился Н. Г. Чернышевский. Последнее 
свидание автора с отцом. Болезнь, смерть и похороны Н. Г. Чернышевского. 
В тексте — телеграмма и письма в связи со смертью.

1119. Шаганов В. Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и 
в ссылке. Воспоминания. Посмерт. изд. [и предисл.] Э. К. Пекарского. Спб., 
типолит. «Энергия», 1907. VI, 42 с.

Сведения о др. публ.: с. V—VI.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях сов

ременников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.
Об авторе см. №1122.
1862—1882. Личные воспоминания и рассказы очевидцев. Пребывание 

Чернышевского в Кадае. Знакомство с ним автора. Чернышевский как чело
век, писатель, мыслитель и рассказчик. Отношение к нему молодежи 60-х гг. 
Художественные произведения Чернышевского, написанные на каторге. 3. Се- 
раковский как прототип Соколовского в романе «Пролог». Жизнь Чернышев
ского на Александровском заводе и в Вилюйске. Его отношение к товари
щам по заключению и администрации, рассказы о своих литературных за
мыслах.

1120. Шапошников Г. Г. Воспоминания о Н. Г. Чернышевском — учителе 
Саратовской гимназии. [Вступит, статья и подгот. текста А. П. Медведева].— 
В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. 
Саратов, 1958, с. 152—153. Указ, имен: т. 2, с. 395—420.

Сведения о др. публ.: с. 152.
Шапошников Григорий Гаврилович, учащийся Саратовской гимназии.
50-е гг. Влияние Чернышевского на гимназистов и преподавателей.
1121. Яшерова Л. А. Н. Г. Чернышевский на Александровском заводе. 

[Запись и обработка М. В. Мальцева].— В кн.: Омский альманах. Кн. 2. Омск, 
1940, с. 189— 193.

Автор (1851 — после 1939), дочь управляющего Александровским заво
дом.

1867—1868. Быт Чернышевского. Некоторые черты его характера.
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Шаганов Вячеслав Николаевич (1839—1902)
1122. Пекарский Э. К. Из воспоминаний о каракозовце В. Н. Шагано- 

ве.— КиС, 1924, кн. 3(10), с. 212—223. Прил.: письма В. Н. Шаганова и Н. С. 
Тютчева к Э. К. Пекарскому.

Пекарский Эдуард Карлович (1853—1934), член «Земли и воли» 70-х гг., 
политический ссыльный.

1881. Встреча с Шагановым в ссылке в Сибири. Его рассказы о Н. Г. 
Чернышевском. Поведение Шаганова во время следствия по делу Д. В. Ка
ракозова.

Шелгунов Николай Васильевич {1824—1891)
См. также № 1036

1123. Ардов-Апрелева Е. И. Муки редактора. (Из писем Николая Ва
сильевича Шелгунова 1880— 1884). [Подгот. текста и примеч. Э. С. Виленской 
и Л. И. Ройтберг].— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов 
М. Л. Воспоминания. Т. 1. М., 1967, с. 366—381 с ил. Указ, личных имен 
и назв. период, печати: т. 2, с. 577—632.

Сведения о др. публ.: с. 493.
Ардов-Апрелева Елена Ивановна (1846—1923), писательница, сотрудница 

журналов «Семья и школа», «Дело».
1879—1880-е гг. Шелгунов как редактор «Дела». Свидания с ним в тюрь

ме. В тексте — письма Шелгунова автору.
1124. Гольцев В. А. Памяти Н. В. Шелгунова.— РМ, 1901, кн. 10, с. 203— 

207 (паг. 2-я).
Об авторе см. ЛЬ 1769—1775.
80-е гг. Совместная работа с Шелгуновым в редакции «Русской мысли». 

Переписка с ним.
1125. Михайловский Н. К. Памяти Николая Васильевича Шелгунова. 

[Подгот. текста и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].— В кн.: Шел
гунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 1. 
М., 1967, с. 381—390. Указ, личных имен и назв. период, печати: т. 2, 
с. 577—632.

Сведения о др. публ.: с. 498.
Др. публ.— В кн.: Михайловский Н. К. Литература и жизнь. Спб., 1892; 

Соч. Т. 6. Спб., 1897.
Об авторе см. ЛЬ 1500—1511.
1870-е гг — 1891. Общественная и литературная деятельность Шелгунова, 

характеристика его как человека. Жизнь вместе с Шелгуновым в Выборге. 
Похороны Шелгунова.

1126. Русанов Н. С. Событие 1-го марта и Николай Васильевич Шелгу
нов.— «Былое», 1906, ЛЬ 3, с. 41—47. В конце текста: Н. Р.

Об авторе см. ЛЬ 955.
1879—1881. Знакомство с Шелгуновым. Собрания молодежи на его квар

тире. Характеристика взглядов, личности и внешнего облика Шелгунова. Его 
отношение к покушению 1 марта 1881 г.

НАРОДНИЧЕСТВО 70—80-х гг.

См. также ЛЬ 997, 1626, 1631, 1636

1127. Буланова-Трубникова О. К. Воспоминания.— В кн.: Буланова-Труб
никова О. К. Три поколения. М.— Л., 1928, с. 135—214.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. ЛЬ 1. М., 
1923, с. 112—122.— В журн.: «Былое», 1924, ЛЬ 24 (под загл.: Странички вос
поминаний).
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Буланова-Трубникова Ольга Константиновна (1858 — после 1933), член 
«Черного передела» и «Народной воли».

1870—1900-е гг. Революционное прошлое семьи Трубниковых-Ивашевых. 
Детство в Петербурге и за границей. Е. Д. Дубенская. О. Э. Веймар. В. И. 
Фигнер. Участие в организации политического Красного Креста. С. Л. Перов
ская. Журнал «Черный передел». М. К. Решко. А. П. Буланов. Петербургский 
кружок «Черного передела». Провокатор С. К. Белов. Арест (1882). Ссылка 
вместе с мужем в Восточную Сибирь. Пребывание в Минусинске. Минусин
ский музей, городская библиотека. Колония ссыльных. Быт и нравы сибиря
ков. Жизнь в Нижнем Новгороде. Работа в нижегородском «Обществе помо
щи женщинам».

1128. Ваховская В. И. Жизнь революционерки. М., Изд-во Всесоюз. о-ва 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 23 с. с портр. (Дешевая б-ка журн.
«Каторга и ссылка»). Перед загл.: В. Ваховская (Бонч-Осмоловская).

Об авторе см. № 1389.
1872—1905. Пребывание в Цюрихе. Знакомство с М. А. Бакуниным. Круж

ки М. П. Сажина и П. Л. Лаврова. Возвращение в Петербург. Распростране
ние нелегальной литературы. С. Ф. Ковалик. Пропаганда среди рабочих. 
Ссылка в Подольскую губернию в имение отца. Знакомство с народовольцем
A. О. Бонч-Осмоловским и замужество. С. Л. Перовская. А. И. Желябов.
B. Н. Фигнер. Е. К. Брешко-Брешковская. Е. А. Гуревич. Жизнь в имении 
Блонь Минской губернии, ведение пропаганды среди крестьян, устройство 
земледельческой артели. Судебное дело «О пропаганде в Блони». Пребыва
ние в минской тюрьме. Дальнейшая судьба Бонч-Осмоловских.

1129. Воспоминания из жизни народнических кружков в Казани. (1875— 
1892 гг.).— КиС, 1930, кн. 10 (71), с. 111 — 136.

Авт.: Березин М. Е., Бородин Ю. О., Печеркин Е. Ф., Гауэнштейн Э. И., 
Гауэнштейн М. В.

Объединенные в одно повествование воспоминания участников народни
ческого движения: Березина Михаила Егоровича (1864 — после 1931), Боро
дина Ювеналия Осиповича (1861 — после 1930) и др.

Распространение нелегальной литературы. Пропаганда среди крестьян. 
Студенческие волнения. Закрытие Казанского университета. Народнический 
кружок и подпольная типография.

ИЗО. Головкин В. Н. Из воспоминаний народника.— В кн.: Народоволь
цы. М., 1931, с. 213—232. Имен, указ.: с. 315—327.

Головкин Василий Никифорович (1864—1932), член «Народной воли».
1870—1890. Студенческие народнические кружки в Туле и Харькове. 

Группы И. И. Мейснера и М. А. Уфлянда. Предательство П. А. Елько и И. И. 
Гейера. Провал харьковской группы народовольцев. Обнаружение тульской 
типографии. Арест. Жизнь в Туле под надзором полиции. Связи тульской 
группы с П. Г. Заичневским. Пропаганда среди рабочих.

1131. Морозов Н. А. Несколько слов об архиве «Земли и воли» и «Н а
родной воли». (Письмо в ред. сборника).— В кн.: Архив «Земли и воли» и 
«Народной воли». М., 1932, с. 32—38.

Об авторе см. № 1512—1514.
1878—1907. Воспоминания в форме письма. История архива «Земли 

и воли» 70-х гг. и «Народной воли». Хранитель архива В. Р. Зотов.
1132. Русанов Н. С. В эмиграции. Под ред., с предисл. и примеч. И. А. 

Теодоровича. М., 1929. 312 с. (Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопосе
ленцев. Ист.-рев. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и др. мате
риалы из рев. прошлого России, 1928, кн. 40 (41)). Имен, указ.: с. 299—310.

Об авторе см. JV? 955.
1882— 1905. Жизнь в Швейцарии. Э. Реклю. Л. И. Мечников. Н. В. Со

колов. Г. В. Плеханов. Книга С. М. Кравчинского (Степняка) «Подпольная 
Россия». Русская колония в Париже. Г1. Н. Ткачев и П. Л. Лавров. М. Н. 
Ошанина. «Вестник Народной воли» и Л. А. Тихомиров. «Молодые» народо
вольцы. Свиданге с Ф. Энгельсом. Николай II в Париже (1896). Преследо
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вания русских революционеров. Расслоение народничества. Группа «Освобож
дение труда». Корреспонденции автора в «Русском богатстве» и Н. К. Ми
хайловский. «Вестник русской революции» и «Русская трибуна». Встречи с 
В. М. Черновым, М. Р. Гоцем, Г. А. Гершуни. Парижская конференция рус
ских социалистических партий (1904). Е. Ф. Азеф. Г. А. Гапон.

1133. Таганцев Н. С. Пережитое.— В кн.: Таганцев Н. С. Пережитое. 
Вып. 2. Пг„ 1919, с. 3—60.

Др. публ. (отрывки).— «Былое», 1918, N° 9.
Таганцев Николай Степанович (1843—1923), юрист, профессор Петербург

ского университета.
1862—1883, 1905—1906. .Преподавание уголовного права вел. кн. Сергею 

Александровичу. Чтение лекций в Училище правоведения, попечитель училища 
принц Ольденбургский. К. И. Пален. Участие в «процессе 193-х» в качестве 
защитника А. А. Кадьяна. Поездка в Николаев через Москву и Пензу для 
сбора доказательств по делу Кадьяна. Расправа Ф. Ф. Трепова с А. С. Емель
яновым (Боголюбовым). Последствия оправдания В. И. Засулич. И. Н. Улья
нов. «Процесс 1 марта 1887». Встреча со старообрядческим епископом Иоан
ном.

1134. Чернявская-Бохановская Г. Ф. Автобиография.— КиС, 1928, кн. 
4(41), с. 7—22; кн. 5(42), с. 49—67; кн. 6(43), с. 20—36.

1135. Чернявская-Бохановская Г. Ф. Из истории борьбы русского само
державия с «Народной волей» за границей.— КиС, 1930, кн. 4(65), с. 95—98.

[К N° 1134— 1135]. Чернявская-Бохановская Галина Федоровна (1854— 
после 1926), член «Народной воли».

1850-е гг.— 1917. Детство. Преподавание в Одессе в городской школе. 
Революционные кружки. Пребывание за границей. Процесс И. М. Ковальско
го (1878). Арест. Жизнь в Новомосковске и Петербурге. Вступление в «На
родную волю» 70-х гг. Подготовка покушения на Александра II в Москве. 
Московский кружок народовольцев. Нелегальные типографии в Москве и 
Харькове. Эмиграция в Париж и Женеву. Участие в издании «Вестника На
родной воли». Разгром русской типографии в Женеве заграничными агентами 
русской полиции. Л. Н. Южакова. С. П. Дегаев. М. Н. Ошанина. И. В. Бо- 
хановский. В. В. Зеге фон Лауренберг.

1136. Шебалин М. П. Клочки воспоминаний. [Подгот. к печ. А. В. При- 
былев, Л. Л. Берман, В. И. Сухомлин. Ред. И. А. Теодоровича. С коммент. 
Под ред. В, И. Сухомлина].— В кн.: Шебалин М. П. Клочки воспоминаний.— 
(Документы]. М., 1935, с. 35—234 с портр. Указ, имен: с. 377—393.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1926 (под загл.: Летучая типогра
фия «Народной воли» в 1883 г.).— В кн.: Народовольцы после 1-го марта 
1881 года. М., 1928; Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929 (под загл.: 
Киевский процесс 12 народовольцев в 1884 г.).— В журн.: «Былое», 1907,^° 1 
(13) (под загл.: Летучая типография «Народной воли» в 1883 году).

Об авторе см. N° 1577.
1860-е гг.— 1899. Детство в имении отца в Лаишевском уезде Казанской 

губернии. Помещики и крестьяне. Переезд в Подольскую губернию. Жизнь 
в селах Терновка и Бабчинцы. Деятельность отца автора в качестве мирово
го посредника. Домашнее воспитание. Каменец-Подольска я гимназия. Кружок 
гимназистов. Петербургский университет. Студенческие волнения. Сходки. По
кушение 1 марта 1881 г. Руководство кружком рабочих. Петербургский и 
киевский кружки народовольцев (1882—1884). Женитьба. Работа в подполь
ной типографии. Арест. Суд. Заключение в Шлиссельбургскую крепость. Вы
сылка по этапу в Вилюйск.

1137. Шур X. Ф. Воспоминания. Курск, изд. авт., 1928. 214, V с.
Шур Хася (Вера) Фоминична (1861 — после 1927), участница революци

онного движения.
1870-е гг.— 1917. Детство в Могилеве. Кружок саморазвития. Л. И. Цу- 

керман. П. Б. Аксельрод. Бегство за границу. Кружок русских социалистов 
в Берлине. Пребывание в Женевском и Бернском университетах. Встречи с
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С. М. Кравчинским (Степняком), П. Л. Лавровым, П. А. Кропоткиным, 
П. Н. Ткачевым и др. Участие в издании журнала «Гоэмес». Арест по воз
вращении в Россию. Тюремное заключение. Ссылка в Сибирь. Политические 
ссыльные в Кургане. Возвращение из ссылки и последующая деятельность. 
Погромы в Нижнем Новгороде (1905). Жизнь в Астрахани, революционные 
события в марте 1917 г.

Революционное народничество 70-х — начала 80-х гг.

См. также № 1740

1138. Аптекман О. В. Записки семидесятника.— СоврМ, 1913, № 4, с. 53— 
96; № 5, с. 67—112; 1914, № 6, с. 121—156; 1916, Л'Ь 5/6, с. 185—236 (вез
д е— паг. 1-я).

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1921, № 16 (под загл.: Две дорогие 
тени).

1138а. Аптекман О. В. Из воспоминаний землевольпа.— СоврЖ, 1906, 
№ 10/12, с. 1—45; 1907, №> 1 } с. 59— 110; МГоды, 1908, № 5/6, с. 297—327.

1139. Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов. По личным
воспоминаниям. Изд. 2-е, испр. и значит, доп. Пг., «Колос», 1924. 460 с.
Прил.: статья «Письмо к бывшим товарищам». Имен, указ.: с. 453—459.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Ростов н/Д, б. г.
Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1926 (под загл.: Мои первые шаги 

на пути пропаганды).— В кн.: Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н.
А. Д. Михайлов. Л.—М., 1925.

[К № 1138—1139]. Аптекман Осип Васильевич (1849—1926), член «Земли 
и воли» 70-х гг., один из организаторов «Черного передела».

1870—1889. Поступление в Харьковский университет. Начало просвети
тельской деятельности. «Союз приказчиков». Переезд в Петербург. Медико
хирургическая академия. Кружки «чайковцев» и долгушинцев. Лавристы и 
бакунисты. Настроения народнической молодежи в 1873 г. «Хождение в на
род». Работа фельдшером в Псковской и Пензенской губерниях. «Земля и 
воля» 70-х гг., ее устав и программа. М А. и О. А. Натансоны. А. Д. Ми
хайлов. Г. В. Плеханов. В. А. Осинский. М. Р. Попов. А. А. Оболешев. Ю. М. 
Тищенко. А. А. Хотинский. Н. Л. Архангельский. «Процесс 193-х». Зарожде
ние террористических настроений. Террор в 1879 г. Образование «Народной 
воли» и «Черного передела». Арест. -Пребывание в Петропавловской крепо
сти |в  № 1138а). Ссылка в Сибирь, возвращение в Петербург. Эмиграция 
(в № 1138).

1140. Белоконский И. П. Дань времени. Воспоминания. Изд. 2-е, значит, 
доп. и ил. рис. и портр. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно
поселенцев, 1928. 372 с. Имен, указ.: с. 366—371.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1917; М., 1918.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: На сибирские темы. Спб., 1905.— В журн.: 

0 3 , 1881, № Ю; «Былое», 1906, № 3; ГМ, 1913, N? 4, 5; 1914, № 3, 4, 7, 12.
1141. Белоконский И. П. По тюрьмам и этапам. Очерки тюремной жизни 

и путевые заметки от Москвы до Красноярска. Орел, Н. А. Семенова, '1887. 
240 с. Перед загл.: И. П. Белоконский (Петрович).

[К № 1140—1141]. Об авторе см. № 4.
70—80-е гг. Жизнь в Киеве. Студенческие волнения (1878). А. А. Руссов. 

«Коммуна» Д. А. Лизогуба. Преподавание в школе при сахарном заводе. 
Л. П. Симиренко. В. К. и И. К. Дебогории-Мокриевичи. В. К. Штильке. А. И. 
Желябов. Арест (1879). Заключение в Черниговскую тюрьму. Прогулки. Ба
ня. Смотрители. Перевод из тюрьмы. Остановка в Орле. Жизнь в мценской 
пересыльной тюрьме. Высылка в Красноярск. Состав партии ссыльных и ее 
движение по этапу. В. Г. Короленко. Поселение в Красноярске. Женитьба на
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В. Н. Левандовской. Переписка с другими сибирскими ссыльными. Публика
ция первых воспоминаний в «Отечественных записках». Жизнь в Минусинске, 
Томске и Тюмени. Быт сибиряков. А. А. Кропоткин. Н. М. Мартьянов. Д. А. 
Клеменц. А. И. Иванчин-Писарев. Посещение ссыльных американским журна
листом Д. Кеннаном и художником Г. Фростом. С. В. Мартынов. Н. М. Яд- 
ринцев. Сотрудничество в газете «Сибирь». Т. М. Бондарев.

1142. Гинтовт-Дзевалтовский В. Ф. Парижские встречи. (С И. Турге
невым, Г. Плехановым, П. Лавровым, В. Гюго, А. Доде, Ж. Гедэм и др.).—■ 
СибО, 1927, jVs 2, с. 78— 127.

Гинтовт-Дзевалтовский Владимир-Люциан Францевич (1857— 1925), участ
ник революционного движения.

1880—1882. Русские эмигранты в Париже. П. Л. Лавров. Работа в биб
лиотеке русской колонии под руководством И. С. Тургенева. Приезд в Париж 
Я. В. Стефановича. Отъезд автора в Россию.

1143. Дейч Л. Г. Наша эмиграция в 70-х годах.— BE, 1913, кн. 7, с. 172—- 
198; кн. 10, с. 201—226 (под загл.: М. П. Драгоманов в изгнании); 1914, 
кн. 8, с. 209—233 (под загл.: Украинская и общерусская эмиграция). Доп., 
поправки: УЖ, 1914, № 2, с. 63—73; 1915, № 10, с. 55—64; № 11/12, с. 101— 
113.

1144. Дейч Л. Г. Пионеры социалистического движения в Царстве Поль
ском— BE, 1917, кн. 4/6, с. 570—595.

[К № 1143—1144]. Об авторе см. № 950.
70—80-е гг. Встречи в Женеве с К. Длусским, С. Мендельсоном, М. Ян

ковской (Яблонозской), С. Дикштейном, Л. Варьинским, С. Куницким. Взаи
моотношения польских революционеров с русскими и украинскими политиче
скими эмигрантами, их переговоры с народовольцами. Ссылка ряда деятелей 
польского социалистического движения в Сибирь.

1145. Дейч Л. Г. Русская революционная эмиграция 70-х годов. М. Баку
нин, Л. Варынский, С. Дикштейн, М. Драгоманов, Н. Жуковский, П. Кропот
кин, П. Лавров, 3. Ралли, А. Эльсниц и П. Ткачёв. Пб., Госиздат, 1920.88 с. 
(Ист.-рев. б-ка).

Об авторе см. № 950.
Характеристика различных течений в среде русских политических эми

грантов Женевы и Парижа. Объединение эмигрантов вокруг журнала «Об
щина». Л. Варынский и С. Дикштейн. М. А. Бакунин. М. П. Драгоманов. 
Н. И. Жуковский. П. А. Кропоткин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. 3. К. Рал
ли (Арборе). А. Л. Эльсниц. Л. Н. Гартман.

1146. Драго Н. И. Записки старого народника.— КиС, 1923, кн. 6, с. 10—
22.

Об авторе см. № 1411.
1870—1880. Студенческое движение в Петербурге. Кружок «чайковцев». 

Учение в Технологическом институте. Распространение нелегальной литерату
ры. Знакомство с П. А. Кропоткиным. Организация его побега (1876). Дело 
о покушении на Н. В. Мезенцова. Ссылка О. Э. Веймара в связи с покуше
нием А. К. Соловьева на Александра II.

1147. Засулич В. И. Воспоминания. Подгот. к печ. Б. П. Козьмин. 
[С предисл. «От редакции»]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1931. 159 с.

Обзор публ.: с. 6—7.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Дейч Л. Г. Дмитрий Александрович Кле

менц. Пб., 1921.
Об авторе см. № 1420—1425.
50—80-е гг. Детство и юность. Студенческое движение. С. Г. Нечаев. 

Подробности убийства студента И. И. Иванова. Покушение автора на Ф. Ф. 
Трепова. М. А. Коленкина. Д. А. Клеменц. С. М. Кравчинский. В. П. Дегаев 
и его связи с Г. П. Судейкиным. Журнал «Вольное слово» и русская эмигра
ция. М. П. Драгоманов.
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1148. Иванчин-Писарев А. И, Хождение в народ. Предисл. В. И. Невско
го. [С биографией А. И. Иванчина-Писарева и примеч.]. М.—Л., «Мол. гвар
дия», 1929. 452 с. с портр. (Рев. движение России в мемуарах современни
ков. Под ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева). Указ, имен: с. 448—451.

Обзор публ.: с. 415.
Об авторе см. № 1435—1436.
70—90-е гг. Студенты Московского университета. Участие в кружке «чай- 

ковцев». Пропаганда среди крестьян. Устройство в Ярославской губернии в 
имении отца школы для крестьянских детей. Избрание в гласные уездного 
земства, организация учительского съезда. Переход в 1874 г. на нелегальное 
положение. Эмиграция. Работа в зарубежных народнических изданиях «Впе
ред!» и «Работник». Организация побегов народовольцев. Работа писарем в 
Поволжье. Г. С. Аксаров. Участие в издании газеты «Народная воля». Ссыл
ка в Сибирь, занятия краеведением. Возвращение в Петербург (90-е гг.). 
Сотрудничество в журнале «Русское богатство». Взаимоотношения Н. К. Ми
хайловского и Г. И. Успенского с революционерами 70-х гг. Редактирование 
журнала «Заветы».

1149. Кафиеро-Кутузова О. Е. Из далекого прошлого.— «Былое», 1907, 
№ 1(13), с. 178— 187.

Кафиеро-Кутузова Олимпиада Евграфовна (р. 1843), жена итальянского 
революционера К. Кафиеро, сподвижница М, А. Бакунина, член «Народной 
воли».

1873—1883. Приезд в Локарно в гости к сестре. Знакомство с Бакуни
ным и его другом Кафиеро. Жизнь на вилле «Бароната». Замужество. Выпол
нение поручений Бакунина. Отъезд в Россию. Работа сельской учительницей 
в Псковской и фельдшерицей в Симбирской губерниях. Ведение пропаганды 
среди крестьян. «Хождение в народ» вместе с А. В. Якимовой и Е. Ф. За
вадской. Арест (1879) и высылка за границу. Нелегальный приезд в Россию 
в феврале 1881 г. Тюремное заключение и ссылка в Ишим. Л. И. Сердюко
ва. М. А. Гисси. Побег и переход границы.

1150. Кулябко-Корецкий Н. Г. Из давних лет. Воспоминания лавриста. 
Ред. Б. П. Козьмина и М. М. Константинова. [С предисл. «От редакции» и 
примеч.]. М., 1931. 311 с. (Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселен
цев. Ист.-рев. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и др. материалы 
из истории рев. прошлого России, 1931, № 2(67)).

Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич (1846—1931), участник народни
ческого движения.

70-е гг. Русская колония в Цюрихе. Арест С. Г. Нечаева и выдача его 
русским властям. Сотрудничество в издании П. Л. Лаврова «Вперед!» М. А. 
Бакунин. Перевозка в Россию заграничных нелегальных изданий. «Хождение 
в народ». Жизнь в Лондоне. Смерть Н. П. Огарева. Парижский съезд лав- 
ристов. Ликвидация издательства «Вперед!» Возвращение в Россию. Жизнь 
на Кавказе. Арест. Заключение в Тифлисе, Кишиневе, Одессе. Ссылка в Пол
таву (1880).

1151. Лавров П. Л. Русское заграничное революционное движение 1873— 
77 годов.— В кн.: Лавров П. Л. Народники-пропагандисты. Изд. 2-е, испр. 
Л., 1925, с. 49—71. Указ, имен: с. 279—285.

Сведения о др. публ.: с. 5.
Об авторе см. № 1474—1486.
Центры русской эмиграции в Цюрихе, Женеве, Локарно. Участницы ре

волюционного движения С. И. Бардина и Б. А. Каминская. «Вперед!» и дру
гие эмигрантские издания. Деятельность автора по созданию нелегальной 
печати. Связи эмигрантов с Россией.

1152(1). Морозов Н. А. Повести моей жизни. Мемуары. [Изд. 3-е, сте
реотип. В 2-х т. Кн. 1—5]. Ред., [предисл. (т. 1) и примеч.] С. Я. Штранха. 
Отв. ред. [и авт. послесл. (т. 2)] Б. П. Козьмин. М., «Наука», 1965. (АН 
СССР). Прил. (в т. 2): письма из Шлиссельбургской крепости; письма к раз
ным лицам. Доп., поправки: ГМ, 1914, № 4, с. 217—221.

Т. 1. [Кн. 1—2]. 407 с. с ил.
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Т. 2. [Кн. 3—5]. 702 с. с ил.
Сведения о др. публ.: т. 1, с. 399, 401, 402, 404; т. 2, с. 665, 668, 670, 

672—674, 678; 685, 687—689.
Др. публ. (полностью).— Т. 1—2. М., 1961; [Изд. 2-е, стереотип.] Т. 1—2. 

М., 1962.
Др. публ. (с сокр.).— Т. 1—4. М., 1916— 1918; Изд. 2-е. Т. 1. М., 1917; 

Т. 1—3. М.— Л., 1928; т. 1—4. М., 1933.
1152(2). Морозов Н. А. Повести моей жизни. [В 3-х т. Кн. 1—6]. Ред., 

{предисл. (т. 1) и примеч.] С. Я. Штрайха. Отв. ред. {и авт. послесл. (т. 3 )j 
Б. П. Козьмин. М., Изд-во АН СССР, 1947. (АН СССР. Науч.-попул. серия. 
Мемуары). Прил. (в т. 3): письма из Шлиссельбургской крепости; письма к 
разным лицам. Указ, произведений Н. А. Морозова: т. 3, с. 393—394. Указ, 
имен: т. 3, с. 395—413. Доп., поправки: ГМ, 1914, № 4, с. 217—221.

Т. 1. [Кн. 1—2]. 503 с. с ил.
Т. 2. [Кн. 3—4]. 555 с. с ил.
Т. 3. [Кн. 5—6]. 416 с. с ил.
В кн. 6 в данном издании включены воспоминания, напечатанные в раз

личных журналах, газетах и книгах и не входившие в «Повести моей жизни».
Об авторе см. № 1512—1514.
1854—1912. Предки. Детство в семье помещика Ярославской губернии. 

Гимназический кружок в Москве. Г. Михайлов. Вступление в кружок «чай- 
ковцев». О. Г. Алексеева. Н. А. Саблин. А. И. Иванчин-Писарев. С. *М. Крав- 
чинский (Степняк). Е. П. Дурново. И. О. Союзов. «Хождение в народ». По
пытка освобождения Ф. В. Волховского. Издание в Женеве журнала «Р а
ботник». Быт политических эмигрантов. П. Н. Ткачев, В. Н. Фигнер и др. 
Возвращение в Россию. Арест. Занятия самообразованием в московских и 
петербургских тюрьмах. «Процесс 193-х». Народническая пропаганда в Сара
товской губернии. «Земля и воля» 70-х гг. О. С. Любатович, И. И. Каблиц, 
М. Р. Попов, Л. А. Тихомиров, Н. В. Клеточников и др. Планы освобожде
ния П. И. Войнаральского и Е. К. Брешко-Брешковской. Редактирование из
даний «Земли и воли». Липецкий и Воронежский съезды. Деятельность в «На
родной воле». Заключение в Шлиссельбургскую крепость. Жизнь после осво
бождения. Арест (1912). Пребывание в Двинской крепости.

1153. Овчинников М. П. Из моих народовольческих воспоминаний.— 
СибА, 1916, № 6/8, с. 258—286; № 9/10, с. 449—457; № Ц/12, с. 516—526.

Овчинников Михаил Павлович (1844—1921), народник, исследователь ар
хеологии и этнографии Восточной Сибири.

1873—1880-е гг. С. И. Козельский. Ведение революционной пропаганды 
среди рабочих Петербурга. Встреча с Ю. Н. Богдановичем в Канске. Поку
шение на графа Э. И. Тотлебена (1882). Жизнь в Минске. Пропаганда среди 
учеников минской духовной семинарии.

1154. Попов М. Р. Записки землевольца. Ред., вступит, статья [«От баку
низма к бабувизму»] и примеч. И. А. Теодоровича. [С воспоминаниями о 
М. Р. Попове и его автобиографией]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, 1933. XLIV, 467 с. с портр. (Рев. движение в вос
поминаниях, записках и дневниках его участников. Под общ. ред. И. А. Тео
доровича). Указ, имен: с. 431—466. Доп., поправки: «Былое», 1907, № 10(22), 
с. 241—245.

Сведения о др. публ.: с. 53, 151, 153, 191, 220, 261, 307, 333, 343, 353, 
357, 391.

Др. публ. (отрывок).— М., 1931 (под загл.: Борьба за право умереть).
Об авторе см. № 1536—1538.
1850-е гг.— 1906. Детство в Ростове в семье сельского священника. Ека- 

теринославская духовная семинария. Медико-хирургическая академия в Пе
тербурге. Участие студентов в революционном движении. Деятельность «Зем
ли и воли» 70-х гг. Репрессии правительства и террористические акты 1877 г. 
«Процесс 193-х». «Хождение в народ» в Воронежской губернии. Первые рабо
чие организации. Г. В. Плеханов. А. Д. Михайлов. Воронежский съезд «Зем
ли и воли». Революционная деятельность в Киеве. «Чигиринский заговор».

189



Попытка восстановления «Земли и воли». В. А. Осинский. Я. В. Стефанович. 
В. К. Дебогорий-Мокриевич. И. К. Иванов. Предательство Л. И. Забрамского. 
Г. П. Судейкин. Разгром киевских кружков. Военный суд в Киеве (1880). 
Прокурор В. С. Стрельников. Пребывание в Алексеевском равелине Петропав
ловской крепости, Шлиссельбурге и карийской тюрьме. И. Н. Мышкин. 
Е. И. Минаков. Н. П. Щедрин. Л. А. Волкенштейн. Д. Т. Бунинский. Осво
бождение.

1155. Степняк-Кравчинский С. М. Подпольная Россия. [Подгот. текста и 
примем. Б. А. Пискун].— Соч. В 2-х т. Т. 1. М., 1958, с. 365—554.

Воспоминания см. в главах «Революционные профили» и «Очерки из 
жизни революционеров», с. 393—527; вводные замечания—-в статье Д. Юфе- 
рева «С. М. Кравчинский», с. V—XLIV.

Обзор публ.: с. 645—649; сведения о др. публ. в эмигрантской печати 
см. также в кн.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печа
ти XIX века. Ч. 4. М., 1971, с. 621—625.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Киев, 1917; Харьков, 1926; Л., 1929; 
М., 1930; М., 1960.— В кн.: Собр. соч. Ч. 2. Пг., 1917; Избранное. М., 1972.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1917 (под загл.: Святой револю
ции); Пг., 1917 (под загл,: Валериан Осинский).

Об авторе см. № 1454—1460.
1871—1882. С. Л. Перовская. В. И. Засулич. Я. В. Стефанович. Д. А. 

Лизогуб. В. А. Осинский. А. Д. Михайлов. П. А. Кропоткин и его рассказ о 
побеге. Запись воспоминаний И. В. Бохановского о побеге из тюрьмы вместе 
с М. Ф. Фроленко. А. И. Зунделевич. М. К. Крылова. Подпольная типогра
фия «Земли и воли» 70-х гг. Н. А. Морозов. А. М. Эпштейн и ее рассказы 
о Е. О. Дубровиной, Г. М. Гельфман, С. Л. Перовской, Т. И. Лебедевой.

1156. Тимофеев М. А. Пережитое. Отрывок из воспоминаний о семидеся
тых годах.— КиС, 1929, кн. 8/9 (57/58), с. 94—117.

Тимофеев Михаил Акимович (1854— после 1929), член «Земли и воли» 
70-х гг.

1860-е гг.— 1881. Нелегальный кружок курских гимназистов. Настроения 
петербургского студенчества и интеллигенции конца 70-х гг. Народнические 
кружки. «Земля и воля» и примыкающие к ней группы студентов Петербург
ского университета. Легальные народники. «Хождение в народ». Петиция 
студентов-медиков. Революционный кружок под названием «Общество народ
ного освобождения» (централисты). П. Д. Хвицкий. Студенческие сходки. 
Исключение автора из университета. Жизнь под надзором полиции в Курской 
губернии. Предание суду.

1157. Тихомиров Л. А. Воспоминания. Предисл. [«Герой полит, безвре
менья»] В. И. Невского. Вступит, статья [«По поводу записок Л. Тихомиро
ва»] В. Н. Фигнер. [Предисл. «От редакции». Примем. В. П. Алексеева]. М.— 
Л., Госиздат, 1927. 516 с. (Центр, архив). Имен, указ.: с 500—515.

Об авторе см. № 1555.
1870-е гг — 1895. Отрывочные воспоминания и дневниковые записи. Родо

словная. Детство в Геленджике. Керченская гимназия. Московский универси
тет. Революционные студенческие кружки. «Чайковиы». «Процесс 193-х». 
Переход на нелегальное положение. «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» 
и «Черный передел», их главные деятели. Г. В. Плеханов. Пребывание за гра
ницей (1882— 1887). Русские политические эмигранты. Отход от революцион
ной деятельности. Амнистия. Жизнь в Париже. Встречи с Г, А. Лопатиным, 
П. Л. Лавровым, М. Н. Ошаниной, Э. А. Серебряковым, А. Н. Бахом. Воз
вращение в Россию (1889). Сотрудничество в журналах и газетах.

1158. Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция. (Conspirateurs et policier-s). 
Ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева. Пер. с франц. О. И. Жемчужиной. 
[Предисл. В. И. Невского и «От редакции». С примеч.]. М., Изд-во Всесоюз.
о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 175 с. Указ, имен: с. 171 — 
174.

Сведения о др. публ.: с. 7—8.
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Пер. по изд.: Tikhomirov L. Conspirateurs et policiers. (Souvenirs d’un pro* 
scrit russe). Paris, 1887.

Об авторе см. № 1555.
70—80-е гг. Кружок «чайковцев». Пропаганда среди рабочих и в деревне.

С. С. Синегуб. «Процесс 193-х». Тюремный режим. «Народная воля» 70-х гг., 
ее программа и деятельность. Взрыв в Зимнем дворце. С. Н. Халтурин, 
А. А. Квятковский.

1159. Тихомиров Л. А. Начала и концы. «Либералы» и террористы. М., 
Унив. тип., 1890. 123 с.

Об авторе см. № 1555.
60—80-е гг. Семья. Домашнее воспитание. Идейные и религиозно-нравст

венные искания интеллигенции 70-х гг., состояние журналистики. Д. М. Ро
гачев. «Нечаевцы», «чайковцы», народовольцы. Влияние на них Д. И. Писа
рева, Н. А. Некрасова и других писателей. Разногласия по вопросу о терроре.

1160. Тихомиров Л. А. Эмиграция 80-х годов. Переговоры со Священной 
дружиной, Дегаевщина. [Предисл. ред. «Неизд. записки Л. Тихомирова»].— 
КА, 1928, т. 4 (29), с. 139—174.

Об авторе см. № 1555.
Приезд в Женеву. Встречи с И. И. Добровольским, В. X. Голдовским, 

Н. В. Жуковским, Н. В. Соколовым, М. К. Элпидиным. П. Н. Ткачев и из
дание «Набата». Г. В. Плеханов и его окружение. С. М. Кравчинский (Степ
няк). Встреча в Париже с Н. Я. Николадзе в связи с переговорами «Священ
ной дружины» с Исполнительным комитетом «Народной воли» (1882). С. П. 
Дегаев. П. Л. Лавров.

1161. Урсынович Л. В. Клочки воспоминаний. (Из памятной книжки се- 
мидесятника-народовольна).— АКНовь, 1925, № 2, с. 331—373.

70—80-е гг. Кружок самообразования в Каменец-Подольской гимназии. 
Деятельность в Петербурге. Встречи с А. И. Желябовым и Н. И. Рысаковым. 
Правительственная политика при М. Т. Лорис-Меликове. Организация сту
денческой демонстрации. Арест Желябова. Покушение 1 марта 1881 г. Арест 
и пребывание в Доме предварительного заключения. П. Ф. Якубович. Г. В. 
Плеханов. П. П. Подбельский. Рассказ Р. Ф. Франк о «Якутской трагедии».

1162. Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания. В 2-х т. (Пре
дисл. «Вера Николаевна Фигнер и ее „Запечатленный труд“» Э. А. Павлю
ченко. С коммент.], М., «Мысль», 1964. Прил. (в т. 1—2): документы, стихо
творения, доп. авт. Указ. имен, (к т. 1—2): т. 2, с. 273—314.

Т. 1. 439 с. с портр.
Т. 2. 318 с. с портр.
Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Ч. 1-^2. М , 1922—1923.— В кн.: 

Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 1—2. М , 1928—1929; Поли. собр. соч. В 7-ми т. 
Изд. 2-е. Т. 1—2. М., 1932; Избр. произведения. В 3-х т. Т. 1—3. М., 1933.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1934 (под загл.: В борьбе).— В кн.: 
1 марта 1881 г. М., 1931; 1 марта 1881 г. Изд. 2-е. М., 1931.— В журн.: РБ, 
1910, № 12 (под загл.: Две встречи); «Былое», 1917, № 3 (25), 4 (26); 1918 
№ 4/5 (32/33); 1919, N° 14 (под разными загл.); СЗап, 1917, N° 1 (под загл.: 
Суд идет!); ГМ, 1919, N° 5—12 (под загл.: Из истории «Народной воли» 
после 1-го марта 1881 г.).

1163. Фигнер В. Н. Родословная.— Дедушка.— Отец.— Мать.— Студен
ческие годы. [Вариант 1-й ч. «Запечатленного труда»].— Поли. собр. соч. 
В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 9—171 с ил. 
Имен, указ.: с. 481—500.

Др. публ. (полностью).— Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.
Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1934 (под загл.: Студенческие 

годы).— В журн.: ГМ, 1922, № 2; 1923, № 1/3 (под загл.: Студенческие 
годы).

[К N° Н62—1163]. Об авторе см. N° 1570.
1850-е гг.— 1904. Детство. Казанский Родионовский институт благород

ных девиц. Посещение лекций в Казанском университете. Пребывание за гра
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ницей. Цюрихский университет. Взаимоотношения русских студентов и поли
тических эмигрантов. П. Н. Ткачев. Возвращение в Россию. Революционные 
кружки. «Казанская демонстрация». Общество «Земля и воля» 70-х гг. Ли
пецкий и Воронежский съезды. Революционная деятельность в Саратовской 
и Самарской губерниях, в Петербурге, Одессе и др. «Народная воля», ее 
структура и программа. Покушение 1 марта 1881 г. Казнь первомартовцев. 
М. А. Натансон, Н. И. Кибальчич, Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская, 
А. И. Желябов, Н. Е. Суханов, Н. К. Михайловский и др. С. П. Дегаев. 
Разгром Одесской типографии. Арест. Петропавловская крепость. «Процесс 
14-ти». Заключение в Шлиссельбургскую крепость. Тюремная администрация. 
Протесты заключенных. Расстрел Е. И. Минакова и И. Н. Мышкина. 
Л. А. Волкенштейн, Н. А. Морозов, М. Р. Попов, В. С. Панкратов и др.

1164. Фроленко М. Ф. Начало «народовольчества».— КиС, 1926, кн. 3 (24), 
с. 17—26.

Об авторе см. № 1573.
70—80-е гг. Воспоминания о различных этапах народнического движения. 

Участие в покушениях на Александра II. Раскол «Земли и воли» 70-х гг. 
Возникновение «Народной воли».

1165. Цвиленев Н. Ф. Варвара Николаевна Батюшкова-Цвиленева.— КиС, 
1930, кн. 6 (67), с. 442— 158.

Цвиленев Николай Федорович (185©— после 1934), участник «процес
са 50-ти».

1850-е гг.— 1894. Знакомство с Батюшковой. Совместное участие в дея
тельности кружка «чайковцев». Попытка освобождения Н. А. Морозова. 
Революционные кружки в Москве. П. А. Алексеев. Арест Батюшковой и ав
тора воспоминаний. Допросы. «Процесс 50-ти». Ссылка в село Малышевку 
Иркутской губернии. Колония политических ссыльных. Возвращение из 
ссылки (1899). Смерть Батюшковой. С. Е. Новаковская, Н. А. и А. В. Арм- 
фельд и др. В тексте — письма Н. А. Армфельд и Е. К. Брешко-Брешков- 
ской к Батюшковой.

Народнические кружки. Общество «Земля и воля»
70-х гг. «Хождение в народ»

См. также № 978

1166. Анзимиров В. А. «Крамольники». (Хроника радикальных кружков 
70-х гг.). М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. 175 с. с ил.

Анзимиров Владимир Александрович (р. 1859), участник народническо
го движения, автор работ по сельскому хозяйству.

70-е — начало 80-х гг. Революционные кружки в Петровской академии. 
Нечаевский кружок. Центральный кружок 25-ти — «Четвертак». Общая сту
денческая касса. Демонстрация на Курском вокзале. Избиение студентов- 
демонстрантов охотнорядцами. Убийство предателя Н. В. Рейнштейна. Аре
сты в марте 1879 г. Попытка освобождения Н. А. Армфельд из Бутырской 
тюрьмы. Деятельность «Земли и воли», ее раскол. Н. П. Щедрин. А. И. Же
лябов. Л. М. Преображенский. Л. Н. Гартман. В. И. Иохельсон. Пожар 
в Петровской академии. Г. Ф. Черкасов. Л. Г. Дейч. Я. В. Стефанович. 
В. К. Дебогорип-Мокриевич. П. С. Ивановская. Н. А. Саблин. Покушение
1-го марта 1881 г. Репрессии правительства.

1167. Бух Н. К. Воспоминания. Предисл. Ф. Я. Кона. М., Изд-во Все- 
союз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 200 с. Доп.: КиС, 1930, 
кн. 10 (71), с. 194—195.

Др. публ. (отрывок).— ЛР, 1922, ЛЬ 1 (под загл.: Рачковский).
Бух Николай Константинович (1853 — после 1934), член Исполнитель

ного комитета «Народной воли».
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70-е гг. Кружки самообразования в Самаре. Занятия в Медико-хирурги
ческой академии. Пропаганда среди рабочих. Распространение нелегальной 
литературы. «Хождение в народ». Деятельность в Киеве, Одессе и Николае
ве. Волнения крестьян в Чигиринском уезде Киевской губернии. В. К. Дебо- 
горий-Мокриевич. Я. В. Стефанович. Н. В. Клеточников. Работа в нелегаль
ной типографии газеты «Начало» в Петербурге. Газета «Земля и воля». Дело 
В. И. Засулич. Убийство Н. В. Мезенцова. Переход на нелегальное положе
ние. Провокатор П. И. Рачковский.

1168. Васильев Н. В. В семидесятые годы. [«От редакции»; предисл. «Не
сколько слов к читателю» Г. В. Плеханова; примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия», 
1931. 114 с. (Рев. движение России в мемуарах современников. Под ред. 
В. И. Невского и П. И. Анатольева). Указ, имен: с. 124— 125.

Др. публ.— МБ, 1906, № 6, 7.
Васильев Николай Васильевич (1859—1920), агроном и врач, участник 

русского и швейцарского революционного движения.
Детство в семье профессора-синолога. Занятия в Медико-хирургической 

академии. Знакомство с Л. П. Булановым. Учение в Институте сельского хо
зяйства и лесов в Пулавах близ Варшавы. Распространение нелегальной ли
тературы. Арест. Пребывание в варшавской тюрьме и III отделении с. е. и. в. 
канцелярии. Дом предварительного заключения. Волнения политических за
ключенных в связи с делом А. С. Емельянова (Боголюбова). Выдача на 
поруки отцу. Работа на машиностроительных и текстильных предприятиях 
Петербурга, пропаганда среди рабочих. Участие в забастовке текстильщиков. 
Знакомство с Г. В. Плехановым. Ссылка в Холмогоры Архангельской губер
нии. Колония политических ссыльных. Побег и переход границы с помощью
А. И. Зунделевича (1878).

1169. Викторова-Вальтер С. А. Из жизни революционной молодежи
2-й половины 1870-х годов. [Вступит, статья «Моек. рев. кружки 2-й пол. 
1870-х гг.» С. И. Мицкевича].— КиС, 1924, кн. 4(11), с. 57—78.

Викторова-Вальтер Софья Александровна (р. 1854), участница народни
ческих кружков.

1877—1879. Кружок молодежи в селе Владыкино под Москвой. Органи
зация и провал побега из тюрьмы А. А. Крестовоздвиженского. Нелегальная 
квартира-коммуна в Лефортове. Споры между бакунистами и лавристами. 
Выступление в кружке Г. В. Плеханова. П. С. и Е. С. Ивановские. Н. А. Саб
лин. Встреча ссыльных на Курском вокзале и вмешательство полиции. Сту
денческие волнения. Провокатор Н. В. Рейнштейн, его казнь революционе
рами. Аресты и ссылки.

1170. Головина-Юргенсон Н. А. Мои воспоминания. (Из рев. деятельности 
70—80 гг.).— КиС, 1923, кн. 6, с. 23—38; 1924, кн. 1 (8), с. 101—108.

Головина-Юргенсон Надежда Александровна (1855 — после 1934), участ
ница народнического движения.

Петербургское студенчество. Занятия на Высших женских медицинских 
курсах. Организация студенческой «коммуны» на Кронверкском проспекте. 
Работа на прядильной фабрике на Охте. «Хождение в народ» в Пензенской 
и Самарской губерниях вместе с П. И. Войнаральским. Арест. Самарская 
тюрьма. Пребывание в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости. 
А. В. Якимова. «Процесс 193-х». Освобождение. Служба в железнодорожном 
управлении в Перми. Жизнь в Москве. Участие в революционных кружках.

1171. Голубев Я. Г. Из воспоминаний старого землевольца.— «Наш край», 
1924. вып. 1, с. 73—81.

Голубев Яков Григорьевич (р. 1854).
60—70-е гг. Положение крестьян Костромской губернии до и после отме

ны крепостного права. Переезд в Петербург. Работа на экипажной фабрике 
Афанасьева и на текстильной фабрике Паля. Знакомство с А. Ф. Михайловым, 
участие в сходках, столкновение с администрацией бумаго-прядильной фаб
рики Штиглица. «Казанская демонстрация». Побег П. А. Кропоткина. «Хож
дение в народ» в Царицынском уезде Саратовской губернии. Обыск и арест. 
Потеря связей с народнической организацией.
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1172. Деникер И. Е. Воспоминания. [Предисл. и примем. Ш. М. Левина].— 
КиС, 1924, кн. 4 (11), с. 20—43.

Деникер Иосиф Егорович, натуралист и антрополог, участник революцион
ного движения.

70-е гг. Учение в Петербургском технологическом институте. Студенче
ские сходки. Кружок М. А. Натансона. Присутствие на судебных заседаниях 
по делу С. Г. Нечаева и при исполнении над ним приговора. Влияние на 
русскую молодежь идей Парижской коммуны. Руководство кружками само
образования рабочих.

1173. Джабадари И. С. Процесс 50-ти. (Всерос. соц.-рев. организация).
1874—77 гг.— «Былое», 1907, № 8, с. 1—26; № 9, с. 169—192; № 10,
с. 168—197.

Джабадари Иван Спиридонович (1852—1913), один из основателен «Все
российской социально-революционной организации».

1871—1877. Гимназические кружки в Тифлисе. Учение в Петербурге 
в Медико-хирургической академии в Лесном институте. Бакунисты и лаври- 
сты. Распространение нелегальной литературы. Пребывание за границей. Гру
зинская колония в Цюрихе. М. П. Сажин. Конгресс кавказцев в Женеве 
(1874). Русские революционерки во Франции и Швейцарии. П. Н. Ткачев. 
Возвращение в Петербург. Студенческие волнения. Пропаганда среди ра
бочих. М. Ф. Грачевский. П. А. Алексеев. Создание «Всероссийской социаль
но-революционной организации», выработка ее устава. Заключение в Бутыр
скую тюрьму и в Петропавловскую крепость. Н. А. Морозов. Н. В. Василь
ев. Защитник В. Д. Спасович. Ход процесса. Речь Алексеева. Приговор.

1174. Из записок народника.— «Былое», 1903, № 4, с. 75—80.
70-е гг. Участие в «хождении в народ». Пребывание в Одесской тюрьме. 

А. И. Желябов. Е. О. Заславский. Ссылка в Сибирь.

1175. Иохельсон В. И. Далекое прошлое. Из воспоминаний старого на
родовольца.— «Былое», 1918, № 7 (13), с. 53—75. Публ. не окончена.

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1907, № 4 (16) (под загл.: К событию 
4 августа 1878 г.).

Иохельсон Владимир Ильич (1855—1943), участник революционного дви
жения, ученый-этнограф.

1874—1880. Виленское реальное училище. Участие в революционных 
кружках. А. И. Зунделевич. Транспортировка нелегальной литературы. Жизнь 
в Берлине, работа на машиностроительном заводе, ведение пропаганды в ар
тели русских кустарей. Встречи с К. Каутским и Э. Бернштейном. Приезд 
в Москву (1887). Студенческая организация в Петровской академии. Семья 
Короленко. Доставка нелегальной литературы из Петербурга в Москву. Вы
полнение поручения С. М. Кравчинского (Степняка). Провокатор Н. В. Ренн- 
штейн.

1176. Ковальская Е. Н. Из моих воспоминаний. (К статье А. И. Корни
ловой).— КиС, 1926, кн. 1 (22), с. 31—34.

Дополнения к воспоминаниям А. И. Корниловой «Перовская и кружок 
,,чайковцев“» (см. № 1530).

Ковальская Елизавета Николаевна (1851 —1943), участница народниче
ского движения, один из организаторов «Южно-русского рабочего союза».

70-е гг. Женское движение в Харькове. Переезд в Петербург, занятия 
на Аларчинских высших женских курсах. С. Л. Перовская. А. А. Аптекман. 
А. И. Корнилова. О. А. Шлейснер (Натансон). М. А. Натансон. Ф. Н. Лер
монтов.

1177. Левенталь Л. Г. Отрывок из воспоминаний. Сообщ. Э. К. Пекар
ского.— КиС, 1925, кн. 3 (16), с. 102—105.

Левенталь Лейба Григорьевич (1856—1910), землеволец.
70-е гг. Арест за распространение изданий «Земли и воли». Сбор денег 

и вещей для политических заключенных. Пропаганда среди учащейся моло
дежи. Организация нелегальной типографии.
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1178. Лукашевич А. О. В народ! (Из воспоминаний семидесятника).— 
«Былое», 1907, № 3, с. 1—45.

Др. публ. (отрывок).— КА, 1926, т. 2 (15).
Лукашевич Александр Осипович (1855 — после 1907), член «Всероссий

ской социально-революционной организации», участник «процесса 50-ти».
1871—1875. Народнические кружки в Херсонской гимназии. А. А. Фран- 

жоли и кружок «чайковцев». Переезд в Петербург. Обучение кузнечному и 
слесарному делу с целью подготовки к «хождению в народ». Попытки веде
ния революционной пропаганды среди крестьян Владимирской губернии. 
Д. А. Айтов. Учение в сапожной мастерской в Москве. П. И. Войнаральский. 
Н. А. Морозов. Работа в артели плотников в селе Павлово Нижегородской 
губернии. Пропаганда среди мастеровых и фабричных рабочих в Москве. 
Провал «Всероссийской социально-революционной организации». Аресты.

1179. Мартыновский С. И. Давно минувшее. (По поводу статьи С. А. Вик
торовой-Вальтер: «Из жизни рев. молодежи конца 70-х гг.»).— КЗ, 1925, 
№ 1, с. 106— 114 с портр.

Воспоминания с дополнениями и уточнениями к мемуарам С. А. Викто
ровой-Вальтер (см. № 1169).

Об авторе см. № 1681—1686.
70-е гг. Попытки А. Ф. Михайлова и А. И. Баранникова организовать 

побег из тюрьмы А. А. Крестовоздвиженского. Побег П. А. Кропоткина. По
кушение С. М. Кравчинского (Степняка) на шефа жандармов Н. В. Мезен- 
цова. Судьба рысака Варвара, принадлежавшего народникам.

1180. Осипов Н. О. Как я ходил в народ. (Посвящается памяти Н. В. Но
викова и О. Е. Сухановой).— ИВ, 1899, т. 75, № 2, с. 457—498.

Осипов Николай Осипович (1858—1901), земский деятель, статистик, 
в 1877—1890 гг. сотрудник газеты «Общее дело» (Женева).

1878—1880. Студенты-народники в Московском университете. Их пред
ставления о русской деревне, споры по общественным вопросам. Жизнь ав
тора в крестьянских семьях, участие в полевых работах, изучение жизни 
крестьян.

1181. Пантелеев Л. Ф. Маленькая заметка. [Публ. и примеч. М. Г. Ван- 
далковской].— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. 
(Т. 6]. М., 1974, с. 369—370.

Вводные замечания см. в статье М. Г. Вандалковской «К истории мемуа
ров Л. Ф. Пантелеева», с. 369—370.

Сведения о др. публ.: с. 370.
Об авторе см. № 1525—1526.
70-е гг. Процесс по делу «Земли и воли» и роль в нем члена следствен

ной комиссии А. А. Сабурова. А. П. Пушторский, Ю. М. Мосолов и др.

1182. Плеханова Р. М. Периферийный кружок «Земли и воли». (Отрывок 
из воспоминаний).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 4. М.— Л., 
1926, с. 81—116 с портр.

Плеханова Розалия Марковна (1856—1949), жена Г. В. Плеханова.
1876—1879. Знакомство с Плехановым. Дискуссии с лавристами. Женская 

студенческая коммуна. О. Н. Присецкая и О. Е. Кафиеро-Кутузова. Медицин
ская деятельность в русском военном госпитале в Румынии (1878). Создание 
кружка «Земли и воли». Организация квартир для рабочих в целях ведения 
среди них революционной пропаганды. В. Кириллов и С. Г. Ширяев. Отъезд 
из Петербурга в Киев. Разрыв Плеханова с А. Д. Михайловым.

1183. Рогачев Д. М. Моя исповедь к друзьям.— «Былое», 1924, N° 2Ь, 
с. 74—80 (в статье О. В. Аптекмана «Дмитрий Рогачев в его „Исповеди 
к друзьям44 и письмах к родным»).

Рогачев Дмитрий Михайлович (1851— 1884), народник, один из организа
торов «хождения в народ».

60—70-е гг. Знакомство в Петербургском технологическом институте 
с С. М. Кравчинским (Степняком) и Л. Э. Шишко. А. В. Низовкин. С. С. Си



негуб. П. И. Войнаральский. «Хождение в народ» в Астраханской и Пензен
ской губерниях. Арест и суд. Заключение в Петропавловскую крепость.

1184. Синегуб С. С. Записки чайковца. Под ред. П. И. Анатольева и
В. И. Невского. [Предисл. И. Гладнева. С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия»,
1929. 344 с. с портр. (Рев. движение в России в мемуарах современников).

Др. публ.— «Былое», 1906, № 8—10; ГМ, 1907, № 9—11.
Синегуб Сергей Силович (1851—1907), деятель революционного дви

жения.
70-е гг. Кружок «чайковцев», его состав. Ведение пропаганды среди ра

бочих Петербурга. Поездка на Невьянский завод (Екатеринбургская губер
ния) и в Екатеринбург. Фиктивный брак. Учительство в селе Губин-Угол 
(Тверская губерния). Купец В. Ф. Мартынов. Возвращение в Петербург. 
Арест, заключение в Петропавловскую крепость. Посещение крепости вел. кн. 
Николаем Николаевичем и шефом жандармов А. Л. Потаповым. Перевод 
в Дом предварительного заключения. Неудавшийся побег С. Ф. Ковалика, 
П. И. Войнаральского, Л. А. Тихомирова и др. «Боголюбовская история». 
«Процесс 193-х». Голодовка заключенных в Петропавловской крепости. От
правка на каторгу. Карийская тюрьма. Самоубийство Е. С. Семяновского и 
П. А. Родина. Выход на поселение. С. Л. Перовская, Д. М. Рогачев, 
Ф. В. Волховский, П. Г. и А. И. Успенские, Л. Э. Шишко и др. В тексте — 
письмо автора С. М. Кравчинскому (Степняку).

1185. Субботина Е. Д. На революционном пути. М., Изд-во Всесоюз. о-ва 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 31 с. с ил. (Дешевая б-ка журн. 
«Каторга и ссылка»).

Субботина Евгения Дмитриевна (1853— после 1930), участница «процес
са 50-ти».

60—90-е гг. Семья Субботиных. Мать и сестры, их участие в народоволь
ческом движении. Учение в гимназии в Москве. Пребывание на медицинском 
факультете Цюрихского университета. Знакомство с П. Л. Лавровым, 
В. Н. Фигнер и другими русскими политическими эмигрантами. Возвращение 
в Петербург. Пропаганда среди рабочих. Арест. Жизнь в ссылке в Верхолен- 
ске и Иркутске.

1186. Тихоцкий В. А. Подпольная типография долгушинского кружка. 
Воспоминания.— «Огонек», 1925, № 22 (ИЗ), с. 78.

Тихоцкий Виктор Александрович (1850—1929), член кружка, финансиро
вал типографию.

70-е гг. Организация типографии, издание и распространение литературы. 
Арест членов кружка, суд над ними, их последующая судьба.

1187. Фроленко М. Ф. Возникновение «Народной воли». Коммент. 
к статье Н. А. Морозова [в журн. «Былое», 1906, № 12. Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 39—51. Имен, 
указ.: с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; 
Собр. соч. Т. 2. М., 1931.— В журн.: «Былое», 1906, № 12.

Об авторе см. № 1573.
1877—1879. Воспоминания в форме письма. Обстановка накануне Липец

кого и Воронежского съездов. Уточнение отдельных фактов, связанных со 
съездами.

1188. Фроленко М. Ф. Движение 70-х годов. [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 166— 196. Имен, 
указ.: т. 2, с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; Собр. 
соч. Т. 1. М., 1930.— В журн.: «Современник», 1913, кн. 11 (под загл.: Вос
поминания о движении 70-х и 80-х годов).

Об авторе см. № 1573.
Краткая характеристика движения. Петровская академия. Занятия «чай

ковцев» с рабочими. Революционная деятельность на Урале и на юге. Орга
низация побега Л. Г. Дейча, И. В. Бохановского и Я. В. Стефановича.
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1189. Фроленко М. Ф. Из далекого прошлого. [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 53—165 с портр. 
Имен, указ.: т. 2, с. 347—357.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Фроленко М. Ф; Записки семидесятника. 
М., 1927; Собр. соч. Т. 1. М., 1930.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: О минувшем. Спб., 1909.— В журн.: МГоды, 
1908, № 5—7.

Об авторе см. № 1573.
1848—1882. Детские годы. Семья. Жизнь на Кавказе, посещение началь

ного училища и Ставропольской гимназии. Петербургский технологический 
институт и Петровская академия. Конкурс профессоров А. С. Посникова и 
В. А. Фукса на занятие в академии кафедры политической экономии. Начало
революционной деятельности. «Чайковцы». С. М. Кравчинский (Степняк). 
Д. М. Рогачев. Участие в «хождении в народ» на Урале. Переход на неле
гальное положение (1874). Революционная работа на юге. Пропаганда среди 
крестьян. Связи с киевскими «бунтарями». Вступление в «Народную волю» 
(1879). Арест.

1190. Фроленко М. Ф. Липецкий и Воронежский съезды. [Под ред. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 9—38. Имен, указ.:
с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. Мм 1927; 
Собр. соч. Т. 2. М., 1931; Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М.г 
1932.— В журн.: «Былое», 1907, № 1(13).

Об авторе см. № 1573.
1879. Участие в подготовке и проведении съездов «Земли и воли».
1191. Фроленко М. Ф. Хождение в народ 1874 года. [Под ред. И. А. Тео

доровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 197—204. Имен, указ.:
т. 2, с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; Собр. 
соч. Т. 1. М., 1930.— В жури.: КиС, 1924, кн. 4(11).

Об авторе см. № 1573.
Общая характеристика движения. Настроения революционной молодежи 

в Петербурге и Москве.
1192. Чарушин Н. А. О далеком прошлом. Из воспоминаний о рев. дви

жении 70-х гг. XIX в. [Общ. ред. и введение «Н. А. Чарушин и его воспоми
нания» Б. С. Итенберга. Статья «К характеристике идеологии чайковцев» 
и примеч. Ш. М. Левина]. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Мысль», 1973. 408 с. 
с портр. Прил.: Переписка Н. А. Чарушина с Ш. М. Левиным. Указ, имен: 
с. 379—404.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1926 (под загл.: Детство и в гим
назии. Кружок чайковцев); М., 1931.

Др. публ. (отрывки).— В журн.: КиС, 1925, кн. 2 (15) (под загл.: Что 
было на собрании у профессора Таганцева).

Чарушин Николай Аполлонович (1851 —1937), член кружка «чайков
цев».

50—70-е гг. Детство. Кружки учащихся Вятской гимназии и епархиального 
училища. Вятское общество. Губернское земство. Ссыльные в Вятке. Поступ
ление в Петербургский технологический институт. Студенческий кружок само
образования. Кружок «чайковцев» (1871), его программа, состав и деятель
ность. Собрание у профессора Н. С. Таганцева. Поездки в Москву, Киев 
и др. Записка П. А. Кропоткина. Арест. Допросы. Заключение в Литовском 
замке, Петропавловской крепости. Доме предварительного заключения. По
пытки побега. «Процесс 193-х». Приговор. Отправка в Сибирь. М. А. Натан
сон, Н. В. Чайковский, П. А. Кропоткин, Ф. В. Волховский и др. В тексте — 
письма к автору и другие материалы.

1193. Чудновский С. Л. Из давних лет. Воспоминания. Подгот. к печ. 
В. С. Алексеев-Попов. Ред. М. А. Брагинского. [Предисл. В. Коробкова. 
С примеч.]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
1934. 304 с. с портр. (Рев. движение в воспоминаниях, записках и дневниках
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его участников. Под общ. ред. И. А. Теодоровича). Указ, имен: с. 294—303.
Др. публ. (отрывки).—«Былое», 1907, № 6 (18) (под загл.: Страничка из 

воспоминаний), 9 (21), 10 (22); «Наша страна», 1907, № 1 (под загл.: Отрыв
ки из воспоминаний 1872—1873 гг.); МГ, 1908, № 4—7; BE, 1912, кн. 1—3 
(под загл.: Из дальних лет).

Чудновский Соломон Лазаревич (1849— 1912), народник.
1868—1885. Херсонская гимназия. Петербургская медико-хирургическая 

академия, студенческие кружки и сходки. Арест. Жизнь в Херсоне под над
зором полиции. Пребывание в Новороссийском университете. Студенческие 
волнения. Отъезд в Вену, связи с русской эмиграцией. П. Л. Лавров. Воз
вращение в Россию (1873). Одесский народнический кружок. Участие в «про
цессе 193-х». Путь по этапу в Сибирь. Жизнь в ссылке в Ялуторовске. Столк
новения с администрацией. Курганская и тобольская тюрьмы. Пребывание 
в Енисейске и Томске. Сотрудничество в «Сибирской газете». Политические 
ссыльные. Встречи с А. И. Желябовым, Ф. В. Волховским, С. А. Жебуне- 
вым, ГТ Ф. Николаевым, А. А. Кропоткиным, К. М. Станюковичем и др.

1194. Шишко Л. Э. Из воспоминаний прошлого.— Собр. соч. Т. 4. Пг.— М., 
1918, с. 171 — 180.

Сведения о др. публ.: с. 171.
Об авторе см. № 1580—1581.
1873— 1880-е гг. Вступление в кружок «чайковцев». Пропаганда среди 

рабочих Петербурга. Арест. Карийская каторга. Политические каторжане 
II. Л. и Л. Д. Чарушины, Е. С. Семяновскин и др. Комендант В. О. Кононо- 
вич. Смерть Семяновского.

1195. Шишко J1. Э. К характеристике движения начала 70-х годов. (Из 
личных воспоминаний).— Собр. соч. Т. 4. Пг.— М., 1918, с. 181—222.

Сведения о др. публ.: с. 181.
Об авторе см. № 1580— 1581.
Пребывание в Михайловском артиллерийском училище. Выход в отставку. 

Поступление в Петербургский технологический институт. Занятия самообразо
ванием. Кружки «долгушинцев» и «чайковцев». Пропаганда среди рабочих 
Петербурга. «Хождение в народ». С. М. Кравчинский (Степняк), М. В. Куп- 
реянов, Н. А. Чарушин и др.

1196. Якимова А. В. «Большой процесс» или «процесс 193-х». О рев. 
пропаганде в империи (1877, 18/Х—1878, 23/1).— КиС, 1927, кн. 8 (37), 
с. 7—31.

Об авторе см. № 1583.
60—70-е гг. Пребывание в Вятском епархиальном училище, участие в 

кружке самообразования. Ахрест. Вятская тюрьма. Дом предварительного за
ключения в Петербурге. Петропавловская крепость. «Процесс 193-х». Освобож
дение и последующая деятельность. А. Д. Кувшинская, А. И. Корнилова 
и др. В тексте — обращение к товарищам осужденных на каторгу по «про
цессу 193 х».

Дело В. И. Засулич

См. также № Ю7, 1420—1425

1197. Андреевский С. А. [Воспоминания].— «Былое», 1923, № 21, с. 89—91 
(в статье Р. М. Кантора «К процессу В. И. Засулич»).

Об авторе см. № 107.
1878. Воспоминания в форме письма министру юстиции И. Г. Щеглови- 

тову (написано в 1914 г.). Отказ выступать обвинителем в процессе В. И. За
сулич. Закулисная сторона процесса.

1198. Герценштейн Д. М. Тридцать лет тому назад. (Из воспоминаний 
доктора).— «Былое», 1907, ХЬ 6(18), с. 236—257.

Герценштейн Давид Маркович, врач Дома предварительного заключения 
в Петербурге.
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1876— 1878. Положение заключенных в Доме предварительного заключе
ния. Градоначальник Ф. Ф. Трепов. Расправа с А. С. Емельяновым (Боголю
бовым) и протест заключенных. Суд над В. И. Засулич. Оправдательный 
приговор.

1199. Глаголь С. С. Процесс первой русской террористки.— ГМ, 1918г 
ЛЬ 7/9, с. 147—162.

Глаголь (псевд., наст, фамилия Голоушев) Сергей Сергеевич (1855— 
1920), народоволец, участник «процесса 193-х», впоследствии литературный 
критик и беллетрист.

1877. Пребывание в Доме предварительного заключения. Посещение 
тюрьмы Ф. Ф. Треповым. Телесное наказание А. С. Емельянова (Боголю
бова). Выстрел В. И. Засулич. Выступление автора в качестве свидетеля на 
процессе Засулич. Ход процесса. Освобождение Засулич и ее отъезд из зда
ния суда. Смерть Г. П. Сидорацкого. Содействие автора в отправке Засулич 
за границу, его арест и ссылка в Архангельскую губернию.

1200. Емельянов Я. С. Воспоминания о брате А. С. Емельянове (Бого
любове).— КиС, 1930, кн. 11(72), с. 179—180.

Емельянов Яков Степанович.
70—90-е гг. Учение А. С. Емельянова в Харьковском ветеринарном ин

ституте и исключение из числа студентов. Нелегальное проживание под фа
милией Боголюбова. Участие в демонстрации в Петербурге (1876). Арест. 
Пребывание в Доме предварительного заключения. Инцидент с Ф. Ф. Тре
повым. Телесное наказание. Дальнейшее пребывание в тюрьмах. Смерть 
в казанской психиатрической больнице.

1201. Карпов Е. П. В. И. Засулич — накануне покушения. Странички из 
воспоминаний.— ВестнЛ, 1919, № 6, с. 2—4. Поправки: «Былое», 1919, ЛЬ 4Г 
с. 100.

Карпов Евтихий Павлович (1857— 1926), землеволец.
1877— 1878. Знакомство и совместное проживание с Засулич и М. А. Ко- 

ленкиной. Встреча с ними вечером '24 янв. 1878 г. Свидание с Засулич после 
суда.

1202. Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич. [Предисл.
С. С. Волка и М. М. Выдри. Коммент. С. Б. Михайловой].— Собр. соч. 
В 8-ми т. Т. 2. М., 1966, с. 24—252. Прил.: материалы процесса по делу 
В. И. Засулич и другие документы.

Обзор публ.: с. 441—442.
Об авторе см. № 30.
1876—1881. Русско-турецкая война и настроения русского общества. 

Политические выступления и процессы: «Казанская демонстрация», «процесс 
50-ти», эпизод с А. С. Емельяновым (Боголюбовым), «процесс 193-х». Встреча 
с В. И. Засулич после ее покушения на Ф. Ф. Трепова. Подготовка к суду 
над ней. Назначение автора председателем суда. Выбор защитника 
Ш. А. Александров) и обвинителя (К. И. Кессель). Ход судебных заседаний. 
Реакция общества на оправдательный приговор. Аудиенция у принца Оль
денбургского. Пресса о деле Засулич. Статья М. Н. Каткова. Позиция ми
нистра юстиции К. И. Палена. Его отставка. В тексте — речи защитника 
и обвинителя, а также резюме Кони.

Деятельность народнических кружков на Юге и в других местностях России

См. также ЛЬ 1644

1203 (1). Алексеева А. А. Из воспоминаний А. А. Алексеевой об Е. И. Рос- 
сиковой и Ф. Н. Юрковском. [Коммент. Е. Е. Колосова].— В кн.: Юрковский 
Ф. Н. Булгаков. Роман, написанный в Шлиссельбурге. — Воспоминания и 
письма. Л1.— Л., 1933, с. 216—237.
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1203(2). Алексеева А. А. Мученики идеи. Воспоминания Анны Алексеевой- 
Дуброво. Одесса, 1926. 30 с.

Алексеева (по мужу Дуброво) Анна Алексеевна (1856 — после 1934).
60—70-е гг. Детство в Одессе. Процесс И. М. Ковальского. Е. И. Росси- 

кова. Участие в подкопе под херсонское казначейство (1879). Е. Н. Южакова. 
Ф. Н. Юрковский. М. В. Ленчи. Процесс в одесском военно-окружном суде 
по делу о подкопе. Ссылка в Сибирь. Свидание с Юрковским в Иркутске, 
его смерть на Каре.

1204. Брешко-Брешковская Е. К. Воспоминания пропагандистки. — «Бы
лое», 1903, № 4, с. 31—58. В конце текста: Е. Брешковская.

Др. публ.— В кн.: Былое. Журн., изд. за границею. Под ред. В. Л. Бур
цева. Вып. 2. Ростов н/Д., 1906.— В журн.: «Община», 1878, № 6—9.

Об авторе см. № 978.
1873. Ведение революционной пропаганды среди крестьян южных губер

ний. Быт крестьян, их взаимоотношения с сельской и уездной администра
цией. Беседы с сектантами. Арест. Тюремное заключение.

1205. Бяловеский А. В. Из прошлого.— «Былое», 1906, № 8, с. 193—207.
Бяловеский Адам Васильевич (1860— после 1915), участник студенческих

кружков.
1878. Арест в Киеве за хранение нелегальной литературы. Студенческие 

волнения. Н. Н. Колодкевич. Тюремное заключение. История предательства 
Г. Д. Гольденберга. Отправка в ссылку автора и его жены.

1206. Гартман Л. Н. Из воспоминаний.— В кн.: Воспоминания русских 
революционеров. Берлин, 1904, с. 7—28.

Др. публ.— «Былое», 1900, № 3; 1906, № 1.
Гартман Лев Николаевич (1850—1908), представитель Исполнительного 

комитета «Народной воли» за границей.
1876—1879. Преподавание в Таганрогском земском училище. Знакомст

во с А. С. Емельяновым (Боголюбовым). Распространение нелегальных изда
ний в Ростове-на-Дону. В. А. Осинский. «Хождение в народ» в Крыму. Учение 
у сапожника. Арест. Участие в саратовском кружке В. Н. и Е. Н. Фигнер. 
Работа писарем волостного суда, ведение пропаганды среди крестьян. Встре
ча с М. Р. Поповым и споры с ним о программе «Народной воли».

1207. Данилов В. А. Из воспоминаний. (Процесс Сыцянко, 1879— 1880).— 
«Былое», 1907, № 8, с. 229—240.

Данилов Виктор Александрович (1851—1916), народник, участник «про
цесса 193-х».

Народовольческие кружки в Харькове. Провал кружка Сыцянко. Преда
тельство Г. Д. Гольденберга. Арест, обыск и заключение в харьковскую тюрь
му. Голодовка. Суд. Освобождение от наказания.

1208. Дебогорий-Мокриевич В. К. От бунтарства к терроризму. С предисл. 
(кн. 1) С. Н. Валка [и «От редакции». С примеч.]. М.— Л., «Мол. гвардия»,
1930. (Рев. движение России в мемуарах современников. Под ред. В. И. Нев
ского и П. И. Анатольева). Указ, имен: кн. 2, с. 332—339.

Кн. 1. 421 с.
Кн. 2. 342 с.
Др- публ. (полностью).— Отд. изд.: Вып. 1—3. Paris, 1894—1898; 

Stuttgart, 1903; Спб., 1903; Спб., 1906 (под загл.: Воспоминания).
Др. публ. (отрывки).— ВНВ, 1883, № 1; 1884, Кя 2, 3.
Дебогорий-Мокриевич Владимир Карпович (1848—1926), деятель народ

нического движения.
1858—1881. Окончание гимназии в Каменец-Подольске. Студенческая 

жизнь в Киеве. Участие в революционных кружках. Поездка в Швейцарию. 
Свидание с М. А. Бакуниным. Возвращение на родину, создание «киевской 
коммуны». В. Ф. Донецкий. Н. Ф. Лермонтов. С. Ф. Ковалик. «Хождение 
в народ» вместе с Я. В. Стефановичем. Участие в «Чигиринском заговоре». 
Организация кружка «южных бунтарей». Аресты Л. Г. Дейча и Я. В. Стефа
новича. Участие в организации их побега. Процессы «50-ти» и «193-х». Поку
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шения на жандармского офицера Г. Э. Гейкинга и товарища прокурора 
М. М. Котляревского. Арест членов террористической группы, в том числе 
автора. Сопротивление при аресте. Приговор суда (1879). Казнь В. А. Сви- 
риденко, Л. К. Брандтнера, В. А. Осинского. Ссылка и пребывание в Восточ
ной Сибири. Побег. Эмиграция.

1209. Дейч Л. Г. За полвека. Изд. 3-е. М.— Л., Госиздат, 1926. 279 с.
Др. публ. (гл. 1—9).— Отд. изд. Т. 1. Ч. 1—12. М., 1922—1923.
Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Пг., 1920 (под загл.: Хождение в на

род); Пб., 1921 (под загл.: Почему я стал революционером). — В журн.: BE,. 
1910, кн. 10; 1911, кн. 12; 1912, кн. 7, 9 (под разными загл.); СоврМ, 1914, 
№ 1, 2 (под загл.: От народничества к марксизму); ГМ, 1919, № 5(12) (под 
загл.: Почему я стал революционером); 1920/1921 (под загл.: Южные бун
тари).

Об авторе см. № 950.
1860-е гг.— 1876. Детство в Киеве. Гимназия. Участие в народнических 

кружках И. Ф. Фесенко и братьев Жебуневых. Учение ремеслу. «Хождение 
в народ» в Мелитопольском уезде Херсонской и в Симферопольском уезде 
Таврической губерний. Пропаганда в молоканском селе Астраханка. Участие 
в волнениях Чигиринских крестьян. Ф. Д. Прядко. Создание в Киеве кружка 
«южных бунтарей». Я. В. Стефанович. В. К. Дебогорий-Мокриевич. В. Ф. Ко- 
стюрин. М. Ф. Фроленко. В. И. Засулич. М. П. Ковалевская. А. М. Макаревич, 
Съезд «южных бунтарей» в местечке Смела. Пребывание автора в Петербур
ге. М. А. Натансон. Неудачный побег С. Ф. Ковалика и П. И. Войнараль- 
ского. Возвращение на юг. «Киевская коммуна». Провокаторы И. О. Поль- 
гейм, П. Ф. Ларионов, Н. Е. Горинович. Покушение автора и В. А. Малинки 
на Гориновича. Жизнь в Кишиневе и Одессе. П. Н. Ткачев. И. М. Коваль
ский и его окружение. Д. М. Рогачев. М. А. Бакунин. С. Я. Виттенберг и
А. Я. Гобет, их покушение на царя и казнь. «Воспоминания» В. К. Дебого- 
рия-Мокриевича и отдельные их неточности. П. Л. Лавров. «Казанская де
монстрация». Речь Г. В. Плеханова. Суд над Е. С. Семяновским. Роспуск 
киевского кружка. Итоги его деятельности.

1210. Дела давно минувших дней.— ПутиР, 1926, кн. 2/3 (5/6), с. 41—43».. 
В конце текста: В. В. В.

1873—1877. Учение И. Я. Давиденко во Второй киевской гимназии. Е го  
участие в кружке «чайковцев». Арест И. В. Бохановского. Симуляция под
жога Давиденко квартиры Бохановского с целью спасения от полиции типо
графского станка.

1211. Дрей М. И. «Стрельниковский процесс» в Одессе в 1883 году. М.г 
Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 24 с. с портр, 
(Дешевая б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Др. публ.— В кн.: Народная воля перед царским судом. Вып. '2. М.,
1931.— В журн.: КиС, 1924, кн. 2(9).

Дрей Михаил Иванович (1860 — после 1934), член одесской организации* 
«Народной воли».

80-е гг. Пропаганда среди рабочих. Арест (1881). Предательство 
П. С. Клименко. Допросы революционеров В. С. Стрельниковым. В. А. Жебу- 
нев. Покушение Н. А. Желвакова на Стрельникова. «Процесс 23-х» в Одессе,

1212. Залкинд Л. С. Воспоминания народовольца.— КиС, 1926, кн. 3 (24 ), 
с. 90—94.

Залкинд Леонид Самойлович (1861— после 1930), народоволец.
1875—1883. Революционные кружки в Киеве. Совместная работа 

с А. Н. Бахом. Выпуск прокламаций. Организация рабочих кружков в ма
стерских Юго-западной железной дороги и на других предприятиях. Арест.

1213. Котов К. Е. Записки землевольца. Харьков, Госиздат Украины, 
1925. 148 с. с портр.

Др. публ. (отрывки).— ЛР, 1924, 2.
Котов Кузьма Ермолаевич (р. 1854).
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1874— 1884. Русские студенты и эмигранты в Цюрихе. Лекции М. А. Ба
кунина и П. Л. Лаврова. Знакомство с М. П. Драгомановым. Возвращение 
в Россию. Пропаганда среди крестьян Екатеринославскои губернии. 
С. Ф. Ковалик. И. Я. Чернышев. Арест. Ссылка в Шенкурск Архангельской 
губернии. П. Г. Заичневский. Создание революционного кружка на Украине. 
Пропаганда среди рабочих. А. М. Карпенко.

1214. Ланганс М. Р. Воспоминания. [Публ. и предисл. на укр. яз. «До 
iicTopii революцшно-народницького руху на УкрашЬ М. Рудько].— АУ, 1969, 
№ 5 (97), с. 63—76.

Об авторе см. № 1487.
1869—1873. Воспоминания в форме письма. Революционные настроения 

молодежи на юге. «Кружок саморазвития и самообразования» в Херсоне. 
Библиотека кружка. Сходки. Одесский «кружок инициативы». Его устав. 
Пропаганда среди рабочих и крестьян. Связь с центральным кружком «чай- 
ковцев». «Хождение в народ», устройство бондарной мастерской. М. А. Чару
шин. Ф. В. Волховский. А. М. и П. М. Макаревичи.

1215. Левенталь Н. Накануне хождения в народ. М., Изд-во Всесоюз. 
о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1927. 22 с. (Популярная б-ка по 
истории рев. движения в очерках, воспоминаниях и биографиях журн. «Ка
торга и ссылка»).

Левенталь Нахман (ум. 1876), член кружка «чайковцев».
70-е гг. Пропаганда среди рабочих Киева. Организация кружков самооб

разования. Подготовка студентов к «хождению в народ», обучение их ре
меслу.

1216. Лион С. Е. От пропаганды к террору. (Из одес. воспоминаний се
мидесятника).— КиС, 1924, кн. 5(12), с. 9—24; кн. 6(13), с. 9—24. Доп., 
поправки: КиС, 1925, кн. 1(14), с. 292; кн. 5(18), с. 339—340.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1925.
Лион Соломон Ефремович (р. ок. 1857), революционер-народник, в 70-е гг. 

студент Новороссийского университета.
1877—1879. Одесские революционные кружки. И. М. Ковальский, 

М. П. Ковалевская, Г. А. Попко, В. А. Осннский и др. Пропаганда среди 
рабочих, учащейся молодежи, сектантов-баптистов. С. Г. Рубинштейн и ее 
связи с революционерами. Демонстрация перед зданием одесского военно
окружного суда. Арест. Товарищи по заключению: Г. И. Фомичев, В. Л. Гу
ковская, В. А. Малинка, И. В. Дробязгин, И. Я. Давиденко.

1217. Майнов И. И. Революционные кружки в Саратове. Ред. Ф. Дедова 
[и др.]. Спб., В. Распопов, 1906, 31 с.

Майнов Иван Иванович (1861— 1936), народоволец.
70—80-е гг. Революционное движение в Саратове, влияние на него 

Н. Г. Чернышевского и А. X. Христофорова. Приезд Д. М. Рогачева и 
Г1. И. Войнаральского. Руководители кружков Ф. Е. Гераклитов, С. Г. и 
ГГ Г. Ширяевы, С. Н. Бобохов, П. С. Поливанов и др. Дальнейшая судьба 
революционеров-саратовцев.

1218. Морейнис М. А. Соломон Яковлевич Виттенберг и процесс 28-ми.— 
КиС, 1929, кн. 7(56), с. 47—67. Прил.: Документы о казни подсудимых.

Морейнис Михаил Абрамович (1861 — после 1934), участник процесса.
1879. Биографические сведения о Виттенберге. Руководство Виттенберга 

народническим кружком, подготовка покушения на Александра II в Нико
лаеве. Провал кружка, арест его участников. Подробности «процесса 28-ми». 
Последние дни Виттенберга. Казнь Д. А. Лизогуба, С. Ф. Чубарова и 
И. Я. Давиденко в Одессе, И. Н. Логовенко и С. Я- Виттенберга в Нико
лаеве.

1219. Надеев Н. А. Из воспоминаний о революционной работе в Одессе 
в 70-х годах. [Примеч. М. Ф. Фроленко].— КиС, 1932, кн. 6(91), с. 179—192.

Надеев Николай Александрович (1859 — после 1934), народоволец.
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Революционные кружки в Одессе. Е. И. Минаков. А. Ф. Говорухин. 
Н. Л. Геккер. Подготовка демонстрации. Предательство Н. Л. Гоштофта. 
Арест автора.

1220. Панкратов В. С. К процессу 12-ти. 1884 г. в Киеве.— «Былое», 1907, 
N° 2, с. 297—312.

Панкратов Василий Семенович (1864— 1925), рабочий-революционер, на
родоволец.

Революционная деятельность в Киеве. Арест. Допросы. Начальник киев
ского жандармского управления В. Д. Новицкий. Суд. В тексте — обвини
тельный акт по делу Панкратова и др.

1221. Пекарский Э. К. Отрывки из воспоминаний.— КиС, 1924, кн. 4(11), 
с. 79—99.

Об авторе см. N° 1122.
70—80-е гг. Революционное движение харьковских студентов. Деятель

ность пропагандистов-народников. Л. Н. Гартман. М. В. Девель. Ф. М. Сне
гирев. Арест (1879) и заключение в Бутырскую тюрьму. Ссылка в Якутскую 
область. Знакомство с В. А. Даниловым.

1222. Позен В. П. Гость революции и каторги. Записки.— ИЖВ, 1909, 
№ 1, с. 63—76; N° 2, с. 152— 176; N° 3, с. 215—234; N° 4, с. 296—302; N° 5, 
с. 392—408. Публ. не окончена.

Позен Вениамин Павлович (р. 1861), общественный деятель.
70-е гг. Детство. Пансион Л. К. Шейта. Отъезд в Киев (1878). Револю

ционное окружение брата автора Н. П. Позена. В. А. Осинский. С. А. Ле- 
шерн. Братья Игн. Н. и Ив. Н. Ивичевичи. В. К. Дебогорий-Мокриевич. Про
вал конспиративной квартиры и вооруженное сопротивление жандармам. 
Казнь В. А. Осинского. Н. Н. Колодкевич. А. Д. Михайлов. А. И. Желябов: 
Арест (1879), заключение в мценской и киевской тюрьмах. Военный суд 
в Киеве (1880). Речи Ф. Н. Юрковского и М. Р. Попова. Приговор суда.

1223. Сарандович Е. П. Подкоп под Харьковскую тюрьму.— КиС, 1930,. 
кн. 6(67), с. 107—110.

Сарандович Екатерина Петровна (1858 — после 1934), участница круж
ка «киевских бунтарей».

70—90-е гг. Организация подкопа под харьковскую тюрьму с целью ос
вобождения А. Ф. Медведева. Е. Н. Туманова-Гамкрелидзе, В. Ф. Фишер  ̂
и др. Арест и тюремное заключение.

1224. Стефанович Я. В. Чигиринское дело. Крестьян, о-во «Тайная дру
жина». (Опыт рев.-нар. организации).— В кн.: Тун А. История революцион
ных движений в России. Женева, 1903, с. 277—301.

Сведения о др. публ.: с. 277.
Др. публ.— В кн.: Черный передел. Орган социалистов-федералистов. Т. 1. 

М.— Пг., 1923.
Об авторе см. № 1550.
1875—1878. Необеспеченность крестьян землей в ряде волостей Чигирин

ского уезда Киевской губернии. Слухи среди них о предстоящих переделах 
земли. Деятельность автора по созданию организации «Тайная дружина», от
ношение к нему крестьян. Сходки членов «дружины», их арест.

1225. Торгашов П. И. Стрельниковский процесс 1883 года в Одессе. (От
рывок из воспоминаний гос. преступника).— «Былое», 1906, Л1> 4, с. 84—102 
с портр. В конце текста: П. Надин.

Др. публ.— СЗап, 1914, N° 6.
Торгашов Павел Иванович (1860—1924), участник «процесса 23-х».
1882—1883. Прокурор В. С. Стрельников и его методы следствия. Поку

шение на Стрельникова Н. А. Желвакова и С. Н. Халтурина. «Процесс 23-х». 
Прокурор Г1. П. Прохоров. Предатель В. А. Меркулов. Приговор. Отправка 
в Сибирь.

1226. Феохари С. И. Дело о вооруженном сопротивлении в Киеве 11 фев
раля 1879.— КиС, 1929, кн. 4(53), с . '37—50.
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Феохари Степан Ильич (1858—1931), член кружка «южных бунтарей».
1878—1879. Киевские народнические кружки. Столкновение с жандармами. 

Арест и суд. В. А. Свириденко.
1227. Фрейденберг. Революционная Одесса в конце 70-х годов. Из сту

денческих воспоминаний.— «Былое», 1925, № 3(31), с. 84—91.
Автор — студент Новороссийского университета.
70-е гг. Студенческая среда. И. М. Ковальский и его арест. «Процесс 

28-ми». Другие политические процессы. Заведующий гражданской частью при 
одесском генерал-губернаторе С. Ф. Панютин.

1228. Фроленко М. Ф. Как я был тюремным надзирателем. [Под ред. и 
с  примеч. И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 241— 
275 с портр. Имен. указ.:, т. 2, с. 347—357.

Др. публ.— Отд. изд.: М , 1925 (под загл.: Побег Дейча, Стефановича, 
Бохановского).— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; 
Собр. соч. Т. I. М., 1930.— В журн.: РБ, 1906, № 5.

Об авторе см. № 1573.
1877— 1878. Организация побега И. В. Бохановского, Л. Г. Дейча и 

Я. В. Стефановича из киевской тюрьмы. Тюремные порядки.
1229. Фроленко М. Ф. Подкоп под херсонское казначейство. (По поводу 

воспоминаний Ф. Н. Юрковского). [Под. ред. и с примеч. И. А. Теодорови
ча].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 288—291. Имен, указ.: т. 2, 
с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 192:7; 
Собр. соч. Т. 1. М., 1930.— В журн.: «Былое», 1908, № 7; МБ-ка, 1911, Jvfe 1.

Об авторе см. № 1573.
Июль 1879. Участие автора в подкопе.
1230. Шехтер А. Н. Революционная Одесса в 70-х годах.— В кн.: Южно

российский союз рабочих. Николаев, 1924, с. 111 —124.
Шехтер Анастасия Наумовна (1860 — после 1923), фельдшерица, член 

южно-русской организации «Народной воли».
70-е гг. Занятия политэкономией под руководством. Е. О. Заславского. 

Одесская группа «лавристов». С. Е. Лион и Г. И. Фомичев. Участие в демон
страции перед зданием военно-окружного суда (1878).

1231. Юрковский Ф. Н. Как я упразднил херсонское казначейство. [Пре- 
дисл. ред. Коммент. Е. Е. Колосова].— В кн.: Юрковский Ф. Н. Булгаков. 
Роман, написанный в Шлиссельбурге.— Воспоминания и письма. М.— Л., 1933, 
с. 167—215 с портр.

Сведения о др. публ.: с. 274—275.
Др. публ.— В кн.: Юрковский Ф. Н. Подкоп под херсонское казначейство 

в 1879 г. Спб., 1911.— В журн.: «Былое», 1908, № 7; МБ-ка, 1911, № 1.
Юрковский Федор Николаевич (1851— 1896), народоволец.
1879. Знакомство с Е. И. Россиковой. Организация подкопа с целью экс

проприации. Конспиративная квартира в Алешке Таврической губернии. Уча
стники подкопа А. А. Алексеева, Л. Д. Терентьева, Н. А. Франжоли, Я. Ф. По- 
горелов. Предательство жены Погорелова. Исправник В. Г. Маловичка. Суд 
над автором и другими участниками подкопа.

Дело круж ка И. М. Ковальского

1232. Виташевский Н. А. Первое вооруженное сопротивление — первый 
военный суд. (Процесс И. М. Ковальского).— «Былое», 1906, № 2, с. 220—245. 

Др. публ.— Отд. изд.: Ростов н/Д., 1907 (авт. в кн. не указан).
Об авторе см. № 1390.
1878. Деятельность народнического кружка Ковальского в Одессе. Орга

низация подпольной типографии. Вооруженное сопротивление членов кружка 
властям при аресте. Ход процесса: показания обвиняемых, речи адвокатов 
Т. В. Бардовского и Д. В. Стасова, приговор. Демонстрация у тюрьмы. Рас
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стрел Ковальского. Судьба участников процесса, в том числе автора и
В. С. Иллича-Свитыча.

1233. Гринберг-Кон X. Г. К процессу И. М. Ковальского.— «Былое», 1906, 
№ 10. с. 160—162.

Гринберг-Кон Христина Григорьевна (1857—1942), участница народниче
ского движения.

Июль 1878. Демонстрации в Одессе во время суда над Ковальским. От
клики на приговор суда. Столкновения демонстрантов с казаками. Массовые 
аресты.

1234. Иллич-Свитыч В. С. Мое знакомство с И. М. Ковальским.— «Бы
лое», 1906, № 8, с. 142— 157.

Иллич-Свитыч (псевд., наст, фамилия Свитыч) Владислав Станиславович 
(1853—1916), член кружка Ковальского.

1877—  1878. Участие в кружке. Печатание прокламаций. Провал. Сопро
тивление властям при аресте. Судебный процесс. Приговор. Пребывание в од
ной камере с Ковальским и беседа с ним накануне его казни. Рассказ одного 
из часовых о расстреле Ковальского.

1235. Крафт. Из воспоминаний об И. М. Ковальском.— КиС, 1928, кн. 1 
(38), с. 75—79.

1876—1878. Кружок под руководством Ковальского. Пропаганда среди 
рабочих. Работа среди офицерства. Провал конспиративной квартиры и во
оруженное сопротивление. Суд над Ковальским и другими членами кружка. 
Расстрел Ковальского.

1236. Лион С. Е. Первая вооруженная демонстрация. (По личным воспо
минаниям и арх. материалам).— КиС, 1928, кн. 8/9 (45/46), с. 64—80.

Об авторе см. N° 1216.
1878—  1879. Вооруженное сопротивление И. М. Ковальского и его това

рищей. Демонстрация перед зданием одесского военно-окружного суда. Су
дебный процесс (1879). Характеристика одесских революционных кружков.

1237. Очевидец о деле И. М. Ковальского. [Публ., вступит, статья и при- 
меч. Н. А. Троицкого].— СовА, 1975, № 3/4, с. 87—89. В тексте вступит, 
статьи инициалы авт.: И. И. Б.

1878. Воспоминания в форме письма. Суд над Ковальским. Демонстра
ция в Одессе перед зданием суда.

1238. Феохари С. И. Вооруженная демонстрация 1878 года в Одессе. 
(Суд над И. М. Ковальским).— КиС, 1924, кн. 1(8), с. 109—113.

Об авторе см. N° 1226.
1878—1879. Одесский рабочий кружок. Суд над Ковальским и попытка 

членов кружка организовать его побег. Митинги и демонстрации перед зда
нием суда. Арест автора в Киеве.

«Народная воля»

1239. Народовольцы. [Сборник]. Сост. участниками народовольческого 
движения. Под ред. А. В. Якимовой-Диковской [и др. С предисл. «От редак
ции»]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. 
327 с. (Труды кружка народовольцев при О-ве политкаторжан и ссыльнопо
селенцев. Сб. 3). Имен, указ.: с. 315—327.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № ИЗО, 1282, 1315, 1320, 1322, 1345, 1346, 1414, 1498, 2054.

1240. Александровский А. Н. Периодические издания партии «Народной 
воли».— ГМ, 1917, N° 7/8, с. 212—224.

1879—1880-е гг. Первые номера журнала «Народная воля» и обсуждение 
их студентами Киевского университета. Письмо Исполнительного комитета 
«Народной воли» Александру III. Распространение изданий. Поездка в Париж 
(1884). Л. А. Тихомиров. П. Л. Лавров.
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1241. Бодаев В. А. Н. М. Флеров и «Подготовительная группа партии 
„Народной воли“».— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, 
с. 15—23. Указ, имен: с. 217—222.

Бодаев Венедикт Арсеньевич (1861— после 1933), народоволец.
1876—1882. Учение с Флеровым в рязанской гимназии и Петербургском 

университете. Студенческие кружки. Создание «Подготовительной группы», ее 
состав и деятельность. Образование партии «Молодая Народная воля». Арест 
и ссылка.

1242. Бух Н. К. Первая типография «Народной воли».— КиС, 1929, кн. 
8/9 (57/58), с. 54—93.

Об авторе см. № 1167.
1879—1880. Раскол «Земли и воли». Организация нелегальной типогра

фии «Народной воли», посылка нелегальных изданий в Публичную библиоте
ку в Петербурге и за границу. Выпуск первого номера газеты «Народная 
воля». А. А. Квятковский. Заседания Исполнительного комитета. Провал ти
пографии 16 янв. 1880 г. Вооруженное сопротивление при аресте. Самоубий
ство наборщика А. Лубкина. Приезд в типографию генерала А. Е. Зурова и 
прокурора судебной палаты В. К. Плеве. Заключение автора в Петропавлов
скую крепость.

1243. Бух Н. К. Первый процесс народовольцев.— КиС, 1931, кн. 7 (80), 
с. 108—141.

Об авторе см. № 1167.
1880. «Процесс 16-ти». Подсудимые А. А. Квятковский, С. Г. Ширяев,

С. И. Мартыновский, С. А. Иванова, А. И. Зунделевич, Л. А. Кобылянский, 
Я. Т. Тихонов и др. Г. Д. Гольденберг.

1244. Гринберг-Кон X. Г. Эпизод из жизни народовольцев.— ПР, 1922, 
№ 7, с. 241—1243.

Об авторе см. № 1233.
1880. Участие в изготовлении бомб вместе с Н. И. Кибальчичем и 

Г. П. Исаевым.
1245. Дейч Л. Г. Из карийских тетрадей.— В кн.: Группа «Освобождение 

труда». Сб. № 2. М., 1924, с. 119—144; Сб. № 3. М.— Л., 1924, с. 129—138; 
Сб. No 4. М.— Л., 1926, с. 117—145; Сб. № 5. М — Л., 1926, с. 61—71.

Об авторе см. № 950.
Начало 80-х гг. Встречи с Г. В. Плехановым в Швейцарии. А. М. Мака

ревич-Кулешова. Поездка в Париж в связи с переговорами Исполнительного 
комитета «Народной воли» со «Священной дружиной». Известия об арестах 
народовольцев в России. Распространение изданий и материальное положение 
группы «Освобождение труда». Столкновение с М. П. Драгомановым. «Воль
ное слово» и «Общее дело». Польская эмиграция. В. Н. Игнатов и его семья. 
А. А. Хотинский.

1246. Иванов С. А. Из воспоминаний о 1881 годе.— «Былое», 1906, Л° 4, 
с. 228—242.

Об авторе см. № 1431.
Знакомство с А. И. Желябовым. Оценка им деятельности М. Т. Лорис- 

Меликова. Отношение Желябова к «Черному переделу». Встречи автора с 
С. Л. Перовской, обсуждение программы Исполнительного комитета «Народ
ной воли». Свидания с Перовской после событий 1 марта 1881 г. Арест.

1247. Иванов С. А. Из народовольческих воспоминаний. {Публ., предисл. 
и примеч. Б. Н-ского].— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, 
с. 24—65. Указ, имен: с. 217—222.

Об авторе см. № 1431.
Начало 80-х гг. Воспоминания в форме писем к соседу по камере 

П. В. Карповичу. Деятельность автора в качестве представителя «Народной 
воли» в Орше, Могилеве, Минске. Военные организации «Народной воли». 
Устройство подпольных типографий в Петербурге и других городах. Нелегаль
ная печать. С. П. Дегаев и Г. П. Судейкин. Связи народовольцев с польской 
партией «Пролетариат». В. И. Бычков.
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1248. Иванова-Борейша С. А. Первая типография «Народной воли». Изд. 
2-е, посмерт. [С предисл. «Памяти Софьи Андреевны Ивановой-Борейша» 
Ф. А. Морейнис-Муратовой]. М , Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыль
нопоселенцев, 1928. 24 с. с портр. (Дешевая б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1927.— В журн.: «Былое», 1909, № 9.
Об авторе см. 1432—1433.
1879—1880. Подробности организации и деятельности нелегальной типо

графии в Саперном переулке в Петербурге. Выполнение автором и Н. А. Бу
хом обязанностей хозяев конспиративной квартиры. Наборщики А. Лубкин, 
Л. Цукерман, А. Барабанова. Провал типографии. Вооруженное столкновение 
с полицией. Самоубийство Лубкина. Заключение в Петропавловскую крепость.

1249. Ивановская П. С. Первые типографии «Народной воли».— КиС, 
1926, кн. 3(24), с. 32—57.

Об авторе см. № 1434.
1877—  1881. Основание типографии «Земли и воли» и раздел ее имущества 

между народовольцами и чернопередельцами. Разгром типографии «Народ
ной воли» в Саперном переулке (1880), создание типографии в квартире на 
Подольской улице. Один из «хозяев» квартиры Н. И. Кибальчич и «прислуга» 
Л. Д. Терентьева. А. Д. Михайлов. М. Ф. Грачевский. Г. П. Исаев. А. И. Ба
ранников. Издание «Рабочей газеты» С. Л. Перовской и А. И. Желябовым. 
Арест А. И. Баранникова, А. И. Желябова, Г. П. Исаева и Н. В. Клеточни
кова (февр.— март 1881). Казнь первомартовцев.

1250. Иохельсон В. И. Первые дни Народной воли. Пб., 1922. 58 с 
с порт. (Музей Революции).

Об авторе см. № 1175.
1879— 1880. Деятельность в качестве агента Исполнительного комитета 

«Народной воли». Работа в динамитной мастерской и по изготовлению па
спортов. А. Д. Михайлов. А. И. Зунделевич. Течения внутри «Народной воли». 
Планы террористических актов. Обнаружение полицией «паспортного бюро». 
Конспиративная квартира автора и Г. М. Гельфман, устройство там нелегаль
ной типографии и склада взрывчатых веществ. С. Л. Перовская. А. И. Же
лябов. Отправка Л. Н. Гартмана и В. И. Засулич за границу. Взрыв в Зим
нем дворце. Покушение на предателя Жаркова. Пребывание за рубежом 
в качестве заграничного представителя «Народной воли». Военная организа
ция и материальные средства партии.

1251. Любатович О. С. Далекое и недавнее. Ред. В. И. Невского и 
П. И. Анатольева. (Предисл. «О воспоминаниях О. С. Любатович» С. Н. Вал
ка. Примеч. М. Ф. Фроленко и др.]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев, 1930, 146 с. Имен, указ.: с. 143—145.

Др. публ.— «Былое», 1906, № 5/6.
Об авторе см. № 1495.
1878— 1882. Революционные кружки и группы 70-х гг. Раскол «Земли и 

воли». Редакция и типография газеты «Народная воля». Разногласия в Ис
полнительном комитете. Н. А. Морозов. С. М. Кравчинский. Г. М. Гельфман. 
С. И. Бардина. Революционная эмиграция в Женеве. Сотрудники «Громады» 
М. П. Драгоманов, М. И. Павлик, С. А. Подолинский. Писатель К. М. Станю
кович. Планы освобождения Морозова. Арест автора.

1252. Морозов Н. А. Айзик Арончик. (Из воспоминаний). (Ред. и примеч. 
С. Я. Штрайха. Отв. ред. Б. П. Козьмин].— В кн.: Морозов Н. А. Повести 
моей жизни. Т. 3. М., 1947, с. 284—296. Указ, имен: с. 395—413.

Сведения о др. публ.: с. 373
Об авторе см. № 1512— 1514.
1879— 1888. Образование группы «Свобода или смерть». Встречи 

с А. Б. Арончиком в Петербурге, Москве и Женеве. Подготовка покушения 
на Александра II на Московско-Курской железной дороге. Арончик в заклю
чении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях.

1253. Морозов Н. А. Карл Маркс и «Народная воля» в начале 80-х годов. 
[Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. Отв. ред. Б. П. Козьмин].— В кн.: Моро
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зов Н. А. Повести моей жизни. Т. 3. М., 1947, с. 259—266. Указ, имен: 
с. 395—413.

Сведения о др. публ.: с. 370.
Об авторе см. № 1512—1514.
Дек. 1880. Встреча с Марксом в Лондоне. Его отношение к деятельности 

народовольцев.
1254. Памяти Коковского. {Запись Л. А. Тихомирова].— В кн.: Былое. 

Журн., изд. за границею. Под ред. В. Л. Бурцева. Вып. 2. Ростов н/Д., 1906, 
с. 78—92. В тексте инициал авт.: С...

Др. публ.— В кн.: Воспоминания русских революционеров. Берлин, 
1904.— В жури.: ВИВ, 1885, № 4; «Былое», 1903, № 5.

1880— 1881. Характеристика личности и деятельности Коковского как чле
на «Народной воли». Пропаганда народовольцев среди рабочих Петербурга 
и участие в ней автора. Взаимоотношения народовольцев и чернопередельиев. 
Совещание чернопередельцев (1880). А. И. Желябов, В. Н. Фигнер, А. А. Фран- 
жоли и др.

1255. Перелешин Д. А. Воспоминания народовольца. [Послесл. В. Кузне
цова. Примеч. М. Хейфеца].— «Звезда», 1973, N° И, с. 89—140.

Перелешин Дмитрий Александрович (1862—1935), член «Народной воли».
1872—1888. Семья. Пребывание в Лицее цесаревича Николая в Москве, 

его воспитанники и преподаватели. Поступление в Петербургский университет. 
Вступление в «Народную волю» (1881). Паспортное бюро партии. Обыск 
в имении отца автора. Споры среди народовольцев по вопросам тактики. 
Совещание в Москве (1884). Арест и заключение в Петропавловскую кре
пость. Беседа в крепости с М. Н. Катковым. Пребывание в Доме предвари
тельного заключения в Петербурге и в Бутырской тюрьме. Отправка в Си
бирь. Колония политических ссыльных в Таре Тобольской губернии. Поездка 
в Барнаул. Возвращение из ссылки. С. С. Златопольский, П. Ф. Якубович, 
С. В. Мартынов, С. Н. Кривенко и др.

1256. Прибылев А. В. Записки народовольца. М., 1930. 305 с. (Всесоюз.
о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка. Воспоминания, ис
следования, документы и др. материалы из истории рев. прошлого России, 
1930, N° 6/7 (65/66)). Имен, указ.: с. 299—306.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: М., 1923 (под загл.: От Петербурга до 
Кары в 80-х гг.); Л., 1924 (под загл.: В динамитной мастерской и карийская 
политическая тюрьма); М., 1927 (под загл.: Процесс 17-ти народовольцев 
1883 года); М., 1928 (под загл.: Молодежь конца семидесятых годов); М., 
1928 (под загл.: Молодежь на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов).— 
В жури.: «Былое», 1906, № 11 (под загл.: Процесс 17 лиц в 1883 г.); СибЗ, 
1916, № 3 (под загл.: В Красноярске); 1917, N° 3 (под загл.: От Красноярска 
до Кары).

Об авторе см. № 1005.
1870-е гг.— 1901. Народовольческие кружки в Петербурге. Подготовка 

террористических актов. Динамитная мастерская. Г. П. Судейкин и провал 
мастерской. Арест. Пребывание в Петропавловской крепости. «Процесс 17-ти» 
(1883). Путь осужденных на карийскую каторгу. Я. В. Стефанович. Л. С. Зла
топольский. О. Э. Веймар. П. Ф. Якубович. Н. Н. Дзвонкевич. М. П. Кова
левская. И. П. Емельянов. А. Ф. Михайлов. Карийская политическая тюрьма. 
Трагедия 1889 г. Выход на поселение. Врачебная практика. Ф. Ю. Рехнов- 
ский. А. И. Зунделевич. С. С. Синегуб. Пребывание в Чите и Благовещенске. 
П. Д. Баллод. Отъезд из Сибири.

1257. Прибылева-Корба А. П. «Народная воля». Воспоминания о 1870—
1880-х гг. С прил. планов тюрем на Каре и 4 портр. М., 1926. 232 с. (Всесоюз. 
о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка журн. «Каторга и 
ссылка». Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории 
рев. прошлого России. Кн. 15). Указ, имен: с. 225—232.

Прибылева-Корба Анна Павловна (1849—1939), член Исполнительного 
комитета «Народной воли».
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Из содерж.: Вместо предисловия, с. 7—9; По поводу процесса «17-ти», 
с. 12— 18; Воспоминания о «Народной воле», с. 30—51; Исполнительный ко
митет 1879—1881 гг., с. 51—55; Исполнительный комитет партии «Народная 
воля» и Учредительное собрание, с. 55—56; Некоторые данные о «Письме 
Исполнительного комитета к Александру 111», с. 57—59; По прочтении авто
биографии А. Д. Михайлова, с. 60—62; К биографии А. Д. Михайлова, 
с. 62—63; По поводу портрета А. И. Желябова, с. 82; Николай Алексеевич 
Желваков, с. 84—86; Иван Пантелеймонович Емельянов, с. 86—93; Мои вос
поминания о Каре, с. 94—134; Из воспоминаний о П. Ф. Якубовиче, с. 135— 
151; Александр Осипович и Мария Осиповна Сыцянко, с. 152—156; Сын 
крестьянина, Николай Иванович Ананьин, с. 157— 159; Сергей Петрович Де- 
гаев, с. 160—175; Январские, февральские и мартовские аресты народоволь
цев, с. 176— 181; О «Вольном слове» и роли в нем Малынинского, с. 181— 186.

Сведения о др. публ.: с. 12, 30, 51, 55, 57, 60, 62, 82, 84, 86, 94, 114, 135,. 
152, 157, 160, 176, 181.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Александр Дмитриевич Михайлов. [Ростов 
н/Д.], 1907 (под загл.: По прочтении автобиографии А. Д. Михайлова); При- 
былева-Корба А. П., Фигнер В. Н. Народоволец Александр Дмитриевич Ми
хайлов. Л., 1925 (под загл: По прочтении автобиографии).— В журн.: КиС, 
1926, кн. 3(24).

Начало революционной деятельности. Знакомство с А. И. Иванчиным- 
Писаревым, В. Н. Фигнер, Н. А. Морозовым и другими революционерами. 
Н. В. Клеточников. «Народная воля», создание Исполнительного комитета, 
его состав, структура и функции. Деятельность в качестве агента, а затем 
члена Комитета. Письмо Комитета Александру III. С. Л. Перовская. 
Н. А. Саблин. Л. Н. Гартман. Провокатор И. Ф. Окладский. «Процесс 17-ти» 
и заключение в Петропавловскую крепость. Пребывание на каторге. 
Е. К. Брешко-Брешковская. Т. И. Лебедева. Н. А. Армфельд. С. А. Лешерн- 
фон-Герцфельд. Н. С. Смирницкая. Трагедия 1889 г.

1258. Работнов Н. Мелочи революционного быта. (Страничка прошло
го).— «Былое», 1925, № 2(30), с. 119—123.

1879. Изложение воспоминаний домовладелицы А. В. Кузьминой о жизни 
у нее С. Л. Перовской и Л. Н. Гартмана во время подготовки ими взрыва 
царского поезда на Московско-Курской железной доро|ге.

1259. Рассказ очевидца о взрыве на Московско-Курской железной дороге. 
(Из «Моек. Ведомостей»).— СЕВ, 1879, № 44, с. 376—378.

Др. публ.— ПрРЕВ, 1879, N° 23; ЯЕВ, 1879, N° 48.
Автор — офицер е. и. в. военно-походной канцелярии.
Ноябрь 1879. Попытка покушения на Александра II. Подробности взрыва 

свитского поезда вблизи станции Москва-товарная. Начало расследования.
1260. Серебряков Э. А. Год в Болгарии (1885—86 гг.). (Из личных 

воспоминаний). [Предисл. ред.].— «Заветы», 1913, N° 4, с. 1—35. (паг. 2-я).
Серебряков Эспер Александрович (1856— 1921), морской офицер, член во

енной организации «Народной воли».
Деятельность русских политэмигрантов в Париже. Руководство автора 

болгарской Дунайской флотилией (1885). Характеристика личности и деятель
ности в Болгарии В. В. Луцкого.

1261. Стронин А. И. Отрывки из дневника за 1882 год. [Публ. П. Гуре
вича].— «Былое», 1907, N° 3, с. 45.

Стронин Александр Иванович (1827— 1889), преподаватель полтавской 
гимназии, социолог, писатель.

Слухи о деятельности народовольцев.
1262. Тригони М. Н. Мой арест в 1881 году.— «Былое», 1906, N° 3, 

с. 76—77.
Об авторе см. Х° 1556.
Янв.— март. Воспоминания об аресте и предшествовавших ему событиях. 

Последняя встреча с А. И. Желябовым.
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1263. Тяжелое Н. В. Как я попал в анархисты. (Истинное происшест
вие).— ИВ, 1905, т. 99, № 1, с. 130—141.

Автор — судебный следователь.
Ноябрь 1879. Арест автора по подозрению в организации взрыва на 

Московско-Курской железной дороге.
1264. Фроленко М. Ф. Дополнительные сведения о процессе 20-ти.— «Бы

лое», 1906, N9 6, с. 296—300.
Уточнения и дополнения участника процесса к статье «Процесс 20-ти на

родовольцев в 1882 г.», опубликованной в № 1 журнала за 1906 г.
Об авторе см. № 1573.
1882. Поведение на процессе Н. Е. Суханова и Л. Д. Михайлова.
1265. Фроленко М. Ф. Процесс двадцати. (Под ред. и с примеч. И. А. Тео

доровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. <2. М., 1932, с. 141 — 146. Имен, указ.: 
с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; 
Собр. соч. Т. 2. М., 1931.

Об авторе см. № 1573.
1882. Ход. процесса. Приговор.
1266. Фроленко М. Ф. Семидесятые годы и «Народная воля». (Под. ред. 

и с примеч. И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 52—65. 
Имен, указ.: с. 347—357.

Др. публ.— Собр. соч. Т. 2. М., 1931.
Об авторе см. № 1573.
Общая характеристика периода. Неудачи народнической пропаганды. Об

разование «Народной воли».
1267. Энгельмейер А. К. Казнь Млодецкого.— ГМ, 1917, № 7/8, с. 184—

192.
Энгельмейер Александр Климентьевич (р. 1854).
1880. Покушение И. О. Млодецкого на М. Т. Лорис-Меликова.
Казнь Млодецкого на Семеновском плацу в Петербурге.
1268. Якимова А. В. Группа «Свобода или смерть».— КиС, 1926, 

:кн. 3 (24), с. 14—16.
Об авторе см. № 1583.
1873—1879. Революционная деятельность автора. Группа «Свобода или 

смерть», ее состав. Н. А. Морозов, Л. А. Тихомиров и др.

Д ело 1 м арта  1881 г.

1269. 1 марта 1881 года (1881— 1931). Статьи и воспоминания участников 
и современников. Изд. 2-е, испр. и доп. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, 1931. 39 с.

Др. публ.— М., 1931.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

.No. 1274, 1278, 1281, 1288.
1270. Аргунов П. А. В дни глубоких переживаний. (Из воспоминаний о 

1881 г.).— КиС, 1931, кн. 3(76), с. 139—144.
Аргунов Павел Александрович (1862 — после 1930), народоволец.
1880—1891. Отклики в Иркутске на события I марта 1881 г. Быт и нра

вы иркутской гимназии. Настроения молодежи. Вечер в память десятилетней 
годовщины событий 1 марта, устроенный ссыльными в Шушенском Мину
синского округа.

1271. Брейтфус А. Л. Из воспоминаний о казни 3-го апреля 1881 года.— 
«Былое», 1924, № 25, с. 55—64 с портр.

Брейтфус Андрей Львович (1866 — после 1933), участник первых марк
систских кружков.

Подробное описание казни первомартовцев.
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1272. Вайнер Т. Последний из могикан (уцелевший первомартовец). (За
пись А. А. Дивильковского].— ПР, 1922, № 6, с. 233—234.

1868—1881. Знакомство с А. И. Желябовым в Одессе. Подробности по
кушения 1 марта 1881 г. Н. И. Рысаков.

1273. Дворжицкий К. А., Дворжицкий А. И. Первое марта 1881 года.— 
ИВ, 1913, т. 131, № 1, с. 113—132 с портр. В конце текста: К. А. Дворжицкий.

Дворжицкий Адриан Иванович (ум. 1887), петербургский обер-полицмей
стер; Дворжицкий Корнелий Адрианович (р. 1862), сын А. И. Дворжицкого, 
студент Училища правоведения.

1867— 1882. Воспоминания К. А. Дворжицкого с включением воспомина
ний А. И. Дворжицкого о событиях 1 марта 1881 г. Борьба правительства 
с революционным движением. «Процесс 193-х» и дело В. И. Засулич. Деятель
ность М. Т. Лорис-Меликова. Назначение А. И. Дворжицкого для охраны 
Александра II. Аресты М. Н. Тригони и А. И. Желябова. Подробное описание 
событий 1 марта. Ранение А. И. Дворжицкого. Его дальнейшая судьба.

1274. Ивановская П. С. Из воспоминаний.— В кн.: 1 марта 1881 года. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1931, с. 31—32 с ил.

Об авторе см. № 1434.
Февр.— март 1881. Изготовление бомб М. Ф. Грачевским и Н. И. Ки

бальчичем. События 1 марта 1881 г. Отклики на них петербургского насе
ления. Правительственные бюллетени.

1275. Кареев Н. И. Первое марта 1881 г. и варшавские россияне.— «Бы
лое», 1907, № 3(15), с. 279—282.

Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк.
Впечатления от вечера, проведенного в «Русском клубе» в Варшаве-

1-го марта 1881 г. Отклики на убийство Александра II.
1276. Кузнецов Л. А. Из далекого прошлого. (Отклики 1 марта 1881 г. 

в Моек, ун-те).— В кн.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, 
с. 26—28.

Кузнецов Леонид Алексеевич, народоволец.
Март 1881. Эпизод со сбором денег на венок Александру II. А. А. Брыз

галов.
1277. Лавров Н. 1-е марта 1881 года. Воспоминания отставного рядо

вого. 1-го марта 1906 г. Ревель, тип. Эстлянд. губерн. правления, 1906. 26 с.
Март 1881. События 1 марта. Участие л.-гв. Гусарского полка в цере

мониях прощания с телом Александра II, его похоронах, в присяге Алек
сандру III.

1278. Морейнис-Муратова Ф. А. Из воспоминаний.— В кн.: 1 марта 1881 
года. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1931, с. 30—31.

Морейнис-Муратова Фанни Абрамовна (1859 — после 1934), участница 
народовольческого движения.

1881. Подготовка покушения на Александра II. Изготовление динамита 
Н. И. Кибальчичем и Н. А. Саблиным при участии автора. Посещения ди
намитной мастерской А. И. Желябовым, А. В. Якимовой, Г. М. Гельфман 
н др. Взрыв в мастерской. События 1 марта.

1279. Несколько слов о казни цареубийц 3-го апреля 1881 года.— «Бы
лое», 1920, № 15, с. 135— 136. В конце текста: В. К.

Воспоминания очевидца о совершении казни.
1280. Плансон Л. А. Казнь цареубийц. (Из личных воспоминаний).— ИВ.

1913, т. 131, 2, с. 520—534. Доп. поправки: ИВ, 1913, т. 132, № 4, с. 384.
Плансон Лев Антонович, гвардейский офицер.
1881. Подробности покушения 1 марта и казни народовольцев.
1281. Прибылев А. В. Из воспоминаний.— В кн.: 1 марта 1881 года. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1931, с. 32—34 с ил.
Об авторе см. № 1005.
Отношение революционной молодежи к событиям 1 марта и казни пер- 

вомартовцев.
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1282. Прибылева-Корба А. П. К биографии А. И. Желябова.— В кн.: 
Народовольцы. М., 1931, с. 17—19. Имен, указ: с. 315—327.

Об авторе см. Л« 1257.
1880. Заседание Исполнительного комитета «Народной воли» в связи 

с подготовкой покушения на Александра II. Впечатления от речи Желя
бова.

1283. Рассказы очевидцев о катастрофе первого марта.— ПрКалужЕВ, 
1881, № 5, с. 100—105; № 6, с. 122—128.

Др. публ. — «Странник», 1881, ч. 1, № 3.
Авторы — очевидцы покушения на Александра II: штабс-капитан Нови

ков, полковник А. И. Дворжицкий, мичман Ержикович, капитан Кох, помощ
ник пристава Максимов, А. Шенберг.

Подробности покушения.

1284. Сидоренко Е. М. 1 марта 1881. (Воспоминания участника, члена 
наблюдат. дружины).— ПР, 1926, кн. 2/3 (5/6), с. 28—34.

Др. публ. (отрывок).— КиС, 1923, кн. 5.
Сидоренко Евгений Матвеевич (1862 — после 1925), народоволец.
1881. Жизнь на квартире в Измайловском полку вместе со студентами- 

народовольцами. Знакомство с С. Л. Перовской и А. И. Желябовым. Уча
стие совместно с И. И. Гриневицким, А. В. Тырковым, Е. Н. Ошаниной, 
Н. И. Рысаковым в наблюдении за выездами Александра II. События 
1 марта. Свидание с Перовской в кофейне после покушения. Судьба участ
ников первомартовского процесса.

1285. Тырков А. В. К событиям 1 марта 1881 года. [С предисл. «От ре
дакции»].— «Былое», 1906, № 5, с. 141—162.

Др. публ.— Отд. изд.: Ростов-н/Д., 1907.
Тырков Аркадий Владимирович (1854— 1924), народоволец.
1879— 1881. Программа «Народной воли». Отношение народовольцев 

к террору. Наблюдение за выездами Александра II. Рассказ С. Л. Перов
ской о подробностях покушения на императора 1 марта 1881 г. Арест участ
ников покушения. Судебное следствие, приговор. Предательство Н. И. Рыса
кова.

1286. Швецов С. П. 1 марта 1881 года в Сургуте.— КиС, 1931, кн. 3 (76), 
с. 130— 138.

Об авторе см. № 1576.
Отклики на события 1 марта 1881 г. среди политических ссыльных. Ин

цидент с местными казаками.

1287. Эльцина-Зак М. О. Из встреч с первомартовцами.— КиС, 1924, кн. 
5(12), с. 126— 128.

Эльцина-Зак Мария Осиповна (р. 1860), слушательница медицинских 
курсов при Николаевском военном госпитале в Петербурге, участница на
родовольческой организации.

1880— 1881. Дружба с Г. М. Гельфман и Н. А. Саблиным. Встречи 
с ними 1 марта 1881 г. Самоубийство Саблина. Знакомство с А. И. Желя
бовым.

1288. Якимова А. В. Покушение на Александра II. (Воспоминания). Изд.
2-е, испр. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
1928. 16 с. (Дешевая б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1927.— В журн.: КиС, 1924, кн. 
1(8) (под загл.: Из далекого прошлого).

Др. публ. (отрывки).— В кн.: 1 марта 1881 г. М., 1931; 1 марта 1881 
года. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1931.

Об авторе см. № 1583.
1873—1881. Деятельность Исполнительного комитета «Народной воли». 

Подготовка к покушению 1 марта 1881 г.

212



Деятельность военной организации «Народной воли»

1289. Аргунов П. А. Московский кружок «милитаристов». (Из мартиро
лога нач. 1880-х гг.).— В ки.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 
1928. с. 87—96.

Об авторе см. Кя 1270.
Организация военных групп «Народной воли». Изучение юнкерами «К а

питала» К* Маркса. М. В. Сабунаев. В. С. Распопин, его арест, ссылка 
л смерть. С. В. Зубатов и последствия его провокаторской деятельности. 
Арест и ссылка автора воспоминаний.

1290. Ашенбреннер М. Ю. Военная организация Народной воли и другие 
воспоминания. (1860—1904 гг.). Ред. Н. С. Тютчева. [Вступит, статья 
«О Л1. Ю. Ашенбреннере и его воспоминаниях» Е. К. С примеч.]. М., 1924. 
XVI. 200 с. с портр. (О-во бывш. политкаторжан и ссыльнопоселенцев). 
Прил.: Список офицеров, обвинявшихся в участии в «Военной организации» 
и их приговоры. Указ, имен.: с. 192—198.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Берлин, 1906 (под загл.: Шлиссель- 
■ бургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904); М., 1926.— В жури.: «Былое», 
1906, Кя 1, 7; 1907, Кя 4—6 (16—18) (под разными загл.); ГМ, 1914, Кя 1 
(под загл.: Из воспоминаний); «Огонек», 1926, Кя 48 (192) (под загл.: Шлис- 
сельбургская крепость).

Об авторе см. Кя 1361—1362.
Детство. Первый московский кадетский корпус, его воспитатели и пре

подаватели. Производство в офицеры. Служба под Москвой. Революционное 
движение в войсках. Связи с польскими повстанцами. Перевод на службу 
в Туркестан. Участие в среднеазиатских походах. А. Е. Баранов. А. В. Пи- 
столькорс. Военно-революционная организация «Народной воли», ее про
грамма и деятельность. В. А. Буцевич. Провокаторская деятельность 
С. П. Дегаева. Арест, следствие и привлечение к «процессу 14-тн». Заключе
ние в Шлиссельбургскую крепость. Тюремный режим. Наказания. Смотрите
ли. Работы в мастерских. Общение заключенных. Посещение тюрьмы 
П. Н. Дурново, И. П. Горемыкиным, П. В. Оржевским. Заключенные:
B. Н. Фигнер, Г. А. Лопатин, Н. А. А1орозов, М. Ф. Фроленко, М. Р. По
пов. С. А. Иванов. Самосожжение М. Ф. Грачевского. Самоубийство
C. М. Гинсбург. Литературные занятия. Сельскохозяйственные работы. Лек
ции заключенных. Казнь С. В. Балмашева. Л. А. Волкенштейн и ее дальней
шая судьба. Освобождение.

1291. Серебряков Э. А. Революционеры во флоте. Из воспоминаний. Пг., 
Петрогр. Совет рабочих и красноармейских депутатов, 1919. 63 с. с портр. 
(Ист.-рев. б-ка). Перед загл.: Е. А. Серебряков.

Др. публ.— ВНВ, 1886, Кя 5; «Былое», 1907, X? 2, 4.
Об авторе см. Кя 1260.
1871—1883. Организация и деятельность революционного кружка в хМор- 

ском училище, его состав, аресты членов кружка (1872). Офицерская среда. 
Военная организация «Народной воли»: Н. Е. Суханов, А. П. Штромберг, 
М. 10. Ашенбреннер и др. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер 
и др. Казнь Н. Е. Суханова. Эмиграция.

1292. Ювачев И. П. Из воспоминаний старого моряка.— МС, 1927, Кя 10, 
с. 71—90 с портр.

Ювачев Иван Павлович (1860—1936), морской офицер, член военной 
организации «Народной воли», впоследствии писатель.

1874—1883. Учение в Техническом училище морского ведомства. Чтение 
нелегальной литературы. В. Д. Дубровин. Служба на Черноморском флоте. 
Революционная пропаганда на шхуне «Казбек». Знакомство с М. 10. Ашен- 
бреннером. Возникновение военной организации «Народной воли». Конспи
ративный кружок офицеров в Морской академии в Петербурге, его связь 
•с центральной организацией «Народной воли». С. П. Дегаев.
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Деятельность народовольцев на Юге России

1293. Борзяков Г. Ф. Революционная молодежь в Одессе в 1882— 
1884 гг.— КиС, 1929, кн. 8/9 (57/58), с. 129—158.

Борзяков Григорий Федорович (1864 — после 1924), член «Распорядитель
ного комитета» ученических организаций, связанного с «Народной волей».

Одесский Центральный кружок самообразования. Пропагандистская ра
бота членов кружка. Создание «Распорядительного комитета». Провокатор
ская деятельность Л. А. Квицинского. Участие автора в организации поку
шения на прокурора В. С. Стрельникова (1882). Аресты. Административная 
ссылка в Сибирь.

1294. Бычков А. И. Дело о революционных кружках в Киеве в 1879,
1880 и 1881 гг. (Из воспоминаний народовольца).— ЛР, 1924, N° 2(7), 
с. 39—62; № 3(8), с. 161 — 174.

Об авторе см. № 1387—1388.
80-е гг. Деятельность народовольческих кружков: революционная про

паганда среди рабочих, террористические акты. Участники кружков. 
Г. П. Судейкин. Провокаторы Л. И. Забрамский и И. М. Саранчов. Подго
товка процесса прокурором В. С. Стрельниковым, покушение на него 
С. Н. Халтурина и Н. А. Желвакова. Слушание дела о кружках киевским 
военно-окружным судом. Приговор. А. И. Богданович. В. Е. Горинович. 
И. Я. Левинский.

1295. Пешекеров П. К. Пропаганда народовольцев среди рабочих в Рос
тове-на-Дону в 1882—1884 гг.— В кн.: Народовольцы после 1-го марта
1881 года. М , 1928, с. 116—128.

Др. публ.— «Былое», 1903, № 5, с. 13—20.
Пешекеров Петр Кириллович (1863 — после 1934), участник народниче

ского движения.
Деятельность гимназических кружков. С. К. Пешекеров. Нелегальные 

издания. Связь с центром через Г. А. Лопатина. Пропаганда среди рабочих 
и железнодорожников. А. И. Карпенко. Г. Г. Рудометов. Арест.

1296. Торгашов П. И. Записки народовольца 1878—1883 гг.— ГМ, 1914, 
N° 2, с. 142— 169.

Об авторе см. № 1225.
Кишиневская гимназия, ее директор Ф. Я. Воронов и преподаватели. 

Л. М. Коган-Бернштейн. Посещение гимназии министром народного просве
щения Д. А. Толстым. Киевский университет. Увлечение учением Л. Н. Тол
стого. Участие в народовольческом движении. Ссылка в Херсон под надзор 
полиции. Служба в окружном суде. Репрессии 1881 г. Предательство 
В. А. Меркулова. Деятельность прокурора В. С. Стрельникова в Одессе. 
Арест автора и его ссылка в Сибирь.

Переговоры Исполнительного комитета «Народной воли» 
со «Священной дружиной»

1297. Дебогорий-Мокриевич В. К. К вопросу о переговорах «Исполни
тельного комитета Народной воли» с «Добровольной охраной». (Из воспоми
наний).— «Былое», 1907, N° 4(16), с. 56—61.

Об авторе см. № 1208.
1882. Переговоры в Женеве на квартире М. П. Драгоманова и в Пари

же у И. Л. Лаврова с представителем организаций, созданных для заши
ты Александра III от террористических актов. Участие в переговорах 
М. И. Ошаниной.

1298. Драгоманов М. П. Воспоминание о переговорах «Добровольной 
охраны» и «Исполнительного комитета Русской соц.-рев. партии» в 1882 г.— 
«Былое», 1910, No 13, с. 34—43.

Об авторе см. N° 1776—1777.
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«Священная дружина» и «Добровольная охрана». Роль В. К- Дебогория- 
Мокриевича и П. Л. Лаврова в переговорах Исполнительного комитета «Н а
родной воли» с этими организациями. Их безрезультатность. «Вольное сло
во» и другие органы эмигрантской печати. Провокационные методы 
Г. И. Судейкина.

1299. Николадзе Н. Я. Переговоры Священной дружины с партнею «Н а
родной воли» в 1882 г. Пг., тип. «Печ. дело», 1917. 40 с.

Сведения о др. публ.: с. 3.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях 

современников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.
Об авторе см. № 966.
1881—1884. Возвращение автора из ссылки в Тифлис. Его политические 

убеждения. Переговоры с Ю. Н. Богдановичем об издании за границей ор
гана «Народной воли». Переезд в Петербург. Встреча с К. А. Бороздиным. 
Переговоры об освобождении Н. Г. Чернышевского, роль в них Н. К. Ми
хайловского и С. Н. Кривенко. Встреча за границей с Л. А. Тихомировым.
B. К. Плеве.

1300. Фигнер В. Н. Из политической жизни 80-х годов.— Поли. собр. 
соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 331—350. 
Имен, указ.: с. 481—500.

Др. публ.— В кн.: Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.— В журн.: 
РБ. 1912, № И.

Об авторе см. № 1570.
1880—1900-е гг. Встреча (1882) с Н. К. Михайловским в Харькове 

в связи с предложением министра императорского двора И. И. Воронцова- 
Дашкова о переговорах с Исполнительным комитетом «Народной воли». 
Беседа Н. Я. Николадзе с Л. А. Тихомировым в Париже. Предательство
C. П. Дегаева. Арест. «Священная дружина». В. Я. Яковлев. В тексте — 
отрывки из воспоминаний Николадзе, Михайловского и другие материалы.

«Черный передел»

См. также № 1619

1301. Гецов И. Типография «Черного передела». (Воспоминания набор
щика).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 1. М., 1923, с. 123— 
132.

1880— 1882. Воспоминания в форме письма. Работа нелегальной типо
графии в Минске. Выпуск журнала «Черный передел», газеты «Зерно» и про
кламаций. Провал типографии. Аресты. Эмиграция. Участие в выпуске «Ве
стника Народной воли» в Швейцарии.

1302. Игнатова Е. Н. Московские народники конца 70-х годов.— В кн.: 
Группа «Освобождение труда». Сб. № 5. М.—Л., 1926, с. 45—52.

Игнатова Евдокия Николаевна, сестра члена группы «Освобождение 
труда» В. Н. Игнатова.

Московский кружок «Черного передела». Ю. А. Бунин. Е. П. Дурново. 
С. В. Мартынов. П. П. Викторов, Ю. Преображенский. Л. Г. Дейч. Агент 
полиции А. С. Резчикова. Репрессии после 1 марта 1881 г.

1303. Ковальская Е. Н. Первая типография «Черного передела».— КиС, 
1929, кн. 1(50), с. 61—63.

Об авторе см. № 1176.
1879. Подпольная типография в Петербурге. Квартира, оборудование, ра

ботники типографии.
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Народничество с середины 80-х гг.
См. также № 1047, 1255, 1634, 1691, 1692

1304. Народовольцы 80-х и 90-х годов. Сборник статей и материалов* 
сост. участниками народовольческого движения. Под ред. А. В. Якимовой- 
Диковской [и др. С предисл. «От редакции»]. М., 1929. 222 с. (Всесоюз. о-во 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка журн. «Каторга и ссыл
ка». Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории 
рев. прошлого России. Кн. 39. Труды Кружка народовольцев при О-ве по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев. Вып. 2). Указ, имен: с. 217-—222.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1136, 1241, 1247, 1308, 1316, 1321, 1326, 1343, 1347, 1432, 1739.

1305. Народовольцы после 1-го марта 1881 года. Сборник статей и ма
териалов, сост. участниками народовольческого движения. Под ред. 
А. В. Якимовой [и др. С предисл. «От редакции»]. М., 1928. 191 с. (Всесоюз. 
о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка журн. «Каторга 
и ссылка». Воспоминания, исследования, документы, и др. материалы по 
истории рев. прошлого России. Кн. 22. Труды Кружка народовольцев при 
О-ве политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Вып. 1). Прил.: план воспомина
ний В. С. Лебедева, программа Исполнительного комитета «Народной воли»* 
программа для собирания сведений в провинции, сведения о народовольче
ских организациях Киева (1880 — апр. 1883). Имен, указ.: с. 169—191.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 59, 1136, 1276, 1289, 1295, 1309, 1313, 1328, 1353, 1356.

1306. Аптекман О. В. Партия «Народного права». (По личным воспоми
наниям).— «Былое», 1907, № 7(19), с. 177—206.

Об авторе см. № Н38—1139.
70—90-е гг. Деятельность «Народной воли». Революционное движение 

80—90-х гг. Группы бывших ссыльных в Саратове. Н. Н. Черненков. 
М. А. Натансон и его кружок. Объединение кружка с «Обществом изящных 
искусств» и создание партии «Народного права». Борьба с тифом и холерой 
в Поволжье. Свидание с В. Г. Короленко в Нижнем Новгороде (1892). 
Съезд по борьбе с холерой в Петербурге. Орловская организация партии 
«Народного права». Конференция в Саратове (1893). Принятие программ
ного манифеста народоправцев (приводится текст манифеста).

1307. Бах А. Н. Записки . народовольца. Изд. 2-е, доп. Предисл. 
П. И. Анатольева. [С примеч.]. М.—Л.„ «Мол. гвардия», 1931, XXIII, 248 с. 
(Рев. движение в России в мемуарах современников. Под ред. В. И. Нев
ского и П. И. Анатольева). Указ, имен: с. 243—247.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: М., 1929.
Др. публ. (отрывки).— «Былое», 1907, № 1—3 (доп. и поправки: «Бы

лое», 1907, № 4).
Бах Алексей Николаевич (1857— 1946), революционер, ученый-химик, 

академик.
1878—1886. Студенческие волнения в Киеве. Арест. Ссылка в Белозерск 

Новгородской губернии. Возвращение в Киев (1881). Начало революционной 
деятельности. Переход на нелегальное положение. Побег В. С. Иванова 
и А. И. Бычкова из киевской тюрьмы. «Молодая Народная воля» и попытки 
создания новой народнической организации. Революционная работа автора 
в Ростове-на-Дону и других городах. К. А. Степурин. П. Ф. Якубович. 
Провокатор Е. М. Белино-Бржозовский. Приезд Г. А. Лопатина. Окончатель
ный разгром «Народной воли». Отъезд за границу (1885). Встречи 
с П. Л. Лавровым и М. Н. Ошаниной. Ренегатство Л. А. Тихомирова.

1308. Брагинский М. А. Из воспоминаний о военно-революционной орга
низации (1884—1886).— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, 
с. 113—127. Указ, имен: с. 217—222.
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Брагинский Марк Абрамович (1863 — после 1933), участник народниче
ских кружков.

Студенческие волнения в Петербурге. Организация революционных 
кружков в военных учебных заведениях и сближение их с социал-демокра
тическими организациями, в частности, с группой Д. Благоева. Создание 
Военно-революционной организации. Н. Н. Шелгунов. Д. Бруевич, В. Тырков. 
Суд над офицерами. Аресты и ссылка других членов организации, в том 
числе автора.

1309. Брамсон М. В. Отрывки из воспоминаний. (1883—1886 г.).— В кн.: 
Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, с. 81—86.

Брамсон Моисей Васильевич (1862 — после 1933).
Молодежная организация «Народной воли». Студенческие волнения 

(1884). Арест членов центрального кружка организации. Пропаганда среди 
рабочих Петербурга. Подпольная типография. Кружок юнкеров.

1310. Бурцев В. Л. Из моих воспоминаний.— СвР, 1889, № 1, с. 48—56.
Бурцев Владимир Львович (1862—1942), публицист, член «Народной

волн», впоследствии был близок к эсерам.
80-е гг. Революционные кружки в Петербурге. Пропаганда среди рабо

чих. Взаимоотношения народовольцев и членов «Молодой партии Народной 
воли». Аресты, тюремное заключение «молодых» и ссылка их в Сибирь. 
П. Ф. Якубович, Г. А. Лопатин и др.

1311. Бычков А. И. Два побега. Отрывки из воспоминаний.— КиС, 1926, 
ки. 3(24), с. 169—179.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1927.
Об автопе см. № 1387—1388.
1883—1891. Ссылка в Восточную Сибирь за участие в революционных 

кружках в Киеве. Побег из Верхоленска. Жизнь на нелегальном положе
нии. Поездки по России, встречи с народовольцами в городах Поволжья 
и Юга. Попытки восстановления организаций «Народной воли». Вторичный 
арест в Москве. Побег из охранного отделения. Беседа с директором депар
тамента полиции П. Н. Дурново. Заключение в Петропавловскую крепость. 
Суд. Ссылка в Акатуй.

1312. Виницкая А. А. Из приключений в Париже. (Памяти П. Л. Л ав
рова).— ИВ, 1912, т. 127, № 1, с. 116—141.

Виницкая Александра Александровна (1847—1914), писательница.
80-е гг. Встречи с Лавровым в Париже. Знакомство с И. С. Тургеневым. 

Джон Руссель (Н. К- Судзиловский). В. К. Дебогорий-Мокриевич, П. Н. Чер
кесов и др.

1313. Гоц М. Р. Московская центральная группа партии «Народная во
ля» (1883—1885 гг.). (Отрывок из неизд. автобиографии).— В кн.: Народо
вольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, с. 97—108. Доп.: с. 109—115.

Об авторе см. № 1400—1402.
Члены группы: Рубинок, С. О. Минор, С. М. Терешенков, Н. А. Филип

пов, Я. Л. Якобсон. Присоединение группы к «Народной воле». Пропаганда 
среди рабочих. Н. М. Флеров. Г А. Лопатин.

1314. Добрускина-Михайлова Г. Н. Воспоминания члена Центрального 
кружка «Молодой Народной воли» Г. Н. Добрускиной. (Из персонального 
музейного фонда проф. А. М. Ладыженского). [Публ. и предисл. А. М. Л а
дыженского].— ИРКМ, 1972, кн. 2(4), с. 34—40.

Добрускина-Михайлова Генриетта Николаевна (1862—1945).
80-е гг. Революционная деятельность в Ростове-на-Дону. Пропаганда 

марксизма в рабочих кружках. А. Н. Бах. П. Л. Антонов. М. П. Попов. 
Г. А. Лопатин. Организация подпольной типографии, выпуск журнала «Н а
родная воля». Хранение бомб. Предатели П. А. Елько н Й. И. Гейер. Арест. 
«Процесс 21-го».

1315. Добрускина-Михайлова Г. Н. Лопатинский процесс. (Процесс 
21-го).— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 202—212. Имен, указ.: с. 315—327.

Об авторе см. ЛЬ 1314.
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1883—1887. Деятельность «Народной воли» после 1881 г. Предательство 
С. П. Дегаева и Е. М. Белино-Бржозовского. Подробности «процесса 21-го». 
Характеристика подсудимых. Судьба осужденных. Попытки воссоздания на
родовольческих групп.

1316. Крутовский В. М. Заметка.— В кн.: Народовольцы 80-х н 90-х го
дов. М., 1929, с. 213—214. Указ, имен: с. 217—222.

Крутовский Владимир Михайлович (1856—1945), врач, примыкал к на
родникам.

1884. Воспоминания о провале конспиративной квартиры Крутовскпх 
на Кирочной улице в Петербурге. Арест хозяев квартиры вместе 
с М. Н. Емельяновой и М. П. Подсосовой. Предательство П. А. Елько.

1317. Макаревский А. Н. Воспоминания народовольца восьмидесятых 
годов. Рев. Харьков в 1882—5 гг.— ЛРев, 1923, № 5, с. 64—97; 192*1, № 2, 
с. 63—92 с портр.

Макаревский Алексей Николаевич (1863 — после 1930), народоволец.
1880—1900-е гг. Ветеринарный институт. Студенческие волнения. Заня

тия с рабочими. Народнические и народовольческие кружки, аресты их чле
нов. Казнь предателя Ф. Шкрябы. Организация побега И. Л. Манучарова 
и Н. В. Иордана. Арест автора и П. Л. Антонова. Тюремное заключение 
в Харькове и побег. Участие в съезде народовольцев Юга России в Екате- 
ринославе (1885). Переход через границу вместе с Л. Ф. Ясевнчем 
и А. К. Клуге. Русские эмигранты. П. Л. Лавров, Л. А. Тихомиров. 
П. А. Кропоткин, Г. В. Плеханов. В. И. Засулич. Пребывание в Тульче (Ру
мыния). В. С. Ивановский. Возвращение в Россию. Поездка в Екатерино- 
слав, Москву и другие города. Арест. Ссылка в Сибирь.

1318. Оцольский Б. Е. Из эпохи «могильной тишины». Из воспомина
ний о 1890— 1892 гг.— ПутиР, 1925, кн. 2, с. 91 —100.

Окольский Борис Евгеньевич (1875 — после 1930), член одесской группы 
народовольцев.

1880-е гг.— 1894. Детство в Одессе. Формирование мировоззрения. На
роднические кружки в Одессе и Петербурге.

1319. Ольминский М. С. Давние связи.— В кн.: От группы Благоева 
к «Союзу борьбы» (1886—1894 гг.). Ростов н/Д., 1921, с. 60—78.

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1906, №11 .
Ольминский (псевд., наст, фамилия Александров) Михаил Степанович 

(1863— 1933), революционер, публицист, историк, литературный критик.
Конец 80-х—90-е гг. Революционные кружки в Воронежской гимназии, 

их связи с рабочими железнодорожных мастерских. И. С. Фетисов. С. Е. Ку
зин. М. А. Орлов. Чтение марксистской литературы. Переезд в Петербург. 
«Восьмидесятники». Руководство рабочими кружками. Похороны Н. В. Шел- 
гунова. Организация петербургской «Группы народовольцев», ее издатель
ская деятельность. Прокламации Н. К. Михайловского, А. А. Федулова 
и др. Методы конспирации.

1320. Оржих Б. Д. В рядах «Народной воли».— В кн.: Народовольцы. 
М., 1931, с. 75—172. Доп. поправки: с. 173—182. Имен, указ.: с. 315—327.

Оржих Борис Дмитриевич (1864 — после 1934), член южной организа
ции «Народной воли».

80-е гг. Народнические кружки в Томске. Сибирский Красный Крест. 
Организация побегов с каторги. В. Н. Левандовская. Переезд в Одессу. 
«Процесс 23-х» (1883). Аресты подпольщиков. Л. Ф. Ясевич. А. И. Карпенко. 
А. Н. Шехтер-Минор. Предательство П. А. Елько. Е. И. Петровский. Изго
товление бомб. Замысел покушения на Д. А. Толстого. П. Л. Антонов. 
С. А. Лисянский. Л. Я. Штернберг. В. Г. Богораз-Тан. Екатсринославский 
съезд народовольцев (1885). Подпольная типография в Таганроге. Н. К. Си- 
гида. А. Н. Макаревский. Ф. Крылов. В. И. Бородаевская. С. А. Иванов. 
Поездка в Москву. А. Л. Гаусман. Л. М. и Н. О. Коган-Бернштейны.

1321. Смирнов Н. Е. Рабочие народовольцы. Под ред. [и с предисл. 
«Вводное слово, которое необходимо прочитать»] Н. Ф. Чужака. М., Пзд-во
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Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 84 с. (Дешевая 
ист.-рев. б-ка).

Др. публ.— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929.
Смирнов Николай, участник революционного движения.
1894— 1896. Кружок рабочих-народовольцев в Петербурге. Организация 

нелегальной (так называемой «Лахтинской») типографии. В. П. Приютов, 
Е. А. Прейс, А. С. Белевский, братья Тулуповы и др. Арест.

1322. Смирнов Ф. В. Отголоски «Народной воли» в Ярославле и Рыбин
ске в 1882—1887 годах.— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 233—247. Имен, 
указ.: с. 315—327.

Автор — участник революционного движения.
Тайные кружки ярославских и рыбинских гимназистов. Д. А. Бородулин. 

Пропаганда среди рабочих. Состав и деятельность революционного кружка 
студентов Петербургского университета. Демонстрация на Волновом клад
бище 19 февр. 1886 г. Арест автора.

1323. Степанов Е. Из заграничных воспоминаний старого народовольца.— 
КнС. 1926, кн. 3(24), с. 123—144.

Автор — эмигрант.
1880—1900-е гг. Организация в Париже лабораторий по изготовлению 

взрывчатых веществ. Провокатор А. М. Геккельман. Аресты народовольцев 
французской полицией. Суд, пребывание во французской тюрьме. Тюремный 
режим. В. Л. Бурцев, П. Л. Лавров, М. Н. Ошанина и др.

1324. Сухомлин В. И. Из эпохи упадка партии «Народная воля».— КиС, 
1926. кн. 3(24), с. 75—89; кн. 4 (2 5 ) /с. 29—45; кн. 6(27), с. 65—87; кн. 7/8 
(28/29), с. 61 — 103. Доп., поправки: КиС, 1926, кн. 4(25), с. 46—48.

Сухомлин Василий Иванович (1860—1938), участник «процесса 21-го».
80-е гг. Революционная деятельность в Одессе и Петербурге. Пропаганда 

среди рабочих. Одесская организация «Народной воли», аресты ее членов. 
Пребывание за границей. П. Л. Лавров. М. Н. Ошанина. Г. В. Плеханов. 
М. П. Драгоманов. Л. А. Тихомиров. П. Б. Аксельрод. Партийное совеща
ние в Париже. Революционные организации в Харькове и Ростове-на-Дону. 
Арест. Допросы. С. Г. Рубинштейн, В. В. Лесевич. Д. И. Ахшарумов. 
П. Ф. Якубович. Г. А. Лопатин и его арест. В тексте — показания К. А. Сте- 
пурина. П. Ф. Якубовича, Г. А. Лопатина и др.

1325. Терешкович К. М. Московская революционная молодежь 80-х го
дов и С. В. Зубатов. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопо
селенцев, 1928. 19 с. (Дешевая б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Др. публ.— МГоды, 1908, № 5/6.
Терешкович Константин Миронович (1868 — после 1934), народоволец.
1881 —1887. Движение учащихся средних учебных заведений. Библиоте

ка А. Н. Михиной. Арест членов московской организации «Народной воли». 
Революционные кружки молодежи. Характеристики личности и деятельно
сти Зубатова.

1326. Фрейфельд Л. В. Из жизни народовольческих организаций конца 
80-х годов.— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, с. 143—156. 
Указ, имен: с. 217—222.

Фрейфельд Лев Владимирович (1863—1935), участник народнического 
движения.

1887—1891. Харьковская народническая организация. Народническая 
группа Д. Д. Бекарюкова. Петербургская, московская и заграничная орга
низации. С. М. Гинсбург. Н. Истомина.

1327. Цебрикова М. К. Из былого.— В кн.: Цебрикова М. К- Письмо 
к Александру III. С прил. написанных для настоящего изд. воспоминаний 
авт. Спб., 1906, с. 38—48.

Об авторе см. № 74.
Конец 80-х—90-е гг. Причины написания открытого письма царю с про

тестом против репрессий правительства. Его печатание и нелегальное рас
пространение. Арест. Ссылка в Вологодскую губернию.
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Дело I марта 1887 г.

1328. Ананьина Л. И. Первое марта 1887 г.— В кн.: Народовольцы после 
1-го марта 1881 года. М., 1928, с. 151—159.

Ананьина Лидия Ивановна, дочь участницы процесса 1 марта 1887 г. 
М. А. Ананьиной.

1886—1887. Мать автора. М. В. Новорусский. Петербургские студенче
ские землячества. А. И. Ульянов. П. Я. Шевырев. И. Д. Лукашевич. «Добро
любовская» демонстрация. Подготовка к покушению на Александра IIL 
Изготовление динамита. Обыск и арест. Суд над первомартовцами. Свида
ние с матерью перед ее отправкой в ссылку.

1329. Арапова А. П. Новые данные о деле 1 марта 1887 г. [Отрывки нз 
дневника. Пер. с франц. Предисл. Б. Казанского. С примеч.].—КиС, 1930, 
кн. 10(71), с. 137— 143.

Арапова Александра Петровна (1845—1919), дочь Н. Н. Гончаровой от 
второго брака, жена шталмейстера И. П. Арапова.

2 марта — 6 мая 1887. Подробности покушения на Александра III 
и реакция дворцовых кругов. Деятельность полиции и министерства внут
ренних дел. Студенческие волнения. Аресты участников покушения.

1330. Говорухин О. М. Воспоминания о террористической группе Алек
сандра Ильича Ульянова.— ПР, 1925, № 7/8, с. 112—133.

Др. публ.— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. 
М., 1927.— В журн.: «Октябрь», 1927, кн. 3,4 (перед загл.: А. М. Говорухин).

Говорухин Орест Макарович, член «Террористической фракции партии 
„Народная воля“ ».

80-е гг. Репрессии против «Народной воли». Зарождение социал-демо
кратического движения. Группа Д. Благоева. Изучение работ Г. В. Плеха
нова. Ведение пропаганды среди крестьян Новгородской губернии. Знаком
ство с А. И. Ульяновым в Петербургском университете (1885). Совместное 
чтение трудов К. Маркса. Деятельность Ульянова как представителя Сим
бирска в Союзе объединенных студенческих землячеств. Совместное участие 
в «Добролюбовской» демонстрации. Воззвание, написанное Ульяновым. 
И. Д. Лукашевич. В. С. Осипанов. Подготовка покушения на Александра III. 
П. И. Андреюшкин. В. Д. Генералов. П. Я. Шевырев. Раскрытие властями 
пропагандистской деятельности автора среди казачества. Побег за границу. 
Известие о покушении и казни его участников.

1331. Лукашевич И. Д. I марта 1887 года. Воспоминания. [Предисл. 
ред.]. Пб., Госиздат, 1920. 47 с. с портр. (Ист.-рев. б-ка). Доп.— В кн.: 
Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М.—Л., 1927, с. 188—198.

Др. публ. (полностью).— В журн.: «Былое», 1917, № 1(23), 2(24).
Др. п\*бл. (отрывки).— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 

1887 г. М.—Л., 1927.
Об авторе см. № 1492.
80-е гг. Поступление на естественный факультет Петербургского универ

ситета. Союз объединенных студенческих землячеств. Общестуденческая 
касса. Знакомство с А. И. Ульяновым, П. Я- Шевыревым, В. С. Оснпано- 
вым, В. Д. Генераловым. «Добролюбовская» демонстрация. Создание боевых 
террористических групп для покушения на Александра III. «Центральный 
кружок», его программа и цели. Мастерская по изготовлению бомб в Пар- 
голове на квартире М. А. Ананьиной. Б. И. Пилсудский. М. В. Новорусскнй. 
П. И. Андреюшкин. О. М. Говорухин. Т. И. Пашковский. Подготовка к по
кушению. Арест. Допросы, предварительное следствие. Показания М. Н. Кан- 
чёра, С. А. Волохова и П. С. Горкуна. Ход процесса по делу 1 марта 1887 г. 
Приговор. Заключение в Шлиссельбургскую крепость. Судьба участников, 
процесса.

1332. Николай II. К истории покушения А. И. Ульянова и др. 1 марта 
1887 г. 1. Из дневника Николая Романова за 1887 год.— КА, 1926, ЛЬ 2115), 
с. 222.
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Автор (1868—1918)— в 1887 г. вел. кн., наследник престола.
1 и 9 марта. Краткие записи о покушении и о наградах агентам поли

ции, арестовавшим его участников.
1333. Никонов С. А. Жизнь студенчества и революционная работа кон

ца восьмидесятых годов.— В кн.: Александр Ильич Ульянов н дело 1 марта 
1887 г. М.—Л., 1927, с. 135—181.

Никонов Сергей Андреевич.
80-е гг. Кружки в Петербургском университете, Военно-медицинской ака

демии, Морском инженерном училище. Союз землячеств, его библиотеки, об
щественные столовые, кассы. Симбирское землячество. А. И. Ульянов. «Доб
ролюбовская» демонстрация. Пребывание в Петербурге В. Фрея, критика 
его взглядов Ульяновым. Подготовка к покушению на Александра III. 
«Террористическая фракция „Народной воли"». Предательство М. Н. Канчера, 
С. А. Волохова, П. С. Горкуна. М. Т. Елизаров. Арест автора. Суд над пер- 
вомартовцами и их казнь.

1334. Новорусский М. В. Записки шлиссельбуржца. 1887—1905. Пер
вое полное изд. с портр. и рис. Под ред. [и с предисл. «Михаил Васильевич 
Новорусский»] Н. А. Морозова. [С примеч.]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. 415 с. с портр. Указ. имен: 
с. 410—414.

Обзор публ.: с. 5—10.
1334а. Новорусский М. В. Шлиссельбург. (Картины и настроения).— 

Сб. «Знание», 1906, кн. 12, с. 259—288.
13346. Новорусский М. В. Дневник [1892—1893].— «Мир», 1909, № 8, 

стб. 10—12; № 9/10, стб. 15—17; № 11/12; стб. 18—21; № 15/16, стб. 17—20; 
№ 21/24, стб. 16—20 с ил.

[К № 1334—13346]. Об авторе см. ХЬ 1522—1523.
Воспоминания, за 1887, 1892—1893 — дневниковые записи. Образование 

Союза объединенных студенческих землячеств и участие в нем автора. Зна
комство с А. И. Ульяновым. «Добролюбовская» демонстрация. Организа
ция динамитной мастерской. Арест. Предатели М. И. Канчер и А. П. Ост
роумов. Процесс по делу 1 марта 1887 г. Заключение в Шлиссельбургскую 
крепость. Описание тюрьмы. Тюремное начальство. Работа в столярных* 
переплетных, сапожных мастерских, в огороде и т. д. Самоуправление за
ключенных. Библиотека. Подписка на журналы. Товарищи по заключению: 
И. Д. Лукашевич, Н. А. Морозов, М. Р. Попов, М. Н. Тригони, В. Н. Фиг
нер, Л. А. Волкенштейн, С. М. Гинсбург и др. Шлиссельбургский архив. 
Освобождение (1905). В тексте — список заключенных в Шлиссельбургской 
крепости в 1884—1905 гг.

1335. Раппопорт X. Л. Воспоминания о деле 1 марта 1887 года.— КЛ, 
1923, No 5, с. 7— 12.

Раппопорт Хоноп (Осип), участник нелегальных революционных круж
ков 80-х гг. в Вильне.

1883—1887. Кружок А. Гнатовского и И. В. Дембо в Вильне. Помощь 
членов кружка «Террористической фракции партии „Народная воля“» в под
готовке покушения 1 марта 1887 г. Предательство М. Н. Канчера. Побег 
Гнатовского и Дембо. Л. Г. Иогпхес (Тышко). Отъезд за границу.

1336. Шмидова Р. А. К сорокалетию процесса А. И. Ульянова и других. 
1-е марта 1887 г. (Отрывки из воспоминаний). — ПутиР, 1927, кн. 1(10),  
с. 63—71 с портр. В конце текста: Шмидов а-Клюге.

1337. Шмидова Р. А. 1 марта 1887 года. Из воспоминаний участницы 
процесса. [Предисл. Н. Кноррпнга]. — «Простор», 1967, ХЬ 4, с. 60—65 
с портр. В конце текста: Р. Н. Шмидова.

[К № 1336—1337]. Шмидова (по мужу Клюге) Ревекка Абрамовна 
(1864—1942), член «Террористической фракции партии „Народная воля“ ».

80-е гг. «Добролюбовская» демонстрация и участие в ней .А. И. Улья
нова, А. И. Ульяновой (Елизаровой) и др. Аресты демонстрантов. «Терро
ристическая фракция партии „Народная воля"». Организация покушения

221



на Александра III. Тюремное заключение автора и др. Судебный процесс. 
Характеристика личности А. И. Ульянова, П. Я. Шевырева и других участ
ников покушения.

1338. Яковенко Е. И. О втором 1-е марта.— КиС, 1927, кн. 3(32), 
с. 7—42.

Автор — студент Петербургского университета.
80-е гг. Поступление в Петербургский университет. Студенческие земля

чества и кружки самообразования. «Добролюбовская» демонстрация. «Тер
рористическая фракция партии .„Народная воля“ ». А. И. Ульянов, П. Я. Ше- 
вырев, В. О. Осипанов, И. Д. Лукашевич и др. Отношение студенчества 
к народникам и социал-демократам. Попытка издания прокламаций по по
воду событий 1 марта 1887 г. Арест автора.

Деятельность народнических кружков на Юге и в других местностях России

1339. Аксельрод Л. И. Из моих воспоминаний.— КиС, 1930, кн. 2(63), 
с. 22—42. Перед загл.: Л. Аксельрод-Ортодокс.

Аксельрод (псевд. Ортодокс) Любовь Исааковна (1868— 1946), философ 
и литературовед, член группы «Освобождение труда».

1886—1887. Участие в народнической организации в Вильне. И. В. Дем« 
бо. Л. Г. Иогихес (Тышко). А. Гнатовский. Получение нелегальной литера
туры из-за границы и отправка ее в Петербург. Помощь политическим эми
грантам. Пропаганда среди рабочих. Приобретение оружия для кружка 
А. И. Ульянова. Предательство М. Н. Канчера. Переход автора от народ
ников к социал-демократам под влиянием произведений Г. В. Плеханова. 
Преследования полиции. Отъезд за границу.

1340. Богораз-Тан В. Г. Повести прошлой жизни.— РБ, 1907, Яд 9, 
с. 107—131; № 10, с. 150—164. В конце текста: Тан.

Богораз-Тан Владимир Германович (1865—1936), участник революцион
ного движения, этнограф, писатель.

1885—1889. Народнические кружки молодежи в Таганроге, Черкассах 
и Екатеринославе. Подпольная типография в Таганроге. Провал Южной 
организации «Народной воли». Аресты. Бутырская тюрьма. Арестантские ро
ты в Красноярске. Протесты политических заключенных. Б. Д. Оржих. 
У. Н. Федорова.

1341. Веденьев И. Д. В харьковских революционных кружках 1882— 
89 гг. (Воспоминания).— ЛРев, 1923, № 5, с. 98—111. Прил.: Автобиогра
фия И. Д. Веденьева; приговор по делу о революционных рабочих кружках 
Харькова.

Веденьев Иван Дмитриевич (1863 — после 1923), участник революцион
ного движения.

1882—1897. Биографические данные. Революционные кружки в Ростове, 
Таганроге, Белгороде. Их состав. Организация побега Н. В. Иордана 
и И. Л. Манучарова. Арест. Д. Д. Бекарюков, Ю. Д. Мельников и др.

1342. Гедеоновский А. В. Ярославский революционный кружок 1882— 
1886 гг.— КиС, 1926, кн. 3(24), с. 95—109.

Гедеоновский Александр Васильевич (1859—1928), народоволец.
Кружок студентов Демидовского юридического лицея. Студенческие 

волнения 1882 г. в Ярославле, исключение организаторов волнений, в том 
числе автора. Конференция «Народной воли» в Петербурге (1884). Связи 
ярославской народовольческой организации с руководящим центром. Про
вокатор Беневольский. Разгром ярославской организации. Аресты народо
вольцев, высылка их в Сибирь и дальнейшая судьба.

1343. Денисенко В. П. Харьковская группа партии «Народной воли» 
1885—1887 гг.— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, с. 128—■ 
142. Указ, имен: с. 217—222.

Денисенко Василий Петрович (1866 — после 1932), народоволец.
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Программа группы, ее состав и деятельность. Организация подпольной 
типографии. А. Н. Макаревский. В. П. Бражников. М. В. Гельрот. Репрес
сии против членов группы.

1344. Злинченко-Работников К. П. Жизнь, как она была. Повесть из бы
лого рядового большевика. С предисл. П. Н. Лепешинского. Ч. 1. М., «Фе
дерация», 1931. 160 с.

Злинченко-Работников Кирилл Павлович.
1870-е гг.— 1896. Детство в Киеве. Работа в слесарной и живописной 

мастерских, занятие извозным промыслом. Дружба со студентами. Впечатле
ния от событий 1 марта 1881 г. Ведение антиправительственной пропаганды. 
Толстовское учение. Участие в киевской народнической организации. 
А. И. Людоговская. В. И. Скляревич. И. 3. Бычков. Провал организации.

1345. К истории Сабунаевской революционной организации 1889—1890 гг. 
[Воспоминания: С. А. Островский, В. С. Турковский].— В кн.: Народовольцы. 
М., 1931, с. 248—263. Имен, указ.: с. 315—327.

Авторы — Островский Семен и Турковский Василий Серапионович.
Революционные кружки учащихся в Костроме. Приезд М. В. Сабунаева 

и создание им народовольческой группы. Н. И. Алякритский. Народовольче
ские организации во Владимире и Вологде. Разгром костромской группы 
(1890). Заключение Сабунаева и Островского в Петропавловскую крепость.

1346. Коган 3. В. О работе таганрогской и новочеркасской типографии 
партии «Народная воля».— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 183—184. 
Имен, указ.: с. 315—327.

Коган Захар Владимирович (1861— после 1935), народоволец.
80-е гг. Продукция типографий. Подробности их работы.
1347. Коган 3. В. Тульская типография партии «Народной воли».— В кн.: 

Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, с. 105—112. Указ. имен: 
с. 217—222.

Об авторе см. № 1346.
1886—1887. Ликвидация нелегальной типографии в Новочеркасске и пе

ревод ее в Тулу. Н. М. Богораз. Б. Д. Оржих. А. А. Пашинский. В. А. Обу
хова. Издания типографии. «Листок Народной воли». Аресты Богораз и ав
тора по доносу С. В. Зубатова.

1348. Кулаков А. А. Автобиография.— КнС, 1930, кн. 3(64), с. 164—180.
Кулаков Антип Александрович (1854—1930), народоволец.
80-е гг. Политические ссыльные в Таганроге. Участие в нелегальных 

кружках. Создание южнорусской организации «Народной воли». А. С. и 
Н. К. Сигида. В. Г. Богораз-Тан. Б. Д. Оржих. Организация подпольной 
типографии и паспортного бюро. Хранение оружия. Провал типографии 
(1886). Жизнь в Азове и Ейске под надзором полиции. М. Ф. Ветрова. 
Провокаторы: П. А. Елько, А. П. Остроумов, К. Острянин.

1349. Мазуренко С. П. От «Черного передела» до коммунистической 
партии. (К 40-летию разгрома харьк. рев. народников).— ПутиР, 1926, кн. 
2/3 (5/6), с. 5—27 с портр.

Мазуренко Семен Петрович (р. ок. 1868), участник революционного 
движения.

Конец 1870-х гг.— 1888. Детство в крестьянской семье на Дону. Земле
дельческое училище в Харькове. Кружок самообразования. Возникновение 
и деятельность «Группы революционных народников». Д. П. Мазуренко, 
И. Ф. Шепеленко, С. М. Дзюбенко, Н. А. Мерхалев и др. Аресты в мае 
1886 г. Д. Д. Бекарюков. Его роль в пропаганде марксизма. В тексте — до
несение харьковского охранного отделения по делу группы.

1350. Макаревский А. Н. Андрей Филиппович Кондратенко. Харьк. ра
бочий-народоволец 80-х гг. (Из личных воспоминаний 1883—1904 гг.).— 
ПутиР, 1925, кн. 1, с. 139—142.

Об авторе см. Х° 1317.
Кружок рабочих-народовольцев в Харькове. Аресты. Кондратенко 

и другие члены кружка.
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1351. Манучаров И. Л. Мой процесс. — «Былое», 1906, № 7, с. 48—54.
Манучаров Иван Львович (Манучарьянц Ованес Асланович), народо

волец.
1884— 1885. Подпольная типография в Харькове и ее провал. Казнь 

предателя Ф. Шкрябы. Побег из тюрьмы и арест. Процесс в одесском во
енно-окружном суде (1885). Отправка в Шлиссельбургскую крепость.

1352. Окольский Б. Е. Несостоявшееся покушение. (Страничка из исто
рии рев. движения 90-х гг.).— КЗ, 1925, № 1, с. 86—94.

Об авторе см. № 1318.
1894—1898. Одесская группа народовольцев. П. Ф. Григорьев и его 

планы покушения на Александра III. Пропаганда в армии. Арест Григорье
ва, его смерть в ссылке.

1353. Поляков М. М. Разгром Екатеринославской народовольческой 
группы в 1886 г.— В кн.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 
1928, с. 145—150.

Поляков Михаил Моисеевич (1861— после 1928), народоволец.
Состав группы и ее деятельность. В. Г. Богораз-Тан. А. Н. Шехтер. 

Л. Я. Штернберг. Б. Д. Оржих. Причины провала организации. Тюремное 
заключение и отправка в Петербург.

1354. Романченко Т. М. Рабочая организация в Ростове в 1885— 
1887 гг.— В кн.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, 
с. 129—130.

Об авторе см. ЛЬ 1540.
Пропаганда народовольцев среди рабочих на заводе Пастухова, во Вла

дикавказских железнодорожных мастерских, среди строителей-железно- 
дорожников.

1355. Скляревич В. И. О киевской «группе заговорщиков» 1885— 
1892 гг.— КиС, 1928, кн. 5(42), с. 68—71.

Скляревич Владимир Иванович (1862 — после 1934), народоволец, член 
киевской «группы заговорщиков».

1885— 1895. Организационные принципы и тактика группы. Ее члены: 
М. Д. Фокин, Л. В. Троицкий и др. Революционная деятельность автора 
после роспуска группы (1892), создание им кружка.

1356. Шехтер А. Н. Южно-русская народовольческая организация.— 
В кн.: Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, с. 131 —139. 
В конце текста: А. Н. Шехтер-Минор. Доп.: с. 140—144.

Об авторе см. № 1230.
1881 — 1910. Деятельность Б. Д. Оржнха по сплочению народовольческой 

организации. Возникновение кружков в Харькове, Одессе, Екатеринославо, 
Таганроге, Новочеркасске. Съезд народовольцев в Екатеринославе (1885). 
Установление связей с петербургскими и московскими организациями. Арест 
Оржнха, суд над ним, его ссылка и бегство за границу. Организация Оржи- 
хом издательства «Воля» в Японии.

Деятели народнического движения 1
1357. Автобиографии революционных деятелей русского социалистиче

ского движения 70—80-х годов. С примеч. В. Н. Фигнер.— Энцикл. словарь 
Рус. библиогр. ин-та Гранат. Т. 40. [1927], с. 1—658 (паг. 2-я).

Автобиографии О. В. Аптекмана, М. Ю. Ашенбреннера, А. Н. Баха, 
С. П. Богданова, В. Г. Богораза-Тана, О. К. Булановой-Трубниковой, 
Н. К- Буха, А. В. Гедеоновского, Н. А. Головиной, В. К. Дебогория-Мокрие- 
вича, Л. Г. Дейча, Г. Н. Добрускиной, М. И. Дрея, С. А. Ивановой-Борей-

1 Воспоминания о Н. Ф. Анненском см. в рубрике «Либеральное движе
ние» (До 1761 — 1768).
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т а ,  П. С. Ивановской, С. Ф. Ковалика, Е. Н. Ковальской, А. И. Корнило
вой-Мороз, А. К. Кузнецова, И. И. Майнова, А. Ф. Михайлова, М. А. Мо- 
рейниса, Ф. А. Морейнис-Муратовой, Н. А. Морозова, Е. Н. Ошаниной, 
И. И. Попова, А. В. Прибылева, А. П. Прибылевой-Корба, М. П. Сажнна, 
Н. М. Саловой, Е. М. Сидоренко, В. И. Сухомлина, С. И. Феохари, В. Н. Фиг
нер, А. А. Филиппова, М. Ф. Фроленко, Н. Ф. Цвиленева, Н. А. Чарушина, 
М. М. Чернавского, Г. Ф. Чернявской-Бохановской, В. И. Чуйко, М. ГГ Ше
балина, А. В. Якимовой, С. В. Ястремского.

1358. Брешко-Брешковская Е. К. Из воспоминаний. (С. А. Лешерн, 
Н. А. Армфельд, Т. И. Лебедева, М. К. Крылова, Г. М. Гельфман).— ГМ, 
1918, № 10/12, с. 169—235 с портр. То же. Отд. отт. М., 1919.

Об авторе см. № 978.
70—80-е гг. Характеристики участниц народнического движения, написан

ные на основе личных впечатлений от «процесса 193-х», совместного пребы
вания в Петропавловской крепости, в Литовском замке, а также в Сибири, 
в частности, на карийской каторге.

1359. Фигнер В. Н. Портреты народовольцев.— Поли. собр. соч. В 7-ми т. 
Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 318—328 с портр. Имен, 
указ.: с. 481—500.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 
1929.— В журн.: «Былое», 1908, № 7 (под загл.: «Памяти народовольцев»); 
1918, Mb 4/5.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н.
A. Д. Михайлов. Л.—М., 1925 (под загл.: К портретам).

Об авторе см. № 1570.
70—80-е гг. Характеристики С. Л. Перовской, А. И. Желябова, Н. И. Ки

бальчича, А. Д. Михайлова, Г. М. Гельфман, А. И. Баранникова, Н. Н. Ко- 
лодкевича, Н. Е. Суханова, Ю. Н. Богдановича.

1360. Фроленко М . Ф. Памяти отошедших. [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 88—140. Имен, 
указ.: с. 347—357.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. 
М., 1927; Собр. соч. Т. 2. М., 1931.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Попов М. Р. Записки землевольца. М., 
1933.— В жури.: ГМ, 1917, № 7/8; КиС, 1924, кн. 1—6 (8—13); 1925, кн. 
7(20).

Об авторе см. № 1573.
1873— 1925. Воспоминания о С. А. Жебуневе, Г. Кобиеве, И. М. Коваль

ском, М. Р. Попове, П. А. Кропоткине, Т. И. Лебедевой, В. Д. Лебедевой,
B. И. Засулич, А. И. Зунделевиче, М. В. Новорусском.

Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842—1926)
1361. Фигнер В. Н. Михаил Юльевич Ашенбреннер. (Род. в 1842 г., 

умер в 1926).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. 
Т. 4. М., 1932, с. 209—228 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. И—14.
Др. публ.— В кн.: Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.— В журн.: 

КиС, 1927, кн. 3(32).
Об авторе см. № 1570.
Рассказы Ашенбреннера о детстве, пребывании в кадетском корпусе, 

службе в армии. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Революционная деятель
ность Ашенбреннера в военной организации «Народной воли» и знакомство 
с ним автора. Арест Ашенбреннера, «процесс 14-ти». Заключение Ашенбренне
ра в Шлиссельбургскую крепость, его последующая деятельность. В тексте — 
письма Ашенбреннера.

1362. Фроленко М. Ф. М. Ю. Ашенбреннер. [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 72—87. Имен, указ.: 
с. 347—357.
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Др. публ.— Отд. изд. М., 1930 — В кн.: Собр. соч. Т. 2. М., 1931.
Об авторе см. № 1573.
Биография Ашенбреннера, написанная преимущественно по его расска

зам. Встречи с Ашенбреннером в 70-е гг.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)
1363. Бакунин М. А. История моей жизни. Ч. 1. 1815—1840. Пер. с франц, 

М. А. Брагинского. Коммент. Ю. М. Стеклова — Собр. соч. и писем. 1828— 
1876. Т. 1. М., 1934, с. 25—37.

Др. публ.— ИВ, 1898, т. 71, № 3 (в статье Б. Б. Глинского «М. А. Бакунин 
и его бегство из Сибири»).

Домашнее воспитание. Поступление в Михайловское артиллерийское учи
лище. Размышления о движении декабристов и о периоде царствования Ни
колая I.

1364. Баулер А. М. А. Бакунин накануне смерти. Воспоминания.— «Бы
лое», 1907, N°. 7(19), с. 62—87.

Автор — участница одного из петербургских революционных кружков 
70-х гг.

1876. Знакомство с Бакуниным в Швейцарии. Семья Бакунина. Его окру
жение: итальянские рабочие-анархисты, участники Парижской Коммуны и др. 
Болезнь Бакунина. Его материальное положение. Переезд Бакунина в Берн, 
смерть.

1365. Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания. (Герцен, Бакунин, 
Лавров). [Ч. 2].— BE, 1913, кн. 2, с. 45—70.

Ч. 1 воспоминаний см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 1302).
Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), философ и публицист.
1866—1870. Знакомство с М. А. Бакуниным в Италии и с П. Л. Лавровым 

в Париже. Характеристика деятельности Бакунина, его рассказ о побеге из 
Сибири. Выступление Бакунина на женевском конгрессе «Лиги мира и сво
боды» (1867). Встреча с Д. Гарибальди и Д. Мадзини.

1366. Ганжулевич-Проскурина Т. В стране воспоминаний.— НСт, 1916, 
N° 11, с. 790—793.

1914. Посещение в Крыму родственницы М. А. Бакунина Н. С. Бакуни
ной. Ее рассказы о встречах с Бакуниным в 40-х гг.

1367. Грюн К. Из воспоминаний о Бакунине. [Пер. с нем. Публ. 
М. О. Гершензона].— ГМ, 1913, № 1, с. 186—187.

Пер. по изд.: «Die Woge», 1876, 18 Aug, № 32.
Грюн Карл (1817—1887), немецкий публицист.
1840-е гг — 1867. Встречи с М. А. Бакуниным в Париже и на конгрессе 

«Лиги мира и свободы» в Женеве. Внешность Бакунина.
1368. Казаринов С. А. Побег Бакунина из Сибири.— ИВ, 1907, т. 110, 

N° 12, с. 854—870 с портр.
Казаринов Сергей Афиногенович, офицер в штабе войск Восточной Си

бири *.
1860—1905. Подробности побега и роль Б. К. Кукеля в его подготовке. 

Отъезд Бакунина из Николаевска-на-Амуре на американском коммерческом 
судне. Отчисление автора воспоминаний из штаба как лица, виновного в ор
ганизации побега.

1369. К*фиеро-Кутузова О. Е. Карло Кафиеро. (Из воспоминаний его 
жены).— ГМ, 1914, № 5, с. 124—130. В конце текста: О. Кафиеро.

Об авторе см. N° 1149. 1

1 В исследовании В. П. Полонского «К вопросу о побеге Бакунина из 
Сибири» (КиС, 1926, кн. 4(25), с. 142— 154) существование лица по фамилии 
Казаринов, знавшего Бакунина, подвергается сомнению.
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1873—1892. Жизнь на вилле «Бароната» близ Локарно вместе с М. А. Ба
куниным и Кафиеро. Отъезд автора в Россию и ее замужество. Смерть Б а
кунина. Дальнейшая судьба Кафиеро.

1370. Кейль Э. [Воспоминания. Отрывок. Пер. с нем.].— КиС, 1930, кн. 8/9 
'(69/70), с. 111 — 113 (в статье Б. Николаевского «Бакунин эпохи его первой 
эмиграции в воспоминаниях немцев-современников»).

Пер. по изд.: «Leuchtthurm», 1849.
Кейль Эрнст (1816—1878) немецкий журналист, издатель журнала 

•«Leuchtthurm» («Маяк»).
Конец 1848. Встреча с М. А. Бакуниным в Лейпциге, его сотрудничество 

в журнале «Маяк», участие в Дрезденском восстании. Бакунинское «Воззва
ние к славянам».

1371. Кюрнбергер Ф. [Воспоминания. Пер. с нем.].— КиС, 1930, кн. 8/9 
(69/70), с. 113—123 (в статье Б. Николаевского «Бакунин эпохи его первой 
эмиграции в воспоминаниях немцев-современников»).

Пер. по изд.: «Norddeutsche freie Presse», 1850, 17/18 Juli.
Кюрнбергер Фердинанд (1821 —1879), австрийский писатель и журналист.
Май 1848. Знакомство с М. А. Бакуниным в дрезденской тюрьме. Его уча

стие в Дрезденском восстании.
1372. Литвинова Е. Ф. М. А. Бакунин в Швейцарии. (Из дневника).— 

СевВ, 1898, № 4, с. 174—183. В конце текста: Е. Ель.
Литвинова Елизавета Федоровна (р. 1850), студентка, затем писатель

ница.
1873—1876. Впечатления от встреч с Бакуниным в Цюрихе. Его болезнь 

и похороны в Берне.
1373. Мечников Л. И. М. А. Бакунин в Италии в 1864 году. (Из воспо

минаний). [Публ. и предисл. Н. Викторова].— ИВ, 1897, т. 67, № 3, с. 807—834.
Мечников Лев Ильич (1838—1888), географ и социолог.
1864—1865. Встречи с Бакуниным и Д. Гарибальди. Связи Бакунина 

■с итальянскими и польскими революционерами. Его жена А. К. Квятковская. 
Русская колония во Флоренции: Н. Д. Ножин, Н. С. Курочкин, Н. Н. Ге 
и др.

1374. Ралли 3. К. Из моих воспоминаний о М. А. Бакунине.— 
В кн.: О минувшем. Спб., 1909, с. 287—352. В конце текста: Замфир Ралли.

Об авторе см. № 969.
1872— 1876. Встречи с Бакуниным в Локарно, его быт. Кружок М. П. Са- 

жина в Цюрихе. Журнал П. Л. Лаврова «Вперед!» Спор «бакунистов» и «лав- 
ристов». Бакунин и славянская секция Юрской федерации I Интернационала. 
Русская секция Интернационала. Гаагский конгресс (1872). Бакунин и Маркс. 
Последние дни жизни Бакунина.

1375. Ралли 3. К. Михаил Александрович Бакунин. Из моих 
воспоминаний.— МГоды, 1908, № 10, с. 142—168. В конце текста: Замфир 
Ралли. Поправка.— В кн.: Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860— 
1880-х гг. М., 1925, с. 97—98. Имен, указ.: с. 135—143.

Об авторе см. №? 969.
1814—1870. Рассказы Бакунина и его родных о жизни Бакунина в Моск

ве в 30-х гг. и его пребывании за границей. Интерес Бакунина к Прудону, его 
жизнь в Позене, участие в Славянском съезде в Праге (1848). Революционная 
деятельность Бакунина в Германии, арест и выдача русским властям. Письмо 
Бакунина Николаю I, ссылка его в Сибирь и бегство за границу, сотрудни
чество с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Участие Бакунина в деятельности 
«Лиги мира и свободы», взаимоотношения с С. Г. Нечаевым, Н. И. Утиным 
и итальянскими революционерами. Подготовка им восстания в Лионе (1870).

1376. Рейхель А. Воспоминания немецкого музыканта о М. А. Бакунине. 
[Публ. В. П. Батуринского].— ИВ, 1905, т. 99, № 3, с. 846—853.

Рейхель Адольф (1817—1897), немецкий музыкант и композитор, друг 
семьи А. И. Герцена.
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1842—1876. Встречи с Бакуниным в Германии и Швейцарии. Характери
стика его взглядов и личности, внешний облик. Последние дни жизни Ба
кунина.

1377. Сажин М. П. Бакунин и его вилла «Бароната».— В кн.: Сажин М.П. 
(Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, с. 86—98. Имен, указ.: 
с. 135—143.

Сведения о др. публ.: с. 133.
Об авторе см. № 1542.
1870—1876. Вилла М. А. Бакунина в Локарно, ее история. Бакунин 

и итальянские революционеры К. Кафиеро, Д. Гильом. Семья Бакунина. По
следние годы его жизни, работа над 2-й частью книги «Государственность 
и анархия». История создания и перевода на русский язык книги Д. Гильома 
«Анархия по Прудону».

1378. Сажин М. П. Воспоминания о М. А. Бакунине. [Предисл. В. П. По
лонского]. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
1926. 31 с. (Дешевая б-ка журн. «Каторга и ссылка», № 21). Перед загл. авт.: 
М. П. Сажин (Арман Росс).

Др. публ.— КиС, 1926, кн. 5(26).
Об авторе см. № 1542.
1870—1871. Русская эмиграция в Женеве. Группы Бакунина и Н. И. Ути- 

на. Бакунин как личность. Его деятельность.

Баламез Гавриил Михайлович (1857—1897)
1379. Амфитеатров А. В. Памяти Г. М. Баламеза — МГоды, 1908, № 5/6, 

с. 487—494.
Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель.
90-е гг. Встреча с Баламезом в Болгарии после его бегства из Сибири. 

Переписка автора с Баламезом.

Балмашев Валериан Александрович (1853—1903)
1380. Смирнов А. Валериан Александрович Балмашев (1853—1903).— 

КиС, 1926, кн. 2(23), с. 240—247.
Автор — участник кружка Балмашева.
Характеристика личности и общественной деятельности Балмашева, ор

ганизация им в Саратове кружка учащихся и Общества взаимопомощи кни
гопечатников. Арест Балмашева и ссылка его в Котельнич Вятской губернии. 
Сын Балмашева — террорист С. В. Балмашев. Смерть В. А. Балмашева.

Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829—1918)
1381. Берви-Флеровский В. В. Н. Флеровский (В. В. Берви). (Краткая 

автобиография). [Публ. Н. Малиновского].— РМ, 1905, кн. 5, с. 138—150.
1845—1900. Петербургский университет. Работа в министерстве юстиции. 

Арест и пребывание в ссылке. Сотрудничество в журналах. Работа над кни
гами «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук». 
Жизнь в эмиграции.

1382. Берви Е. И. Из моих воспоминаний.— ГМ, 1915, № 5, с. 122—142; 
ЛЬ 6, с. 169— 186; № 7/8, с. 127—142; № 9, с. 174—193.

Берви Ермиония Ивановна (р. 1846), жена В. В. Берви-Флеровского.
60-е гг. Тяга женщин к образованию и к общественной деятельности. 

Замужество. Арест Берви-Флеровского, его заключение в психиатрическую 
больницу и в тюрьму в Казани. Посещение автором тюрьмы. Методы следст
вия по делу Берви, вербовка следователями провокаторов. Отправка Берви- 
Флеровского в Сибирь по этапу. Его знакомство с ссыльными поляками 
и семьей 3. Сераковского. Жизнь Берви-Флеровского в Кузнецке, Томске, 
Тюмени, переезд в Вологду, работа над книгой «Положение рабочего класса 
в России».
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1383. Никифоров Л. П. Василий Васильевич Берви-Флеровский.— ЕЖ, 
1914, № 5, с. 141—145 с портр.

Никифоров Лев Павлович (1848—1917), участник революционного движе
ния, переводчик.

1873—1910. Пребывание в ссылке в Шенкурске Архангельской губернии 
вместе с Берви-Флеровским. Его научная деятельность. Семья Берви-Флеров- 
ского. Переписка и последняя встреча с ним.

Бибергаль Александр Николаевич (1854—1925)

1384. Чернавский М. М. Александр Николаевич Бибергаль.— КиС, 1926, 
кн. 1(22), с. 213—217.

Чернавский Михаил Михайлович (1855—1934), народник.
1876— 1925. Знакомство с Бибергалем во время «Казанской демонстра

ции». Арест участников демонстрации. Бибергаль на судебном процессе (1877). 
Совместное пребывание в Литовском замке и на Каре. Жизнь Бибергаля 
в Чите, работа на Ниманских золотых приисках.

Богданович Юрий Николаевич (1849—1888)

1385. Фигнер В. Н. Юрий Николаевич Богданович (род. 1858, ум: 
в 1888).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. 
М., 1932, с. 229—238 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11—14.
Др. публ.— Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1932.
Об авторе см. № 1570.
Биографические сведения о Богдановиче. Его участие в кружке «чайков- 

цев» и группе «сепаратистов», в подготовке побега П. А. Кропоткина. Дея
тельность Богдановича в качестве члена Исполнительного комитета «Народ
ной воли». Его арест. «Процесс 17-ти». Заключение Богдановича в Петропав
ловской и Шлиссельбургской крепостях, его смерть. В тексте — стихи Богда
новича.

Богораз Прасковья Федоровна (ум. 1885)

1386. Богораз-Тан В. Г. Прасковья Федоровна Богораз. [Подгот. к печ.
А. В. Прибылев, Л. Л. Берман, В. И. Сухомлин. Ред. И. А. Теодоровича].— 
В кн.: Шебалин М. П. Клочки воспоминаний. М., 1935, с. 228—243. В конце 
текста: Проф. В. Г. Тан-Богораз.

Об авторе см. № 1340.
1878—1885. Жизнь семьи Богораз в Таганроге. Отец автора. Характери

стика П. Ф. Богораз. Ее переезд в Петербург, связь с революционными кру
гами, брак с М. П. Шебалиным. Работа П. Ф. Богораз в подпольной типо
графии. Ее арест и смерть.

Бычковы Александр Иванович (1862—1925) 
и Владимир Иванович (1861—1883)

1387. Бычков А. И. Автобиография. Послесл. Е. Адамович.— ПутиР, 1925, 
№ 2, с. 14—22 с портр.

1872—1923. Учение в прогимназии в Гомеле. Жизнь на сахарном заводе 
князя Ф. И. Паскевича. Переезд в Киев. Вступление в народовольческий кру
жок молодежи. Арест и осуждение по «процессу 17-ти» (1883). Ссылка в Во
сточную Сибирь. Побег. Вторичная ссылка на Кару и в Якутскую область 
(1884— 1898). Собирание коллекций для Московского и Томского универси
тетов. Сотрудничество в газетах. Служба в Иркутске. Пребывание в эмигра
ции. Издание газеты в Сумах.
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1388. Бычков А. И. Побег. (1882).— «Былое», 1907, № 8(20), с. 84—88. 
Подробности побега из киевской тюрьмы брата автора В. И. Бычкова, 

осужденного за принадлежность к народовольческим кружкам. Попытка за
держать В. И. Бычкова в Томске и его самоубийство.

Ваховская Варвара Ивановна (1850 или 1855—1929)
1389. Лебедева-Шебалина М. Мои встречи с В. И. Ваховской.— КиС, 1930, 

кн. 2(63), с. 172— 173.
90-е гг. Знакомство с Ваховской в имении Блонь близ Минска. Получение 

нелегальной литературы из-за границы. Встречи с Ваховской в Петербурге.

Виташевский Николай Алексеевич (1857—1918)
1390. Виташевская А. Н. А. Виташевский. (Беглые воспоминания).— КиС, 

1924, кн. 4(11), с. 257—262.
Автор — жена Н. А. Виташевского.
1890—1900-е гг. Возвращение Виташевского в Херсон из ссылки. Его ра

бота в одесской уездной земской управе, сотрудничество в издаваемой
В. Г. Короленко газете «Полтавщина» и в газете «Дело народа» (Петербург). 
Эмиграция Виташевского, его возвращение в Россию, литературные за
нятия.

Войнаральский Порфирий Иванович (1844—1898)
1391. Ковалик С. Ф. К биографии П. И. Войнаральского.— КиС, 1924, 

кн. 4(11), с. 245—251.
Об авторе см. № 1450.
70—80-е гг. Биографические сведения о Войнаральском. Его деятельность 

в народнических кружках, пребывание в тюрьмах, жизнь в ссылке на Каре 
и в Верхоянске.

1392. Фроленко М. Ф. Попытка освобождения Войнаральского 1 июля 
1878 г. (По поводу «Воспоминаний» Л. Тихомирова). [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 276—287. Имен, 
указ.: т. 2, с. 347—357.

Мемуары в связи с выходом книги Л. А. Тихомирова «Воспоминания» 
(см. Хя 1157).

Др. публ.— В кн.: Собр. соч. Т. I. М., 1930; Архив «Земли и воли» и «На
родной воли». М., 1932.— В журн.: КиС, 1928, кн. 4(41).

Об авторе см. № 1573.
Неудачная попытка освобождения П. И. Войнаральского при его перевоз

ке из новобелгородской пересыльной тюрьмы.

Волкенштейн Людмила Александровна (1857—1906)
1393. Фигнер В. Н. Людмила Александровна Волкенштейн (род. в 1857 г., 

ум. в 1906 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. 
Т. 4. М., 1932, с. 15—45 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11—14.
Др. публ.— Отд. изд.: М., 1906.— В кн.: Фигнер В. Н. Узники Шлиссель

бурга. М., 1917; Фигнер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли, 
собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.— В журн.: «Былое», 1906, Хя 3.

Об авторе см. Хя 1570.
1856—1906. Встреча с Волкенштейн в Шлиссельбургской крепости. Ее 

биография, характеристика личности и революционной деятельности. Участие 
Волкенштейн в борьбе заключенных с тюремной администрацией, ее ссылка 
на Сахалин и смерть. М. Р. Попов, П, С. Поливанов и др.
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Волошенко Иннокентий Федорович (1848—1908)

1394. Прибылен А. В. Ин. Фед. Волошенко.— КиС, 1930, кн. 3(64), 
с. 127—147.

Об авторе см. № 1005.
1883—1909. Знакомство с Волошенко. Совместное пребывание на каторге. 

Биографические сведения о Волошенко, его революционная деятельность 
и дальнейшая судьба.

Волховский Феликс Вадимович (1846—1914)
1395. Русанов Н. С. Феликс Вадимович Волховский.— РБ, 1914, № 9, 

с. 364—365. В конце текста псевд.: Н. Е. Кудрин.
Об авторе см. № 955.
1890. Знакомство с Волховским в Париже у П. Л. Лаврова. Биографи

ческие сведения о нем. Его деятельность в «Обществе друзей русской сво
боды».

1396. Чайковский Н. В. Ф. В. Волховский.— ГМ, 1914, № 10, с. 232—235.
Об авторе см. № 1575.
1871 — 1890-е гг. Знакомство с Волховским. Характеристика его личности 

и революционной деятельности. Редактирование Волховским в Лондоне еже
месячного издания «Общества друзей русской свободы» «Free Russia».

Гинсбург Софья Михайловна (1863—1891)
1397. Гинсбург М. М. К биографии С. М. Гинсбург.— КиС, 1926, 

кн. 3(24), с. 211—222. На с. 216 криптоним авт.: М. Г.
Автор — сестра С. М. Гинсбург.
60—80-е гг. Учение С. М. Гинсбург в гимназии в Керчи, занятия медици

ной в Петербурге и в Берне. Ее участие в революционном движении, связь 
с группой А. И. Ульянова. Арест С. М. Гинсбург (1889), заключение ее в Пет
ропавловскую крепость, суд, приговор, его смягчение. Самоубийство
С. М. Гинсбург в Шлиссельбургской крепости.

1398. Лавров П. Л. Воспоминания о Софье Михайловне Гинсбург.— ГМ, 
1917, № 7/8, с. 225—256.

Об авторе см. № 1474— 1486.
1885—1889. Знакомство с Гинсбург в Париже. Ее нравственный облик 

и революционная деятельность. Участие Гинсбург в распространении изданий 
«Народной воли», переписка с ней автора, ее поездки по России с целью ор
ганизации революционных кружков. Арест Гинсбург, суд и приговор. Само
убийство Гинсбург в Шлиссельбургской крепости.

1399. Фрейфельд Л. В. Светлой памяти Софии Михайловны Гинсбург.— 
КиС, 1924, кн. 5(12), с. 259—271.

Об авторе см. Л° 1326.
1881 —1891. Личные впечатления и рассказы родственника Гинсбург 

С. Л. Стояновского. Революционная деятельность Гинсбург в Керчи и Харь
кове. Ведение ею пропаганды среди рабочих, связь с русской эмиграцией, уча
стие в подготовке террористических актов. Арест и суд над Гинсбург, ее за
ключение в Шлиссельбургскую крепость, самоубийство.

Гоц Михаил Рафаилович (1866—1906)
1400. Брагинский М. А. М. Р. Гои в тюрьме и ссылке. (По офиц. докумен

там и личным воспоминаниям).— «Заветы», 1913, № 5, с. 64—84. В конце 
текста: Вилюец.

Об авторе см. № 1308.
1888—1898. Отправка автора из Бутырской тюрьмы в Якутскую область. 

Собрания ссыльных. «Якутская трагедия». Ранение Гоца. Перевод его в Ви* 
люйск, тюремный режим. Жизнь Гоца в акатуйской тюрьме. П. Ф. Якубович.
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Пребывание Года в Алгачах и зерентуйской тюрьме. Посещение ссыльных 
англичанином Девинтом. Встреча с Гоцем в Одессе.

1401. Терешкович К. М. Михаил Рафаилович Год.— В кн.: Якутская тра
гедия. М., 1925, с. 127— 148.

Об авторе см. № 1325.
1880-е гг.— 1906. Год и кружок «мыслящих реалистов». Семья Года, его 

товарищи О. Г. Рубинок и И. Г. Рабинович. Круг его чтения. Деятельность 
Года в московской организации «Народной воли», создание нелегальной би
блиотеки, организация типографии. Его арест (1886), жизнь в ссылке. Якут
ская трагедия. Амнистия Года, его жизнь в Одессе, отъезд за границу, бо
лезнь и смерть.

1402. Шишко Л. Э. Михаил Рафаилович Год. (Памяти дорогого друга).— 
Собр. соч. Т. 4. Пг.— М., 1918, с. 223—235.

Сведения о др. публ.: с. 223.
Об авторе см. № 1580—1581.
90-е гг. Пребывание автора за границей. Знакомство с Гоцем. Характе

ристика его личности. Издание Гоцем журнала «Вестник русской революции».

Грачевский Михаил Федорович (1849—1887)
1403. Прибылева-Корба А. П. Аресты в Петербурге в 1882 году.— КиС, 

1934, кн. 4(113), с. 16—21.
Об авторе см. № 1257.
4—5 июня 1882. Обнаружение динамитной мастерской народовольцев, 

арест М. Ф. Грачевского и его дальнейшая судьба. Г. П. Судейкин. П. Ос
моловская.

1404. Фигнер В. Н. Михаил Федорович Грачевский. (Род. в 1849 г., ум. 
в 1887 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. 
М., 1932, с. 59—75 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11— 14.
Др. публ.— В кн.: Фигнер В. Н. Узники Шлиссельбурга. М., 1917; Фиг

нер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. 
М., 1929 — В журн.: ГМ, 1916, № 12.

Об авторе см. ЛЬ 1570.
Биография Грачевского. Его пребывание в Петербургском технологиче

ском институте, участие в революционных кружках. Арест и тюремное заклю
чение Грачевского, его участие в «процессе 193-х», административная ссылка 
в Архангельскую губернию и побег. Деятельность Грачевского в качестве 
агента Исполнительного комитета «Народной воли». Его осуждение по «про
цессу 17-ти» (1883), заключение в Петропавловскую и Шлиссельбургскую кре
пости. Борьба Грачевского с тюремной администрацией, самосожжение.

Гуревич Александр Самойлович (1868—1914)
1405. Орлов М. П. Александр Самойлович Гуревич на поселении в Забай

калье.— КиС, 1929, кн. 4(53), с. 163—175. Прил.: письмо А. С. Гуревича то
варищам.

Воспоминания в связи с мемуарами К. М. Терешковича «А. С. Гуревич» 
(см. ЛЬ 1407).

Орлов Михаил Петрович (1864 — после 1934), политический ссыльный.
Гуревич на акатуйском руднике. Его участие в строительстве Забайкаль

ской железной дороги.
1406. Осипович Н. М. Об Александре Самойловиче Гуревиче. (Вместо 

некролога).— КЗ, 1926, Л0? 4, с. 143— 147 с портр.
Осипович Наум Маркович (р. 1870), политический ссыльный.
Конец 1880-х гг.— 1907. Знакомство с Гуревичем в Одессе. Его участие 

в «якутском процессе» (1889). Революционная деятельность Гуревича после 
возвращения из ссылки.
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1407. Терешкович К. М. А. С. Гуревич.— В кн.: Якутская трагедия. М., 
1925, с. 154—166.

Об авторе см. ЛЬ 1325.
1880-е гг.— 1914. Дружба с Гуревичем в годы учения в гимназии. Во

влечение его в революционную деятельность, арест (1887), ссылка в Восточ
ную Сибирь, пребывание в вилюйской и акатуйской каторжных тюрьмах, ра
бота на руднике. Записка П. Ф. Якубовича об истории политической тюрьмы 
и каторги Акатуя. Поселение Гуревича в Чите, работа на строительстве же
лезной дороги, революционная деятельность в последние годы жизни.

Дембо Исаак (1865—1889)
1408. Дембо В. О. О народовольце Дембо. (К делу 1 марта 1887 г.).— 

КЛ, 1923, ЛЬ 8, с. 260—263.
Дополнение и уточнение мемуаров X. Л. Раппопорта «Воспоминание о де

ле 1 марта 1887 года» (см. ЛЬ 1335).
Дембо Владимир (р. 1887), родственник И. В. Дембо.
1886— 1889. Семейные предания о деятельности Дембо в Вильне по созда

нию конспиративной квартиры, организации типографии, подготовке покуше
ния на Александра III. Бегство Дембо в Цюрих и его смерть.

Диковский Моисей Андреевич (1857—1930)
1409. Прибылев А. В. Из воспоминаний о М. А. Диковском.— КиС, 1930, 

кн. 5(66), с. 195—202.
Об авторе см. ЛЬ 1005.
1880-е гг.— 1904. Пребывание вместе с Диковским в карийской тюрьме, 

его побег и поимка, покушение на самоубийство. Биография Диковского, его 
дальнейшая судьба.

Доллер Софья Наумовна (1857—1920)
1410. Майнов И. И. Софья Наумовна Доллер. [Примеч. Е. Н. Коваль

ской].— КиС, 1924, кн. 5(12), с. 307—309.
Об авторе см. ЛЬ 1217.
1880-е гг.— 1920. Личность Доллер. Ее политические взгляды, жизнь на 

каторге и в ссылке в Сибири.

Драго Николай Иванович (1852—1922)
1411. Фигнер В. Н. Н. И. Драго.— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, 

пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 299—303. Имен, указ.: с. 481—500.
Др. публ.— В кн.: Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.— В журн.: 

КиС, 1923, кн. 6.
Об авторе см. ЛЬ 1570.
1870-е гг.— 1922. Знакомство с Драго в Петербурге (1876), последующие 

встречи. Характеристика личности Драго. Его участие в кружке «чайковцев».

Желваков Николай Алексеевич ( ок. I860—1882)
1412. Лисовский А. Н. Страница из давно написанных воспоминаний. 

(И. А. Желваков).— «Былое», 1906, ЛЬ 4, с. 103—106. В конце текста: Л.
Лисовский Алексей Николаевич, участник революционного движения, 

друг детства Желвакова.
1882. Встреча перед покушением Желвакова на Стрельникова.

Желябов Андрей Иванович (1851—1881)
1413. Драгоманов М. П. К биографии А. И. Желябова. [Женева]. 1882. 

48 с. Отд. отт. из «Вольного слова» ЛЬ 39 и 40.
Об авторе см. ЛЬ 1776—1777.
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70—80-е гг. Встречи и беседы с Желябовым. В тексте — письмо Желябова 
автору.

1414. Ивановская П. С. Несколько слов об А. И. Желябове. (Письмо 
в редакцию).— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 20—21. Имен, указ.: 
с. 315—327.

Об авторе см. № 1434.
Г879. Запись рассказа Л. Я. Самарской о собраниях на квартире Желябо

ва в Одессе накануне Липецкого съезда.
1415. Мусин-Пушкин С. А. А. И. Желябов. (Отрывок из записок).— ГМ, 

1915, № 12, с. 140—142.
Автор — в 1870 г. гимназист.
Лето 1870. Домашние занятия автора в имении Горки Корсунского уезда 

Симбирской губернии с А. И. Желябовым. Характеристика его личности 
и литературных вкусов.

1416. Семенюта П. П. Из воспоминаний об А. И. Желябове.— «Былое», 
1906, Л? 4, с. 216—225.

Семенюта Пимен Пименович, участник революционного движения, жур
налист.

70-е гг. Знакомство с Желябовым в Одессе. Семья Желябова. Характери
стика его личности. В. А. Осинский. Арест и ссылка автора в Сибирь.

1417. Студенческие годы Андрея Ивановича Желябова. (Конец 60-х и на
чало 70-х гг.).— В кн.: Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перов
ская. Ростов н/Д., [1906], с. 36—43.

Др. публ.— В кн.: Андрей Иванович Желябов.— Carouge— Geneve, 1899.
Учение Желябова в Новороссийском университете. Создание им в Одессе 

нелегального кружка.
1418. Тихомиров Л. А. Андрей Иванович Желябов.— В кн.: Андрей Ива

нович Желябов и Софья Львовна Перовская. Ростов н/Д., [1906], с. 5. В кн. 
авт. не указан.

Др. публ.— В кн.: Андрей Иванович Желябов. Carouge — Geneve, 1899.
Об авторе см. № 1555.
1851—1881. Воспоминания с включением биографических сведений о Же

лябове. Вступление Желябова в одесскую группу «чайковцев», его участие 
в «процессе 193-х», Липецком и Воронежском съездах. Деятельность Желя
бова в Исполнительном комитете «Народной воли». Его личность и взгляды.

Забелло Николай Михеевич (ум. 1885)
1419. Залкинд Л. С. Николай Михеевич Забелло.— КиС, 1926, кн. 3(24), 

с. 207—210 с портр.
Об авторе см. № 1212.
1881—1885. Биографические сведения о Забелло, записанные с его слов. 

Пропагандистская деятельность Забелло в Киеве (1881—1882). Путь вместе 
с ним по этапу в Сибирь и пребывание в ссылке в Селенгинске. Самоубийст
во Забелло.

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) 1
1420. Аксельрод Л. И. Памяти Веры Ивановны Засулич.— В кн.: Аксель

род Л. И. (Ортодокс). Этюды и воспоминания. Л., 1925, с. 37—46.
Об авторе см. № 1339.
1893—1919. Знакомство с Засулич. Ее революционная деятельность. 

Нравственный облик Засулич.
1421. Вересаев В. В. Вера Засулич.— Собр. соч. В 5-ти т. Т. 5. М., 1961, 

с. 378—382.

1 См. также рубрику «Дело В. И. Засулич» (№ 1197—1202).
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Др. публ.— В кн.: Вересаев В. В. Воспоминания. М., 1936; Вересаев В. В. 
Воспоминания. Изд. 2-е. М., 1938; Вересаев В. В. Собр. соч. В 4-х т. Т. 4. М., 
1948.

Вересаев Викентий Викентьевич (1867— 1945), писатель.
1899— 1900-е гг. Знакомство с В. И. Засулич. А. М. Калмыкова. Встречи 

с Засулич в Тульской губернии после 1905 г.
1422. Дейч Л. Г. Вера Ивановна Засулич.— ГМ, 1919, № 5/12, с. 199—210.
Об авторе см. N° 950.
Жизнь и деятельность Засулич, частично по личным воспоминаниям.
1423. Кулябко-Корецкий Н. И. Мои встречи с В. И. Засулич.— В кн.: 

Группа «Освобождение труда». Сб. № 3. М.— Л., 1925, с. 68—81.
Кулябко-Корецкий Николай Иванович (1855—1924), общественный дея

тель, оказывал материальную помощь группе «Освобождение труда».
1887—1900. Знакомство с Засулич в Женеве. Ее рассказы о покушении 

на Ф. Ф. Трепова и о суде над ней. Прием Засулич французским политиче
ским деятелем А. Рошфором. Д. А. Клеменц. Г. К. Градовский.

1424. Плеханова Р. М. Страница из воспоминаний о В. И. Засулич.— 
В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 3. М.— Л., 1925, с. 82—87.

Об авторе см. № 1182.
1876. Встреча с Засулич, Л. Г. Дейчем и М. А. Коленкиной-Богородской 

на вокзале в Харькове.
1425. Рошфор В.-А. Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри 

Рошфора — ГМ, 1920/1921, с. 85—93.
Пер. по изд.: Rochefort A. Les aventures de т а  vie. Т. 4. Paris, 1896.
Рошфор Виктор-Анри (1830 или 1831—1913), французский публицист 

и политический деятель.
1878, 1881. Встреча с В. И. Засулич в Женеве. Террористическая деятель

ность народовольцев.

Зотов Николай Львович (1862—1889)
1426. Дзвонкевич-Вагнер Е. Н. Н. Л. Зотов. (Отрывки воспоминаний).— 

В кн.: Якутская трагедия. М., 1925, с. 105—107.
Дзвонкевич-Вагнер Екатерина Николаевна, участница революционного 

движения, дочь народовольца Н. Н. Дзвонкевича.
1879—1880-е гг. Семья Зотовых. Влияние Н. Н. Дзвонкевича на Зотова. 

Участие Зотова в революционных кружках Севастополя, ведение им пропа
ганды среди адмиралтейских рабочих, поступление в Петровскую академию.

1427. Зотова Е. Л. Памяти Николая Львовича Зотова. (Из воспоминаний 
сестры).— КиС, 1929, кн. 8/9 (57/58), с. 249—255.

60—70-е гг. Детские годы Зотова в Судаке. Его учение в Севастополь
ском реальном училище и в Петровской академии. Сведения о дальнейшей 
судьбе Зотова на основе его писем из тюрьмы и ссылки.

1428. Орлов М. П. Воспоминания о Н. Л. Зотове.— КиС, 1929, кн. 8/9 
(57/58), с. 255—256.

Об авторе см. № 1405.
1887. Знакомство с Зотовым в Сургуте. Его участие в протесте сургутских 

ссыльных и перевод в Пелым. Изучение Зотовым политэкономии. Характери
стика его личности. Гибель Зотова.

Зунделевич Аарон Исаакович (1854—1923)
1429. Дейч Л. Г. Аарон Зунделевич (один из первых социал-демократов

в России).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 2. М., 1924,
с. 185—216.

Об авторе см. N° 950.
1878—1890. Деятельность А. И. Зунделевича по организации подпольных 

типографий и перехода через границу революционеров, в частности автора.

235



Его участие в подготовке побега П. А. Кропоткина, покушений на Н. В. Ме
зенцева и Александра II. Раскол «Земли и воли». Предательство Г. Д. Голь* 
денберга. Арест Зунделевича и его заключение в Петропавловскую кре
пость. «Процесс 16-ти». Встреча с Зунделевичем на Каре. Перевод его в Ака- 
туй, поселение в 1890 г. в Забайкальской области.

1430. Дейч Л. Г. Смерть Аарона Зунделевича.— КиС, 1924, кн. 1(8), 
с. 213—218. Прил.: письмо И. И. Зунделевича о последних часах жизни 
брата.

Об авторе см. № 950.
1870-е гг.— 1923. Характеристика Зунделевича. Его деятельность по соз

данию нелегальной типографии, подготовке террористических актов, органи
зации перехода революционеров через границу.

Иванов Сергей Андреевич (1853—1927)
1431. Попов И. И. Сергей Андреевич Иванов.— КиС, 1928, кн. 2(39), 

с. 166—169.
Об авторе см. № 59—59а.
1883—1905. Знакомство с Ивановым в Петербурге. Его революционная 

деятельность в студенческих организациях, арест и ссылка. Прокламация 
в связи с коронованием Александра III. Участие Иванова в деятельности 
подпольной типографии в Ростове-на-Дону, изготовление им динамита, сов
местная работа с Б. Д. Оржихом по восстановлению «Народной воли». За
ключение Иванова в Шлиссельбургскую крепость, его освобождение (1905). 
Дальнейшая судьба Иванова.

Иванова-Борейша Софья Андреевна (1856—1927)
1432. Брешко-Брешковская Е. К. Софья Андреевна Иванова-Борейша. 

(Скончалась 22 июня 1927 г.).— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 
1929, с. 9—14. Указ, имен: с. 217—222. Перед загл.: Семидесятница.

Об авторе см. № 978.
70—80-е гг. Биографические сведения об Ивановой-Борейша. Знакомство 

с ней в тюрьме и на «процессе 193-х», совместное пребывание на Каре, пере
писка.

1433. Морейнис-Муратова Ф. А. Памяти Софьи Андреевны Иваново-Борей- 
ша.— В кн.: Иванова-Борейша С. А. Первая типография «Народной воли». 
Изд. 2-е. М., 1928, с. 5—8. Перед загл. кн. авт.: Иванова-Борейшо.

Об авторе см. № 1278.
1883. Пребывание вместе с Ивановой-Борейша на карийской каторге. Ха

рактеристика ее как человека, биографические сведения о ней.

Ивановская Прасковья Семеновна (1853—1935)
1434. Вересаев В. В. П. С. Ивановская.— Собр. соч. В 4-х т. Т. 4. М., 

1948, с. 414—416.
Др. публ.— В кн.: Вересаев В. В. Воспоминания. М.— Л., 1946.
Об авторе см. № 1421.
90-е гг. Эпизод из жизни П. С. Ивановской, рассказанный ее сестрой 

Е. С. Ивановской.

Иванчин-Писарев Александр Иванович (1846—1916)
1435. Иванчин-Писарев А. И. Автобиография.— В кн.: Скифы. Сб. 1-й. 

Спб., 1917, с. 248—250 (в статье С. Мстиславского «Памяти А. И. Иванчина- 
Писарева»).

1849—1914. Семья Иванчиных-Писаревых. Занятия Иванчина-Писарева 
в гимназии, Московском и Петербургском университетах, его связи с народо
вольцами. Организация Иванчиным-Писаревым учебного заведения для кресть
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ян, руководство учительским съездом в Данилове Московской губернии 
(1874). Его участие в «хождении в народ», эмиграция, сотрудничество в изда
ниях «Вперед!» и «Работник». Ссылка Иванчина-Писарева в Сибирь, его ра
бота в «Сибирской газете», возвращение в Петербург (1892), сотрудничество 
в журналах «Русское богатство» и «Заветы».

1436. Фигнер В. Н. А. И. Иванчин-Писарев.— Поли. собр. соч. В 7-ми т. 
Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 199—204. Имен, указ.: 
с. 481—500.

Др. публ.— В кн.: Скифы. Сб. 1-й. Пг.,. 1917; Поли. собр. соч. В 6-ти т. 
Т. 5. М., 1929.

Об авторе см. № 1570.
1870—1900-е гг. Знакомство с Иванчиным-Писаревым в Женеве и встре

чи с ним в России. Характеристика личности и революционной деятельности 
Иванчина-Писарева, его участие в редактировании нелегального издания «Н а
родная воля». Общество «Земля и воля». Деятельность автора в Самарской 
и Саратовской губерниях. А. К. Соловьев, Ю. Н. Богданович и др.

Исаев Григорий Прокофьевич (1857—1886)
1437. Фигнер В. Н. Григорий Прокофьевич Исаев. (Род. в 1857, ум. 

в 1886).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. 
М., 1932, с. 46—58 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. И —14.
Др. публ.— В кн.: Фигнер В. Н. Узники Шлиссельбурга. М., 1917; Фиг

нер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. 
Т. 4. М., 1929.— В журн.: ГМ, 1917, № 9/10.

Об авторе см. № 1570.
Пребывание Исаева в Петербургском университете и Медико-хирургиче

ской академии. «Казанская демонстрация» (1876). Характеристика личности 
и революционной деятельности Исаева. Его участие в подготовке покушений 
на Александра II. Заседания Исполнительного комитета «Народной воли» 
(1881— 1882). Арест Исаева, заключение его в Петропавловскую и Шлиссель- 
бургскую крепости, смерть. Биографические сведения об Исаеве. Н. И. Ки
бальчич, С. Г. Ширяев и др.

1438. Якимова А. В. Григорий Прокофьевич Исаев. М., 1930. 24 с. с портр. 
(Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев).

Об авторе см. № 1583.
70—80-е гг. Биографические сведения об Исаеве. Его деятельность в «Н а

родной воле». Подготовка при участии Исаева покушений на Александра II 
в Москве, Одессе, Петербурге, Александровске. Его ранение и арест. «Про
цесс 20-ти», заключение Исаева в Петропавловскую и Шлиссельбургскую 
крепости, смерть. В тексте — документы о пребывании Исаева в Петропавлов
ской крепости.

Калмансон Яков Моисеевич (1858—1907)
1439. Залкинд Л. С. Еще несколько слов о Я. М. Калмансоне.— КиС, 1924, 

кн. 6(13), с. 231—233.
Об авторе см. № 1212.
1870-е гг.— 1883. Учение Калмансона в Киевском университете. Ведение 

лм пропаганды среди рабочих железнодорожных мастерских, арест.

Караулов Василий Андреевич (1854—1910)
1440. Коган С. М. А. В. Караулов, дело Дегаева и генерал Новицкий. 

(Из личных воспоминаний).— «Мир», 1911, № 2/3, с. 336—339. Перед загл. 
псевд.: Е. П. Семенов.

Коган Соломон Моисеевич (р. 1861), участник революционного движе
ния, журналист.
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1883— 1884. Знакомство с Карауловым в Париже. Характеристика его* 
личности и революционной деятельности. Провокаторская деятельность 
С. П. Дегаева. Революционные кружки в Киеве, арест Караулова и его пока
зания. В. Д. Новицкий.

1441. Лопатин Г. А. В. А. Караулов. [Подгот. к печ. А. А. Шилов].— 
В кн.: Лопатин Г. А. Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Автобио
графия. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Пг., 1922, с. 157—161.

Сведения о др. публ.: с. 157.
Об авторе см. № 1041—1047,
1884— 1891. Знакомство с Карауловым в Париже. Его заключение в 111лж> 

сельбургской крепости.

Кибальчич Николай Иванович (1853—1881)
1442. Николай Иванович Кибальчич. [Сборник воспоминаний и др. мате

риалов]. Ред. Ф. Дедова {и др.]. Спб., В. Распопов, 1906. 55 с.
Из содерж.: Николай Иванович Кибальчич. (Материал для биографии), 

с. 3—8; [Дейч Л. Г.]. Воспоминания о Н. И. Кибальчиче. (1877— 1880) ̂  
с. 9—22 (в кн. авт. не указан); Брешко-Брешковская Е. К. Встреча с Н. И. Ки
бальчичем, с. 49—55 (в конце текста: Е. К. Брешковская).

О Л. Г. Дейче см. № 950, о Е. К. Брешко-Брешковской — № 978.
70-е гг. Впечатления от встреч с Кибальчичем. Пребывание его в киев

ской тюрьме, в Одессе, в Доме предварительного заключения в Петербурге.
1443. Сильчевский Д. П. Золотое сердце Кибальчича. [Предисл. ред.].— 

В кн.: Забытым быть не может. М., 1963, с. 55—68.
Об авторе см. № 1028.
1860-е гг.— 1881. Детство, знакомство с Н. И. Кибальчичем. Совместное 

обучение с ним в Новгород-Северской гимназии, встречи и беседы в Петер
бурге. Арест автора воспоминаний.

1444. Тихомиров Л. А. Воспоминания о Н. И. Кибальчиче (1877—1880).— 
В кн.: Николай Иванович Кибальчич. Лондон, 1882, с. 11—24. В кн. авт. не 
указан.

Др. публ.— В кн.: Кибальчич. Пб., 1886. Отпеч. множит, аппаратом. В кн. 
авт. не указан.

Об авторе см. № 1555.
Знакомство с Кибальчичем в киевской тюрьме, встреча с ним в Петер

бурге. Внешний облик, характер и взгляды Кибальчича.

Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914)
1445. Дейч Л. Г. Дмитрий Александрович Клеменц. Со статьей В. И. За

сулич «Д. А. Клеменц». Пб., Госиздат, 1921. 40 с.
Др. публ.— ГМ, 1914, № 6 (под загл.: Один из последних семидесят

ников).
Об авторе см. № 950.
1870—1900-е гг. Знакомство с Клеменцом в Швейцарии (1878). Его друж

ба с С. М. Кравчинским (Степняком), участие в изданиях «Земля и воля» 
и «Община». Политические взгляды Клеменца, его нравственный облик, вступ
ление в «Черный передел». Пребывание Клеменца в ссылке в Восточной Си
бири, работа секретарем Иркутского отделения Русского географического об
щества, участие в научных экспедициях. Встречи с Клеменцом в 1905 г. 
в Швейцарии и Петербурге.

1446. Дубенская Е. Д. Дмитрий Александрович Клеменц.— КиС, 1930,
кн. 5(66), с. 170—176.

Дубенская Екатерина Дмитриевна (1850 — после 1922), учительница,, 
участница «процесса 193-х».

1873. Знакомство с Клеменцом, С. М. Кравчинским (Степняком) 
и Д. М. Рогачевым на квартире П. И. Лебедева. Встречи с Клеменцом; 
в кружке «чайковцев», его письма. Смерть Клеменца.
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1447. Морозов Н. А. Из воспоминаний о друге. (Памяти Д. А. Клемен- 
ца). [Ред. и примеч. С. Я- Штрайха. Отв. ред. Б. П. Козьмин].— В кн.: Мо
розов Н. А. Повести моей жизни. Т. 3. М., 1947, с. 297—303. Указ, имен.: 
с. 395—413.

Сведения о др. публ.: с. 297.
Об авторе см. № 1512—1514.
1874—1879. Знакомство с Клеменцом в Москве. Совместное редактирова

ние газеты «Земля и воля». Обстоятельства ареста Клеменца.
1448. Овчинников М. П. Из моих встреч с Д. А. Клеменцом.— СибА, 

1915, № 11, с. 493—505.
Об авторе см. № 1153.
1891—1892. Приезд в Иркутск. Беседы с Д. А. Клеменцом и Н. И. Вит- 

ковским.

Клеточников Николай Васильевич (1846—1883)
1449. Прибылева-Корба А. П. Несколько строк о Н. В. Клеточникове.— 

КиС, 1934, кн. 5/6 (114/115), с. 146—154.
Об авторе см. № 1257.
70—80-е гг. Деятельность Клеточникова по заданию «Народной воли» 

в Третьем отделении с. е. и. в. канцелярии. Его разоблачение и арест. «Про
цесс 20-ти». Заключение Клеточникова в Петропавловскую крепость и смерть 
в Алексеевском равелине.

Ковалик Сергей Филиппович (1846—1926)
1450. Ковалик С. Ф. Автобиография.— В кн.: Ковалик С. Ф. Революцион

ное движение семидесятых годов и «процесс 193-х». М., 1928, с. 11—35 
с портр.

1850—1900-е гг. Учение в Александровском кадетском корпусе и на фи
зико-математическом факультете Петербургского университета. Участие в сту
денческом движении. Деятельность в качестве мирового судьи в Черниговской 
губернии. Встречи за границей с М. А. Бакуниным, П. Л. Лавровым, 
М. П. Сажиным, П. Н. Ткачевым. «Хождение в народ». Арест и тюремное 
заключение. Попытка побега вместе с П. И. Войнаральским. «Процесс 193-х». 
Ссылка на Кару. Жизнь в Верхоянске и Иркутске. Занятия этнографией.

Коленкина-Богородская Мария Александровна (1850—1926)
1451. Якимова А. В. Памяти Марии Александровны Коленкиной-Богород- 

•ской. Примеч. М. Ф. Фроленко.— КиС, 1927, кн. 2(31), с. 177—186.
Об авторе см. № 1583.
1850-е гг.— 1926. Характеристика личности и революционной деятельно

сти Коленкиной-Богородской. Ее арест, тюремное заключение, пребывание на 
карийской каторге.

Костюрин Виктор Федорович (1853—1919)
1452. Фроленко М. Ф. Виктор Федорович Костюрин. (Алеша Попович). 

[Под ред. и с примеч. И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 
1932, с. 213—226. Имен, указ.: т. 2, с. 347—357.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1928.— В кн.: Собр. соч. Т. 1. М., 1930.
Об авторе см. № 1573.
1850-е гг.— 1919. Биографические сведения о Костюрине на основе его 

воспоминаний. Детство, пребывание в Кишиневской гимназии и Новороссий
ском университете. Начало революционной деятельности, пропаганда среди 
солдат. Киевские «бунтари». Суд над Костюриным, ссылка в Тобольск.

1453. Фроленко М. Ф. Побег «Алеши Поповича». [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 227—240 с портр. 
Имен, указ.: т. 2, с. 347—357.
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Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф’. Записки семидесятника. М., 1927;
Собр. соч. Т. 1. М., 1930.— В журн.: «Былое», 1906, № 5.

Об авторе см. № 1573.
1876. Организация побега В. Ф. Костюрина из-под ареста.

Кравчинский (псевд. Степняк)  Сергей Михайлович (1851—1895)
1454. Брандес Г. Впечатления о Лондоне. [Пер. с англ, по рукописи и ком- 

мент. М. А. Ермашевой].— В кн.: Степняк-Кравчинский С. М. В лондонской 
эмиграции. М., 1968, с. 344—350 с ил. Имен, указ.: с. 440—446.

Брандес Георг (1842—1927), датский литературный критик.
90-е гг. Встречи с С. М. Кравчинским в окрестностях Лондона.
1455. Дейч Л. Г. С. М. Кравчинский. С прил. статьи В. И. Засулич. Пг.„ 

Госиздат, 1919. 64 с. с портр.
Из содерж.: Дейч Л. Г. «Баловень судьбы» (С. М. Кравчинский), с. 5—49; 

Засулич В. И. Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк), с. 50—58; (Дейч 
Л. Г.] Воспоминания о С. М. Кравчинском, с. 63—64 (в конце текста: Рабо
чий).

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Пг., б. г.; Пг., 1919.— В журн.: «Бы
лое», 1903, № 4; 1906, № 2.

О Л. Г. Дейче см. № 950, о В. И. Засулич — № 1420—1425.
1878—1895. Знакомство с Кравчинским (Степняком). Сведения о его жиз

ни и деятельности. Характеристика Кравчинского как общественного деятеля, 
писателя и человека. Его покушение на Н. В. Мезенцова. П. А. Кропоткин. 
П. Б. Аксельрод. В. И. Засулич. Брошюра Кравчинского «Смерть за смерть», 
жизнь в эмиграции, участие в журнале «Община». Выход книг Кравчинского 
«Подпольная Россия» и «Андрей Кожухов». Его взаимоотношения 
с М. П. Драгомановым. Смерть Кравчинского.

1456. Кропоткин П. А. Воспоминания о С. М. Степняке-Кравчинском.— 
В кн.: Степняк-Кравчинский С. М. Собр. соч. Ч. 1. Спб., 1907, с. XI—XXXI.

Вводные замечания см. в статье С. А. Венгерова «От редакции», с. VI—IX.
Об авторе см. № 1461—1470.
1872—1895. Деятельность вместе с Кравчинским (Степняком) в кружке 

«чайковцев». Аресты членов кружка. Встречи с Кравчинским в Женеве (1878- 
и 1879). Его жизнь в Лондоне, создание «Общества друзей русской свободы»- 
в Англии и Америке. Книги Кравчинского. Его гибель и похороны.

1457. Сажин М. П. Поездка в Герцеговину. (Авг. 1875).— В кн.: Са- 
жин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, с. 99—105. 
Имен, указ.: с. 135—143.

Об авторе см. № 1542.
Участие совместно с С. М. Кравчинским (Степняком) в боснийско-герце- 

говинском восстании (1875). Знакомство Кравчинского с М. А. Бакуниным.
1458. Уаймен Л. Сергей Степняк в Америке. [Пер. с англ, по рукописи 

и коммент. М. А. Ермашевой].— В кн.: Степняк-Кравчинский С. М. В лондон
ской эмиграции. М., 1968, с. 351—362 с портр. и ил. Имен, указ.: с. 440—446.

Уаймен Лилли Б. Чейз (1847—1929), американская писательница и обще
ственная деятельница.

1890—1891. Посещение лекций С. М. Кравчинского (Степняка) в Бостоне 
и Провиденсе. Знакомство с Кравчинским и его женой, попытки Кравчинского 
организовать в США «Общество друзей русской свободы» и оказание ему 
помощи Ф. Гаррисоном.

1459. Шишко Л. Э. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок «чайков
цев». (Из воспоминаний и заметок старого народника).— Собр. соч. Т. 4. 
Пг.— М., 1918, с. 127—170.

Сведения о др. публ.: с. 284.
Об авторе см. № 1580— 1581.
1860-е гг.— 1895. Пребывание в Михайловском артиллерийском училище. 

Знакомство с Кравчинским (Степняком). Кружок самообразования юнкеров.
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Вступление автора и Кравчинского в кружок «чайковцев», пропаганда среди* 
рабочих Петербурга. Революционные кружки 70-х гг. «Хождение в народ». 
«Процесс 193-х». Участие Кравчинского в обществе «Земля и воля» 70-х гг., 
покушение на Н. В. Мезенцова. Пребывание Кравчинского за границей, встре
чи с ним в Лондоне, его смерть. В тексте — перечень распространявшихся, 
«чайковцами» брошюр, отрывки из речи П. А. Кропоткина на могиле Крав
чинского.

1460. Шоу Б. Слово о Степняке.— РЛ, 1967, N° 1, с. 163—169 (в статье 
Ф. Приймы «Забытая статья Бернарда Шоу о С. М. Степняке-Кравчинском»)..

Шоу Бернард (1856—1950), английский писатель.
Пер. по изд.: «Tomorrow», 1896, № 2.
1884—1895. Характеристика деятельности Кравчинского (Степняка). Зна

комство с ним во время демонстрации в Гайд-парке, организация им «Обще
ства друзей русской свободы». П. А. Кропоткин, С. В. Ковалевская и др. 
Произведения Кравчинского. Работа вместе с ним над пьесой «Шоколадный 
солдатик». Смерть Кравчинского.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921)
1461. Бонч-Бруевич В. Д. Мои воспоминания о Петре Алексеевиче Кро̂ * 

поткине.— «Звезда», 1930, № 4, с. 177— 194; № 6, с. 182—211.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), участник революцион

ного движения, впоследствии советский государственный деятель.
1896—1921. Рассказы Г. В. Плеханова о пребывании Кропоткина в Швей

царии. Встречи с ним в 1899—1900 гг. Посещение Кропоткиным семьи- 
В. Г. Черткова.

1462. Иванчин-Писарев А. И. Побег кн. П. А. Кропоткина. (По рассказам 
участников).— «Былое», 1907, ЛЬ 1(13), с. 37—42. Поправки.— В кн.: Лопа
тин Г. А. Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Автобиография. По
казания и письма. Статьи и стихотворения. Пг., 1922, с. 153—154.

Об авторе см. N° 1435— 1436.
1876. Подробности побега, рассказанные автору его организаторами и уча

стниками. Судьба О. Э. Веймара.
1463. Книжник И. С. Воспоминания о П. А. Кропоткине и об одной анар

хистской эмигрантской группе. (Страница из истории нашего рев. движения).— 
КЛ, 1922, N° 4, с. 28—51.

Книжник Иван Сергеевич (1878 — после 1958), журналист, в 1905—
1917 гг.— последователь Кропоткина.

1905— 1917. Знакомство с Кропоткиным в Париже. Съезд русских анархи
стов в 1906 г. в Лондоне. Журнал «Хлеб и воля». Пребывание у Кропоткина 
в городе Бромлей. С. Г. Кропоткина. Деятельность русских анархистов в Па
риже. Переписка автора с Кропоткиным, последнее свидание с ним.

1464. Критская Н. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине.— «Былое», 1922, 
N° 17, с. 75—77.

1906. Впечатления от выступления Кропоткина в Париже перед фран
цузскими рабочими.

1465. Лебуржуа. П. А. и С. Г. Кропоткины в деле помощи русским ссыль
ным.— КиС, 1926, кн. 1(22), с. 141 — 142.

1906— 1911. Участие Кропоткина и его жены в пересылке из Англии в Рос
сию денег и вещей, предназначенных для политических ссыльных.

1466. Лешерн-фон-Герцфельд М. П. Воспоминания о побеге П. А. Кропот
кина. [Предисл. рсд.].— «Былое», 1922, N° 12. с. 59—63.

Лешерн-фон-Герцфельд Мария Павловна (1847 — после 1884), член «Зем
ли и воли», одна из организаторов побега.

1876. Подробности побега и роль в нем О. Э. Веймара.
1467. Линд Е. Последние дни П. А. Кропоткина. Воспоминания сестры 

милосердия.— «Былое», 1922, ЛЬ 17, с. 90—94.
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Линд Екатерина, ухаживала за П. А. Кропоткиным во время его болезни.
1921. Рассказ П. А. Кропоткина автору о детстве.
1468. Сажин М. П. Первая встреча с П. А. Кропоткиным. (Доклад, про

чит. в ист. секции Дома печати в Москве, в годовщину смерти П. А. Кропот- 
.кина).— В кн.: Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. 
М., 1925, с. 81—85. Имен, указ.: с. 135—143.

Об авторе см. N° 1542.
1869—1872, 1907, 1912. Русские эмигранты в Швейцарии, их отношение 

к I Интернационалу. Знакомство Кропоткина с членами кружка М. П. Сажи- 
на (1872). Встречи автора с Кропоткиным в Лондоне (1912) и Петрограде 
(1917).

1469. Серебряков Э. А. Петр Алексеевич Кропоткин. (Заметка по случаю 
70-летия со дня рождения).— НЖизнь, 1913, N° 1, с. 239—251.

Об авторе см. N° 1260.
1840-е гг.— 1912. Личность Кропоткина, его революционная деятельность. 

Празднование 70-летия Кропоткина в Лондоне.
1470. Смельский В. Н. Розыски П. А. Кропоткина в 1876 г. (Из бумаг 

В. Н. Смельского). Предисл. Ф. Покровского.— ГМ, 1917, N° 1, с. 84—94.
Смельский Всеволод Никанорович, член Исполнительного комитета и на

чальник петербургской агентуры «Священной дружины».
19—29 июля. Дневниковые записи о пребывании в Восточной Пруссии 

и Финляндии в связи с розысками Кропоткина. В конце текста — донесения 
Ф. Ф. Трепову об итогах розысков и другие документы.

Кузнецов Алексей Кириллович (1854—1928)
1471. Чернавский М. М. Алексей Кириллович Кузнецов.— КиС, 1929, кн. 

2(51), с. 144—150 с портр.
Об авторе см. N° 1384.
1843—1928. Биографические сведения о Кузнецове. Знакомство с ним 

в Чите (1885), его высказывания о С. Г. Нечаеве. Участие Кузнецова в рево- 
.люционных событиях 1905 г., арест, поселение в Ненском улусе Якутской об
ласти. Переезд Кузнецова в Читу (1913), работа в Нерчинском и Читинском 
музеях.

Купреянов Михаил Васильевич (1853—1878)
1472. Михаил Васильевич Купреянов. (Несколько слов по поводу его 

кончины).— «Община», 1878, N° 6/7, с. 13—15.
Автор — член кружка «чайковцев».
70-е гг. Встречи с Купреяновым в Петербурге. Черты его характера. За

ключение Купреянова в Петропавловскую крепость, его болезнь и смерть.

Кутитонская Мария Игнатьевна (1856—1887)
1473. Ивановская П. С. М. И. Кутитонская.— КиС, 1927, кн. 6(35), 

с. 177— 192.
Об авторе см. N° 1434.
1877—1880-е гг. Знакомство с Кутитонской. Осуждение ее по «процессу 

28-ми», совместное пребывание с ней в 80-х гг. на каторге. Кутитонская о сво
ем покушении на военного губернатора Забайкалья Л. И. Ильяшевича (май 
1882). Смертный приговор по делу Кутитонской, замена его бессрочной ка
торгой.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900)
1474. Лавров П. Л. П. Л. Лавров о самом себе. [Предисл. Я. Н. Колубов- 

ского].— BE, 1910, кн. 10, с. 92—108; кн. И, с. 83—103.
Др. публ.— Отд. изд.: Б. м., 1885 (под загл.: Автобиографические за

метки).
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1820-е гг.— 1889. Формирование мировоззрения автора, его жизнь и дея
тельность.

1475. Анненский Н. Ф. Речь Н. Ф. Анненского о П. Л. Лаврове.— КиС,. 
1925, кн. 1(14), с. 85—86.

Об авторе см. № 1761—1768.
1861. Лавров во время студенческих волнений в Петербурге. Его участие 

в народническом движении.
1476. Кареев Н. И. Из воспоминаний о П. Л. Лаврове.— «Былое», 1918* 

No 3(31), с. 11—23.
Об авторе см. № 1275.
1877—1890-е гг. Знакомство с Лавровым в Париже. Беседы с ним по* 

вопросам философии, истории и социологии. Лекции Лаврова, его переписка 
с автором воспоминаний.

1477. Кропоткин П. А. Воспоминания о П. Л. Лаврове.— В кн.: П. Л. Лав
ров. Пб., 1922, с. 436—439. Алф. указ, имен: с. 515—522. Публ. не окончена.

Об авторе см. № 1461— 1470.
1876. Встреча с Лавровым в Лондоне.

1478. П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. [Рассказы М. А. Ан
тоновича, Г. А. Лопатина, М. П. Негрескул, М. П. Сажина в записи П. А. Ви- 
тязева].— ГМ, 1915, № 9, с. 131—145; № 10, с. 112—147. Доп., поправки: ГМ, 
1916, № 4, с. 193—204.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Лопатин Г. А. Герман Александрович Ло
патин (1845—1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотво
рения. Пг., 1922; Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. 
М., 1925 (под загл.: К рассказам о П. Л. Лаврове).

Негрескул Мария Петровна (1851— 1919), дочь П. Л. Лаврова;, 
о М. А. Антоновиче см. № 998—999, о Г. А. Лопатине — № 1041—1047, 
о М. П. Сажине — № 1542.

60—70-е гг. Воспоминания Антоновича о знакомстве с Лавровым, о сов
местной работе с ним в «Энциклопедическом словаре» под редакцией’ 
А. А. Краевского и в «Обществе женского труда»; рассказы М. П. Негрескул 
и Г. А. Лопатина о побеге Лаврова из ссылки; мемуары М. П. Сажина 
о ссылке в Вологду вместе с Лавровым, Н. В. Шелгуновым и В. В. Берви- 
Флеровским, о встречах с Лавровым в эмиграции, о его издании «Вперед!» 
и о библиотеке русских анархистов в Цюрихе.

1479. Лесевич В. В. Страничка из «воспоминаний».— В кн.: На славном 
посту. Спб., 1900, с. 153— 156 (паг. 2-я).

Лесевич Владимир Викторович (1835—1905), философ.
60-е гг. Знакомство и встречи с П. Л. Лавровым, характеристика его фи

лософских взглядов.
1480. Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. П. Л. Лавров. [Подгот. 

текста и примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 
1958, с. 538—556. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 793.
Др. публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 

1934.
Об авторе см. № 1525—1526.
1859—1890-е гг. Пребывание в Петербургском университете. Знакомство 

с Лавровым, встречи с ним в Петербурге и Париже. Участие Лаврова в об
щественном движении.

1481. Раппопорт С. А. Последние дни П. Л. Лаврова.— Собр. соч. Т. 5. 
Спб., 1910, с. 307—326. На тит. л. кн.: С. А. Ан-ский.

Раппопорт Семен Акимович (1863—1920), писатель и публицист.
1894—1900. Работа в Париже в качестве личного секретаря Лаврова. 

Внешний облик Лаврова, черты его характера, публицистическая и литератур
ная деятельность. Предсмертные распоряжения Лаврова.

243



1482. Русанов Н. С. П. Л. Лавров.— «Былое», 1907, Mb 2(14), с. 243—286.
Об авторе см. № 955.
1823— 1900. Биографический очерк, частично основанный на личных воспо

минаниях. Семья и домашнее воспитание Лаврова. Круг его чтения, увлечение 
•социальными и политическими науками, литературная и научная деятельность. 
Взаимоотношения Лаврова с Н. Г. Чернышевским. Арест и ссылка, бегство 
Лаврова за границу (1870). Его революционная деятельность, издание «Впе
ред!» и «Вестника Народной воли». П. Л. Лавров и К. Маркс. «Лавристы» 
и «бакунисты». Эволюция мировоззрения Лаврова. Его болезнь и смерть.

1483. Сажин М. П. Воспоминания о П. Л. Лаврове.— Ответ Герману Ло
патину.— В кн.: Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. 
М., 1925, с. 25—61. Прил.: статья Г. А. Лопатина «К рассказам о П. Л. Лав
рове». Имен, указ.: с. 135—143.

Обзор публ.: с. 133.
Об авторе см. № 1542.
1860-е гг.— 1874. Кружок офицеров-артиллеристов («чернышевцев») и их 

отношение к Лаврову. Пребывание в ссылке в Вологде совместно с Лавро
вым, Н. В. Шелгуновым и В. В. Берви-Флеровским. Местная администрация. 
Жизнь Лаврова в Тотьме и Кадникове. А. П. Чаплицкая. Встречи с Лавро
вым и Бакуниным в Париже, приезды Лаврова в Цюрих. Замысел Лавров
ского издания «Вперед!». Спор «бакунистов» и «лавристов». Лавров и П. Н. 
Ткачев. Полемика с Г. А. Лопатиным в связи с отдельными фактами биогра
фии Лаврова.

1484. Серебряков Э. А. Побег из России.— КиС, 1927, кн. 6 (35), с. 155—
162.

Об авторе см. N° 1260.
1883. Переход границы. Встреча и беседа с Лавровым в Париже.
1485. Фирсов Н. Н. Воспоминания о П. Л. Лаврове.— ИВ, 1907, т. 107, 

№  1, с. 95—119; N° 2, с. 494—510. В конце текста: Н. Н. Фирсов (Рускин).
Фирсов (псевд. Л. Рускин) Николай Николаевич (р. 1839), писатель, 

земский деятель.
1850-е гг.— 1900. Преподаватели математики Михайловского артиллерий

ского училища М. В. Остроградский и П. Л. Лавров. Вступление Лаврова в 
общество «Земля и воля» (1862). История его племянниц Прасковьи и Алек
сандры. Е. И, Утин и Н. Ф. Жохов. Ссылка Лаврова в Кадников Вологод
ской губернии. Подробности его бегства из ссылки, нелегальная жизнь в Пе
тербурге и отъезд за границу. Свидания с Лавровым в Париже и Лондоне 
(1874— 1880). Рассказы очевидцев о смерти Лаврова.

1486. Шрейдер Д. И. Последние минуты Петра Лавровича Лаврова.— 
В кн.: П. Л. Лавров. Пб., 1922, с. 513—514. Алф. указ, имен: с. 515—522.

Шрейдер Дмитрий, последователь Лаврова.
1900. Кончина Лаврова. Его заветы.

Ланганс Мартин-Вильгельм (Мартын Рудольфович)  (1852—1883)
1487. Русова С. Ф. Мартын Ланганс. Из воспоминаний.— «Былое», 1906, 

№ 5, с. 278—283.
Русова Софья Федоровна, участница народнического движения.
1878—1883. Быт народнической колонии на хуторе в Борзеиском уезде 

Черниговской губернии. Характеристика Ланганса. Свидание с ним в москов
ской Бутырской пересыльной тюрьме. Освобождение Ланганса, его последую
щая деятельность, смерть.

Лебедева Татьяна Ивановна (1850—1887)
1488. Дубенская Е. Д., Буланова-Трубникова О. К. Татьяна Ивановна 

Лебедева, член Исполнительного комитета партии «Народная воля». М., 1930. 
27 с. (Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев). Перед загл. авт.: 
Е. Дубенская и О. Буланова.
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О Е. К. Дубенской см. ЛЬ 1446, об О. К. Булановой-Трубниковой — 
ЛЬ 1127.

1850— 1887. Рассказы о Лебедевой ее родных, характеристика Лебедевой 
на основе личных впечатлений.

Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849—1879)
1489. Дриго В. В. К биографии Д. А. Лизогуба. (Записки). [Публ. ипре- 

дисл, В. Д. Баума].— КиС, 1929, кн. 4 (53 ), с. 95—103. В конце предисл.: 
Сообщ. М.

Дриго Владимир Васильевич (р. 1849), управляющий имениями Лизогу
ба, участник «процесса 16-ти».

80-е гг. Деятельность в качестве поверенного Лизогуба. Распоряжение 
арестованного Лизогуба передавать его доходы В. А. Осинскому. Жалоба 
автора черниговскому губернатору в связи с попытками революционеров, в 
частности А. Д. Михайлова, получить деньги Лизогуба. Арест и ссылка 
Дриго.

1490. Хирьякова Е. Д. Воспоминания и некоторые сведения о Димитрии 
Андреевиче Лизогубе.— «Звенья», 1932, т. 1, с. 482—499.

Автор — учительница, знакомая Лизогуба.
70-е гг. Жизнь в Чернигове в семье учителя Н. А. Вербицкого. Встреча 

-с Лизогубом, его внешний облик. Совместная конспиративная деятельность. 
Высылка Лизогуба в Одессу. Его арест и казнь (1879). Провокаторская дея
тельность В. В. Дриго. Биографические сведения о Лизогубе.

1491. Ястремский С. В. Д. А. Лизогуб. (Три встречи).— КиС, 1924, кн. 
4(11), с. 252—256.

Ястремский Сергей Васильевич (1857 — после 1934), участник революци
онного движения.

1875— 1879. Семья Лизогубов. Встречи с Лизогубом в 1875—1876 гг. Его 
личность и внешний облик.

Лукашевич Иосиф Дементьевич (1863—1928)
1492. Фигнер В. Н. Иосиф Дементьевич Лукашевич. (Род. в 1863 г.— 

ум. в 1928 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. 
Т. 4. М., 1932, с. 192—208 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11—14.
Др. публ.— В кн.: Галерея шлиссельбургских узников. Ч. 1. Спб., 1907; 

Фигнер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. 
Т. 4. М., 1929.

Об авторе см. ЛЬ 1570.
Биографические сведения о Лукашевиче. Его революционная деятель

ность, арест в связи с делом 1 марта 1887 г., заключение в Шлиссельбург- 
скую крепость. В тексте — письма Лукашевича автору воспоминаний.

Лукашевич Клеопатра Аркадьевна (1858—1887)
1493. Ковалик С. Ф. Одна из жертв движения 70-х гг. (Памяти К. А. 

Лукашевич).— «Былое», 1907, № 1 (13), с. 114—116. В конце текста: Старик.
Об авторе см. Л"» 1450.
1870-е гг.— 1887. Судьба участницы народнического движения. Ее само

убийство.

Лурье Семен Григорьевич (1854—1890)
1494. Левенталь Н. Семен Лурье.— КиС, 1928, кн. 1(38), с. 123—127. 

Лрил.: Письмо Лурье автору воспоминаний.
Об авторе см. ЛЬ 1215.
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1873—1880-е гг. Совместное учение в Киевском университете. Образова
ние «Киевской коммуны». Свидание Лурье с М. А. Бакуниным в Швейцарии. 
Его жизнь в Женеве, окончание медицинского факультета в Генуе, врачебная! 
и общественная деятельность.

Любатович Ольга Спиридоновна (1853—1917)
1495. Степняк-Кравчинский С. М. Ольга Любатович. (Пер. с англ. Ф. М. 

Степняк. Подгот. текста и примеч. А. Б. Пискун].— Соч. В 2-х т. Т. 1. М., 1958,. 
с. 573—598.

Об авторе см. № 1454— 1460.
70-е гг. Биографические сведения о Любатович. Знакомство с ней в Пе

тербурге, совместная деятельность в «Земле и воле». Н. А. Морозов.

Михайлов Александр Дмитриевич (1855—1884)
1496. Михайлов А. Д. Александр Дмитриевич Михайлов. (Автобиогр. за

метки). [Примеч. Л. А. Тихомирова и В. Н. Фигнер].— В кн.: Прибылева- 
Корба А. П., Фигнер В. Н. А. Д. Михайлов. Л.— М., 1925, с. 37—53.

Сведения о др. публ. см. в кн.: Сводный каталог русской нелегальной 
и запрещенной печати XIX века. Ч. 3. М., 1971, с. 394—395.

Др. публ.— В кн.: Михайлов А. Д. Воспоминания. Женева, 1903; Алек
сандр Дмитриевич Михайлов. Ростов н/Д., 1907.— В журн.: «Былое», 1906„ 
№ 2.

1855— 1880. Детство в Путивле. Гимназия в Новгороде-Северском. Уча
стие в киевских, петербургских и саратовских народнических кружках. Жизнь 
среди старообрядцев — «спасовцев» в Саратовском уезде Саратовской губер
нии. Деятельность в «Земле и воле» и «Народной воле».

1497. Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове.— Соч. Т. 1. 
М.— Пг., 1923, с. 153— 167.

Сведения о др. публ.: с. 153.
Др. публ. — В кн.: Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н. А. Д. Михай

лов. Л.— М., 1925.
Об авторе см. № 1688— 1707.
1875—1880. Знакомство с Михайловым на студенческой сходке в Техно

логическом институте. Его жизнь в студенческих коммунах, пропаганда среди- 
раскольников в Саратовской губернии. Деятельность Михайлова в органи
зации «Земля и воля», участие в издании журнала. Его связи с террористи
ческой группой А. К. Соловьева и Г. Д. Гольденберга.

1498. Прибылева-Корба А. П. Памяти Александра Дмитриевича Михай
лова.— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 22—30. Прил.: план Алексеевского* 
равелина Петропавловской крепости с пояснениями к нему. Имен, указ.: 
с. 315—327.

Об авторе см. № 1257.
80-е гг. Революционная деятельность Михайлова. Его взаимоотношения 

с Л. А. Тихомировым. Арест Михайлова (1880) и суд над ним. Пребывание 
Михайлова в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и его смерть.

1499. Фигнер В. Н. Александр Михайлов — народоволец.— Поли. собр. 
соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 262—276. 
Имен, указ.: с. 481—500.

Др. публ.— В кн.: Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н. А. Д. Михайлов. 
Л.— М., 1925 (под загл.: Александр Дмитриевич Михайлов); Поли. собр. соч. 
В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.

Об авторе см. № 1570.
1870-е гг.— 1884. Биографические сведения об А. Д. Михайлове. Харак

теристика его личности и деятельности, арест и смерть. Революционные круж
ки 70-х гг., организации «Земля и воля», «Народная воля». В тексте — отрыв
ки из писем и «Завещания» Михайлова.
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Михайловский Николай Константинович (1842—1904)

1500. Вересаев В. В. Н. К. Михайловский.— Собр. соч. В 5-ти т. Т. 5. М., 
1961, с. 344—367.

Обзор публ.: с. 531.
Др. публ.— В кн.: Вересаев В. В. Воспоминания. Изд. 2-е. М., 1938; Собр. 

соч. В 4-х т. Т. 4. М., 1948.
Об авторе см. № 1421.
1894—1900-е гг. Знакомство с Михайловским, общение с ним как с ре

дактором «Русского богатства». А. И. Иванчин-Писарев. С. Н. Южаков. По
лемика Михайловского с марксистами. Его рецензии. Разрыв автора с «Рус
ским богатством». П. Ф. Якубович-Мелыиин.

1501. Горький М. О Михайловском. [С примеч.].— Собр. соч. В 30-ти т. 
Т. 15. М., 1951, с. 121— 124.

Сведения о др. публ.: с. 423.
Горький Алексей Максимович (1868—1936).
1899—1901. Знакомство с Михайловским и П. Ф. Якубовичем.
1502. Елпатьевский С. Я. Воспоминания о Н. К. Михайловском — РБ, 

1904, № 4, с. 162—176 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 27.
1894—1904. Михайловский в редакции «Русского богатства». Литератур

ные вечера в доме Михайловского. Его поездки в Нижний Новгород и Ялту. 
Характеристика личности и внешнего облика Михайловского. Отношение его 
к Г. И. Успенскому.

1503. Короленко В. Г. Николай Константинович Михайловский.— Соч. 
М.— Л., 1929, с. 693—700.

Др. публ.— В кн.: Поли. собр. соч. Т. 2. Спб., 1914; Собр. соч. Т. 21. 
М.— Л., 1930; Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934.— Вжурн.: 
РБ, 1914, ЛГв 1.

Об авторе см. № 32.
1879—1900-е гг. Встреча с Михайловским в редакции «Отечественных за

писок». Характеристика его общественной и литературной деятельности. М. Е. 
Салтыков-Щедрин.

1504. Мягков А. Высылка Н. К. Михайловского из Петербурга 
(1891 г.).— ГМ, 1914, № 2, с. 191—198.

Автор — племянник Михайловского.
Участие Михайловского в похоронах Н. В. Шелгунова. Высылка его и 

П. В. Засодимского из Петербурга.
1505. Николенко-Гильченко В. А. Воспоминания о Н. К. Михайловском.— 

«Заветы», 1913, № 1, с. 1—50 (паг. 2-я).
Николенко-Гильченко Варвара Артемьевна, писательница.
1882—1902. Встречи с Михайловским в Петербурге и на Кавказе. Его 

семья. Юбилей Михайловского. Сотрудничество автора в «Русском богатст
ве». В тексте — письма Михайловского.

1506. Пешехонов А. В. С кладбища.— РБ, 1904, № 2, с. XII—XV.
Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), общественный деятель, пуб

лицист, земский статистик.
1897—1904. Характеристика личности и деятельности Н. К. Михайлов

ского.
1507. Протопопов М. А. Н. К. Михайловский.— «Беседа», 1904, № 3, стб. 

279—288.
Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), критик и публицист.
1876—1880-е гг. Н. К. Михайловский и сотрудники «Отечественных запи

сок». Характеристика личности Михайловского.
1508. Рейнгардт Н. В. Н. К. Михайловский. Из личных воспоминаний и 

переписки с ним.— «Баян», 1908, № 1, с, 19—40.
Об авторе см. 1027.
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1856—1903. Обучение вместе с Михайловским в Петербургском ин
ституте Корпуса горных инженеров. Литературная и журналистская деятель
ность Михайловского в 60-х гг. Его дружба с Н. С. Курочкиным, отношение 
к Н. А. Некрасову. Быт Михайловского. Характеристика его взглядов и лич
ности.

1509. Русанов Н. С. «Политика» Н. К. Михайловского. (Из воспомина
ний о нем и его писем).— «Былое», 1907, № 7/19, с. 124—-188.

Об авторе см. № 955.
1878— 1901. Характеристика личности и мировоззрения Михайловского. 

Отношение интеллигенции к его публицистике.
1510. Султанова Е. П. Из писем Н. К. Михайловского. (К 10-летию его 

кончины).— РБ, 1914, № 1, с. 370—398. В конце текста: Ек. Леткова.
Султанова (урожд. Леткова) Екатерина Павловна (1856—1937), писа

тельница.
1882—1883. Воспоминания о Михайловском, связанные с публикацией его 

писем. Сотрудничество автора в «Отечественных записках».
1511. Щетинин Б. А. Н. К. Михайловский и московское студенчество. 

(Из воспоминаний).— ИВ, 1914, т. 135, № 3, с. 948—953.
Щетинин Борис Александрович, литератор.
80—90-е гг. Влияние Михайловского на студенчество. Его участие в об

щественной жизни Московского университета, присутствие на вечере, посвя
щенном Н. А. Некрасову.

Морозов Николай Александрович (1854—1946)
1512. Морозов Н. А. Автобиография. [1854—1917. Ред. и примеч. С. JL 

Штрайха. Отв. ред. Б. П. Козьмин].— В кн.: Морозов Н. А. Повести моей 
жизни. Т. 1. М., 1947, с. 11—26. Указ, имен: т. 3, с. 395—413.

Сведения о др. публ.: с. 486.
Др. публ.— В кн.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. Т. 1. М., 1961; Мо

розов Н. А. Повести моей жизни. [Изд. 2-е, стереотип.]. Т. 1. М., 1962; Моро
зов Н. А. Повести моей жизни. [Изд. 3-е, стереотип.]. Т. 1. М., 1965.

1513. Морозов Н. А. Николай Александрович Морозов. Автобиография, 
напис. специально для «Огонька» [1854—1927].— «Огонек», 1927, № 20(216), 
с. 11—12.

{К № 1512— 1513]. Детство. Участие в революционном движении. Науч
ные и литературные занятия.

1514. Фигнер В. Н. Николай Александрович Морозов. (Род. в 1854 г.).— 
Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. М., 1932, 
с. 143—162 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. И —14.
Др. публ.— Отд. изд.: М., 1926; Изд. 2-е. М., 1928.— В кн.: Фигнер В. Н. 

Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929*.
Об авторе см. № 1570.
1854—1928. Биографические сведения о Морозове. Его личность и дея

тельность в кружке «чайковцев», «Земле и воле», «Народной воле». Аресты 
Морозова. Его участие в «процессе 20-ти», заключение в Петропавловскую ц 
Шлиссельбургскую крепости. Научная и общественная деятельность Морозова.

Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885)
1515. Бельских М. Юношеские годы И. Н. Мышкина.— КиС, 1924, кн. 5 

(12), с. 121— 123.
60-е гг. Учение вместе с Мышкиным в школе военных топографов. Его 

занятия самообразованием, в частности, стенографией. Военно-топографиче
ская служба Мышкина.

1516. Брешко-Брешковская Е. К. Ипполит Мышкин и архангельский кру
жок. М., «Нар. мысль», 1906. 72 с. Прил.: речь Мышкина на «процессе 193-.\».
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Об авторе см. № 978.
Вторая половина 1850-х гг.— 1885. Рассказ о жизни и революционной 

деятельности Мышкина, основанный на воспоминаниях ряда революционеров 
и на личном знакомстве с ним. Попытка Мышкина освободить Н. Г. Черны
шевского. Впечатления от его речи на «процессе 193-х».

1517. Степняк-Кравчинский С. М. Ипполит Мышкин. Публ. [и предисл. 
«С. Степняк-Кравчинский об Ипполите Мышкине»] В. Антонова.— РЛ, 1963, 
Ms 2, с. 160—162.

Об авторе см. № 1454—1460.
70-е гг. Революционная деятельность Мышкина, его попытка освободить 

Н. Г. Чернышевского. Речь Мышкина на «процессе 193-х».
1518. Чернавский М. М. Ипполит Никитич Мышкин. (По воспоминаниям 

каторжанина 70—80-х гг.).— КиС, 1924, кн. 1(8), с. 18—41; кн. 5(12), с. 30— 
48; 1925, кн. 3(16), с. 24—36; 1926, кн. 7/8(28/29), с. 104—124 с портр. Прил. 
в кн. 5(12): Список политкаторжан, содержавшихся в харьковских каторж
ных тюрьмах в 1874—1880 гг.

Об авторе см. № 1384.
Вторая половина 1870-х гг.— 1885. С. Ф. Ковалик и В. Г. Короленко о 

Мышкине. Знакомство с Мышкиным в тюрьме. Этапный путь в Сибирь, 
смерть Л. А. Дмоховского. Жизнь на Каре. Побег Мышкина и его арест. 
Ухудшение тюремного режима. Голодовка заключенных. Перевод Мышкина в 
Шлиссельбургскую крепость. Его смерть.

1519. Ювачев И. П. И. Н. Мышкин и процесс 193-х.— КП, 1928, № 23, 
с. 12—13 с ил.

Об авторе см. As 1292.
1878 — янв. 1885. Биографические сведения о Мышкине. Воспоминания о 

его протесте во время пребывания в Шлиссельбургской крепости (1884). Рас
стрел Мышкина.

Натансон Марк Андреевич (1850—1919)
1520. Фигнер В. Н. Марк Андреевич Натансон.— Поли. собр. соч. В 7-ми 

т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 204—216. Имен, указ.: 
с. 481—500.

Др. публ.— КиС, 1929, кн. 7(56).
Об авторе см. № 1570.
1870-е гг.— 1919. Характеристика личности и деятельности Натансона. 

Революционные кружки 70-х гг., участие в них Натансона и автора воспоми
нании. Побег П. А. Кропоткина. Организация общества «Земля и воля», его 
деятельность. Встречи с Натансоном в России и за границей. Жена Натансо
на О. А. Шлейснер. А. Д. Михайлов, А. Д. Оболешев и др.

Новицкий Митрофан Эдуардович (1855—1920)
1521. Макаревский А. Н. Митрофан Эдуардович Новицкий.— КиС, 1924, 

кн. 1(8), с. 228—232 с портр.
Об авторе см. As 1317.
1875— 1920. Биографические данные, сообщенные А. Н. Новицкой. Рево

люционная деятельность Новицкого в Поволжье. Его арест (1882). Неудачная 
организация П. С. Поливановым побега Новицкого, его ссылка. Встреча ав
тора с Новицким в Якутии. Последующие встречи. Д. С. Ранко.

Новорусский Михаил Васильевич (1861—1925)
1522. Морозов Н. А. Михаил Васильевич Новорусский. [Ред. и примеч. 

С. Я. Штрайха. Отв. ред. Б. П. Козьмин].— В кн.: Морозов Н. А. Повести 
моей жизни. Т. 3. М., 1947, с. 304—309. Указ, имен: с. 395—413.

Об авторе см. ЛЬ 1512—1514.
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1887—1925. Новорусский в Шлиссельбургской крепости. Его занятия са
мообразованием, научная деятельность после освобождения.

1523. Фигнер В. Н. Михаил Васильевич Новорусский. (Род. в 1861— ум.
1925 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр.
Т. 4. М., 1932, с. 177— 191 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11— 14.
Др. публ.— Отд. изд.: М., 1925; Изд. 2-е. М., 1928.— В кн.: Фигнер В. Н.

Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.
Об авторе см. № 1570.
Биографические сведения о Новорусском. Его арест в связи с делом 

1 марта 1887 г. А. И. Ульянов. Пребывание Новорусского в Шлиссельбург
ской крепости (1887— 1905). Его общественная деятельность. В тексте — 
письма Новорусского автору.

Осинский Валерьян Андреевич (1852—1879)
1524. Дейч Л. Г. Валериян Осинский. (К 50-летию его казни).— К и С, 

1929, кн. 5(54), с. 7—43.
Об авторе см. № 950.
1877— 1879. Знакомство с В. А. Осинским в Петербурге. Установление 

связи между кружком «южных бунтарей» и «Северной революционно-народ
нической группой». Руководители «Северной группы» М. А. Натансон и Д. А. 
Лизогуб. Разработка планов вооруженных восстаний. Поездка Осинского на 
юг. Организация им побега автора, Я. В. Стефановича и И. В. Бохановского. 
Покушения Осинского на товарища прокурора М. М. Котляревского и Г. Э. 
Гейкинга. Арест Осинского. Вооруженное сопротивление властям при обнару
жении конспиративной квартиры в Киеве. Участие в нем Л. К. Брандтнера 
и В. А. Свириденко. Суд над Осинским и его товарищами. Казнь Осинского,. 
Брандтнера и Свириденко. Письмо-завещание Осинского.

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919)
1525. Пантелеев Л. Ф. Из ранних воспоминаний. [Подгот. текста и при-

меч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958,
с. 21 — 124. Указ, имен.: с. 804—844.

Вводные замечания см. в статье С. А. Рейсера «Л. Ф. Пантелеев», 
с. 5— 19.

Сведения о др. публ.: с. 700.
Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1903.
1840-е гг.— 1858. Семья. Пребывание в гимназии. Вологда и вологодские 

жители. Поездка в Петербург для поступления в университет.
1526. Пантелеев Л. Ф. Краткая автобиография.— [Автобиография]. [Под

гот. текста и примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. 
М., 1958, с. 489—493. Указ, имен: с. 804—844:

Сведения о др. публ.: с. 786.
Др. публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.—Л., 

1934.
1840-е гг.— 1916. Семья. Детство. Вологодская гимназия. Петербургский 

университет. Революционная и общественная деятельность. Пребывание в Пет
ропавловской крепости и Виленской тюрьме. Жизнь в Сибири. Литературная 
и издательская деятельность. Н. Г. Чернышевский.

Перовская Софья Львовна (1853—1881)
1527. Иванова-Борейша С. А. Воспоминания о С. Л. Перовской.— «Бы

лое», 1906, Д° 3, с. 83—89. В конце текста: Софья Ивановна.
Об авторе см. № 1432— 1433.
1875—1881. Знакомство с Перовской. Встреча с ней на «процессе 193-х». 

Оправдание Перовской. Ее хлопоты об осужденных, в том числе об авторе 
воспоминаний. Административная высылка Перовской и ее побег. Совместная
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деятельность в «Народной воле». Арест автора (1880). Рассказы очевидцев 
•о последних днях жизни Перовской.

1528. Карпова М. С. Софья Перовская в Ставрополе. Воспоминания. [За
пись П. Карпова].— КиС, 1925, кн. 2(15), с. 231—234.

Карпова Мария, сельская учительница.
1871. Преподавание С. Л. Перовской на курсах М. А. Тургеневой в Став- 

рополе-на-Волге. Занятия оспопрививанием вместе с Перовской в Ставро
польском уезде. Закрытие курсов и школ, организованных Тургеневой.

1529. Ковальская Е. Н. Мои встречи с С. Л. Перовской. Отрывки из вос
поминаний.— «Былое», 1921, № 16, с. 42—48.

Об авторе см. № 1176.
60—70-е гг. Встречи с Перовской в Харькове и Петербурге.
1530. Корнилова-Мороз А. И. Перовская и кружок чайковцев. М., Изд-во 

Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 62 с. (Дешевая ист.- 
рев. б-ка). Прил.: список членов кружка.

Др. публ.— КиС, 1926, кн. 1(22).
Корнилова (по мужу Мороз) Александра Ивановна (1853 — после 1930), 

участница народнического движения.
60—70-е гг. Биографические сведения о Перовской. Совместные занятая 

па Аларчинских женских курсах в Петербурге. «Вульфовская коммуна». 
В. Александров. М. А. Натансон. В. С. Ивановский. А. И. Сердюков. Н. В. 
“Чайковский. А. К. Вильберг. О. А. Шлейснер. Уход Перовской из родитель
ского дома. Ее розыски родственниками. Возникновение кружка «чайковцев». 
Занятия Перовской самообразованием. Процесс нечаевцев.

1531. Перовский В. Л. Воспоминания о сестре (Софье Перовской). М.— 
Л., Госиздат, 1927. 115 с. с портр. и ил.

Др. публ.— КиС, 1925, кн. 2(15) (под загл.: Мои воспоминания).
Перовский Василий Львович (1850 — после 1930), участник революцион

ного движения.
60—80-е гг. Родословная семьи Перовских. Л. Н. Перовский и его слу

жебная деятельность. Детство автора, жизнь в Симферополе и Петербурге, 
учение в Петербургском университете. Занятия С. Л. Перовской на женских 
вечерних курсах. Ее участие в революционной деятельности, уход из семьи. 
Сестры Корниловы. А. К. Вильберг. «Процесс 193-х», ссылка С. Л. Перов
ской и ее побег. Пребывание С. Л. Перовской с семьей в Крыму. Арест ав
тора (янв. 1881 г.). Известия о событиях 1 марта 1881 г. Рассказ В. С. Пе
ровской о посещении ею М. Т. Лорис-Меликова и свидании с дочерью С. Л. 
Перовской. Письмо С. Л. Перовской матери перед казнью.

1532. Тихомиров Л. А. Софья Львовна Перовская.— В кн.: Андрей Ива
нович Желябов и Софья Львовна Перовская. Ростов н/Д., 1906, с. 44—62. 
{«Рус. ист. б-ка». № 16). В кн. авт. не указан.

Др. публ.— Лондон, 1882; б. м., [188—].
Об авторе см. № 1555.
1860-е гг.— 1881. Воспоминания автора и рассказы лиц, знавших Перов

скую. Семья Перовской, ее воспитание, учение на Аларчинских курсах. «Чай- 
ковцы». «Хождение в народ». Работа Перовской сиделкой в одной из боль
ниц в Тверской губернии, пребывание в Симферопольской фельдшерской шко
ле. «Процесс 193-х». Участие Перовской в издании «Земли и воли», деятель
ность в Харькове. А. И. Желябов. Характеристика личности Перовской. 
В тексте — письмо Перовской матери.

Подбельский Паппий Павлович (1859—1889)
1533. Коган-Бернштейн Н. О. Паппий Павлович Подбельский.— В кн.: 

Якутская трагедия. М., 1925, с. 108—116.
Коган-Бернштейн Наталья Осиповна (1861—1927), участница «якутской 

трагедии».
Биографические сведения о Подбельском. Совместное пребывание в якут

ской тюрьме. События 22 марта 1889 г. и гибель Подбельского.
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1534. Сажаев И. П. П. Подбельский в его гимназические годы. (Воспо
минания современника).— КиС, 1929, кн. 8/9(57/58), с. 267—272.

Сажаев Иван, гимназический товарищ Подбельского.
70—80-е гг. Подбельский и его общественная деятельность во время пре

бывания в гимназии города Троицка Оренбургской губернии. Организация 
им литературного кружка и библиотеки. Революционная деятельность Под
бельского в Петербургском университете.

Поливанов Петр Сергеевич (1859—1903)
1535. Майнов И. И. Саратовский семидесятник.— МГоды, 1908, № I,

с. 244—276; 1908, № 3, с. 171—208; № 4, с. 252—282. В конце текста: Сара
товец.

Об авторе см. № 1217.
70—80-е гг. Воспоминания автора и Н. С. Поливанова о деятельности 

П. С. Поливанова. Биографические сведения о нем. Его пропагандистская 
деятельность среди рабочих Саратова, поездка в Петербург и Москву, уча
стие в демонстрации в связи с проездом ссыльных киевских студентов. При
езд в Саратов Е. И. Минакова. Деятельность местной народовольческой орга
низации. А. И. Иванчин-Писарев. Н. А. Армфельд. Поступление Г1. С. Поли
ванова в Медико-хирургическую академию. Его арест и ссылка в Кадников 
Вологодской губернии, встреча с -П. Л. Лавровым. Последующая революцион
ная деятельность Поливанова в Саратове. Его привлечение к суду и за
ключение в Петропавловскую крепость.

Попов Михаил Родионович (1851—1909)
1536. Попов М. Р. Автобиография. [Ред. и примеч. И. А. Теодоровича].— 

В кн.: Попов М. Р. Записки землевольца. М., 1933, с. 39—50. Указ, имен: 
с. 431—466.

Сведения о др. публ.: с. 41.
1850-е гг.— 1880. Детство в Глафировке близ Ростова-на-Дону. Положе

ние крепостных. Духовное училище и семинария в Екатеринославе. Участие 
в революционном движении в Петербурге и Киеве. Арест и суд.

1537. Ладыженский М. А. Памяти шлиссельбуржца Михаила Родионови
ча Попова. [Ред. и примеч. И. А. Теодоровича].— В кн.: Попов М. Р. Записки 
землевольца. М., 1933, с. 18—34. Указ, имен: с. 431—466.

Ладыженский Михаил Абрамович, участник революционного движения.
1880-е гг.— 1909. Студенческие кружки в Новороссийском университете. 

А. С. Посников. М. Н. Тригони. Русские эмигранты в Швейцарии. Рассказы 
жены автора о своем брате Попове. Знакомство с Поповым. Свидания с ним 
во время пребывания в тюрьме (1906—1907). Его похороны.

1538. Подревский Н. Н. Из воспоминаний о М. Р. Попове. [Ред. и примеч. 
И. А. Теодоровича].— В ки.: Попов М. Р. Записки землевольца. М., 1933, 
с. 35—38. Указ, имен: с. 431—466.

Подревский Николай Николаевич (1855—1916), народник.
1879—1880. Приезд Попова в Киев. Его руководство революционными 

кружками. Предательство Л. Забрамского. Суд над Поповым и И. К. Ивано
вым.

Похитонов Николай Данилович (1857—1897)
1539. Фигнер В. Н. Николай Данилович Похитонов (род. в 1857 — умер 

в 1897 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. 
Т. 4. М., 1932, с. 117—134 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11 — 14.
Др. публ.— В кн.: Фигнер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920;

Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.
Об авторе см. ЛЬ 1570.
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Биографические сведения о Похитонове. Его деятельность в военной ор
ганизации «Народной воли», арест. «Процесс 14-ти». Пребывание в Шлиссель- 
бургской крепости, отношения с тюремной администрацией, болезнь и смерть.- 
И. Д. Лукашевич и др. В тексте воспоминаний — письма Лукашевича автору.

Романченко Тимофей Маркович (1868—1927)
1540. Гедеоновский А. В. Тимофей Маркович Романченко.— КиС, 1927,. 

кн. 8(37), с. 207—211.
Об авторе см. № 1342.
1888— 1915. Знакомство с Романченко в Бутырской тюрьме. Его расска

зы о пропаганде среди рабочих железнодорожных мастерских в Тифлисе И' 
Ростове-на-Дону. Совместное прохождение по этапу в Сибирь. Ссылка Ро
манченко в Акмолинск, возвращение в Ростов-на-Дону, работа в газете «Юж
ные ведомости».

Ромась Михаил Иванович (1866—1927)
1541. Ромась М. И. Автобиография.— КиС, 1927, кн. 4(33), с. 162—167.
1866—1905. Детство на хуторе в Миргородском уезде Полтавской губер

нии. Обучение в Лубенской гимназии. Чтение нелегальной литературы. «Хож
дение в народ» в Миргородском и Хорольском уездах. Пропаганда среди 
молодежи. Арест (1887) и ссылка в Сибирь. Колония политических заклю
ченных в Вилюйске. Быт якутов. Работа на Ленских золотых приисках, 
(1898—1899) и в депо на станции Обь Томской железной дороги. Перевод 
на поселение в Бийск. Возвращение в Полтавскую губернию.

Сажин Михаил Петрович (псевд. Арман Росс, 1845—1934)
1542. Сажин М. П. Краткая автобиография.— В кн.: Сажин М. П. (Ар

ман Росс.). Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, с. 13—15. Имен, указ.: 
с. 135— 143.

Сведения о др. публ.: с. 133.
1845—1906. Семья. Учение в Петербургском технологическом институте^ 

Участие в революционном движении. Ссылка в Вологодскую губернию. Эми
грация в Швейцарию. Арест при возвращении в Россию. Жизнь на поселении 
в Восточной Сибири и в Нижнем Новгороде.

Семяновский Евгений Степанович (1850—1881)
1543. Богданов С. П. Помощник присяжного поверенного Е. С. Семянов

ский— один из первых карийцев.— «Былое», 1906, № 11, с. 100—118. В кон
це текста: С. Б. Богданов.

Об авторе см. № 977.
1875—1881. Знакомство с Семяиовским. Арест автора и Семяновского за 

распространение газеты «Вперед!» Гражданская казнь Семяновского. Приго
вор суда. Споры о пользе террора в связи с делом В. И. Засулич и убийст
вом Н. В. Мезенцова. Болезнь Семяновского. Его самоубийство.

Сигида Надежда Константиновна (1862—1889)
1544. Документы о смерти Сигиды. [Публ. П. С. Ивановской].— КиС, 1929, 

кн. 11(60), с. 108—127.
1889. Воспоминания участников «Карийской трагедии» о Н. К. Сигида^ 

Судьба ее мужа А. С. Сигиды. Протест Н. К. Сигида против расправы с 
Е. Н. Ковальской. Голодовка в женской тюрьме. Телесное наказание Н. К. 
Сигида. Самоубийство Н. К. Сигида и его последствия.

1545. Кулаков А. А. Из воспоминаний о Н. К. Сигиде.— КиС, 1929, кн. 
11(60), с. 132—139.
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Об авторе см. № 1348.
1882. Знакомство с Н. К. Малаксиано, учительницей Таганрогской город

ской школы. Ее участие в революционных кружках и в организации под
польной типографии. Наборщик типографии революционер А. С. Сигида. Его 
•фиктивный брак с Малаксиано.

1546. Поляков М. М. Надежда Константиновна Малаксиано-Сигида.— 
КиС, 1924, кн. 5(12), с. 297—300.

Об авторе см. N° 1353.
1887. Знакомство с Сигида по пути в сибирскую ссылку. Рассказы Си

гида о ее преподавательской и революционной деятельности. Нравственный 
облик Сигида, ее дальнейшая судьба.

Соловьев Александр Константинович (1846—1879)
1547. Богданович Н. Н. Воспоминания об А. К. Соловьеве.— «На роди

не», 1882, № 2, с. 3—29. Публ. не окончена. В журн. авт. не указан.
Богданович Николай Николаевич (1846—1881), народник.
1871—1875. Знакомство с Соловьевым Его преподавательская деятель

ность в Торопецком уезде Псковской губернии, работа в кузнице. Агитаци
онная деятельность Соловьева. Его дальнейшая судьба.

1548. Карпов Е. П. Странички из воспоминаний. Александр Константи
нович Соловьев.— КиС, 1924, кн. 6(13), с. 31—47 с портр.

Об авторе см. N° 1201.
1876—1879. Знакомство с Соловьевым. Его фиктивный брак с Е. М. Че- 

лищевой. Хождение Соловьева «в народ», работа в кузнице вместе с А. Ф. 
Михайловым. Свидание с Соловьевым накануне его покушения на Алек
сандра II.

1549. Фигнер В. Н. Александр Соловьев.— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 
2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 193—199. Имен, указ.: с. 481— 
•500.

Др. публ.— Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.
Об авторе см. N° 1570.
1846—1879. Характеристика личности и революционной деятельности Со

ловьева. Покушение Соловьева на Александра II, суд над ним и казнь.

Стефанович Яков Васильевич (1854—1915)
1550. Дейч Л. Г. Я. В. Стефанович среди народовольцев. (Воспомина

ния).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. N° 3. М.— Л., 1925, с. 96— 
121 с портр.

Об авторе см. N° 950.
1881— 1890. Присоединение Стефановича и ряда других «чернопередель- 

цев» к «Народной воле», создание за границей отделения политического 
«Красного креста», издание журнала «Вестник «Народной воли»». Возвра
щение Стефановича в Россию. Его попытка привлечь к революционному дви
жению сектантов. Арест Стефановича (февр. 1882 г.). Встречи с ним на Каре.

Судзиловский Николай Константинович (1850—1930)
1551. Лазарев Е. Е. Гавайский сенатор.— «Былое», 1907, N° 6(18),

•с. 164— 188.
Сведения о др. публ.: с. 164.
Об авторе см. № 888.
1880—1900-е гг. Побег из сибирской ссылки. Прибытие в Сан-Франциско. 

Встреча с Н. К. Судзиловским, его последующая деятельность на Гавайских 
«островах. Дело епископа Алеутского и Аляскинского Владимира.
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1552. Ивановская П. С. Один из узников Шлиссельбурга. (Д. Я. Суров
цев).— КЗ, 1926, N° 4, с. 115—132 с портр.

Об авторе см. N° 1434.
Некролог, основанный на личных воспоминаниях. В тексте — письма Су

ровцева к автору.

Терентьева Людмила Дементьевна (1861—1882)
1553. Ивановская П. С. Л. Д. Терентьева.— КиС, 1931, кн. 3(76), с. 145— 

148.
Об авторе см. N° 1434.
1878—1883. Знакомство с Терентьевой в Одессе. Ее участие в экспроприа

ции казначейства в Херсоне, выполнение поручений С. Л. Перовской и А. И. 
Желябова, работа в подпольной типографии. Смерть Терентьевой в Петро
павловской крепости.

Тетерка Макар Васильевич (1853—1883)
1554. Феохари С. И. Воспоминания о Макаре Васильевиче Тетерке.— КиС, 

1926, кн. 3(24), с. 202—206.
Об авторе см. N° 1226.
1876—1882. Знакомство с Тетеркой. Его внешний облик. Арест и смерть* 

Тетерки.

Суровцев Дмитрий Яковлевич (1852— 1925)

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923)
1555. Тихомиров Л. А. Почему я перестал быть революционером. [Испр. 

текст 1888]. М., тип. Вильде, 1895. 127 с. Прил.: полемические статьи против 
П. Л. Лаврова.

Сведения о др. иубл.: с. 3—4.
70—80-е гг. Деятельность автора в «Народной воле». Эволюция его- 

взглядов и политическое перерождение.

Тригони Михаил Николаевич (1850—1917)
1556. Фигнер В. Н. Михаил Николаевич Тригони. (Род. в 1850 г., ум. в-. 

1917 г.).— Поли. собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. 
М., 1932, с. 76—92 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. 11— 14.
Др. публ.— В кн.: Фигнер В. Н. Узники Шлиссельбурга. М., 1917; Фиг

нер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. 
М., 1929.— В журн.: ГМ, 1917, N° 7/8.

Об авторе см. N° 1570.
Детство и студенческие годы Тригони. Его революционная деятельность 

в Одессе и Петербурге. Исполнительный комитет «Народной воли». Арест и 
осуждение Тригони но «процессу 20-ти», пребывание в Петропавловской и 
Шлиссельбургской крепостях, ссылка на Сахалин. Русско-японская война, воз
вращение Тригони в Европейскую Россию и смерть. А. И. Желябов. В тек
сте— отрывок из воспоминаний Тригони.

Тютчев Николай Сергеевич (1856—1924)
1557. Прибылев А. В. Николай Сергеевич Тютчев.— КиС, 1924, кн. 2(9), 

с. 232—237.
Об авторе см. N« .1005.
1856—1924. Биографические сведения о Тютчеве. Его личность и револю

ционная деятельность, аресты и ссылки. Участие Тютчева в создании «Партии* 
народного права». Его литературное наследие.
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Ульянов Александр Ильич (1866—1887)

1558. Брагинский М. А. Александр Ильич Ульянов. (Из личных воспоми- 
шаний).— КиС, 1927, кн. 3(32), с. 43—52.

Об авторе см. ЛЬ 1308.
1885 — февр. 1887. Знакомство с Ульянозым. Участие Ульянова в научно- 

.литературном обществе Петербургского университета, получение им золотой 
медали за работу по зоологии, его интерес к социально-экономическим нау
кам. Споры с Ульяновым о путях революционной борьбы, его участие в 
«Добролюбовской демонстрации». Дело 1 марта 1887 г.

1559. Водовозов В. В. Встречи с А. И. Ульяновым.— В кн.: Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887. М.— Л., 1927, с. 283—292.

Др. публ.— «Былое», 1925, № 6(34).
Водовозов Василий Васильевич (1864—1933), публицист, юрист и эко

номист, участник народнического движения.
1885—1887; Чтение Ульяновым книг по политэкономии из библиотеки ав

тора воспоминаний. Совместные занятия в научно-литературном обществе Пе
тербургского университета. Научные интересы Ульянова. Последняя встреча 
с ним.

15#0. Гарнак Т. 1 марта 1887 года — второе 1 марта.— В кн.: Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887. М.—Л., 1927, с. 269—270.

Автор — студент Петербургского университета.
1886. Участие в одном из революционных кружков вместе с А. И. Улья

новым.
1561. Драницын М. Отрывки воспоминаний об Александре Ильиче Улья

нове.— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887. М.— Л., 1927, 
с. 255—260.

Автор — товарищ Ульянова по гимназии и университету.
1879— 1887. Гимназические годы Ульянова. Его деятельность в симбир

ском землячестве петербургских студентов, участие в «Добролюбовской де
монстрации», занятия в рабочих кружках Галерной гавани. М. А. Ульянова.

1562. Калашников В. А. Из воспоминаний домашнего учителя детей Ильи 
Николаевича Ульянова.— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 
1887. М.— Л., 1927, с. 276—278.

Калашников Василий Андреевич (1855 или 1856—1935), учитель.
70-е гг. Подготовка в гимназию Александра и Анны Ульяновых. Харак

теристика их родителей И. Н. и М. А. Ульяновых. Встреча с А. И. Ульяно
вым в период окончания им гимназии.

1563. Кашкадамова В. В. Воспоминания.— В кн.: Александр Ильич Уль
янов и дело 1 марта 1887. М.—Л., 1927, с. 271—275 с портр.

Автор — учительница Пятого симбирского женского начального училища.
1880. Характеристика И. Н. Ульянова. Его смерть. Семья Ульяновых в 

период «процесса 1 марта 1887». Рассказ М. А. Ульяновой о последнем сви
дании с А. И. Ульяновым.

1564. Корсаков Г. А. Встреча с Александром Ульяновым. Рассказ проку
рора. Глава из воспоминаний.— «Простор», 1970, № 3, с. 101 — 103.

Корсаков Георгий Алексеевич, житель Петропавловска Акмолинской об
ласти, собиратель рукописей.

1887. Запись беседы автора в 1920 г. с бывшим товарищем прокурора 
петербургской судебной палаты Л. М. Князевым. Прикомандирование Князе
ва к А. И. Ульянову, содержавшемуся в Петропавловской крепости после 
покушения на Александра III. Свидание Ульянова с матерью. Последние дни 
«го жизни.

1565. Ольденбург С. Ф. Несколько воспоминаний об А. И. и В. И. Улья
новых. [С коммент.].— В кн.: Ленинградский университет в воспоминаниях 
современников. Т. 1. Л., 1963, с. 240—242.

Др. публ.— КЛ, 1924, № 2(11), с. 17—18.

256



Ольденбург Сергей Федорович (1863— 1934), студент Петербургского уни
верситета, впоследствии академик, востоковед.

1880—1890. Работа вместе с А. И. Ульяновым в научно-литературном об
ществе Петербургского университета. Характеристика его личности и дея
тельности. Знакомство с О. И. Ульяновой и В. И. Лениным.

1566. Семенов-Тян-Шанский А. П. Увенчанный золотой медалью. Воспо
минания об Александре Ильиче Ульянове.— В кн.: Забытым быть не может. 
М., 1963, с. 15—16.

Семенов-Тян-Шанский Андрей Петрович (1866—1942), энтомолог.
1886—1887. Пребывание автора в Петербургском университете. Знаком

ство с Ульяновым.
1567. Ульянова-Елизарова А. И. Воспоминания об Александре Ильиче 

Ульянове. М.— Л., «Мол. гвардия», 1930. 173 с. с ил. (Воспоминания старого 
большевика. Под ред. А. И. Елизаровой и Ф. Я. Кона).

Др. публ.— Отд. изд.: [Изд. 2-е]. М.— Л., 1930; Изд. 3-е. М.— Л., 1931 — 
В кн.: Галерея шлиссельбургских узников. Спб., 1907; Александр Ильич Улья
нов и дело 1 марта 1887. М.— Л., 1927.— В журн.: ПР, 1927, № 1—3(60—62).

Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864—1935), участница револю
ционного движения, впоследствии советский государственный и партийный 
деятель.

1860-е гг.— 1887. Семья Ульяновых. И. Н. и М. А. Ульяновы. Пребывание
А. И. Ульянова в симбирской гимназии и в Петербургском университете. По
ступление автора на Бестужевские курсы, встречи и беседы с А. И. Ульяно
вым, посещение вместе с ним М. Е. Салтыкова-Щедрина. Болезнь и смерть 
И. Н. Ульянова. «Добролюбовская демонстрация» (1886). Арест А. И. Улья
нова и автора воспоминаний. Свидания А. И. Ульянова с матерью. П. Я. Ше- 
вырев, О. М. Говорухин и др.

1568. Хлебников С. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове. 1886— 
1887 г.— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887. М.— Л.г 
1927, с. 261—268.

Хлебников Семен, студент Петербургского университета, член кружка 
«донцов и кубанцев».

Деятельность Ульянова в союзе землячеств и в революционных кружках 
Петербурга. Его политические взгляды. Арест Ульянова и других членов 
группы. Их дальнейшая судьба.

1569. Чеботарев И. Н. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и 
петербургском студенчестве 1883—1887 гг.— В кн.: Александр Ильич Ульянов 
и дело Г марта 1887. М.— Л., 1927, с. 239—254.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Ленинградский университет в востжина- 
ниях современников. Т. 1. Л., 1963.

Чеботарев Иван Николаевич, товарищ Ульянова по гимназии и универ
ситету.

1877—1887. Гимназические годы Ульянова. Его мать. Научная и общест
венная деятельность Ульянова в Петербургском университете. Избрание его 
главным секретарем научно-литературного общества. Собрания Симбирского 
землячества и биологического кружка на квартире автора и Ульянова. «Доб
ролюбовская демонстрация». Арест участников покушения на Александра III. 
Вызов на процесс в качестве свидетеля. Поведение Ульянова на суде. Высыл
ка автора в Самару.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942)
1570. Михайловский Н. К. Из воспоминаний о В. Н. Фигнер.— Поли, 

собр. соч. Изд. 2-е. Т. 10. Спб., 1913, стб. 54—59.
Др. публ.— В кн.: Михайловский Н. К. Воспоминания. Берлин, 1906.
Об авторе см. № 1500—1511.
Начало 80-х гг. Встреча с Фигнер в Харькове. Характеристика ее лично

сти. Посредничество автора при переговорах «Священной дружины» с «Н а
родной волен».
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1571. Фигнер В. Н. Евгения Николаевна Фигнер.— Поли. собр. соч. В 7-ми 
т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 303—313. Имен, указ.: 
с. 481—500.

Др. публ.— Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.
Об авторе см. N° 1570.
1858—1920. Детство Е. Н. Фигнер, ее пребывание в гимназии. Револю

ционная деятельность Е. Н. Фигнер, ее арест. «Процесс 16-ти» (1880), ссыл
ка Е. Н. Фигнер в Сибирь и возвращение из ссылки. М. П. Сажин. В тек
сте — письмо Е. Н. Фигнер к В. Н. Фигнер.

Фигнер Ольга Николаевна (ум. 1930) .
1572. Копылова-Орочко А. Д. Воспоминания об Ольге Николаевне Фиг- 

нер-Флоровской.— КиС, 1930, кн. 1(62), с. 171—176.
1881—1900. Знакомство с Фигнер на Бестужевских курсах. Совместное 

пребывание в народовольческих кружках. Участие Фигнер в организации со- 
циалистов-федералистов и ее органе «Самоуправление». А. И. Бычков. Пре
бывание Фигнер в ссылке в Омске вместе с мужем С. Н. Флоровским.

Фроленко Михаил Федорович (1848—1938)
1573. Фигнер В. Н. Михаил Федорович Фроленко (род. в 1848).— Поли, 

собр. соч. В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 4. М., 1932, с. 163—- 
176 с портр. Имен, указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «введении» В. Н. Фигнер, с. 11—14.
Др. публ.— Отд. изд.: М., 1926; Изд. 2-е. М., 1928.— В кн.: Фигнер В. Н. 

Шлиссельбургские узники. М., 1920; Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.
Об авторе см. № 1570.
1848—1928. Биографические сведения о Фроленко, его личность и рево

люционная деятельность. Арест Фроленко, «процесс 20-ти» (1882), заключе
ние его в Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости. Последующая дея
тельность Фроленко. В тексте воспоминаний — стихотворение Фроленко.

Халтурин Степан Николаевич (1857—1882)
1574. Халтурин И. П. Семейные воспоминания о Степане Халтурине.— 

«Былое», 1921, № 16, с. 49—55.
Халтурин Иван Павлович, племянник С. Н. Халтурина.
1857—1882. Запись рассказов родственников С. Н. Халтурина о его жиз

ни и деятельности. Семья Халтуриных. Пребывание П. Н. и С. Н. Халтури
ных в вятском земском училище. Политические кружки в Вятке. Революци
онная деятельность С. Н. Халтурина среди рабочих. Его покушение на Алек
сандра II в Зимнем дворце.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926)
1575. Фроленко М. Ф. Чайковский. Его богочеловечество.— КиС, 1926, 

кн. 5(26), с. 217—223.
Об авторе см. N° 1573.
70-е гг. Воспоминания о Н. В. Чайковском и его проповеди самоусовер

шенствования.

Фигнер Евгения Николаевна (1858— 1931)

Швецов Сергей Порфирьевич (1858— 1930)
1576. Прибылев А. В. С. П. Швецов.— КиС, 1930, кн. 7(68), с. 178—185. 

Перед загл.: А. П.
Об авторе см. N° 1005.
1870—1900-е гг. Воспоминания в форме некролога. Встречи с Швецовым.
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1577. Шебалин М. П. Краткий очерк моей жизни. Написан в дек. 1925 г. 
в Москве.— В кн.: Шебалин М. П. Клочки воспоминаний.— (Документы]. М., 
1935, с. 23—32. Указ, имен: с. 377—393.

1857— 1922. Служба отца мировым посредником в Казанской губернии. 
Домашнее воспитание. Каменец-Подольская гимназия. Участие в гимназиче
ском кружке. Петербургский университет (1878—1882). Связи с революцион
ными кругами. Организация нелегальной типографии. Переезд в Киев. Аресты 
и тюрьмы. Ссылки в Вилюйск, Якутск и Пинегу. Служба в Павлодаре, Ом
ске, Астрахани.

Шебалин Михаил Петрович (1857— 1937)

Шевырев Петр Яковлевич (1863—1887)
1578. Глинский Б. Б. В тюремном заключении. (Отрывок из воспомина

ний).— ИВ, 1906, т. 104, № 6, с. 848—878.
Об авторе см. № 725.
1885— 1887. Организация материальной помощи нуждающимся студентам 

Петербургского университета. Знакомство с П. Я. Шевыревым. Деятельность 
Шевырева в комитете, организация им студенческой столовой. Провал терро
ристической группы А. И. Ульянова, Шевырева и др. Закрытие студенческого 
научно-литературного общества. Арест, беседа с П. Н. Дурново. Десятиднев
ное заключение в тюрьме «Кресты», ее режим.

Ширяев Степан Григорьевич (1856—1881)
1579. Ширяев С. Г. Автобиографическая записка. [Предисл. и примеч.

Р. М. Кантора].— КА, 1924, т. 7, с. 74—97. Прил.: письма Ширяева.
70-е гг. Саратовская гимназия. Кружок гимназистов и семинаристов. По

ступление в Харьковский ветеринарный институт. Поездка за границу. Зна
комство с П. Л. Лавровым и др. Революционные кружки и организации в 
Петербурге. Встречи с С. Н. Халтуриным. Участие в Липецком съезде. Рабо
та в динамитной мастерской «Народной воли». Организация покушения на 
Александра II в Москве и под Александровском. Арест. А. И. Желябов, 
Н. Н. Колодкевич и др.

Шишко Леонид Эммануилович (1852—1910)
1580. Волховский Ф. В. Леонид Шишко. Очерк.— В кн.: Памяти Леонида 

Эммануиловича Шишко. [Париж], 1910, с. 1—46.
Об авторе см. № 1395—1396.
1852—1910. Биографические сведения о Шишко. Его участие в кружке 

«чайковцев». «Процесс 193-х», ссылка Шишко в Сибирь, его пребывание за 
границей, участие в «Фонде вольной русской прессы», «Аграрно-социалисти
ческой лиге», партии эсеров и др. В тексте — письма Шишко и другие мате
риалы.

1581. Смирнов И. Д. Из старых воспоминаний. (Памяти Л. Э. Шишко).— 
«Современник», 1912, кн. 7, с. 234—269.

Смирнов Иасон Дмитриевич, преподаватель Второй Московской военной 
гимназии, в 1900-е гг.— директор Тифлисского кадетского корпуса.

1860-е гг.— 1910. Характеристика личности Шишко. Его учение во Вто
рой военной гимназии. Преподаватели гимназии. Перевод автора воспитате
лем в Пажеский корпус (1868). Революционная деятельность Шишко. Встре
чи и беседы с ним в Петербурге и Женеве. Общественные настроения 
1900-х гг. В тексте — письма Шишко автору воспоминаний.

Штернберг Лев Яковлевич (1861—1927)
1582. Кроль М. А. Воспоминания о Л. Я. Штернберге.— КиС, 1929, кн. 

8/9(57/58), с. 214—236.
Кроль Моисей, народоволец.
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70—80-е гг. Житомирская гимназия. Петербургский университет. Совмест
ная деятельность в студенческой организации «Народной воли». Народоволь
ческие кружки в Новороссийском университете. Брошюра Штернберга «Поли
тический террор в России», Его участие в Екатерииославском съезде народо
вольцев (1885). Арест Штернберга и автора воспоминаний. Пребывание их в 
Шлиссельбургской крепости, переписка во время пребывания в ссылке.

Якимова Анна Васильевна (1856—1942)
1583. Диковский А. М. Анна Васильевна Якимова. (Из воспоминаний 

сына).— В кн.: Прометей. Т. 3. М., 1967, с. 401—404.
Автор (р. 1896), младший сын Якимовой.
1900-е гг. Жизнь Якимовой в Чите на поселении, ведение пропаганды 

среди железнодорожных рабочих, самовольный отъезд из Сибири и арест 
(1905). Ее возвращение в Читу, заключение в тюрьму, освобождение (1907). 
Помощь Якимовой сибирским каторжанам.

Яковлев Василий Яковлевич (псевд. Богучарский, 1861—1915)
1584. Иорданский Н. И. В. Я. Яковлев-Богучарский. (Ум. 8 мая 1915 г.).— 

СоврМ, 1915, № 5, с. 151— 152 (паг. 2-я).
Иорданский Николай Иванович (1876—1928), публицист.
1870-е гг.— 1915. Воспоминания в форме некролога. Мировоззрение, уче

ные труды и характерные черты личности Яковлева.
1585. К биографии Василия Яковлевича Яковлева.— ГМ, 1915, № 7/8, 

с. 232—233. В конце текста: В.
1880, 1890. Знакомство с Яковлевым в Петербурге на квартире Е. Н. 

Ошаниной. Передача ему нелегальной литературы, связь его с военной орга
низацией «Народной воли». Встреча с Яковлевым в ссылке в Восточной Си
бири.

1586. Кранихфельд В. П. В. Я. Яковлев-Богучарский. (По материалам де
партамента полиции, моек, охранного отделения и по личным воспоминани
ям).— «Былое», 1917, Ко 1(23), с. 229—253; № 2(24), с. 218—231.

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), участник народнического 
движения, литературный критик, публицист.

1892—1896. Биографические сведения о Яковлеве. Совместное пребыва
ние с ним в Воронеже под надзором полиции. Яковлев и «Партия народного 
права». Участие его в общественном движении, поездка за границу. Труды 
Яковлева по истории политических учений. Донесения провокатора М. И. 
Харьковцева-Гуровича о деятельности Яковлева, его связях, пребывании в 
Москве. Возвращение Яковлева в Воронеж.

Якубович Петр Филиппович (псевд, Л . Мельшин, 1860—1911)
1587. Елпатьевский С. Я. Петр Филиппович Якубович.— В кн.: Елпатьев- 

ский С. Я. Литературные воспоминания. (Близкие тени, ч. 2). М., 1916, с. 51— 
68 с портр.

Др. публ.— РБ, 1914, Ко 3.
Об авторе см. JVb 27.
1895—1911. Встречи с Якубовичем у него дома и в редакции «Русского 

богатства». Характеристика личности и внешнего облика Якубовича.
1588. Крюков Ф. Д. Памяти П. Ф. Якубовича.— РБ, 1911, К ь 4, с. 117— 

124.
Крюков Федор Дмитриевич (1870—1920), писатель.
1903—1911. Нравственный облик Якубовича. Пересказ его воспоминаний 

о встрече с М. Е. Салтыковым-Щедриным.
1589. Муйжель В. В. Памяти П. Ф. Якубовича.— РБ, 1911, № 5, с. 135— 

152.
Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924), писатель.
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1904—1911. Знакомство с Якубовичем, его характер, отношение к моло
дым писателям, болезнь и смерть.

1590. Пешехонов А. В. Памяти товарища.— РБ, 1911, № 3, с. 8—10 с
портр.

Об авторе см. № 1506.
1895—1911. Краткие биографические сведения о Якубовиче. Якубович как 

человек.
1591. Попов И. И. Петр Филиппович Якубович. М., 1930. 45 с. с портр. 

(Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев).
Об авторе см. № 59—59а.
1881— 1911. Знакомство с Якубовичем. Его убеждения, внешний облик, 

литературные вкусы. Деятельность Якубовича в «Народной воле», участие 
в организации подпольных типографий и «Союза молодежи». С. П. Дегаев, 
Г. А. Лопатин. Арест Якубовича, его поселение в Иркутске, сотрудничество 
в «Восточном обозрении», переход в «Русское богатство». Смерть Якубовича.

Ясевич Л. Ф.
1592. Макаревский А. Н. Народоволец Лев Ясевич. (Из воспомина

ний).— ПутиР, 1925, кн. 2, с. 199—207 с портр.
Об авторе см. № 1317.
1883—1888. Встречи с Ясевичем в Харькове и Екатеринославе. Отъезд 

вместе с ним за границу. Эмигранты-народовольцы в Париже. Арест Ясевича 
в Вене. Его душевная болезнь и смерть.

РАБОЧЕЕ ДВИ Ж ЕНИЕ. 
ПЕРВЫЕ М АРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ 

И ГРУППЫ  В РОССИИ

См. также № 955, 1136, 1154, 1209, 1212, 1216, 1319, 1354

1593. Рабочее движение в России в описании самих рабочих (от 70-х до 
90-х гг.). С предисл. Вл. Малаховского. М., «Мол. гвардия», 1933. 178 с. 
Прил.: Устав «Южно-русского рабочего союза»; Программа «Северно-русско
го союза рабочих».

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. ЛЬ 1631.

1594. Александров Д. А. Воспоминания. [Запись и предисл. М. Кротова].— 
КиС, 1926, кн. 4(25), с. 129—131.

Александров Диомид Александрович (1850—1925), петербургский рабо
чий, участник народнических кружков.

70-е гг. Работа на фабрике Торнтона и других промышленных предприя
тиях Петербурга. Революционная пропаганда среди рабочих и солдат л.-гв. 
Московского полка. В. М. Дьяков. В. Г. Герасимов. Предательство П. Ершо
ва. Аресты.

1595. Бартенев В. В. Воспоминания петербуржца о второй половине 
80-х гг.— МГоды, 1908, № 10, с. 169—197; № 11, с. 168—188.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 мар
та 1887. М.— Л., 1927.

Бартенев Виктор Викторович, член группы М. И. Бруснева.
1885— 1890. Участие в гимназических и студенческих кружках. Союз объ

единенных студенческих землячеств и студенческое научно-литературное обще
ство Петербургского университета. А. И. Ульянов. Ведение революционной
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пропаганды среди рабочих. Либералы. Толстовцы. Взаимоотношения народ
ников и марксистов. Вступление в группу Бруснева. Л. Б. Красин.

1596. Благоев Д. В России. [Пер. с болг.].— В кн.: Благоев Д. Мои вос
поминания. М.— Л., 1928, с. 19—52.

Пер. по изд.: Благоев Д. Кратки бележки из моя живот. София, 1926.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Рабочее движение в России в XIX в. Т. 3. 

Ч. 1. М., 1952; Начало рабочего движения и распространение марксизма в 
России. М., 1960; Ленинградский университет в воспоминаниях современни
ков. Л , 1963.— В журн.: ПР, 1927, № 1(60).

Благоев Димитр (1856—1924), болгарский революционер, организатор 
одной из первых в России социал-демократических групп.

1878— 1885. Окончание реального училища в Одессе. Пребывание в Пе
тербургском университете. Деятельность в революционных студенческих круж
ках. Л. А. Волкенштейн. Изучение марксизма. Организация социал-демокра
тической группы (1883) и ее пропагандистская деятельность среди рабочих 
Петербурга. Распространение прокламаций. Выпуск нелегальной газеты «Ра
бочий» (1885). Установление связей с группой «Освобождение труда». Арест 
автора, его заключение в тюрьму и высылка в Болгарию.

1597. Болдырева А. Г. Минувшие годы. [Коммент. Э. А. Корольчук].— 
В кн.: В начале пути. Л., 1975, с. 249—268 с портр.

Сведения о др. публ.: с. 403.
Болдырева Анна Гавриловна (р. ок. 1870), ткачиха.
1877— 1892. Быт рабочих-текстилыциков. Работа с девятилетнего возра

ста на ткацкой фабрике Паля. Забастовка (1884). Рабочие кружки. Воскрес
ная школа. Новая бумагопрядильня. Братья Ф. А. и Е. А. Афанасьевы. В. М. 
Карелина. Н. Д. Богданов. Супруги М. С. и С. А. Ольминские. Провокатор 
Г. С. Штрипан. Маевка (1892), арест и высылка автора в Тверскую губер
нию.

1598. Бонч-Бруевич В. Д. Из воспоминаний (1892—1895). [Примеч. К. Б. 
Суриковой].— Избр. соч. В 3-х т. Т. 2. М., 1961, с. 175—189 с ил. Указ, имен: 
с. 529—535. Указ, загл.: с. 536—541.

Об авторе см. № 1461.
Сотрудничество в издательстве П. К. Прянишникова и в «Народной биб

лиотеке» В. Н. Маракуева. Кружок Величкиных. М. О. и В. О. Сыцянко. 
Арест членов кружка. Налаживание связей с социал-демократическими круж
ками С. И. Мицкевича, Н. М. Флерова и др.

1599. Брейтфус А. Л. Точисский и его кружок. [Послесл. «О кружке То- 
чисского» Н. Л. Сергиевского].— КЛ, 1923, № 7, с. 324—343.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Начало рабочего движения и распростра
нение марксизма в России. М., 1960.

Об авторе см. № 1271.
1885— 1912. Знакомство с П. В. Точисским в Петербурге. Его занятия в 

ремесленном училище, работа столяром. Критика Точисским народнических 
взглядов, отрицание террора. Организация им «Товарищества» для пропаган
ды среди рабочих. Арест Точисского и автора воспоминаний. Последующие 
встречи в тюрьмах, в эмиграции в Болгарии и в Петербурге. Знакомство То
чисского с Д. Благоевым.

1600. Бруснев М. И. Возникновение первых социал-демократических орга
низаций. (Воспоминания). [С предисл. «От редакции»].— ПР, 1923, № 2(14), 
с. 17—33.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Рабочее движение в России в XIX в. Т. 3. 
Ч. 2. М., 1952; Начало рабочего движения и распространение марксизма в 
России. М., 1960.

Бруснев Михаил Иванович (1866—1937), организатор одной из первых 
в России социал-демократических групп.

1885—1892. Учение в Петербургском технологическом институте. Участие 
в социал-демократических кружках. Пропагандистская деятельность в Гава
ни, на фабрике Торнтона и на Обуховском заводе. Студенческие волнения
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1890 г. Участие рабочих в «Шелгуновской демонстрации». Маевка 1891 г. 
Поездка по России с целью объединения социал-демократических кружков. 
Установление связей с группой «Освобождение труда».

1601. Виленский И. С. Пионеры витебского рабочего движения. Воспоми
нания, зачит. 2 дек. 1927. (Перераб. О. С. Меер).— В кн.: Революционное 
движение среди евреев. Сб. 1-й. М., 1930, с. 96—99.

Виленский Илья.
1870-е гг.— 1897. Детство в Киевской губернии и Витебске. Участие семей 

Амстердам и Гуревич в революционном движении. Библиотека нелегальной 
литературы. X. Усышкин. Марксистский кружок М. А. Соковкина-Заславского 
и П. Я. Дубинской.

1602. Винокуров А. Н. Воспоминания о партийной работе в Екатерино- 
славе.— ПР, 1921, № 1, с. 164— 167.

Др. публ.— ЛРев, 1923, № 2 (в конце текста: А. В.).
Винокуров Александр Николаевич (1869—1944), член социал-демократи

ческого кружка в Екатеринославе, впоследствии советский партийный и го
сударственный деятель.

1894—1895. Деятельность екатеринославской социал-демократической ор
ганизации, ее связи с московскими социал-демократами. Арест автора.

1603. Висконти М. А. Члены группы «Освобождение труда». (Воспоми
нания). [Предисл. Л. Г. Дейча].— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. 
№ 2. М.— Л., 1924, с. 149—159.

Висконти (Лопатина) Мелитина Александровна, студентка Женевского 
университета, жена эмигранта Н. Н. Лопатина.

80-е гг. Быт и нравы русских эмигрантов в Женеве. Характеристика Г. В. 
Плеханова и В. И. Засулич. Арест Л. Г. Дейча.

1604. Владыченко П. В. Памяти учителя.— В кн.: Южно-российский союз 
рабочих. Николаев, 1924, с. 87—109.

Др. публ.— КиС, 1923, кн. 5.
Владыченко Петр Васильевич (р. ок. 1858), участник революционного 

движения.
1874—1876. Участие в деятельности «Общества содействия развитию лиц 

из народа». Знакомство с Е. О. Заславским и вступление в Южнороссийский 
союз рабочих. Идейные разногласия в союзе. С. С. Наумов. С. Б. Наддачин. 
М. Д. Терентьев. Арест Заславского.

1605. Воронов Н. И. Записки Николая Ираклиевича Воронова. О собы
тиях Владимир, губернии. Владимир, тип. Владимир, губерн. правления, 
1907. 88 с.

1885—1902. Промышленность губернии. Морозовская стачка (1885), за
бастовки в Иваново-Вознесенске и Шуе, в Ковровском, Шуйском уездах и 
других местах. Положение рабочих, их быт и нравы. Революционная пропа
ганда среди рабочих. Деятельность фабричной инспекции. Заседания губерн
ского по фабричным делам присутствия. Участие войск в подавлении заба
стовок. Местная администрация. В тексте — донесения автора, его проект об 
устройстве полицейского надзора на фабриках и заводах и другие документы.

1606. Геккер Н. Л. Наша юность. (Воспоминания и характеристики).— 
«Заветы», 1913, № 7, с. 21—54 (паг. 2-я).

Др. публ. (отрывок).— КиС, 1924, кн. 1 (под загл.: Революционные 
кружки в Бердянске).

Геккер Наум Леонтьевич (1862— 1920), член «Южнорусского рабочего 
союза».

Конец 70-х гг.— апр. 1881. Кружки учащейся молодежи в Бердянске. 
Л. М. Коган-Бернштейн. К. В. Поликарпов. Переезд в Одессу (1880). Участие 
в рабочих кружках. Пребывание в Киеве. Деятельность в «Южнорусском ра
бочем союзе». Провал руководителей организации. Арест автора.

1607. Гожанский С. Н. Еврейское рабочее движение начала 90-х годов. 
Стеногр. воспоминаний . . ,  зачит. 5 и 20 янв. 1928 г.— В кн.: Революцион
ное движение среди евреев. Сб. 1-й. М., 1930, с. 81—95. Перед загл.: С. Го-
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жанский (Лону). Прил.: изложение прений с участием Т. М. Копельзона, Ви
нокура, М. Гера, В. А. Цоглина.

Вводные замечания см. в «Предисловии» С. Диманштейна, с. И —15.
Гожанский Самуил Наумович (р. 1867), участник марксистских кружков.
1891—1896. Кружки рабочих-ремесленников в Вильне и Белостоке. Ра

бота Г. В. Плеханова «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России» 
и ее Блияние на кружковцев. Переход от пропаганды к агитации. Стачки. 
Стачечные кассы.

1608. Голубев В. С. Из воспоминаний В. С. Голубева о революционной 
пропаганде в кружках петербургских рабочих.— В кн.: Рабочее движение в 
России в XIX в. Т. 3. Ч. 2. М., 1952, с. 122—129.

Голубев Василий Семенович (1867— 1901), участник рабочих кружков в 
Петербурге.

1890—1891. Участие в социал-демократической группе. Пропаганда марк
сизма среди рабочих. Воскресные чтения. Попытки объединения рабочих 
кружков. Привлечение студентов. Аресты пропагандистов. Стачка рабочих 
«Нового адмиралтейства». Сбор средств в пользу бастующих.

1609. Григорьев М. Г. Воспоминания о Федосеевском кружке в Казани 
(1888—1889 гг.). [Предисл. С. Лившица].— ПР, 1923, № 8(20), с. 55—56. 
В конце текста: М. Г. Григорьев («Егорыч»).

Григорьев Михаил Григорьевич, член марксистских кружков.
Нелегальные кружки в Казани. Кружок Н. Е. Федосеева. Подпольная ти

пография. Биография Федосеева, характеристика его личности. Арест Федосе
ева, пребывание его в казанской тюрьме. П. Н. Скворцов. С. Т. Сомов.

1610. Григорьев М. Г. Марксисты в Нижнем в 1889—1894 гг.— ПР, 1924, 
N9 4(27), с. 89—117.

Об авторе см. № 1609.
Жизнь в Нижнем Новгороде под гласным надзором полиции. Собрания 

на квартире В. И. Кларка. Отклики на смерть К. Маркса. В. Г. Короленко. 
Н. Ф. Анненский. С. Я. Елпатьевский. Встреча с М. Горьким. Приезды В. И. 
Ленина. Деятельность кружка нижегородских марксистов. Организация неле
гальной типографии, пропаганда среди рабочих, установление связей с марк
систскими кружками Казани. П. Н. Скворцов, А. С. Гуревич, С. И. Мицкевич 
и др. Провал кружка.

1611. Гурвич Е. А. Еврейское рабочее движение в Минске в 80-х гг. 
Перераб. стеногр. воспоминаний, чит. . . .  30 марта и 10 апр. 1928 г.— В кн.: 
Революционное движение среди евреев. Сб. 1-й. М., 1930, с. 33—64. Прил.: 
дискуссия с участием Г. А. Лурье, Т. М. Копельзона, Л. С. Залкинда.

Вводные замечания см. в «Предисловии» С. Диманштейна, с. 10—11.
Гурвич Евгения Адольфовна.
Конец 70-х — 80-е гг. Начало социалистической пропаганды в Минске. 

М. Веллер. Рабочие кружки Е. С. Хургина, Э. А. Абрамовича, И. А. Гурвича. 
Программа их занятий. Идейная эволюция кружков и влияние на нее рабо
ты Г. В. Плеханова «Наши разногласия». Нелегальная издательская деятель
ность. Артельные мастерские. Стачки. Установление связей с рабочими круж
ками в Вильне, Минске и других городах.

1612. Гурвич Е. А. Первые еврейские рабочие кружки.— «Былое», 1907, 
No 6(18), с. 65—77. В конце текста: И. А. Гурвич.

Об авторе см. № 1611.
80-е гг. Рабочие кружки в Минске под руководством Э. А. Абрамовича, 

Е. С. Хургина и др. Участие в кружках рабочих-печатников и обойщиков. 
Установление связей с группой «Освобождение труда».

1613. Гуревич-Мартыновская Ц. С. Знакомство с Г. В. Плехановым и
В. И. Засулич.— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 2 . М.— Л., 
1924, с. 160—167.

1886--1887. Приезд в Женеву с целью установления связей между груп
пой Д. Благоева и группой «Освобождение труда». Встречи с Г. В. Плеха
новым и В. И. Засулич.
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1614. Дейч Л. Г. Первые шаги группы «Освобождение труда». (Конец 
1883 г. и нач. 1884 г.).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 1. М., 
1923, с. 9—49.

Об авторе см. № 950.
Разрыв Г. В. Плеханова, В. И. Засулич, Л. Г. Дейча и других с «Народ

ной волей» и создание группы «Освобождение труда». Отношение к ней П. Л. 
Лаврова. Организация типографии. Материальная помощь В. Н. Игнатова. 
Делегаты группы для связи с Россией: О. Е. Слободской, Л. И. Городище, 
Л. Янович, В. И. Бородаевская. Русская учащаяся молодежь в Швейцарии 
и организация для нее публичных лекций. Создание кружков по изучению 
марксизма. План отправки изданий группы «Освобождение труда» в Рос
сию и его провал ввиду ареста автора воспоминаний.

1615. Душкан М. Н. Минская конференция 1895 года. (Из воспомина
ний).— В кн.: Революционное движение среди евреев. Сб. 1-й. М., 1930,
с. 238—243.

Душкан Моисей.
Май 1895. Профессиональные кассы. Подъем стачечной борьбы в сере

дине 90-х гг. Конференция представителей минских и виленских еврейских 
рабочих кружков. Ее участники, повестка дня, ход работы.

1616. Егоров И. И. Из воспоминаний о рабочих кружках в Петербурге
1888—1892 годов.— В кн.: В начале пути. [Коммент. Э. А. Корольчук]. Л., 
1975, с. 237—242 с портр.

Егоров Иван.
Сходки у В. В. Фомина. Занятия самообразованием. Пропаганда среди 

рабочих. Связи между рабочими кружками. Маевка на Васильевском остро
ве. Арест автора.

1617. Карелин А. Е. Воспоминания о рабочих кружках Брусневской ор
ганизации. [Коммент. Э. А. Корольчук].— В кн.: В начале пути. Л., 1975,
с. 243—248 с портр.

Автор — рабочий-типограф.
1883—1895. Кружки саморазвития в Петербурге. Распространение лите

ратуры среди рабочих. Конспиративная квартира Г. Мефодиева. Адрес рабо
чих Н. В. Шелгунову. Похороны Шелгунова. Н. Д. Богданов. Е. А. Афанась
ев. Кружок работниц на Выборгской стороне. Маевка 1892 г.

1618(1). Карелина В. М. Воспоминания о подпольных рабочих кружках 
Брусневской организации (1889—1892). [Коммент. Э. А. Корольчук].— В кн.: 
В начале пути. Л., 1975, с. 269—291.

1618 (2). Карелина В. М. На заре рабочего движения в С.-Петербурге. 
(Воспоминания).— КЛ, 1922, № 4, с. 12—20 с ил.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Рабочее движение в России в XIX в. Т .3. 
Ч. 2. М., 1952.

Карелина Вера Марковна, ткачиха.
1890—1897. Рабочие кружки Петербурга, в том числе кружки женщин- 

ткачих. Похороны Н. В. Шелгунова. Занятия под руководством Л. Б. Кра
сина, Ф. А. и Е. А. Афанасьевых. Н. Д. Богданов. Группа М. И. Бруснева. 
Арест (1892) и ссылка в Сумы вместе с А. Е. Карелиным. Революционная 
деятельность в Петербурге после возвращения из ссылки.

1619. Ковальская Е. Н. Южнорусский рабочий союз. 1880—1881. М., Изд- 
во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1926. 128 с. (Дешевая 
б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Др. публ. (отрывки).— «Былое», 1904, № 6; 1906, Кя 2.
Об авторе см. Л? 1176.
Конец 70-х начало 80-х гг. Революционные организации конца 70-х гг. 

Раскол «Земли и воли». Программа «Черного передела». Н. П. Щедрин. П. Л. 
Антонов. П. Б. Аксельрод. И. Н. Присецкий. М. Р. Попов. Пропаганда чер- 
нопередельцев среди киевских рабочих. Возникновение «Южнорусского рабо
чего союза», его программа и устав. Связи Союза с рабочими Ростова-на- 
Дону. Кременчуга, Одессы. Попытки организации побегов из тюрем. Прово

265



катор Я. Г. Пиотровский и его связи с Г. П. Судейкиным. П. О. Иванов. 
Арест и суд. Отправка на каторгу в Сибирь. Дальнейшая судьба подсуди
мых.

1620. Кон Ф. Я. Мои первые встречи с еврейскими рабочими. Стеногр. 
воспоминаний . . .  24 апр. 1928 г.— В кн.: Революционное движение среди 
евреев. Сб. 1-й. М., 1930, с. 21—32. Прил.: вопросы к докладчику и ответы 
Ф. Я. Кона.

Вводные замечания см. в «Предисловии» С. Диманштейна, с. 8—10.
Кон Феликс Яковлевич (1864—1941), деятель польского и русского ре

волюционного движения, впоследствии советский партийный и государствен
ный деятель.

1884. Положение еврейского пролетариата в черте оседлости. Поездка 
автора по поручению польской партии «Пролетариат» в Белосток, установле
ние связей с еврейским рабочим кружком.

1621. Копельзон Т. М. Еврейское рабочее движение конца 80-х и нача
ла 90-х годов. Стеногр. воспоминаний . . .  9 марта 1928 г.— В кн.: Револю
ционное движение среди евреев. Сб. 1-й. М., 1930, с. 65—80. Прил.: содер
жание прений с участием С. Н. Гожанского и В. А. Цоглина; заключитель
ное слово докладчика.

Вводные замечания см. в «Предисловии» С. Диманштейна, с. 11.
Копельзон Тимофей.
1886— 1892. Участие в виленских рабочих кружках. Их состав, струк

тура, идеология, влияние на членов кружков польского социалистического 
движения. Собрания у Л. А. Аксельрод. Л. Иогихес (Тышка), И. А. Айзен- 
штадт, Р. Свердлов и др. Предательство Е. Граца. Борьба с сионистами. 
Стачечное движение. Рабочие артели портных и сапожников.

1622. Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. (1887—1892).— В кн.: 
Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. (Воспоминания). Изд. 3-е. М., 
1934, с. 58—90 с ил.

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1925.— В кн.: Красин Л. Б. Дела давно ми
нувших дней. М., 1930; Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. Изд. 2-е. 
М., 1931; Красин Л. Б. Большевики в подполье. М., 1932.— В журн.: ПР, 
1923, № 3(15).

Красин Леонид Борисович (1870—1926), участник революционного дви
жения, социал-демократ, впоследствии советский государственный деятель.

Кружки в Петербургском технологическом институте. Студенческие вол
нения (1890). М. И. Бруснев. В. Ф. Цивинский. В. С. Голубев. Пропагандист
ская деятельность среди рабочих. Ф. А. Афанасьев. В. М. Карелина. Похо
роны Н. В. Шелгунова. Высылка в Нижний Новгород. Марксисты и народ
ники. П. Н. Скворцов. Арест в Москве. Заключение в Таганскую тюрьму. 
Освобождение. Жизнь в Туле.

1623. Красин Л. Б. Из воспоминаний петербургского технолога.— В кн.: 
Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. (Воспоминания). Изд. 3-е. М., 
1934, с. 44—57.

Сведения о др. публ.: с. 44.
Др. публ.— В кн.: Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. М., 1930; 

Красин Л. Б. Дела давно минувших дней. Изд. 2-е. М., 1931; Красин Л. Б. 
Большевики в подполье. М., 1932.

Об авторе см. № 1622.
1887—  1894. Поступление в Технологический институт. Студенческие зем

лячества и другие общественные организации. Репрессии правительства в 
связи с раскрытием террористической группы А. И. Ульянова. Первые социал- 
демократические группы в институте. Связи с кружком М. И. Бруснева и 
группой «Освобождение труда». Участие В. И. Ленина в работе кружков.

1624. Кулябко-Корецкий Н. И. Эмигранты и наивный миротворец. (Из 
встреч с членами группы «Освобождение труда»).— В кн.: Группа «Освобож
дение труда». Сб. Ко. 2. М.— Л., 1924, с. 168—184.

Об авторе см. № 1423.
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1887— 1900-е гг. Подробности выезда из России в эмиграцию. Пребыва
ние в Цюрихе и Женеве. П. Б. Аксельрод. М. П. Драгоманов. В. И. Засу
лич. И. И. Добровольский. Г. В. Плеханов. Издание сборника «Социал-де
мократ».

1625. Могилянский М. М. В девяностые годы.— «Былое», 1924, № 23, 
с. 132— 161; № 24, с. 97—139.

Могилянский Михаил Михайлович (1873—1942), социал-демократ, участ
ник студенческого движения 90-х гг.

1880-е гг.— 1899. Кружок самообразования в черниговской гимназии. 
Чтение изданий М. П. Драгоманова. Студенческие организации в Петербург
ском университете. Студенческие волнения. Пропаганда марксизма. Полемика 
с народниками. Рабочее движение в Петербурге. Н. Ф. Богданов. С. С. Кост- 
ромин. И. П. Каляев. Встреча с Г. В. Плехановым (1899). Манифест студен
ческой «Кассы взаимопомощи». Арест.

1626. Моисеенко П. А. Воспоминания старого революционера. [Подгот. 
текста и предисл. Ю. Н. Шебалдина. Примеч. Ю. Н. Шебалдина и В. И. Сер
геева]. М., «Мысль», 1966. 277 с. с ил. Прил.: автобиография П. А. Моисеен
ко; его краткий некролог, составленный А. С. Серафимовичем.

Обзор публ.: с. 9—10.
Об авторе см. № 1687.
1873—1921. Работа на ткацких фабриках, в столярных мастерских, батра

ком, управляющим имением и т.чд. Занятия самообразованием. Участие в на
роднической пропаганде среди петербургских рабочих. «Казанская демонст
рация» (1876). «Северный союз русских рабочих». Стачки на Новой бумаго- 
прядильне (1878—1879) и Морозовской мануфактуре (1885). Революционная 
деятельность в РСДРП на юге Украины, на Кавказе. Организация забастов
ки в Горловке (1916). Пребывание в тюрьмах. Ссылки в Енисейскую, Ар
хангельскую, Вологодскую губернии. Дружба с А. С. Серафимовичем.

1627. Мошинский И. Н. На путях к первому съезду РСДРП. 90-е годы 
в киевском подполье. М., 1928. 211 с. с портр. (Всесоюз. о-во политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка журн. «Каторга и ссылка». Воспомина
ния, исследования, документы и др. материалы из истории рев. прошлого 
России. Кн. 32). Имен, указ.: с. 201—208. Доп., поправки: КиС, 1929, кн. 10 
(59), с. 53—91.

Др. публ. (с сокр.).— КиС, 1927, кн. 5(34)—8(37) (под загл.: Девяно
стые годы в киевском подполье).

Мошинский Иосиф Николаевич, социал-демократ.
1884—1901. Русские, украинские и польские нелегальные организации в 

Киеве после разгрома «Народной воли». М. Д. Фокин. Б. А. Кистяковский. 
Н. В. Ковалевский. Э. А. Абрамович. Гимназические и студенческие маркси
стские кружки. А. В. Луначарский, Д. Н. Нетогаев, А. Д. Рабчевский и др. 
Вступление в польскую социал-демократическую группу, а затем в киевский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Братья Я., К. и В. Килян- 
ские, В. М. Богуцкий, К. А. Петрусевич, М. Г. Гурский, Я. М. Ляховский, 
В. М. Сапежко, Ю. Д. Мельников, Б. Л. Эйдельман и др. Дискуссии с на
родниками. Первый арест (1896). Подготовка I съезда РСДРП. Провокаторы 
Н. Ю. Татаров и А. Е. Серебрякова. Деятельность киевского комитета 
РСДРП.

1628. На заре рабочего движения в Москве. Воспоминания участников 
Московского рабочего союза (1893—1895 гг.) и документы. Собрал и подго
товил к печ. С. И. Мицкевич. [Предисл. С. И. Мицкевича]. М., 1933. 263 с. 
(Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ист.-рев. б-ка. Воспоми
нания, исследования и др. материалы по истории рев. прошлого России). 
Прил.: документы, письма и др. материалы. Имен, указ.: с. 253—262.

Из содерж.: Мицкевич С. И. На заре рабочего движения в Москве, с. 9— 
28; Винокуров А. Н. О возникновении московской партийной организации, 
с. 29—41; Лядов М. Н. Как зародилась московская рабочая организация, 
с. 42—96; Спонти Е. И. Краткая автобиография, с. 97— 100; Прокофьев С. И. 
Из пережитого, с. 101—113; Масленников В. Н. Странички прошлого, с. 114—
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123; Рязанов А. И. Воспоминания, с. 124—139; Елизарова А. И. Первое вы
ступление В. И. Ленина в Москве, с. 140—145; Бонч-Бруевич В. Д. Владимир 
Ильич в Москве в 1894 г., с. 146—150; Давыдов И. А. Из воспоминаний о 
далеком прошлом, с. 151—152; Муралова С. И. Из прошлого, с. 153—155; 
Немчинов Е. И. Воспоминания старого рабочего, с. 156—181; Петров М. П. 
Мои воспоминания, с. 182— 190; Карпузи А. Д. На перевалах, с. 191—200; 
Туркин Я. Г. Воспоминания, с. 201—204; Овчинкин Г. П. На Раменской 
фабрике, с. 205—206; Лавров 3. Л. Жизнь была кипучая, с. 207—208; Во
лынкин. Из воспоминаний рабочего, с. 209—210; Из беседы с М. А. Игнато
вой, с. 211—212.

Сведения о др. публ. воспоминаний С. И. Мицкевича, В. Д. Бонч-Бруеви
ча, И. А. Давыдова, С. И. Мураловой, 3. Л. Лаврова см. с. 9, 146, 153, 205.

Др. публ. воспоминаний М. П. Петрова и Е. И. Немчинова (отрывки).— 
В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.

Создание Московского рабочего союза, его пропагандистская и изда
тельская деятельность. В. И. Ленин и московские социал-демократы.

1629. Норинский К. М. Мои воспоминания.— В кн.: От группы Благоева 
к «Союзу борьбы». Ростов н/Д., 1921, с. 7—38.

Норинский Константин Максимович (1872—1941), участник рабочего дви
жения.

80—90-е гг. Детство в рабочей семье в Петербурге. Учение в ремеслен
ном училище и работа слесарем на Балтийском заводе. Т. Т. Будрин. Занятия 
рабочих кружков на квартирах И. И. Тимофеева и В. В. Фомина. И. В. Кру
тов. Похороны Н. В. Шелгунова. Маевка 1891 г. М. С. Ольминский. Арест 
(1894). Высылка в Екатеринослав. Работа в железнодорожных мастерских и 
на Брянском заводе. Ф. Г. Тимофеев. Ссылка в Сольвычегодск.

1630. Окольский Б. Е. Из воспоминаний.— В кн.: Южнороссийский союз, 
рабочих. Николаев, 1924, с. 125—136.

Об авторе см. № 1318.
1880—1900-е гг. Дядя автора, рабочий-революционер М. Д. Терентьев. 

Организация им артелей и земледельческих поселений интеллигентов. Встречи 
с бывшим членом «Южнороссийского союза рабочих» С. С. Наумовым, его 
общественно-политические взгляды и революционная деятельность.

1631. Панкратов В. С. Воспоминания. Как приходилось работать среди 
рабочих в 1880—1884 гг. М., «Красная новь», 1923. 112 с.

Др. публ. (с сокр.).— Отд. изд.: Женева, 1905 (под загл.: Среди рабочих 
в 1880—84 гг.); М., 1906 (под загл.: Из деятельности среди рабочих в 1880— 
84 гг.).— В кн.: Рабочее движение в России в описании самих рабочих. М., 
1933.— В журн.: «Былое», 1906, № 3 (под загл.: Из деятельности среди ра
бочих в 1880—84 гг.).

Об авторе см. № 1220.
Деятельность в рабочих кружках Петербурга, Москвы, Харькова, Росто

ва-на-Дону, Севастополя, Елисаветграда, Саратова. Организация нелегальной 
типографии в Харькове. Аресты и допросы в Петербурге и Киеве. Г. А. Ло
патин, Я. В. Стефанович и др.

1632. Перазич В. Д. Из воспоминаний. Житомир.— КЛ, 1923, № 5, с. 13—
18.

Перазич Владимир Давыдович (р. 1868), участник революционного дви
жения, социал-демократ.

90-е гг. Революционный кружок гимназистов-поляков в Житомире. Арест 
членов кружка. Г. А. Мачтет.

1633. Перазич В. Д. Ювеналий Мельников и харьковский рабочий кру
жок.— ЛРев, 1923, № 3, с. 103—115 с портр.

Об авторе см. № 1632.
1889— 1900. Деятельность и состав кружка. Ю. Д. Мельников. Аресты. 

Заключение в тюрьму автора и других кружковцев.
1634. Перазич С. В. Из воспоминаний С. В. Перазич. (С. В. Поме- 

ранц).— КЛ, 1923, № 7, с. 243—262.
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Перазич Софья Владимировна (р. 1868), участница революционного дви
жения.

1893— 1898. Пребывание за границей. Участие в Цюрихском конгрессе 
II Интернационала (1893), возвращение в Россию, революционная деятель
ность в Харькове и Киеве. Подпольная типография, издание рабочей газеты. 
Поездка в Петербург. Киевская социал-демократическая организация. Б. Л. 
Эйдельман, П. Л. Тучапский и др. Народовольцы — братья С. И. и В. И. 
Мельниковы.

1635. Петров А. К. В нижегородском подполье 90-х годов. (Из воспоми
наний рабочего). Предисл. С. И. Мицкевича.— ПР, 1923, № 6/7(18/19), 
с. 62—95.

1894—  1896. Приезд в Нижний Новгород. Работа на механическом заво
де Курбатова. Условия труда и быта рабочих. Рабочие революционные круж
ки. Н. В. Романов. Пропагандистская деятельность. Установление связей с 
казанскими и сормовскими кружками. Рабочие и интеллигенция. Арест.

1636. Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. (По 
личным воспоминаниям).— Соч. Т. 3. М.— Пг., 1923, с. 121—205.

Сведения о др. публ. см. в кн.: Плеханов Г. В. Русский рабочий в рево
люционном движении. М., 1940, с. 3.

Об авторе см. № 1688—1707.
70-е гг. Знакомство с рабочими-революционерами С. В. Митрофановым 

и Д. Н. Смирновым. Сходки на квартире автора. Споры между народника
ми— «бунтарями» и «пропагандистами». Типы рабочих. Школы самообразо
вания Технического и Человеколюбивого обществ. Малолетние рабочие. От
ношение интеллигенции к рабочему вопросу. Лавристы и «централисты». 
Общество «Земля и воля», пропаганда среди рабочих. Демонстрация на Ка
занской площади в Петербурге и участие в ней рабочих. Взрыв на Патрон
ном (Трубочном) заводе, похороны жертв. Кружок А. Я. Гобета. Забастовки 
на Новой бумагопрядильне (1878) и других петербургских предприятиях. 
«Северный союз русских рабочих». Революционное движение в Ростове-на- 
Дону, Саратове, Киеве. С. Н. Халтурин и взрыв в Зимнем дворце.

1637. Плеханова Р. М. Наши встречи со «знатными путешественника
ми».— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 3. М.—Л.. 1925,
с. 298—303.

Об авторе см. № 1182.
1892— 1893. Приезд в Женеву социал-демократов Р. Э. Классона 

и Я. П. Коробко, их знакомство с членами группы «Освобождение труда». 
Показания Классона и Коробко о Г. В. Плеханове, В. И. Засулич, П. Б. Ак
сельроде на судебном следствии.

1638. Поляк А. На заре рабочего движения в Западной России. (Из 
воспоминаний).— КиС, 1928, кн. 11(48), с. 7—17 с ил.

Автор — типографский рабочий.
1891—  1895. Собрания рабочих в Минске. Создание рабочего кружка. 

Е. А. Гальперин. Переезд в Гомель. Знакомство с типографскими рабочими. 
Условия их труда. Возникновение кружка самообразования (1893). Уста
новление связей с железнодорожниками.

1639. Рабочее движение в Одессе (1894—1896). Из воспоминаний одес
сита. [С предисл. «От редакции»]. Женева, Союз рус. социал-демократов, 
1903. 24 с. (РСДРП).

1894— 1897. Деятельность социал-демократов среди рабочих, ее формы 
и методы.

1640. Рискинд Е. На заре социал-демократического движения в Харь
кове.— ЛРев, 1924, № 1(6), с. 88—95.

Рискинд Екатерина, швея.
1892— 1898. Детство. Работа в швейных мастерских. Кружки самораз

вития в Харькове и Одессе. Харьковский социал-демократический кружок. 
Празднование 1 мая 1897 г. Арест.
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1641. Святославский В. В. На заре российской социал-демократии.— «Бы
лое», 1922, № 19, с. 139—160.

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1921, № 16.
Святловский Владимир Владимирович (1869— 1927), участник револю

ционного движения, историк, экономист.
80—90-е гг. Пребывание в одной из московских гимназий. Петербургские 

революционные кружки рабочих. Г. Н. Лунегов. Е. А. Афанасьев. 
Н. Д. Богданов. Группа М. И. Бруснева. Празднование членами группы 
1 мая в 1891 и 1892 гг. Аресты брусневцев. Эмиграция. В тексте — выступ
ления Н. Д. Богданова, Е. А. Афанасьева и др.

1642. Семенов М. И. Революционная Самара 80—90-х годов. (Воспоми
нания). [С примеч.]. Куйбышев, Обл. изд-во, 1940. 88 с. с ил. Перед загл. авт.: 
М. И. Семенов (М. Блан).

Др. публ.— В кн.: Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко. М.,
1922.

Семенов Матвей Иванович, участник самарских революционных кружков.
Самара и самарское общество. Пребывание в реальном училище. Пре

подаватели. Революционные кружки, их состав и деятельность. Первый 
кружок самарских марксистов. В. И. Ленин. Арест автора и других членов 
кружка. Тюремные порядки. А. П. Скляренко, И. X. Лалаянц и др.

1643. Сергиевский Н. Л. К истории первого съезда.— КЛ, 1928, № 1(25), 
с. 23—24.

Автор — участник революционного движения, историк.
1893—1894. Подготовка несостоявшегося съезда РСДРП.
1644. Сквери М. П. Первая социалистическая организация в России.— 

В кн.: Итенберг Б. С. Южнороссийский союз рабочих. М., 1974, с. 219—262.
Др. публ.— Отд. изд.: Одесса, 1921 (под загл.: Первая рабочая социа

листическая организация в Одессе).— В кн.: Южнороссийский союз рабочих. 
Николаев, 1924.

Сквери Михаил Петрович (1856—1924), член «Южнороссийского союза 
рабочих».

1875—1881. Рабочие и народники 70-х гг. Организация ссудо-сберега
тельной кассы на Одесском чугунолитейном заводе Гулье-Бланшарда. Рабо
чие-пропагандисты Я- О. Рыбицкий и С. Лущенко. Знакомство с Е. О. За
славским. «Южнороссийский союз рабочих», его устав и деятельность. Аре
сты членов союза, следствие и суд.

1645. Слободской О. Е. Мои отношения к группе «Освобождение труда». 
(Предисл. Л. Г. Дейча].— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 5. 
М—Л., 1926, с. 53—60.

Слободской Осип Ефимович (р. 1861), участник революционного дви
жения.

1880-е гг.— 1903. Знакомство за границей с П. Л. Лавровым, Г. В. Пле
хановым, Л. Г. Дейчем и др. Группа «Освобождение труда», пропаганда ее 
взглядов в России. Поездка в Женеву, возвращение в Россию, арест. По
следующие встречи с Плехановым и другими членами группы.

1646. Смирнов А. И. Брянские заводы в 80—90 годах.— ЛРсв, 1923, 
№ 4, с. 85—94.

Автор — рабочий, член социал-демократических кружков.
70—90-е гг. Семья. Поступление на завод. Условия труда и быта ра

бочих. Участие в социал-демократическом кружке. Арест, тюремное заключе
ние в Екатеринославе и Москве. Ссылка в Сибирь. С. И. Мицкевич, 
А. К. Винокуров и др.

1647. Смирнов А. И. Воспоминание о первом кружке соц.-дем. рабочей 
партии г. Екатеринослава в 1894 г.— Л Рев, 1923, № 2, с. 39—43.

Об авторе см. № 1646.
Состав и деятельность кружка. Отношение рабочих к социал-демокра

тической пропаганде. Арест.
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1648. Смирнов Д. Н. На Трубочном заводе в прошлом.— К Л, 1928, 
N° 2(26), с. 217—233 с портр.

Смирнов Дмитрий Николаевич (1848 — после 1932), слесарь, один из 
организаторов «Северного союза русских рабочих».

70-е гг. Рабочие кружки. В. П. Обнорский. А. Н. Петерсон. С. К. Вол
ков. Касса взаимопомощи рабочих, библиотека. Сходки с участием П. А. Кро
поткина, Д. А. Клеменца, С. М. Кравчинского. Отношение рабочих к интел
лигенции. Аресты и ссылка.

1649. Стеклов Ю. М. Из воспоминаний о социал-демократическом дви
жении среди одесских рабочих в 1893—1894 годах.— МГоды, 1908, N° 9, 
с. 221—252.

Стеклов Юрий Михайлович (1873— 1941), участник революционного 
движения, впоследствии советский государственный деятель.

1893—1895. Организация социал-демократического кружка в Одессе, его 
состав и деятельность. Типы рабочих. И. М. Калашников. Арест и тюремное 
заключение членов кружка.

1650. Федорченко Jl. С. Вера Засулич. Отрывок из воспоминаний.— КиС, 
1926, кн. 2(23), с. 197—205. В конце текста: Л. С. Федорченко (Н. Чаров).

Федорченко Леонид Семенович (1874— 1929), деятель революционного 
движения, писатель, критик.

1890—1900-е гг. Кружок саморазвития учащихся в Киеве. А. В. Луна
чарский, Н. А. Бердяев и другие члены кружка. Знакомство с В. И. Засу
лич, характеристика ее личности и деятельности. Русские эмигранты в Же
неве. В. И. Ленин. Г. В. Плеханов.

1651. Федорченко Л. С. Первые шаги социал-демократии в Киеве.— 
КиС, 1926, кн. 6(27), с. 21—33. Перед загл.: Л. Федорченко (Н. Чаров).

Об авторе см. N° 1650.
1890-е гг. Социал-демократические, народнические и другие кружки. 

Пропаганда социал-демократов среди рабочих. А. В. Луначарский.
1652. Фомин В. В. Воспоминания о подпольной работе революционных 

кружков на Балтийском заводе и об умственных течениях внутри кружков 
за период с 1887 по 1893 год. [Коммент. Э. А. Корольчук].— В кн.: В начале 
пути. Л., 1975, с. 180—224 с портр.

Фомин Владимир.
Кружок И. И. Тимофеева, пропаганда среди рабочих. В. С. Голубев. 

М. II. Бруснев и его группа. И. И. Егоров. П. Евграфов. С. Фунтиков. 
Г. Фишер. Участие в «Шелгуновской демонстрации». Рабочая маевка (1891). 
Арест и ссылка в Архангельск.

1653. Харитонов В. Г. Из воспоминаний участника группы Благоева — 
ПР, 1928, N° 8(79), с. 152—163.

Харитонов Василий Григорьевич (р. 1860).
1882—1889. Состав и деятельность группы Д. Благоева. В. Е. Благосла- 

вов. Конспиративная квартира автора и А. В. Никулиной. Подпольная типо
графия. Выпуск газеты «Рабочий». Обсуждение программы группы, установ
ление связи с группой «Освобождение труда». Арест автора и других чле
нов организации. Пребывание в Бутырской тюрьме. Ссылка.

1654. Хлопин Г. В. Из воспоминаний студента 80-х гг.— В кн.: Юбилей
ный сборник Военно-медицинской академии, посвященный 10-й годовщине 
Октябрьской революции. Л., 1927, с. 117— 140 с портр.

Хлопин Григорий Витальевич (1863—1929), врач, впоследствии профес
сор Военно-медицинской академии.

Участие в революционном движении студентов Петербургского универ
ситета. Группа Д. Благоева. В. Г. Харитонов. Арест и заключение в перм
скую тюрьму. Дальнейшая деятельность.

1655. Шелгунов В. А. Воспоминания.— В кн.: От группы Благоева к «Со
юзу борьбы». Ростов н/Д., 1921, с. 52—59.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Рабочее движение в России в XIX в. 
Т. 3. Ч. 2. М., 1952.— В журн.: ШВ, 1939, N° 7.
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Шелгунов Василий Андреевич (1867— 1939), один из основателей петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

80—90-е гг. Работа в Петербурге в переплетной мастерской и на заво
де «Новое адмиралтейство». Занятия в вечерней рабочей школе Е. Н. Анд
реева. Нелегальное общество взаимопомощи «Борьба». Е. А. Климанов. 
Г. Б. и Л. Б. Красины. Г. М. Кржижановский. В. И. Ленин. Н. Г. Поле
таев. Организация рабочих кружков в Невском районе. Народовольцы 
и марксисты. Аресты 1893—1894 гг. Ссылка в Архангельск.

1656. Шестернин С. П. Владимирский кружок молодежи и Н. Е. Федосе
ев. (Страничка воспоминаний).— В кн.: Федосеев Николай Евграфович. М.— 
Пг., 1923, с. 104— 110.

Шестернин Сергей Павлович (р. 1864), участник революционного дви
жения.

1880— 1893. Возникновение во Владимире революционного кружка и биб
лиотеки при нем. Влияние на членов кружка Н. Н. Златовратского и участ
ников процесса Д. В Каракозова. Появление в кружке Н. Е. Федосеева 
и пропаганда им идей марксизма. Связи кружка с рабочими Орехово-Зуева. 
В. В. Кривошея.

1657. Шестернин С. П. Пережитое. Из истории рабочего и рев. движе
ния 1880—1900. Под ред. и с предисл. О. А. Варенцовой и М. А. Багаева. 
Иваново, Облгиз, 1940. 244 с. с портр. Имен, указ.: с. 240—242.

Об авторе см. № 1656.
1860-е гг.— 1917. Детство. Владимирская гимназия. Кружки учащихся 

во Владимире и Шуе. Московский университет. Студенческие волнения 
1884 и 1887 гг. Служба городским судьей в Иваново-Вознесенске и в Ефре
мове Тульской губернии. Условия жизни, быт крестьян и рабочих. Народни
ческие и марксистские кружки в Москве, Владимире, Орехове-Зуеве и дру
гих городах. «Иваново-Вознесенский рабочий союз». Легальные рабочие 
организации. Разгром «Рабочего союза». Создание комитета РСДРП. Зна
комство с В. И. Лениным (1894) и последующие встречи с ним. Петербург
ский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Маевки и забастовки 
в Иваново-Вознесенске в 1895 и 1897 гг. Стачка шуйских ткачей. «Ишу- 
тинцы» П. Ф. Николаев и В. И. Шаганов, их встречи в ссылке с Н. Г. Чер
нышевским. Н. Е. Федосеев, А. И. Ульянова-Елизарова и др. В тексте — 
документы и другие материалы.

Забастовки и демонстрации

«К азан ск ая  демонстрация» (1876)

См. также № 1171, 1209

1658. Бибергаль А. Н. Воспоминания о демонстрации на Казанской пло
щади.— КиС, 1926, кн. 7/8(28/29), с. 21—29.

Об авторе см. № 1384.
6 дек. 1876. Описание событий одним из участников демонстрации.
1659. Никифорова-Мацнева О. П. Г. Заичневский на Казанской демонст

рации 1876 года.— КиС, 1927, кн. 5(34), с. 82—83.
Автор — племянница Заичневского.
6 дек. Подробности демонстрации и арест ее участников. П. Г. Заич

невский.
1660. Чернавский М. М. Демонстрация 6 декабря 1876 года. По воспо

минаниям участника— КиС, 1926, кн. 7/8(28/29), с. 7—20.
Об авторе см. ЛЬ 1384.
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1875—1877. Настроения в революционных кругах Петербурга. Похороны 
П. Ф. Чернышева. Демонстрация у Казанского собора и речь Г. В. Плеха
нова Аресты демонстрантов. Пребывание в Доме предварительного заклю
чения. Суд.

М орозовская стачка (18S5)

1661. Виноградов И. Личные впечатления свидетеля Морозовской стач
ки в 1885 г. 7 янв.— В кн.: Путь к Октябрю. Вып. 2. М., 1923, с. 52—55.

Автор (р. 1872)— рабочий.
Работа в детском возрасте на фабрике С. Т. Морозова. Мастер А. И. Шо

хин. Забастовка.
1662. Моисеенко П. А. Воспоминания о стачке 1885 г.— В кн.: Моро

зовская стачка. 1885—1935. М., 1935, с. 62—70 с ил.
Вводные замечания см. в статье А. М. Панкратовой «Историческое зна

чение морозовской стачки», с. 3—14.
Сведения о др. публ.: с. 62.
Об авторе см. № 1687.
1883—1885. Положение рабочих на фабрике С. Т. Морозова. Забастовка.
1663. Помосков М. Д. Воспоминания Михаила Даниловича Помоскова. 

(Запись С. Познер).— ПР, 1924, № 1(24), с. 66—71.
Автор (р. 1865), рабочий, участник Морозовской стачки.
1865—1885. Семья. Работа на фабрике С. Т. Морозова. Положение 

детей на фабрике. В. С. Волков и П. А. Моисеенко. Рабочие собрания. Ход 
забастовки. Репрессии администрации.

1664. Филиппов П. В. Воспоминания Петра Васильевича Филиппова. 
(Запись А. Козовской).— ПР, 1924, № 1(24), с. 71—74.

Филиппов Петр Васильевич (р. 1863), рабочий, участник Морозовской 
стачки.

1879—1885. Автобиографические сведения. «Баконинский» кружок рабо
чих Морозовской прядильно-ткацкой фабрики. Условия труда. Роль 
П. А. Моисеенко и В. С. Волкова в организации рабочих. Подробности за
бастовки.

«Ш елгуновская демонстрация» (1891)

1665. Голубев В. С. Странички из истории рабочего движения. (Памяти 
Н. В. Шелгунова).— «Былое», 1906, № 12, с. 105— 121 с ил.

Др. публ. (с сокр.) — В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 1. М., 1967.

Об авторе см. № 1608.
1890—1891. Делегация рабочих к больному Шелгунову (март 1891). 

Его похороны (15 апр. 1891). В воспоминаниях — текст адреса петербург
ских рабочих Шелгунову.

1666. Соломон Г. А. Шелгуновская демонстрация. (Воспоминания сов
ременника). [Подгот. текста и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг].— 
В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. 
В 2-х т. Т. 1. М., 1967, с. 399—407. В конце текста: Е. В. Гешин.

Сведения о др. публ.: с. 504.
Соломон (псевд. Е. В. Гешин) Георгий Александрович (р. 1868), сту

дент Военно-медицинской академии.
15 апр. 1891 г. Похороны Н. В. Шелгунова.

Хлудове кая стачка (1893)

1667. В пламени классовых боев. 40-летие Хлудовской стачки. М., Парт- 
издат, 1933. 48 с. с портр.

Авторы — участники стачки: Н. Гордеев, Н. Михайлов, С. Карцов, 
Г. Панев, Н. Шемелин.

273



25 мая 1893. Рассказы о стачке на текстильной фабрике Хлудовых 
в Егорьевске Московской губернии.

Деятели рабочего и социал-демократического 
движения 1

Абрамович Эмилий Александрович (1864—1922)
См. также № 1674

1668. Гурвич Е. А. Воспоминания.— КиС, 1928, кн. 3(40), с. 134—136.
Об авторе см. № 1611.
80-е гг. Пропагандистская деятельность социал-демократа Э. А. Абра

мовича в Минске, Киеве и Саратове.
1668а. Макаревич М. А. Воспоминания.— КиС, 1928, кн. 3(40), с. 131— 

133.
Автор — сестра Э. А. Абрамовича.
1864—1922. Детство Абрамовича в Гродно, его революционная деятель

ность в Киеве, жизнь в сибирской ссылке. Черты характера Абрамовича.

Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891)
1669. Волховский Ф. В. Ткач Петр Алексеевич Алексеев. Спб., «Нар. 

воля», 1906. 16 с. ([Издания]. № 18).
Об авторе см. № 1395—1396.
1876—1877. Знакомство с Алексеевым в Петербурге в Доме предвари

тельного заключения. Его биография. Речь Алексеева на «процессе 50-ти». 
Переписка с ним и его дальнейшая судьба.

1670. Цвиленев Н. Ф. Революционер-рабочий Петр Алексеев. М., Изд-во 
Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 23 с. (Дешевая б-ка 
журн. «Каторга и ссылка», 1927). Библиогр.: с. 22—23.

Об авторе см. № 1165.
70—90-е гг. Знакомство с Алексеевым в Петербурге (1873), его биогра

фия. Революционная деятельность и арест Алексеева. Совместное тюремное 
заключение. «Процесс 50-тн». Ссылка Алексеева в Сибирь. Его смерть. В тек
сте — письма Алексеева и другие материалы.

Антонов Петр Леонтьевич (1859—1916)
1671. Антонов П. Л. Автобиография. [Предисл. «По поводу автобиогр. 

записок П. Л. Антонова» В. Н. Фигнер].— ГМ, 1923, № 2, с. 77—96.
60—80-е гг. Детство в Николаеве. Учение в ремесленной школе. Вступ

ление в организацию «Народной воли» в Полтаве. Работа на механическом

1 Мемуарная литература о В. И. Ленине, опубликованная с середины 
1950-х гг., подробно учтена в библиографических указателях:

Кудрявцев Ф. Н. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Аннот. 
указ, книг и журн. статей. 1954—1961 гг. М., 1963. 282 с. (Гос. б-ка СССР 
нм. В. И. Ленина).

Лениниана. Библиогр. произведений В. И. Ленина и литературы о нем. 
1956—1967 гг. Т. 1—3. М., «Книга», 1971 — 1977. (Ин-т марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина). Ведется работа над про
должением указателя.

Характеристика других указателей литературы, содержащих, в частно
сти, сведения о посвященных В. И. Ленину воспоминаниях более ранних 
лет издания, содержится в капитальных библиографических трудах 
Л. А. Левина:
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заводе. Пропаганда среди рабочих. Организация кружков на станции Любо- 
тин, в Харькове и Кривом Роге. Попытка экспроприации на воронежской 
почте. Террористические акты. Арест в Харькове по делу Г. А. Лопатина. 
Очная ставка с провокатором П. А. Елько. Попытка самоубийства. Заклю
чение в Петропавловскую крепость. Беседа с П. Н. Дурново. Прокурор 
М. М. Котляревский. «Процесс 21-го». Перевод в Шлиссельбургскую кре
пость.

1672. Макаревский А. Н. Рабочий-народоволец П. Л. Антонов. (Воспоми
нания).— КиС, 1924, кн. 5(12), с. 272—281.

Воспоминания, написанные в связи с опубликованием «Автобиографии» 
П. Л. Антонова (см. № 1671).

Об авторе см. № 1317.
1883—1885. Встречи с Антоновым в Харькове. Обстоятельства его аре

ста. Антонов в заключении. Побег автора из новобелгородской тюрьмы.
1673. Фигнер В. Н. Петр Леонтьевич Антонов. (Род. в 1859 г., ум. 

в 1916 г.).— Поли. собр. соч. в 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. 
Т. 4. М., 1932, с. 93—105 с портр.. Имен указ.: с. 299—311.

Вводные замечания см. во «Введении» В. Н. Фигнер, с. И — 14.
Др. публ.— В кн.: Фигнер В. Н. Шлиссельбургские узники. М., 1920; 

Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 4. М., 1929.
Об авторе см. № 1570.
Семья. Детство и юность Антонова. Его участие в «Народной воле», 

арест, заключение в Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости. Рабо
та Антонова в тюремных мастерских, деятельность после освобождения. 
Смерть Антонова. В тексте воспоминаний —■ письмо Антонова автору.

Беркович Лев Ефимович (ум. 1911)

1674. Эйдельман В. Воспоминания о Льве Ефимовиче Берковиче и Эми
лии Александровиче Абрамовиче.— КиС, 1928, кн. 3/4 (40/41), с. 136—141.

80-е гг. Совместная работа Берковича и Абрамовича по организации 
рабочих кружков в Минске. Их пребывание в Париже, знакомство 
с П. Л. Лавровым. Создание ими социал-демократических кружков в Киеве. 
Заключение Берковича и Абрамовича в киевскую тюрьму, ссылка в Восточ
ную Сибирь, дальнейшая судьба.

Бородаевская Варвара Ивановна (1861—1920)
1675. Дейч Л. Г. Две встречи.— ВестнЛ, 1920, № 12(24), с. 2—6.
Об авторе см. № 950.
1883—1918. Знакомство с Бородаевской в Женеве. Ее помощь группе 

«Освобождение труда». Встречи с Бородаевской в России.

Волков Семен Кузьмич (1845—1924)
1676. Волков С. К. Автобиография рабочего-революционера 60—70-х гг. 

XIX в. [Запись В. Афанасьева. Коммент. Э. А. Корольчук].— В кн.: В нача
ле пути. Л., 1975, с. 141 — 150. Публ. не окончена.

70-е гг. Запись рассказа С. К- Волкова о его революционной деятельно
сти в железнодорожных мастерских Саратова, Москвы и Петербурга. Ра
бота Волкова в Петербурге на чугунолитейном заводе. Провокатор А. В. Ни- 
зовкин. Знакомство Волкова с Г. В. Плехановым и М. А. Натансоном, его 
участие в «процессе 193-х», высылка в Усть-Сысольск.

Левин Л. А. Библиография библиографий произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. М., Госполитиздат, 1961. 239 с.

Левин Л. А. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Указ, библиогр. работ 
1961—1972. М., «Книга», 1973. 288 с.
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Заславский Евгений Осипович (1844—1878)

1677. Мартыновский Н. П. Дядя Женя.— В кн.: Южнороссийский союз 
рабочих. Николаев, 1924, с. 137— 142.

Автор — племянник Е. О. Заславского.
1872—1877. Семья Заславского, встречи с ним.

Игнатовы Василий Николаевич (ок. 1860—1885) 
и Илья Николаевич (1858—1921)

1678. Дейч Л. Г. В. Н. Игнатов. (Воспоминания).— ПР, 1923, № 9 (21), 
с. 11—30.

Об авторе см. № 950.
1879—1885. Биографические сведения о В. Н. Игнатове по его рас

сказам. Встречи с В. Н. Игнатовым на собраниях «Земли и воли». Его 
выступление против террора. Посещение сестер Игнатовых в Москве. Встре
ча с В. Н. Игнатовым в Швейцарии, его участие в создании группы «Осво
бождение труда», материальная помощь группе. И. Н. Игнатов. Болезнь 
В. Н. Игнатова, его смерть в Ницце.

1679. Игнатова Е. Н. Братья В. Н. и И. Н. Игнатовы. (Воспоминания 
сестры). {С предисл. Л. Г. Дейча].— В кн.: Группа «Освобождение труда». 
Сб. № 1. М., 1923, с. 101—109 с портр. Прил.: воспоминания Т. Игнатовой.

Об авторе см. № 1302.
60—80-е гг. Детство братьев Игнатовых в Белеве Тульской губернии 

в богатой купеческой семье, их гимназические и студенческие годы. Участие 
В. Н. Игнатова в революционных кружках, ведение им пропаганды среди 
рабочих Москвы. Хранение сестрами Игнатовыми нелегальной литературы. 
Хождение И. Н. Игнатова в народ, высылка его в Вятку. Лечение В. Н. Иг
натова в Швейцарии, вступление там в группу «Освобождение труда», 
смерть в Ницце.

Кондратенко А. Ф.
1680. Фрейфельд Л. В. Запоздалая поправка.— КиС, 1934, кн. 4П13), 

с. 122—128.
Об авторе см. № 1326.
Дополнения к воспоминаниям «Светлой памяти Софии Михайловны 

Гинсбург» (см. № 1399).
1880— 1889. Характеристика члена харьковского рабочего кружка 

А. Ф. Кондратенко.

Мартыновский Сергей Иванович (1859—1926)
1681. Мартыновский С. И. Отрывки из автобиографии.— КЗ, 1926, № 6, 

с. 9—21 с портр.
1870—1880. Учение в Межевом институте в Москве. Его директор ге

нерал А. Л. Апухтин. Служба в межевой канцелярии. Участие в «хождении 
в народ» и в подготовке покушения на петербургского генерал-губернатора 
И. В. Гурко. Встречи с Л. А. Тихомировым и А. А. Квятковским. Издание 
газеты «Народная воля». Арест.

1682. Воспоминания о С. И. Мартыновском его товарища по каторге.— 
КЗ, 1926, До 6, с. 122—125. В конце текста: А. Ф.

80-е гг. Совместное пребывание на Каре.
1683. Мартыновская Е. И. Воспоминания сестры.— КЗ, 1926, № 6, 

с. 129—134.
60—80-е гг. Воспитание С. И. Мартыновского в семье, его революцион

ная деятельность, арест, свидания с ним в Петропавловской крепости. Суд 
над Мартыновским. Его письма с карийской каторги.
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1684. Осипович Н. М. Черты облика Сергея Ивановича Мартыновско- 
го.— КЗ, 1926, № 6, с. 101— 107.

Об авторе см. № 1406.
1912—1920-е гг. Встречи с Мартыновским у Н. Л. Геккера.
1685. Сокальский В. «Дедушка» на Кубани. (Памяти С. И. Мартынов* 

ского).— КЗ, 1926, № 6, с. 114— 121.
1904— 1905. Деятельность Мартыновского и его жены Ц. С. Гуревич- 

Мартыновской по созданию социал-демократических организаций и руковод
ству рабочим движением на Кубани.

1686. Сухов А. Памяти Сергея Ивановича Мартыновского.— КЗ, 1926* 
№ 6, с. 108—113.

1905. Пересказ воспоминаний Мартыновского о его участии в револю
ционном движении в Екатеринодаре.

Моисеенко Петр Анисимович (1852—1923)
См. также N° 950

1687. Моисеенко П. А. Петр Анисимович Моисеенко. Краткая автобио
графия.— В кн.: Моисеенко П. А. Воспоминания старого революционера. М., 
1966, с. 235—238.

Сведения о др. публ.: с. 238.
1852—1922. Революционная деятельность автора в Петербурге, Орехово- 

Зуеве, Ростове-на-Дону и в Донбассе.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918)
1688. Аксельрод Л. И. Из моих воспоминаний о Г. В. Плеханове.— 

ПЗМ, 1922, N° 5/6, с. 77—86. В конце текста: Л. И. Аксельрод (Ортодокс).
Сведения о др. публ.: с. 77.
Др. публ.— В кн.: Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Этюды и воспоминания. 

Л., 1925.
Об авторе см. № 1339.
1889—90-е гг. Пребывание в Цюрихе. Русские эмигранты. Публична» 

лекция Плеханова о голоде (1891). Лекции Плеханова в Берне (1894— 
1903). Его полемика с политическими противниками, пропаганда программы 
группы «Освобождение труда».

1689. Аксельрод Л. И. Об отношении Г. В. Плеханова к искусству. По 
личным воспоминаниям.— ПЗМ, 1922, № 5/6, с. 13—22. В конце текста: 
Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

Др. публ.— В кн.: Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Этюды и воспоминания. 
Л., 1925.

Об авторе см. № 1339.
1892—1900-е гг. Роль искусства в духовной жизни Плеханова. Его отно

шение к демократической критике, в частности к В. Г. Белинскому. Выска
зывания Плеханова об английской, немецкой и русской литературах. Визит 
Г. А. Гапона к Плеханову и чтение ему поэмы о 9 января. Посещение семьей 
Плехановых бетховенского концерта.

1690. Аптекман О. В. Георгий Валентинович Плеханов. Из личных вос
поминаний. Л., «Колос», 1924. 96 с.

Об авторе см. № 1138—1139.
1875—1916. Знакомство с Плехановым в Петербурге. Встречи с ним 

в Саратове, Аткарске, в эмиграции в Швейцарии. Воронежский съезд «Зем
ли и воли». Плеханов и «Черный передел». Семья Плеханова. В. И. Засу
лич и П. Б. Аксельрод. Н. А. Рубакин. Участие Плеханова в конференции 
меньшевиков, посвященной итогам революции 1905 г.

1691. Бонч-Бруевич В. Д. Первые встречи с Г. В. Плехановым.— ПЗМ* 
1928, N° 5, с. 113—178.
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Об авторе см. Л° 1461.
90-е гг. Поездка за границу. Беседы с Плехановым. Характеристика 

его личности и деятельности. Народники и марксисты. Р. М. Плеханова.
1692. Дейч JI. Г. Как Г. В. Плеханов стал марксистом.— В кн.: 

Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Вып. 1. М., 1922, с. 30—77.
Об авторе см. № 950.
70—80-е гг. Разногласия Плеханова с народовольцами, в том числе по 

вопросу о терроре. Работа его в журнале «Черный передел». Отъезд автора 
вместе с Плехановым, В. И. Засулич и Я. В. Стефановичем за границу. 
Изучение Плехановым марксизма, его перевод «Коммунистического манифе
ста», диспут с С. М. Кравчинским (Степняком), взаимоотношения 
с П. Л. Лавровым и М. П. Драгомановым. Оценка Плехановым событий 
1 марта 1887 г. «Вестник Народной воли». Возникновение группы «Освобож
дение труда».

1693. Дейч Л. Г. Молодость Г. В. Плеханова. Воспоминания.— В кн.: 
Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Вып. 1. М., 1922, с. 5—29.

Др. публ.— «Былое», 1918, № 7(13); МГ, 1923, № 3(10).
Об авторе см. № 950.
1876—1900-е гг. Жизнь вместе с Плехановым в Петербурге. Рассказы 

Плеханова о сближении его с рабочими и революционерами, о влиянии на 
него М. А. Натансона и рабочего С. В. Митрофанова. Ю. М. Тищенко, 
И. Ф. Фесенко, Д. А. Лизогуб. Изучение Плехановым марксизма. Его речь 
на Казанской площади, выступление на V съезде РСДРП.

1694. Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов в «Земле и воле».— В кн.: Группа 
«Освобождение труда». Сб. № 3. М.— Л., 1925, с. 44—67.

Об авторе см. № 950.
1877. Возвращение Плеханова из-за границы. Его приезд в Саратов

скую губернию к М. А. Натансону, попытки устроиться сельским учителем, 
отъезд в Петербург. «Процесс 193-х». Выступления Плеханова на нелегаль
ных сходках, ведение им пропаганды среди рабочих, выпуск журнала «Зем
ля и воля». Литературная деятельность Плеханова, его участие в Воронеж
ском съезде «Земли и воли», эмиграция.

1695. Каменская М. А. Жизнь Г. В. Плеханова в конце 80-х гг.— В кн.: 
Группа «Освобождение труда». Сб. № з. м.—Л., 1925, с. 88—95.

Каменская Мария Антоновна (р. 1852), участница революционных 
кружков, друг семьи Плехановых.

Быт семьи Плехановых в эмиграции. Литературная и педагогическая 
деятельность Плеханова, его болезнь. В. И. Засулич. Г. Иоффе.

1696. Ковальская Е. Н. Страничка из жизни Г. В. Плеханова.— КиС, 
1924, кн. 6(13), с. 25—30.

Об авторе см. № 1176.
Конец 1876 — начало 1877. Неудачная попытка Плеханова выехать за 

границу.
1697. Луначарский А. В. Несколько встреч с Георгием Валентиновичем 

Плехановым.— ПЗМ, 1922, № 5/6, с. 87—95.
Др. публ. (полностью).— В кн.: Луначарский А. В. Революционные си

луэты. М., 1923; Луначарский А. В. Революционные силуэты. Изд. 2-е. Харь
ков, 1924.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Луначарский А. В. Силуэты. М., 1965; 
Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933).
1895—1910. Встречи с Плехановым в Цюрихе (1895), на IV съезде 

РСДРП в Стокгольме (1906), на международных социалистических конгрес
сах в Штутгарте (1907) и Копенгагене (1910). Личность Плеханова. Споры 
с ним по философским и политическим вопросам.

1698. Плеханова Р. М. Наша жизнь до эмиграции. (Отрывок из воспо
минаний).— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 6. М.—Л., 1928, 
с. 65—119.
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Об авторе см. № 1182.
1879— 1880. Оценка Плехановым раскола «Земли и воли». Его позиции 

после Воронежского съезда, отзыв об А. И. Желябове и С. Л. Перовской. 
Совместная деятельность Плеханова с В. И. Засулич, Я. В. Стефановичем, 
О. В. Аптекманом и др. Плеханов и «Черный передел». Отъезд Плеханова 
за границу. Жизнь автора в семье Златовратских, встречи с М. А. Клингом 
и А. М. Боградом. Кружок П. Б. Аксельрода. А. О. Дукат.

1699. Плеханова Р. М. Наша первая встреча с Жюлем Гедом. Воспо
минания. [Пер. с франц.].— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. Хя 1. 
М.—Л., 1923, с. 95— 100.

Об авторе см. № 1182.
1880— 1917. История взаимоотношений Плеханова с Гедом.

1700. Позднякова-Плеханова В. В. Детство и отрочество Г. В. Плеха
нова. Воспоминания сестры.— В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. 
Хя 1. М.—Л., 1923, с. 83—91. Прил.: Письма В. В. Поздняковой к Л. Г. Дей
чу. То же. Отд. отт. М., 1923.

Позднякова Варвара Валентиновна, старшая сестра Г. В. Плеханова.
60—70-е гг. Отец и мать Плеханова. Самоубийство его брата Митрофа

на. Черты характера молодого Плеханова.

1701. Рыжанская JW. Первый реферат Г. В. Плеханова в Цюрихе.— 
В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 2. М., 1924, с. 145—148. Указ, 
имен: с. 367—372.

Автор — студентка Цюрихского университета.
1881— 1883. Настроения учащейся молодежи. Плеханов как оратор.

1702. Семашко Н. А. О детских годах Г. В. Плеханова.— КиС, 1923, 
кн. 7, с. 33—36.

Семашко Николай Александрович (1874—1949), революционер, врач, 
впоследствии советский партийный и государственный деятель.

50—70-е гг. Рассказы матери автора, сводной сестры Плеханова, о се
мье Плехановых и о пребывании Плеханова в воронежской военной гим
назии.

1703. Федорченко Л. С. Г. В. Плеханов. (Из воспоминаний 1902— 
1904 гг.).— КиС, 1923, кн. 7, с. 21—32. В конце текста: Л. С. Федорченко 
(Н. Чаров).

Об авторе см. № 1650.
Плеханов и русские эмигранты. Характеристика его личности.

1704. Хародчинская И. Воспоминания о Г. В. Плеханове.— КиС, 1930, 
кн. 2(63), с. 159—168.

Автор — студентка, секретарь Плеханова.
1912—1913. Характеристика личности Плеханова. Р. М. Плеханова.

А. М. Горький.

1705. Хинчук Л. М. К воспоминаниям о Г. В. Плеханове.— ПР, 1922, 
ЛЬ 8, с. 214—215.

Хинчук Лев Михайлович (1868—1944), участник социал-демократическо
го движения, впоследствии советский государственный деятель.

1890—>1891. Знакомство с Плехановым во Франции. Его быт. Плеханов 
и русская эмигрантская молодежь.

1706. Чернявский М. М. К характеристике Г. В. Плеханова. (Отрывок 
из воспоминаний).— ИРБ, 1922, Хя 2/3, с. 22—27.

Об авторе см. Хя 1384.
1909—1914. Встречи Плеханова с автором воспоминаний и Б. В. Савин

ковым в связи с попытками создания объединенного органа русской эми
грации.
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1707. Язвицкий В. И. Г. В. Плеханов. (Встречи и переписка).— «Ок
тябрь», 1942, № 1/2, с. 185—188.

Язвицкий Валерий Иоильевич (1883—1957), писатель, участник револю
ционного движения.

1908—1917. Знакомство с Плехановым в Женеве. Его ораторское искус
ство. Беседы с ним о литературе, театре, живописи. Встреча в Москве. 
В тексте — письма Плеханова автору с отзывами о его рассказах.

Радин Леонид Петрович (I860—1900)
1708. Бонч-Бруевич В. Д. Первый русский мимеограф. (Памяти 

Л . П. Радина). [Примеч. К. Б. Суриковой].— Избр. соч. В 3-х т. Т. 2. М., 
1961, с. 156—164. Указ, имен: с. 529—535. Указ, загл.: с. 536—541.

Др. публ.— В кн.: Бонч-Бруевич В. Д. На заре революционной проле
тарской борьбы. М., 1932.

Об авторе см. № 1461.
1895. Характеристика Радина. Изобретение им мимеографа для печа

тания нелегальной литературы. Создание им песни «Смело, товарищи, 
в ногу...».

Рудометов Г. Г .
1709. Пешекеров П. К. Рабочий-народоволец Г. Г. Рудометов.— КиС, 

1929, кн. 11(60), с. 164— 171.
Об авторе см. № 1295.
1880-е гг.—1927. Революционная деятельность Рудометова в Ростове-на- 

Дону и Екатеринодаре. Его арест, заключение в Бутырскую тюрьму, ссылка 
в Сибирь. Жизнь Рудометова в Ростове-на-Дону, Батуме, Нижнем Новго
роде.

Смирнов Иван Тимофеевич (ок. 1850—1896)
1710. Кленова Р. Памяти Ивана Тимофеевича Смирнова. (Страничка 

воспоминаний).— КиС, 1930, кн. 7(68), с. 168—173.
1892—1895. Рассказ о жизни и деятельности Смирнова, основанный на 

личных впечатлениях.

Спандони-Басманджи Афанасий Афанасьевич (1853—1906)
1711. Геккер Н. Л. Афанасий Афанасьевич Спандони. (Некролог).— 

«Былое», 1906, № И, с. 293—303 с портр.
Об авторе см. № 1606.
1870-е гг.— 1906. Характеристика Спандони. Сведения о его революцион

ной деятельности. Знакомство со Спандони, встречи и беседы с ним на карий
ской каторге. Жизнь Спандони в Одессе.

1712. Фигнер В. Н. Афанасий Афанасьевич Спандони.— Поли. собр. соч. 
В 7-ми т. Изд. 2-е, пересмотр., доп. и испр. Т. 5. М., 1932, с. 313—318. 
Имен, указ.: с. 481—500.

Др. публ.— Поли. собр. соч. В 6-ти т. Т. 5. М., 1929.
Об авторе см. № 1570.
1854—1906. Биографические сведения о Спандони. Знакомство со Спан

дони в 1882 году и совместная деятельность. Организация нелегальной типо
графии в Одессе. Арест Спандони, ссылка его в Сибирь, возвращение, 
•смерть.

Федосеев Николай Евграфович (1871—1898)
1713. Ленин В. И. Несколько слов о Н. Е. Федосееве.— Поли. собр. соч. 

Изд. 5-е. Т. 45, с. 324—325.



Сведения о др. публ. см. в кн.: Хронологический указатель произведе
ний В. И. Ленина. Ч. 2. М., 1962, с. 641.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924).
Начало 90-х гг. Роль Федосеева в распространении марксизма. Его по

лемика с Н. К. Михайловским. Переписка автора с Федосеевым.
1714. Федосеев Николай Евграфович. Один из пионеров революционного 

марксизма в России. (Сборник воспоминаний). [Предисл. ред.]. М .—Пг., Гос
издат, 1923. 184 с. с ил. (ЦК РКП (б). Комис. по истории Октябрьской ре
волюции и РКП (б)). Прил.: письма Н. Е. Федосеева.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1656, 1715—1720а.

1715. Антокольский И. Воспоминания о Н. Е. Федосееве.— В кн.: Фе
досеев Николай Евграфович. М.— Пг., 1923, с. 116—122 с ил.

Автор — политический ссыльный.
1897— 1898. Пребывание Федосеева в ссылке в Верхоленске. Ссыльный 

Юхоцкий, его клевета и самоубийство Федосеева.

1717. Лалаянц И. X. Некоторые дополнения к биографии Н. Е. Федосе
ева.— В кн.: Федосеев Николай Евграфович. М.— Пг., 1923, с. 25—34.

Лалаянц Исаак Христофорович (1870—1933), революционер, участник 
кружка Федосеева и других марксистских кружков.

1886—1889. Знакомство с Федосеевым в Казани. Характеристика его 
личности и революционной деятельности. Судьба рукописи статьи Федосее
ва об экономических причинах отмены крепостного права.

1718. Лежава А. М. Н. Е. Федосеев. (Воспоминания о его жизни 
в г. Верхоленске).— В кн.: Федосеев Николай Евграфович. М.— Пг., 1923,. 
с. 123— 134.

Лежава Андрей Матвеевич (1870—1937), участник революционного дви
жения, впоследствии советский партийный и государственный деятель.

1897—1898. Характеристика личности Федосеева, его быт в ссылке, от
ношение к нему товарищей. Клевета Юхоцкого и самоубийство Федо
сеева.

1719. Мицкевич С. И. Страничка воспоминаний.— В кн.: Федосеев Ни
колай Евграфович. М.—Пг., 1923, с. 111—112.

Об авторе см. № 1039.
1892—1898. Связь Федосеева с нижегородскими марксистами. Его статьи 

об отмене крепостного права. Пребывание Федосеева в Бутырской 
тюрьме.

1720. Сергиевский Н. Л. Воспоминания о Н. Е. Федосееве. 1892—1895.— 
В кн.: Федосеев Николай Евграфович. М.— Пг., 1923, с. 35—103.

Об авторе см. № 1643.
Встречи с Федосеевым во Владимире. Его внешний облик, характер, 

отношения с товарищами. Пропаганда Федосеевым идей марксизма, науч
ные занятия, полемика с Н. К. Михайловским. Революционный кружок во 
Владимире, его связи с рабочими Орехово-Зуева, агитационная работа там
В. В. Кривошеи, выпуск прокламации. Поездка Федосеева в Орехово-Зуево, 
его арест и ссылка в Вологду. Приезд во Владимир В. И. Ленина для 
встречи с Федосеевым. Рабочие: Штиблетов, Папков, Алекторский, Андреев
ский. М. Г. Гопфенгауз.

1720а. Ульянова-Елизарова А. И. Одна из первых ласточек рабочего* 
движения в России. (Николай Евграфович Федосеев).— В кн.: Федосеев 
Николай Евграфович. М.— Пг., 1923, с. 12—24. В конце текста: А. И. Ели
зарова.

Об авторе см. Х? 1567.
Конец 1880-х гг.— 1898. Знакомство с Федосеевым. Биографические 

сведения о нем. Характеристика его личности. Смерть Федосеева.



КРЕСТЬЯНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е 1
См. также № 1209, 1224

1721. Раич А. Логишинская экспедиция. (Из воспоминаний участника).— 
ИВ, 1886, т. 26, № 12, с. 596—602. В конце текста: А. Р.

Раич Аркадий, офицер первого батальона Серпуховского пехотного 
полка.

1874. Переход батальона из Минска в местечко Логишин Пинского уез
да Минской губернии. Телесные наказания и продажа имущества жителей 
местечка за неуплату податей.

1722. Федорченко Л. С. Деревенские революционеры. Степан Носарь. 
(Из воспоминаний).— БГ, 1907, кн. 2, с. 1—3 (паг. 6-я). Перед загл.: Л. Ф.

Об авторе см. № 1650.
Начало 90-х гг. Характеристика личности и деятельности С. К. Носаря. 

Его пропаганда среди крестьян.
1723. Шаховской М. Из воспоминаний мирового посредника начала 80-х 

годов.— ИВ, 1905, т. 102, № 10, с. 170—173; №> 11, с. 509—534.
Шаховской Михаил, князь, мировой посредник Звенигородского уезда 

Киевской губернии.
80-е гг. Служебная деятельность. Быт крестьян и сельского духовенст

ва. Волнения крестьян в местечке Лысянки.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИ Ж ЕНИ Е

См. также Я> 949. 954, 955, 959, 962, 966, 969, 987, 994, 1136, 1147,
1154, 1156, 1157, 1161, 1166, 1170, 1192, 1193, 1205, 1221, 1227, 1240, 

1241, 1307, 1308, 1558, 1582, 1600, 1622, 1625, 1726, 1757

1724. Брагинский М. А. «Добролюбовская демонстрация» 17-го ноября
1886 г. в С.-Петербурге. (По личным воспоминаниям).— «Былое», 1907,
№ 5(17), с. 306—309.

Об авторе см. № 1308.
Студенческая демонстрация в день 25-летия смерти Н. А. Добролюбова. 

Участие в ней профессоров О. Ф. Миллера, А. Н. Пыпина и др. Столкнове
ние демонстрантов с полицией у ворот Волкова кладбища. Роль градона
чальника П. А. Грессера в разгоне демонстрации. Выступление А. И. Улья
нова против Грессера. Арест демонстрантов и их освобождение.

1725. Воропонов Ф. Ф. На рубеже двух уставов. Воспоминания студен
та 80-х гг,— ИЖВ, 1909, № 4, с. 315—334.

Об авторе см. № 317.
1886—1887. Отношение студентов и профессоров Петербургского уни

верситета к введению университетского устава 1884 г. Арест пяти студен
тов университета. Смещение ректора И. Е. Андреевского. Новый ректор 
М. И. Владиславлев. Закрытие студенческой столовой, преследование зем
лячеств, установление за студентами негласного надзора. Столкновение 
с ректором. Вмешательство полиции и градоначальника. Закрытие универси
тета. Суд над участниками волнений. Позиция профессоров Д. И. Менде
леева и О. Ф. Миллера. Студенческие волнения в Москве, Казани, Харькове, 
Киеве.

1 Воспоминания о крестьянских волнениях в связи с отменой крепостно
го права см. ч. 2 наст, издания.
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1727. Гациский А. С. «Щаповская панихида». [Коммент. К. Д. Александ
рова].— В кн.: А. С. Гациский. Горький, 1939, с. 63—68.

Гациский Александр Серафимович (1838—1893), земский деятель,
краевед.

1861. Отрывок из дневника. Расстрел войсками крестьян в селе Бездна 
Казанской губернии. Отношение к этому событию казанских студентов. 
Организация студентами панихиды по убитым крестьянам. Речь профессора
A. П. Щапова. Казанский губернатор П. Ф. Козлянинов. Попечитель Казан
ского учебного округа П. П. Вяземский.

1728. Гревс И. М. В годы юности. За культуру.— «Былое», 1918, № 12, 
с. 42—88; 1921, № 16, с. 137— 166. То же. Отд. отт. Пг., 1918.

Гревс Иван Михайлович (I860—1941) историк, профессор Высших жен
ских курсов и Петербургского университета.

80—90-е гг. Настроения студентов университета после покушения 1 мар
та 1881 г. Встречи с В. А. Карауловым и Ю. М. Антоновским. С. П. Де- 
гаев. Профессора: А. Н. Бекетов, К. Н. Бестужев-Рюмин, И. И. Срезневский. 
Братья Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбурги. Студенческая сходка 10 ноября 1882 г. 
и арест ее участников. Студенческое научно-литературное общество. Деятель
ность в нехМ Д. И. Шаховского, В. И. Вернадского, А. И. Ульянова. Вы
ступление председателя общества профессора О. Ф. Миллера против 
М. Н. Каткова. Увольнение Миллера из университета и его смерть (1889). 
Покушение на Александра III 1 марта 1887 г. Казнь П. И. Андреюшкина,
B. Д. Генералова, А. И. Ульянова, П. Я. Шевырева. Закрытие общества. 
Встречи с С. Е. Крыжановским. Кружок народной литературы. Б. Э. Кет- 
риц и Е. П. Свешникова. Общение со слушательницами петербургских Выс
ших женских курсов. Кружок Н. В. Стасовой. Студенческие демонстрации 
в связи с годовщиной реформы 1861 г.

1729. Ешевский С. В. Московский университет в 1861 году. (Из запи
сок).— PC, 1898, т. 94, Кя 6, с. 577—603.

Ешевский Степан Васильевич (1829—1865), историк, профессор универ
ситета.

Университетские реформы. Студенческие волнения. Демонстрация на мо
гиле Т. Н. Грановского. Дальнейшие события в университете.

1730. Загорский К. Я. В 1881 — 1882 гг. (Воспоминания).— КиС, 1931, 
кн. 3(76), с. 156— 179.

Центральный кружок Петербургского университета и другие универси
тетские студенческие кружки. Демонстрация 8 февр. 1881 г. П. П. Подбель
ский и Л. М. Коган-Бернштейн. Арест руководителей демонстрации. 
Г. Н. Гребенчо, его взаимоотношения с Г. П. Судейкиным и дальнейшая 
судьба.

1731. Керн А. П. Рассказ о событиях в Петербурге.— В кн.: Керн А. П. 
Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974, с. 235—252.

Обзор публ.: с. 341.
Керн Анна Петровна (1800—1879).
20 ноября— 18 дек. 1861. Дневник в форме писем. Студенческие вол

нения в университете и их подавление. Слухи в связи с волнениями.
1732. Коленко А. Воспоминания о Петербургском земледельческом и лес

ном институте в период времени 1869 и 1870 гг.— ИЛЛИ, 1929, вып. 37, 
с. 69—78.

Сходки и вечера в химической лаборатории института. П. А. Лачинов. 
Арест студентов. Высылка профессора А. Н. Энгельгардта. Заключение ав
тора в Петропавловскую крепость, допросы его Н. В. Мезенцовым. Даль
нейшая судьба участников студенческого движения.

1733. Лебединский П. В. Из жизни Московского университета. Варне- 
ковская история. С предисл. Л. Ф. Пантелеева.— ГМ, 1915, № 9, с. 210—218.

Лебединский Петр Васильевич (1835—1912), врач, участник революци
онного движения 60-х гг.
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1858. Бойкот студентами профессора медицинского факультета Н. А. Вар- 
нека.

1734. Линд В. Н. Воспоминания о моей жизни.— РМ, 1911, кн. 7, 
с. 104—125; кн. 8, с. 35—63 (везде — паг. 2-я).

Линд Василий Николаевич (1844—1916), земский деятель, публицист.
60-е гг. Поступление на физико-математический факультет Московского 

университета. Преподаватели. Студенческая среда и студенческие волнения. 
П. Э. Аргиропуло. П. Г. Заичневский. Деятельность кружка «тверичан» по 
распространению прокламаций. Пребывание в имении Бакуниных «Прему- 
хино». Семейство Бакуниных. А. Н. Дьяков. С. А. и Н. А. Мордвиновы.

1735. Мазуренко Н. Н. Первая харьковская университетская история. 
(Из воспоминаний старого студента).— ИВ, 1907, т. 109, N° 9, с. 879—890.

Мазуренко Николай Николаевич (р. 1840), журналист.
1858—1860. Студенчество Харьковского университета. Исключение авто

ра из университета за участие в студенческих волнениях. Поездки за гра
ницу. Сотрудничество в «Колоколе» и демократических журналах в Рос
сии. В тексте — письма А. И. Герцена к автору.

1736. Мезенсовский Л. М. Первый год моего студенчества. (Отрывок 
из воспоминаний).— ДНР, 1876, т. 2, № 8, с. 336—342.

Автор — в 50-е гг. студент Московского университета.
1857—1858. Столкновение студентов с полицией и студенческая сходка. 

Попечитель Московского учебного округа Е. П. Ковалевский. Профессора: 
П. Н. Кудрявцев, С. В. Ешевский, К. К. Герц.

1737. Окольский Б. Е. А. Б. Борейша.— ПутиР, 1925, кн. 2, с. 208.
Об авторе см. N° 1318.
1890—1894. Участие Борейши в студенческом движении в Петербурге. 

Хго дальнейшая судьба.
1738. Пантелеев Л. Ф. Памяти Н. Г. Чернышевского. [Подгот. текста 

и примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, 
с. 520—535. Указ, имен: с. 804—844.

Вводные замечания см. в статье С. А. Рейсера «Л. Ф. Пантелеев», 
•с. 5—19.

Сведения о др. публ.: с. 789, 792.
Др. публ. (полностью).— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний про

шлого. М —Л., 1934.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Революционная ситуация в России 

:в 1859—1861 гг. [Т. 6.] М., 1974.
Об авторе см. N° 1525—1526.
60-е гг. Вологодская гимназия. Петербургский университет. Кружок быв

ших воспитанников Педагогического института. Отношение студентов 
к журналу «Современник». Студенческие волнения в Петербурге (1861). 
Характеристика Чернышевского. Б. Н. Чичерин. М. П. Покровский. Г. 3. Ели
сеев. М. А. Антонович.

1739. Ракитникова И. И. Революционная молодежь 90-х годов на рабо
те в деревне.— В кн.: Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929, с. 157—• 
177. Указ, имен: с. 217—222. То же. Отд. отт. М., 1929. В конце текста: 
И. И. Ракитникова (Альтовская).

1892—1893. Настроения студенчества. Работа студентов в отрядах по 
•борьбе с голодом и эпидемиями в Тобольской и Саратовской губерниях. 
Ведение ими революционной пропаганды среди крестьян.

1740. Сидоренко Е. М. Гимназические и студенческие годы. 1878—1881. 
(Из воспоминаний народовольца).— КЗ, 1926, N° 4, с. 67—89 с портр.

Об авторе см. N° 1284.
«Союз учащейся молодежи» в Симферополе и его связи с «Народной 

волей». Н. Н. Дзвонкевич, В. Т. Голиков, М. Н. Тригони и др. Студенческое 
движение в Петербургском университете. Встреча с А. И. Желябовым. 
А. В. Тырков, С. Л. Перовская. Отклики на события 1 марта 1881 г. в сту
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денческой среде. Ведение революционной пропаганды среди рабочих в рай
оне Невской заставы. Административная высылка в Минусинский округ.

1741. Цветков И. Е. Из университета в острог.— PC, 1898, т. 93, N° 3, 
с. 587—606. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Цветков Иван Евгеньевич (1845— 1917), коллекционер.
1880. Личные впечатления и рассказы очевидцев о волнениях студентов 

Московского университета, их аресте и освобождении. В тексте — петиция 
студентов на имя министра народного просвещения и другие документы.

1742. Шестаков П. Д. Студенческие волнения в Казани в 1882 году.— 
PC. 1888, т. 60, N° 12, с. 649—670; 1889, т. 61, N° 1, с. 113—130.

Шестаков Петр Дмитриевич (1826— 1889), педагог и писатель, инспектор 
Московского университета, попечитель Казанского учебного округа.

Казанская студенческая молодежь. Студенты и профессора. Подпольные 
студенческие кружки. Инцидент с профессором Н. А. Фирсовым. Студенче
ская сходка и выступление на ней автора, демонстрация студентов, их на
казание.

1743. Шестаков П. Д. Студенческие волнения в Казани в 1887 г. По- 
смерт. записки бывш. попечителя Казан, учеб. окр.— PC, 1892, т. 74, № 6, 
с. 489—539.

Об авторе см. N° 1742.
1886—1887. Причины студенческих волнений. Университетская инспекция 

и студенты. Университетский устав 1884 г. 1 марта 1887 г. в Петербурге 
и студенческие волнения в Москве и Казани. Сходка в Казанском универ
ситете. Петиция студентов. Последствия сходки. Газеты «Гражданин» и «Но
вое время» о студенческих волнениях.

1744. Шестаков П. Д. Студенческие волнения в Москве в 1861 г.— PC, 
1888, т. 60, N° 10, с. 203—223; N° 11, с. 353—370.

Об авторе см. N° 1742.
1857— 1861. Настроения студентов университета. Сходки. Студенты 

и профессора. Польские студенты в Москве. Студенческие волнения и их 
причины. Аресты студентов. Депутация студентов к московскому генерал- 
губернатору. Деятельность «разборной комиссии».

1745. Шехтер А. Н. Из далекого прошлого. (К характеристике Желябо
ва. Заславского, Железняка и др. работников нач. 70-х гг.).— КиС, 1923, 
кн. 5, с. 42—50.

Об авторе см. № 1230.
1872. Обучение в нелегальной вечерней школе, организованной студен

тами Новороссийского университета. Преподаватели школы: С. М. Желез
няк, А. И. Желябов, Е. О. Заславский, Ю. Гольдштейн и др.

1746. Шлихтер А. Г. У колыбели молодой гвардии.— МГ, 1923, N° 2(9), 
с. 258—263; N° 4/5(11/12), с. 318—320.

Шлихтер Александр Григорьевич (1888—1940), в 80-е гг. гимназист, 
впоследствии советский партийный и государственный деятель.

80-е гг. Учение в Прилукской гимназии. Гимназический кружок. Столк
новения с администрацией. Административная высылка.

1747. Штернберг Л. Я. Альберт Львович Гаусман. (Из воспоминаний 
друга и товарища).— В кн.: Якутская трагедия. М., 1925, с. 84—99.

Об авторе см. N° 1582.
Осень 1881—1900. Студенческое движение 80-х гг. Революционные круж

ки Петербургского университета и А. Л. Гаусман. Установление им связей 
с Исполнительным комитетом «Народной воли». Попытка привлечь его 
к деятельности Южной группы народовольцев. Известие о казни Гаусмана.

1748. Юзефович В. М. Тридцать лет тому назад. Очерк из студенческой 
жизни. [Публ. и предисл. Б. Юзефовича]. Киев, тип. Г. Л. Фронцкевича, 
1898, 76 с.

Др. публ.— PC, 1895, т. 84, N° 10, 11. То же. Отд. отт. Спб., 1896.
Юзефович Владимир Михайлович (1841—1893), в 60-е гг. студент Ки

евского университета.
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1861— 1862. Взаимоотношения польских, украинских и русских студен
тов в Киеве. Студенческие волнения, сходки, манифестации. Студенческие 
корпорации. Н. И. Пирогов как попечитель Киевского учебного округа. Сту
денты-поляки и польское национально-освободительное движение. Универ
ситетская администрация. В тексте — речь Н. И. Пирогова на прощальном 
обеде в связи с его уходом с должности попечителя.

ЛИ БЕРАЛЬН О Е ДВИ Ж ЕН И Е

1749. Алчевская X. Д. Несколько дней в Москве в ноябре 1892 года.— 
В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. М., 1912, с. 272—284 
с портр.

Алчевская Христина Даниловна (1843—1920), деятельница в области 
народного образования и библиотечного дела.

70—90-е гг. Общественная деятельность в Харькове. Организация вос
кресных школ и швейной мастерской для нуждающихся девушек. Знакомст
во с братьями Езерскими. Посещение воскресной школы в Москве (1892).

1750. Варзар В. Е. Воспоминания старого статистика. [С предисл. «От 
редакции»].— ДонСВ, 1924, кн. 3, № 7/9, с. 3—22. То же. Отд. отт. Ростов 
н/Д., 1924.

Варзар Василий Егорович (1851—1910), экономист.
1850—1900-е гг. Пребывание в гимназии, Киевском университете, Петер

бургском технологическом институте. Поездка за границу. Знакомство 
с П. Л. Лавровым. Составление брошюры «Хитрая механика». Работа в ста
тистическом бюро Черниговской губернской земской управы. Деятельность 
в качестве гласного уездного и губернского земств, мирового судьи. Встречи 
с Н. X. Бунге, И. Н. Дурново и др. Служба в министерстве финансов, 
министерстве торговли и промышленности, участие в различных экономиче
ских обществах. В тексте — перечень трудов автора.

1751. Гациский А. С. Эпизод из 60-х годов. [Коммент. К. Д- Александ
рова].— В кн.: А. С. Гациский. Горький, 1939, с. 57—62.

Об авторе см. № 1727.
1858— 1870. Пребывание в Петербургском университете. Обед в честь 

Н. Ф. фон-Крузе. В. С. Курочкин. Публикация им очерка автора в журна
ле «Искра».

1752. Головина-Юргенсон Н. А. Первые проблески движения в народ.— 
КиС, 1924, кн. 6(13), с. 134—135. В конце текста: Н. Головина.

Об авторе см. № 1170.
1868. Воспоминания о помещике Кирсановского уезда Тамбовской губер

нии П. С. Сипягине, порвавшем со своей средой. Его жизнь среди кре
стьян, защита их интересов в судах.

1753. Гольцев В. А. Из воспоминаний и переписки.— РМ, 1905, кн. 4, 
с.173—182; 1906, кн. 10, с. 140—145; кн. II, с. 113—117 (везде — паг. 2-я).

Об авторе см. N° 1769—1775.
50—80-е гг. Семья. Тульская гимназия и Московский университет. Пре

подаватели. Поездка за границу. Участие в деятельности русских академи
ческих обществ в Вене. Запрещение преподавания, публицистическая дея
тельность и арест (1884). Дом предварительного заключения в Петербурге. 
Пребывание в Твери. М. И. Петрункевич* С. В. Зубатов. В тексте — письмо 
автора в газету «Вперед!» и ответ на него П. Л. Лаврова.

1754. Добронравов Ф. Силуэты и размышления. (Из автобиогр. хроники 
шестидесятника). Спб., тип. «В. С. Балашов и К°», 1901. 208 с. с портр.

1859—  1862. Служба в Смоленском кантонистском батальоне. Жизнь на 
частных квартирах. Быт и нравы кантонистов. Переезд в Петербург, служба 
в учебной батарее. Сближение с либеральными кругами. Собрания на квар
тире отставного офицера книготорговца С. С. Роговцева. Украинцы и поля
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ки. Идейно-философские споры. Отклики на манифест 19 февр. 1861 г. 
Кружок в учебной батарее. Пребывание на гауптвахте. Назначение на 
Кавказ.

1755. Жуковская-Ценина Е. Общество организации женского труда. (Из 
воспоминаний).— В кн.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой. 
Т. 2. Пг., 1915, с. 21—25.

60-е гг. Попытка создания Общества организации женского труда. Споры 
о его целях и составе правления. Речь П. Л. Лаврова.

1756. Левашов А. Н. Из записок земца. (1867— 1900).— ТРУАК, 1900, 
т. 15, вып. 1, с. 1—48, I—IV; 1901, т. 15, вып. 2, с. 119— 138; вып. 3, с. 302— 
307. Прил. (в вып. 3): документы Спасского уездного земского собрания.

Левашов Александр Николаевич (1841—1900), земский деятель, миро
вой судья.

1862—1872. Отношение общества к реформам 60-х гг. Московский уни
верситет. Деятельность в качестве судебного пристава, секретаря Рязанско
го съезда мировых судей, мирового судьи, уездного и губернского гласного. 
Рязанское общество. Деятельность Спасского уездного земского собрания. 
Мировые судьи Н. В. Левашов, А. П. Казначеев и др. Земцы С. В. Волкон
ский, К. Н. Смольянинов, А. И. Колемин, П. Н. Духонин и др. В тексте — 
письмо П. Н. Духонина автору.

1757. Линд В. Н. Воспоминания.— РМ, 1916, кн. 6, с. 52—74; кн. 7, 
с. 1—22 (везде — паг. 2-я).

Об авторе см. № 1734.
60—70-е гг. Поступление вольнослушателем в Петербургский универси

тет. Участие в студенческом кружке. Братья Алексей и Александр Бакуни
ны. Поместное дворянство. Деятельность в Тверском губернском и Ново- 
торжском уездном земских собраниях. Введение в уезде мирового суда. 
Служба секретарем мирового суда, членом губернской и уездной земских 
управ. Тверское общество сельской промышленности. Арест н обыск. Отказ 
от службы в земстве. Пребывание за границей. Возвращение к земской дея
тельности. Народники: А. В. Ярцев, С. М. Кравчинский, Д. М. Рогачев, 
П. А. Бакунин, М. И. и И. И. Петрункевнчи, Б. В. Мещерский и др.

1758. Линд В. Н. Первые шаги Тверского губернского земства.— ЗД, 
1910, № 2, с. 126—131; N° 3, с. 205—209; N° 4, с. 303—305.

Об авторе см. N° 1734.
1865— 1880-е гг. Введение земских учреждений в Тверской губернии. 

Деятельность земства. Взаимоотношения либеральных и консервативных зем
цев. А. А. и П. А. Бакунины, С. Д. Квашнин-Самарин, Б. В. Мещерский 
и др.

1759. Фирсов Н. Н. Первый земский съезд. (Воспоминания шестидесят
ника).— ИВ, 1906, т. 104, N° 5, с. 433—443. В конце текста: Н. Н. Фирсов 
(Л. Рускин).

Об авторе см. N° 1485.
1860-е гг.— 1871. Первый земский съезд в Москве. Взаимоотношения 

земцев и высших правительственных кругов. Земские деятели: А. И. Ва- 
сильчиков, А. Н. Струговщиков, А. П. Шувалов.

1760. Хижняков В. М. Воспоминания земского деятеля. Предисл. В. Я. 
1Яковлева]-Богучарского. Пг., «Огни», 1916. XVI, 251 с. (Б-ка мемуаров 
изд-ва «Огни». Сер. 1).

Хижняков Василий Михайлович (1842—1917).
1840-е гг.— 1914. Детство. Учение во Второй киевской гимназии и Ки

евском университете. В. Я. Шульгин, А. И. Семин и другие преподаватели. 
Преподавание в Пинской и Черниговской гимназиях. Деятельность в каче
стве черниговского городского головы и председателя губернской земской 
управы, взаимоотношения с местной и центральной администрацией. Дея
тельность черниговского земства. Губернатор А. К. Анастасьев. Обыск на 
квартире автора и отдача его под надзор полиции. Участие в земских съез
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дах в Москве в 80-х гг. и в Петербурге в 1904 г. Привлечение к суду по 
обвинению в нарушении закона о печати (1909). П. Г1. Шубинский, М. Т. Ло- 
рис-Меликов и др. В тексте — земские ходатайства, адреса и другие доку
менты.

Деятели либерального движения

Анненский Николай Федорович (1843—1912)
1761. Анненская А. Из прошлого. (Воспоминания о Н. Ф. Анненском).— 

РБ, 1913, № 1, с. 63—81; № 2, с. 36—63; 1914, № 7, с. 31—84.
Автор — жена Н. Ф. Анненского.
1860—1905. Замужество. Студенческая среда. Проблемы женского об

разования. Кружок петербургской интеллигенции «Общество трезвых фи
лософов» (Н. К. Михайловский, В. В. Лесевич, М. И. Семевский, супруги 
Водовозовы и др.). Участие Анненского в процессе С. Г. Нечаева в качест
ве свидетеля со стороны защиты. Программа издания «Вперед!» П. Л. Лав
рова. Сотрудничество Анненского в «Отечественных записках». Его поездка 
за границу (1875) и присутствие на заседании Юрской секции анархистско
го Интернационала. Работа Анненского в статистическом отделении мини
стерства путей сообщения, высылка из Петербурга, пребывание в Вышнево
лоцкой пересыльной тюрьме. Э. О. и В. Г. Короленко. Ссылка Анненского 
в Западную Сибирь, жизнь в Тюмени. Ссыльные поляки. Местное духовен
ство. Переезд Анненского в Казань. Занятия статистикой для губернской уп
равы. Его жизнь в Нижнем Новгороде, возобновление знакомства с В. Г. Ко
роленко, участие в борьбе с голодом. Возвращение Анненского в Петербург 
(1895), сотрудничество в «Русском богатстве», заведывание статистическим 
бюро Петербургской городской управы, участие во Всероссийской переписи 
населения 1897 г. Студенческие волнения 1900-х гг. Похороны Н. К. Ми
хайловского. Участие Анненского в депутации к Н, И. Святополк-Мнрекому 
и С. Ю. Витте с целью содействовать приему Николаем II рабочей делега
ции. События 9 янв. 1905 г. Арест Анненского. Демонстрации рабочих, сту
дентов, гимназистов. Известия с театра русско-японской войны. Булыгинская 
дума. Всеобщая политическая забастовка в окт. 1905 г. Манифест 17 окт.

1762. Горький М. Н. Ф. Анненский.— Собр. соч. В 30-ти т. Т. 17. М., 
1952, с. 92—96.

Сведения о др. публ.: с. 479.
Об авторе см. № 1501.
1890—1905. Встречи с Анненским.
1762а. Елпатьевский С. Я. Николай Федорович Анненский.— В кн.: Ел- 

патьевский С. Я. Литературные воспоминания. (Близкие тени. Ч. И). М., 1916, 
с. 91—115 с портр.

Об авторе см. № 27.
1890—1900-е гг. Анненский как общественный деятель. Его личные каче

ства. Встреча с Анненским в Ницце, его речь на чествовании памяти 
А. И. Герцена.

1763. Короленко В. Г. О Николае Федоровиче Анненском.— РБ, 1912, 
№ 8, с. I—XI.

Об авторе см. № 32.
1870—1912. Последние месяцы жизни Анненского. Биографические све

дения о нем. Воспоминания о встречах с Анненским, характеристика его 
личности.

1764. Кранихфельд В. П. Памяти Н. Ф. Анненского.— СоврМ, 1912, 
№ 8, с. 313—322.

Об авторе см. № 1586.
Характеристика научной и общественной деятельности Анненского. Вос

поминания о совместной работе в Петербургском литературном обществе.
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1765. Крюков Ф. Д. Памяти Н. Ф. Анненского.— РБ, 1912, № 9, 
с. 172—175.

Об авторе см. № 1588.
1900-е гг. Характеристика Анненского как человека. Его участие в «чет

вергах» в редакции «Русского богатства».
1766. Памяти Николая Федоровича Анненского.— НЗаря, 1912, № 7/8, 

с. 105— 107. В конце текста: А. П.
1890—1900-е гг. Воспоминания о работе Анненского в качестве земско

го статистика в Нижнем Новгороде, о совместном посещении петроградско
го дискуссионного кружка марксистов и народников, о деятельности Аннен
ского в Петербургском литературном обществе.

1767. Петрищев А. Б. Надгробное.— РБ, 1912, № 8, с. XII—XIV.
Петрищев Афанасий Борисович (р. 1872), публицист, сотрудник журна

ла «Русское богатство».
1900-е гг. Встречи с Н. Ф. Анненским у него на квартире и в редакции 

журнала «Русское богатство».
1768. Пешехонов А. В. Несколько черточек к характеристике Н. Ф. Ан

ненского.— РБ, 1912, № 9, с. 160—172. В конце текста: А. В. П.
Об авторе см. № 1506.
1890—1900. Нравственный облик и общественная деятельность Анненско

го, его рассказы о пребывании в ссылке.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906)
1769. Гольцев В. А. Из воспоминаний и переписки.— РМ, 1905, кн. 4, 

с. 173—182 (паг. 2-я).
1850-е гг.— 1881. Автобиографические заметки. Семья. Тульская гимназия. 

Товарищи. Круг чтения. Юридический факультет Московского универ
ситета. Профессора И. Д. Беляев и Ф. Б. Мильгаузен. Студенческие кухми
стерская и библиотека. Командировка за границу (1875—1877). Загранич
ные академические общества «Сечь», «Русская основа», «Буковина». Воз
вращение в Россию, защита диссертации. Избрание доцентом и вынужден
ная отставка.

1769а. Боборыкин П. Д. Убежденный человек. (Памяти В. А. Гольце- 
ва).— РМ, 1906, кн. 12, с. 115—120 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 646.
1880— 1900-е гг. Общественная и публицистическая деятельность Гольцо

ва. Его сотрудничество в журнале «Русская мысль». «Вечерние приемы» 
Гольцева.

1770. Давыдов Н. В. Из личных воспоминаний о В. А. Гольцеве.— 
В кн.: Памяти Виктора Александровича Гольцева. М., 1910, с. 128—134.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, писатель.
1890—1900-е гг. Характеристика Гольцева как редактора журнала 

«Русская мысль». Его общественная деятельность.
1771. Каблуков Н. А. Памяти В. А. Гольцева.— В кн.: Памяти Виктора 

Александровича Гольцева. М., 1910, с. 120—124.
Каблуков Николай Алексеевич (1849—1919), экономист.
1870— 1900-е гг. Гольцев и его общественная деятельность. «Субботы» 

у М. К. Горбуновой, их посетители.
1772. Ковалевский М. М. Из воспоминаний о В. А. Гольцеве.— В кн.: 

Памяти Виктора Александровича Гольцева. М., 1910, с. 117—119.
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), историк, социолог, эт

нограф, общественный и политический деятель.
1876—1905. Гольцев как редактор журнала «Русская мысль».
1772а. Кранихфельд В. П. Литературные отклики. Памяти В. А. Голь

цова и «Рус. мысли».— СоврМ, 1906, дек., № 3, с. 118— 128 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 1586.
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1866—1906. Общественная и публицистическая деятельность Гольцева. 
Журнал «Русская мысль», сотрудничество в нем автора. «Литературные 
вторники» в доме Гольцевых, их посетители — писатели и артисты. Аресты 
1888 г. Пребывание в Басманной части вместе с Гольцевым, переписка с ним 
после освобождения.

1773. Мануйлов А. А. Виктор Александрович Гольцев и молодежь.— 
В кн.: Памяти Виктора Александровича Гольцева. М., 1910, с. 125— 127. 
В конце текста: А. Мануйлов.

Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929), общественный и поли
тический деятель.

1880-е гг.— 1905. Деятельность Гольцева в качестве редактора газеты 
«Русский курьер». Журфиксы у Гольцева.

1774. Муромцев С. А. Виктор Александрович Гольцев.— В кн.: Муром
цев С. А. Статьи и речи. Вып. 1. М., 1910, с. 42—48.

Др. публ.— В кн.: Памяти Виктора Александровича Гольцева. М., 1910 
(под загл.: Памяти В. А. Гольцева).

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), юрист, публицист, общест
венный деятель.

1876—1906. Биографические сведения о Гольцеве. Характеристика его 
личности, преподавательской и общественной деятельности.

1774а. Петрункевич И. И. Памяти В. А. Гольцева. (Страничка из лич
ных воспоминаний).— В кн.: Памяти Виктора Александровича Гольцева. М., 
1910, с. 98—112.

Петрункевич Иван Ильич (1844— 1928), земский деятель.
Конец 1870-х гг.— 1906. Характеристика личности и деятельности Голь

цева. Его участие в подготовке и проведении I земского съезда в Москве 
(1879), встречи и беседы с В. А. Полетикой и Н. К. Михайловским. 
А. Ф. Линдфорс. Арест автора.

1775. Щетинин Б. А. Воспоминания о В. А. Гольцеве.— ИВ, 1907, т. 101, 
кн. 1, с. 185—199. То же. Отд. отт. Спб., 1907.

Об авторе см. № 1511.
1899—1906. Деятельность Гольцева в «Русской мысли». Встречи с ним 

на заседаниях Психологического общества, его дискуссии с В. С. Соловье
вым. М. Н. Ремезов. Начальник Главного управления по делам печати 
М. П. Соловьев. Последние годы жизни Гольцева.

Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895)
1776. Драгоманов М. П. Автобиография. [С предисл. «От редакции»].— 

«Былое», 1906, № 6, с. 182—213.
Сведения о др. публ.: с. 182.
1849—1889. Учение в Полтавской гимназии. Окончание Киевского уни

верситета. Преподавание русской истории в Педагогической школе в Кие
ве. Отставка попечителя Киевского учебного округа Н. И. Пирогова. Поль
ское восстание 1863 г. Чтение лекций в университете. Литературная деятель
ность. Статьи по украинскому вопросу. Изучение украинской народной сло
весности. Увольнение из университета (1875). Жизнь в эмиграции, издание 
«Громады», сотрудничество в «Вольном слове» и «Общине», выпуск сочи
нений Т. Г. Шевченко. Взаимоотношения с русскими эмигрантами.

1777. Рабинович М. Я. Мои сношения с М. Драгомановым и работа 
в «Вольном слове».— ЕС, 1915, т. 8, вып. 3/4, с. 347—366; 1916, т. 9, вып. 1, 
с. 75—100. В конце текста: Бен-Ами.

Рабинович Марк Яковлевич, литератор.
1882— 1886. Пребывание в эмиграции в деревне близ Парижа. Знаком

ство с М. П. Драгомановым. Сотрудничество в его журнале «Вольное 
слово».
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Конради Евгения Ивановна (1838—1898)
1778. Бартенева Е. Г. Евгения Ивановна Конради. (Из воспоминании ста

рой знакомой).— ЖД, 1899, N° 1, с. 24—38.
Бартенева Екатерина Григорьевна, деятельница общественного движения.
60—90-е гг. Подача Конради петиции съезду русских естествоиспытате

лей о допущении женщин к слушанию лекций в университете. Встреча с ней 
в редакции «Недели» (1869). Личность Конради. Ее публицистическая 
и переводческая деятельность, жизнь в Париже, участие в подготовке меж
дународного женского конгресса. Смерть Конради.

1779. Раппопорт С. А. Е. И. Конради.— Собр. соч. Т. 5. Спб., 1910, 
с. 299—307. На тит. л.: С. А. Ан-ский.

Об авторе см. № 1481.
1860-е гг.— 1898. Общественная деятельность Конради. Встречи с ней 

в Париже в последний год ее жизни. Высказывания Конради о путях исто
рического развития России.

Нечаева Ольга Константиновна (1860—1926)
1780. Ветвеницкая Н. А. Памяти Ольги Константиновны Нечаевой.— 

В кн.: Ольга Константиновна Нечаева. Л., 1928, с. 118— 120.
Автор — член совета Общества вспоможения окончившим Высшие жен

ские курсы.
Конец 1890-х— 1900-е гг. Деятельность Нечаевой в комитете Общества 

для доставления средств Высшим женским курсам. Ее участие в заседа
ниях комитета, помощь политическим заключенным. Сотрудничество Нечае
вой с В. П. Тарновской.

1781. Гревс И. М. Ольга Константиновна Нечаева в ее работе для 
Спб. высших женских курсов.— В кн.: Ольга Константиновна Нечаева. Л., 
1928, с. 59—82.

Об авторе см. N° 1728.
1880—1910-е гг. Работа вместе с Нечаевой в комитете Общества для 

доставления средств Высшим женским курсам. Нечаева как заведующая ин
тернатом и столовой курсов. Ее дружба с В. П. Тарновской, работа в Об
ществе вспоможения окончившим Высшие женские курсы и в Обществе 
вспомоществования слушательницам курсов. Личность Нечаевой. В тексте — 
отрывки из ее воспоминаний.

1782. Дементьева А. О. К. Нечаева в Обществе попечительства об учи
тельницах и воспитательницах в России.— В кн.: Ольга Константиновна Не
чаева. Л., 1928, с. 109— 112.

Автор — знакомая Нечаевой.
1900-е гг. Служба Нечаевой в Обществе попечительства об учительницах 

и воспитательницах в России. Ее общественная деятельность.
1783. Добиаш-Рождественская О. А. Из курсовых воспоминаний.— В кн.: 

Ольга Константиновна Нечаева. Л., 1928, с. 83—93.
Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939), слушательница 

петербургских Высших женских курсов, впоследствии историк, член-коррес
пондент Академии наук СССР.

Конец 1890-х— 1900-е гг. Внешний облик и духовный мир О. К. Не
чаевой. Ее деятельность на Высших женских курсах, помощь участникам 
студенческих демонстраций, участие в похоронах Н. В. Стасовой.

1784. Кони-Грамматчикова Л. Ольга Константиновна Нечаева в воскрес
ном Собрании для работниц.— В кн.: Ольга Константиновна Нечаева. Л „ 
1928, с. 94—99.

Автор — член Собрания.
Конец 1890-х — 1900-е гг. Участие Нечаевой и В. П. Тарновской в ра

боте «Общества попечения о молодых девицах в Петербурге». Председа
тельство Нечаевой на первом воскресном собрании для работниц, организа
ция ею вечерних школ и дома отдыха для работниц.
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1785. Корсакова Е. Я. Памяти Ольги Константиновны Нечаевой.— В кн.: 
Ольга Константиновна Нечаева. Л., 1928, с. 100—108.

Корсакова Евгения Яковлевна, член комитета Общества для доставления 
средств Высшим женским курсам.

Конец 1880-х— 1900-е гг. Характеристика личности Нечаевой, встреча 
с ней во время лотереи в пользу Высших женских курсов (1888). Работа 
Нечаевой в кружке помощи голодающим (1889), ее встречи с председателем 
комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам 
Е. И. Лизачевой.

1786. Ольденбург С. Ф. Ольга Константиновна Нечаева. Дружеские 
воспоминания.— В кн.: Ольга Константиновна Нечаева. Л., 1928, с. 129—134.

Об авторе см. № 1565,
1880—1900-е гг. Знакомство с Нечаевой. Ее борьба за сохранение жен

ских медицинских курсов. Деятельность Нечаевой в комитете Общества для 
доставления средств Высшим женским курсам.

1787. Платонов С. Ф. О. К. Нечаева.— В кн.: Ольга Константиновна 
Нечаева. Л., 1928, с. 135—137.

Платонов Сергей Федорович (1860—1933), историк, академик, профес
сор Петербургского университета и Высших женских курсов.

1880—1890-е гг. Заботы Нечаевой о благоустройстве общежития для 
слушательниц Высших женских курсов, ее участие в работе строительной 
комиссии курсов (1894). Внешний облик Нечаевой.

1788. Рындина О. Узечные воины и О. К. Нечаева.— В кн.: Ольга Кон
стантиновна Нечаева. Л., 1928, с. 152—156.

1914— 1918. Участие Нечаевой в создании учительских курсов для инва
лидов войны. Встреча автора с одним из слушателей курсов, его рассказ 
о Нечаевой.

Стасова Надежда Васильевна (1822—1895)
1789. Гарднер Е. И. Надежда Васильевна Стасова (Некролог).— МБ, 

1895. № 11, с. 238—242.
Гарднер Екатерина Ивановна (р. 1849), одна из учредительниц Женского 

взаимно-благотворительного общества.
1860-е гг.— сент. 1895. Интерес Стасовой к творчеству Н. В. Гоголя. 

Ее общественная деятельность в 60-е гг., помощь в организации Женского 
взаимно-благотворительного общества. Последнее посещение Стасовой Об
щества, ее смерть и похороны.

1790. Стасов В. В. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очер
ки. Спб., тип. В. Меркушева, 1899. 507 с. с ил. Прил.: некролог Н. В. Ста
совой из газеты «Кавказ»; биогр. сведения о М. В. Трубниковой и Е. И. Кон- 
ради. Указ, имен: с. 503—507.

Др. публ. (с сокр.).— КН, 1896, № 1—12 (под загл.: Воспоминания о моей 
сестре).

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный критик, пуб
лицист, общественный деятель.

30-е — начало 90-х гг. Детство и юность Стасовой. Ее личная жизнь 
и общественная деятельность, встреча с М. В. Трубниковой и их совместная 
деятельность в Обществе дешевых квартир. Попытка создания Общества 
женского труда. Знакомство Стасовой с М. М. Дондуковой-Корсаковой 
и оказание вместе с ней помощи больным женщинам из Калинкинской боль
ницы. Участие Стасовой в организации воскресных школ, бесплатной музы
кальной школы, Артели русских художников, женской переплетной артели 
и Общества переводчиц. Ее деятельность по созданию Высших женских кур
сов. Петиция Е. И. Конради. Открытие Аларчинских и Владимирских курсов. 
Участие Стасовой в международном женском движении. Ясли ее имени.

1791. Памяти Надежды Васильевны Стасовой. [Сборник материалов. 
С предисл. «От издательниц».] Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1896. IV, 107 с. 
с портр.
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Из содерж.: Виноградова А. Ф. [Надгробная речь. 30 сент. 1895 г.], 
с. 37—39; Чествование памяти Н. В. Стасовой. (Речи: Н. В. Платоновой, 
с. 53—58; Е. Н. Щепкиной, с. 58—59; М. В. Величко, с. 61—63]; Гарднер Е. 
Надежда Васильевна Стасова. (Некролог), с. 82—87.

1860—1890-е гг. Деятельность Стасовой в Обществе дешевых квартир, 
комитете Общества для доставления средств Высшим женским курсам и Об
ществе вспоможения окончившим Высшие женские курсы. Последние дни Ста
совой. Ее похороны.

1792. Стасова П. С. Памяти Надежды Васильевны Стасовой.— ЖД, 1900, 
.№ 1, с. 16—26; № 3, с. 30—37.

Стасова Поликсена Степановна (1839—1918), деятельница женского дви
жения.

1859—1860-е гг. Знакомство с Н. В. Стасовой, совместная общественная 
деятельность, участие в создании воскресных школ. Общество дешевых квар
тир. Рассказы о Н. В. Стасовой М. А. Менжинской и Е. А. Шакаева.

Тарковская Варвара Павловна (1844—1913)
1793. Памяти Варвары Павловны Тарновской. Сборник. Спб., (комитет] 

О-ва для доставления средств Спб. Высшим жен. курсам, 1914. 136 с. 
с портр.

Из содерж.: Савич С. Е. [Речь на панихиде по В. П. Тарновской], с. 5—10; 
(Заседание памяти В. П. Тарновской 17 февр. 1914. Речи: М. И. Ростовцева, 
с. 40—45; Д. И. Гримма, с. 46—53; Н. А. Ветвеницкой, с. 56—66; А. В. Арци- 
гмович, с. 72—76]; Светлой памяти Варвары Павловны Тарновской. [Некролог 
А. Б-ной], с. 108—110.

Конец 1860-х — 1900-е гг. Характеристика личности и общественной дея
тельности Тарновской. Ее работа в Обществе дешевых квартир и в совете 
Высших женских курсов. Участие Тарновской в организации Владимирских 
и Аларчинских курсов, деятельность в комитете Общества для доставления 
средств Высшим женским курсам, дружба с М. В. Трубниковой.

Трубникова Мария Васильевна (1835—1897)
1794. Менжинская М. А. Мое знакомство с М. В. Трубниковой.— ЖД, 

1899, Хя 12, с. 38—42.
Автор — участница женского движения.
60-е гг. Совместная работа в воскресной школе в Петербурге. Собрания 

женщин. Обсуждение на них социальных проблем. Участие Трубниковой 
в создании Общества дешевых квартир и организация при ее участии Женской 
издательской артели переводчиц.

1794а. Стасова П. С. Памяти Марии Васильевны Трубниковой. Слова, 
сказанные на вечере в Рус. жен. взаимно-благотворительном о-ве в 1898 г. 
при передаче портрета М. В.— ЖД, 1899, № 12. с. 43—46.

Об авторе см. № 1792.
Конец 50-х — начало 90-х гг. Общественная деятельность Трубниковой. 

Ее участие в создании Общества дешевых квартир, в организации Женской 
издательской артели переводчиц, в создании Высших женских курсов. Учреж
дение Общества помощи слушательницам женских медицинских курсов (1873). 
Помощь Трубниковой голодающим (1892).

Философова Анна Павловна (1837—1912)
1795. Боборыкин П. Д. Еще одна тень. (Памяти А. П. Философовой).— 

В кн.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, 
•с. 134—138.

Об авторе см. № 646.
1870—1900-е гг. Встреча с Философовой на благотворительном балу. Ее 

помощь ссыльным, высылка из России. Последние годы жизни Философовой.
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1795а. Воспоминания об А. П. Философовой.— ЖД, 1912, N° 7/8, с. 10—1L 
В конце текста: С. К-ая.

Отчет о заседании Женского взаимно-благотворительного общества, по- 
священном памяти Философовой, с приложением доклада Е. Ф. Литвиновой 
«Воспоминания об А. П. Философовой» и выступлений знавших ее лиц.

1860—1900-е гг. Общественная деятельность и духовный облик Ф’илосо- 
фовой.

1796. Каменская А. Мои воспоминания об Анне Павловне Философовой.— 
В кн.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, с. 47— 
50 с ил.

1891— 1892. Знакомство с Философовой при организации бесплатных сто
ловых для голодающих. Встречи с ней в Женском взаимно-благотворитель
ном обществе, беседы по общественно-политическим вопросам.

1797. Кони А. Ф. Памяти А. П. Философовой. [Коммент. В. А. Тунимано- 
ва].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. М., 1969, с. 324—334. Имен, указ.: с. 518—565.

Обзор публ.: с. 496.
Об авторе см. № 30.
1870-е гг., 1911. Деятельность Философовой по созданию Общества деше

вых квартир и Высших женских курсов. Ее помощь ссыльным, встречи с ней 
на Сестрорецком курорте.

1798. Манассеина Н. И. Памяти Анны Павловны Философовой.— В кн.; 
Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, с. 58—60.

Манассеина Наталья Ивановна (р. 1869), детская писательница.
1890—1900-е гг. Встречи с Философовой в Женском взаимно-благотвори

тельном обществе. Черты ее характера, последние дни жизни.
1799. Полуэктова Е. Воспоминания.— В кн.: Сборник памяти Анны Пав

ловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, с. 51—57.
Автор — секретарь Комитета по управлению общежитием для интелли

гентных женщин.
1900-е гг. Деятельность Философовой в качестве председателя комитета. 

Ее отношение к жильцам общежития.
1800. Стасова П. С. Воспоминания.— В кн.: Сборник памяти Анны Пав

ловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, с. 11—20.
Об авторе см. № 1792.
1860-е гг.— 1911. Знакомство и сближение с Философовой. Ее внешний 

облик и нравственный авторитет. Деятельность Философовой в Обществе де
шевых квартир, Кружке женского труда, обществе «Детская помощь» и Жен
ском взаимно-благотворительном обществе. Материальная помощь Философо
вой ссыльным.

1801. Султанова Е. П. Красивая жизнь. (Из воспоминаний об А. П. Фи
лософовой).— В кн.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 2. Пг., 
1915, с. 26—34 с ил. В конце текста: Е. П. Леткова.

Об авторе см. № 1510.
1870-е гг.— 1905. Встреча с Философовой на благотворительном балу 

в пользу Высших женских курсов. Характеристика личности Философовой. Ее 
отзыв о лекциях В. С. Соловьева (1881). Совместная деятельность с ней в ко
митете Высших женских курсов. Участие Философовой в борьбе с голодом 
(1890), отношение к событиям 9 янв. 1905 г. в Петербурге. Философова в кру
гу семьи.

1801а. Шабанова А. Н. Вступительное слово А. Н. Шабановой на торже
ственном заседании памяти А. П. Философовой.— В кн.: Сборник памяти Ан
ны Павловны Философовой. Т. 2. Пг., 1915, с. 61—62.

Шабанова Анна Николаевна (1848—1932), врач, общественная деятель
ница.

1911. Характеристика личности Философовой. Ее участие в Стокгольм
ском конгрессе Международного совета женщин.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

См. также № 951, 1133, 1496

1802. Агафонов Н. Из жизни чернецов раскола.— ПермЕВ, 1899, № 19, 
с. 445—447 К

Автор — священник, кунгурский миссионер.
Начало 90-х гг. Посещение заключенного Зверева. Его рассказ о продаже 

старообрядцам икон под видом икон древнего письма.
1803. Алейнов Л. Воспоминания о жизни в расколе.— БС, 1890, т. 2. 

ЛЬ 18, с. 627—641; № 19, с. 709—725; ЛЬ 20, с. 797—812. То же. Отд. отт. М., 
1890.

Алейнов Леонтий (р. 1862), житель хутора Подольховского Черниговской 
губернии.

60—90-е гг. Родители. Детство в семье старообрядцев. Поступление на 
службу и переход из белокриницкого согласия в «беглоиоповское» (1878). 
Сближение с молоканами. Их быт и нравы. Начетчики молокан: С. Маркин, 
Ф. Костромин, Н. Кундрюков. Наставник А. А. Стоялов. Присоединение 
к православию.

1804. Анисимова. Из жизни сельской матушки.— ВятЕВ, 1899, № 19, 
с. 999 — 1005.

Др. публ.: АЕВ, 1899, № 21.
Автор — жена сельского священника Вятской губернии.
80-е гг. Миссионерская деятельность среди крестьян-старообрядцев.
1805. Баушкин Ф. А. Рассказ крестьянина Филиппа Антонова Баушкина 

о пребывании его в расколе и о присоединении его к св. православной церк
ви.— ТобЕВ, 1894, ЛЬ 4, с. 29—32.

Автор (р. 1864)— житель деревни Нерпиной Ялуторовского уезда То
больской губернии.

1860-е гг.— 1893. Отец автора. Продажа им книг духовного содержания 
старообрядцам. Присоединение автора к православию, обличение старообряд
ческих наставников.

1806. Варнава. Путевые замечания (инока Варнавы).— «Истина», 1872, 
кн. 21, с. 49—111. То же. Отд. отт. Б. м., б. г.

Автор — бывший старообрядец федосеевского согласия, впоследствии 
православный.

Ок. 1872. Поездка по России. Встречи со старообрядческими наставника
ми. Быт, нравы, образ жизни старообрядцев различных согласий. Характери
стика отдельных представителей старообрядчества.

1807. Воробьев С. Рассказ бывшего старообрядца Савина Воробьева 
о жизни в расколе и обращении в православие.— БС, 1890, т. 2, No 14, с. 305— 
321. То же. Отд. отт. М., 1890.

Автор (р. 1856), житель Области войска Донского.
1860-е гг.— 1888. Детство в семье старообрядцев. Женитьба. Изучение 

различных толков старообрядчества. Приезд на Дон Павла Прусского, его 
беседы со старообрядцами (1878) и присоединение автора к православию.

1808. Глазырин М. О моей жизни, сношениях и встречах с раскольника
ми.— БС, 1893, т. 2, ЛЬ 14, с. 339—350. То же. Отд. отт. М., 1893.

Глазырин Моисей (р. 1856), учитель противораскольнической школы Вят
ского братства в селе Июльском Сарапульского уезда Вятской губернии. 1

1 Об особенностях описания статей из «Епархиальных ведомостей» см. 
примеч. к № 94.
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1856—1893. Влияние старообрядчества на местное население. Поездка! 
в Соловецкий монастырь (1877), посещение Казани, беседы с профессором: 
духовной академии Н. И. Ивановским и миссионером К. Крючковым. Встречи 
со старообрядцем федосеевского согласия Цветковым. Учение в миссионер
ской школе в Вятке (1884).

1809. Жиров И. В. Воспоминания старообрядца, обратившегося к право
славной церкви.— БС, 1898, т. 1, № 7, с. 212—224. То же. Отд. отт. М., 1898.

Жиров Иван Викулович (р. 1862), старообрядец белокриницкого сог
ласия.

1862—1898. Детство в Сибири. Родители и родственники. Жизнь в Моск
ве. Нравы московского старообрядческого духовенства. Беседы с миссионером 
Г. А. Николаевым. Присоединение к православию.

1810. Зубарев Е. Мои наблюдения над глаголемыми старообрядцами 
в Москве, на Нижегородской ярмарке и в Гуслицах.— БС, 1889, т. 2, Кя 18, 
с. 627—634.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Зубарев Е. Из моих воспоминаний и обли
чений глаголемого старообрядчества. М., 1899.

Зубарев Ефим (р. 1868), старообрядец поморского согласия, впоследствии 
православный миссионер.

1889. Характеристика московских и гуслицких старообрядцев различных, 
согласий. Поездка на Нижегородскую ярмарку. Арсений Швецов, его личность 
и взгляды.

1811. Зубарев Е. Путешествие в Киев и путевые заметки против так на
зываемых старообрядцев бывшего старообрядца.— ВятЕВ, 1888, № 19, отд. 
духовно-литературный, с. 558—568; № 20, отд. духовно-литературный, с. 577— 
590; 1889, Кя 1, отд. духовно-литературный, с. 8—21; Кя 2, отд. духовно-лите
ратурный, с. 41—52.

Об авторе см. № 1810.
Апр.— июнь 1888. Путешествие из Вятки в Киев. Киевские храмы, собо

ры, монастыри, пещеры. Гробница просвирника Спиридона. Встречи с Павлом 
Прусским. Беседы и споры со старообрядцами.

1812. Исповедь единоверца Ивана С-ского перед смертью. [Публ. и пре- 
дисл. С-ъ]. — ПЕВ, 1895, Кя 12, с. 211—216; Кя 13, с. 229—231; Кя 14/15, 
с. 257—260.

Сведения о др. публ.: с. 216.
С-ский Иван Иванович (ум. 1894), житель деревни Липушки Псковской 

губернии.
Начало XIX в.— 1894. Родители и воспитатели. Присоединение к федосе- 

евскому согласию. Жизнь, быт и нравы старообрядцев. Служба певчим при 
старообрядческих молениях. Арест. Встреча с православным миссионером. 
Присоединение к православию на началах единоверия и назначение церков
ным старостой. Незаконная продажа церковной утвари. Переезд в Динабург 
и встреча с Павлом Прусским.

1813. Кауров В. В. Моя жизнь в расколе и обращение к православной 
церкви. Автобиография бывш. австрийско-окружнического священника с. Сал- 
бы, Минусинского у. Идринской вол.— ЕЕВ, 1904, Кя 18, с. 502—508; Кя 20, 
с. 557—567; № 21, с. 573—583; Кя 23, с. 628—632.

Кауров В икул Васильевич (р. 1868).
1868—1903. Родители и родственники. Жизнь «беспоповцев» часовенного 

согласия. Старообрядец В. С. Косарев и его учение. Уход Косарева и семьи 
Кауровых в тайгу. Отшельническая жизнь. Быт, ведение хозяйства. Женитьба. 
Переезд в Томскую губернию. Знакомство с окружниками. Присоединение 
к белокриницкому согласию и рукоположение в священники. Присоединение 
к православию на началах единоверия.

1814. Колегов Д. С. Мое пребывание в расколе. (Из воспоминаний).— 
ЕкатеринбЕВ, 1903, № 19, с. 570—577; № 20, с. 619—624; № 21, с. 658—661; 
Кя 23, с. 778—785; 1904, Кя 1/2, с. 18—24; Кя 3, с. 73—79.
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Колегов Даниил Семенович (р. 1869), дьякон Свято-Троицкой единовер
ческой церкви в Нижнем Тагиле.

1869—1903. Детство. Семья. Быт и нравы старообрядцев нечаевнического, 
•степанского и других согласий. Жизнь в лесах Кунгурского уезда Пермской 
губернии. Служение в старообрядческих часовнях. Знакомство со старообряд
цами белокриницкого согласия. Приезд в Москву (1897), встреча с белокри- 
ницким епископом Савватием. Назначение священником в Нижний Тагил. 
Поездка в Кунгур.

1815. Коноплев В. Е. Василий Евфимович Коноплев, в монашестве Вар- 
.лаам. (Автобиография).— ПермЕВ, 1894, № 12, с. 225—240.

Автор (р. 1858), крестьянин Южнокнауфского завода Осинского уезда 
Пермской губернии.

1858—1894. Детство в старообрядческой семье. Размышления о религии 
и церкви. Поездка по России (1891). Переход в белокриницкое согласие. 
Встречи с Арсением Швецовым и Павлом Прусским. Присоединение к право
славию и постриг в монахи.

1816. Ладонкин К. П. Рассказ бывшего старообрядца Козьмы Ладонкина 
ю том, как жил в расколе и как пришел в соединение с православною цер
ковью.— БС, 1886, т. 2, № 13, с. 174—190* № 14, с. 253—264. То же. Отд. отт. 
М., 1886.

Ладонкин Козьма Павлович (1823 — после 1869), Вольский мещанин.
1823— 1869. Родители. Знакомство с «беглопоповским» начетчиком

С. А. Якушевым. Переход в поморское согласие и назначение уставщиком. 
Споры в среде поморцев. Присоединение к белокриницкому согласию. Зна
комство с протоиереем А. А. Рыницким. Переход в православие.

1817. Мегалинский П. Протоиерей Ксенофонт Крюков. (Воспоминания).— 
КострЕВ, 1909, № 15, с. 501—505.

Мегалинский Павлин, священник.
Середина 1870-х гг.— 1909. Старообрядцы Костромской и Калужской гу

берний. Миссионерская деятельность среди них единоверческого протоиерея 
Крюкова.

1818. Павел Прусский. Из моих воспоминаний.— Поли. собр. соч. Т. 4. 
JVL, 1899, с. 322—363.

Об авторе см. № 1903—1908.
30—90-е гг. Детство в Сызрани Симбирской губернии. Родственники. 

'Формирование религиозных представлений. Разногласия в среде старообряд
цев. Быт и нравы федосеевцев. Руководители старообрядчества. Встреча в Пе
тербурге с В. И. Кельсиевым.

1819. Павел Прусский. О моем знакомстве с Кельсиевым. (Письмо к ре
дактору).— БС, 1889, т. 2, № 19, с. 690—696.

Об авторе см. № 1903—1908.
1863—1867. Знакомство с В. И. Кельсиевым. Беседы с ним о возможности 

участия старообрядцев в изменении государственного устройства России. По
зиция старообрядцев по этому вопросу.

1820. Павел Прусский. Описание моего путешествия по Донской епархии 
:в 1873 году.— Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1897, с. 369—381.

Др. публ.— В кн.: Собр. соч. Изд. 3-е. Ч. 2. М., 1879; Собр. соч. Изд. 4-е. 
:Ч. 2. М., 1883.— В журн.: ДЧ, 1873, ч. 3, № И.

Об авторе см. № 1903—1908.
Янв.— март 1873. Поездка по старообрядческим селениям. Быт и обычаи 

•старообрядцев. Миссионерская деятельность. Присоединение старообрядцев
:к православию на началах единоверия.

1821. Павел Прусский. Путешествие мое по Кавказской епархии в 1876 
•и 1877 годах.—Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1897, с. 381—406.

Др. публ.— В кн.: Собр. соч. Изд. 3-е. Ч. 2. М., 1879; Собр. соч. Изд. 4-е. 
Ч. 2. М., 1883.— В журн.: ДЧ, 1878, ч. 1, № 3. То же. Отд. отт. М., 1878.

Об авторе см. № 1903—1908.
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Поездка с миссионерскими целями по старообрядческим селениям Ставро
польской губернии, Кубанской и Терской областей. Быт, обычаи и нравы ста
рообрядцев различных согласий. Их наставники.

1822. Поездка в раскольнические скиты братьев Колмаковых.— ТобЕВ, 
1892, № 19/20, с. 430—436. В конце текста: N. N.

Автор — представитель духовной администрации при осмотре скитов свет
скими властями.

Июль 1892. Осмотр женского и мужского общежительных скитов в Ялу
торовском округе Тобольской губернии. Быт старообрядцев.

1823. Протодьяконов П. Из дневника противораскольнического миссионе
ра.— КамчЕВ, 1894, № 5, с. 104—110; № 6, с. 126—132; № 8, с. 170—176.

Автор — священник.
Июль — авг. 1893. Дневник поездки по Зазейскому краю. Быт, обычаи 

и нравы старообрядцев различных согласий. Миссионерская деятельность 
автора.

1824. Рассказ о возвращении к православной церкви.— «Истина», 1878, 
кн. 59, с. 41—58.

• Автор — старообрядец филипповского согласия.
1873—1877. Знакомство с богословской литературой. Споры со старооб

рядцами. Поездка в Москву. Присоединение к православию на началах еди
новерия. Деятельность по распространению православия.

1825. Родионцев В. А. Воспоминания о моей жизни в старообрядстве 
и обращение в лоно св. соборной и апостольской церкви.— БС, 1897, т. 2, 
№ 6, с. 100—112; № 7, с. 222—243; № 8, с. 353—367. Прил.: письма разных 
лиц. То же. Отд. отт. М., 1897.

Родионцев Василий Андреевич (р. 1867), старообрядец лужковского сог
ласия, иконописец, впоследствии православный миссионер.

1867—1893. Детство в Новозыбкове Черниговской губернии. Воспитание 
в старообрядческой семье. Встречи со старообрядцами белокриницкого согла
сия. Старообрядческий собор в посаде Лужки. Присоединение к православию.

1826. Родионцев В. А. О посаде Тимошкин Перевоз и посещении оного 
преосвященным Антонием, епископом черниговским и нежинским.— БС, 1897, 
т. 2, № 9, с. 496—503.

Об авторе см. № 1825.
90-е гг. Миссионерская деятельность среди старообрядцев посада Тимош

кин Перевоз Иовозыбковского уезда Черниговской губернии. Открытие школы. 
Прибытие епископа Антония, его встречи и беседы со старообрядцами.

1827. Самохин П. Из дебрей раскола в лоно св. церкви. (Воспоминания 
из жизни в расколе).— ОренбЕВ, 1902, № 15, с. 544—553; № 16, с. 569—579; 
№ 17, с. 610—619. То же. Отд. отт. Оренбург, 1902.

Самохин Петр, единоверческий священник села Петропавловского Орского 
уезда Оренбургской губернии.

60—90-е гг. История старообрядчества в Петропавловском. Наставники: 
И. Фомин, В. Барышников, X. Анисимов. Разногласия между ними по религи
озным вопросам. Поездка в Москву с целью устранения разногласий. Прием 
старообрядческой депутации Павлом Прусским. Возвращение на Урал и пе
реход в единоверие.

1828. Серебреников С. 3. Рассказ крестьянина Сенногубского прихода
С. Серебреникова о том, как он совратился в раскол и возвратился в право
славие. {Публ. К. Плотникова].— ОлонЕВ/ 1901, № 4, с. 155— 160.

Серебреников Семен Захарович, житель деревни Клементьевской Олонец
кой губернии.

70—90-е гг. Переход в старообрядчество и возвращение в православие.
1829. Спиглазов С. Мое обращение из раскола в православие. (Краткое 

жизнеописание обратившегося из раскола ныне единоверческого священника 
Саввы Спиглазова).— В кн.: Миссионерские статьи под названием «Истина». 
Вып. 1. Псков, 1887, с. 157—172.
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Др. публ. (с сокр.)— ТобЕВ, 1889, № 3—4 (под загл.: Краткое жизне
описание обратившегося из раскола ныне единоверческого священника Саввы 
Спиглазова).

70—80-е гг. Детство. Взгляды старообрядцев спасовского согласия. По
ездка на Дон. Встречи с «беспоповскими» начетчиками. Переход в белокри- 
ницкое согласие и рукоположение в священники.

1830. Чегодаева М. Г. Рассказ Марфы Гордеевны Чегодаевой, урожден
ной Самротиной, деревни Лужковой, Очерской волости, Оханского уезда, 
Пермской губернии. [Запись К. М. Дробинина].— В кн.: Материалы к истории 
и изучению русского сектантства и старообрядчества. Вып. 3. Спб., 1910, 
с. 274—276. То же. Отд. отт. Спб., 1910.

3850-е гг.— 1904. Дед Чегодаевой, его жизнь в Турции, возвращение 
в Россию. Притеснения властями старообрядцев и их жалоба министру внут
ренних дел. Последствия жалобы.

1831. Чудновский С. Л. Раскольники на Алтае. (Выдержки из дневни
ка).— СевВ, 1890, № 9, с. 37—74 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 1193.
2 марта — 21 апр. 1885. Поездки по Бийскому округу Тобольской губер

нии. Деревни Верхняя Каянчи, Нижняя Каяичи, Шульгин Лог и др. Встречи 
со старообрядцами, их взгляды, обычаи, нравы, внешний вид. Течения внутри 
старообрядчества.

1832. Шадрина У. Страничка из прошлого. (По рассказу бабушки).— 
«Златоструй», 1910, № 2, с. 49—51 (паг. 2-я).

Шадрина Ульяна, старообрядка Бийского уезда Тобольской губернии.
Вторая половина XIX в. Изложение воспоминаний бабушки автора Иули- 

нии о приезде в деревню земского заседателя Сосунова и его расправе с но
вобрачными старообрядцами.

Старообрядцы, приемлющие священство («поповцы»)

1833. Антонов Е. А. Воспоминания о жизни в расколе и обращении 
в православие.— БС, 1896, т. 2, № 19/20, с. 662—691; 1897* т. 1, № 1, с. 45— 
€8; К° 2, с. 192—241; № 3, с. 370—394. То же. Отд. отт. М., 1897.

Антонов Егор Антонович (ум. 1901), писец в канцелярии старообрядче
ского епископа Антония Шутова, затем православный миссионер.

50—80-е гг. Переход семьи автора из православия в старообрядчество. 
Переезд в Москву. Деятельность Антония Шутова, Арсения Швецова и других 
по распространению старообрядчества. Знакомство с И. Г. Кабановым («Ксе- 
носом») и Павлом Прусским (1878), отход от старообрядчества, жизнь в Ни
кольском Преображенском единоверческом монастыре.

1834. Антонов Е. А. Несколько воспоминаний о том, как на моих глазах 
распространялся раскол.— БС, 1886, т. 1, № 8, с. 619—627. В конце текста: 
Е. А-в.

Об авторе см. № 1833.
1866— 1885. Работа в канцелярии Антония Шутова (1866—1878). Миссио

нерская деятельность Антония, а также Арсения Швецова. Распространение 
старообрядчества в Нижегородской губернии и в Москве.

1835. Белоцветов А. Козьма Иванов, обращенный из раскола. Из дневни
ка сельского священника.— ДЧ, 1870, ч. 1, № 3, с. 102—110 (паг. 3-я).

Белоцветов Алексей.
1864—1866. Беседы со старообрядческим начетчиком деревни Черной Ни

жегородской губернии Ивановым. Его присоединение к православию. Миссио
нерская деятельность Иванова.

1836. Богомолов Ф. Н. Рассказ бывшего старообрядца об его жизни в рас
коле и обращении в православие. [«Несколько слов от издателя» Н. Субботи
на].— ДЧ, 1866, ч. 2, № 6, с. 133—176.
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Др. публ.— СЕВ, 1866, № 38—40.
Богомолов Федор Николаевич (р. 1838).
1830-е гг — 1865. Семья автора. Ее бегство в иргизские скиты и Турцию,, 

возвращение в Россию. Служба у купцов в Бессарабии. Споры вокруг старо
обрядческого «Окружного послания». Присоединение к православию.

1837. Богословский Н. Из дневника миссионера.— ТобЕВ, 1893, № 3/4К 
с. 73—75; № 7/8, с. 154—156; № 19/20, с. 369—371; 1894, № 5, с. 46—49.

Богословский Николай, священник.
60—70-е гг. Старообрядческое население в устье Ишима (Тобольская гу

берния). Быт, нравы и обычаи «беглопоповцев». Старообрядцы белокриницко- 
го согласия.

1838. Бородиневский А. Ф. Несколько воспоминаний о жизни в раско
ле.— БС, 1894, т. 2, № 13, с. 227—240. То же. Отд. отт. М., 1894.

Бородиневский Агафон Федорович (р. 1863), бывший старообрядец-не- 
окружник.

1863—1889. Жизнь в посаде Воронок Черниговской губернии и в Бесса
рабии. Быт бессарабских старообрядцев. Присяга Александру III. Отношения 
между священниками белокриницкой иерархии и «беглопоповцами». Белокри- 
ницкий начетчик Е. А. Бесчастнов. Присоединение к православию на началах 
единоверия.

1839. Бояршинов И. А. Воспоминания о моей поездке в Москву.— 
ПермЕВ, 1901, № 19, с. 491—500; № 20, с. 519—529.

Бояршинов Иван Артамонович, старообрядец белокриницкого согласия,, 
впоследствии православный миссионер.

1893. Переход в православие. Поездка в Москву. Дискуссии со старооб
рядческим епископом Савватием. Посещение Рогожского кладбища. Встреча 
с Павлом Прусским. Рассказ бывшего белокриницкого епископа Онуфрия об5 
основании в 1846 г. белокриницкой иерархии.

1840. Бунт раскольников в 1859 году. (Из воспоминаний о Сибири).— 
ИВ, 1893, т. 52, № 4, с. 162—168. В конце текста: Е. Р.

Автор руководил подавлением волнений старообрядцев в Верхнеудин- 
ском округе Забайкальской области.

Появление среди старообрядцев беглого священника, его арест светским» 
властями, выступление «беглопоповцев» в его защиту. Приезд на место про
исшествия генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амур
ского. Меры, принятые им против старообрядцев.

1841. Власов И. Е. Рассказ крестьянина.— БС, 1892, т. 1, № 3, с. 214—220.
Др. публ.— В кн.: Рассказы бывших старообрядцев о жизни в расколе

и обращении в православие. Вып. 1. М., 1892.
Власов Иван Емельянович, бывший старообрядец белокриницкого согла

сия, житель Омутнинского завода Вятской губернии.
80-е гг. Отец автора. Белокриницкий священник И. Перфильев, споры- 

с ним по церковным вопросам, его злоупотребления. Отход от старообрядче
ства и присоединение к православию.

1842. Воробьев П. Л. Рассказ о моей жизни в расколе и присоединении! 
к святой соборной и апостольской церкви Христовой.— БС, 1890, т. 1, № 6,. 
с. 449—472. То же. Отд. отт. Владимир, 1890.

Воробьев Петр Леонтьевич (р. 1854), приказчик.
1850-е гг.— 1884. Быт старообрядцев* белокриницкого согласия в Богород

ском уезде Московской губернии. Споры вокруг «Окружного послания» и раз
деление старообрядцев на окружников и неокружников. Поступление приказ
чиком к фабриканту А. В. Смирнову. Его переход в православие. Беседы 
с Павлом Прусским. Встреча с белокриницким епископом Антонием Шутовым 
и Арсением Швецовым. Присоединение к православию.

1843. Востряков С. И. Крестьянина Сидора Иванова Вострякова рассказ: 
о жизни в расколе и переходе из раскола в церковь. [С предисл. «От редак
ции»].— БС, 1884, т 1, № 4, с. 171—194. То же. Отд. отт. М., 1884.
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1860-е гг.— 1883. Детство в семье старообрядца-неокружника в селе Ба- 
кур Сердобского уезда Саратовской губернии. Споры «поповцев» с «беспо
повцами». Наставник «поповцев» А. Я. Слепухин. Разногласия окружников 
с неокружниками. Беседы автора с православным миссионером К. Поповым, 
расхождения с наставниками и родственниками. Присоединение к правосла
вию на началах единоверия.

1844. Заседателев И. Рассказ о моем пребывании в расколе и обращении 
из раскола.— БС, 1890, т. 1, N° 7, с. 528—538. То же. Отд. отт. М., 1890.

Заседателев Иван (р. ок. 1845).
40—80-е гг. Родители. Детство в Саратовской губернии. Переход в бело- 

криницкое согласие. Знакомство с «Окружным посланием». Белокриницкий 
наставник Перетрухин. Православный миссионер Владыкин и его помощники.

1845. Из старообрядческого быта. (Воспоминания по поводу 14 ноября).— 
КострЕВ, 1906, N° 1, с. 12—16. В конце текста, Елевферий Ег-в.

Автор (р. ок. 1866), бывший старообрядец белокриницкого согласия.
14 ноября 1885. Свадьба в белокриницкой старообрядческой семье. Споры 

автора с другими старообрядцами по церковным вопросам.
1846. Карамин Д. В. Воспоминания о жизни моей в расколе и по выходе 

из раскола.— БС, 1895, т. 1, N° 1, с. 58—72. То же. Отд. отт. М., 1895.
Карамин Дмитрий Васильевич (р. 1862), старообрядец белокриницкого 

согласия.
1862—1893. Детство в посаде Воронок Черниговской губернии. Родители 

и родственники. Женитьба. Православный миссионер К. Крючков. Присоеди
нение к православию на началах единоверия (1889). Строительство единовер
ческой церкви.

1847. Кожевников В. Е. Рассказ бывшего старообрядца о своем обраще
нии из раскола в православие.— БС, 1875, т. 1, N° 1, с. 9—51 (паг. 1-я). 
Прил.: Письма М. С. Дударева.

Кожевников Василий Егорович.
1840-е гг.— 1865. Детство в старообрядческой семье в селе Фролово Ка

лужского уезда Калужской губернии. Назначение уставщиком при белокри- 
ницких священниках-окружниках. Приезд белокриницкого епископа Конона 
(1856). Знакомство с автором «Окружного послания» И. Г. Кабановым («Ксе- 
носом»). Подписание белокриницкими епископами «Окружного послания». 
Избрание Антония Шутова московским старообрядческим архиепископом 
(1863). Встреча с православным архиепископом калужским Григорием и при
соединение к православию.

1848. Кокурочников И. Я. Бывшего старообрядца И. Я. Кокурочникова 
повествование о жизни в расколе и обращении в православие.— БС, 1891, 
т. 1, N° 5, с. 331—343. То же. Отд. отт. М., 1891.

Автор (р. 1868) — житель Вольска Саратовской губернии.
1868—1889. Детство в семье старообрядцев. Присоединение к белокри- 

ницкому согласию. Служба уставщиком. Споры старообрядцев различных 
согласий. Переход от неокружников к окружникам. Переезд в Самарскую 
губернию и присоединение к православию на началах единоверия (1889), 
поступление в саратовскую кирилло-мефодиевскую школу.

1849. Корегин К. И. Мои воспоминания о жизни в расколе. Нижний Нов
город, тип. газ. «Волгарь», 1901. ИЗ с.

Др. публ. (с сокр.).— БС, 1892, т. I, Кз 7—9. То же. Отд. отт. М., 1892.
Автор (р. 1856), сотрудник журнала «Братское слово».
1856— 1884. Детство. Жизнь старообрядцев в селе Городец Балахнинско- 

го уезда Нижегородской губернии. Переход в белокриницкое согласие. Пра
вославный миссионер И. П. Ломакин. Старообрядец Арсений Швецов. Поезд
ка в Москву. Быт и нравы московского старообрядческого духовенства. Встре
ча с Павлом Прусским (1882). Присоединение к православию. Полемические 
высказывания против старообрядчества.

1850. Корнишин Я. Рассказ бывшего раскольника беглопоповской секты, 
крестьянина села Казачей Пелетьмы Мокшанского у., Иакова Корнишина
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о его жизни в расколе и обращении в православную церковь. Сообщ. К. По
пов.— ПензЕВ, 1896, № 5, с. 125—135.

1870-е гг.— 1883. Разлад в «беглопоповской» общине в связи с разногла
сиями наставников. Суеверия в среде старообрядцев. Поездка к начетчику
А. Копейкину. Присоединение к православию на началах единоверия.

1851. Коротков С. С. Рассказ о жизни моей в расколе. [Публ. Д. Алек
сандрова].— БС, 1893, т. 1, № 10, с. 800—805. То же. Отд. отт. М., 1893.

Коротков Степан Саввинович (р. 1853).
1853—1891. Жизнь в семье старообрядцев в Саратовской губернии. При

соединение к «беглопоповскому» согласию (1867). Споры белокриницких 
и «беглопоповских» наставников. Переход в православие.

1852. Кротов А. И. Рассказ о моей жизни в расколе и возвращении из 
раскола в православную церковь.— БС, 1893, т. 1, № 8, с. 627—635. То же. 
Отд. отт. М., 1893.

Кротов Андрей Иванович (р. 1861).
1861—1880-е гг. Поездка за границу и присоединение там к белокриниц- 

кому согласию. Служба пономарем белокриницкой церкви в Бессарабии. 
Присоединение к православию на началах единоверия.

1853. Курышов В. Ф. Описание моей жизни в расколе, бесед с раскольни
ческими учителями и обращение к православной церкви.— БС, 1897, т. 1, № 8, 
с. 368—386; № 9, с. 459—471. Прил.: Письма Арсения Швецова к автору. 
То же. Отд. отт. М , 1897.

Курышов Влас Филиппович (р. 1866).
1866—1896. Детство в «беглопоповской» семье. Быт и нравы беглых свя

щенников Саратовской губернии. Споры с единоверцами. «Беглопоповский» 
священник И. Беляев. Переход в белокриницкое согласие (1887). Поездка 
в Петербург и Москву. Встречи и беседы с белокриницким епископом Савва- 
тием и Арсением Швецовым. Присоединение к православию на началах едино
верия.

1854. Мартынов П. И. Повествование бывшего беглопоповца об его жизни 
в расколе.— БС, 1894, т. 2, № 19, с. 589—598; № 20, с. 670—683. То же. Отд. 
отт. М., 1894.

Мартынов Петр Иванович (р. 1866), старообрядец «беглопоповского» сог
ласия.

1866—1893. Детство в деревне Еремкино Тверской губернии. Споры 
с «беглопоповским» уставщиком. Беглый священник П. Щепетов. Смерть от
ца. Встречи в Москве с белокриницким епископом Савватием, начетчиком 
Петрухиным и Павлом Прусским. Присоединение к православию.

1855. Наймушин С. А. Моя жизнь в расколе. (Бывшего лже-попа Саму
ила Андреева Наймушина).— ВятЕВ, 1897, № 5, с. 211—216; № 6, с. 261 — 
266; № 8, с. 382—389; № 10, с. 492—509; № 12, с. 594—602; № 18, с. 877—886; 
№  19, с. 936—943; № 20, с. 998—1004. То же. Отд. отт. Вятка, 1897.

Автор (р. 1845) — старообрядец белокриницкого согласия.
1845—1896. Детство в Глазовском уезде Вятской губернии. Родные и род

ственники. Беловодский архиепископ Аркадий и его деятельность по распро
странению старообрядчества. Присоединение к неокружникам и рукоположе
ние в священники. Споры белокриницких иерархов. Переход к окружникам 
и деятельность в качестве миссионера. Присоединение к православию.

1856. Одначев В. Моя жизнь в расколе и обращение в православие.— 
БС, 1897, т. 1, № 5, с. 677—686. То же. О.тд. отт. М., 1897.

Автор (р. 1859), старообрядец белокриницкого согласия.
1859—1886. Родители. Жизнь старообрядцев хутора Морской Области 

войска Донского. Назначение уставщиком. Дискуссия старообрядческого епи
скопа Силуана с «беглопоповцами». Военная служба. Отказ от должности 
уставщика. Присоединение к православию.

1857. Орехов А. И. Моя жизнь в расколе и обращение из раскола к церк
ви.— БС, 1884, т. 2, № 13, с. 129—139. То же. Отд. отт. М., 1884.

Орехов Афанасий Иванович (р. 1828), крестьянин.
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1828—1884. Детство в «беглопоповской» семье в Калужской губернии. 
Переезд в Петербург (1840). Деятельность в качестве начетчика (1851). При
соединение к белокриницкому согласию. Распространение старообрядчества 
в Петербурге. Переход в православие.

1858. Петров С. Рассказ бывшего старообрядца поповца о своем обраще
нии из раскола в православие.— СмЕВ, 1888, № 19, с. 823—837. В конце тек
ста: С. П.

Автор (р. 1855), старообрядец белокриницкого согласия.
1855—1888. Родители и родственники. Положение старообрядцев белокри

ницкого согласия в Гжатском уезде Смоленской губернии. Поездка в Москву. 
Характеристика беглых священников. Присоединение к православию.

1859. Петухин А. А. Автобиография бывшего старообрядца, а ныне сына 
православной церкви.— БС, 1896, т. 2, № 13, с. 217—226; № 14, с. 295—307; 
№ 15/16, с. 408—436; № 17/18, с. 553—570; 1897, т. 1, № 4, с. 524—550; Х° 5, 
с. 651—673. То же. Отд. отт. М., 1897.

Петухин Алексей Александрович (р. 1853), старообрядец.
1853— 1896. Родители. Жизнь старообрядцев Мещовского уезда Калуж

ской губернии. Переход из православия в «беглопоповское» согласие (1871). 
Присоединение к белокриницкому согласию. Владелец моленной В. А. Смир
нов и его конфликт со старообрядческим обществом. Деятельность право
славных миссионеров. Следствие по делу о моленных. Знакомство с ПавлОхМ 
Прусским. Присоединение к православию.

1860. Решетов Ф. К. Священник о. Козьма Вдовин.— СтМ, 1913, № 9, 
с. 888—891 с портр.

Автор — родственник Вдовина.
1860-е гг.— 1913. Воспоминания в форме некролога. Рукоположение Вдо

вина в священники белокриницкой иерархии. Его встреча с епископом Софро- 
нием и присоединение к окружникам. Церковно-просветительская и благо- 
чинническая деятельность. Болезнь и смерть в Уральске.

1861. Романов Д. Мое обращение в православие.— БС, 1891, т. 2, № 15. 
с. 362—388. То же. Отд. отт. М., 1891.

Романов Даниил (р. 1854), старообрядец «беглопоповского» согласия.
1854— 1883. Детство в семье «беглопоповцев» в селе Ростовка Пензенской 

губернии. Наставники «беглопоповцев». Деятельность православных миссио
неров. Религиозные искания и присоединение к православию на началах еди
новерия.

1862. Садовский А. В раскольническом скиту. (Поездка к Силуану, лже- 
епископу раскольников кавказских).— «Странник», 1896, т. 1, № 2, с. 284—293.

Автор — священник.
1891. Посещение старообрядческого скита на Кубани близ станции Кав

казской. Встреча с белокриницким епископом Силуаном.
1863. Серавкин К. А. Рассказ бывшего раскольника о своем пребывании 

в расколе и обращении в православие. [Публ. М. 3. 3-ва].— ПрРЕВ, 1883, 
№ 3, с. 78—86; № 4, с. 128— 133; № 7, с. 234—244; № 9, с. 278—287; № 13, 
с. 361—365.

Серавкин Кузьма Акимович (ок. 1850 — после 1883), житель деревни 
Паршино Рязанской губернии.

Середина XIX в.— 1877. Семья. Присоединение к белокриницкому, а за
тем к «беглопоповскому» согласиям. Начетчик М. М. Мартынов, беглые свя
щенники Н. П. Колоколов и И. Д. Демьянов. Быт и нравы старообрядцев. 
Собор «беглопоповцев» в деревне Спас-Клепики. Спор автора с единоверца
ми, переход в православие.

1864. Скосырский В. В. Повествование обратившегося в православие от 
согласия беглопоповцев. Сообщ. Е. Кельцев.— ТобЕВ, 1890, № 1/2, с. 27—36.

Скосырский Викул Васильевич (р. ок. 1860), крестьянин.
60—80-е гг. Жизнь в Тобольской губернии в семье старообрядцев «бегло

поповского» согласия. Знакомство с «Окружным посланием». Поездка в Моск
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ву. посещение Рогожского кладбища. Беседы с «беглопоповцами». Присоеди
нение к православию.

1865. Слезин С. Е. Рассказ бывшего старообрядца «поповской» секты 
Семена Слезина о его жизни в расколе, бегстве за границу и обращении 
в православную церковь. [Публ. и статья «Вместо предисл. к читателю» К. По
пова].— «Истина», 1883, кн. 85, с. 1—96 (паг. 2-я).

Автор — старообрядец, впоследствии причетник единоверческой церкви.
1832—1872. Жизнь «беглопоповцев» деревни Острая Лука Николаевского 

уезда Самарской губернии. Бегство из России. Жизнь в Румынии и Пруссии, 
присоединение там к белокриницкому согласию. Характеристика деятелей 
белокриницкой иерархии. Возвращение в Россию. Присоединение к право
славию на началах единоверия.

1866. Тихомиров Т. Е. Крестьянина Т. Е. Тихомирова повествование 
о жизни в расколе и обращении в православие.— БС, 1887, т. 1, № 9, с. 670— 
685; № 10, с. 748—758. То же. Отд. отт. М., 1887.

Тихомиров Тимофей Егорович, старообрядец.
1860-е гг.— 1886. Жизнь и быт старообрядцев белокриницкого согласия. 

Окружники и неокружники. Служба дьячком при окружнической часовне. 
Встречи с деятелями белокриницкой иерархии. Отказ от белокриницкого 
священства, присоединение к православию на началах единоверия.

1867. Токарев А. Л. Записки бывшего раскольника крестьянина деревни 
Шульгина Лога Андрея Токарева.— ТомскЕВ, 1891, № 4, с. 13—24; № 5, 
с. 13-21.

Автор (р. 1862), старообрядец «беглопоповского» согласия.
1862— 1890. Жизнь старообрядцев деревни Шульгин Лог Томской губер

нии. Родители. Переезд в Восточную Сибирь и присоединение к «беглопопов
скому» согласию (1869). Назначение наставником «беглопоповцев». Служба 
в армии. Присоединение к православию.

1868. Томилин Л. В. Воспоминание о моей жизни в расколе и обращении 
из раскола в православие.— БС, 1899, т. 1, N° 1, с. 83—87. То же. Отд. отт. 
М., 1899.

Томилин Лазарь Вонифатьевич (р. 1855).
1860-е гг.— 1891. Воспитание в семье старообрядцев «беглопоповского» 

согласия. Отъезд в Бессарабию. Встречи с православными священниками, 
присоединение к православию на началах единоверия.

1869. Тужилкин Е. Д. Рассказ из жизни бывшего старообрядца Пензен
ской губ., городищского мещанина Евфима Димитриева Тужилкина, прожива
ющего в деревне Боржовке, Павловской волости.— ПензЕВ, 1887, № 7, 
с. 13—34.

Автор (р. 1859).
1859—1886. Присоединение к «беглопоповскому» согласию. Уход в скит. 

Нравы и быт «беглопоповцев». Деятельность старообрядца В. А. Дубровина. 
Споры со старообрядческими начетчиками.

1870. Турков К. Рассказ К. Туркова, урядника Кубанского казацкого 
войска — БС, 1892, т. 1, № 6, с. 428—444.

Др. публ.— В кн.: Рассказы бывших старообрядцев о жизни в расколе 
и обращении в православие. Вып. 1. М., 1892.

Автор (р. 1863), старообрядец белокриницкого согласия.
1863— 1891. Беседы старообрядцев, их- священников и начетчиков с еди

новерческим миссионером К. Крючковым. Присоединение автора к правосла
вию на началах единоверия.

1871. Фролов С. В. Воспоминания о жизни в старообрядчестве и обраще
нии в православие.— БС, 1898, т. 1, № 4, с. 465—483; N° 5, с. 651—681. То же. 
Отд. отт. М., 1898.

Фролов Спиридон Васильевич (р. 1852), старообрядец белокриницкого 
согласия.
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1852—1894. Родители и родственники. Уклад жизни старообрядцев посада 
Лужки Черниговской губернии. Споры в среде старообрядцев белокриницкого 
согласия. Знакомство с произведениями Павла Прусского. Присоединение 
к православию.

1872. Чичкин М. К. Воспоминания о жизни в расколе М. К. Чичкина, 
бывшего старообрядческого диакона. [Запись М. С. Дударева].— БС, 1885, 
т. 1, № 8, с. 507—533; № 9, с. 577—594; № 10, с. 625—659. То же. Отд. отт. 
М., 1885.

Чичкин Михаил Кондратьевич (р. 1854), старообрядец.
1854—1884. Присоединение к белокриницкому согласию. Встречи в Моск

ве с Антонием Шутовым и издателем «Старообрядца» Н. Чернышевым. 
Жизнь в белокриницком монастыре. Белокриницкий митрополит Кирилл и его 
преемник Афанасий. Присоединение к православию.

1873. Шадрин И. Малолетки-узники. (Посвящается памяти епископа Ар
сения Уральского).— СтМ, 1910, № 12, с. 815—818.

Автор — белокриницкий священник.
Запись рассказа старообрядца В. Ерошкина о лишении родительских 

прав жителей села Озинки Николаевского уезда Самарской губернии старо
обрядцев Спириных, отпавших от православной церкви. Хлопоты Арсения 
Швецова об отмене судебного решения и возвращении детей к родителям.

Старообрядцы, неприемлющие священство 
(«беспоповцы»)

1874. Ануфриев И. Из воспоминаний. (Авдий Семенович Хайлов).— ВСХП, 
1918, №> 11, с. 87.

Автор— старообрядец поморского согласия.
70—80-е гг. Деятельность А. С. Хайлова по распространению учения по 

морцев.
1875. Банатов Г. 3. Рассказ бывшего наставника беспоповской самокре- 

щенской секты Григория Захарова Банатова о его жизни в расколе и обра
щении в православную Христову церковь.— В кн.: Миссионерские статьи под 
названием «Истина». Вып. 1. Псков, 1887, с. 173—237.

Автор — крестьянин села Алексеевки Хвалынского уезда Саратовской гу
бернии.

1838—1870. Детство. Быт и обычаи старообрядцев. Споры в среде «бес
поповцев». Присоединение к согласию «самокрещенцев», а затем к право
славию.

1876. Григорьев Д. Л. Обращение мое из раскола в православие.— ТобЕВ, 
1888, Ко 15/16, с. 325—333.

Григорьев Димитрий Логгинович (р. 1861). псаломщик.
1860-е гг.— 1887. Быт «беспоповцев» села Пьянковского Курганского ок

руга. Знакомство с приходским священником и чтение православных книг. 
Служба псаломщиком в войсках. Присоединение к православию.

1877. Димитриев И. Сказание о жизни в расколе и обращении к церкви 
православной бывшего крестьянина Новгородской губернии Старорусского 
уезда, Ивана Димитриева.— АрхЕВ, 1889, № 16, с. 273—285; № 17, с. 290— 
303; Ко 18. с. 309—317; № 23, с. 399—407.

1856— 1900-е гг. Присоединение к федосеевскому согласию, назначение 
чтецом и певчим. Жизнь при моленной в Старой Руссе. Поездки в Москву на 
Преображенское кладбище. Переход в филипповское согласие. Знакомство 
с православными миссионерами. Встреча с Павлом Прусским, жизнь в Ни
кольском единоверческом монастыре. Поездка в Пертозерский скит. Присоеди
нение к православию на началах единоверия, назначение псаломщиком.
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1878. Дударев М. С. Воспоминания из моей жизни в расколе и обращение 
из раскола в православие.— ПрКалужЕВ, 1873, № 7, с. 154—161; № 8, с. 182— 
188; Кя 9, с. 202—210; Кя 10, с. 228—233; Кя 12, с. 272—280.

1879. Дударев М. С. Воспоминания о моей жизни в расколе и по вы
ходе из раскола.— БС, 1886, т. 2, № 18, с. 555—585; № 19, с. 648—666; № 20, 
с. 719—740; 1887, т. 1, № 1, с. 34—43; Кя 2, с. 98—111; № 3, с. 193—212; Кя 4, 
с. 268—281. То же. Отд. отт. М., 1887.

[К Кя 1878—1879]. Дударев Михаил Савельевич (р. 1836), старообрядец 
лужковского согласия, затем православный священник, миссионер.

1836— 1884. Родители. Детство в старообрядческой семье в деревне Дво
рец Калужской губернии. Быт местных и странствующих старообрядцев. Про
поведники лужковского учения и присоединение вместе с семьей к лужковско
му согласию (1846). Назначение уставщиком. Религиозные искания. Присое
динение к православию. Основание народной школы в деревне Дворец. Встре
чи с архиепископом Григорием и начало миссионерской деятельности. Отно
шения с бывшими одноверцами. Деятельность «Братства апостола Иоанна 
Богослова» в Калуге. Поступление в миссионеры и поставление в священники.

1880. Зубарев Е. Повествование о присоединении моем ко святой церк
ви.— БС, 1889, т. 1, Кя 4, с. 301—332.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Зубарев Е. Из моих воспоминаний и обличе
ний глаголемого старообрядчества. М., 1899 (под загл.: Размышления, бесе
ды и присоединение к православной церкви).

Об авторе см. Кя 1810.
1868—1888. Быт поморцев Орловского уезда Вятской губернии. Старооб

рядческие наставники. Присоединение к православию и поступление в брат
скую школу.

1881. Игуменщева Е. В. Рассказ бывшей раскольницы Е. В. Игуменщевой, 
записанный священником А. Жезловым.— БС, 1893, т. 1, Кя 7, с. 526—531.

Автор (р. ок. 1833) — жительница поселка Урлядинского Оренбургской 
губернии.

Ок. 1875—1889. Знакомство с федосеевцами, их быт и нравы. Возвращение 
в православие.

1882. Касаткин Н. И. Рассказ бывшего странника о своем уклонении 
в раскол и возвращении в православную церковь.— БС, 1875, т. 1, Кя 4, 
с. 294—332 (паг. 3-я). Прил.: письмо к автору от странников и его ответ.

Касаткин Николай Игнатьевич (1832 — после 1875).
1850-е гг.— 1875. Влияние старообрядцев на православное население Нов

городской губернии. Уход с семьей в лес. Быт, мораль, обычаи, обряды, идео
логия «странников». «Страннический» собор в деревне Вахрушево. Основание 
автором и М. Васильевым согласия «брачных странников» (1866). Переписка 
с Павлом Прусским и присоединение к православию.

1883. Козмин Ф. П. Моя жизнь в расколе и обращение в православие. 
Рассказ Ф. П. Козмина, жителя Большекородского федосеевского скита.— 
БС, 1885, т. 1 ,К я  5, с. 299—314.

Автор (1847 — после 1884)— старообрядец федосеевского согласия.
1847— 1884. Родители. Детство в Архангельской губернии. Жизнь старо

обрядцев. Православный миссионер С. В. Чураков. Попытки одноверцев удер
жать автора в федосеевском согласии.

1884. Лаврентьев С. Рассказ С. Лаврентьева, состоящего учителем при 
кишиневской церковно-приходской школе.— БС, 1892, т. 1, Кя 5, с. 362—375.

Др. публ.— В кн.: Рассказы бывших старообрядцев о жизни в расколе 
и обращении в православие. Вып. 1. М., 1892.

Автор (р. 1865), бывший старообрядец поморского согласия.
1865—1891. Отец и его отход от старообрядчества. Женитьба. Православ

ный священник В. Дашкевич, споры с ним и присоединение к православию 
на началах единоверия. Назначение учителем при единоверческой церкви.

1885. Мальцев С. Я. Из воспоминаний бывшего раскольнического настав
ника.— ТомскЕВ, 1898, № 4, с. 8—17.
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Мальцев Савелий Яковлевич (р. ок. 1860), старообрядец поморского 
«согласия.

Конец 1860-х гг.— 1897. Жизнь в деревне Гагарьей Челябинского уезда 
Томской губернии. Семья. Назначение помощником наставника (1875). Быт 
и нравы поморцев. Деятельность в качестве старообрядческого наставника. 
Присоединение к православию.

1886. Могилев Н. Ф. Отщепенец. (Страница из быта глаголемых старо
обрядцев). [Публ. и предисл. Е. Н. Опочинина].— ИВ, 1898, т. 73, N° 8, 
с. 520—537.

Могилев Николай Федорович (р. 1855 — ум. после 1897), ученик Павла 
Прусского.

1855—1867. Родители. Детство в селе Арефино Рыбинского уезда Ярос
лавской губернии. Поездка к Павлу Прусскому. Быт и нравы в федосеев- 
•ском монастыре в Пруссии. Характеристика Павла Прусского перед его пе
реходом в единоверие.

1887. Мое отступление от св. церкви и возвращение в недра ее, или рас
сказ обратившегося из раскола ко св. церкви гражданина города Злато
уста.— ОренбЕВ, 1874, N° 14, с. 536—539; N° 15, с. 577—581; N° 17, с. 6 5 3 -  
€57; N° 18, с. 699—702. В конце текста: Я-в.

Автор — старообрядец филипповского, затем поморского согласия.
Начало 1860-х гг.— 1872. Семья. Переход в старообрядчество. Наставни

ки «беспоповцев». Жизнь в лесах. Быт и нравы старообрядцев различных 
согласий. Возвращение в православие.

1888. Мучкин Ф. В. Как я жил и что видел в расколе. [С предисл. «О г 
редакции»].— БС, 1887, т. 2, N° 15, с. 357—376; N° 16, с. 433—453; N° 17, 
с. 516—537; № 18, с. 613—629.

Др. публ.— Отд. изд. Спб., 1888.
Мучкин Федор Васильевич (р. 1839).
1839—1885. Родители. Уставщик В. Я. Киприянов. Присоединение к ча

совенному согласию. Жизнь в лесах среди отшельников, их быт, мораль. 
Возвращение на родину, в Кыштымский завод Пермской губернии. Деятель
ность по распространению старообрядчества. Уход от мира и жизнь в пещере. 
Переход в филатово согласие. Знакомство с поморцами. Нравы старообряд
цев. Присоединение к православию.

1889. Мучкин В. Ф. Мои встречи, разговоры и переписка с раскольника
ми.— БС, 1899, т. 2, N° 14, с. 294—301; N° 15, с. 377—391; N° 16, с. 451—464; 
N° 17, с. 534—543; N° 18, с. 603—616. То же. Отд. отт. М., 1899.

Об авторе см. № 1888.
1884—1888. Отношения с бывшими одноверцами-«беспоповцами». Быт 

и нравы «беспоповских» монахов. Дискуссии с наставниками старообрядцев.
1890. Перетрухин К. А. Автобиография. [Публ. Г. H J.— СтП, 1914, № 8, 

с. 673—677; N° 9. с. 737—740.
Перетрухин Климент Анфиногенович (1856—1907), старообрядческий на

четчик.
1870-е гг.— 1907. Жизнь в селе Камелик Саратовской губернии. Отец. 

Пребывание в черемшанских старообрядческих скитах. Епископ Пафнутий Ка
занский. Поездки с миссионерскими беседами в Область войска Донского, 
Саратовскую и Оренбургскую губернии. Служба секретарем духовного сове
та при московском старообрядческом архиепископе Савватии. Обстоятельства 
семейной жизни.

1891. Хахалкин П. М. Мое откровенное повествование о жизни в расколе 
и по выходе из раскола.— БС, 1891, т. 2, N° 18, с. 590—605; № 19, с. 664— 
693. Прил.: Заметка Павла Прусского об «Откровенном повествовании» 
П. М. Хахалкина. То же. Отд. отт. М., 1891.

Хахалкин Петр Маркелович (р. 1857-— ум. после 1890).
1857— 1888. Семья. Деятельность старообрядцев в Кунгурском уезде 

Пермской губернии. Быт и нравы старообрядцев различных согласий. Споры 
в старообрядческой среде. Присоединение к сухорицкому согласию. Жизнь
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в тайге в Томской губернии. Деятельность православных миссионеров. При
соединение к православию.

1892. Цивилев К. Воспоминания из моей раскольнической жизни.— 
КамчЕВ, 1896, № 1, с. 14—17; № 2, с. 30—34; № 4, с. 80—85.

60—80-е гг. Семья. Детство в селе Поташинском Пермской губернии. Пе
реезд в Енисейскую губернию. Присоединение к часовенному согласию, быт 
и нравы старообрядцев. Переход в православие.

1893. Чураков С. В. Крестьянина Степана Васильевича Чуракова повест
вование о том, где был и что видел, скитаясь по дебрям, раскола, и как, Бо
жиим милосердием, изведен был на путь истины.— БС, 1884, т. 1, № 10, 
с. 500—519.

Автор (1836—1903), в 80-х гг. помощник архангельского епархиального 
миссионера.

1836—1875. Воспитание в среде филипповцев. Присоединение к старооб
рядцам «страннического согласия», их обычаи. Поездка на Волгу, арест, побег 
в Сибирь. Присоединение к православию на началах единоверия.

1894. Шалкинский П. Д. Автобиография, жизнь в расколе и православии 
и деятельность епархиального миссионера священника Павла Шалкинского. 
Саратов, тип. губерн. земства, 1892. 76 с.

Шалкинский Павел Дмитриевич (р. 1848), старообрядец-«беспоповеи>, 
впоследствии — православный миссионер.

1848— 1883. Родители и родственники. Обряд вторичного крещения у «бес
поповцев». Быт старообрядцев села Самодуровка Саратовской губернии. По- 
ставление в уставщики. Столкновения с «беспоповским» наставником П. Сы
чевым. Изучение православия, присоединение к православной церкви (1881). 
Миссионерская деятельность.

1895. Южаков Е. М. Повествование о жизни моей в расколе и обращении 
в православную церковь.— БС, 1886, т. 2, № 11, с. 33—35; № 12, с. 111—128. 
То же. Отд. отт. М., 1886.

Южаков Евдоким Матвеевич (р. 1849), старообрядец филипповского сог
ласия.

1849— 1877. Образ жизни старообрядцев-филипповцев. Быт и нравы оби
тателей скитов. Учение братьев Тепловых. Православные миссионеры И. Ле
гатов и М. Макаров. Присоединение к православию.

Деятели старообрядчества

1896. Филиппов Т. И. Три замечательные старообрядца. Спб., тип. М. Ста
ей левича, 1899. 36 с. Прил.: письма Павла Прусского и И. Е. Кабанова 
(«Ксеноса»); записка Павла Прусского.

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), чиновник, публицист, впослед
ствии генерал-адъютант, государственный деятель.

1866—1876. Взгляды Павла Прусского и бывшего белокриницкого епис
копа, иеромонаха Чудова монастыря Пафнутия на некоторые церковные во
просы. Характеристика личности И. Г.- Кабанова («Ксеноса»). Его отношение 
к Собору 1667 г.

Антоний (Андрей Иларионович Шутов, 1800—1881)
1897. Павел Прусский. Воспоминания об Антоние Шутове. (Письмо к ред. 

«Братск, слова»).— Собр. соч. Ч. 3. М., 1888, с. 457—478.
Др. публ.— БС, 1883, т. 1, № 1, 2.
Об авторе см. № 1903—1908.
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1846—1850-е гг. Рассказ об архиепископе белокриницкой иерархии Анто
нии. Его деятельность в качестве казначея федосеевского согласия. Знаком
ство с ним и совместное устройство старообрядческого монастыря в Пруссии. 
Жизнь Антония в Австрии, его переход в белокриницкий монастырь. Личность 
и взгляды Антония.

Геннадий Пермский ( Григорий Васильевич Беляев, 1824—1892) 
и Конон Новозыбковский ( Кузьма Трофимович Дураков, 1797—1884)

1898. Павел Прусский. Воспоминания о Геннадии и Кононе. (Письмо- 
в ред. «Братск, слова»).— Собр. соч. Ч. 3. М., 1888, с. 489—502.

Др. публ.— БС, 1884, т. 1, № 3.
Об авторе см. № 1903—1908.
Воспоминания о епископах белокриницкой иерархии Геннадии и Кононе 

в период их заточения в православных монастырях за незаконное ношение 
епископского сана. Встреча с Геннадием в Суздальском Спасоевфимиевском 
монастыре. Перевод Конона и Геннадия в Никольский единоверческий мона
стырь. Их взгляды и поведение.

Кабанов Иларион Егорович, по прозвищу «Ксенос» (ок. 1820—1882)
1899. Дударев М. С. Из моих воспоминаний об авторе «Окружного посла

ния» Иларионе Егоровиче Кабанове, прозвавшем себя «Ксеносом», и Фаддее 
Иудиче Фролове, присном друге и сотруднике «Ксеноса». [Предисл. от ред.].— 
БС, 1885, т. 1, № 1, с. 19—51; № 2, с. 73—87; № 3, с. 150—164. То же. Отд. 
отт. М., 1885.

Об авторе см. № 1878— 1879.
60-е гг. Приезд «Ксеноса» в деревню Дворец Калужской губернии. Его- 

личность и взгляды, выступления в защиту старообрядчества, взаимоотноше
ния с автором воспоминаний. Помощник «Ксеноса» Ф. И. Фролов.

1900. Кожевников В. Е. Воспоминания В. Е. Кожевникова об авторе «Ок
ружного послания».— БС, 1885, т. 2, № 17, с. 441—462 (под загл.: Воспомина
ния о покойном Иларионе Георгиевиче, составителе «Окружного послания»);. 
№ 18, с. 514—532; № 19, с. 596—615.

Об авторе см. № 1847.
1850-е гг.— 1882. Знакомство с «Ксеносом». Черты его характера, образ 

жизни, взгляды на официальную церковь. Поездка вместе с ним в Москву. 
Составление, принятие и процедура подписания «Окружного послания» на 
соборе белокриницких епископов (1862), споры вокруг «Послания». Избрание 
Антония Шутова московским старообрядческим архиепископом. Разногласия 
автора с «Ксеносом», присоединение к православию (1865). Дальнейшая 
судьба «Ксеноса».

1901. Павел Прусский. Воспоминания об авторе Окружного послания. 
(Письмо в ред. «Братск, слова»).— Собр. соч. Ч. 3. М., 1888, с. 478—489.

Др. публ.— БС, 1884, т. 1, № 8.
Об авторе см. № 1903—1908.
1862— 1863. Встречи и дискуссии с «Ксеносом». Его религиозные взгляды..

1902. Субботин Н. И. Воспоминания об авторе Окружного послания 
и переписка с ним.— БС, 1884, т. 1, № 4, с. 195—220; № 5, с. 243—255; № 6, 
с. 297—318; № 7, с. 355—366. Прил.: сочинения и письма «Ксеноса». В кн. 
авт. не указан.

Субботин Николай Иванович (1827—1905), профессор Московской духов
ной академии, исследователь старообрядчества, издатель-редактор «Братского 
слова».

Начало 1860-х гг.— 1871. Встречи с «Ксеносом» в кружке сторонников 
«Окружного послания». Взаимоотношения участников кружка. Личность 
и взгляды «Ксеноса».
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Павел Прусский (Петр Иванович Леднев, 1821—1895)
1903. Веселовский М. Воспоминания об о. архимандрите Павле (Прус

ском).— ДЧ, 1899, ч. 3, № 10, с. 251—256; 1900, ч. 1, № 1, с. 156—160.
Веселовский Михаил, священник.
1889— 1890. Преподавание в монастырской школе единоверческого Николь

ского Преображенского монастыря. Монастырский быт. Настоятель монастыря 
Павел Прусский и его окружение.

1904. Ивановский Н. И. Памяти отца архимандрита Павла, настоятеля 
московского единоверческого монастыря.— ПС, 1895, ч. 2, № 6/7, с. 242—255. 
То же. Отд. отт. Казань, 1895.

Ивановский Николай Иванович (1840—1913), исследователь старообряд
чества, профессор Казанской духовной семинарии.

1871—1895. Характеристика личности Павла Прусского. Его переход
в единоверие.

1905. Из воспоминаний об архимандрите Павле Прусском (1892— 
1895 гг.).— ДЧ, 1906, ч. 3, № 9, с. 87—109; № 10, с. 194—204; № 11, с. 404— 
411; N° 12, с. 513—522. В конце текста: Н. И. Д...ский.

Автор (р. ок. 1862)— ученик Павла Прусского.
Жизнь в Никольском Преображенском монастыре. Павел Прусский как 

человек и церковный деятель. Его взгляды на воспитание, монастырскую 
жизнь, судьбы православия в России. Размышления Павла Прусского о даль
невосточной политике правительства.

1906. Прокопий. Иеромонаха Прокопия воспоминание о переходе отца 
Павла из раскола в православие и о своем присоединении к церкви.— БС, 
1884, т. 1, № 1} с. 5—31. То же. Отд. отт. М., 1886.

Автор — ученик Павла Прусского.
60-е гг. Беседы Павла Прусского со старообрядческими начетчиками. По

ездка вместе с ним в Москву и переход в православие.
1907. Субботин Н. И. Памяти в Бозе почившего отца архимандрита Пав

ла.— БС, 1895, т. 1, № 8, с. 509—523. В кн. авт. не указан. То же. Отд. отт. 
М., 1895.

Об авторе см. N° 1902.
1894—1895. Последний год жизни Павла Прусского, его болезнь и смерть.
1908. Цветков В. Воспоминания об о. архимандрите Павле (Прусском).— 

ДЧ, 1904, ч. 2, N° 8, с. 639—652.
Цветков Валериан, студент Московской духовной семинарии, впоследствии 

•священник.
1890— 1891. Посещение Павла Прусского в Никольском монастыре. Ха

рактеристика его личности, его участие во Втором миссионерском съезде.

СЕКТАНТСТВО

См. также № 1204

Баптисты
См. также N° 1216

1909. Балихин Ф. П. Краткая автобиография пресвитера-проповедника 
евангельских христиан-баптистов Федора Прохоровича Балихина. Ростов 
н/Д., тип. Ф. Павлова, 1908. 8 с. с портр.

Балихин Федор Прохорович (р. 1854).
1854—1908. Детство. Знакомство с баптистским учением. Деятельность 

по распространению баптизма.

310



1910(1). Заяц Т. А. Записки Тимофея Зайца. [Пер. с укр. и ред.
А. К. Чертковой и Н. Н. Гусева. Предисл. А. К. Чертковой].— ГМ, 1913, № 8, 
с. 152—176; Кя 10, с. 149—174; Кя И, с. 162—193; Кя 12, с. 168—183 с портр.

1910(2). Заяц Т. А. Сказание Тимофея Зайца о самом себе и о закавказ
ских ссыльных за веру. (Два письма). [Пер. с укр. С предисл. «От редак
ции»].— ССл, 1899, Кя 2, с. 158—175.

Пер. с изм. по рукописи, опубл. в изд.: Материалы к истории и изуче
нию русского сектантства и старообрядчества. Вып. 3. Спб., 1910.

Заяц Тимофей Артемьевич (1833— 1907), житель села Скибенцы Сквир- 
ского уезда Киевской губернии, баптистский проповедник.

1842— 1897. Детство в крестьянской семье. Родители. Положение крепо
стных, образ жизни помещиков и духовенства. Реформа 1861 г. Разрыв с 
православной церковью (1875) и преследование автора со стороны светских 
и духовных властей. Заточение в монастырь, ознакомление с баптизмом, на
чало деятельности по его распространению. Борьба правительства с сектан- 
тахми. Суд, заключение в тюрьму и ссылка автора на Кавказ (1892). Жизнь 
на поселении. Ссыльные сектанты.

1911. Зубов И. К вопросу и сведениям о южно-русском штундизме. (По 
поводу появления штундистов в пос. Маловодяная).— ПрХерсЕВ, 1884, № 11, 
с. 348—368.

Зубов Игнатий, сельский священник.
1880— 1883. Распространение баптизма в Александровском уезде Херсон

ской губернии. Деятельность местного баптистского пресвитера В. Левченко. 
Быт и нравы баптистов.

1912. Иванов Е. Н. Краткое жизнеописание баптиста.— В тюрьме 
и в ссылке. Записки баптиста.— В кн.: Материалы к истории и изучению рус
ского сектантства и раскола. Вып. 1. Спб., 1908, с. 32—51.

Иванов Егор Никанорович.
1855—1890. Детство. Семья. Служба жандармом. Отход от православия 

и присоединение к баптизму. Преследования со стороны властей. Отстранение 
от службы. Взаимоотношения в среде баптистов. Суд, ссылка в Закавказье. 
Жизнь ссыльных баптистов.

1913. Исповедь сектанта. М., «Посредник», 1907. 23 с. (Изд. «Посредни
ка». № 671. Религиозные движения в России. Вып. 3).

Автор — баптист.
1874— 1895. Расхождения с православной церковью. Знакомство с баптиз

мом. Преследования баптистов духовными и светскими властями. Суд над 
автором, его ссылка в Сибирь.

1914. Костромин Ф. П. Из прошлого. Путешествие в кандалах.— «Бап
тист», 1914, Кя 9/10, с. 15—16.

Костромин Федот Петрович, казак Области войска Донского.
1890—1895. Отправка автора и других ссыльных баптистов по этапу 

в Елизаветпольскую губернию. Перевод в Артвин Кутаисской губернии. Быт 
ссыльных.

1914а. Костромин Ф. П. Моя жизнь во Христе.— «Баптист», 1908, Кя 11, 
с. 17—18.

Об авторе см. Кя 1914.
1883— 1906. Ссылка по приговору новочеркасского суда в Елизаветполь

скую губернию за принадлежность к баптизму. Отъезд в Болгарию. Пере
писка с А. К. и Е. И. Чертковыми о возвращении в Россию. Помилование.

1915. Лисоцкий И. Материалы для истории русских баптистов. Из запи
сок ссыльного. [Публ. и примеч. В. П.] — «Баптист», 1908, Кя 1, с. 20—24; 
Кя 2, с. 19—23. Опубл. частично.

Др. публ. (отрывок).— «Баптист», 1908, Кя 7.
Автор — волостной писарь села Косяковка Киевской губернии.
1871—1900. Воспоминания (частично в форме писем). Принятие автором 

учения баптистов. Преследование его властями. Путь с семьей по этапу 
к месту ссылки в Херсонскую, а затем в Ставропольскую, Батумскую и Ели-
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заветпольскую губернии. Пересыльные тюрьмы. Назначение повторного срока 
«ссылки. Освобождение.

1916. Носков Ф. Автобиография и исповедь сектанта.— «Баптист», 1911, 
.№ 27, с. 210—211.

Автор — житель села Андросовка Николаевского уезда Самарской гу
бернии.

1850—1893. Семейное воспитание. Религиозные искания. Знакомство 
с молоканами и их учением. Принятие баптизма.

1917. Павлов В. Г. Воспоминания ссыльного.— В кн.: Материалы к исто
рии и изучению русского сектантства и раскола. Вып. 1. Спб., 1908, с. 1—24.

Павлов Василий Гурьевич, глава тифлисских баптистов, редактор-изда
тель журнала «Баптист».

1870—1895. Встречи с баптистами и переход в их секту. Пропаганда бап
тизма в Закавказье. Арест и ссылка в Оренбургскую губернию. Жизнь в ссыл
ке (1887—1890). Освобождение и вторая ссылка. Диспуты с православным 
миссионером. Переезд в Румынию.

1918. Павлов В. Г. Христианизация России. Речь В. Г. Павлова, сказан
ная на Всемирном конгрессе баптистов в Филадельфии (Соединенные Штаты 
Америки) 9/22 июня 1911 г.— «Баптист», 1911, № 31, с. 244—245.

Об авторе см. № 1917.
1870—1907. Баптистская община в Тифлисе. Проповедническая деятель

ность на Кавказе. Гонения на сектантов. Пребывание в ссылке в Оренбурге. 
Издательская и миссионерская деятельность в Одессе.

1919. Чижов С. Краткие сведения о жизни штундиста Софрона Чижова. 
(Письма).— Дополнительные сведения о жизни штундиста Софрона Чижова. 
(Письмо). [С предисл. «От редакции»].— В кн.: Материалы к истории и изу
чению русского сектантства и раскола. Вып. 1. Спб., 1908, с. 52—68.

Чижов Софрон (р. 1862).
1862— 1899. Детство. Родители. Переход в секту баптистов. Притеснения 

■ со стороны властей. Встречи с И. М. Трегубовым и В. Г. Чертковым. Жизнь 
.в ссылке в Царстве Польском.

Духоборы
1920. Бирюков П. И. История моей ссылки.— В кн.: О минувшем. Спб., 

1909, с. 52—99.
Бирюков Павел Иванович (1860—1931), писатель, общественный деятель, 

■ пропагандист толстовского учения.
1892. Работа в издательстве «Посредник». Поддержка кавказских духо

боров в их борьбе против отбывания воинской повинности. Воззвание о по
мощи духоборам И. М. Трегубова, В. Г. Черткова и автора воспоминаний 
с послесловием Л. Н. Толстого. Распространение воззвания, ссылка в Бауск 
Курляндской губернии и высылка за границу.

1921. Зибаров Н. С. О сожжении оружия духоборами. Рассказ, записан
ный со слов духобора Н. Зибарова В.[Д.] Б[онч-Бруевиче]м и А.[К] Ч[ерг- 
ков]ой. Purleigh, Maldon, A. Tchertcoff, 1899. 29 с. (Изд. «Свободного сло
ва», Кя 28).

Зибаров Николай Савельевич, житель деревни Богдановки Ахалкалак- 
ского уезда Тифлисской губернии.

1893—1894. Решение духоборов уничтожить оружие. Преследование их 
властями, распродажа имущества, выселение. Избиение духоборов казаками. 
Взаимоотношения в среде духоборов.

1922. Поздняков В. Н. Рассказ духобора Васи Позднякова. С прил. док. 
'об избиении и изнасиловании духоборческих женщин казаками. Под ред., 
с предисл. и примеч. В. Д. Бонч-Бруевича. [«Предисловие от издательства»
А. К. и В. Г. Чертковых]. Женева, «Свободное слово», 1901. 48 с. (Материалы 
к истории и изучению рус. сектантства. Вып. 3. Изд. «Свободного слова», 
Ко 52).
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Поздняков Василий Николаевич, духобор, житель деревни Богдановкю 
Ахалкалакского уезда Тифлисской губернии.

1887—1898. Разногласия в среде духоборов и введение ими уравнитель
ного распределения имущества. Отказ их от насилия, уничтожение оружия.. 
Меры властей против духоборов. Посылка в Богдановку казаков, издева
тельства над духоборами.

Малеванцы

1923. Раевский А. П. Свидание с Кондратом Малеванным. (Из воспоми
наний социал-демократа).— «Рассвет», 1904, № 1, с. 19—21.

Осень 1893. Посещение К. А. Малеванного в лечебнице душевнобольных. 
Условия его содержания. Беседа с Малеванным.

1924. Ющенко А. Кондратий Малеванный. (Воспоминания).— ИВ, 1913,. 
т. 132, № 4, с. 237—242.

Автор — судебный следователь в Тараще Киевской губернии.
1889. Допрос автором основателя секты К. А. Малеванного, его поведе

ние, рассказ о своей жизни. Показания последователей Малеванного.

Маликовцы

1925. Фаресов А. И. Один из «семидесятников». Очерк.— BE, 1904, кн. 9,. 
с. 225—260.

Др. публ.— В кн.: Фаресов А. И. Семидесятники. Спб., 1905 (под загл.: 
Предшественники Льва Николаевича Толстого).

Фаресов Анатолий Иванович (1852—1928), участник народнического дви
жения, публицист.

1873—1904. Воспоминания об Александре Капитоновиче Маликове (1841— 
1904). Его биография. Встречи с Маликовым в Орле (1873) и в Петербурге 
(1878). Проповедь им земледельческого труда и личного самоусовершенство
вания. Рассказ Маликова о своем участии в попытках создания земледель
ческих колоний-коммун в Америке совместно с Н. К. Гейнсом и Н. В. Чай
ковским. Встреча Маликова и Гейнса с Л. Н. Толстым. Дальнейшая судьба 
Гейнса. Увлечение Маликова православием. Толстой о смерти Маликова.

1926. Фроленко М. Ф. Маликов и маликовцы. [Под ред. и с примеч. 
И. А. Теодоровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1932, с. 205—212. Имен, 
указ.: т. 2, с. 347—357.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927;
Собр. соч. Т. 1. М., 1930.— В журн.: МГоды, 1908, № 7 (под загл.: Из дале
кого прошлого. II).

Об авторе см. № 1573.
1870-е гг. А. К. Маликов и Н. В. Чайковский.

Молокане
См. также № 1209, 1916

1927. Диаконов А. Поездка к за-зейским молоканам.— КамчЕВ, 1894г 
№ 6, с. 119— 126; № 8, с. 163—170; № 9, с. 187—193.

Автор — священник.
Дек. 1893. Поездка по деревням Амурской области. Встречи и дискуссии 

с молоканами.



1928. Шалаев Е. В. Автобиография.— АЕВ, 1889, № 2, с. 72—80; № 3, 
с. 100—106.

Шалаев Егор Васильевич.
80-е гг. Воспитание в семье крестьянина-молоканина уклеинского толка. 

Присоединение к «водным» молоканам. Деятельность в качестве начетчика. 
Традиции и обычаи молокан. Встречи с «субботниками». Присоединение к пра
вославию.

Пашковцы

1929. Глебов С. Полковник Пашков. Русский Редсток. Спб., В. М. Сквор
цов, 1912. 40 с. (Народно-миссионерская б-ка).

Др. публ.— Спб., 1904.
Автор — по-видимому, сотрудник «Миссионерского обозрения».
1878. Присутствие на «проповеди» В. П. Пашкова в Петербурге и беседа 

с ним. Встречи с пашковцами, их традиции, мировоззрение, отношение 
к Пашкову.

1930. Игнатьев Р. С. Пашковцы-баптисты в Петербурге.— ИВ, 1909, 
т. 116, № 4, с. 184—192.

Автор — знакомый В. П. Пашкова.
Ок. 1885. Петербургское общество. Пашковцы. Дом Пашкова в Петер

бурге. Благотворительная деятельность Пашкова, его беседы и проповеди.
1930а. Старинин И. И. Записки библейского книгоноши.— ГМ, 1914, 

Л» 10, с. 151—185; № 11, с.-167—211; № 12, с. 166—197.
Старинин Иван, один из основателей московской общины евангельских 

христиан.
1880—1895. Детство и юность. Семья. Знакомство с евангелистами. Рас

пространение религиозной литературы. Община евангелистов в Москве, вза
имоотношения между ее членами. Связи московских и петербургских еванге
листов (пашковцев). В. П. Пашков. Благотворительная деятельность автора.

Толстовцы

См. также № 1344

1931. Буткевич Т. В гостях у интеллигентного толстовца.— СпбДВ, 1897, 
№ 43, с. 846—852; № 44, с. 868—874 (везде — паг. 1-я).

Буткевич Тимофей, протоиерей.
1890. Посещение колонии толстовцев-крестьян, устроенной Д. А. Хилко- 

вым близ своего имения Павловки (Сумской уезд Харьковской губернии). 
История жизни Хилкова, его путь к толстовскому учению. Критика принци-» 
пов толстовства, поведения Хилкова, порядков в колонии.

1932. Поливанова Е. Из прошлого. (Семидесятники).— ИВ, 1913, т. 132, 
№ 5, с. 545—556.

Поливанова Екатерина.
70—90-е гг. Общественные течения 70-х гг. В. Грацианова, эволюция ее 

взглядов к толстовству и дальнейшая судьба.
1933. Сырокомля-Сопоцько М. А. «Меморабилия». Записки раскаявшегося 

толстовца.— МО, 1904, № 8, с. 994—1000; № 10, с. 1276—1279; № 19, с. 1352— 
1360; № 20, с. 1556—1562 (везде — паг. 1-я). В конце текста: Раскаявшийся 
толстовец М. А. С. То же. Отд. отт. Спб., 1905 (перед загл.: М. Аркадьев).

Сырокомля-Сопоцько Михаил Аркадьевич (р. 1869), журналист.
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Конец 1880-х гг.— 1895. Учение в гимназии и Московском университете. 
Знакомство с революционными теориями. Ссылка в Вологду. Встречи 
с Л. Н. Толстым, П. И. Бирюковым и др. Собрания толстовцев, их помощь 
голодающим, мировоззрение. Взаимоотношения в среде толстовцев.

«Хлысты»

1933а. Арсений. Воспоминания об о. Паисии.— КишЕВ, 1889, № 6, с. 261— 
266. В конце текста: А. Стадницкий.

Об авторе см. № 316.
1883—1884. Встречи с Паисием и его рассказы о пребывании в секте 

«хлыстов». Внешний вид сектантов, их обряды. Возвращение Паисия в пра
вославие.

1934. Дроздов И. Некоторые сведения о секте хлыстов. (Сообщ. из с. Ло- 
шатова Зарайск, у.).— ПрРЕВ, 1881, № 7, с. 209—213.

Дроздов Иоанн, священник села Лошатова.
1879—1880. Рассказ крестьянина П. Васильева и его дочери Марии о во

влечении последней в секту «хлыстов». Эпизоды из жизни сектантов.
1935. Паисий. Вразумление заблудшим и исповедь обратившегося от 

заблуждения. [С предисл.]. Изд. 8-е. М., Афон. рус. Пантелеймонов монастырь,
1898. 44 с .1

Паисий (ум. 1887), один из руководителей секты «хлыстов», затем монах, 
руководитель абиссинской миссии.

1840-е гг.— 1866. Детство. Семья. Знакомство с оренбургскими «хлыста
ми», их образ жизни, обычаи. Поездка в село Никольское Уфимской губер
нии. Деятельность по распространению «хлыстовского» учения и в качестве 
«врачевателя». Возвращение в православие. Постриг.

1936. Попов К. А. Алеша Щетинин, или Рассказ о том, что делается 
в секте хлыстов. Минск, тип. С. А. Некрасова, 1904. 69 с. с портр.

Попов Константин, священник, миссионер Ставропольской епархии.
1854—1892. Встреча с А. Г. Щетининым. Изложение его рассказа о своей 

жизни. Детство Щетинина. Его родители, жизнь в селе Винодельное Ново
григорьевского уезда Ставропольской губернии. Заключение Щетинина в тюрь
му по необоснованному обвинению, освобождение, знакомство с «хлыстами» 
и переход в их секту. Обряды, традиции, нравы, образ жизни «хлыстов». Их 
учение. Разногласия Щетинина с руководителями секты, приказ о его уничто
жении и его бегство в Кубанскую область. Поездка Щетинина в Петербург 
для встречи с Александром III, помещение его в больницу для душевноболь
ных, возвращение домой, присоединение к православию. Неудачная попытка 
Щетинина сделаться миссионером. Беседы с ним автора.

1937. Пузенко А. С., Пузенко М. В. Краткая биография крестьянина Ан
дрея Степановича Пузенко. [Послесл. «Мое знакомство с А. С. и М. В. Пу
зенко» В. Д. Бонч-Бруевича].— В кн.: Материалы к истории и изучению ре
лигиозно-общественных движений в России. Вып. 7. Пг., 1916, с. 380—387 
с ил.

Пузенко Андрей Степанович (р. 1858) и Пузенко Мария Васильевна, 
супруги, жители слободы Ширяево Богучарского уезда Воронежской гу
бернии.

1858—1912. Родители А. С. Пузенко. Его участие в военных действиях 
против Турции. Знакомство А. С. и М. В. Пузенко с учением «хлыстов», пе
реезд в Петербург, взаимоотношения с А. Г. Щетининым, характеристика его 
личности.

1 Ввиду чрезвычайно большого количества изданий этой книги (с 1875 по 
1912 г. их вышло не менее II, часть под названием «Чары и фокусы хлы
стовства»), указывается только ее последнее полное издание.
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1938. Райский И. Д. Мнимый отец Василий. (Записки ссыльного священ
ника).— ОренбЕВ, 1881, № 11, с. 427—442.

Автор — псаломщик, сельский учитель.
Ок. 1878. Появление в Оренбургской губернии Василия Балабанова («от

ца Василия») и его деятельность по распространению «хлыстовства». Борьба 
«с влиянием Балабанова, его бегство.

1939. Савченко Г. К., Савченко Н. Г. Полное жизнеописание со всеми 
«случаями, страданиями и странствиями в долголетней жизни нашей, Григория 
и Наташи Савченко. {Запись и предисл. В. Д. Бонч-Бруевича].— В кн.: Ма
териалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества. 
Вып. 4. Спб., 1911, с. 347—383.

Савченко Григорий Корнеевич (р. 1830) и Савченко Наталия Гаврилов
на, супруги, жители села Березовка Прилуцкого уезда Полтавской губернии.

1830—1909. Служба Г. К. Савченко в армии, участие в Крымской войне 
Знакомство Г. К. и Н. Г. Савченко с учением «хлыстов» и присоединение 
к секте. Преследования их властями. Взаимоотношения между сектантами. 
Ссылка в Сибирь, жизнь на поселении. Встречи с представителями других 
сект.

1940. Соловьев Н. И. Среди хлыстов.— ИВ, 1910, т. 122, № 11,
с. 654—660.

Автор — сын сельского священника.
1850-е гг. Детство в семье священника. Возникновение секты «хлыстов» 

в Махринском приходе Владимирской епархии. Обряды и обычаи «хлыстов».

Другие секты

1942. Абрамов Я. В. Среди сектантов. (Из путевых заметок).— «Слово», 
1881, N° 2, с. 1—45 (паг. 2-я). В конце текста: Федосеевец.

Абрамов Яков Васильевич (1858—1906), публицист и писатель.
Конец 70-х гг. Встречи с «шалапутами» Терской области. Их порядки, 

обычаи, традиции. Собрания «шалапутов», их руководитель Линев. Взаимо
отношения сектантов с местным духовенством.

1943. Арсений. Лжехристы монтано-молоканские: Иван Григорьев и Гри
горий Верещагин. К истории монтано-молоканской секты. Изд. 3-е. М., Афон, 
рус. Пантелеймонов монастырь, 1891. 39 с.

Др. публ.— М., 1885; Изд. 2-е. М., 1888.
Автор — монах Самарского Николаевского монастыря.
1855— 1872. Пребывание сектантского наставника И. Григорьева в са

марской тюрьме. Беседа с ним автора. Рассказы сектанта И. Артемьева об 
И. Григорьеве и Г. Верещагине. Идеология, мораль, нравы и быт сектантов 
села Орловый Гай Самарской губернии.

1944. Лопатин Г. А. Не-наши.— В кн.: Лопатин Г. А. Герман Александ
рович Лопатин. (1845—1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи 
и стихотворения. Пг., 1922, с. 101— 123.

Др. публ.— «Вперед!», 1874, т. 3 (под загл.: Из Иркутска); «Современ
ник», 1911, кн. 1.

Об авторе см. N° 1041—1047.
Начало 70-х гг. Воспоминания в форме корреспонденции. Пребывание 

сторонников антицерковного учения «не. наших» В. Шишкина и В. Иванова 
в иркутской тюрьме. Отношение их к автору.

1945. Попов К. На молитвенных собраниях у субботников. (Из дорож
ного дневника).— «Странник», 1877, т. 2, N° 5, с. 183—211.

1876. Распространение «субботничества» в Царевском уезде Астрахан
ской губернии. Встречи и беседы автора с «субботниками», их рассказы 
о своей жизни. Быт, традиции, обряды, религиозные взгляды «субботников».
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1946. Рахманов В. Крестьянин-коммунист. (Воспоминания о Василии Ки
рилловиче Сютаеве).— МГоды, 1908, № 8, с. (250—260.

Рахманов Владимир Васильевич, врач.
1880—1890. Знакомство с Сютаевым в Ясной Поляне. Его пребывание 

в земледельческой общине, организованной последователями учения Л. Н. Тол
стого в Тверской губернии. Характеристика личности, взглядов и внешнего 
облика Сютаева.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 1860—1862 гг.

И ВОССТАНИЕ 1863—1864 гг. В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ, 
ЛИТВЕ, БЕЛОРУССИИ, НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ1

1947. Авейде О. Записки о польском восстании 1863 года.— В кн.: Авей- 
де О. Показания и записки о польском восстании 1863 года. Москва — 
Wroclaw, 1961, с. 155—620.

Др. публ. (полностью).— Отд. изд.: Ч. 1—4. Варшава, 1866.
Др. публ. (с сокр.).— В журн.: КА, 1933, т. 2(7) (под загл.: Краткий 

очерк событий в Польше в 1861—1864 гг.).
Авейде Оскар (1837— 1897), один из руководителей восстания 1863 г.
1850-е гг.— авг. 1863. Польское общество накануне восстания. Манифеста

ции в Варшаве. Умеренное и революционное направления национально-осво
бодительного движения, их социальная база, программа, тактика, организа
ция, руководители, отношение к правительственной программе реформ. Цент
ральный национальный комитет, его связи с революционной офицерской 
организацией в Царстве Польском, переговоры с «Землей и волей». Начало 
восстания. Образование, состав и деятельность Национального правительства. 
Повстанческая администрация в Царстве Польском, Литве, Белоруссии и на 
Правобережной Украине. Отношение различных групп общества к восстанию. 
Арест автора в Вильне.

1948. Гейнс А. К. Мемуары о польском восстании 1863—64 годов. 
1C предисл. «От редакции»].— Собр. лит. трудов. Т. 3. Спб., 1899, с. 1—248. 
Прил.: донесения Гейнса за дек. 1863 — янв. 1864 гг.

Об авторе см. № 593.
Ноябрь 1861— 1864. Наброски воспоминаний и выдержки из писем раз

ным лицам, опубликованные редакторами в виде связного рассказа. Варша
ва в 1861 г. Патриотические манифестации. Военные действия в Люблинской 
и Гродненской губерниях (1863 — начало 1864). Отношение крестьян к вос
станию. Рассуждения автора о причинах польского национально-освободитель
ного движения и мерах борьбы с ним.

1949. Драке Л. Л. Наброски из жизни и боевой деятельности полка 
во время мятежа 1863—64 гг.— ВИС, 1913, № 4, с. 179—194.

1949а. Драке Л. Л. Пережитое. (Отрывочные воспоминания за 25 лет 
службы).— PC, 1907, т. 130, № 6, с. 552—570; т. 131, № 7, с. 105— 110; № 8,

1 Даты в настоящем разделе указаны по старому стилю — основная и по но 
вому стилю — в скобках. Инициалы деятелей польского национально-освобо
дительного движения и других лиц польской национальности даны в соот
ветствии с польскими формами их имен.
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с. 336—342; No 9, с. 537—548; т. 132, N° 10, с. 117—127; N° 11, с. 389—394. 
В конце текста: Л. Д.

19496. Драке Л. Л. 40 лет тому назад. (Отрывочные воспоминания).—  
ВВЖ, 1901, N° 9, с. 838—851; N° 10, с. 921—934. В конце текста: Л. Др.

Драке Людвиг Людвигович (р. 1842), офицер 6-го Либавского пехотного 
полка, временный член Плоцкой особой следственной комиссии, впоследствии 
генерал-лейтенант.

1860—1864. Служба в Вильне, Плоцке и Белостоцком уезде Гродненской, 
губернии. Офицерский быт. Состав и вооружение полка. Польские манифе
стации. Нападение повстанцев на местечко Сураж Белостоцкого уезда (янв. 
1863 г.). Военные действия в Гродненской и Плоцкой губерниях. Охрана 
Петербургско-Варшавской железной дороги. Переход ряда офицеров на сто
рону повстанцев.

1950. Любарский И. В. В мятежном крае. (Из воспоминаний).— ИВ,. 
1895, т. 59, N° 3, с. 813—839; т. 60, N° 4, с. 156—176; N° 5, с. 445—464. Доп.,, 
поправки: ИВ, 1899, т. 75, N° 3, с. 901—913; т. 76, N° 4, с. 382—384.

Любарский Иван Васильевич (1832—1901), военный врач, историк, жур
налист.

1860— 1864. Служба полковым врачом в Лиде Виленской губернии. Мест
ное православное духовенство. Перевод полка в Брест-Литовск. Начало вос
стания. Пленные повстанцы в Брестской крепости. Встречи с восставшими 
при переезде в Ивангород. Бой под Жиржиным 27 июля (8 авг.) 1863 г.

1951. Маркс М. О. Записки старика. (Публ., предисл. «Воспоминания 
Максимилиана Маркса «Записки старика»» и коммент. Т. Ф. Федосовой].— 
В кн.: Исследования по истории польского общественного движения XIX в.—  
начала XX в. М., 1971, с. 148— 196.

Маркс Максимилиан Осипович (1816 — окт. 1880), польский револю
ционер.

1861—  1867. Польский кружок в Московском университете. Студенческие 
волнения. Отклики в Москве на восстание 1863 г. Ссылка в Сибирь. Путь 
в Кежму. Проезд через город партий ссыльных поляков.

1952. Ностиц И. Г. Из воспоминаний графа И. Г. Ностица о польском 
восстании 1863 года.— РА, 1900, кн. 2, вып. 8, с. 559—571. То же. Отд. отт. 
М., 1900.

Ностиц Иван Григорьевич (1824— 1905), генерал-лейтенант.
Янв.— июнь 1863. Поездка в Брест-Литовск через Вильну, Белосток, 

Бельск в первые дни восстания. Командование частями, действовавшими 
против повстанческого отряда Р. Рогинского в Люблинской и Гродненской 
губерниях. Аудиенции в Петербурге у Александра II.

1953. Рогинский Р. Из воспоминаний повстанца. (Предисл. Г. В.].— ИВ, 
1906, т. 105, N° 8, с. 422—452. В кн. авт. не указан.

Рогинский Роман (1834— 1915), комиссар повстанческого Временного пра
вительства.

Осень 1862 — март 1863. Подготовка и начало восстания в Люблинской 
губернии. Действия отряда автора в Гродненской и Минской губерниях. Его 
арест.

1954. Ягмин А. Воспоминания польского повстанца 1863 года. [Из архива 
Н. В. Гогеля. Предисл. ред.].— ИВ, 1892, т. 49, N° 9, с. 561—585; т. 50, N° 10, 
с. 74—98; N° И, с. 413—431; N° 12, с. 715—732.

Ягмин Юлий (Александр) (р. 1840), польский дворянин.
1840-е гг.— 1865. Предки. Детские годы. Брестский кадетский корпус и 

его перевод в Москву. Польский кружок в корпусе. Я. Домбровский. Участие 
в варшавских манифестациях 1860— 1861 гг. Брестский уезд накануне вос
стания. Пребывание в повстанческих отрядах в Люблинской губернии. Зна
комство с В. Врублевским. Разгром повстанцев. Явка с повинной. Гроднен
ская тюрьма. Освобождение. Переход в православие.
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1955. Анучин Д. Г. Двадцать дней в лесу. (Рассказ очевидца).— ВС, 
1863, т. 32, № 8, с. 505—549. В конце текста: А.— Д. Г. Доп., поправки: ВС, 
1863, т. 34, № И, с. 290—292 (паг. 2-я).

Анучин Дмитрий Гаврилович (1833—1900), военный историк, в 1863— 
1864 гг.— адъютант главнокомандующего войсками в Царстве Польском, член 
Варшавской следственной комиссии.

Апр.— май 1863. Служба офицером в отряде русских войск, дислоциро
ванном в Конине Варшавской губернии. Организация, вооружение и тактика 
повстанцев. Отношение различных групп населения к восстанию. Поражение 
повстанцев при деревне Оссово Конинского уезда. Французские офицеры — 
участники восстания.

1956. Анучин Д. Г. Сэр Вильям Уайт в Варшавской следственной комис
сии.— PC, 1892, т. 73, № 2, с. 477—490.

Об авторе см. № 1955.
Май 1863— 1864. Экспроприация повстанцами денег из главного казна

чейства Царства Польского. Допрос инициатора экспроприации А. Вашков- 
ского в присутствии английского вице-консула В. Уайта.

1957. Арсеньев И. А. Варшава в 1861 году. (Из памятной книжки).— 
ИВ, 1886, т. 26, № 12, с. 513—536.

Арсеньев Илья Александрович (1820—1887), журналист, сотрудник кан
целярии наместника Царства Польского.

Май — окт. 1861. Составление автором официозных корреспонденций 
о событиях в Польше для заграничных газет. Патриотические манифестации 
в Варшаве. Отношения между высшими варшавскими чиновниками: Н. О. Су- 
хозанетом, А. Велепольским, С. А. Хрулевым, К. И. Развадовским, С. В. Мер- 
хелевичем и др. Приезд нового наместника К. К. Ламберта, его ссора и 
американская дуэль с А. Д. Герштейнцвейгом. В тексте — письмо автора 
Ламберту.

1958. «Бранка» (рекрутский набор) в Царстве Польском в 1863 году. 
(Рассказ очевидца).— PC, 1897, т. 92, № 10, с. 93—96. В конце текста: А. С.

Автор — русский чиновник в Царстве Польском.
14— 15 янв. (2—3 февр.) 1863. Ожидание русскими властями в Варшаве 

сведений о результатах рекрутского набора, предпринятого с целью обез
вредить повстанческую организацию.

1959. Бруннер А. О. Дело при деревне Игнацеве в 1863 г.— PC, 1879, 
т. 25, No 8, с. 745—746.

Воспоминания в связи с работой Н. В. Берга «Записки о польских за
говорах и восстаниях» 1.

Бруннер Андрей Осипович, генерал от инфантерии, начальник Калишского 
военного отдела.

26 апр. (8 мая) 1863. Подробности боя при деревне Игнацево Конинского 
уезда Варшавской губернии с повстанческим отрядом Э. Тачановского.

1960. Буланцев. Записки лазутчика во время усмирения мятежа в Поль
ше в 1863 году. Спб., тип. Гогенфендена и К°, 1868. 154 с.

Др. публ.— Спб., 1878 (под загл.: Среди жандармов-вешателей народо- 
вого ржонда).

1863. Нападение повстанцев на Плоцк. Секретное наблюдение за поли
тическими заключенными в плоцкой тюрьме. Разведка дислокации повстан
ческих отрядов, выявление членов повстанческой организации, складов ору
жия и т. д. Приемы провокаторской деятельности.

1961. Валь К. К. фон. Граф Федор Федорович Берг 7-го сентября 1863 г.— 
PC, 1879, т. 26, № 12, с. 703—706.

1 Книга Н. В. Берга была издана в Москве в 1873 г., дополнения к ней пе
чатались в 1879 г. в журнале «Русская старина».
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Воспоминания в связи с работой Н. В. Берга «Записки о польских за
говорах и восстаниях».

Валь Карл Карлович — адъютант наместника Царства Польского 
Ф. Ф. Берга, впоследствии генерал-майор.

7 (19) сент. 1863. Подробности покушения на Ф. Ф. Берга в Варшаве.

1962. Верди-дю-Вернуа Ю. фон. Воспоминания прусского министра Верди- 
дю-Вернуа о пребывании в России в 1863— 1865 годах. [Предисл., пер. с нем. 
и пересказ В. И. Штейна].— ИВ, 1905, т. 100, N° 6, с. 871—894; N° 7, с. 148— 
165.

Сокр. пер. и изложение по изд.: Verdy du Vernois J . Im Hauptquartier det 
russischen Armee in Polen 1863—1865. Personliche Erinnerungen. Berlin, 1905.

Верди-дю-Вернуа Юлиус фон (1832— 1910), офицер Генерального штаба, 
впоследствии военный министр Пруссии.

Авг. 1861, 1863—1865, 1881. Пребывание в Варшаве по поручению прус
ского Генерального штаба (авг. 1861 г.) и в качестве наблюдателя при штабе 
русской армии (1863— 1865). Сбор информации о политическом положении 
в Царстве Польском. Знакомства среди высших военных и гражданских чи
новников и иностранных дипломатов. Наместники вел. кн. Константин Ни
колаевич и Ф. Ф. Берг. Дипломатическая борьба вокруг восстания 1863 г. 
Встречи с М. Д. Скобелевым в Эльзас-Лотарингии (1881).

1963; Витмер А. Н. Из польского восстания 1863 года.— ИВ, 1909, т. 117, 
N° 9, с. 855—881; ВИС, 1913, N° 3, с. 57—74; N° 4, с. 143—178 (под загл: 
Большая экспедиция); 1914, N° 1, с. 161—172 (под загл.: Пятидневная экс
педиция и несколько слов о храбрости); N° 2, с. 119—134; N° 3, с. 111—128; 
N° 4, с. 117—152; 1915, N° 4, с. 167— 178; N° 5, с. 133— 147 (под загл.: Черский 
отдел). Доп.: ВИС, 1915, N° 4, с. 140—142.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Воспоминание об Александре Павловиче 
Граббе. Спб., 1864 (под загл.: Дело при Сендзеёвице).

Витмер Александр Николаевич (1838— 1916), военный историк, журна
лист. драматург; в 1863— 1864 гг.— офицер Гродненского гусарского полка.

1863 — начало 1864. А. П. Граббе и другие офицеры полка. Начальник 
Варшавского военного отдела П. И. Корф, начальник штаба А. И. Имере
тинский. Обыски в помещичьих имениях и в католическом монастыре. Бой 
при Буде-Заборовской 2(14) апр. 1863 г. Пленение в г. Варке Варшавской 
губернии, допрос и казнь повстанцев В. Кононовича, М. Лабенского, Э. Са
довского. Экспедиции против отряда Э. Тачановского в Варшавской (апр.— 
май 1863 г.) и Радомской (авг. 1863 г.) губерниях. Гибель русского отряда 
в сражении при Сендзеёвице 14 (26) авг. 1863 г. Пребывание в плену у пов
станцев. Служба помощником военного начальника в городе Гура-Кальвария 
Варшавской губернии.

1964. Восстание 1863 года. (Записки очевидца).— ДРВ, 1912, N° 1, 
с. 54—69; N° 2, с. 41—51; N° 3, с. 19—42. После загл.: Доставлено Е. И. де В.

Автор — предположительно Михаил Павлович де Витте, капитан артил
лерии, технический инспектор Варшаво-Венской железной дороги.

1862— 1864. Взаимоотношения между А. Велепольским, вел. кн. Констан
тином Николаевичем и военными властями в Царстве Польском. Бои в Ра
домской губернии у станции Кломницы и деревни Незнаницы (авг. 1863 г.). 
Деятельность особого комитета по преобразованию администрации Варшаво- 
Венской и Варшаво-Бромбергской железных дорог. Надзор за железнодорож
ными служащими и пассажирами.

1965. Вязмитинов А. Последняя польская смута. Эпизоды усмирения мя
тежа 1863 г.— PC, 1886, т. 51, N° 8, с. 401—420.

Вязмитинов Александр, офицер Александрийского гусарского полка.
Июль — дек. 1863. Преследование повстанческих отрядов в Августовской 

и Варшавской губерниях. Бои у населенных пунктов Строгунов, Думбель, 
Стшельцовизна, Ломчевка. Пленный повстанец, бывший офицер русской армии 
М. И. Киянский.
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1966. Ган А. Ф. Поправка.— PC, 1874, т. 11, № Ю, с. 377—378.
Воспоминания в связи со статьей П. С. Лебедева «Последняя польская

смута» (PC, 1874, т. 11, № 9).
Ган Александр Федорович, дежурный генерал 1-й армии.
Авг. 1861. Речь генерала С. Г. Веселитского на обеде в честь наместника 

Н. О. Сухозанета при его отъезде из Варшавы.
1967. Горемыкин Н. Д. Варшава в 1861 году. (Из записок очевидца).— 

ИВ, 1899, т. 75, № 2, с. 440—456.
Горемыкин Николай Дмитриевич, чиновник III отделения с. е. и. в. кан

целярии.
Преобразование варшавской полиции. Патриотические манифестации. 

Самоубийство генерала А. Д. Герштенцвейга.
1968. Драке Л. Л. К событиям в Варшаве в 1862—63 годах.— ВИВ, 

1912. кн. 1, с. 77—78.
Об авторе см. № 1949 6.
Зима 1862/1863, 1864. Размещение частей русской армии в палатках на 

Саксонской площади в Варшаве. Подписка среди офицеров Варшавского 
военного округа на картину, изображающую покушение на наместника 
Ф. Ф. Берга.

1969. Из воспоминаний о последнем польском мятеже.— ВС, 1870, т. 76, 
До 12, с. 427—440 (паг. 2-я). В конце текста: 3.

Автор — офицер русской армии.
Авг. 1863. Преследование повстанческих отрядов в Варшавской губернии. 

Стычка при деревне Мыслов.
1970. Константин Николаевич, вел. кн. Из дневника. [Предисл. Д. А. Гор

бова. Примеч. Н. П. Чулкова].— КА, 1925, т. 3(10), с. 217—260.
Константин Николаевич (1827—1892), вел. кн., наместник Царства Поль

ского. впоследствии председатель Государственного совета.
18(30) апр.— 31 дек. 1862 (12 янв. 1863). Деятельность на посту пред

седателя Главного комитета об устройстве сельского состояния, члена Госу
дарственного совета и других высших государственных учреждений. Назна
чение наместником. Подготовка проектов реформ в Царстве Польском. 
Прибытие в Варшаву. Покушения на автора и А. Велепольского. Казнь поку
шавшихся. Высылка в Петербург А. Замойского. Подготовка рекрутского на
бора. Руководство заседаниями Совета управления. Открытие Государствен
ного совета Царства Польского.

1971. Корзон Т. Из воспоминаний. {Пересказ Б. Ставэно].— ГМ, 1913, 
Ко 6, с. 264—266.

Краткое изложение и пер. отрывков по изд.: Korzon Т. Moj pami§tnik 
przedhistoryczny. Krakow, 1912.

Корзон Тадеуш (1839— 1918), польский историк.
50—60-е гг. Обучение в виленской гимназии и Московском университете. 

Студенческие кружки. Участие в патриотических манифестациях в Варшаве. 
Жизнь в ссылке в Оренбурге.

1972. Ливерант Э. Б. Записка. [Пер. с древнеевр. Предисл. «Приключе
ния еврея во время польского восстания 1863 года»].— ЕС, 1910, вып. 3, 
с. 378—390.

Ливерант Элия-Борух (1819—1890), содержатель трактира в Янове Сед- 
лецкой губернии.

Апр. 1863. Воспоминания в форме завещания детям. Ночное нападение 
повстанцев на дома автора и других горожан, заподозренных в сочувствии 
русским властям.

1973. Варшава в 1860 и 1861 гг.— PC, 1882, т. 36, № 12, с. 535—584. 
Прил.: Переписка М. Д. Горчакова с Александром II. В конце текста: Кар
пов П. П .1 II Поправки: PC, 1883, т. 37, № 2, с. 305.

I Об авторстве см.: PC, 1883, т. 37, № 2, с. 496; № 3, с. 702.
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1973а. О последних событиях в Царстве Польском.— ЧОИДР, 1864, 
кн. 1, с. 1—23 (паг. 2-я). В конце текста: Очевидец. То же. Отд. отт. М.,
1861.

1860— 1861. Патриотические манифестации в Варшаве. Характеристика 
действий наместника М. Д. Горчакова.

1974. Очерк первоначальных действий польских агитаторов в 1860 и 
1861 годах. (Рассказ очевидца).— ВС, 1864, т. 36, № 3, с. 177—201 (наг. 2-я).

Осень 1860 — лето 1861. Патриотические манифестации в Варшаве и борь
ба с ними властей.

1975. Пономарев И. Н. Воспоминания о польском мятеже 1863 года.— 
ИВ, 1897, т. 69, № 9, с. 726—750; т. 70, Кя 10, с. 140— 164. Поправки: ИВ, 
1897, т. 70, № 11, с. 720.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Спб., 1885 (под загл.: Из воспомина
ний кавалерийского офицера).

Автор — офипео 5-го Литовского уланского полка.
1862— 1864. Пребывание полка в городе Корсунь Херсонской губернии, 

подавление крестьянских волнений в Киевской губернии (1862), переход 
в Царство Польское. Люблин и Варшава во время восстания. Казнь 3. Под- 
левского в Плоцке. Аванпостная служба полка. Бой у местечка Бижунь 
Плоцкой губернии. Офицерский быт. Самоубийства в среде офицеров.

1976. Потто В. А. Походные записки о кампании 1863 г. против польских 
мятежников.— ВС, 1867, т. 56, № 8, с. 289—312 (паг. 2-я); т. 57, Кя 9, с. 169— 
190 (паг. 1-я); JNb 10, с. 365—393 (паг. 2-я); т. 58, № 11, с. 161—166 (паг. 
2-я); 1868, т. 60, № 3, с. 107—144 (паг. 2-я); т. 64, № 11, с. 153—158 
(паг. 2-я); № 12, с. 401—434 (паг. 2-я); 1869, т. 67, № 6, с. 183—220 (паг. 
2-я); т. 68, №  7, с. 131—164 (паг. 2-я); № 8, с. 305—341 (паг. 2-я); 1870, 
т. 71, Ия 1, с. 179—219 (паг. 1-я); т. 72, № 3, с. 187—230 (паг. 1-я). Доп., по
правки: ВС, 1869, т. 67, № 6, с. 221—224 (паг. 2-я); 1870, т. 73, № 5, с. 77— 
83 (паг. 1-я); № 6, с. 299—308 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 312.
Сент. 1861 — весна 1864. Переход 3-го драгунского Новороссийского пол

ка из Волынской в Радомскую губернию. Введение военного положения. На
чало восстания. Ход военных действий. Дислокация, вооружение, тактика 
борющихся сторон. Экспедиции повстанцев с территории Галиции. Руково
дители повстанческих отрядов М. Лангевич, А. Куровский, В. Кононович, 
К. Блащинский, И. Завадзкий, Д. Чаховский, Ф. Нулло, Соколовский, 3. Хме- 
ленский, Ю. Гауке, К. Калита, Л. Звеждовский и др. Деятельность повстан
ческой военной и гражданской администрации.

1977. Похороны польского митрополита Фиалковского. Из записок совре- 
менника-очевидца.— РА, 1884, кн. 3, вып. 5, с. 133—135.

Воспоминания в связи с фотографией похорон, помещенной в журнале 
«Народная иллюстрация» (1872, № 44).

Автор — русский чиновник.
1(13) окт. 1861. Патриотическая манифестация в Варшаве.
1978. Роткирх В. А. Военное положение в Царстве Польском в 1861— 

1863 годах.— В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 5. Вильна, 
1890, с. 14—24.

Др. публ.— РА, 1885, кн. 1, вып. 3.
Об авторе см. № 347.
Окт. 1861— май 1862. Манифестации в Царстве Польском. Покушение на 

наместника А. Н. Лидепса.
1979. Роткирх В. А. Войт гмины «Гуры-Кальварии».— В кн.: Роткирх

В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 4. Вильна, 1890, с. 54—62.
Др. публ.— РА, 1885, кн. 3, вып. 9.
Об авторе см. № 347.
Июль 1863. Эпизод из деятельности Особой канцелярии при наместнике 

Царства Польского — помилование тминного войта, осужденного за помощь 
повстанцам.
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1980. Роткирх В. А. Загадочная кончина генерала А. Д. Герштенцвейга 
(1861).— В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 4. Вильна, 1890, 
с. 17—28.

Др. публ.— РА, 1885, кн. 1, вып. 1 (под загл.: Самоубийство генерала 
Герштенцвейга).

1981. Борщов С. М. Самоубийство генерала Герштенцвейга (1861).— ИВ, 
1887, т. 27, № 1, с. 61—68.

1982. Роткирх В. А. Еще несколько слов о загадочной кончине генерала 
Герштенцвейга — В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 4. Вильна, 
1890, с. 29—38.

Др. публ.— РА, 1887, кн. 2, вып. 8.
1983. Мартьянов П. К. Трагическая кончина генер. А. Д. Герштенцвейга.— 

В кн.: Мартьянов П. К. Дела и люди века. Т. 2. Спб., 1893, с. 266—288.
(К № 1980—1983]. Борщов Сергей Михайлович, чиновник особых поруче

ний при наместнике Царства Польского; Мартьянов Петр Кузьмич (1827— 
1899), писатель и журналист; о В. А. Роткирхе см. № 347.

Воспоминания Роткирха о патриотической манифестации в Варшаве 
1 (13) окт. 1861 г., ссоре и американской дуэли между варшавским генерал- 
губернатором А. Д. Герштенцвейгом и наместником К. К. Ламбертом. По
лемика между Борщовым и Роткирхом по поводу подробностей ссоры и 
дуэли.

1984. Роткирх В. А. Левшинская полиция и политические убийства в Вар
шаве в 1863 году. — В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 5. 
Вильна, 1890, с. 25—66. Доп.: РА, 1886, кн. 2, вып. 7.

Др. публ.— РА, 1885, кн. 2, вып. 6.
Об авторе см. № 347.
Варшавский обер-полицмейстер Л. И. Левшин. Террористическая деятель

ность варшавской повстанческой организации и борьба с ней властей. Поку
шение на автора воспоминаний.

1985. Роткирх В. А. Солдатская песня 1861 года. С примеч. современни- 
ка-очевидца.— РА, 1884, кн. 3, вып. 5, с. 120— 132. В кн. авт. не указан1.

Об авторе см. № 347.
1861. Воспоминания в форме примечаний к антипольскому сатирическому 

стихотворению о событиях в Варшаве. Борьба гражданских и военных вла
стей Царства Польского с патриотическими манифестациями. М. Д. Горчаков, 
Н. О. Сухозанет, Ю. Я. Енох, Ф. Ф. Трепов, А. К. Паулуччи, К. И. Разва- 
довский, В. И. Заболоцкий, С. А. Хрулев, Н. А. Крыжановский и др.

1986. Самарин Ю. Ф. Поездка по некоторым местностям Царства Поль
ского в октябре 1863 г.— В кн.: Девятнадцатый век. Кн. 1. М , 1872, с. 282— 
304.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист, деятель крестьянской 
реформы.

Поездка членов «Комиссии по изучению крестьянского вопроса в Царстве 
Польском» по деревням Варшавской и Радомской губерний. Крестьянские 
повинности. Отношение крестьян к восстанию 1863 г. Результаты повстанче
ской аграрной реформы.

1987. Семена В. С. Разбор сочинения: Военные действия в Царстве 
Польском в 1863 году, составленного г. С. Гескети, под редакцией генерал- 
лейтенанта Пузыревского. Спб., тип. Гл. управления уделов, 1895. 52 с. После 
загл.: В. С.

Воспоминания в форме возражений на книгу С. Гескета (Варшава, 1894).
Др. публ.— ВСЖ 1895, т. 224, № 8.
Семека Владимир Саввич (1816—1897), генерал-адъютант, начальник 

6-й пехотной дивизии, в 1863 г.— военный начальник Плоцкого отдела.

1 Об авторстве см.: Штакельберг Ю. И. Архив «Русской старины».— В кн.: 
К столетию героической борьбы «за нашу и вашу свободу». М., 1964, с. 306.
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1863. Военные действия в Плоцкой губернии. Численность и дислокация 
войск, организация связи и разведывательной службы. Террористическая дея
тельность повстанцев. Репрессии русских властей.

1988. Синельников Н. П. Встреча с повстанцами 10-го января 1863 г.— 
PC, 1879, т. 24, № 4, с. 790—791.

Воспоминания в связи с работой Н. В. Берга «Записки о польских за
говорах и восстаниях».

Синельников Николай Петрович (1805—1894), генерал-интендант 1-й ар
мии, впоследствии генерал-губернатор Восточной Сибири.

10(22) янв. Перевозка казенных денег из Варшавы в Брест. Задержание 
конвоя повстанческим отрядом Р. Рогинского.

1989. Хрулев С. А. Варшавские манифестации в 1861 году. Дневник.— 
«Колосья», 1884, № И, с. 90—118.

Хрулев Степан Александрович (1807— 1870), генерал-лейтенант, коман
дир 2-го армейского корпуса.

Май — июль. Участие ремесленников в манифестациях. Конспиративный 
Городской комитет. Отношение дворянства и буржуазии к программе реформ 
А. Велепольского.

1990. Щербович-Вечора В. Воспоминания о польском восстании 1860—- 
1864 годов.— ИВ, 1894, т. 56, № 4, с. 184—202; № 5, с. 478—498; \ s  6,
с. 725—751. В конце текста: В. Щ. В.

Автор — офицер 23-го Низовского пехотного полка.
1860—1864. Участие полка в борьбе с патриотическими манифестациями 

в Варшаве, Калише и Серадзе. Служба ординарцем при С. Г. Веселитском и 
адъютантом военного начальника Серадзского уезда. Участие в восстании 
офицера Нижегородского пехотного полка Ю. Тромбчинского. Экспедиции про
тив повстанцев. Служба военным полицмейстером в Сероцке.

Лигва и Белоруссия

1991. Баратынский В. Л. Последняя польская смута 1863 г.— PC, 1886,
т. 51, № 8, с. 421—446; № 9, с. 583—604; т. 52, № 10, с. 185—209.

Баратынский Владислав, польский дворянин, участник восстания.
1862—1869. Польские манифестации в Слуцке. Встречи в Петербурге со 

студентами — членами повстанческой организации. Формирование повстанче
ского отряда. Бой при деревне Юревичи Игуменского уезда Минской губер
нии, Казнь повстанцами православного священника Д. Конопасевича. Арест. 
Следствие и суд в Минске. Отправка по этапу в Сибирь. Тушение пожара 
в Тюмени. Жизнь на каторге в поселении Сиваково, в Тюмени, на Кадаин- 
ском руднике и Александровском заводе.

1992. Бобровский О. О. Эпизод из польского мятежа 1863 года. [Запись 
и публ. Ф. Ф. Серно-Соловьевича].— ИВ, 1898, т. 73, № 9, с. 975—979.

Бобровский Осип Осипович, старший аудитор при штабе Виленского во
енного округа.

Лето 1863. Ошибочный арест автора в связи с покушением члена 
повстанческой организации Я. Беньковского на виленского губернского пред
водителя дворянства А. Домейко. Обстоятельства задержания Беньковского.

1993. Бутковский Я. Н. Из моих воспоминаний.— ИВ, 1883, т. 14. ХЬ 10, 
с. 78— 105; № 11, с. 325—365. Поправки: ИВ, 1883, т. 14, № 11, с. 465—466.

Бутковский Яков Николаевич, чиновник министерства государственных 
имушеств.

Март — дек. 1863. Командировки в Витебскую и Минскую губернии. Ор
ганизация сельской стражи из крестьян для борьбы с восстанием. Служба 
управляющим Ковенской палатой государственных имуществ. Карательные 
экспедиции против местного населения. Сожжение села Ибяны Ковенского 
уезда. Русские чиновники в Ковно. Губернатор Н. М. Муравьев. Злоупотреб
ления при наложении секвестра и конфискациях имений польских поме
щиков.
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1994. Виленские события.— РВ, 1863, т. 47, № 9, с. 413—425. В конце 
текста: Виленский житель.

1861— 1863. Польские манифестации в Вильне: панихиды по убитым 
в Варшаве демонстрантам, пение гимнов, празднование годовщины Люблин
ской унии.

1995. Гейнрих А. Л. Горы-Горецкая катастрофа 22-го — 23-го апреля 
1863 года. {Воспоминания очевидца. Публ. и запись со слов автора С. Куль- 
ши. С предисл.].— PC, 1883, т. 39, № 9, с. 609—624. Поправки: PC, 1883, т. 40, 
№ И, с. 406.

Гейнрих Александр Людвигович, учащийся земледельческой школы в Гор
ках Могилевской губернии.

Повстанческая агитация в Горыгорецкой земледельческой школе и земле
дельческом институте. Нападение повстанцев на Горки. Командир отряда 
Л. Звеждовский.

1996. Драке Л. Л. По поводу статьи А. Миловидова «Первые скорбные 
страницы летописи польского восстания 1863 г. в пределах Северо-Западного 
края».— ИВ, 1913, т. 134, № 10, с. 415—416.

Воспоминания в связи со статьей в № 5 журнала за 1913 г.
Об авторе см. № 19496.
26 янв. (7 февр.) 1863. Подробности боя при местечке Семятичи Грод

ненской губернии.
1997. Егоров А. Е. [Воспоминания].— PC, 1883, т. 38, № 4, с. 210—214. 

В конце текста: Анатолий Ег-ов.
Об авторе см. № 25.
1863. Рассказы статского советника И. И. Беренштейна и других лиц 

о М. Н. Муравьеве как виленском генерал-губернаторе и об отдельных эпи
зодах из деятельности виленской губернской администрации.

1998. Захарьин И. Н. Эпизоды из времени восстания 1863 года. (Из за
писок и воспоминаний).— В кн.: Захарьин И. Н. (Якунин). Встречи и воспо
минания. Спб., 1903, с. 133—184.

Др. публ.— ИВ, 1899, т. 78, № 10.
Захарьин (псевд. Якунин) Иван Николаевич (1839— 1906), писатель, жур

налист.
Июль 1864. Расстрел повстанца в местечке Логойск Борисовского уезда 

Минской губернии.
1999. Зыбин В. А.1 М. Н. Муравьев в Вильне. (Из рассказов губерн. 

прокурора).— PC, 1898, т. 96, № И, с. 287—293. В конце текста: В. 3.
1863. Муравьев и католическое духовенство. Закрытие монастыря визи

ток и высылка монахинь во Францию. Покушение на виленского губернского 
предводителя дворянства А. Домейко. Арест покушавшихся.

2000. Из воспоминаний неизвестного участника восстания.— В кн.: Рево* 
люционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг. М., 1964, с. 430— 
431. Текст парал. на польск. и рус. яз.

1863. Пропаганда А. Мацкявичуса среди литовских крестьян накануне 
восстания. Пребывание Мацкявичуса и 3. Сераковского в повстанческом 
отряде.

2001. Из воспоминаний о польском мятеже 1863 года.— КС, 1889, т. 26, 
№ 7, с. 280—285. В конце текста: Марк-евич.

Автор — учащийся дворянского уездного училища в Брест-Литовске.
Конец 1850-х гг.— 1863. Начало восстания. Ожидание нападения на го

род повстанческого отряда Р. Рогинского.
2002. Имеретинский Н. К. Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве.— ИВ, 

1892, т. 50, № 12, с. 603—643.

1 Без указания автора включено в т. 2, ч. 1 наст. изд. (ЛЬ 521). Об авторстве 
см.: Штакельберг Ю. И. Архив «Русской старины».— В кн.: К столетию 
героической борьбы «за нашу и вашу свободу». М., 1964, с. 333.
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Имеретинский Николай Константинович, офицер л.-гв. Преображенского 
полка.

1863—1864, Экспедиции против повстанцев в Виленской и Ковенской гу
берниях. 3. Сераковский, Л. Нарбут. А. Мацкявичус, П. Червинский, Ф. Ви
слоух, С. Ишора, Земацкий и яр. Церемониал казни повстанцев в Вильне. 
Служба военным начальником Виленского уезда. Военный суд над Я. Бень- 
ковским. М. Н. Муравьев.

2003. Иозефовичева Д. О мученической смерти дьячка Федора ИозеФови- 
ча Минской губернии, Пинского уезда, Святовольского прихода.— ВЮЗЗР, 
1863, т. 4, N° 6, с. 178—179 (паг. 4-я).

Др. публ.— ПолтЕВ, 1863, № 18: МинЕВ, 1909, N° 1.
Иозефовичева Домна, вдова Ф. Иозефовича.
Июнь 1863. Рассказ о казни Ф. Иозефовича повстанцами за содействие 

русским войскам.
2004. Кайгородов Д. Н. Из времен польского восстания 1863 г. (Воспо

минания старого кадета-полочанина).— ИВ, 1907, т. 108, № 6, с. 792—802.
Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924), естествоиспытатель и 

популяризатор науки, в 1863 г.— кадет Полоцкого кадетского корпуса.
1863. Население Полоцка. Польские манифестации в городском костеле. 

Повстанческие отриды в окрестностях города. Участие кадет-поляков в вос
стании.

2005. Ковалевский М. А. Поход лейб-гвардии драгунского полка 1863 го
да в Виленский военный округ *М. Ковалевского 1-го. Спб., тип. А. А. Краев- 
ского, 1865. 28 с.

Ковалевский Михаил Александрович, офицер л.-гв. Драгунского полка.
Март — ноябрь. Передислокация полка из Новгородской губернии в Виль

ну. Преследование повстанческих отрядов в Виленской, Ковенской и Авгу
стовской губерниях. Роль драгун в подавлении восстания.

2006. Коваль П. Эпизод из последнего польского мятежа.— ВЗР, 1868, 
т. 4, кн. 10, с. 93— 102 (паг. 4-я).

Автор — делопроизводитель Ковенской следственной комиссии.
1866. Следствие по делу повстанцев Стангвилло и Ч. Бернатовича, об

винявшихся в повешении в 1863 г. дворянок Ковенской губернии сестер
С. и О. Полянских и крестьянки Дауджасовой.

2007. Конопасевич Е. И. Воспоминания о жизни и мученической кончине 
в 1863 году священника Богушевичской Крестовоздвиженской церкви Мин
ской губернии Даниила Стефановича Конопасевича, записанные сыном его, 
Алексеем Конопасевичем 15 ноября 1908 года со слов очевидицы его смерти, 
жены его, Елены Ивановны.— МинЕВ, 1909, N° 1, с. 7—26.

1860— 1863. Население Игуменского уезда Минской губернии. Антипо- 
встанческая агитация Д. С. Конопасевича среди крестьян. Его конфликт с по
мещиком Б. Свенторжецким, впоследствии командиром повстанческого от
ряда. Пожар приходской церкви. Казнь Конопасевича повстанцами. Сожже
ние имения Свенторжецкого русскими войсками. Дальнейшая судьба семьи 
Конопасевичей.

2008. Корнилов И. П. Воспоминания о польском мятеже 1863 года в Се
веро-западном крае. (По рассказам ген.-ад. Гонецкого). Предисл. И. П. Кор
нилова и О. В. Крыжановского. Спб., тип. В. В. Комарова, 1900. 52 с. Отт. 
из Приложения романов к газ. «Свет».

Др. публ. (полностью) — РА, 1890, кн. 2, вып. 7.
Др. публ. (отрывки).— РВ, 1894, т. 204, N° 9.
Ганецкий (Гонецкий) Иван Степанович (1810—1881), генерал-адъютант, 

в 1863 г. командир л.-гв. Финляндского полка, затем начальник 16-й пехот
ной дивизии и военный начальник Гродненской губернии.

Февр.— окт. 1863. Вступление полка в Вильну. Столкновения солдат 
с местным населением. Противодействие Ганецкого переводу офицеров-като- 
ликов во внутренние губернии. Преследование повстанческих отрядов 
3. Сераковского и Б. Колышко в Ковенской губернии. Бой при Медейке.
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Сераковский в виленской больнице. Организация в Гродненской губернии 
сельской и лесной стражи из крестьян и лесников. Репрессии против шляхты 
Пружанского уезда. Уничтожение в Ломже памятника в честь убитых в Вар
шаве манифестантов.

2009. Кулин В. П. Из записок Виленского старожила.— PC, 1893, т. 79, 
№ 7, с. 61—83.

Кулин Василий Петрович (1822—1900), педагог и журналист, в 1861— 
1862 гг. инспектор виленской гимназии.

1861, 1863. Польские манифестации в виленской гимназии. Репрессивные 
меры. М. Н. Муравьева в Вильне (расстрел С. Ишоры, прекращение денеж
ных сборов в костелах и др.).

2010. Кучевский-Порай Е. И. Из воспоминаний... — В кн.: Революционный 
подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг. М., 1964, с. 188—210. Текст 
парал. на польск. и рус. яз.

Кучевский-Порай Ежи Игнаций, польский дворянин, член повстанческой 
организации.

1862. Образование повстанческого Литовского провинциального комитета 
и борьба в нем революционного и умеренного направлений. К. С. Калинов
ский и др.

2011. Маевский И. Гродненская процессия 14 августа 1861 года.— PC, 
1891, т. 70, № 5, с. 489—497.

Автор — настоятель католического собора в Гродно.
Участие в организации польской манифестации. Следствие и суд в Виль

не. Высылка в Сибирь.
2012. Марков В. К характеристике графа М. Н. Муравьева (Виленского). 

(Из прошлого).— ИВ, 1910, т. 119, № 3, с. 960—965.
1863— 1865. Рассказы отца автора, гвардейского офицера, участвовавше

го в подавлении восстания 1863 г. Муравьев как виленскцй генерал-губерна
тор. Петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов и его взаимоотношения 
с Муравьевым.

2013. Межецкин М. П. Воспоминания из беспокойного времени на Литве 
[в] 1861—1863 годах.— ИВ, 1898, т. 73, № 9, с. 825—858.

Об авторе см. № 650.
1861 — май 1864. Участие Нарвского пехотного полка в подавлении кре

стьянских волнений в Лидском уезде Виленской губернии весной 1861 г. 
Польские манифестации в Вильне. Действия полка в Ковенской губернии про
тив отрядов А. Мацкявичуса, Б. Колышко, Б. Яблоновского и др. Служба по
мощником военного начальника Шавельского уезда. Казни повстанцев в Ша- 
влях.

2014. Митропольский И. А. Повстанье в Гродне в 1863—1864 гг. (Из 
воспоминаний врача).— РА, 1895, кн. 1, вып. 1, с. 129—155.

Митропольский Иван Арсеньевич (р. 1834), военный врач.
Февр. 1863 — ноябрь 1864. Служба в военном госпитале и в политической 

тюрьме. Пленные повстанцы в госпитале. Борьба с тифом среди заключен
ных. Присутствие при казни повстанца. Произвол военных властей во время 
и после подавления восстания.

2015. Михаил Николаевич Муравьев 1-го мая 1864 г.— PC, 1883, т. 39, 
№ 9, с. 653. В конце текста: Ф.

Автор — чиновник военного министерства.
Май 1863. Отношение Муравьева к политике В. И. Назимова в Северо- 

западном крае.
2016. Мосолов А. Н. Виленские очерки 1863—1865 гг. (Муравьевское 

время). Спб., тип. А. С. Суворина, 1898. VIII, 254, IV с. с портр.
Др. публ. (с сокр.)— PC, 1883, т. 40, № 10—12; 1884, т. 41, № 1.
Мосолов Александр Николаевич (1844—1904), публицист, историк, чи

новник Особой канцелярии при М. Н. Муравьеве.
1863—1866. Назначение Муравьева виленским генерал-губернатором. 

Репрессии против повстанцев. Подписание дворянством и духовенством Севе-
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ро-западных губерний верноподданических адресов. Встречи Муравьева 
с Н. А. Милютиным и Ф. Ф. Бергом, поездка в Петербург и утверждение 
программы антигюльских реформ. Меры против польского землевладения. 
Закрытие католических монастырей. Организация уездных жандармских 
команд. Крестьянская реформа. Русские чиновники в Вильне: Л. С. Маков, 
П. А. Черевин, В. Д. Левшин, И. П. Корнилов, Н. А. Крыжановский, 
А. Л. Потапов и др. Отставка Муравьева. Составление им записок об уп
равлении Северо-западным краем, председательство в следственной комиссии 
по каракозовскому делу. Смерть Муравьева.

2017. Муравьев М. Н. Записки его об управлении Северо-западным кра
ем и об усмирении в нем мятежа 1863—1866 гг. [Предисл. ред., № И].— 
PC, 1882,4. 36, N° И, с. 387—432; N° 12, с. 623—644; 1883, т. 37, N°. 1, 
с. 131 — 166; N° 2, с. 291—304; N°. 3, с. 615—630; т. 38, N°. 4, с. 193—206; N° 5, 
с. 459—463; 1884, т. 42, N° 6, с. 573—584. Прил. (1884, N° 6): Служебная 
переписка, документы. Доп., поправки: PC, 1882, т. 36, N° 12, с. 644—646; ИВ, 
1883, т. И, N° 3, с. 724—726; РА, 1885, кн. 2, вып. 6, с. 200—201.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), граф, министр государствен
ных имуществ, в 1863—1865 гг.— генерал-губернатор шести губерний Северо- 
западного края.

Апр. 1863 — апр. 1865. Прибытие в Вильну. Организация военного управ
ления краем. Репрессии в ходе подавления восстания. Поездка в Петербург 
(май 1864 г.). Утверждение Александром II мер по русификации северо-за
падных губерний и их осуществление. Взаимоотношения автора с П. А. Ва
луевым, А. М. Горчаковым, Д. А. Милютиным, А. А. Зеленым, Д. Н. Блудо
вым, В. И. Назимовым, А. А. Суворовым и др. Отставка. Назначение Вилен
ским генерал-губернатором К. П. Кауфмана.

2018. Некролог. Богдан Бренн.— ЛЕВ, 1863, № 10, с. 343—347.
1863. Воспоминания об участии воспитанника Литовской духовной семи

нарии в военных действиях против повстанцев. Его болезнь, смерть и по
хороны в Вильне.

2019. Озерский. Рассказ штабс-капитана Озерского о преследовании и 
взятии ксендза Мацкевича, бывшего начальника мятежнических шаек в Ко- 
венской губ.— ВЮЗЗР, 1863, т. 2, N° И, с. 202—208 (паг. 4-я).

5—6 (17— 18) дек. 1863. Подробности пленения А. Мацкявичуса в окрест
ностях местечка Вильки Кейданского уезда Ковенской губернии.

2020. Окрейц С. С. Уголок восстания 1863 года. (Из воспоминаний уча
стника).— ИВ, 1902, т. 90, N° 10, с. 42—74; N° 11, с. 425—453. В конце текста: 
С. С. Орлицкий.

Окрейц Станислав Станиславович (р. 1836), писатель, журналист, в 
60-х гг. акцизный чиновник в Могилеве.

1862—1863. Участие в повстанческой организации в Могилевской губер
нии. Формирование отряда Пеховского (апр. 1863 г.). Подавление восстания. 
Уездные военные начальники. Репрессии против польского населения.

2021. Орлов Л. Матеуш Матвеевич Баченас.— СибЗ, 1917, N° 1, с. 149—151.
1860— 1910-е гг. Рассказы Баченаса о восстании 1863 г. в Литве и о жиз

ни бывших повстанцев на сибирской каторге и в ссылке.
2022. Сераковская А. Из воспоминаний А. Сераковской... — В кн.: Рево

люционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг. М., 1964, с. 210— 
217. Текст парал. на польск. и рус. яз.

Сераковская Аполлония (ок. 1840— после 1915), жена одного из руко
водителей восстания 1863 г. 3. Сераковского.

1861— 1863. Деятельность Сераковского и других по подготовке восста
ния в Литве и Белоруссии.

2023. Черевин П. А. Воспоминания П. А. Черевина. 1863— 1865. (Публ. и 
предисл. Ф. Рязановского]. Кострома, Науч. о-во но изучению местного края, 
1920. IV, 76 с. (Б-ка обществ, движений в России XIX и XX вв. Вып. 3).

Об авторе см. N° 989.
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1861—1865. Служба в Даховском отряде на Кавказе. Прибытие в Вильну, 
М. Н. Муравьев и его сотрудники Л. С. Маков, В. А. Рачинский, А. Н. Мо
солов, Н. Г. Лошкарев, Н. А. Крыжановский, А. М. Лосев, А. Л. Потапов 
и др. Командировка в Ковенскую губернию. Заведывание делопроизводством 
в канцеляриях Виленского генерал-губернаторства. Отношение различных сло
ев населения к восстанию. Виленская особая следственная комиссия. Руси
фикация административного аппарата. Крестьянская реформа. Поездки Му
равьева в Петербург (1864 и 1865). Назначение преемником Муравьева 
К. П. Кауфмана.

2024. Штейнберг О. Н. Граф М. Н. Муравьев и его отношения к евреям 
г. Вильны в 1863-—1864 гг. (Из записок раввина).— PC, 1901, т. 105, ЛЬ 2, 
с. 305—320.

Штейнберг Овсей Наумович, раввин г. Вильны, инспектор Виленского 
еврейского учительского института.

1860—  1864. Еврейское население Вильны накануне и во время восстания 
1863 г. Наложение на него контрибуции. Участие автора в организации ев
рейских народных училищ. Аудиенции у Муравьева. В тексте воспоминаний — 
правила об устройстве еврейских народных школ и другие документы.

Правобережная Украина

2025. Житомир в 1861 и 1866 годах.— РВ, 1866, т. 64, ЛЬ 8, с. 585—613,
1861—  1866. Польские манифестации в Житомире. Демонстрация 22 сент) 

(4 окт.) 1861 г. Деятельность полевого суда. Антипольские меры правитель
ства в Волынской губернии и их результаты.

2026. Кренке В. Д. Усмирение польского мятежа в Киевской губернии 
в 1863 году. (Отрывок из воспоминаний).— ИВ, 1883, т. 14, № 10, с. 106—134.

Кренке Виктор Данилович, генерал-лейтенант, командир 2-й (впоследст
вии 3-й) саперной бригады.

1861—  1864. Служба в Киеве. Н. И. Пирогов как попечитель Киевского 
учебного округа. Назначение автора военным начальником пяти уездов Ки
евской губернии. Привлечение крестьян к борьбе с повстанцами. Участие в ре
шении вопроса о выкупе крестьянских повинностей. Взаимоотношения с киев
ским генерал-губернатором Н. И. Анненковым. В тексте — служебная перепис» 
ка Кренке с Анненковым.

2027. Мацуев. Нападение на м. Радзивилов.— ВЮЗЗР, 1863, т. 4, ЛЬ 6Т 
с. 191—196.

Июнь 1863. Неудачное нападение повстанцев на таможню в Радзивилове 
Кременецкого уезда Волынской губернии.

2028. Муханова В. Польское восстание в Киевской губернии в 1862 го
ду.— «Колосья», 1884, ЛЬ 6, с. 31—60.

Автор — жена русского чиновника в Бердичеве.
1862—  1863. Польское население Киева, Житомира, Берднчева накануне и 

во время восстания. Повстанческие отряды в окрестностях Бердичева. Анти
польские меры властей после подавления восстания.

2029. Недоборовский 3. Ф. Несколько страничек из моих воспоминаний.— 
КС, 1894, т. 46, ЛЬ 7, с. 46—60. То же. Отд. отт. Киев, 1894.

Недоборовский Зосима Федорович.
1864—1865. Жизнь в местечке Радзивилов Волынской губернии и в Кре- 

менце. Рассказы местных чиновников о нападении польских повстанцев на 
Радзивилов (1863). Сельская стража из крестьян для борьбы с повстанцами. 
Служба таможенников на русско-австрийской границе.

2030. Омелянский Л. К'.’рьезы из времени последнего польского восста
ния,— ИВ, 1896, т. 63, ЛЬ 1, с. 267—277.

1861— 1863. Роль католических священников в польских манифестациях 
в Волынской губернии. Сельская стража из крестьян для борьбы с вос
станием.
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2031. Познанский Б. С. Воспоминания о польском восстании в Украине 
1863 года.— КС, 1885, т. 13, № 11, с. 436—465; № 12, с. 571—611.

Об авторе см. № 227.
1861—1863. Польские студенческие организации в Киевском университете. 

Разгром повстанческих отрядов в Киевской губернии. Крестьянские волнения. 
Сельская стража из крестьян и ее участие в борьбе с восставшими.

2032. Семенцова Р. Воспоминания-картинки из времен польского восста
ния 1863 г.— КС, 1894, т. 46, № 8, с. 255—267.

Автор — жительница Таращи Киевской губернии.
1861—1863. Тараща в начале 60-х гг. Польское население города нака

нуне и во время восстания. Пленные повстанцы в Тараще летом 1863 г.
2033. Спульский И. Из воспоминаний православного священника на Во

лыни. 1863 г. [Сообщ. и снабдил примеч. Н. А. Стуковенков. Предисл. и доп. 
П. А. Бартенева].— РА, 1895, кн. 3, вып. 9, с. 91—99.

Автор — священник села Гажовщина Новоград-Волынского уезда Волын
ской губернии.

Доносы автора на поляков, сочувствовавших восстанию. Пребывание в 
Гажовщине повстанческого отряда Э. Ружицкого. Обыск в доме автора. 
Чтение повстанцами «Золотой грамоты» крестьянам. Дальнейшие действия 
отряда в Волынской губернии.

БОРЬБА НАРОДОВ КАВКАЗА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

2034. Бороздин К. А. Лезгинское восстание в Кахетии в- 1863 году. (Из
воспоминаний).— РВ, 1890, т. 209, N° 7, с. 51—77; т. 210, № 9, с. 172— 192. 
То же. Отд. отт. Спб., 1890. . . . г

Об авторе см., № 438.
1861— 1863. Кахетинское дворянство и его экономическое положение. Под

готовка крестьянской реформы в Кахетии. Начало лезгинского восстания. 
Осада повстанцами крепости Закаталы. Организация автором милиции из 
крестьян Телавского уезда. Подавление восстания. ;«><•'•

2035. Из воспоминаний потница.— ИВ, 1908, т. 112, № 6, с. 971—980. 
В конце текста: Н. Ш.

Июль.— сент. 1866. Восстание в Абхазии. Отправка русских войск из 
Поти в Сухум. Нападение на Сухум восставших и их отступление. Возвра
щение войск в Поти.

2036. Лезгинский мятеж в Южном Дагестане. Из заметок очевидца.— 
РВ, 1880, т. 150, N° 12, с. 663—700. В конце текста: Очевидец.

Сент. 1877 — июль 1878. Начало восстания в Казикумухском округе. Бло
када повстанцами Дербента. Прибытие в город подкреплений. Бои под Кая- 
кентом, Кацамиши, Яникентом, Дювером. Разгром аула Башлы за участие 
в восстании. Осада повстанцами Ахтинского укрепления. Руководители вос
стания Мехти Уцлиев и Кази-Ахмет. Казнь повстанцев в Дербенте.

2037. Перлик П. Т. Дневник в отрывках командира 82-го пехотного Д а
гестанского его императорского высочества князя Николая Михайловича пол
ка за 1875 и 1877 гг. Полтава, тип. «Т-во печ. дела», 1913. [4], 90 с. В конце 
предисл. криптоним авт.: П.

Перлик Петр Тимофеевич (р. 1836), полковник.
30 дек. 1874—31 авг. 1875, 5 окт.— 17 дек. 1877. Вступление в командо

вание полком. Жизнь в Чир-Юрте. Сослуживцы. Маневры под Темир-хан- 
Шурой. Поездка в Тифлис. Участие в подавлении восстания в Дагестане. 
Штурм аула Цудухар. Характеристика руководителей восстания. Церемония 
их казни. Генерал Л. И. Меликов.

2038. Семенов Н. С. Из недавнего прошлого на Кавказе. Рассказы-вос
поминания о чечен, восстании в 1877 г. Тифлис, скоропечатня М. Мартиро- 
сянца, 1900. 82 с.

Др. публ.— КВ, 1900, N° 4—9.
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Семенов Николай Сергеевич, чиновник, в 1877 г. исполнял обязанности 
начальника ауховского и салатавского обществ в Чечне.

1877 — апр. 1878. Нагорная Чечня и ее население: ичкеринцы, ауховцы. 
Роль братьев Алдановых в подготовке восстания. Первые дни восстания 
в восточной Ичкерии. Совещания русских властей с ауховскими старшинами 
в укреплении Кишен-Аух. Участие ауховцев в восстании. Бой под Юрт-Аухом 
16 мая 1877 г. Репрессии против мятежных аулов. Военный суд в Грозном 
над руководителями восстания. В тексте — служебная переписка автора и дру
гих лиц.

2039. Три месяца в Дагестанском отряде (1877 г.).— ДНР, 1880, т. 18, 
№ 11, с. 417—496. В конце текста: Б.

Автор — чиновник в Темир-хан-Шуре.
Восстание в Среднем Дагестане. Действия правительственных войск про

тив восставших. Бои у аулов Цудахар и Согратль. Казнь руководителей вос
стания. Эпизоды из жизни лезгин. В тексте — повстанческие воззвания, пока
зания участников и очевидцев восстания.

2040. Фонвилль А. Последний год войны Черкессии за независимость.
1863— 1864 г. Из записок участника-иностранца. (С предисл.]. Краснодар, О-во 
изучения Адыгейской автономной области и Адыгейской обл. ист.-этногр. 
музей, 1927. 42 с. с ил. и карт. (Материалы для истории черкес, народа. 
Вып. 5).

Автор — французский офицер.
Морская экспедиция польских и французских офицеров в Черкессию, их 

участие в военных действиях на стороне черкесов (адыге). Обычаи и обряды 
черкесских племен. Народные собрания. Торговля невольницами. Переселение 
черкесов (адыге) в Турцию.

БОРЬБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
С РЕВОЛЮ ЦИОННЫМ  Д ВИ Ж ЕН И ЕМ 1

2041. Госткевич Г. В. «Записки пролетариатца».— КиС, 1926, кн. 6 (27), 
с. 122—150.

Госткевич Гилярий (р. 1861), деятель польского революционного движе
ния, член Первого «Пролетариата».

1870-е гг.— 1897. Детство. Революционные кружки в Варшаве. Партия 
«Пролетариат». Арест. «Процесс 29-ти». Пребывание в Варшавской и других 
тюрьмах. Ссылка на Сахалин. Политические ссыльные. Администрация. Выход 
на поселение и последующая деятельность. Освобождение. Л. Варыньский, 
И. Ф. Суворов и др.

2042. Данилов В. А. Из пережитого.— «Былое», 1907, ЛЪ 10 (22), с. 198—217.
Об авторе см. № 1207.
1886. Побег во время перевозки с Кары на поселение в Якутск. Пеший 

переход до Тюмени. Поездка по железной дороге и плавание по Каме и Вол
ге до Казани. Прибытие в Москву. Знакомство с В. Г. Богоразом-Таном. 
Арест. Начальник Московского охранного отделения Бердяев. Беседа с 
П. Н. Дурново. Заключение в Петропавловскую крепость.

1 В раздел включены сведения о воспоминаниях, посвященных пребыванию 
революционеров на каторге и в ссылке, а также деятельности политической 
полиции и провокаторов. Мемуары о борьбе правительства с революцион
ным движением. Учтены также в разделе «Классовая борьба. Общественные 
движения». Там, в частности, отражены воспоминания о политических про
цессах 60-х — начала 90-х гг.
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2043. Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. Изд. 3-е, значит, доп. и испр. М., 
«9-е янв.», 1924. 360 с. Прил.: Список политических каторжан на Каре и по
следовавших за ними родственников. Алф. указ, имен: с. 355—359.

Др. публ.— Женева, 1903 (под загл.: В Сибирь и обратно); Женева, 
1905; Спб., б. г.; изд. 2-е, испр. и доп. Спб., 1906.

Об авторе см. № 950.
1884—1901. Жизнь в Швейцарии и Германии. Отправка в Россию изда

ний группы «Освобождение труда». Арест во Фрейбурге. Заключение в не
мецкой тюрьме. Встреча с А. Туном. Выдача автора русским властям. Пре
бывание в Петропавловской крепости и в одесской тюрьме. Предание воен
ному суду за покушение на провокатора Н. Е. Гориновича. Путь на каторгу 
по этапу от Томска до Кары (1885). Встречи с Н. К. Бухом, Я. В. Стефа
новичем, С. И. Мартыновским, М. А. Диковским, П. Ф. Якубовичем, Ф. Я. Ко
ном. Тюремный режим. Характеристика карийцев различных политических 
направлений. Женская политическая тюрьма. Перевод ряда заключенных 
в тюрьму в селе Акатуй. Выпуск в вольную команду, ее быт. Женитьба на 
М. А. Ананьиной, история ее ссылки. Помощь местному населению. Смерть 
жены. Переезд в Благовещенск, работа в водном управлении. Газета «Амур
ский край». П. Д. Баллод. Столкновения на русско-китайской границе (1900). 
Побег из Благовещенска на пароходе. Кругосветное путешествие. Возвраще
ние в Западную Европу. Жизнь в Цюрихе и Мюнхене. Знакомство с В. И. Ле
ниным.

2044. Залкинд Л. С. Два эпизода из жизни А. Б. Арончика.— В кн.: На
родовольцы. М., .1931, с. 35—38. Имен, указ.: с. 315—327.

Об авторе см. № 1212.
1879— 1880. Запись рассказа народника Е. С. Гуревича о преследовании 

Арончика полицией.
2045. Костюрина М. Н. Молодые годы. (Арест, тюрьма, ссылка).— КиС, 

1926, кн. 3 (24), с. 180— 195.
Костюрина Мария Николаевна (р. 1864), член петербургской организа

ции «Народной воли».
1884—1889. Репрессии против «Народной воли». Аресты Г. А. Лопатина, 

Н. М. Саловой, П. Ф. Якубовича. Провокаторы А. Ландейзен и П. А. Елько. 
Провал типографии в Дерпте. Заключение в Петропавловской крепости. 
Высылка в Якутскую область (1886). Колония политических ссыльных. Жизнь 
в Жиксагонском улусе. Выход замуж за ссыльного В. Ф. Костюрина. Сведе
ния о «Якутской трагедии» 1889 г. Окончание ссылки, переезд в Тобольск.

2046. Лаврский К. В. Из воспоминаний. [Запись Н. Я. Агафонова. Всту
пит. статья «Вместо предисловия» М. А. Васильева].— УЗКУ, 1930, кн. 5, 
с. 879—885.

Об авторе см. № 1017.
1863. Арест за участие в «казанском заговоре». Допросы в следственной 

комиссии под председательством С. Р. Жданова.
2047. Михайлов М. Л. Записки. [Подгот. текста и примеч. Э. С. Вилен

ской и Л. И. Ройтберг].— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михай
лов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. Т. 2. М., 1967, с. 257—430 с ил. Прил.: 
письма Михайлова, воспоминания, публицистические, художественные произ
ведения и другие документы о Михайлове. Указ, личных имен и назв. пе
риод. печати: с. 577—632.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг 
«Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания», т. 1, с. 5—46.

Обзор публ.: с. 527—535.
Др. публ.— Отд. изд. Пг., 1922.
Об авторе см. № 1048—1049.
60-е гг. Обыск и арест в сент. 1861 г. за сочинение и распространение 

прокламации «К молодому поколению». Тюремный режим. Допросы в Третьем 
отделении, очные ставки с В. Д. Костомаровым. Следователи, судьи, жандарм
ские офицеры. Заключение в Петропавловскую крепость. Суд и приговор. 
Путь в Сибирь. Пребывание в Тобольске, Ачинске, Красноярске. Встречи
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с М. В. Петрашевским, Ф. Н. Львовым и др. Иркутская тюрьма. Нерчинский 
завод, организация там школы.

2048. Маньковский М. У подножия виселиц. С предисл. [«О партии „Про- 
летариат“»] Н. Ч. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселен
цев, 1930. 70 с. (Дешевая ист.-рев. б-ка).

Др. публ. — Берлин, 1906 (под загл.: Сорок лет перед казнями); Пг., 
1919; Ростов н/Д., б. г.

Маньковский Мечислав, рабочий, член польской партии Первый «Проле
тариат».

Дек. 1885 — янв. 1886. «Процесс 29-ти». Товарищи по заключению: 
П. В. Бардовский, С. Куницкий, Л. Варыньский, Л. Янович и др. Планы по
бега. Казнь четырех членов «Пролетариата».

2049. Мартыновский С. И. Из записной книжки. (Посмерт. статья).— КЗ, 
1926, № 6, с. 31—36.

Об авторе см. № 1681— 1686.
80-е гг. Заключение в Петропавловской крепости. Провокатор И. Ф. Ок- 

ладский. «Процесс 16-ти». Ссылка на Кару.
2050. Полевой П. Н. Неудобоносимое иго. (Из давних воспоминаний).— 

ИВ, 1898, т. 72, № 4, с. 122—«131.
Полевой Петр Николаевич (1839—1902), профессор, историк русской ли

тературы.
60—70-е гг. Полицейский надзор за автором. Препятствия, чинимые ему 

полицией в связи с выездом за границу.
2051. Роткирх В. А. Беспорядки в 4 стрелковом батальоне.— В кн.: Рот- 

кирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 4. Вильна, 1890, с. 39—53.
Др. публ.— PC, 1889, т. 64, № 10 (под загл.: Воспоминания Теобальда. II. 

Из последней польск. смуты. 1862).
Об авторе см. № 347.
Май — июнь 1862. Работа в следственной комиссии по делу о революци

онной организации в Ладожском пехотном полку. Подсудимые И. Арнгольд 
и П. Сливицкий перед казнью.

2052. Смельский В. Н. Священная дружина. (Из дневника ее члена). 
[Публ. и предисл. Ф. И. Покровского].— ГМ, 1916, № 1, с. 222—256; № 2, 
с. 135—163; № 3, с. 155—176; № 4, с. 95— 110; № 5/6, с. 86—105. Доп., по
правки: ГМ, 1916, № 4, с. 111— 112.

Об авторе см. № 1470.
1881— 1883. Вступление в «Священную дружину», ее цели, задачи, струк

тура. Заседания Исполнительного комитета дружины. Покушение на 
П. А. Черевина. А. М. Безобразов, П. П. Шувалов, Ф. Ф. Трепов, 
Н. П. Шмидт и др. В тексте — присяга членов «Священной дружины», запис
ка автора о ее преобразовании, инструкции, обращение Исполнительного ко
митета к общественности.

2053. Спандони-Басманджи А. А. Страница из воспоминаний.— «Былое», 
1906, № 5, с. 14—36. В конце текста: А. Спандони.

Об авторе см. № 1711— 1712.
1882— 1884. Арест в Одессе. Перестукивание в тюрьме с С. П. Дегаевым 

и его провокаторская деятельность. Пребывание в Петропавловской крепости. 
Допросы. Побег В. С. Иванова из киевской тюрьмы. А. П. Тиханович. «Про
цесс 14-ти». Речи защитников. В. Н. Фигнер, А. П. Штромберг и др.

2054. Чуйко В. И. К процессу четырнадцати. (Из воспоминаний участни
ка процесса).— В кн.: Народовольцы. М., 1931, с. 185—201. Имен, указ.: 
с. 315—327.

Автор (1857 — после 1934), член военной организации «Народной воли».
1883— 1905. Предательство С. П. Дегаева. Арест В. Н. Фигнер. Обыск 

у автора, заключение в Петропавловскую крепость. Судебный процесс и его 
участники. Дальнейшая судьба подсудимых.

2055. Щетинин Б. А. Арестованный по ошибке. (Из воспоминаний).— ИВ, 
1908, т. 114, № 12, с. 931—940.
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Об авторе см. № 1511.
Зима 1887. Арест на вокзале в Москве политической эмигрантки, приехав

шей из Женевы, и задержание знакомого Щетинина. Хлопоты за арестован
ного у московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова.

ТЮРЬМА. КАТОРГА. ССЫЛКА

2056. Балл од П. Д. Из жизни в Нерчинских рудниках в 60-х годах. 
(Воспоминания).— В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ Петр 
Давыдович Баллод. Рига, 1957, с. 140—168.

Сведения о др. публ.: с. 140.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Чешихин-Ветринский В. Е. Н. Г. Черны

шевский. Пг., 1923; Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. 
В 2-х т. Т. 1. Саратов, 1958.— В журн.: МБ, 1900, N° 4.

Об авторе см. N° 1000— 1006.
1864—1871. Условия жизни Чернышевского на Александровском заводе. 

Его отношения с товарищами по заключению. Тюремное начальство: полков
ник Кноблох, капитан Волынский, смотритель Боровитинов. Занятия и на
строения политических заключенных на Акатуе и в Сиваково. Ссыльные по
ляки. Пребывание Чернышевского в Вилюйске.

2057. Белый Я. М. Воспоминания ссыльного 80-х годов.— КиС, 1923, кн. 6, 
с. 93— 116.

Белый Яков Моисеевич (1847—1922), врач, организатор народнического 
кружка в Черниговской губернии.

1879—1880. Арест. Пребывание в вышневолоцкой тюрьме. Ссылка в Си
бирь. Путь на барже по Волге и Каме. Остановки в Тюмени, Томске, Ачинске, 
Красноярске. «Одесская» и «киевская» камеры в иркутской тюрьме. Побег 
каторжан (1880). Следствие о подкопе и побеге.

2058. Бух Н. К. На Кару.— КиС, 1934, кн. 4(113), с. 79—105.
Об авторе см. № 1167.
1881. Путь от Петербурга до Красноярска. Встреча с И. Н. Мышкиным, 

А. В. Долгушиным, С. Ф. Коваликом и др. Отправка по этапу в Иркутск. 
Неудачный побег С. И. Мартыновского.

2059. Виташевский Н. А. «По Владимирке».— «Наша страна», 1907, № 1, 
с. 377—398.

Об авторе см. № 1390.
1881. Подробности движения по этапу партии политических ссыльных из 

мценской тюрьмы. Путь по Волге и Каме на барже. Передвижение на ло
шадях до Тюмени и Томска. Пешее движение по «Владимирке» до Иркутска. 
Неудачный побег С. И. Мартыновского.

2060. Гедеоновский А. В. Из Петербурга в Сибирь. Воспоминания наро
довольца.— КиС, 1926, кн. 5 (26), с. 186—208.

Об авторе см. N° 1342.
1887—1892. Пребывание в Бутырской тюрьме. Волнения заключенных, 

подлежащих ссылке. Путь в Сибирь по Волге, Каме, железной дороге. Борь
ба за отмену этапного способа отправки. Дело о сопротивлении властям 
в Тюмени. Участие В. Д. Спасовича в процессе. Пребывание в ссылке в Усть- 
Каменогорске. Служба на золотых приисках. Возвращение из ссылки (1891). 
Вступление в «Партию народного права».

2061. Геллер С. Л. Из мест весьма отдаленных. [Примеч. Б. Д. Федоро
ва].— КиС, 1924, кн. 4 (11), с. 188—211. Публ. не окончена.

Вводные замечания см. в статье Б. Д. Федорова «Из истории якутской 
ссылки 70-х годов», с. 172—187.

Геллер Семен Львович (р. 1856).
1876. Арест в Петербурге на Казанской площади во время демонстрации. 

Пребывание в Доме предварительного заключения. Женитьба на Е. Ф. Ермо
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лаевой. Ссылка. Жизнь в Тюмени под надзором полиции. Перевод в Якутск 
и Олекминск. Разлука с женой.

2062. Гельруд М. В. В дороге. Отрывок из воспоминаний. [Предисл. 
А. Н. Макаревского].— ПутиР, 1925, кн. 1, с. 123— 136 с портр.

Гельруд Михаил Владимирович (ум. 1907), участник революционного 
движения, публицист.

1882. Путь в ссылку из Якутска в Средне-Колымск. Быт якутов. Эпиде
мия оспы. Охота в дороге.

2063. Гуревич-Фрейфельд Е. Из далекого прошлого. — КиС, 1926, 
кн. 3 (24), с. 166—168.

1888. Путь в ссылку от Москвы до Якутска. Столкновения с конвоирами.
2064. Ефремов В. С. Маленькое дело.— «Былое», 1907, № 5 (1 7 ),

с. 81— 100.
Ефремов Василий Степанович (1854— 1915), студент Харьковского вете

ринарного института, участник «кружка полтавцев».
1878—1879. Арест за попытку освобождения А. А. Фомина. Пребывание 

в тюрьме. Суд.
2065. Жебунев С. А. Отрывки из воспоминаний.— «Былое», 1907, № 5 (17), 

с. 253—268.
Жебунев Сергей Александрович (1849—1924), участник «процесса 193-х».
1875—1895. Тюремный быт и нравы. Ведение политическими заключенны

ми пропаганды среди уголовных. Типы арестантов. Е. О. Заславский. Уголов
ник И. Н. Цыплов и его помощь политическим. Ссылка автора в Туринск и 
Ялуторовск. К. Стерн. Участие ссыльных в научных экспедициях по Сибири. 
«Сибирская газета», сотрудничество в ней Ф. В. Волховского и С. Л. Чуднов- 
ского.

2066 (1). Кеннан Д. Сибирь и ссылка. [Сокр. пер. из «Century magazine» 
за 1888—1890 гг. И. Н. Кашинцева]. Т. 1—2. [Женева — ?], Вольная [рус.] 
тип., 1890. На тит. л. и обл. вымышленное место изд.: Лондон. * ■ .*. •

Т. 1. [Женева. 9], 160 с. , .
Т. 2. [?]. 179 с. - >-
Сведения о др. публ. в рус. печати за рубежом см. в кн.:. Сводный ка

талог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века. Ч* 2. М * 1971 ̂  
с. 265—272.  ̂ • г .- ; V. V • -/ -  •

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1906; Т. 1—2. Спб., 1906 (подзагл.: ДмСибирь!); 
Т. 1—2 . Ростов н/Д., 1906—1907.— В журн.: «Новь», 1888, т. 23, № 18;? ВБ-ка* 
1906, № 2, 4. •

2066(2). Кеннан Д. Сибирь и ссылка. Т. 1. Полный пер. с англ. 3. Н. Жу
равской с примеч. В. Л. Бурцева. [С предисл. «От издателя» и «Краткими 
биогр. данными, сообщ. авт. кн. для настоящего изд.»]. Спб., С. Н. Салтыков, 
1906. [12], X, 382 с. с ил. Библиогр.: с. 8.

Пер. по изд.: Kennan G. Siberia and the exile system. Vol. 1. London, 1891.
Об авторе см. Afe 567.
1885—1886. Путешествие совместно с американским художником Г. Фрос

том от Нижнего Новгорода до Перми и Екатеринбурга по железной дороге, 
а затем через Тюмень, Ишим, Омск, Семипалатинск, Томск, Ачинск, Красно
ярск на лошадях. Сведения географического и этнографического характера. 
Осмотр тюрем. Перевоз заключенных на баржах. Следование вместе со 
ссыльными по этапу. Условия жизни политических заключенных. Самоубий
ства. Тюремная администрация. Встречи с политическими ссыльными Е. К. 
Дическулом, А. М. Богомольцем, Леонтьевым. К. М. Станюкович. Я. М. Бе
лый и трагедия его жены. С. Никитина. А. Кропоткин. В. Гуковская. Е. К. 
Брешко-Брешковская. Н. А. Армфельд. М. А. Коленкина-Богородская. С. Л. 
Чудновский. Ф. В. Волховский. Супруги Чернявские. Жизнь административ
ных ссыльных в Иркутске. Поездка по Забайкалью. Кара и ее тюрьмы. Нер- 
чинский завод, работа заключенных на рудниках. Посещение Александров
ской тюрьмы на Ангаре. В тексте — статистические таблицы состава катор
жан, их заболеваемости и смертности.

335



2067. Клинг Г. П. По тюрьмам и этапам.— КиС, 1930, кн. 8/9 (69/70), 
с. 176—183.

Клинг Генрих Петрович (1861 — ум. после 1930), участник революцион
ного движения.

1886—1888. Арест по делу ярославского кружка «Народной воли». Пре
бывание в Бутырской тюрьме. Голодовка и протесты заключенных. Перевод 
в Петропавловскую крепость. Ссылка и путь в Восточную Сибирь. Побеги 
в пути У. Федоровой и автора воспоминаний.

2068. Ковалик С. Ф. Революционеры-народники в каторге и ссылке. (По 
личным воспоминаниям). — КиС, 1924, кн. 4 (11), с. 139— 171.

Др. публ.— В кн.: Ковалик С. Ф. Революционное движение 70-х годов 
и процесс 193-х. М., 1928.

Об авторе см. № 1450.
1877—1898. Новоборисоглебская и Мценская пересыльные тюрьмы. Н. А. 

Виташевский. П. И. Войнаральский. А. О. Сыцянко. В. К- Дебогорий-Мокрие- 
вич. А. В Долгушин. Л. А. Дмоховский. Пребывание на Каре. Неудачный по
бег И. Н. Мышкина и Н. Е. Хрущева. История уголовника И. Н. Цыплова. 
Жизнь в Верхоянске и Якутске.

2069. Кон Ф. Я. За пятьдесят лет. Изд. 2-е. Т. 1—2. Мм «Сов. писатель», 
1936, 519 с. с портр..

Др. публ. (с сокр.).— Т. 1—2. М., 1932—1933; М., 1935 (под загл.: 
Воспоминания).

Др. публ. (отрывок).— «Былое», 1906, № 8 (под загл.: У подножья ви
селицы); КиС. 1928, кн. 6 (43); 1929, кн. 1/2 (50/51) (под загл.: На поселении 
в Якутской области).

Кон Феликс Яковлевич (1864—1941), деятель польского и русского рево
люционного движения.

70—90-е гг. Сочувствие семьи автора польскому национально-освободи
тельному движению. Работа в партии Первый «Пролетариат». Л. Варынь- 
ский. А. Ентыс. Э. Плосский. С. Куницкий. Я. Выгоновский. М. Маньковский. 
А. Загурский. П. В. Бардовский. Ф. Рехневский. А. Дембский. Издательская 
деятельность партии, ее связи с «Народной волей». Арест и заключение ав
тора в Варшавскую цитадель. Суд над членами «Пролетариата» (1885). 
Путь на каторгу. Пребывание на Каре. Трагедия 1889 г. А. Ф. Михайлов. 
Перевод на поселение в Якутию. Семья Костюриных. П. И. Войнаральский. 
А. Л. Сипович. В. Л. Серошевский. О. Стеблин-Каменский. И. И. Майнов. 
Убийство П. А. Алексеева. Политические и уголовные ссыльные. Сектанты- 
скопцы. Быт якутов. Научные исследования ссыльных. Участие в «Восточном 
обозрении». И. И. Попов. Преподавательская и литературная деятельность. 
«Партия народного права». М. А. Натансон. Ссыльные-поляки. Пребывание 
в Балаганске. П. Ф. Якубович. Жизнь в Минусинске. А. В. Тырков. Н. С. Тют
чев. А. Орочко. Побег С. Райчина. В тексте воспоминаний — публикации ря
да рассказов и очерков автора.

2070. Короленко В. Г. Записная книжка 1879. [Вводная статья «О Ко
роленко» С. Алексеева. Предисл. А. И. Гриневицкой. Примеч. М. Е. и Б. Д. 
Федоровых]. Горький, Краевое изд-во, 1933. 130 с. Прил.: отрывки из «Исто
рии моего современника» и документы о В. Г. Короленко.

Об авторе см. № 32.
Май 1879. Дневник, веденный по пути в ссылку в Вятскую губернию. Пе

ресыльные тюрьмы. Политические заключенные. Жандармы.
2071. Короленко В. Г. Из воспоминаний. (Отрывок). [Публ. и предисл. 

«Неопубл. воспоминания В. Г. Короленко о Сибири» А. В. Храбровицкого].— 
СибО, 1962, № 10, с. 173— 179.

Об авторе см. ЛЬ 32.
80-е гг. Путь из Перми в Сибирь. Политический заключенный Гурвич. 

Положение политических ссыльных. И. Н. Цыплов. А. И. Фомин.
2072. Майнов И. И. На закате народовольчества. (Памяти В. Я. Богсчар-

ского).— «Былое», 1917, Л*> 5/6(27/28), с. 41—81; 1922, № 18. с 78—123;

336



№ 20, с. 135—162; 1923, No. 21, с. 118—146; № 22, с. 166—184. В конце тек
ста: Саратовец. Доп., поправки: «Былое», 1923, N2 22, с. 316—319.

Др. публ.— В кн.: Якутская трагедия. М., 1925.
Об авторе см. № 1217.
80-е гг. Жизнь в Тобольской губернии. Смерть Л. А. Иванова. Протест 

ссыльных, находящихся в Сургуте. Репрессии правительства. Высылка участ
ников протеста в Якутскую область и другие отдаленные места Сибири. 
Судьба В. Я. Яковлева (Богучарского). Характеристика политических ссыль
ных 60—80-х гг. «Якутская трагедия». Жизнь в Вилюйске. Артель заключен
ных. А. Т. Вадзинский. С. Ф. Михалевич. А. В. Молдовский. Провокатор 
М. И. Гуревич и его дальнейшая судьба.

2073. Макаревский А. Н. Политическая ссылка 1889 года. (Из воспоми
наний).— ПутиР, 1926, кн. 4(7), с. 90—104.

Об авторе см. № 1317.
Следование по этапу от Перми до Якутска. Порядки в этапной пар

тии. Жизнь уголовных арестантов. В тексте — список политических админи
стративно-ссыльных в Сибирь в 1889 г.

2074. Мелков Н. Путь на каторгу.—В кн.: Нерчинская каторга. М., 1933, 
с. 82—100.

Автор — народоволец.
1892. Отправка на каторгу в Акатуй. А. И. Архангельский и Б. А. Сла

вянский. Путь на барже до Томска. Переход по этапу до Красноярска. Ир
кутская тюрьма. Забайкальский тракт.

2075. Онуфрович Б. В места отдаленные. (Воспоминания административ
ного).— МГоды, 1908, № 8, с. 285—311. В конце текста: Б. О-ч.

1885. Ссылка в Сибирь 22 членов партии Первый «Пролетариат». Движе
ние но этапу из Москвы в Канск через Тюмень, Томск, Красноярск.

2076. Пантелеева С. В. Из пережитого в 60-х годах. [Подгот. текста и 
примеч. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, 
с. 659—682. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 802.
Др. публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.— Л.г 

1934.
Пантелеева Серафима Васильевна (1846— 1918), жена Пантелеева.
60—70-е гг. Арест мужа и свидания с ним в тюрьме. Сопровождение его 

по этапу в Сибирь. Жизнь на золотых приисках. Ссыльнопоселенцы Ю. М. 
Мосолов, О. П. Гротовский и др. Возвращение в Петербург. Отец автора —
В. Н. Латкин.

2077. Прибылева-Корба А. П. На большой дороге. Из личных воспомина
ний.— СибЗ, 1917, № 2, с. 21—26. В конце текста: А. Прибылева.

Об авторе см. № 1257.
1892—1893. Встречи на тракте близ Читы прибывающих с арестантскими 

партиями «политических». Инцидент во время одной из встреч.

2078. Резников О. М. Воспоминания народовольца.— КЗ, 1926, № 4,
с. 90—114. В конце текста псевд.: О. 3. Суслов.

Резников Онисим Маркович.
1881. Отклики на события 1 марта 1881 г. в Берне среди русских сту

дентов. Возвращение автора из-за границы, поступление в Харьковский уни
верситет. Студенческие волнения. Арест. Тюрьмы в Полтаве и Москве. Вы
сылка по этапу в Сибирь. П. П. Подбельский. Л. М. Коган-Бернштейн.

2079. Робсман И. Г. Борис Николаевич Гейман.— В кн.: Якутская траге
дия. М., 1925, с. 167— 170.

1888—1892. Знакомство с Гейманом в иркутской тюрьме. Путь по этапу 
в Якутск и Колымск. Участие Геймана в сопротивлении администрации. Его 
заключение, литературная деятельность в тюрьме. Освобождение Геймана 
(1892), отъезд за границу и смерть.
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2080. Серошевский В. Л. В Сибирь по этапу. [Пер. с польск. Е. Тропов- 
ского. С примеч.].— В кн.: Серошевский В. Л. Против волны. М.— Л., 1929, 
с. 7—64. Указ, имен: с. 217—218.

Вводные замечания см. в «Предисловии» Ф. Я. Кона, с. 3—6.
Пер. по изд.: Sieroszewski W. Ciupasem па Syberie. Warszawa, 1927.
Серошевский Вацлав Леопольдович (1858—1945), писатель.
1879 — начало 1880-х гг. Арест автора за участие в варшавских ре

волюционных кружках. Центральная пересыльная тюрьма в Вышнем Волоч
ке.. Политические заключенные Н. Н. Южаков, Н. А. Гернет, А. А. Спан- 
дони-Басманджи и др. Следование по этапу в Сибирь. Пересыльные тюрьмы. 
Побег.

2081. Стефанович Я. В. Очерки невольного туриста.— КН, 1895, № 1,
с. 112—137; Кя 2, с. 118—126; Кя 3, с. 42—57; 1897, № 9, с. 108—156. В конце 
текста: Я.

Об авторе см. № 1550.
1890—1891. Следование по этапу от Иркутска до села Качуг. Арестанты, 

их быт. Плавание по Лене от Качуга до Якутска. Побег арестантов.

2082. Стефанович Я. В. По этапам. Из записок семидесятника. (С Кары 
до Иркутска).— BE, 1916, кн. 7, с. 79—131.

Об авторе см. № 1550.
1890. Выход на поселение. Пересылка по этапу от Сретенска до Иркут

ска. Типы арестантов, их быт. Этапные порядки.

2083. Тюремные воспоминания. [Публ. и предисл. А. У. Ковнера].— ИВ, 
1897, т. 67, No 1, с. 161—189; № 2, с. 555—573; Кя 3, с. 875—900, т. 68, № 4, 
с. 105—130. В тексте предисл. инициал авт.: П.

1875— 1877. Заключение в Бутырской тюрьме. Здания тюрьмы. Дворян
ское, женское и другие отделения. Тюремные нравы. Типы заключенных. Де
ло «червонных валетов». Литературные занятия в тюрьме. Персонал. Васька- 
палач. Переселение в новую тюрьму. Приготовления к отправке в Сибирь. 
Движение по этапу. Пермская пересыльная тюрьма, Тюмень и Тобольск.

. 2084. Ювачев И. П. Шлиссельбургская крепость. [С предисл. «Несколько 
слов от издателя» И. И. Горбунова-Посадова]. М., «Посредник», 1907. XVI, 
232 с. с ил. и план. (Изд. книгоизд-ва «Посредник». № 639). Перед загл. 
авт.: И. П. Ювачев (И. П. Миролюбов).

Др. публ. (отрывки)— ИВ, 1902, т. 87, № 1; 1906, т. 103, N2 2; т. 104, 
№ 4 (под разнььми загл.).

Об авторе см. № 1292.
1833— 1906. Участие в «процессе 14-ти» Петропавловская и Шлиссель

бургская крепости. Администрация. Тюремный режим. Товарищи по заклю
чению Н. А. Морозов и Ф. Н. Юрковский. Самоубийство М. Ф. Грачевского. 
Перевод на Сахалин (1886). Посещение Шлиссельбургской крепости в 1906 г. 
М. М. Дондукова-Корсакова.

2085. Ястремский С. В. Кара.— КЗ, 1925, № 1, с. 5—19 с портр.
Об авторе см. № 1491.
1880—1888. Суд. Пребывание в мценской пересыльной тюрьме. Путь по 

этапу на Среднюю Кару. Политические заключенные. Тюремный режим. Пе
ревод на Нижнюю Кару. Столкновения с администрацией. Голодовка. Тю
ремная библиотека. Жизнь на поселении в Якутской области. Отголоски ка
рийской трагедии и якутского протеста.

2086. Ядринцев Н. М. История одного странствия.— 0 3 , 1871, т. 199,
№ 12, с. 509—546. В конце текста: Н. Семилужинский.

Ядринцев (псевд. Семилужинский) Николай Михайлович (1842—1894), 
писатель, археолог, этнограф.

60-е гг. Пересылка по этапу в Астраханскую губернию. Быт и нравы аре
стантов. Тюремные порядки.
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Тюрьма и каторга

2087. Волховский Ф. В. Друзья среди врагов. (Из воспоминаний старого 
революционера). Спб., «Нар. воля», 1906. 31 с.

Об авторе см. № 1395— 1396.
70-е гг. Тюремные надзиратели и жандармы, помощь некоторых из них 

политическим заключенным. Тюрьма Третьего отделения с. е. и. в. канцелярии. 
Басманная часть в Москве. Петропавловская крепость.

2088. Муравский М. Д. Ссылка и каторга в 60-х годах. (Отрывок из 
письма Муравского). [С предисл.].— «Былое», 1903, Кя 4, с. 58—65.

Др. публ.— В кн.: Былое. Журнал, изд. за границею под ред. В. Л. Бур
цева. Вып. 2. Ростов н/Д., 1906.

Муравский Митрофан Данилович (ок. 1837—1879), участник революцион
ного движения.

Середина 60-х гг. Воспоминания в форме письма. Быт политических за
ключенных на каторге. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Ишутин и др. В тексте — 
список политических заключенных, содержавшихся в тюрьме Александров
ского завода Нерчинского округа.

2089. Сафонов М. За решеткой. (Из тюремных воспоминаний конца про
шлого века).— PC, 1915, т. 161, № 1, с. 171— 187; № 2, с. 376—387.

Автор — политический заключенный.
90-е гг. Тюремные порядки. Заключенные. Надзиратели.
2090. Фаресов А. И. В одиночном заключении. Спб., тип. М. Меркушева, 

1900. 176 с.
Др. публ. (полностью).— Изд. 2-е. Спб., 1903; Изд. 3-е, без перемен. Спб., 

1905.
Др. публ. (отрывки).— PC, 1898, т. 95, № 9; ИВ, 1900, т. 80, № 6 (под 

загл.: Тяжелые дни).
Об авторе см. N° 1925.
1874—1880. Пребывание в тюрьмах. Саратовская тюрьма, Пугачевская 

башня в Москве, Дом предварительного заключения в Петербурге, Петропав
ловская крепость. Быт и нравы заключенных. Типы надзирателей. Тюремная 
азбука. «Процесс 193-х». Последующая жизнь в эмиграции и в России.

. Петропавловская крепость, Дом предварительного заключения 
и другие петербургские тюрьмы

2091. Борисов И. Алексеевский равелин в 1862—65 гг. (Из моих воспо
минаний).— PC, 1901, т. 108, N° 12, с. 573—578.

Борисов Иван, один из служителей равелина.
Здание секретной тюрьмы. Быт заключенных. Н. Г. Чернышевский и ра

бота его над романом «Что делать?». Д. И. Писарев. Н. В. Шелгунов.
2092. Бух Н. К. В Петропавловской крепости.—КиС, 1930, кн. 7 (68), 

с. 113—125; кн. 11(72), с. 98—114.
Об авторе см. N° 1167.
1880. Режим в крепости. Тюремная азбука и ее применение. Е. Н. Фиг

нер. Допросы. Очная ставка с братьями. Взрыв в Зимнем дворце 5 февр. 
1880 г. Посещение крепости М. Т. Лорис-Меликовым. Казнь И. О. Млодец- 
кого. Предательство Г. Д. Гольденберга. Его самоубийство. Судьба Л. К. 
Буха. Вручение автору обвинительного акта.

2093. Бух Н. К. На каторжном положении.— КиС, 1931, кн. 11(84), 
с. 193—209.

Об авторе см. ЛЬ 1167.
1880—1881. Пребывание в Доме предварительного заключения. Попытка 

освобождения автора во время перевода в Петропавловскую крепость. Тю
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ремный режим в крепости. Надзиратели. Известия о событиях 1 марта 1881 г. 
Пересылка в Сибирь.

2094. Вейншток В. А. В мире безумия и отчаяния. (Отрывок из воспоми
наний). {С предисл. «От издателей»]. Спб., «Совет», 1910. IV, 92 с. Перед 
загл. псевд,: В. Александров.

Др. публ.— ВЗ, 1907, № 8—11 (под загл.: В больнице Николая Чудо
творца.)

Вейншток Виктор Александрович.
1892. Симуляция буйного помешательства во время заключения в Пет

ропавловской крепости. Пребывание в петербургской больнице Николая Чу
дотворца. Описание отделений больницы и установленных в них порядков. 
Служители и медицинский персонал. Неудачный побег.

2095. Говоруха-Отрок Ю. Н. Тюрьма и крепость. (Из посмерт. записок 
иодследств. арестанта).— РО, 1894, т. 25, № 1, с. 147—170. В конце тек- 
стэ*

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1852—1896), участник революцион
ного движения, журналист и литературный критик.

Середина 70-х гг. Арест по обвинению в «политическом преступлении». 
Обыск. Содержание в Александро-Невской полицейской части. Допрос в 
Третьем отделении с. е. и. в. канцелярии. Петропавловская крепость. Дом пред
варительного заключения.

2096. Дозе Ф. И. Дневник. [Предисл. ред.].— ИВ, 1884, т. 18, № 10,
с. 73—102.

Дозе Федор Иванович (1831—1879), преподаватель русского языка Ла- 
ринской петербургской гимназии.

1862. Арест по обвинению в распространении прокламаций. Содержание 
в полицейской части и в Петропавловской крепости. Тюремный режим, ад
министрация и служащие тюрем. Допросы. Воспоминания о жизни до ареста.

2097. Инфантьев П. П. «Кресты». (С.-Петерб. одиночная тюрьма). Из 
личных воспоминаний. М., т-во И. Д. Сытина, 1907. 127 с.

Об авторе см. № 303—304.
90-е гг. Тюремный режим, быт и нравы заключенных.
2098. Макаревский А. Н. Несколько слов о М. С. Бейдемане.— ПутиР, 

1925, кн. 2, с. 227—228.
Об авторе см. № 1317.
1880—1881. Рассказы бывшего солдата гарнизона Петропавловской кре

пости И. Ф. Тонышева о пребывании Бейдемана в Алексеевском равелине.
2099. Мартыновский С. И. На каторжном положении. (Отрывки из вос

поминаний).— В кн.: Культура. Вып. 1. Одесса, 1923, с. 61—86. Публ. не 
окончена.

Об авторе см. № 1681—1686.
1880—1881. «Процесс 17-ти». Петропавловская крепость.
2100. Никифоров Л. П. Мои тюрьмы.— ГМ, 1914, N° 5, с. 168—201.
Об авторе см. № 1383.
1868—1870. Участие в волнениях студентов Петербургского университе

та. Знакомство с С. Г. Нечаевым. В. В. Святловский. Аресты членов нечаев
ского кружка. Заключение в здании Третьего отделения с. е. и. в. канцелярии, 
в Литовском замке, в Петропавловской крепости. Тюремный режим. Смотри
тели. Революционеры: 3. К. Ралли, Г. Енишерлов, Е. И. Засулич.

2101. Поливанов П. С. 1. Алексеевскин равелин. Отрывок из воспомина
ний.— 2. Кончился. Рассказ. С прил. очерка «Петр Сергеевич Поливанов, его 
жизнь и смерть». М., «Колокол», 1906. 174 с.

Др. публ.— Спб., 1906.
Об авторе см. № 1535.
1882—1884. Заключение в Петропавловскую крепость. Положение заклю

ченных. Тюремная администрация. Народовольцы Н. П. Щедрин и А. Д. Ми
хайлов.
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2102. Протопопов М. А. Из моих воспоминаний.— «Беседа», 1906, Яд 1, 
с. 88—102.

Об авторе см. Яд 1507.
1884. Арест и пребывание в Доме предварительного заключения.

2103. Ранц А. Г. В тюремном отделении психиатрической больницы.— 
КиС. 1929, кн. 5(54), с. 139—143.

Автор — хозяин явочной квартиры народовольцев в Ростове-на-Дону.
1884—1888. Автобиографические записки. Арест. Заключение в Петропав

ловской крепости. Перевод в Пантелеймоновскую психиатрическую больницу. 
Пребывание в больнице Николая Чудотворца.

2104. Соколовский Н. М. Из старых воспоминаний и наблюдений.— В кн.: 
На славном посту. (Спб., 1900], с. 193—212 (паг. 1-я).

Соколовский Николай Михайлович (р. 1835), юрист, писатель.
70-е гг. Дом предварительного заключения в Петербурге. Его устройство, 

политические и уголовные заключенные.

2105. Стронин А. И. Отрывок из дневника. [Публ. и предисл. «Дело о 
распространении малорос. пропаганды» П. Гуревича].— «Былое», 1907, Я® 7 
(19), с. 169— 175.

Об авторе см. Яд 1261.
1862. Арест по делу о «распространении малороссийской пропаганды». 

Петропавловская крепость. Допрос. В тексте письменные ответы автора на 
вопросы следственной комиссии.

2106. Тригони М. Н. Алексеевский равелин. С предисл. Е. Ф. Никитиной. 
М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 38 с. 
{Дешевая ист.-рев. б-ка). ,

Др. публ.— МГоды. 1908, N° 4.
Об авторе см. Яд 1556.
1882—1884. Камеры и режим в равелине. Тюремное начальство. Отноше

ния между заключенными. Болезни.

2107. Тютчев Н. С. Тюремные загадки. [С примеч.].—В кн.: Тютчев Н. С. 
Статьи и воспоминания. Ч. 2. М., 1925, с. 138—153.

Об авторе см. Яд 1557.
1882—1884, 1894—1897. Заметки, основанные на рассказах очевидцев и 

личных воспоминаниях. Судьба С. Г. Нечаева, А. Д. Оболешева, А. Д. Ми
хайлова. Пребывание в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Тю
ремный режим. В тексте — перечень заключенных.

2108. Федоров М. Из воспоминаний по управлению С.-Петербургским до
мом предварительного заключения.— PC, 1905, т. 121, Яд 1, с. 61—93.

Автор — управляющий Домом предварительного заключения.
1875—1878. Условия содержания уголовных и политических заключенных. 

Взаимоотношения автора с вышестоящими властями. «Процесс 193-х». Дело
В. И. Засулич. Освобождение Засулич из Дома предварительного заключе
ния. Отставка.

2109. Фроленко М. Ф. Милость. (Из воспоминаний об -Алексеевском ра^ 
велине). [Под ред. и с примеч. И. А. Теодоровича].—Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. 
М., 1932, с. 147— 165. Имен, указ.: с. 347—352.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1906; М., 1928.— В кн.: Фроленко М. Ф. З а 
писки семидесятника. М., 1927; Собр. соч. Т. 2. М., 1931.— В журн.: «Былое», 
1906, № 2.

Об авторе см. Яд 1573.
1882—1884. Замена смертного приговора обвиняемым по «процессу 20-ти» 

пожизненным тюремным заключением. Петропавловская крепость. Тюремный 
режим. Цынга, чахотка и другие болезни. Случаи сумасшествия. Смертность 
среди заключенных.
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Шлиссельбургская крепость

2110. Волкенштейн Л. А. Из тюремных воспоминаний. Вступит, статья 
(«Л. А. Волкенштейн» и примем.] Р. М. Кантора. Л., Госиздат, 1924. 102 с. 
с портр. Прил.: Краткие биогр. сведения о шлиссельбургских узниках. Указ, 
имен: с. 133—136.

Обзор публ.: с. 81—82.
Об авторе см. N° 1393.
1884—1896. Приговор и его смягчение. Перевод из Петропавловской кре

пости в Шлиссельбург. Тюремный режим. Болезни и смертность среди за
ключенных. Самоубийства. Борьба заключенных с администрацией. Надзира
тели. Труд в тюремных мастерских.

2111. Манучаров И. Л. Эпизод из жизни в Шлиссельбургской крепости.— 
«Былое», 1906, № 8, с. 81—82.

Мемуары в связи с воспоминаниями В. Н. Фигнер «Людмила Алексан
дровна Волкенштейн» (см. N° 1393).

Об авторе см. N° 1351.
1850—1890-е гг. Избиение автора жандармами за пение в тюремной ка

мере.
2112. Панкратов В. С. Жизнь в Шлиссельбургской крепости. [С предисл. 

«От издательства». Примем. Р. М. Кантора]. Пг., «Былое», 1922. 142 с. Прил.: 
Кантор Р. М. Список заключенных в Шлиссельбургской крепости в 1884— 
1905 гг. Имен, указ.: с. 138—141.

Др. публ.— Отд. изд.: Берлин, 1904; М., 1906.— В журн.: ВРР, 1902, 
№ 1,2. То же. Отд. отт. Б. м., 1902.

Об авторе см. N° 1220.
Пребывание в Шлиссельбургской крепости. Тюремные порядки. Админи

страция. Заключенные: В. Н. Фигнер, И. Н. Мышкин, Л. А. Волкенштейн и др. 
Протесты заключенных. Работа в мастерских. Выпуск рукописных журналов. 
Отправка в ссылку.

2113. Фроленко М. Ф. Шлиссельбург. [Под ред. и с примеч. И. А. Тео
доровича].— Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 166—249. Имен, указ.: 
с. 347—352.

Др. публ.— В кн.: Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927; 
Собр. соч. Т. 2. М., 1931.

Об авторе см. № 1573.
1880—1905. Шлиссельбургская тюрьма и ее порядки. Самоубийства. Каз

ни Е. И. Минакова и И. Н. Мышкина. Судьба участников «процесса 20-ти» 
А. Б. Арончика, Г. П. Исаева и др. Разрешение заключенным устроить ого
род. Получение книг и журналов. Прогулки. П. С. Поливанов. М. Ю. Ашен- 
бреннер. Организация мастерских. В. Н. Фигнер и Л. А. Волкенштейн. Быт 
заключенных. Выход из тюрьмы ряда заключенных в начале 1900-х гг. Осво
бождение.

2114. Шварце Б. Семь лет в Шлиссельбурге. Пер. с польск. С. Басов- 
Верхоянцев. С предисл. «Герой не нашего времени» Н. Ф. Чужака. М., Изд-во 
Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 156 с. (Науч.-по- 
пул. б-ка по истории рев. движения в очерках, воспоминаниях и биографиях, 
1929, N° 25/26).

Др. публ. (с сокр.).— Спб., 1906.
Пер. по изд.: Szwarce В. Siedem It w Szlyselburgu. Lwow, 1893.
Шварце Бронислав (1834—1904), один из руководителей повстанческого 

Центрального национального комитета в Варшаве.
1863—1870. Тюремный быт. Допросы. С. Кунгуров и другие соседи по 

заключению. Приготовления к побегу и их обнаружение. Болезнь. Тюремная 
администрация.

2115. Янович Л. Воспоминания Людвига Яновича (Шлиссельбург). [Публ. 
и предисл. «Воспоминания узника Шлиссельбургской крепости» А. И. Булато
ва].— ВИ, 1966, Л» 8, с. 116—123.
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Янович Людвик (1859—1902), польский революционер, член партии Пер
вый «Пролетариат».

1886—1896. Жизнь заключенных в Шлиссельбургской крепости. Произвол 
тюремной администрации.

Новобелгородская центральная каторжная тюрьма

2116. Виташевский Н. А. Централка (Из воспоминаний).— «Былое», 1906, 
№  7, с. 107—135.

Об авторе см. N° 1390.
1878—1879. Описание тюрьмы и ее режима. Питание. Надзиратели. Пе

реписка и перестукивание заключенных. Нервные заболевания. А. В. Долгу
шин. И. Н. Мышкин и его попытка побега. Перевод в мценскую пересыль
ную тюрьму.

2117. Джабадари И. С. В неволе [Предисл. ред.].—«Былое», 1906, N° 5, 
с. 39—62; N° 6, с. 157—177.

Об авторе см. N° 1173.
1876—1880. Воспоминания о «процессе 50-ти». Пребывание в петербург

ском Доме предварительного заключения. Приказ Ф. Ф. Трепова о телесном 
наказании А. С. Емельянова (Боголюбова). Новобелгородская тюрьма. Но
шение кандалов. Тюремная библиотека. Случаи сумасшествия заключенных. 
Столкновение с надзирателем. Голодовка. Ссылка в Сибирь.

2118. Иллич-Свитыч В. С. В каменном мешке. Надгробное слово. (Вос
поминания полит, каторжанина). Сиб., «Нар. воля», 1906. 63 с. В кн. авт. не 
указан.

Др. публ.— Отд. изд.: Женева, 1901.— В журн.: ВНВ, 1884, № 3.
Об авторе см. N° 1234.
1878. Пребывание в новобелгородской тюрьме. Условия тюремной жизни. 

Н. А. Виташевский. И. Н. Мышкин. Посещение тюрьмы губернатором фон 
Валем. Случаи сумасшествия. А. С. Емельянов (Боголюбов). Волнения за
ключенных, их дальнейшая судьба.

2119. Чернавский М. М. Примечания М. ЧернавскЬго к статье: «Долгу- 
шинцы в новобелгородской тюрьме».— КиС, 1927, кн.: 4(33), с. 109—114.

Отрывочные воспоминания, уточняющие статью И. Беккера в том же 
номере журнала.

. Об авторе см. N° 1384.
1875—1879. Тюрьма. Тюремная библиотека. Голодовка заключенных. Ре

жим в одиночных камерах. Положение больных. Отношения между заключен
ными. Попытки родственников облегчить их участь.

Другие тюрьмы Европейской России

2120. Виташевский Н. А. В мценской «гостинице».— «Былое», 1907, N° 4, 
с. 173— 191.

Об авторе см. N° 1390.
1880 — май 1881. Условия жизни в мценской пересыльной тюрьме. Распо

рядок дня. Надзиратели. Заключенные: П. И. Войнаральский, И. Н. Мыш
кин, А. В. Долгушин, Д. М. Рогачев, С. Ф. Ковалик. Отклики в тюрьме на 
события 1 марта 1881 г. Ссылка в Сибирь.

2121. Вишневецкий Н. Ф. Из тюремных воспоминаний семидесятника.— 
КиС, 1924, кн. 4(11), с. 212—219.

Вишневецкий Николай Федорович (р. ок. 1853), участник народническо
го движения.

1876. Арест за хранение и распространение нелегальной литературы. За
ключение в одну из тюрем Харьковской губернии. Типы уголовных преступ
ников. Тюремные смотрители.
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2122. Зороастрова-Капгер А. А. Ошибка. (Эпизод из жизни заключен
ных).— КиС, 1925, кн. 5(18), с. 292—296.

Зороастрова-Капгер Анна Алексеевна (1863—1934), член «Народной 
воли».

1887. Столкновения с тюремным начальством политических заключенных, 
водворенных в Сретенскую полицейскую часть Москвы.

2123. Иллич-Свитыч В. С. В эпоху «диктатуры сердца». (Из времени пре
бывания «централистов» в Мценске 1880—1881 гг.).— МГоды, 1908, Л° 5/6, 
с. 434—449.

Об авторе см. № 1234.
Порядки в мценской пересыльной тюрьме. Д. М. Рогачев. И. Н. Мышкин. 

М. П. Сажин. Обсуждение заключенными народовольческой программы. По
сещение тюрьмы орловским губернатором К. Н. Боборыкиным. Отклики за
ключенных на события 1 марта 1881 г. Отправление в ссылку в Сибирь.

2124. Иллич-Свитыч В. С. Пропаганда в заключении. Из воспоминаний 
былого революционера.— ИЖВ, 1908, т. 1, N° 3, с. 195—206.

Об авторе см. № 1234.
1876—1877. Заключение на морской гауптвахте в Николаеве. Н. С. Кларк. 

И. И. Луговенко. Г. Я. Опришко. Перевод в херсонскую тюрьму.
2125. Огородников П. И. Дневник заключенного. [С предисл. «От редак

ции» (N ° 2)].— ИВ, 1882, т. 7, N° 2, с. 363—395; т. 8, N° 6, с. 557—594; т. 9, 
№ 7, с. 88—128; N° 8, с. 323—354; № 9, с. 553—579. В конце текста: О-в.

Об авторе см. N° 278.
Июнь 1862 — окт. 1863. Панихида в Варшаве по И. Арнгольде и его то

варищам, расстрелянным за революционную пропаганду среди солдат. Арест 
автора за организацию панихиды, заключение в Варшавскую цитадель. Воен
но-полевой суд. Перевод в Новогеоргиевскую крепость. Тюремные порядки. 
Комендант Э. Ф. Гагман. Рассказы очевидцев о казни Арнгольда, II. Сливиц- 
кого, Ф. Ростковского, Л. Щура. Пленные польские повстанцы.

2126. Сажин М. П. Харьковская централка. 1878—1881 гг. (Из воспоми
наний).— В кн.: Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. 
М., 1925, с. 106—118. Имен, указ.: с. 135—143. Доп.: ПутиР, 1926, кн. 4 (7).

Об авторе см. N° 1542.
Перевод из Петропавловской крепости в новоборисоглебскую каторжную 

тюрьму. Местоположение и здание тюрьмы. Политические заключенные: Е. К. 
Бочаров, П. И. Войнаральский, С. Ф. Ковалик, Д. М. Рогачев. Тюремный ре
жим. Смерть М. Д. Муравского. И. Н. Мышкин.

2127. Фомин А. А. Мой побег из Виленской цитадели в 1880 году. (Пре
дисл. «А. А. Фомин. (К его воспоминаниям о побеге из Виленской цитаде
ли)» А. В. Прибылева].— КиС, 1932, кн. 2(87), с. 183—194.

Фомин Алексей Александрович (р. 1859), член «Народной воли».
Арест за пропаганду среди солдат. Содержание в Динабургской крепости 

и в Виленской цитадели. Побег. Переход через границу.
2128. Швецов С. П. Вышневолоцкая тюрьма в 1880 г. (Первые впечатле

ния).— КиС, 1931, кн. 8/9(81/82), с. 136—196.
Об авторе см. N° 1576.
Описание тюрьмы и ее режима. Встреча с В. Г. Короленко. Характери

стика ряда заключенных, в частности, Ф. Ф. Павленкова, Н. Ф. Анненского, 
рабочих К. А. Иванайнена и К. С. Волоскова. Отправка в Сибирь.

Красноярская, иркутская и вилюйская тюрьмы

2129. Белый Я. М. «Бунт» пересыльных политических в красноярской 
тюрьме. (Из воспоминаний бывшего полит, ссыльного).— «Былое», 1907, 
N° 10(22), с. 115—122. В конце текста псевд.: Як. Заполярный.

Об авторе см. № 2057.
1879. Волнения среди заключенных в связи с предстоящим отправлени

ем по этапу в Иркутск. Расправа с заключенными.
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2130. Брагинский М. А. Политическая каторга в Якутской области.— 
В кн.: В якутской неволе. М., 1927, с. 90—109.

Об авторе см. № 1308.
1889—1891. Пребывание в вилюйской тюрьме. Вилюйская коммуна. Ру

кописный «Вилюйский сборник». Перевод ряда заключенных в другие 
тюрьмы.

2131. Виташевский Н. А. В иркутской тюрьме двадцать пять лет тому 
назад.— МГоды, 1908, № 7, с. 103—118.

Об авторе см. № 1390.
1881 —1882. В. С. Иллич-Свитыч и его «Надгробное слово Александру II». 

В. Г. Короленко. Смерть Л. А. Дмоховского от оспы. И. Н. Мышкин. Ё. Н. 
Южакова. Нервное заболевание автора, отправка на Кару.

2132. Ивановская П. С. Е. Н. Южакова и ее драма. (По поводу статьи 
Г. Голосова «К биографии одного из основателей «Сев.-рус. рабочего союза». 
Н. А. Бачин и его драма»).— КиС, 1926, кн. 1(22), с. 232—235.

Воспоминания в связи со статьей в кн. 6(13) журнала за 1924 г.
Об авторе см. № 1434.
80-е гг. Характеристика Южаковой. Ее пребывание в иркутской тюрьме, 

взаимоотношения с Бачиным. Убийство Бачиным Южаковой.
2133. Ковальская Е. Н. О Южаковой и Бачине.— КиС, 1926, кн. 1(22), 

с. 236—238.
Об авторе см. № 1176.
1882—1883. Побег из иркутской тюрьмы с помощью Е. Н. Южаковой. 

Отношение политических заключенных к Н. А. Бачину, его преступление и 
самоубийство.

Акатуйская и зерентуйская каторга

2134. Вейншток В. А. Каторга и ссылка. (Из воспоминаний).— «Совре
менник», 1912, кн. 2, с. 189—206; кн. 3, с. 177—208. В конце текста псевд.: 
В. Александров.

Об авторе см. № 2094.
80-90-е гг. Жизнь на каторге в Акатуе. Н. И. Кучерихин. А. И. Архан

гельский. Б. А. Славянский. Режим в тюрьме. Работа на шахтах и в кузни
це. Представители тюремной администрации И. М. Архангельский и А. Л. 
Архипов. Посещение Акатуя генерал-губернатором Е. О. Мациевским. «Воль
ная команда». Педагогическая деятельность автора, юридическая и меди
цинская помощь местному населению, занятия сельским хозяйством. Осво
бождение (1899).

2135. Ивановская П. С. Письма о прошлом. (Из жизни Акатуя в
1890 г.).— В кн.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. М., 1927,
с. 138— 150.

Об авторе см. № 1434.
1890—1892. Тюремный режим. «Вольная команда». Заключенные Н. С. 

Санковский и М. Маньковский. Рассказ П. Иванова о столкновении Санков- 
ского с И. М. Архангельским.

2136. Ковальская Е. Н. В Горном Зерентуе 90-х годов.— В кн.: Кара и 
другие тюрьмы Нерчинской каторги. М., 1927, с. 151—160 с портр.

Об авторе см. № 1176.
1890-е гг.— 1903. Пребывание в зерентуйской тюрьме. Перевод на посе

ление. Оказание медицинской помощи местному населению. Преподавание в 
школе Нерчннского завода. Замужество. Отъезд с мужем М. Маньковским 
в Австрию.

2137. Фрейфельд Л. В. В горах Акатуя. М., Изд-во Всесоюз. о-ва полит
каторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 66 с. (Дешевая ист.-рев. б-ка).

Др. публ.— КиС, 1928, кн. 4 (4 1 )— 5(42) (под загл.: Из прошлого).
Об авторе см. № 1326.
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1891—1892. Движение по этапу в Сибирь. Акатуевская каторжная 
тюрьма. Тюремная администрация. Рудник. Быт заключенных. Болезни. П. Ф. 
Якубович. Каторжная тюрьма в Зерентуе. Врачебная деятельность. Освобож
дение. Жизнь в Чите. Местное бурятское население.

2138. Чуйко В. И. Год на Акатуе. (Из воспоминаний карийца).— В кн.: 
Нерчинская каторга. М., 1933, с. 101—119.

Об авторе см. № 2054.
1890. Приезд на Кару приамурского генерал-губернатора А. Н. Корфа »  

перевод автора на Акатуй. Жизнь на Акатуе. Взаимоотношения политиче
ских и уголовных. Тюремный режим. Работа на руднике. Представители 
тюремной администрации. Самоубийство Н. С. Санковского. Дальнейшая судь
ба заключенных.

Карийская каторга

2139. Богданов С. П. Смерть П. Г. Успенского. [С предисл. и примеч. 
А. В. Прибылева].— В кн.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. М.г 
1927, с. 101—109.

Об авторе см. № 977.
1882. Ложное обвинение Успенского в предательстве и его гибель на Ка

ре. Неудачный побег из карийской тюрьмы И. Н. Мышкина, Ф. Н. Юрков
ского и др. Перевод ряда заключенных в другие тюрьмы.

2140. Богданович Ф. Г. После побега. (Из дневника полит, заключенно
го). [Сокр. пер. с польск.].— В кн.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской ка
торги. М., 1927, с 73—91.

Богданович Флориан (Георгиевич) (1845—1894), участник польского 
восстания 1863 г.

1882—1883. Репрессии после побега с Кары И. Н. Мышкина и др. Голо
довка заключенных. Покушение М. И. Кутитонской на военного губернатора 
Забайкальской области Л. И. Ильяшевича. Казнь заключенного К. Г. Неуст
роева за оскорбление действием генерал-губернатора Д. Г. Анучина. В тек
сте — предсмертное письмо Неустроева.

2141. Виташевский Н. А. На Каре — В кн.: Кара и другие тюрьмы Нер
чинской каторги. М., 1927, с. 110—119.

Др. публ — ГМ, 1914, N° 8.
Об авторе см. N° 1390.
1882— 1883. Кружок «централистов» и другие группы, сложившиеся на 

каторге. Работа на карийских золотых приисках. Описание тюрьмы. Хор и 
библиотека. Выпуск рукописных журналов. Карийская артель. Быт и нравы 
заключенных. Побег И. Н. Мышкина и др. Посещение Кары начальником 
Главного тюремного управления М. Н. Галкиным-Враским. Репрессии в связи 
с побегом.

2142. Геккер Н. Л. Политическая каторга на Каре. (Воспоминания).^ 
«Былое», 1906, N° 9, с. 69—88.

Об авторе см. № 1606.
1880-е гг.— 1891. История карийской каторги. Тюремный режим. Условия 

жизни, нравы и обычаи заключенных. Каторжная тюрьма для политических. 
Карийская артель. Тюремная библиотека. Выход на поселение (1891).

2143. Дрей М. И. Кариец И. Н. Цыплов.— КиС, 1926, кн. 1(22), с. 218—
226.

Об авторе см. № 1211.
Конец 70-х гг. Сближение уголовного преступника И. Н. Цыплова с по

литическими заключенными. Выполнение Цыпловым поручений по распростра
нению нелегальной литературы. Его встречи с В. Г. Короленко. Подача Цып
ловым прошения о помиловании.

2144. Ивановская П. С. Павел Александрович Орлов.— КиС, 1928, кн. 6 
(43), с. 156—162.

Об авторе см. N° 1434.
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80-е гг. Пребывание Орлова в ссылке на Каре и жизнь на поселении в 
Якутской области. Литературные опыты Орлова. Его убийство.

2145. Ивановская П. С. Страничка из истории каторги. (Карийская жен
ская тюрьма).— КиС, 1923, кн. 5, с. 170—179.

Об авторе см. № 1434.
80-е гг. Судьба Т. И. Лебедевой, А. В. Якимовой, Н. А. Армфельд. Ха

рактеристика тюремной администрации. «Вольная команда».
2146. Ковальская Е. Н. Женская каторга. Из воспоминаний.— В кн.: Ка

рийская трагедия (1889). Пб., 1920, с. 5—29.
Об авторе см. № 1176.
1881—1889. Приговор суда по делу «Южно-русского рабочего союза» и 

отправка осужденных на каторгу. Их столкновение с жандармами в Красно
ярске. Прибытие на Кару. Заключенные женской тюрьмы: Н. А. Армфельд, 
М. И. Кутитонская, Е. К. Брешко-Брешковская, С. Н. Богомолец, М. А. Ко- 
ленкина-Богородская, С. А. Лешерн, Ю. О. Круковская. Покушение Кутитон- 
ской на губернатора Л. И. Ильяшевича. Борьба заключенных женщин с тю
ремным начальством. Расправа с автором воспоминаний. Неудачное покуше
ние на смотрителя тюрьмы Бобровского. Перевод в Горный Зерентуй.

2147. Ковальская Е. Н. К статье Ивановской о Сигиде.— КиС, 1929, 
кн. 11(60), с. 128— 131.

Дополнения к публикации П. С. Ивановской «Документы о смерти Си- 
гиды» (см. № 1544).

Об авторе см. № 1176.
1888. Столкновение с генерал-губернатором Н. А. Корфом во время по

сещения им карийской каторжной тюрьмы. Подробности увоза автора тю
ремным начальством. Заключение в Верхнеудинске. Переписка с находив
шимися там в заключении Н. К. Сигидой и Е. С. Тринидатской.

2148. Кокосов В. Я. Рассказы о карийской каторге. (Из воспоминаний 
врача). Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1907. 319 с. Прил.: К воспомина
ниям о Н. Г. Чернышевском.

Др. публ. (отрывки).— Отд. изд.: Спб, 1907; Н.-Новгород, 1918 (под 
загл.: Не наш).— В журн.: РБ, 1902, № 5, 10; 1903, № 1; 1904, № 4, 9; 1905, 
№  3, 11, 12; 1906, № 9; 1907, № 6 (под разными загл.).

2149. Кокосов В. Я. Из воспоминаний о карийской каторге.— В кн.: Ко
косов В. Я. На карийской каторге. Чита, 1955, с. 11—68 с портр.

Сведения о др. публ.: с. 155.
Об авторе см. № 1079.
[К N9 2148—2149].
1860-е гг., 1872—1800-е гг. Режим и нравы каторги. Телесные наказания. 

Карийский лазарет. Типы каторжан. Политические и уголовные.
2150. Кон Ф. Я. Адриан Михайлов и карийская трагедия.— КиС, 1929, 

кн. 11(60), с. 103— 107.
Об авторе см. № 2069.
80-е гг. Пребывание на карийской каторге вместе с А. Ф. Михайловым.
2151. Левченко Н. В. Побег с Кары. (С примеч. М. М. Чернавского и 

послесл. М. Ф. Фроленко).— В кн.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской ка
торги. М., 1927, с. 55—72.

Левченко Никита Васильевич (1858—1921), народник, член группы «юж
ных бунтарей».

1882. Подробности неудачного побега с Кары И. Н. Мышкина и других 
заключенных, в том числе автора воспоминаний.

2152. Осмоловский Г. Ф. Карийская трагедия. Из воспоминаний.— В ки.: 
Карийская трагедия (1889). Пб., 1920, с. 30—55.

Др. публ.— «Былое», 1906, № 6.
Осмоловский Григорий Федорович (1858—1917), участник революционно

го движения, литератор.
1889. Жизнь на карийской каторге. Борьба против произвола тюремной 

администрации. Коллективное самоотравление политических заключенных.
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Биографические сведения о погибших: Н. К. Сигиде, М. П. Коваленко. Н. С  
Смирницкой, М. В. Калюжной. В тексте — письмо Сигиды родным.

2153. О Карле Ивановиче. (Самоубийство). [Публ. и предисл. «Самоубий
ство К. А. Иванайнена. Из архива В. Я. Богучарского» С. Н. Валка].— КиС, 
1927, кн. 6(35), с. 105—109.

1878, 1886—1887. Характеристика личности Иванайнена. Его жизнь на Ка
ре. Подробности самоубийства.

2154. Стефанович Я. В. Дневник карийца. Спб., «Новый мир». 1906. 
175 с, Прил.: таблицы результатов метеорологических наблюдений на Каре за
1888—1890.

Об авторе см. X® 1550.
1881—1890. Насильственный увоз с Кары Е. Н. Ковальской и протест 

заключенных. Голодовка в мужской и женской тюрьмах. Расправа с Н. К- 
Сигидой. Самоубийства и гибель ряда каторжан. Тюремные порядки. Быт за
ключенных, их споры по политическим вопросам. Характеристика Л. Л. Тихо
мирова и М. Н. Ошаниной, встречи с ними до ареста. В тексте — переписка 
заключенных и другие материалы.

2155. Сухомлин В. В. Детство на Каре. Из записок рус. интеллигента. 
Подготовка к печ. и предисл. Т. И. Сухомлиной.—В кн.: Прометей. Т. 3. М.„ 
1967, с. 264—305.

Др. публ. (с сокр.) — ВИ, 1966, N° 4 (под загл.: Записки о карийской 
каторге).

Сухомлин Василий Васильевич (1885—1963), переводчик, журналист.
1880—1900-е гг. Родители автора народовольцы В. И. и А. М. Сухомли

ны. Быт семьи на карийской каторге. Политические заключенные Г. Е. Фо
мичев, Г. С. Златопольский, Н. А. Люри и др. Жизнь в Чите. Пребывание в 
Петербургском университете. Революционная деятельность. Встречи с П. Ф. 
Якубовичем. В тексте — письма Сухомлиных и других лиц.

2156. Чарушин Н. А. О далеком прошлом на Каре. С предисл. Ф. Я. Ко
на. М., Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 112 с.

Об авторе см. N° 1192.
1878—1895. Этапный путь в Сибирь. Болезнь. Карийская каторга. Пред

ставители местной администрации: комендант В. О. Кононович, доктор В. Я- 
Кокосов и др. Политические каторжане: А. И. и П. Г. Успенские, А. К. Куз
нецов и др. Смерть Н. А. Ишутина. Выход в «вольную команду». Прибытие 
на Кару очередной партии политических каторжан (1880). Введение нового 
режима. Самоубийство Е. С. Семяновского. Перевод в тюрьму. Тюремные по
рядки. Заключенные и их быт. Отношение «политических» к событию 1 мар
та 1881 г. Выход на поселение. Возвращение в Европейскую Россию. Л. Э_ 
Шишко, С. С. Синегуб и др. В тексте — сведения о карийской каторге в пе
риод 70—80-х гг., количество заключенных с 1873 по 1898 г. и т. д.

Ссылка
2157. Афанасьев М. С. И. Феохари.— КиС, 1932, кн. 5(90), с. 182—184. 
Автор — житель Якутии, знакомый Феохари.
1884—1926. Просветительская деятельность Феохари среди якутов. Era 

дружба с братьями М. и П. Афанасьевыми.
2158. Белый Я. М. Три года в Верхоянске. (Воспоминания полит, ссыль

ного).— КиС, 1925, кн. 1(14), с. 205—219; кн. 2(15), с. 212—223; кн. 4(17),. 
с. 198—223.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Зороастрова-Капгер А. А. Верхоянская 
ссылка. М., 1925 (перед загл.: А. А. Капгер); Зороастрова-Капгер А. А. Вер
хоянская ссылка. Изд. 2-е. М., 1928 (перед загл.: А. А. Капгер).

Об авторе см. N° 2057.
1880—1883. Коммуна политических ссыльных. И. А. Худяков. Жизнь в юр

те. Врачебная деятельность. Занятия с детьми местного священника. Быг
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и нравы якутов и тунгусов. Цены на продукты. Смерть Н. Н. Хазова. В. Г. 
Бать. Отклики на события 1 марта 1881 г. Неудачные побеги ссыльных. 
Смерть жены. Встреча с американскими моряками — участниками полярной 
экспедиции на судне «Жаннета». Поездка в Якутск на лечение. Перевод в 
Олекминск.

2159. Богораз-Тан В. Г. Коронация в Колымске. (Из воспоминаний)— 
«Былое», 1906, № 10, с. 121 —137. В конце текста: Тан Н. А.

Об авторе см. № 1340.
1893—1894. Быт политических ссыльных. Местная администрация. Чинов* 

ник губернского правления И. Д. Сальников. События, связанные с праздно
ванием годовщины коронации Александра III. Секретный циркуляр об огра
ничении передвижения политических ссыльных.

2160. Бурцев В. Л. Из сибирской жизни.— СвР, 1889, № 3, с. 17—20.
Об авторе см. № 1310.
80-е гг. Ссылка по этапу в Сибирь. Политические ссыльные и админист* 

рация. Правительственные распоряжения о ссыльных.
2161. Вишневецкий Н. Ф. Енисейская ссылка в 1878— 1893 гг.— КиС, 

1930, кн. 8/9(69/70), с. 157—175.
Об авторе см. № 2121.
Путь от Петербурга до Красноярска. Прибытие в Енисейск. Быт и нра

вы местных жителей. Каракозовец М. О. Маркс. Жизнь у кустаря Шибков- 
ского. Побег вместе с Н. Н. Емельяновым (1879). Арест в Томской губернии 
(1880) и вторичная ссылка в Енисейск. Работа на метеорологической стан
ции. Колония ссыльных поляков. Работы по сооружению канала Обь—Ени
сей. Золотые прииски.

2162. Воронин Е. Г. Из воспоминаний рядового народовольца. Первый 
весенний моек, этап 1883 г.— ПутиР, 1925, кн. 2, с. 135—140.

Воронин Евгений Григорьевич (1858 — после 1891).
1879— 1886. Революционные кружки в Кишиневе. Репрессии после 1 мар

та 1881 г. Народовольческая организация в Каменце. Высылка в Томскую 
губернию. Описание этапа. Встреча с И. Н. Мышкиным. Инцидент с Логов- 
ским и его побег. Жизнь в Барнауле. Возвращение в Кишинев.

2163. Зороастрова-Капгер А. А. Верхоянская ссылка. (Изд. 3-е, доп.). М., 
Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. 35 с. (Де
шевая ист.-рев. б-ка). Перед загл.: А. Капгер.

Др. публ.— М., 1925; Изд. 2-е. М., 1928.
Об авторе см. JY° 2122.
90-е гг. Дорога из Якутска в Верхоянск. Пребывание в Верхоянске. Ко

лония ссыльных, их быт. Взаимоотношения с исправником и другими пред
ставителями местной администрации.

2164. Иванчин-Писарев А. И. Из моих воспоминаний. (По дороге в Си
бирь, в Красноярске и Минусинске).— КиС, 1929, кн. 8/9(57/58), с. 303—312.

Др. публ.— СибЗ, 1916, № 1.
Об авторе см. № 1435—1436.
1881 —1887. Следование в Сибирь по этапу. Пребывание в Минусинске. 

Д. А. Клеменц. Н. В. Ковалевский. Приезд в Минусинск американского жур
налиста Д. Кеннана.

2165. Лион С. Е. Морской побег. М., «Новая Москва», 1926. 125 с. с ил. 
(Б-ка рабоче-крестьянской молодежи. Воспоминания старого революционера. 
Под ред. А. И. Елизаровой и Ф. Я. Кона. Вып. 3).

Об авторе см. № 1216.
1882—1886. Попытка побега якутских ссыльных по Яне. Ссылка в Сред- 

неколымск. Якуты и чукчи. Возвращение из ссылки. Встреча с В. Г. Коро
ленко в Нижнем Новгороде.

2166. Лион С. Е. Революционеры за Полярным кругом. М., «Новая Моск
ва», 1925. 154, [1] с. с ил. (Б-ка рабоче-крестьянской молодежи. Под общ. 
ред. МК ВЛКСМ. Воспоминания старого революционера. Под ред. А. И. Ели
заровой и Ф. Я. Кона. Вып. 2).
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Об авторе см. № 1216.
1879—1881. Отправление по этапу в Восточную Сибирь. Волнения среди 

заключенных в Красноярской пересыльной тюрьме. Жизнь в Верхоянске. То
варищи по ссылке: Я. М. Белый, В. Л. Серошевский, И. Л. Чудновский, П. 3. 
Рябов и др. Встреча с участниками американской экспедиции Д. Де-Лонга, 
потерпевшей крушение в море Лаптевых.

2167. Лопатин Г. А. Из Иркутска.— В кн.: Лопатин Г. А. Герман Алек
сандрович Лопатин. (1845— 1918). Автобиография. Показания и письма. Ста
тьи и стихотворения. Пг., 1922, с. 91—101.

Сведения о др. публ.: с. 91.
Др. публ. (с сокр.) — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях совре

менников. В 2-х т. Т. 2. Саратов, 1959.
Об авторе см. № 1041— 1047.
Начало 70-х гг. Воспоминания в форме корреспонденции. Жизнь Н. Г. 

Чернышевского в Вилюйске. Попытка его освобождения, предпринятая авто
ром Политические ссыльные: А. П. Щапов, И. А. Худяков, Н. А. Ишутин 
и др.

2168. Надеев Н. А. Смерть Л. Цукермана.— КиС, 1926, кн. 6(27), с. 229—
232.

Об авторе см. № 1219.
1887. Посещение Л. И. Цукермана в Дженкунском наслеге Якутской об

ласти. Состояние его здоровья. Подробности самоубийства Цукермана.
2169. Ненашев Г. «Улучшение быта государственных преступников». 

(Миссия ген. Русинова и др.).— СвР, 1889, N° 3, с. 11—15.
Конец 80-х гг. Вызов автора и других ссыльных, находившихся в Томске, 

к генералу А. И. Русинову.
2170. Никифоров В. Памяти великого друга якутов А. А. Сиповича.— 

КиС, 1925, кн. 1(14), с. 253—258.
Автор — знакомый Сиповича по ссылке.
80—90-е гг. Пребывание Сиповича в ссылке в Намеком улусе Якутской 

области. Характеристика его личности, взаимоотношения с местным населе
нием.

2171. Овчинников М. П. Из воспоминаний моей канской ссылки.— СибА, 
1913, N° 4, с. 191—198; N° 5, с. 248—266; N° 9/11, с. 398—412.

Об авторе см. № 1153.
1879— 1880. Канск, его жители. Участник Парижской Коммуны В. А. По

тапенко и другие ссыльные. Споры с участниками восстания 1863 г. по по
литическим вопросам. В. О. Избицкий, его план освобождения ссыльных.

2172. Орлов М. П. В пелымской ссылке. [Запись и] предисл. А. П. Прибы- 
левой-Корбы.— КиС, 1930, кн. 11(72), с. 115—138.

Орлов Михаил Петпович.
1888. Прибытие в Пелым с Н. Л. Зотовым и И. М. Соколовым. Дружба 

ссыльных с местным населением, оказание ему медицинской помощи, борьба 
с пьянством. Быт ссыльных. Земельный вопрос в крае. Посещение Пелыма 
венгерскими академиками Папай и Мункачи. Увеличение срока ссылки и пе
ревод в Якутскую область.

2173. Пантелеев Л. Ф. Возврат из Сибири. [Подгот. текста и примеч. С. А.
Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 605—618.
Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 798.
Др публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 

1934.
Об авторе см. N° 1525—1526.
1866— 1891. Пребывание в ссылке в Енисейске. Политические ссыльные 

А. С. Коризко, П. В. Лебединский и др. Жандармские офицеры Н. И. Борк 
и А. С. Банин. Возвращение в Петербург.
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2174. Пантелеев Л. Ф. Из прошлого польской ссылки в Сибири. [Подгот. 
текста и примем. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 
1958, с. 550—575. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 796.
Др. публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.— Л., 

1934.
Об авторе см. № 1525—1526.
60—80-е гг. Пребывание на поселении в Сибири. Тобольский губернатор 

А. И. Деспот-Зенович. Енисейский губернатор П. Н. Замятнин. Красноярское 
чиновничество. Рассказ участника восстания ссыльных поляков на Кругобай
кальской железной дороге. Н. А. Серно-Соловьевич, П. Ляндовский и др.

2175. Пантелеев Л. Ф. П. П. Маевский. [Подгот. текста и примем. С. А. 
Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 576—579. Указ, 
имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ., с. 797.
Об авторе см. № 1525—1526.
1860-е гг.— 1905. Знакомство с Маевским в Сибири. Сведения о 

его революционной деятельности и пребывании в ссылке. Я. Домбровский. 
М. О. Маркс.

2176. Пантелеев Л. Ф. Странички из воспоминаний. [Подгот. текста и 
примем. С. А. Рейсера].— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, 
с. 599—604. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 797.
Др. публ.— В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.—Л., 

1934.
Об авторе см. № 1525—1526.
70-е гг. Пребывание в Енисейске. Ссыльный «Псевдо-Крестовский». Воз

вращение в Петербург. Чиновник Третьего отделения с. е. и. в. канцелярии 
Ф. И. Горянский.

2177. Поляков М. М. Воспоминания о колымской ссылке (1889—1896).— 
КиС, 1928, кн. 8/9(45/46), с. 158—172; кн. 10(47), с. 113—122. Прил.: Список 
политических ссыльных в Колымском крае.

Об авторе см. № 1353.
Путь в ссылку. Колония политических ссыльных в Верхоянске. П. И. Вой- 

наральский. С. Ф. Ковалик. Колымская коммуна ссыльных, совместное веде
ние ими хозяйства. Природные условия Колымы. Научная деятельность В. Г. 
Богораза-Тана и В. И. Иохельсона. Неудачный побег В. А. Данилова. Взаи
моотношения ссыльных, их политические взгляды.

2177а. Пружанский Н. Политический инцидент в городе Пудоже.— ИВ, 
1905, т. 102, № 10, с. 201—216.

Автор — административный ссыльный.
1889. Взаимоотношения ссыльных с полицией города Пудожа Олонецкой 

губернии.
2178. Сажин М. П. Первая ссылка и побег (1868— 1869).— В кн.: Сажин

М. П. (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, с. 19—24.
Имен, указ.: с. 135—143.

Об авторе см. № 1542.
1866—-1869. Россия после выстрела Д. В. Каракозова. Участие в сход

ках студентов Петербургского технологического института (1867). Арест 
и ссылка в Вологодскую губернию. Политические ссыльные. Побег, Путь 
за границу через Москву, Киев, Одессу, Кишинев.

2179. Стронин А. И. Из дневника А. И. Стронина. (К истории архан
гельской ссылки). [Публ., предисл. (№ 2) и пересказ А. Н. Попова].— 
ИАОИРС, 1915, № 2, с. 48—57; JSfs 3, с. 83—89. В конце текста фамилия 
публикатора: Ан. Попов. То же. Отд. отт. Архангельск, 1915 (перед загл. 
фамилия публикатора: Ан. Попов).

Об авторе см. № 1261.
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1863—1867. Отрывки и пересказ содержания дневника. Пребывание 
в ссылке в Архангельске, Мезени и Пинеге. Архангельские губернаторы 
Н. И. Арендаренко, Н. И. Гартинг, С. П. Гагарин. Чиновничество. П. П. Чу- 
бинский, П. С. Ефименко и другие ссыльные.

2180. Толстов Ф. И. Воспоминания уральца Фсрапонта Илларионовича 
Толстова.— СрА, 19 Ы, кн. 7, с. 69—82.

Автор — уральский казак.
1875—1890-е гг. Административная ссылка группы уральских казаков 

за неподчинение приказу наказного атамана. Жизнь в Казалинске и других 
населенных пунктах Туркестанского края. Репрессии против ссыльных, ли
шение их казачьих прав.

2181. Торгашов П. И. Сибирские воспоминания. 1883— 1903.— ГМ, 1914, 
Ко 10, с. 110—150; № 11, с. 128—166.

Др. публ. (отрывок).—В кн.: Валескалн П. И. Революционный демократ 
Петр Давыдович Баллод. Рига, 1957.

Об авторе см. № 1225.
Ссылка в Сибирь. Столкновения в пути с представителями тюремной 

администрации. Встреча с семьей в Красноярске. Пребывание в Верхнеудин- 
ске и Баргузине. Встречи с Е. Н. Ковальской. Жизнь в Иркутске. Генерал- 
губернатор А. Д. Горемыкин. Приезд в Иркутск наследника престола вел. 
кн. Николая Александровича (1891). Насильственное крещение бурят. 
Е. К. Брешко-Брешковская, посещение ее Д. Кеннаном (1885). Работа на 
золотых приисках. П. Д. Баллод. В. Мягков. Быт молокан и духоборов. 
Характеристика колоний политических ссыльных на Дальнем Востоке. Судь
ба Л. А. Волкенштейн.

2182. Туманов М. Загадочный ссыльный.— ИВ, 1910, т. 122, N° 11, 
с. 587—600.

Автор — политический ссыльный.
1870-е гг., 1882—1888. Колония политических ссыльных в Туринске То

больской губернии. Работа автора е организованных ссыльными мастерских. 
История ссыльнопоселенца Н. А. Шевелева. Его рассказы о пребывании 
в эмиграции, о встречах там с А. И. Герценом, М. А. Бакуниным, 
Н. П. Огаревым, В. И. Кельсиевым и др., о событиях Парижской Коммуны.

2183. Тютчев Н. С. Баргузинская ссылка и побег с Е. К. Брешковской 
(1878—81 гг.) [С примеч.]. — В кн.: Тютчев Н. С. Статьи и воспоминания. 
Ч. 2. М., 1925, с. 7—65. Прил.: докум. материалы.

Др. публ.— КиС, 1924, кн. 2(9) (под загл.: «Побеги из Сибири полити
ческих в 90-х гг.»).

Об авторе см. № 1557.
Дорога в Баргузин. Описание города. Обыватели и администрация. По

литические ссыльные: К. Я- Шамарин, Д. Г. Любовец, Е. К. Брешко-Бреш
ковская, О. М. Окушко, И. Л. Линев и др., их материальное положение, 
условия надзора за ними. Побег. Трудности в пути. Погоня и поимка. Гаупт
вахта в Верхнеудинской тюрьме.

2184. Уфлянд А. М. А. Уфлянд.— В кн.: Якутская трагедия. М., 1926, 
с. 185—187.

Автор — жена М. А. Уфлянда.
1862—1908. Семья Уфлянд. Вступление Уфлянда в «Народную волю» 

(1880). Его арест (1887) и ссылка в Восточную Сибирь. Пребывание Уф
лянда в Якутии, на Акатуе, в Баргузине. Его возвращение в Европейскую 
Россию, жизнь в Минске.

2185. Феохари С. И. Воспоминания об Якутии. (1883—1890 гг.).— КиС, 
1928, кн. 1(38), с. 110—112; кн. 3(40), с. 88—109.

Об авторе см. № 1226.
Жизнь на поселении в Мегинском улусе Тарагийского наслега Якутской 

области. Якуты, их отношение к ссыльным. Местная администрация. Солда- 
ты-нечаевцы.
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2186. Швецов С. П. К «предыстории» якутской бойни.— КиС, 1929, 
кн. 4(53), с. 119—128.

Об авторе см. № 1576.
1887. Массовые протесты политических ссыльных в Ялуторовске, Турин- 

ске и других городах Тобольской губернии. Распоряжения тобольского гу
бернатора В. А. Тройницкого, ограничивающие права ссыльных. Побег 
ссыльных из Сургута. Ввод в город карательного отряда. «Расформиро
вание» колонии «политических», отправление ряда ссыльных в Якутск.

2187. Ювачев И. П. Восемь лет на Сахалине. Спб., тип. А. С. Суворина, 
1901. XV, 287 с. с ил. После загл. псевд.: И. П. Миролюбов.

Др. публ. (с сокр.)— ИВ, 1900, т. 79, № 1—3; т. 80, № 4—6; т. 81, 
N° 7.

Об авторе см. № 1292.
1887—1896. Жизнь в селении Рыковское Тымовского округа. Начальник 

округа А. М. Бутаков. А. И. Ханов и другие надзиратели. Врач В. А. Са- 
сапарель, заведующая метеостанцией М. А. Кржижевская, землемер 
И. С. Карауловский. Плавание вокруг Сахалина. Александровский пост. 
Ревизия Тымовского округа генералом Н. И. Гродековым (1893). Природа 
и население Сахалина. Айны, нивхи (гиляки), эвенки. Крестьяне-переселен
цы и хлебопашество на острове. Отъезд во Владивосток.

2188. Яковенко Е. И. Из воспоминаний о сибирской ссылке. (К истории 
сиб. журналистики).— КиС, 1927, кн. 8(37), с. 100—404.

Об авторе см. N° 1338.
1889—1893. Жизнь в ссылке. Участие в издании газеты «Восточное обо

зрение». Редакция и сотрудники газеты В. А. Ошурков, Д. А. Клеменц, 
П. Г. Заичневский и др.

«Якутская трагедия» 22 марта 1889 г.

2189. Берман Л. Л. К тридцатипятилетию вооруженного сопротивления 
ссыльных в Якутске 22-го марта (4 апреля) 1889 г.— В кн.: Из эпохи борь
бы с царизмом. Киев, 1924, с. 3— 12.

Берман Леонид Лазаревич (1868 — после 1933), участник народоволь
ческих кружков, с 1887 г. политический ссыльный.

Воспоминание о «Якутской трагедии».
2190. Брагинский М. А. Якутская драма. 22 марта (3 апр.) 1889 г — Три 

казни.— В кн.: Якутская трагедия. М., 1925, с. 35—64.
Сведения о др. публ.: с. 226.
Об авторе см. № 1308.
Репрессии против якутских ссыльных. Рассредоточение заключенных, ог

раничение их прав. Письменное заявление ссыльных («Якутский протест»). 
Собрание на квартире Я. Ш. Ноткина в ожидании ответа властей. Прибы
тие вооруженных солдат. Убийство шести ссыльных. Заседание военно-суд
ной комиссии. Смертный приговор Л. М. Коган-Бернштейну, Н. Л. Зотову, 
А. Л. Гаусману и их казнь.

2191. Брагинский М. А. Яков Ноткпн. (К 40-летию его смерти)— КиС, 
1929, кн. 3(52 К с. 63—65.

Об авторе см. N° 1308.
Характеристика личности Я. Ш. Ноткина. Его роль в «якутской траге

дии», гибель.
2192. Гедеоновский А. В. Петр Александрович Муханов.— В кн.: Якут

ская трагедия. М., 1925, с. 117— 121.
Об авторе см. N° 1342.
70—80-е гг. Обучение вместе с Мухановым в ярославском лицее. Пере

дача им своего паспорта народнику С. А. Иванову и переход на нелегаль
ное положение. Арест (1885). Ссылка в Якутскую область. Гибель во время 
трагедии 22 марта.
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2193. Гоц М. Р. [О С. А. Пике и М. И. Фундаминском. Публ. и предисл. 
К. М. Терешковича].— КиС, 1929, кн. 3(52), с. 69—73.

Об авторе см. № 1400— 1402.
80-е гг. С. А. Пик и М. И. Фундаминский. Их жизнь в ссылке в Якут

ске и участие в «якутской трагедии». Характеристика личности и револю
ционной деятельности Пика и Фундаминского.

2194. Зороастрова-Капгер А. А. К сороковой годовщине смерти С. Я. Гу
ревич.— КиС, 1929, кн. 3(52), с. 65—66.

Об авторе см. № 2122.
1887— 1889. Совместное пребывание с Гуревич в Пречистенской части 

в Москве. Встреча в якутской ссылке. Предсмертные часы Гуревич, ее убий
ство во время «якутской трагедии».

2195. Зороастрова-Капгер А. А. Памяти Сергея Аркадьевича Пика.— 
В кн.: Якутская трагедия. М., 1925, с. 125—126.

Об авторе см. № 2122.
80-е гг. Характеристика Пика и его жены С. Я. Гуревич. Гибель Пика 

во время якутской трагедии.
2196. Минор О. С. Якутская драма 22-го марта 1889 года.— «Былое», 

1906, № 9, с. 129—148.
Минор Осип Соломонович (р. 1861), народоволец, впоследствии член пар

тии эсеров.
1888— 1889. Волнения среди политических заключенных в Бутырской 

тюрьме (1888). Следование по этапу до Якутска. Вооруженное сопротивле
ние группы ссыльных в Якутске. Военный суд. Казнь А. Л. Гаусмана, 
Н. Л. Зотова, Л. М. Когана-Бернштейна.

2197. Ромась М. И. Протест «балаганцев» и моя ссылка.— КиС, 1929, 
кн. 4(53), с. 129—131.

Об авторе см. № 1541.
1889— 1893. Протест политических ссыльных в Якутске и расправа над 

ними. Усиление репрессий. Ссылка в Якутию.
2198. Терешкович К. М. М. И. Фундаминский.— В кн.: Якутская траге

дия. М., 1925, с. 148—153.
Об авторе см. № 1325.
1881—1896. Семья Фундаминского, его характер, внешний облик. По

ездка Фундаминского по заданию «Народной воли» в Париж для перегово
ров с П. Л. Лавровым и Л. А. Тихомировым. Его арест и ссылка в Якут
скую область, участие в «якутской трагедии», пребывание в вилюйской 
тюрьме. Болезнь и смерть Фундаминского.

2199. Штернберг Л. Я. Памяти Льва Матвеевича Когана-Бернштейна.— 
В кн.: Якутская трагедия. М., 1925, с. 100—104.

Об авторе см. № 1582.
1881—1897. Рассказы М. А. Кроля о Когане-Бернштейне. Знакомство 

с ним в Одессе (1885) Участие Когана-Бернштейна в «якутском протесте» 
и его казнь. Встречи с его женой и сыном.

Деятельность провокаторов и полиции

2200. Гольденберг Г'. Д. «Исповедь». П у6л., вступит, статья и примеч. 
Р. М. Кантора.— КА, 1928, кн. 5 (30), с. 117—183.

Гольденберг Григорий Давыдович (1855—1880), член «Народной воли», 
участник террористических актов; на следствии дал показания, приведшие 
к разгрому «Народной воли».

1879— 1880. Арест при перевозке динамита. Одесская тюрьма. Провока
тор Ф. Е. Курицын. Допросы А. Ф. Добржинским и М. Т. Лорис-Меликовым. 
Признание в убийстве губернатора Д. Н. Кропоткина.
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2201. Год М. Р. С. В. Зубатов. (Страничка из пережитого).— «Былое», 
1906, № 9, с. 63—68 с портр.

Об авторе см. № 1400—1402.
80-е гг. Знакомство с С. В. Зубатовым. Библиотека невесты Зубатова 

А. Н. Михиной и объединение вокруг нее учащейся молодежи. Облик Зу
батова, его теории воспитания сильной воли. Разрыв автора и ряда других 
народовольцев с Зубатовым. Сведения о его дальнейшей провокаторской 
деятельности.

2202. Дейч Л. Г. Братья Дегаевы.— В кн.: Дейч Л. Г. Провокаторы 
и террор. Тула, 1926, с. 5—33.

Об авторе см. № 950.
1870—1900-е гг. Провокаторская деятельность В. П. и С. П. Дегаевых. 

Их последующая судьба.
2203. Игельстром В. Иван Окладский. (Впечатления следователя).— «Бы

лое», 1925, № 3(31), с. 236—240.
70—80-е гг. Рассказ И. Ф. Окладского на следствии в 1925 г. о своей 

провокаторской деятельности.
2204. Иевлев С. Н. Встреча с Иваном Окладским.— КиС, 1925, кн. 1(14), 

с. 174—175.
Иевлев Семен Никифорович, рабочий Патронного завода в Петербурге.
1889—1890. Встречи с Окладским на заводе Сименс-Гальске и на соб

раниях нелегального рабочего кружка, его поведение.
2205. Коган С. М. Первая встреча с провокаторами.— В кн.: Коган С. М. 

В стране изгнания. Изд. 2-е. Спб., 1912, с. 112— 127. Перед загл. кн. псевд.: 
Е. П. Семенов.

Др. публ.— В кн.: Коган С. М. В стране изгнания. Спб., 1911 (перед 
загл. кн. псевд.: Е. П. Семенов).

Об авторе см. № 1440.
Середина 70-х — начало 80-х гг. Учение во Второй одесской гимназии. 

Преподаватели. Гимназические нравы. Агенты русской полиции в Париже. 
Встречи за границей с С. П. Дегаевым.

2206. Коган С. М. Провокатор Ландейзен.— В кн.: Коган С. М. В стра
не изгнания. Изд. 2-е. Спб., 1912, с. 128—149. Перед загл. кн. псевд.: 
Е. П. Семенов.

Др. публ.— В кн.: Коган С. М. В стране изгнания. Спб., 1911 (перед 
загл. кн. псевд.: Е. П. Семенов).— В журн.: «Мир», 1909, № 9/10.

Об авторе см. № 1440.
80—90-е гг. Характеристика личности и провокаторской деятельности 

в Париже А. Ландейзена. Арест французской полицией русских революцио- 
неров-эмигрантов. Привлечение их к суду по обвинению в изготовлении 
бомб.

2207. Маклецова Н. П. Судейкин и Дегаев.— «Былое», 1906, ХЬ 8, 
с. 264—272. В конце текста: Н. П. Маклецова (Дегаева).

Маклецова Наталия Петровна (р. 1856), сестра С. П. Дегаева.
Конец 70-х — начало 80-х гг. Рассказы Дегаева о взаимоотношениях 

с Г. П. Судейкиным и его убийстве. Семья Дегаева.
2208. Окладский И. Ф. Автобиография И. А. Петровского (Окладско

го).— В кн.: Дело провокатора Окладского. Пг., 1925, стб. 53— 171.
Окладский Иван Федорович (1859 — после 1925), участник народниче

ского движения, с 1880 г.— провокатор.
60—90-е гг. Участие в революционной пропаганде среди рабочих, 

в кружке Е. О. Заславского, в деятельности «Южно-русского рабочего сою
за». Знакомство с А. И. Желябовым, С. Л. Перовской и Г. В. Плехановым. 
Участие в подготовке покушения на Александра II. «Процесс 16-ти» (1879). 
Знакомство с Г. П. Судейкиным. Вербовка на службу в полицию. Работа 
в Тифлисе в железнодорожных мастерских и на телеграфе. Провокаторская 
деятельность.

12* 355



2209. Осипович Н. М. Документы о «невинном» человеке.— КиС, 1923, 
кн. 5, с. 85—90. Прил.: документы судебных властей.

Об авторе см. N° 1406.
Начало 90-х гг. Встреча в Верхоянске со ссыльными народовольцами. 

Рассказ А. Ф. Говорухина о провокаторе Н. Гоштофте и о покушении на 
него в Одессе (1879).

2210. Осмоловская П. Нераскрытое дело. (Из воспоминаний о Судейки- 
не).— «Наша страна», 1907, № 1, с. 295—330. В конце текста: О-я.

Автор (р. 1863)— народница, завербованная Г. П. Судейкиным.
1882—1888. Арест. Тюрьма в Петербурге. Г. П. Судейкин и его попыт

ка использовать Осмоловскую в целях провокации. Подготовка убийства 
Судейкина. Вторичный арест автора. Роды в тюрьме. Жизнь в сибирской 
ссылке.

2211. Серебрякова Е. А. Встреча с Дегаевым.— «Былое», 1924, N° 25, 
с. 65—71.

Серебрякова Екатерина Александровна.
1883. Арест в Одессе. Встреча с С. П. Дегаевым в Женеве на квартире 

Л. А. Тихомирова.
2212. Слепцов А. А. Неизданный отрывок воспоминаний. [Публ. и ком- 

мент. С. А. Рейсера].— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Вып. 4. Саратов, 1965, 
с. 243—250 с ил. Перед загл. фамилия публикатора: С. А. Рейсер.

Об авторе см. N° 976.
Конец 50-х — начало 60-х гг. Связи Г. Г. Перетца с Третьим отделением.
2213. Стечькин С. Былые мытарства. (Из воспоминаний бывш. народо

вольца).— «Пережитое», 1907, N° 1, с. 12—15. В конце текста псевд.: С. Со
ломин.

80-е гг. Пребывание в Пятой московской гимназии. Кружок самообра
зования. С. В. Зубатов и его семья.

2214. Сухомлин В. И. О предательстве М. Овчинникова.— КиС, 1926, 
кн. 3(24), с. 145—151.

Об авторе см. N° 1324.
80-е гг. Арест и допросы. Характеристика личности М. П. Овчинникова. 

Отношение к нему П. Ф. Якубовича.
2215. Фроленко М. Ф. О Гольденберге. [Под ред. И. А. Теодоровича].— 

Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1932, с. 66—71. Имен, указ.: с. 347—357.
Др. публ.— В кн.: Собр. соч. Т. 2. М., 1931.— В журн.: КиС, 1929, 

кн. 8/9(57/58).
Об авторе см. № 1573.
1877—1879. Личность Г. Д. Гольденберга и его предательство.
2216. Швецов С. П. Провокатор Окладский. [С предисл. ред.]. М., 

Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1925. 31 с. (Де
шевая б-ка журн. «Каторга и ссылка»).

Об авторе см. N° 1576.
Встреча с И. Ф. Окладским на допросе у судебного следователя в Ле

нинграде (1924) и его рассказ о своей деятельности.



ДОПОЛНЕНИЯ

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

РОССИЯ в ЦЕЛОМ

2217. Никанор. Распространение идей неверия в России со времени Пет
ра Великого.— В кн.: Никанор. Биогр. материалы. Под ред. [и с предисл.]
С. В. Петровского. Т. 1. Одесса, 1900, с. 325—346.

Об авторе см. № 1088.
1855—1868. Краткие заметки мемуарного характера. Основные события 

внутренней и международной жизни России. Отклики на них духовенства, 
студентов духовных семинарий и академий. Рост религиозного вольномыслия 
в различных слоях русского общества.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ

2218. Амвросий. Письма с Алтая.— ПрБ, 1894, т. 3, № 19, с. 131 — 135; 
№ 22, с. 310—314.

Автор — иеромонах.
Начало 90-х гг. Пребывание в Оптиной пустыни после окончания Пе

тербургской духовной академии. Назначение заведующим миссионерским 
катехизаторским училищем на Алтае. Дорожные впечатления по пути из 
Москвы в Бийск. Средства передвижения. Население. Природные условия.

2219. Сеид Абдул-Ахат Бухадур-хан. Точный перевод дневника его свет
лости эмира бухарского. Представляет И. Гаспринский из Бахчисарая. [Пер. 
с араб.]. Казань, типолит. ун-та, 1894. 83, 97 с. Текст на рус. и араб. яз.

Автор — эмир Бухары в 1885—1910 гг.
Дек. 1892 — февр. 1893. Путешествие из Бухары в Петербург через Ас- 

хабад, Тифлис, Москву. Аудиенции у Александра III. Возвращение через 
Киев, Одессу, Севастополь. Осмотр местных достопримечательностей.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. КАВКАЗ 

П етербург

2220. Харламов А. С. Отрывки из воспоминаний.— ИВ, 1889, т. 35, № 1, 
с. 86—105; 1906, т. 103, № 2, с. 461—463.

Харламов Александр Семенович, гвардейский офицер, участник Крым
ской войны, затем правитель канцелярии петербургского обер-полицмейстера.
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1854— 1866. События Крымской войны (1854). Рассказ флигель-адъю
танта Голынского о пожаре Апраксина толкучего рынка (май 1862 г.) 
и пребывании Александра II на пожаре. Ограбление часовни при домике 
Петра I и убийство сторожей. Подробности казни Д. В. Каракозова.

Центр
2221. Голицын Н. С. Троицкая Сергиева лавра — «Странник», 1880, № 2, 

с. 191—219. То же. Отд. отт. Спб., 1880.
Об авторе см. № 213.
17—19 июля 1879. Поездка в лавру. Ее соборы, церкви, жилые здания. 

Окрестности лавры. Гефсиманский скит. Спасо-Вифанская пустынь.
2222. Колосов В. И. В Новом Иерусалиме. (Путевые заметки).— ДНР, 

1880, т. 18, № 10, с. 365—376.
Колосов Владимир Иванович (1854—1919), историк.
1880. Воскресенский монастырь. Его история и архитектура. Монастыр

ская библиотека. Окрестности монастыря.
2223. Навроцкий А. А. Новый Иерусалим. Из путевых заметок.— PC, 

1884, т. 43, Ко 8, с. 255—270.
Навроцкий Александр Александрович (1839—1914), журналист, писа

тель.
80-е гг. Дорога от Москвы до Нового Иерусалима. История, архитекту

ра, внутреннее убранство собора и церквей Воскресенского монастыря. Ок
рестности Нового Иерусалима.

2224. Поездка в Троице-Сергиеву лавру ко дню преподобного Сергия. 
5 июля 1885 г. Киев, тип. К. Н. Милевского, 1886. 20 с. В конце текста: 
И. 3-н.

Автор — священник.
Поездка из Киева в Сергиев посад. Осмотр лавры. Служба в Троицком 

соборе.
2225. Успенский К. Два дня в Новом Иерусалиме. (Из путевых заме

ток).— ПермЕВ, 1886, № 10, с. 179—189.
Успенский Константин, священник.
Июль 1885. Поездка в Воскресенский монастырь. Его история. Архи

тектура и внутреннее убранство церквей. Скит и гробница патриарха Ни
кона.

2226. Шевелкин И. И. Поездка в Воскресенский монастырь или в Но
вый Иерусалим.— ДЧ, 1865, ч. 2, № 6, с. 41—57 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 185.
60-е гг. История, местоположение, архитектура, интерьер собора и церк

вей монастыря.

Поволжье
2227. Гавриил. Извлечение из путевого журнала миссионера Астрахан

ской епархии, Покровоболдинского монастыря иеромонаха Гавриила.— «Мис
сионер», 1876, Ко 24, с. 192— 194; Кя 25, с. 201—203; Кя 26, с. 208—210; 
Ко 27, с. 223—225.

14—28 дек. 1874, 28 янв — 9 февр. 1876. Объезды кочевников-калмыков. 
Их образ жизни, отношение к православию. Посещение женского и мужско
го калмыцких училищ в селе Тюменевка. Миссионерская деятельность.

2228. Никанор. Из записок архиепископа Никанора. Мой отъезд из Но
вочеркасска в Уфу. 1877 г.— РА, 1908, кн. 2, вып. 5, с. 117—144. То же. 
Отд. отт. М., 1908 (под загл.: Воспоминания архиепископа Никанора. Пере
езд из Новочеркасска в Уфу. Киевский собор 1884 г.).

Об авторе см. № 1088.
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1876—1877. Письмо вице-директора Канцелярии обер-прокурора Синода 
И. А. Чистовича о назначении автора епископом уфимским и мензелин- 
ским. Родственник Никанора М. А. Юркевич об Уфе, архиерейском доме, ме
стном духовенстве. Сборы, дорога через Воронеж, Сызрань, Бузулук. Впе
чатления от Уфы.

2229. Охотников А. Записки чувашина о своем воспитании (1888 г.).— 
ИОАИЭ, 1920, т. 31, вып. 1, с. 19—48.

60-е гг. Жизнь чувашской семьи в деревне Чебоксарки Чистопольского 
уезда Казанской губернии. Домашний быт. Дети. Болезни. Верования. 
Празднества. Свадебные обряды. Отношение к православию.

Урал и Приуралье. Зауралье
2230. Мамин-Сибиряк Д. Н. Старая Пермь. Путевые очерки.— BE, 1889, 

кн. 7, с. 44—104. В конце текста: Д. Сибиряк.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Статьи и очерки. 

Свердловск, 1947; Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 12. Сверд
ловск, 1951.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912), писатель.
80-е гг. Железная дорога до Перми. Местоположение города, его облик, 

быт населения. Плавание по Каме, Вишере, Колве. Усолье, Березняки, Чер- 
дынь. Соляные промыслы. Исторические памятники в селе Ныроб. История 
владений Строгановых.

Юг
2231. Афанасьев-Чужбинский А. С. Дорожные записки.— РСлово, 1860, 

№ 1, с. 1—25; N° 4, с. 1—31 (везде — паг. 3-я). В конце текста: А. Чужбин- 
ский.

Об авторе см. N° 325.
Окт. 1859. Плавание из Одессы в Крым. Севастополь после Крымской 

войны. Ялта. Феодосия. Арабатская Стрелка. Мелитополь. Бердянск, его порт 
и торговля.

2232. Гавриил. Распространение и утверждение христианства между гор
скими племенами в Сванетии в 1873 году.— «Миссионер», 1875, № 32, 
с. 260—263; N° 33, с. 268—272.

Об авторе см. № 441.
Краткое изложение путевых записок о поездке в Сванетию. Путь через 

Зугдиды и Джварское ущелье. Селения Тврары, Пари, Ецери. Богослужения 
и беседы с жителями. Административный центр Сванетии — селение Бечо. 
Состояние церквей в Местии, Мулахи, Цвирими. Нравы и обычаи местного 
населения.

2233. Горяйнов С. М. Воспоминания русского консула в Буковине.— ИВ, 
1916, т. 146, N° 12, с. 668—680.

Горяйнов Сергей Михайлович (1849—1918), русский консул в Черновцах, 
впоследствии историк-архивист.

1891— 1896. Население, экономика, политическая жизнь Буковины. 
Взаимоотношения между украинцами и поляками. Помощь русского кон
сульства старообрядцам-липованам.

2234. Костомаров Н. И. Поездка в Переяслав.— ИВ, 1885, т. 22, N° 12,
с. 489—508 с ил.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк, этнограф.
1884. История, церкви и монастыри Переяслава Полтавской губернии.
2235. Максимов Е. Д. В горах и предгорьях Северного Кавказа. (Из 

путевых заметок статистика).— В кн.: Максимов Е. Д. На культурной ра
боте. Спб., 1908, с. 247—346. На тит. л. кн. псевд.: М. Слобожанин.
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Др. публ.— «Наблюдатель», 1891, № 6, 7; 1893, № 1 (в конце текста 
псевд.: М. Слобожанин).

90-е гг. Путешествие по Дигории. Леса. Ущелье Уруха. Дигорские аулы. 
Внутренность жилищ. Земледелие. Овцеводство. Формы землевладения. Ре
лигия. Школы. История и фольклор дигорцев. Пребывание в Пятигорске, 
Ессентуках, Кисловодске, их климат, облик и благоустройство. Окрестности 
курортов. Земледелие в курортных районах.

2236. Мамин-Сибиряк Д. Н. Святой уголок. Путевая заметка. С рис. 
Изд. 2-е. М., ред. журн. «Юная Россия», 1916. 47 с.

Об авторе см. № 2230.
Вторая половина XIX в. Поездка в Киев. Железная дорога. Местополо

жение, облик, исторические памятники Киева. Михайловский монастырь. Ин
терьер Софийского собора. Киево-Печерская лавра. Пещеры.

2237. Павловский Ф. А. Парфентий Поликарпович Павловский. (Некро
лог).— ХС, 1888, вып. 2, с. 247—252 (паг. 4-я).

Павловский Федор Андреевич (ум. 1906), журналист, филолог.
1820-е гг.— 1887. Воспоминания с изложением рассказов отца автора 

профессора П. П. Павловского и других лиц о П. П. Поликарпове. Школа 
садоводства в Полтаве. Служба Поликарпова (ок. 1802—1887) садовником 
Харьковского университета и городским садовником Харькова. Посадки са
дов и скверов в городе.

2238. Падалка Л. В. Над великим лугом днепровским. (Из путевых за
меток).— КС, 1897, т. 57, N° 5, с. 300—315 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. 
Киев, 1897.

Падалка Лев Васильевич (р. 1859), историк и этнограф.
1887. Поездка в Никополь Екатеринославской губернии на место нахож

дения Запорожской Сечи в 1636—1652 гг. Старая и Новая Сечь. Церкви. 
Могилы запорожцев. Рассказы о запорожцах местных крестьян, быт и заня
тия крестьянского населения.

2239. Сизиков М. Путешествие на Кавказ и пребывание несколько дней 
в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре. М., тип. И. Ефимова, 
1884. 23 с. В кн. авт. не указан.

Др. публ.— М., 1885.
1883. Местоположение и облик монастыря, история его основания. Быт 

монахов. Древняя церковь Симона Кананита в окрестностях монастыря.
2240. Флоринский Н. И. Поездка в Почаев в 1882 году.— ДЧ, 1883,

ч. 2, N° 8, с. 457—476.
Флоринский Николай Иванович (1826—1900), протоиерей.
Авг. Поездка из Киева в Почаевскую лавру. Попутчики-богомольцы. 

Лавра и ее достопримечательности.
2241. Хотомский 3. Воспоминания о посещении киевских святынь.— 

МЕВ, 1886, No 7, с. 163— 167; N° 8/9, с. 193—196.
Автор — священник Могилевской епархии.
Май 1885. Посещение Киево-Печерской лавры, других церквей и мона

стырей Киева. Их внешний облик.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ
2242. Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири.

1859— 1875 г. Разграничение с Зап. - Китаем 1869 г. [Вступит, статья 
«И. Ф. Бабков»]. Спб., тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. X, 575 с. Прил.: Пись
мо Бабкова к А. А. Скалону; Записка П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Бабков Иван Федорович (1827—1905), генерал от инфантерии, в 1858— 
1865 гг.— обер-квартирмейстер Отдельного сибирского корпуса, затем по
мощник начальника Сибирского военного округа, с 1869 г.— начальник ок
руга.
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1858—1870-е гг. Омск в 1858 г. Высшая военная и гражданская адми
нистрация Западной Сибири. Генерал-губернаторы: Г. X. Гасфорд, А. О. Дю- 
гамель, А. П. Хрущов, Н. Г. Казнаков. Генерал А. Э. Циммерман и его по
ход против кокандцев за реку Чу. Поездка Ч. Валиханова в Кашгар (1858). 
Сибирское казачье войско, его хозяйство, быт, боевые качества. «Степная 
комиссия» и введение нового положения по управлению Киргизской степью. 
Деятельность автора в качестве военного губернатора Семипалатинской об
ласти (1867—1868). Политика России в Средней и Центральной Азии. Рус
ско-китайские отношения Консулы И. И. Захаров и К. А. Скачков. Чугучук- 
ский протокол 1864 г. и разграничение 1869 г. Уйгуро-дунганское восстание. 
Экспедиции для исследования пограничных районов.

2243. Пьянков В. Из путевых воспоминаний о Сибири. (Записки миссио
нера).— «Миссионер», 1874, N° 26, с. 242—244; № 35, с. 313—315.

21 июня — 27 сент. 1871, 1 окт. 1873 — 4 марта 1874. Краткие заметки 
о путешествиях из Екатеринбурга в Благовещенск и из Владивостока в Ниж
ний Новгород. Природные условия. Города и памятники. Местное население. 
Плавания по Уссури и Амуру. Селения на Уссури, стоимость там предметов 
питания. Сибирский тракт. Чита, Иркутск и другие города Сибири.

2244. Соколовский Т. П. Путевые заметки от Москвы до Бийска (Том
ской губернии).— «Миссионер», 1874, N° 8, с. 88—92; № 9, с. 97—99 (под 
загл.: Путевые заметки от г. Бийска до с. Улалы).

Соколовский Трофим (пострижен в 1876 г. под именем Тихон), учитель, 
миссионер Чемальского, затем Черно-Ануйского отделений Алтайской ду
ховной миссии.

6 окт. 1873—25 янв. 1874. Краткие заметки. Природные условия, города, 
средства передвижения. Попутчики, дорожные встречи и ‘ беседы. Приезд 
в Улалу. Начальник Алтайской миссии архимандрит Владимир.

Западная Сибирь

2245. Вербицкий В. И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Ал
тайской миссии [за 1873, 1874, 1876 гг.].— ПО, 1874, № 6, с. 709—720 (паг. 
2-я); «Миссионер», 1875, N° 12, с. 92—95; N° 13, с. 103—104; N° 14, с. 107— 
108; 1877, N° 19; с 152—154; N° 20, с. 159—161; N° 21, с. 169—171; N° 22, 
с. 175—178.

Продолжение записок за 1858—1871 гг. (см. № 490).
Др. публ. (отрывок).— «Странник», 1874, т. 3, N° 7.
Об авторе см. № 490.
23 мая — 4 дек. 1873, 31 мая — 21 дек. 1874, 25 мая — 11 июня 1876. 

Посещение селений и юрт вдоль рек Кондома и Мрасса. Природные усло
вия Горной Шорин. Мрасские пороги. Местное население, его национальный 
состав и занятия. Народные предания. Праздник в Кийской волости по 
случаю сдачи ясака. Спасский золотой промысел. Миссионерская школа при 
Кузедеевском стане Алтайской духовной миссии.

2246. Вербицкий В. И. Записки миссионера Кузедеевского отделения 
Алтайской духовной миссии за 1877 г.— «Миссионер», 1878, № 8, с. 60—63; 
N° 9, с. 68—70; N° 10, с. 75—78; N° И, с. 82—86; N° 12, с. 92—94; N° 13, 
с. 100—102.

Об авторе см. N° 490.
1 авг.— 1 сент. Селение Ксбезень. Телецкое озеро. Долин? Чулышман. 

Историческое прошлое и современное положение народностей, населяющих 
Алтай (шорцы, телеуты, калмыки-«двоеданцы»).

2247. Воропай И. М. От р. Оби до Северного океана и обратно, чрез 
Большеземельную тундру. Путевые заметки.— ПрОх, 1899, N° 9, с. 150—155;
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№ И, с. 119—141; 1900, № 1, с. 10—34; № 2, с. 118—127; № 4, с. 66—75; 
№ 5, с. 87—97; № 7, с. 38—46; № 8, с. 143—154; № 9, с. 112—124; № 10, 
с. 13—22; № 11, с/ 31—41; № 12, с. 23—36; 1901, № 1, с. 1— 13; № 3, 
с. 100—108; № 4, с. 20—27; № 5, с. 103—109; № 6, с. 30—36; № 7, с. 69— 
78; № 8, с. 48—54 (под загл.: Тундра и ее обитатели); № 9, с. 62—65 (под 
загл.: Охота на медведей).

Май — сент. 1885. Дневниковые записи. Путешествие с целью разведки 
местности для проведения железной дороги. Железная дорога от Екатерин
бурга до Тюмени. Плавание по Оби, Войкару, Нельке. Прибрежные деревни. 
Село Самарово. Занятия жителей. Кондинский монастырь. Достопримеча
тельности Березова. Село Мужи, его история. Переход через горы Малого 
Урала. Реки Коппала, Уса, Воркота, Адьзва, Коротайка (Коротаиха). Ва- 
шуткины озера. Хайбудырская губа. Климат, погодные условия, раститель
ность, животный мир тундры. Население: остяки (ханты), зыряне (коми), 
самоеды (ненцы), их облик, одежда, быт, нравы.

2248. Ивановский С. Записки Бачатского отделения, Алтайской миссии, 
священника Сергия Ивановского, за 1894 [...— 1895 год].— ПрБ, 1895, т. 2, 
№ 10, с. 74—82; № 12, с. 166—178; 1896, т. 2, № 15, с. 317—324; № 16, 
с. 360—371.

Автор — миссионер Кебезенского, затем Бачатского отделений Алтайской 
духовной миссии.

Миссионерская деятельность в селениях Кебезенского и Бачатского от
делений миссии. Образ жизни, хозяйство, обычаи и нравы местного насе
ления. Переезд из Кебезени в Чолукуй. Плавание по Бии. Условия деятель
ности в Чолукуе и отдаленных улусах. Приезд в Чолукуй епископа том
ского и барнаульского Макария.

2249. Ивановский С. Из записок миссионера.— ПрБ, 1893, [т. 3], № 19, 
с. 37—44; № 21, с. 48—51.

Об авторе см. № 2248.
1892. Поездка по Бии из Кебезени в Ыныргу. Трудности пути. Богослу

жения. Местные обряды и религиозные верования.

2250. Махов Е. Известия из Алтайской миссии.— «Миссионер», 1874, 
№ 12, с. 121—124. Публ. не окончена.

Махов Евгений (ум. 1874), миссионер.
21 дек. 1873—10 янв. 1874. Поездка в Чопош и Чемал с игуменом Ма

карием. Посещения училищ. Богослужения. Беседы с местными жителями.

2251. Мои первые шаги на миссионерском поприще среди киргизов.— 
ПрБ, 1893, [т. 3], Ко 21, с. 34—41; № 22, с. 33—39; Mb 23, с. 37—41. В кон
це текста: С. П-в. То же. Отд. отт. М., 1893.

Автор — миссионер Алтайской духовной миссии.
1891—1892. Население Бийского округа Томской губернии. Поездка из 

Букони в Усть-Каменогорск. Миссионерская деятельность в Базаровской во
лости. Посещение летних кочевий и аулов в Колбинских горах.

2252. Никольский И. Записки миссионера Киргизской миссии священника 
Иоанна Никольского за 1894 год.— ПрБ, 1895, т. 3, X? 20, с. 179—186.

Миссионерские поездки по Долонскому стану. Сопротивление местного 
населения обращению в христианство. Каменоломни близ Долони. Пребы
вание на Барлакских минеральных водах. Назначение в Бельагачское отде
ление миссии, переезд в Семипалатинск.

2253. Постников В. Записки миссионера Мыютинского стана Алтайской 
миссии за 1876 г.— «Миссионер», 1877, № 51, с. 415—418; № 52, с. 424—427.

Об авторе см. № 511.
25 дек. 1875—16 окт. 1876. Население Мьпоты и окрестных селений. 

Образ жизни, обычаи, верования местных жителей. Обряд камланья. Дея
тельность миссионеров.

362



2253а. Сергий. Из записок шульбинского миссионера иеромонаха Сергия 
за 1894 год.— ПС, 1895, т. 1, № 1, с. 47—51; № 4, с. 210—214; № 7,
с. 360—370.

Об авторе см. № 514.
22—28 июня. Поездка по степи. Остановка в ауле на реке Карасу. 

Просьбы местных жителей вмешаться в решение волостного съезда баев по 
одному семейному делу. Беседы в связи с циркулярным разъяснением 
в «Киргизской степной газете» о свободе веры.

2254. Соколов К. Записки миссионера Урсульского отделения Алтайской
духовной миссии, за 1881 год.— МЦВ, 1882, № 18, с. 243—244; № 19,
с. 255—259.

Соколов Константин, священник Алтайской духовной миссии.
Март — июль. Миссионерская деятельность. Поездки в Кош-Агач, исто

рия и современное состояние города.

2255. Соколовский Т. П. Записки миссионера Алтайской миссии.—«Мис
сионер», 1876, № 5, с. 38—40; ЛЬ 6, с. 45—48; № 7, с. 58—60.

Об авторе см. № 2244.
19 марта — июнь 1874. Поездка в Чемал вместе с архимандритом Вла

димиром и дьяконом Чевалковым. Миссионерские беседы в селениях по 
рекам Майма, Сайды-Су, Иша, Паспаул. Обычаи и верования местных 
жителей, их образ жизни. Миссионер Алтайской миссии священник И. Смо- 
льянников.

2256. Соколовский Т. П. Записки алтайского миссионера, иеромонаха Ти
хона [в мире Т. Соколовского] за 1876 [...—1877 гг.].— «Миссионер», 1878, 
ЛЬ 18, с. 140—142; Л° 19, с. 147—150; Я° 20, с. 156—158; № 21, с. 164—166.

Об авторе см. № 2244.
1 янв. 1876—14 ноября 1877. Образ жизни, нравы, религиозные чувства 

жителей Черно-Ануйского отделения Алтайской миссии. Путешествие в Бух- 
тарму. Переезд в Каргинское отделение. Поездка с архимандритом Влади
миром в Усть-Башкоус для освящения церкви. Природные условия в доли
нах рек Улаган, Курай, Чу. Встречи в пути с другими миссионерами.

Восточная Сибирь

2257. Гурий. Мое знакомство с деятельностью Иркутской духовной мис
сии. (Дорожные заметки нового начальника Иркут, отд. миссии).— МЦВ, 
1882, № 14, с. 173—176. Публ. не окончена.

Гурий, архимандрит.
80-е гг. Поездка из Иркутска в Балаганский округ. Миссионерская дея

тельность. Буряты, их быт, нравы, отношение к православию.

2258. Дневник ольхонского миссионера (за 1871 год).— «Миссионер», 
1876, № 20, с. 158—161; Л« 21, с. 170—172; N° 22, с. 176— 179.

Автор — миссионер Еланцынского Покровского стана Иркутской духов
ной миссии.

22 февр.—3 июня. Назначение в Еланцынскую миссионерскую церковь. 
Знакомство с окрестными бурятскими улусами. Обычаи и верования мест
ного населения. Проповедническая деятельность. Отношение бурятов к пра
вославным миссионерам.

2259. Путешествие преосвященнейшего Дионисия, епископа Якутского, 
по отдаленным местностям Якутской епархии (более 1000 в. на северо-во
сток от Якутска).— ПрИЕВ, 1874, ЛЬ 24, с. 320—326.

Др. публ.— УЕВ, 1884, ЛЬ 18.
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Автор сопровождал Дионисия в поездке.
Февр. 1874. Дороги. Притоки Алдана и Оймякона. Алданская и оймя

конская церкви. Якуты, тунгусы (эвенки).

Дальний Восток
2260. Белокопытов П. В. Дневник.— СибА, 1913, № 2, с. 78—88; 1914,

№ 1, с. 1—10 (под загл.: Из истории колонизации Приамурья).
Белокопытов Прокопий Васильевич, писарь бригадной канцелярии За

байкальского казачьего войска.
1857— 1859. Нерегулярные дневниковые записи. Приезд в расположение 

войска чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточ
ной Сибири Б. К- Кукеля. Переселение части казаков на Амур. Плавание 
по Шилке и Амуру. Благовещенск. Строительство поселения Куприяновское. 
Подробности повседневного быта. Болезни. Доставка провианта. Приезд во
енного губернатора Амурской области Н. В. Буссе.

2261. Венедикт. У чукчей. (Из дневника чукот. миссионера иеромонаха 
Венедикта).— ПрБ, 1895, т. 1, № 5, с. 248—254.

25 окт.— 18 ноября 1889. Поездка вместе с псаломщиком С. Поповым 
по чукотским стойбищам северо-западной тундры. Возвращение в Сен-Кёль 
по Колыме через Омолонскую станцию.

2262. Ляхоцкий П. Из дневника (за 1895 г.) гольдского миссионера 
Камчатской миссии. — ПрБ, 1896, т. 3, № 18, с. 76—82; № 19, с. 139—143; 
No 20, с. 171—180.

13 марта— 17 июня. Объезд нанайских селений, расположенных на 
протоках Амура. Жилища, обычаи, верования местного населения. Шаман
ство. Отношение нанайцев к миссионерам.

2263. Петелин И. У чукчей. Из дневника миссионера эламбальского ста
на (Якутск, епархии) священника Иоанна Петелина за 1891 год.— ПС, 1895, 
т. 1, № 7, с. 346—354.

2 февр.— 17 апр. Путь из Нижне-Колымска по Колыме, Анюю и его 
притокам на восток. Чукотские стойбища.

2264. Попов И. Из дневника походного священника, посещавшего тун
гусские кочевья Якутской епархии. — ПрБ, 1893, [т. 2], j\b 15, с. 27—34. Доп., 
поправки: ПрБ, 1893, [т. 2, N° 16], с. 18—21.

Попов Иоанн, священник походной Благовещенской церкви.
1 февр.— 10 июня 1890. Миссионерские поездки из Якутска по почто

вым трактам к жителям Вилюйского и Якутского округов и на реку Амгу.
2265. Попов И. Трудности миссионерских путешествий. Из дневника 

якут, походного священника И. Попова во время поездки к тунгусам Якут, 
и Вилюйск. окр. в 1893 г.— ПрБ, 1896, т. 1, N° 3, с. 122—127.

Об авторе см. N° 2264.
16 окт.— 26 дек. Особенности зимних и летних поездок к эвенкам, ко

чующим по притокам Амги и Алдана. Трудности зимнего пути. Беседы 
с местными жителями. Предохранительные прививки против оспы.

2266. Походный журнал священника Усть-Майской Матфеевской церкви, 
Якутской епархии, за 1893 г. [Предисл. ред.].— ПрБ, 1894, т. 2, N° 14, 
с. 275—283; N° 15, с. 325—330.

3 марта— 1 июня. Дневниковые записи. Поездка из Усть-Маи в Нель- 
канское урочище. Средства передвижения. Нельканская часовня. Путь по 
Учуру. Миссионерская деятельность. Предохранительные прививки против 
оспы.

Средняя Азия. Казахстан
2267. Блоквиль Г. де. Четырнадцатимесячный плен у туркменцев. (Из 

записок). [Пер. с франц.).—ВП, 1867, вып. 31, с. 1 —12; вып. 32, с. 17—29; 
вып. 33, с. 33—44.
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Пер. по изд.: Blocqueville Н. de. Notice sur les nomades du Turkestan. Pa
ris, 1865.

Блоквиль Гулибер де.
1860—1861. Участие в экспедиции персидских войск против туркменов. 

Вступление персидского отряда в Мерв. Пленение. Облик, одежда, жилища, 
быт туркменов, их свадебные обряды, празднества, искусства, ремесла, тор
говля, земледелие, коневодство. Возвращение из плена.

2268. Кун А. Л. [От Хивы до Кунграда].— В кн.: Материалы для ста
тистики Туркестанского края. Вып. 4. Спб., 1876, с. 203—222.

Кун Александр Людвигович (1840—1888), востоковед.
1873. Движение вместе с войсками Оренбургского отряда. Характер мест

ности. Реки и каналы: Даудан, Дарьялык, Аму-Дарья, Куня-Дарья. Плотины 
Города, крепости и селения Газават, Ходжейли, Ильялы, Куня-Ургенч, Кун- 
град. Занятия местных жителей. Памятники древности.

2269. Маев Н. А. От Ташкента до Верного. Путевые заметки.— В кн.: Ма
териалы для статистики Туркестанского края.* Вып. 2. Спб., 1873, с. 336—350.

Маев Николай Александрович (1835—1896), исследователь Туркестана, 
редактор газеты «Туркестанские ведомости».

1870. Путь через Чимкент, Аулиэ-Ата, Токмак. Дороги. Растительность. 
Занятия населения. Кастекское ущелье.

2270. Маев Н. А. Очерки Бухарского ханства.— В кн.: Материалы для 
статистики Туркестанского края. Вып. 5. Спб., 1879, с. 77—130.

Об авторе см. № 2269.
70-е гг. Путевые заметки. Характер местности от Самарканда до Шахри- 

сябзской долины. Пребывание в Китабе и Шааре. Прием у бухарского эмира 
Музаффар-Эддин-Бухадур-хана. Нравы и обычаи местного населения. Карши. 
Бухара. Возвращение в Ташкент.

2271. Петровский Н. Ф. Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения 
и заметки.— BE, 1873, кн. 3, с. 209—248.

Об авторе см. А"? 474.
Апр.— май 1872. Дорога от Ташкента до Бухары. Встречи автора с эми

ром бухарским в Карши. Сбор сведений об экономике и торговле эмирата. 
Проникновение русских товаров на бухарский рынок. Торговля невольниками.

2273. Соколов Ф. Из дневника священника миссионера Феодора Соколова 
о поездке его в киргизские степи Николаевского и Тургайского уездов Тур- 
гайской области в 1894 году.— ПрБ, 1895, т. 3, ЛЬ 18, с. 89—92; JVb 22, 
с. 273—281; ЛЬ 24, с. 356—365.

Об авторе см. Л'Ь 620.
21 июня— 18 июля. Объезды русских семей, живущих в заимках и казах

ских аулах. Нравы местных жителей. Беседы с казахами и русскими.

2274. Целерицкий С. Из записок миссионера Баян-Аульского стана Кир
гизской миссии за 1895 год.— ПрБ, 1896, т. 3, ЛЬ 22, с. 259—266; Л'Ь 23, 
с. 311—318; Л° 24, с. 357—364.

Целерицкий Сергий, священник.
5 янв.— 4 окт. Миссионерские поездки из Каркаралинска по ближайшим 

зимовкам и селениям с целью изучения обычаев, нравов, образа жизни, за
нятий местного населения. Ботовско-Куяндинская ярмарка. Переезд в Баян- 
Аульскую станицу.

2275. Янчевский С. Из путевых заметок. Дорога на Нарын.— В кн.: 
Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. 2. Спб., 1873, 
с. 326—335.

70-е гг. Поездка из Токмака к реке Нарын. Характер дороги. Реки Шам- 
си, Оттук, Нарын. Ущелья и перевалы.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Неурожаи и голод
2276. Родионов А. П. Записки помещика Родионова. [Публ., предисл. 

и послесл. А. Троепольского].— ВН, 1935, N° 3, с. 63—69.
Родионов Александр Петрович, помещик, владелец винодельческих заво

дов в Карсунском уезде Симбирской губернии.
1891— 1892. Отрывки из дневника. Голод в губернии, положение населе

ния. Волнения крестьян. Запись рассказа очевидца о встрече наследника пре
стола Николая Александровича в Сызрани. В тексте — сведения о ценах на 
хлеб, картофель и т. д., письма автора директору Департамента неокладных 
сборов А. С. Ермакову.

ТОРГОВЛЯ

Внутренняя торговля

2277. Астапов А. А. Заметки и воспоминания русского книжника. [При- 
меч. ред.].— БЗ, 1892, № 12, с. 895—897. В конце текста: Русский книжник. 
То же. Отд. отт. Б. м. и г.

Об авторе см. № 692.
60—70-е гг. Московские книготорговцы И. В. Пуминов, М. М. и А. Ф. Че- 

ренины.

Внешняя торговля

2278. Одинцов Н. В. Записки ростовца. [Предисл. и публ. А. А. Титова].— 
РА, 1906, кн. 2, вып. 5, с. 14—46.

Одинцов Николай Васильевич, купец.
1863—1865. Пребывание в Оренбурге. Поездка с торговой целью в Буха

ру через Орскую крепость, Уральск, Казалу (Казалинск). Торговля в Бухаре. 
Арест русских купцов. Освобождение.

2279. Чоловский В. Ф. Крушение парохода русского добровольного фло
та «Москва». (Из рассказа очевидца...).— ЧС, 1883, кн. 6, вып. 22, с. 38—79.

Чоловский Василий Федорович (р. 1851), судовой врач.
Июнь — авг. 1883. Перевозка чая из Ханькоу (Китай) в Одессу. Круше

ние «Москвы» у берегов Восточной Африки. Высадка на берег. Разграбление 
парохода местными жителями. Жизнь экипажа в Сомали. Возвращение 
в Россию.
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КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ДВОРЯНСТВО

2280. Каблуков К. П. Воспоминания К. П. Каблукова. (Записанные с его 
слов [Г. Миллером]).— PC, 1908, т. 135, № 9, с. 603—633. В конце текста: 
Георгий Миллер.

Каблуков Константин Петрович, офицер гвардии, адъютант принца 
П. Г. Ольденбургского.

60-е гг. Петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов, принц 
П. Г. Ольденбургский, управляющий имениями Каблукова И. П. Гулак-Ар- 
темовский. Женитьба на К. А. Бекетовой. Семьи автора и Бекетовой. Смерть 
жены. Брак с С. А. Бекетовой, развод.

2281. Лишина Г. О. Воспоминания Герминии Осиповны Лишиной, рож
денной баронессы Велио. Вольск, тип. Петер и Полякова, 1913. 57 с.

Автор (р. 1835), дочь коменданта Царского Села, фрейлина.
1846—1892. Придворная жизнь в Царском Селе. Замужество. И. А. Ли- 

шин. Его служба офицером в Оренбурге, Уральске, Самаре. Деятельность 
Лишина в качестве члена Славянского комитета по формированию добро
вольческих отрядов и доставке их в Сербию (1876), земская деятельность 
в Николаевском уезде Саратовской губернии, служба непременным членом 
уездного по крестьянским делам присутствия. В тексте — стихотворения Ли
шина.

2282. Семевский М. И. Константин Петрович Голенко. Род. в 1823 г., 
[ум. 27 апр. 1884 г.].— PC, 1884, т. 42, ЛЪ 6, с. 659—666.

Об авторе см. № 229.
1840-е гг.— 1884. Личные воспоминания и пересказ сведений о Голенко, 

полученных от Н. А. Беклемишева и других лиц. Биография Голенко. Его 
пребывание на военной службе, участие в обороне Севастополя во время 
Крымской войны. Деятельность Голенко в качестве мирового посредника 
в Островском уезде Псковской губернии, служба управляющим имениями 
вел. кн. Константина Николаевича. Смерть и похороны Голенко.

2283. Спасович В. Д. Памяти А. П. Платонова. (Письмо к редактору «Но
востей» 22-го мая 1894 г.).— Соч. Т. 8. Спб., 1896, с. 309—316.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), юрист, публицист, литера
туровед.

1806—1894. Биографические сведения о Платонове. Характеристика его 
личности и деятельности в качестве уездного предводителя дворянства в Цар
скосельском уезде Петербургской губернии.

2284. Хитрово В. Н. Николай Федорович Ф'ан-Дер-Флит. По личным вос
поминаниям. Спб., тип. В. Киршбаума, 1897. 33 с.

Хитрово Василий Николаевич, писатель.
60—90-е гг. Характеристика личности и общественной деятельности 

Н. Ф. Фан-Дер-Флита. Фан-Дер-Флит как заведующий библиотекой мини
стерства финансов и организатор ссудно-сберегательных товариществ.

2285. Шереметев С. Д. Владимир Петрович Горчаков. Спб., тип. 
М. М. Стасюлевича, 1891. 14 с.

Об авторе см. № 103.
50—60-е гг. Характеристика одного из друзей Шереметевых.
2286. Шереметев С. Д. Воспоминания. 1863—1868 гг. Спб., тип. М. М. Ста

сюлевича, 1899. 64 с. В конце текста: Г. С. Ш.
Об авторе см. № 103.
Выпуск из Пажеского корпуса в Кавалергардский полк. Великосветское 

общество Москвы и Петербурга. Родственники. Покушение Д. В. Каракозова. 
Поездки по Европе в 1867—1868 гг. Женитьба.
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2287. Шереметев С. Д. Граф Алексей Васильевич Бобринский. Ум. 24 но
ября 1888. Спб., тип. Акад. наук, 1888. 11 с.

Об авторе см. № 103.
1859—1888. Биографические сведения о Бобринском и его семье. Знаком

ство и последующие отношения с ним автора. Деятельность Бобринского 
в качестве председателя Общества акклиматизации животных и растений, 
московского губернского предводителя дворянства. Смерть Бобринского.

ДУХОВЕНСТВО
2288. Базаров И. И. Воспоминания протоиерея.— PC, 1901, т. 105, № 2, 

с. 283—304; № 3, с. 521—558; т. 106, № 4, с. 53—75; № 5, с. 277—306; № 6, 
с. 497—522; № 7, с. 77—96; № 8, с. 241—266; № 9, с. 531—554; т. 108, № 10, 
с. 85—100; № И, с. 271—291; № 12, с. 533—560.

Базаров Иоанн Иоаннович (1819—1895), духовник особ царствующего 
дома.

40—60-е гг. Окончание Петербургской духовной академии, жизнь в Гер
мании. Деятельность в качестве духовника великих княгинь Елизаветы Ми
хайловны и Ольги Николаевны, а также настоятеля православных церквей во 
Франкфурте и Штутгарте. Посещение Штутгарта и Киссингена Александром II. 
Кончина вел. кн. Николая Александровича. Встречи с В. А. Жуковским, 
Н. В. Гоголем, А. М. Жемчужниковым, И. С. Тургеневым, А. М. Горчаковым, 
Н. И. Пироговым и др. Поездки в Петербург, впечатления о студенческом 
движении 60-х гг. Работа над сочинениями по церковным вопросам. В тек
сте — переписка автора с П. А. Вяземским, В. П. Титовым, Д. А. Тол
стым и др.

2289. Введенский Д. И. Добрый «авва». (Памяти о. наместника Сергие
вой Лавры архимандрита П авла)— ДЧ, 1904, ч. 2, № 6, с. 229—237; № 7, 
с. 371—379 с портр. То же. Отд. отт. М., 1904.

Введенский Дмитрий Иванович (р. 1873), гебраист.
1827— 1904. Воспоминания о последних годах жизни Павла (в мире 

Г1. И. Глебова) и биографические сведения о нем.
2290. Воспоминания об отце Александре Юнгерове (Чагринском). [С пре- 

дисл. «От издателя»]. Казань, Центр, тип., 1913. 36 с. с портр. В предисл. 
криптоним авт.: А. Н. Н.

Автор — крестьянин, церковный староста.
1893—1900. Знакомство с Юнгеровым в Чагринском женском монастыре. 

Его беседы с верующими.
2291. Григорий. Из моих воспоминаний. М., Унив. тип., 1892—1893.
Вып. 1. [Мое рождение, детство и воспитание]. 1892. 31 с. с ил.
Вып. 2. [Моя духовно-училищная служба в 1858—1867 годах]. 1892. 74 с. 

с портр.
Вып. 3. [Мое настоятельство в разных монастырях. I. Златоустов мона

стырь]. 1893. 53 с. с портр. Прил.: Статьи автора о празднике 26 ноября 
в Златоустовом монастыре.

Вып. 4. [II. Высокопетровский монастырь. (1873—1882)]. 47 с. с портр.
Григорий (Иоанн Иоаннович Воинов-Борзецовский, 1832—1896), архи

мандрит, преподаватель и инспектор духовных семинарий, настоятель ряда 
московских монастырей.

1832—1854; 1858—1882. Детство в Москве в семье приходского священ
ника. Учение в духовном училище при Донском монастыре и в Московской 
семинарии. Служба преподавателем и инспектором Вифанской, Вологодской, 
Московской семинарий, настоятелем Златоустовского и Высокопетровского 
монастырей в Москве. Знакомство с профессором О. М. Бодянским. Быт духо
венства. В тексте — выдержки из переписки автора.

2292. Григорий. Протоиерей Иоанн Михеевич Борзецовский.— В кн.: Гри
горий. Сборник для любителей духовного чтения. Ч. 3. М., 1890, с. 232—282.

Др. публ.— ДЧ, 1885, т. 3, № 9, 10.
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Об авторе см. № 2291.
Изложение рассказов и записей И. М. Борзецовского. Детство Борзецов- 

ского в семье сельского священника Коломенского уезда Московской губер
нии. Его учение в Коломенском духовном училище и Московской семинарии, 
служба приходским священником в Москве, семейная жизнь. В тексте — пись
ма Борзецовского к автору.

2293. Ковалевский Л. Ф. Воспоминания о духовнике Киево-Печерской 
лавры, иеросхимонахе Антоние.— ДЧ, 1881, ч. 1, № 3, с. 337—368; № 4, 
с. 444—469.

Об авторе см. № 337.
1873— 1880. Знакомство с Антонием (в мире А. С. Медведевым). Его 

внешность, образ жизни, беседы с верующими. Рассказы Антония о жизни 
послушником в Оптиной пустыни и паломничестве на остров Валаам.

2294. Павел Прусский. Воспоминание об о. Евгении Снесареве. (Письмо 
к ред. «Братского Слова»).— Собр. соч. Ч. 3. М., 1888, с. 449—456.

Др. публ.— БС, 1883, т. 1, № 8.
Об авторе см. № 1903—1908.
1873—1882. Знакомство со священником Камышевской станицы на Дону 

Е. П. Снесаревым и совместная с ним деятельность по борьбе со старообряд
чеством в Донской епархии. Рассказы Снесарева. Характеристика его лич
ности.

2295. Попов И. Поездка в Кронштадт, к о. Иоанну, в 1892 году.— В кн.: 
Попов И. Незабвенной памяти дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского 
(ум. 20 дек. 1908 г.). Спб., 1909, с. 20—39.

Сведения о др. публ.: с. 20.
Др. публ.— ОренбЕВ, 1893, Кя 15, 16.
Попов Иоанн, протоиерей.
21—24 янв. И. И. Сергиев (Кронштадтский) и его почитатели.
2296. Сахаров П. П. Протоиерей Петр Николаевич Сахаров.— В кн.: 

Протоиерей Петр Николаевич Сахаров. (Ум. в дек. 1912 г.). М., 1913, с. 3—18.
Автор — священник.
1846—1912. Воспоминания о благочинном, члене Московской духовной 

консистории, настоятеле московской Воскресенской в Монетчиках церкви. Его 
личные качества, семейная жизнь, сведения о служебной деятельности.

2297. Хильтов И. К 17-му сентября. Блаженной памяти о. протопресвите
ру воен. и морского духовенства Александру Алексеевичу Желобовскому 
вечная память! — ВВД, 1910, № 18, с. 572—576.

Хильтов Иоанн, протоиерей Бежецкого Благовещенского женского мона
стыря (Тверская губерния).

1875—1909. Служба псаломщиком при церкви Кавалергардского полка. 
Знакомство с Желобовским, встречи с ним в Бежецке и Петербурге.

БУРЖУАЗИЯ

2298. Станкевич В. И. Памяти Иосифа Павловича Пестрикова. (Записки 
его душеприказчика). Калуга, тип. губерн. правления, 1894. 46, XXVII с. 
с табл. Прил.: документы, связанные с учреждением Пестриковского приюта. 
В конце предисл. криптоним авт.: В. С.

Станкевич Вячеслав Иванович, гвардии поручик.
1873— 1894. Знакомство с Пестриковым, его благотворительная деятель

ность. Болезнь Пестрикова, назначение автора его душеприказчиком, заве
щания. Смерть Пестрикова, судебные процессы о наследстве. Учреждение ав
тором на средства Пестрикова приюта для учеников калужских реального 
и технического училищ. Растрата калужским губернским земством завещан
ных денег.
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2299. Шарапов С. Ф. Из моих воспоминаний о Никифоре Михайловиче 
Бардыгине.— В кн.: Егорьевский городской голова Никифор Михайлович Бар- 
дыгин. 1872— 1901. М., 1909, с. 173—187.

Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), редактор-издатель газет «Рус
ское дело» и «Русский труд».

1883—1901. Знакомство с Бардыгиным в Москве, последующие встречи 
с ним, обсуждение различных экономических и политических вопросов. Бар- 
дыгин и И. С. Аксаков. Отношение Бардыгина к газетам автора. Смерть 
Бардыгина. В тексте — письмо Бардыгина.

КРЕСТЬЯНСТВО
2300. Ильинский В. Некролог. [Пелагея Матвеевна Вершинина].— ПензЕВ, 

1874, № 7, с. 219—232.
Ильинский Василий, священник села Русский Качим Городшценского 

уезда Пензенской губернии.
1760—1873. Жизнь 113-летней крестьянки П. М. Вершининой. Ее образ 

жизни, привычки, черты характера, рассказы о восстании Пугачева и о браках 
крепостных крестьян.

2301. Крылов А. X. Невымышленный рассказ возвратившегося из раскола 
к православию.— ЧС, 1861, кн. 2, вып. 5, с. 7— 14.

Автор — крестьянин Могилевской губернии.
50-е гг. Детство в семье крепостной крестьянки. Нищенство. Обучение 

грамоте. Приходское училище. Поступление в Горыгорецкое земледельческое 
училище. Разрыв с сектой беспоповцев.

2302. Фоменко А. С. Биографические сведения [о роде Фоменко].— В кн.: 
Фоменко А. С. Фоменко, его потомки и бытовая их жизнь. Екатеринодар, 
1903, с. 5—95. Прил.: список членов рода Фоменко, завещания, хозяйствен
ные и другие документы.

Фоменко Аврам Сидорович (р. 1829), урядник Кубанского казачьего 
войска.

Начало XIX — начало XX в. История рода Фоменко по данным устной 
семейной традиции и автобиография А. С. Фоменко. Предки и дети автора, 
их внешность, черты характера, семейная жизнь, хозяйство, военная служба. 
Брат Никифор, его занятия торговлей и разорение. Детство автора, учение 
в Екатеринодарской войсковой гимназии, служба писарем в военных канце
ляриях. Постройка им хутора и мельницы, хозяйственные занятия, доходы 
и расходы.

2303. Харитонов И. И. Деревенский самосуд в Сибири. (Рассказ очевид
ца).— ЧС, 1887, кн. 4, вып. 8, с. 205—218.

Харитонов Иван Иванович, крестьянин Тобольской губернии, унтер-офи
цер 20-го Туркестанского линейного батальона.

80-е гг. Самосуд над крестьянином Ишимского округа Тобольской губер
нии за кражу сетей у односельчанина. Следствие по делу о его смерти.

ЧИНОВНИЧЕСТВО
2304. Дерфельден С. А. Из моих воспоминаний о жизни в Варшаве в 60-х 

годах. (По поводу записок Паткуль).— PC, 1903, т. 113, № 2, с. 329—334.
Написано в связи с «Воспоминаниями» М. А. Паткуль (см. т. 2, ч. 1 наст, 

изд. (ХЬ 58)).
Дерфельден Сергей Александрович, офицер л.-гв. Уланского его величе

ства полка, с 1866 г.— чиновник в Варшаве.
1863 — конец 1860-х гг. Русское чиновничье и военное общество в Вар

шаве. Семья Паткуль.
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2305. Казначеев А. Г. Между строками одного формулярного списка. 
1823— 1881 гг.— PC, 1881, т. 32, N° 11, с. 817—880. В конце текста: А. К. 
То же. Отд. отт. Спб., 1881.

Казначеев Алексей Гаврилович (1823—1888), сенатор.
Детство. Дореформенная и пореформенная деревня. Киевский и Москов

ский университеты в начале 40-х гг. Служба чиновником в Москве, Петер
бурге, Варшаве и губернатором в ряде губерний Европейской России. Чинов
ничество.

2306. Проскурнин Д. П. Хищники.— ИВ, 1907, т. ПО, N° 10, с. 137—150. 
80-е гг. Хищения и злоупотребления чиновников в Таганрогской таможне

и Приморском акционерном банке. Дело Вальяно.

ДРУГИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
2307. Евстигнеев П. История моей жизни. Предисл. Н. Н. Гусева.— 

«Жизнь для всех», 1915, N° 11, стб. 1614—1636.
Евстигнеев Павел (1872 — после 1915), мещанин.
1872—1909. Детство в Сибири. Семья. Пребывание в тюрьмах в Кузнецке 

и Томске. Быт и нравы заключенных. Служба в купеческих лавках и трак
тирах Москвы и Петербурга. Высылка из Петербурга в Сибирь. В тексте — 
письмо Л. Н. Толстого автору воспоминаний.

2308. Из воспоминаний о почившем старце Гефсиманского скита монахе 
Гервасии. Сергиев Посад, тип. И. И. Иванова, 1915. 24 с.

Автор — близкий родственник Гервасия (в мире Г. Ф. Вишнякова).
1850-е гг.— 1915. Жизнь семьи Вишняковых в деревне Жестово Москов

ского уезда. Их семейная мастерская по изготовлению металлических под
носов. Хозяйственная и строительная деятельность Г. Ф. Вишнякова в Геф- 
симанском скиту, пострижение в монахи накануне смерти.

2309. Познанский Б. С. Картины моего прошлого.— КС, 1892, т. 36, № 2, 
с. 278—294; т. 37, N° 3, с. 439—457; N° 4, с. 89—104.

Об авторе см. № 227.
50-е гг. Детство в Белой Церкви Киевской губернии в семье дяди, врача 

в имении Браницких. Поездка на волах в Бессарабию. Быт и нравы укра
инцев.

2310. Савченков И. Севастополь вспомнил! (Несколько слов о последних 
минутах жизни севастоп. богатыря [Н. Мартиненко]).— ЧС, 1883, кн. 4, 
вып. 15, с. 74—88.

Савченков Иван, сосед Мартиненко.
1850-е гг.— 1883. Воспоминания об отставном унтер-офицере 37-го пехот

ного Екатеринбургского полка Нестере Мартиненко. Его жизнь в селе Соловь- 
евка Радомысльского уезда Киевской губернии, рассказы об обороне Севасто
поля. Смерть и погребение Мартиненко.

2311. Сырцов И. Соловецкий шкипер И. И. Падорин. (Воспоминания това
рища).— СМСР, 1878, N° 5, с. 193—205.

1830-е гг.— 1877. Детство Падорина в Сумском посаде Архангельской гу
бернии. Его служба матросом на иностранных судах, жизнь в Соловецком 
монастыре, плавание шкипером на монастырском пароходе «Вера».

2312. Шевляков М. В. Среди пилигримов. (Путевые впечатления во время 
«Троицкого похода»).— ИВ, 1895, т. 61, N° 9, с. 599—621; т. 62, N° 10, 
с. 149—163.

Др. публ. (с сокр.).— «Звезда», 1899, № 21, 22, 25.
Шевляков Михаил Викторович (1866— 1913), писатель.
Сент. 1892. Крестный ход из Москвы в Троице-Сергиеву лавру ко дню 

500-летия смерти Сергия Радонежского. Ночевки в подмосковных селах. Типы 
паломников из различных социальных групп. Иеромонах лавры Варнава.

371



КЛАССОВАЯ БОРЬБА. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

НАРОДНИЧЕСТВО 70—80-Х ГГ.

Дело 1 м арта 18S1 г.

2313. Фаресов А. И. Наша Вандея.— PC, 1900, т. 101, № 3, с. 689—692.
Об авторе см. № 1925.
1881. Запись рассказов очевидцев о волнениях крестьян и горожан за 

штатного города Красный Холм Тверской губернии в связи с событиями 
1 марта.

Деятели народнического движения
2314. Кудрявцев П. Ф. Об А. И. Ульянове.— КМЖ, 1930, JSfe 5/6, 

с. 513—514.
Кудрявцев Петр Филиппович (1863—1935), земский врач, участник народ

нических кружков в Поволжье.
1882—1883. Знакомство с А. И. Ульяновым в Симбирске. Споры с ним по 

идеологическим вопросам. В. И. Ленин в детстве.
2315. Кудрявцев П. Ф. Об И. П. Черушникове.— КМЖ, 1930, № 5/6, 

с. 519—520.
Об авторе см. № 2314.
1885—1887. Участие Черушникова в работе казанского кружка народо

вольцев.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

2316. Боголепов Н. П. Страница из жизни Московского университета. Из 
записок. М., т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1911. 133 с. (На правах рукопи
си). Прил.: петиция 42 профессоров вел. кн. Сергею Александровичу; заявле
ние 9 профессоров попечителю Моек. учеб, округа П. А. Капнисту; отчет уни
верситетской Судеб, комис. за 1893/1894 г. и др. документы.

Др. публ. (с сокр.).— РА, 1913, кн. 1, вып. 1.
Боголепов Николай Павлович (1846—1901), профессор римского права 

в Московском университете, впоследствии министр народного просвещения.
14 дек. 1894 — 8 марта 1895. Дневник. Студенческие волнения в универ

ситете. Деятельность Союза соединенных землячеств. Отношение профессур» 
к репрессиям властей против студентов. Заседания Совета университета. Со
ставление петиции 42 профессоров. Высылка из Москвы П. Н. Милюкова.

2317. Вегер И. С. Мемуары «ректора бутырской академии». Воспомина
ния И. С. Вегера (отца).— СовС, 1936, Хя 4, с. 40—43; № 5, с. 68—70.

Вегер Илья Сергеевич (1865—1948), врач, член РСДРП (б).
1885—1891. Поступление на естественное отделение физико-математиче

ского факультета Московского университета. Университетский режим. Ин
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спектор А. А. Брызгалов. Панихида по Н. Г. Чернышевскому (1889). Встречи 
с Л. Н. Толстым. Студенческие волнения 1890-—1891 гг. Арестованные студен
ты в Бутырской тюрьме.

2318. Линниченко И. А. Прерванный юбилей.— ГМ, 1918, № 1/3, с. 79—92.
Линниченко Иван Андреевич (1857— 1926), историк, профессор Новорос

сийского, выпускник Киевского университета.
7—9 сент. 1884. Празднование 50-летнего юбилея Киевского университета. 

Студенческие волнения, дальнейшая судьба их участников. Киевский генерал- 
губернатор А. Р. Дрентельн.

2319. Ростовцев Г. Студенческие волнения в Московском университете 
в 1887 году.— PC, 1906, т. 125, № 1, с. 132—146.

Др. публ.: (с сокр.).— В кн.: Московский университет в воспоминаниях 
современников. М., 1956.

Автор — студент Московского университета, впоследствии земский 
деятель.

Ноябрь. Отрицательное влияние устава 1884 г. на университетскую жизнь. 
Недовольство студентов инспектором А. А. Брызгаловым. Начало и ход сту
денческих волнений. Суд над их участниками.

2320. Семашко Н. А. Страницы воспоминаний.— СовС, 1937, № 8, с. 38— 
41 с ил.

Семашко Николай Александрович (1874—1949), врач, революционер, впо
следствии советский партийный и государственный деятель.

1891—1896. Поступление в Московский университет. Студенческое дви
жение. Чтение работы В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?» Арест. Пребывание в тюрьме.

2321. Тезяков Н. И. «Из пережитого». Студенч. годы. (Отрывок из вос
поминаний обществ, врача).— КМЖ, 1930, № 5/6, с. 496—507.

Тезяков Николай Иванович (1859—1925), земский врач, выпускник Казан
ского университета.

1879—1885. Изучение автором секты «неплательщиков» («немоляков»). 
Жизнь среди рабочих Сергинско-Уфалейских горных заводов. Студенческое 
движение в Казани. Участие в народническом кружке. Г1. Семенов, С. Яков
лев и другие члены кружка. Распространение прокламации, посвященной 
событиям 1 марта 1881 г. Суд над участниками университетских волнений 
1882 г. Похороны студента Я- Яковлева. Профессор А. В. Петров. Работа по 
прививке оспы в Оханском уезде Пермской губернии. Отрицательное влияние 
устава 1884 г. на университетскую жизнь.

2322. Чемезов В. Н. [Дневник гимназиста 1860-х гг. Публ. отрывков, пре- 
дисл. и пересказ Н. Я. Эйдельмана].— В кн.: Археография и источниковедение 
Сибири. Новосибирск, 1975, с. 47—63.

Чемезов Владимир Николаевич (1845—1911), учащийся Третьей петер
бургской гимназии, впоследствии студент Петербургского университета, воен
ный врач.

1860—1862. Чтение запрещенной литературы, отношение к прочитанному. 
События общественно-политической жизни начала 60-х гг. (крестьянская ре
форма, польское национально-освободительное движение и др.). Университет
ские волнения 1861 г. Рассказы крестьян об А. А. Аракчееве.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

2323. Клитин Н. Итоги моей миссионерской деятельности с 1887 года по 
1894 год включительно.— СмЕВ, 1895, № 2, с. 68—73; № 3, с. 109—117; Л° 5, 
с. 194—208; № 6, с. 250—254.

Клитин Николай, священник, уездный миссионер.
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1887. Назначение миссионером в Смоленскую епархию. Старообрядчество 
в Гжатском уезде и борьба с ним. Участие в Московском миссионерском 
съезде.

СЕКТАНТСТВО
2324. Кони А. Ф. Штундиеты.— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. 

Т. 1. Спб., 1912, с. 538—569.
Об авторе см. № 30.
1877—1905. Закон 1883 г. «О раскольниках и сектантах». «Дела о молель

нях». Появление баптистов, их отношения с властями. Борьба Сената с бап
тизмом. Методы ведения следствия по делам баптистов. Участие автора в су
дебных разбирательствах.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 1860—1862 ГГ

И ВОССТАНИЕ 1863—1864 ГГ. В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ, 
ЛИТВЕ, БЕЛОРУССИИ, НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ

2325. Из воспоминаний гимназиста 60-х годов. 1 и 2 части. Тифлис, тип. 
М. Вартанянца, 1904. 120 с. В конце текста: С. Р.

Автор (р. ок. 1844), поляк, сын помещика Пружанского уезда Гроднен
ской губернии.

1857— 1869. Учение в Гродненской гимназии. Общественные настроения 
конца 50-х — начала 60-х гг. Виленский генерал-губернатор В. И. Назимов 
и отношение к нему польского дворянства. Чтение автором «Колокола», его 
исключение из гимназии за неблагонадежность, высылка в Пружаны, арест 
за участие в польскохМ национально-освободительном движении (1863). Грод
ненская тюрьма. Путь по этапу в Сибирь. Рассказы жителей Омска о гене
рал-губернаторе А. О. Дюгамеле. Служба в Томске в 11-м Западно-Сибир
ском батальоне. Командир батальона Н. В. Денисов, его самоубийство. Рас
трата казенных денег новым командиром. Офицеры Шевелев, Темков и др. 
Военно-полевой суд. Быт и нравы сибирских крестьян, купцов, чиновников. 
Ссыльные и арестанты. Перевод в 11-й Туркестанский батальон. Город Вер
ный. Предприниматель В. П. Кузнецов. Выход в отставку.

2326. Куров Ф. Походные заметки старого солдата. (За 1863 и 1864 
год).— ЧС, 1869, кн. 1, вып. 4, с. 131—144.

Куров Филипп, унтер-офицер 17-го Архангелогородского полка.
Янв. 1863. Начало восстания в Люблинской губернии. Нападение восстав

ших на местечко Модлибожицы. В тексте — рассказ солдата полка Гусарова 
о пребывании в плену у повстанцев.

2327. Пятковский. Рассказ вахмистра Калишской бригады пограничной 
стражи. [Публ. Ю. И. Шильдер-Шульднера].— ЧС, 1865, кн. 6, вып. 22, 
с. 36—47.

Февр.— дек. 1863. Военные действия в районе Влоцлавска (Влоцлавека). 
Разведка в лагере повстанцев. Пленение повстанческого командира.

2328. Чистяков Д. Рассказ о 42-дневном плене в банде.— ЧС, 1865, кн. 6, 
вып. 24, с. 166— 171.

Чистяков Дмитрий, солдат 38-го пехотного Тобольского полка.
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Лето 1863. Изложение рассказа рядового 28-го пехотного Полоцкого 
полка Филимонова о пребывании в плену у повстанцев и побеге из плена.

БОРЬБА НАРОДОВ КАВКАЗА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
2329. Котик С. Кайтаго-Табасаранский поход в 1866 году. (Рассказ стрел

кового унтер-офицера).— ЧС, 1897, кн. 2, вып. 3, с. 19—57 с ил., карт. 
Котик Семен, унтер-офицер 21-го стрелкового батальона.
Июль — авг. 1866. Участие батальона в подавлении волнений в Южном 

Дагестане. Казнь руководителей движения. Подробности солдатского быта.

БОРЬБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ

2330. Бейнер Ф. Воспоминания о последних часах жизни учителя Иркут
ской гимназии К. Г. Неустроева. [Запись, сообщ. А. М. Серебренниковым. 
С предисл. «От редакции»].—СибЗ, 1918, № 1, с. 29—32.

Автор — офицер Иркутского резервного пехотного кадрового батальона.
1883. Несение дежурства в качестве начальника караула в Иркутской 

тюрьме. Содержание в тюрьме Неустроева по обвинению в распространении 
революционной пропаганды среди учащихся. Его казнь за нанесение оскор
бления действием генерал-губернатору Восточной Сибири Д. Г. Анучину.
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ОТ РЕДАКТОРА

После выхода в свет последней, четвертой ча
сти четвертого тома (кн. 11) будет издан дополни
тельный том (кн. 12), содержащий дневники и вос
поминания, не включенные в предыдущие тома, а 
также сводные указатели.

В силу этого просим о всех замеченных про
пусках сообщать по адресу: 101000 Москва, прос
пект Калинина, 3. Библиотека им. В. И. Ленина, 
Информационно-библиографический отдел, Сектор 
научно-вспомогательной библиографии.

П. А. Зайончковский



История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях. Аннот. указ, книг и публикаций 
в журн. Науч. руковод., ред. и введ. проф. П. А. 
Зайончковского. В 4-х т. М., «Книга», 1976 — 
(Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. Публ. б-ка 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Б-ка Академии на
ук СССР. Науч. б-ка Моек. гос. ун-та. Гос. публ. 
ист. б-ка РСФСР).

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Т. 1. XV—XVIII вв. М., 1976. 302 с. (Науч. б-ка 
им. А. М. Горького Моек. гос. ун-та им. М. В. Ло
моносова. Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

Т. 2. В 2-х ч. 1801—1856. М„ 1977—1978. (Гос. 
Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Ч. 1. 1977. 368 с.
Ч. 2. 1978. 342 с.

Т. 3. В 4-х ч. 1857—1894. М., 1979— (Гос. 
б-ка СССР им. В. И. Ленина. Науч. б-ка им. А. М. 
Горького Моек. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. 
Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Ч. 1. 1979. 384 с.



История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях. Аннот. указ, книг и публикаций в 
жури. Науч. руковод., ред. и введ. проф. П. А. Зай- 
ончковского. В 4-х т. М., «Книга», 1976— (Гос.
б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. Публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Б-ка Академии наук 
СССР. Науч. б-ка Моек. гос. ун-та. Гос. публ. ист. 
б-ка РСФСР).

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Т. 3. 1857—1894. Ч. 2.
Дневники и воспоминания, включенные в эту 

часть, отражают события внутренней и внешней 
жизни России, ее государственный строй, междуна
родную политику, войны. В указатель включены 
персоналии русских государственных деятелей. Зна
чительное место в этой части занимают воспомина
ния, связанные с вопросами развития культуры и 
просвещения.

Ч . 3.
Эта часть посвящена развитию науки и искус

ства. Она содержит перечень дневников и воспоми
наний о научных учреждениях и обществах России, 
о театрах, художественных выставках и т. д. В из
дание включены также воспоминания отдельных



ученых, музыкантов, артистов, художников и мему
арные материалы о них.

Ч. 4.
Отражает события литературной жизни второй 

половины XIX в. и содержит персоналию писателен 
этого периода. В эту часть включены именной ука
затель, указатель географических и этнических 
названий (ко всем частям тома), а также список 
сборников и продолжающихся изданий, просмотрен
ных при отборе материала для третьего тома.

Т. 4. 1895—1917. Ч. 1—4. (Б-ка Академии наук 
СССР. Гос. публ. ист. б-ка РСФСР).


