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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 1

В 4-й том включены воспоминания и дневники по истории, 
экономике и культуре России конца XIX — начала XX в., опуб
ликованные до 1 января 1978 г. .в журналах, альманахах, сборни
ках или вышедшие отдельными изданиями.

Хронологические рамки тома: 1895 г.-*— 1 марта 1917 г. На
чальная дата обусловлена началом пролетарского этапа в рус
ском революционном движении, конечная — падением самодер
жавия.

Естественно, что многие мемуары хронологически полностью 
не совпадают с указанной периодизацией. Это характерно для 
всех томов указателя, но особенно для 4-го тома, хронологиче
ские рамки которого уже, чем в предыдущих томах.

Значительное число мемуаров в этом томе, заключающем из
дание, охватывает период как до, так и после 1 марта 1917 г. 
(например, мемуары А. А. Игнатьева «50 лет в строю», охваты
вающие период 1877—1950 гг.). В таких случаях хронологиче
ский охват указывается полностью, но в аннотациях, в соответст
вии с темой указателя, отмечаются лишь факты дореволюцион
ной истории.

При отборе таких «пограничных» публикаций учитывались 
объем и значение содержащихся в них материалов по истории до
революционной России. В указатель, как правило, не включа
лись те воспоминания, в которых к периоду до 1917 г. относится 
только детство автора. Составители учитывали лишь мемуары, 
отражающие какой-то важный отрезок жизненного пути автора, 
например воспоминания С. М. Буденного, Г. К. Жукова, где име
ются главы, посвященные участию авторов в первой мировой 
войне.

Воспоминания, состоящие из нескольких книг, распределяют
ся между томами указателя в соответствии с их хронологическим 
охватом и аннотируются по частям. Так, т. 1 воспоминаний
1 Настоящее предисловие излагает основные методические принципы, которы

ми руководствовались составители 4-го тома. Более общие сведения об из
дании в целом см. во «Введении» Г1. А. Зайончковского, опубликованном в 
1-м томе (М., 1976, с. 3—15).



С. Ю. Витте проаннотирован в т. 3, а два последующих— в нас
тоящем томе.

Следуя, в основном, принципу сосредоточения каждой из 
персональных рубрик в одном томе, составители 4-го тома вы
нуждены были, однако, допустить некоторые исключения, вклю
чив персоналии ряда лиц, уже отраженных в т. 3. Это касается 
тех персоналий (П. С. Ванновский, М. И. Драгомиров, А. Ф. Ко
ни), по которым были выявлены дополнительные материалы, от
носящиеся к периоду 1895—1917 гг.

Для материалов о внешней политике и войнах даты хроно
логического охвата приводятся по старому и (в скобках) новому 
стилям.

4-й том состоит из четырех частей. В первую часть включены 
мемуары по разделам: «Местности и народы России», «Социаль
но-экономический строй», «Политический строй», «Внешняя по
литика и войны». Вторая часть тома посвящена истории револю
ционного и общественного движения.

В разделы этой части включены мемуары, отражающие за
рождение и развитие социал-демократического движения, созда
ние и деятельность РСДРП, деятельность других политических 
партий, рабочее, профсоюзное, крестьянское, молодежное, нацио
нально-освободительное движения, революционное движение в 
армии и на флоте, либеральное, религиозное движения. Значи
тельное место занимают воспоминания о первой русской револю
ции 1905—1907 гг. Выделен раздел, посвященный борьбе прави
тельства с революционным движением. Третья и четвертая части 
объединяют материалы по истории культуры (наука, просвеще
ние, литература и искусство).

, В пределах каждой части тома публикации расположены в 
систематическом порядке. Каждый раздел начинается материа
лами общего характера. В начале персональных рубрик помеще
ны, при их наличии, автобиографии.

Отдельные разделы каждой части связаны между собой сис
темой отсылок. Мемуары общего характера с частными рубри
ками, за редким исключением, отсылками не связаны.

Начиная с 4-го тома настоящего указателя, библиографиче
ские описания делаются по ГОСТу 7.1—76 («Библиографическое 
описание произведений печати»).

В остальном составители 4-го тома придерживались правил, 
которые были выработаны для всего издания2, а именно:

а) сведения об авторе даются при первой библиографической 
записи его мемуаров. От остальных записей сделаны отсылки 
«Об авторе см. №». Если автору посвящена персональная рубри
ка, то все отсылки даются к номерам этой рубрики3; *

* См. т. 1; т. 2, ч. 1. М., 1977, с. 5—10; т. 3, ч. 1. М., 1979, с. 5—7.
5 Цели в жизни автора мемуаров после 1917 г. произошли существенные из
менения, то это отмечается в авторской строке в общей форме, без указания 
должностей и званий. Например, «впоследствии советский государственный 
деятель», «военный деятель» и т. п.
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б) каждой библиографической записи присвоен свой поряд
ковый номер. Наряду с записью «основной» (наиболее полной) 
публикации приводятся сведения о других публикациях. В тех 
случаях, когда в качестве «основной» даются две и более публи
кации, отличающиеся друг от друга научным аппаратом (преди
словием, комментариями и т. п.), они, помимо основного номера, 
имеют еще и дополнительные (1), (2), (3) и т. д.;

в) если несколько мемуаров одного автора, посвященных од
ной теме, объединены общей аннотацией, то перед ней в квадрат-: 
ных скобках указаны номера библиографических записей, к ко
торым она относится.

К тому .приложены вспомогательные указатели: имен и назва
ний работ, описанных не на автора; географических и этнических 
названий4.

Работа над первой частью 4-го тома была распределена сле
дующим образом:

Россия в целом — Р. Е. Рутман, В. А. Сомов, М. И. Фунда- 
минский; Местности и народы России — А. И. Богданов. 
И. Н. Веселовский, Л. Н. Ильина, Н. С. Трофимова; Социально- 
экономический строй — В. А. Сомов, М. И. Фундаминский; По
литический строй — Р. Е. Рутман, В. А. Сомов, М. И. Фунда
минский; Духовенство — И. Н. Веселовский; Деятели синодаль
ного и епархиальных учреждений — Г. А. Главатских; Миссио
нерство. Православные духовные миссии —■ И. Н. Веселовский; 
Духовные учебные заведения — К. К. Тарасов; Внешняя полити
ка и войны — А. И. Богданов, Л. Н. Ильина, В. А. Сомов, 
Н. С. Трофимова.

В сборе материалов для издания в целом участвовали: 
Л. Р. Агранат, Т. Г. Анохина, Н. В. Асеева, 1 А. Н. Велинкий,| 
М. А. Бенина, А. И. Богданов, Н. А. Винберг, В. Б. Воронцова, 
С. Е. Гайдук, Н. В. Гармиза, И. А. Гузеева, Л. Н. Ильина, 
Н. В. Кадушкина, Л. Ф. Колчина, Э. А. Кононова, И. И, Крыло- 
ва, Е. Л. Лурье, И. П. Магницкая, Л. М. Маслова, /С. М. Мейлер;} 
Г. Д. Никольцева, Г. В. Нюнина, М. А. Овсянникова, О. С. Ост
рой, Ф. А. Петров, Г. А. Петрова, Т. Г. Петрова, Л. Н. Подгуг, 
Р. Е. Рутман, О. Г. Сверканова, В. А. Сомов, А. В. Степанова, 
М. Г. Степанова, А. Д. Тарасюк, Н. С. Трофимова, В. В. Филаги- 
на, И. И. Филимонова, М. И. Фундаминский, С. Л. Чернявская, 
О. В. Чмелева, А. В. Шевцова, Т. В. Шувалова, Ф. Е. Эбин, 
М. А. Юсим.

Коллектив составителей приносит глубокую благодарность 
кандидату юридических наук А. Я. Кривенко за большую по
мощь в организации работы по данному тому, Л. М. Герасимо
вой и Н. М. Розовой за помощь в справочной работе и докторам 
исторических наук Б. В. Ананьичу и Р. Ш. Ганелину за консулы 
тации.

4 Сводные вспомогательные указатели ко всем томам настоящего издания вой
дут в дополнительный том.
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СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ, 

МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ 
ЧЕТВЕРТОГО ТОМА

АЕВ
АиК
АрхЕВ
АФ
БА
БВ
БК
БКТМР
БлагЕВ
БП
ВВ
ВВД
ввжввждввмд
ВВозд
ВВосп
ВВСДБ
ВВФ
ВГП

ВЕВ
ВестнЛ
ВестнОАШ
ВЗ
ВЗСВРвивив
ВиЖвил
ВиМ
ВИнЖ
ВиП
ВиРвис
ВиЦ
вкк
ВладЕВ
ВладивостЕВ
ВладикавкЕВвм
ВМЖвне
ВоенИЖ
ВоенМ

Астраханские епархиальные ведомости 
Авиация и космонавтика 
Архангельские епархиальные ведомости 
Армия и флот 
Блокнот агитатора 
Богословский вестник 
Борьба классов
Бюллетень кружка технологов Московского района 
Благовещенские епархиальные ведомости 
Братская помощь 
Вешние воды
Вестник военного духовенства 
Варшавский военный журнал 
Вестник Владикавказской железной дороги 
Вестник военного и морского духовенства 
Вестник воздухоплавания 
Вестник воспитания
Вестник Виленского Свято-Духовского братства
Вестник воздушного флота
Вестник гражданского права
Военное дело
Вестник Европы
Волынские епархиальные ведомости 
Вестник литературы
Вестник офицерской артиллерийской школы 
Вестник знания
Вестник землеустройства северо-восточного района 
Вопросы истории 
Военно-исторический вестник 
Вера и жизнь
Вестник иностранной литературы 
Война и мир
Военно-инженерный журнал
Воин и пахарь
Война и революция
Военно-исторический сборник
Вера и церковь
Вестник Красного Креста
Владимирские епархиальные ведомости
Владивостокские епархиальные ведомости
Владикавказские епархиальные ведомости
Весь мир
Военно-медицинский журнал 
Воздухоплавание. Наука и спорт 
Военно-исторический журнал 
Военный мир
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БолЕВ
ВолынЕВ
ВорЕВ
Воронеже
ВП
ВПан
ВРВ
ВРК
ВРСЖК
ВРСолд
ВС
ВСв
ВСвязи
ВСЖвех
ВятЕВ
ГЖ
ГМ
д ддп
ДСАР
ДЧ
ЕВЦОЖ
ЕЕВ
ЕиГ
ЕкатеринбЕВ
ЕКГО
ЕЛПН
ЕН
ЕРГорО
ЕТГМ
ЖВ
ЖД
ЖизньДВ
ЖК
ЖМНП
ЖМЮ
ЖРже
ЗабЕВ
ЗВ
ЗД
ЗГ
зкгк
зккгк
ЗКОРГО

ЗОСХЮР
ЗПрОРГО

ЗРГООГ

з с
ЗВСОРГООГ

ЗСЗОРГО

ЗСЧерниг
ИА
ИАОИРС
ИВ

Вологодские епархиальные ведомости 
Волынские епархиальные ведомости 
Воронежские епархиальные ведомости 
Воронежская старина 
Всемирный путешественник 
Всемирная панорама 
Вестник русского воина 
Вестник русской конницы
Вестник Российского общества Красного Креста
Вестник русского солдата
Военный сборник
Вокруг света
Вестник связи
Вестник студенческой жизни 
Вестник сельского хозяйства 
Вятские епархиальные ведомости 
Горный журнал 
Голос минувшего 
Дела и дни 
Дневник писателя
Дорожник по Сибири и Азиатской России 
Душеполезное чтение
Еженедельный вестник церковной и общественной жизни
Енисейские епархиальные ведомости
Естествознание и география
Екатеринбургские епархиальные ведомости
Ежегодник Кавказского горного общества
Нива. Ежемесячное литературное приложение
Еврейская неделя
Ежегодник Русского горного общества
Ежегодник Тобольского губернского музея
Женский вестник
Женское дело
Жизнь для всех
Жизнь Кавказа
Журнал Министерства народного просвещения 
Журнал Министерства юстиции 
Живописная Россия 
Живая старина
Забайкальские епархиальные ведомости 
Звезда Востока 
Земское дело 
Записки по гидрографии 
Записки Крымского горного клуба 
Записки Крымско-Кавказского горного клуба 
Записки Кавказского отдела Русского географического обще
ства
Записки Общества сельского хозяйства Южной России 
Записки Приамурского отдела Русского географического об
щества
Записки Русского географического общества по общей гео
графии
Знание — сила
Записки Восточно-Сибирского отдела Русского географическо
го общества по общей географии
Записки Северо-Западного отдела Русского географического 
общества
Земский сборник Черниговской губернии 
Исторический архив
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера 
Исторический вестник
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ивоиск
ИВСОРГО

игк
ИГУЗЗ
ИЕОСХ
ижижвиз
ИзбР
ИКЕ
ИКОРГО

ИКПВСОРГО

илимид
ИНВА
ИнЖ
ИНУ
ИОАИЭ

ИОмскОГО
ИР
ИРГО
ИСССР
ИТамбУАКитгдитопсихпиэст
КАкв
КД(Симбирск)
КД(Спб.)
КЕВ
КК
КНива
КострЕВ
КР
КурскЕВ
КФ
КХ
КЦОВ
ЛВ
ЛВсЯ
ЛетВ
ЛЖ
ЛИРО
ЛитовЕВ
ЛицейЖ
ЛП
МБ
МВ
МГ
МГоды
МД
МЕЖ
МиС
МО
МПМС

Известия Вологодского общества изучения Северного края 
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества
Известия Геологического комитета
Известия Главного управления землеустройства и земледелия
Известия Елисаветградского общества сельского хозяйства
Исторический журнал
Исторический журнал для всех
Исторические записки
Изборник разведчика
Изсестия по Казанской епархии
Известия Кавказского отдела Русского географического об
щества
Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отде
ла Русского географического общества 
Историческая летопись 
Известия Министерства иностранных дел 
Известия Николаевской военной академии 
Инженерный журнал 
Известия Николаевского университета
Известия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете
Известия Омского отдела Географического общества СССР 
Иллюстрированная Россия 
Известия Русского географического общества 
История СССР
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии 
Известия Тифлисской городской думы 
Известия Томского округа путей сообщения 
Искусство и художественная промышленность 
Известия электропромышленности слабого тока 
Красный архив 
Кавказский вестник 
Кадетский досуг. Симбирск 
Кадетский досуг. Спб.
Киевские епархиальные ведомости 
Кавказские курорты 
Красная Нива
Костромские епархиальные ведомости 
Крылья Родины
Курские епархиальные ведомости
Красный флот
Крестьянское хозяйство
Калужский церковно-общественный вестник
Литературные вечера
Летопись войны с Японией
Летопись войны 1914—15—16 гг.
Лесной журнал
Летопись Историко-родословного общества
Литовские епархиальные ведомости
Лицейский журнал
Любитель природы
Мир божий
Морской врач
Молодая гвардия
Минувшие годы
Минувшие дни
Море и его жизнь
Мореплавание и судоходство
Миссионерское обозрение
Медицинские прибавления к Морскому сборнику
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МПрмс
НЕВ
нжнждв
НЖизньнжилин
НиУВХ
НМно
НовД
НовС (Спб.)
НПМ
НС
НСт
НЦОВ
ож
ОлонЕВ
ОмЕВ
ОнЖ
ОРВЗ
ОренбЕВ
ОрлЕВ
ОтклС
ОХ
ПА
ПажС
ПбВ
ПВ
ПЕВ
ПедС
ПермЕВ
ПИЖ
ПолтЕВ
ПР>
ПрБ
ПрВолЕВ
ПрД
ПрИЕВ
ПрихСв
ПрКалужЕВ
ПрЛ
ПрРЕВ
ПрХерсЕВ
ПрЧернЕВ
ПС
ПТ
ПутиР
ПЦВ
РА
РБ
РБылое
РВ
РВоин
РЕ (Одесса)
РЗ
РМ
РП
РПЛ
PC
РСтрана

Молочная промышленность 
Морской сборник
Новгородские епархиальные ведомости 
Наука и жизнь 
Новый журнал для всех 
Новая жизнь
Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки 
Наставления и утешения святой веры христианской 
Новый мир
Народное образование 
Новое дело 
Новое слово. Спб.
Наборщик и печатный мир 
Наш современник 
Наша старина
Нижегородский церковно-общественный вестник
Офицерская жизнь
Олонецкие епархиальные ведомости
Омские епархиальные ведомости
Отклики на жизнь
Общество ревнителей военных знаний 
Оренбургские епархиальные ведомости 
Орловские епархиальные ведомости 
Отклики современности 
Отдых христианина 
Психологические анализы 
Пажеский сборник 
Петербургская волна 
Пчела и воск
Псковские епархиальные ведомости 
Педагогический сборник 
Пермские епархиальные ведомости 
Природа и жизнь
Полтавские епархиальные ведомости 
Пролетарская революция 
Православный благовестник
Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 
Прекрасное далеко
Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям 
Приходский священник
Прибавления к Калужским епархиальным ведомостям 
Природа и люди
Прибавления к Рязанским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Черниговским епархиальным ведомостям 
Православный собеседник 
Первый труд. Журнал симбирских кадет 
Пути революции
Прибавления к Церковным ведомостям
Русский архив
Русское богатство
Революционное былое
Русский вестник
Русский воин
Русский еврей. Одесса
Русские записки
Русская мысль
Русское прошлое
Русский пчеловодный листок
Русская старина
Родная страна



РСуд
РТ
РФ
РЭ
РязЕВ
САИЖ
СбОРЯС

СДВ
СДП
СЕВ
СЗап
СибА
СибЗ
СибН
СибО
СибР
СибСб
СинЖ
СЛ
СмЕВ
СМОМПК

СМор
СовВ
СоврМ
СовС
СовУ
СР
СППО
СтУ
СудЛ
СЦ
ТамбЕВ
твэо
ТЕВ
ТКДА
ТМ
ТобЕВ
ТомскЕВ
ТС
тех
ТулЕВ
УЕВ
УЖ
УЗЯУ
УС
УтроЖхв
ХерсЕВ
ХрЧ
ЦВ
ЧС
ЭО
ЭПРОН

ЮжУ
ЮЧ
ЯЕВ
ЯкутЕВ

Русское судоходство
Русский турист
Революционный флот
Русский экскурсант
Рязанские епархиальные ведомости
Севастопольский авиационный иллюстрированный журнал 
Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Ака
демии наук
Саратовский духовный вестник 
Светоч и дневник писателя 
Саратовские епархиальные ведомости 
Северные записки 
Сибирский архив 
Сибирские записки 
Сибирский наблюдатель 
Сибирские огни 
Сибирский рассвет 
Сибирский сборник 
Синий журнал 
Светлый луч
Смоленские епархиальные ведомости
Сборник материалов для описания местностей и племен Кав
каза
Советский моряк 
Советский воин 
Современный мир 
Советский Союз 
Советская Украина 
Солнце России
Сообщения Православного Палестинского общества 
Столица и усадьба 
Судебная летопись 
Слово церкви
Тамбовские епархиальные ведомости 
Труды Вольного экономического общества 
Тверские епархиальные ведомости 
Труды Киевской духовной академии 
Техника — молодежи 
Тобольские епархиальные ведомости 
Томские епархиальные ведомости 
Тульская старина 
Туркестанское сельское хозяйство 
Тульские епархиальные ведомости 
Уфимские епархиальные ведомости 
Украинская жизнь
Ученые записки Якутского государственного университета
Уральский современник
Утро жизни
Химические волокна
Херсонские епархиальные ведомости
Христианское чтение
Церковный вестник
Чтение для солдат
Этнографическое обозрение
ЭПРОН. Сборник статей по судоподъему, водолазному и ава
рийно-спасательному делу 
Южный Урал 
Юный читатель
Ярославские епархиальные ведомости 
Якутские епархиальные ведомости
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РОССИЯ В ЦЕЛОМ
1. Арутюнян О. А. Воспоминания. — Ереван: Айпетрат, 1956.— 120 с., 

1 л. портр.
Автор — чиновник, участник революционного движения в Закавказье.
1878—1921. Детство в семье священника села Нижний Камарлю Эриван- 

ского уезда. Положение крестьянства. Быт. Религиозные обычаи. Нефтепро
мыслы Баку. Положение рабочих-нефтяников. Встречи с представителями ар
мянской интеллигенции. Служба в Бакинской городской управе. Армянская 
резня 1905 г. в Баку. Революционная деятельность автора. Борьба социал- 
демократов с дашнаками. Выборы во II Государственную думу.

2. Богданович А. В. Три последних самодержца: Дневник Ч
3. Бьюкенен Д. Мемуары дипломата/Пер. с англ. С. А. Алексеева и

A. И. Рубена; Предисл. В. Гурко-Кряжина; С прил. статьи А. Ф. Керенского 
«Временное правительство и царская семья». — 2-е изд. — М.: Госиздат, 
[1925]. — 311 с. — Перед загл.: Джордж Бьюкенен, бывш. английский посол в 
России. Пер. по изд.: Buchanan G. Му Mission to Russia and other diplomatic 
memories. Vol. 1—2. L., 1920.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1924.
Бьюкенен Джордж (1854—1924), британский дипломат.
1.876—1922. Начало дипломатической карьеры. Австро-русское соперниче

ство на Балканах. Назначение послом в Петербург (1910). Русско-германские 
и русско-австрийские отношения. Визит британской парламентской делегации 
в Петербург и улучшение англо-русских отношений. Персидский вопрос. Бал
канский кризис. Отношения автора с Николаем II. Международное положе
ние накануне и в начале первой мировой войны. Англо-русские отношения 
в связи с войной. Ход войны. Внутреннее положение в России. Министры: 
С. Д. Сазонов, В. Н. Коковцов, Б. В. Штюрмер. Г. Е. Распутин и его влияние 
на государственные дела. Смена министров. Государственная дума. Германо
фильская партия. Начало революции. Арест императорской семьи.

4. Витте С. Ю. Воспоминания: Т. 1—3. — М.: Соцэкгиз, 1960.
Описание т. 1 см. т. 3, ч. 1 (№ 12) наст. изд.
Т. 2. (1884 — окт. 1905): Царствование Николая П/Коммент. к тому сост.

B. И. Бовыкин и К. Н. Тарновский. 639 с. Прил.: О комиссии по борьбе с 
чумой и ее председателе принце А. П. Ольденбургском; О ледоколе «Ермак» 
и намерении установить морской путь на Дальний Восток по северному побе
режью Сибири; Всеподданнейшее письмо статс-секретаря С. Ю. Витте от 
28 февр. 1905 г.; Копия с записки С. Ю. Витте о‘разговоре его, по высочай
шему повелению, с великим князем Николаем Николаевичем по поводу со
стояния армии Линевича на Дальнем Востоке.

Т. 3. (17 окт. 1905—1911): Царствование Николая П/Коммент. к тому 
сост. И. В. Бестужев и В. А. Емец. 723 с. Прил.: Князь В. П. Мещерский; 
Моя полемика в газетах с А. И. Гучковым.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в
т. 3, ч. 1 (№ 7) наст. изд.
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Указ, имен к т. 1—3: т. 3, с. 653—712.
Обзор публ.: т. 1, с. LXVIII—LXIX.
Об авторе см. № 1128—1132.
1894—1911. Смерть Александра III. Коронация Николая II. Ходынская 

катастрофа. Личные качества императора. Его государственная деятельность. 
Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна. Великие князья: 
Александр Михайлович, Николай Николаевич, Сергей Александрович, Михаил 
Николаевич. Придворные круги. Автор на посту министра финансов. Денеж
ная реформа и реорганизация Государственного банка. Винная монополия. 
Внешняя политика России. Война с Японией. Заключение Портсмутского мира. 
Внутреннее положение России. Крестьянский вопрос. Убийство министров 
Н. П. Боголепова, Д. С. Сипягина, В. К Плеве. 9 января 1905 г. Булыгинская 
Дума. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность на посту председателя Со
вета министров. Положение в стране после манифеста. Развитие революции. 
Меры правительства по ее подавлению. Подавление Декабрьского вооружен
ного восстания в Москве. Финляндский вопрос. Законодательные мероприя
тия правительства Витте. Заключение займа во Франции. Международное 
положение России. Разногласия автора с придворными кругами. Выход в от
ставку. I Государственная дума. Министерство И. Л. Горемыкина. II Дума, 
ее роспуск. Покушения на автора. Правление П. А. Столыпина. Его убийство. 
Политическая реакция 1907—1911 гг. Министерство В. Н. Коковцова. Госу
дарственные деятели: А. М. Абаза, М. Г. Акимов, Е. И. Алексеев, А. М. Безо
бразов, Н. А. Бирилев, А. Г. Булыгин, П. С. Ванновский, И. И. Воронцов- 
Дашков, А. И. Гучков, П. Н. Дурново, А. П. Игнатьев, А. П. Извольский,
С. Е. Крыжановский, А. Н. Куропаткин, Н. Н. Кутлер, В. Н. Ламздорф, 
А. Б. Лобанов-Ростовский, А. А. Лопухин, С. С. Манухин, М. Н. Муравьев, 
И. В. Муравьев, А. И. Нелидов, А. Д. Оболенский, К. П. Победоносцев, 
П. И. Рачковский, А. Ф. Редигер, Г. П. Сазонов, П. Д. Святополк-Мирский, 
Д. М. Сольский, В. И. Тимирязев, Д. Ф. Трепов, В. Б. Фредерикс, П. X. Шва- 
небах, И. П. Шипов, И. Г. Щегловитов. В тексте — докладные записки, ма
нифесты, письма и другие документы.

5. Врангель Ф. Ф. В обновленной России: Впечатления, встречи, мыс
ли. — Спб.: тип. Уль, 1908. — IV, 110 с.

Врангель Фердинанд Фердинандович (1844—1919), барон, директор 
Александровского лицея, профессор Николаевской Морской академии.

1907. Возвращение автора в Россию. Станция Вержболово. Петербург. 
Настроения петербургской интеллигенции. Роспуск II Государственной думы. 
Постановка школьного образования в России. Вопрос о самоуправлении Фин
ляндии. Поездка автора в Юрьев. Немецкое население. Ревель. Заседание 
чрезвычайного ландтага для выборов члена Государственного совета. Сель
скохозяйственная выставка. В тексте — письма адмирала Ф. П. Врангеля 
(отца автора) к графу Ф. П. Литке.

5а. Егоров И. В. От монархии к Октябрю: Воспоминания/Подгот. к печ. 
И. И. Егоров; Науч. ред. В. И. Старцев.— Л.: Лениздат, 1980.— 272 с., 
4 л. ил.

Егоров Иван Васильевич (1887—1971), сын военного чиновника, педагог, 
журналист, впоследствии советский государственный деятель.

1890-е гг. — 5 марта 1918. Детство в Свеаборгской крепости. Учение в 
Александровской гимназии в Гельсингфорсе. Посещение А. М. Горьким Фин
ляндии. Рост революционных настроений в 1904—1905 гг. С. А. Цион и его 
участие в восстании в крепости в 1906 г. Учение автора в Петербургском уни
верситете (1906—1911), преподаватели С. А. Венгеров, В. В. Сиповский, 
Ф. Ф. Соколов и др. Литературная деятельность и образ жизни С. А. Адриа
нова и Е. А. Погожева. Н. В. Крыленко и А. А. Виленкин в Петербургском 
университете. Работа автора преподавателем в женской гимназии С. А. Ми
хельсон (в Петербурге), домашним учителем у В. И. Сан-Галли (1912) и 
Е. В. Терещенко (Биарриц, 1913). Пребывание в Кларане (Швейцария), 
встречи с Н. П. Чуйко, Н. А. Рубакиным, О. В. Аптекманом, В. Н. Фигнер. 
Посещение А. М. Горького на Капри. Настроения интеллигенции в начале 
первой мировой войны. Служба автора вольноопределяющимся, а затем пра
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порщиком в лабораторной роте в Свеаборге. Оппозиция в правящем классе 
накануне революции.

6. Елпатьевский С. Я. Воспоминания за 50 лет Г
7. Иванов-Разумник Р. В. Перед грозой. 1916—1917 г. — Пг.: Колос, 

1923. — 136 с.
Иванов (Иванов-Разумник) Разумник Васильевич (1878—1946), литера

туровед, социолог, публицист идеалистических взглядов. Примыкал к левым 
эсерам. В годы Великой Отечественной войны уехал в Германию, занял антисо
ветскую позицию.

Май 1916 — февр. 1917. Влияние войны на экономическое положение де
ревни (Новгородская губерния). Общественная и культурная жизнь Петро
града накануне революции. Борьба направлений в печати. Театральные премь
еры. Выставка «Мира искусства». Чествование памяти Л. Н. Толстого. Дви
жение бойскаутов.

8. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю: Т. 1—2. М.: Гослитиздат, 1959.
Т. 1. 559 с.
Т. 2. 455 с.
Др. публ. — Кн. 1—4. — М., 1941—1944; М., 1948; Т. 1—2. — Рига, 1949; 

Т. 1—2. — М., 1950; Т. 1—2. — [Пермь], 1951; Т. 1— 2. — М., 1952; Симферо
поль, 1953; Т. 1—2. — М., 1955; Т. 1—2. — Новосибирск, 1959; Т. 1—2.— Пет
розаводск, 1963.

Др. публ. (отрывки). — Знамя, 1939, № 9; 1940, № 10; 1942, № 1—2; 
1943, № 7—8; Огонек, 1942, № 1—5.

Игнатьев Алексей Алексеевич (1877—1954), офицер русской армии, ди
пломат, впоследствии советский писатель.

1877—1950-е гг. Семья графов Игнатьевых. Детство в Петербурге, в де
ревне на Волге и в Сибири. Обучение в Киевском кадетском корпусе. Паже
ский корпус. Коронация Николая II. Служба в Кавалергардском и л.-гв. 
Уланском полках. Академия Генерального штаба. Быт придворных кругов 
и гвардейского офицерства. Русско-японская война. Командование русской 
армии. Основные сражения. Иностранные военные представители в Маньч
журии. Состояние армии после войны. Назначение автора военным атташе в 
Париж, в Скандинавию и снова в Париж. Русские дипломаты за границей. 
Внешняя политика России накануне и в годы первой мировой войны.

9. Извольский А. П. Воспоминания/Пер. с англ. А. Сперанского. — Пг.; 
М.: Петроград, 1924.— 192 с.— Пер. по изд.: Jswolskj А. Р. The memoirs. 
L., [1920].

Извольский Александр Петрович (1856—1919), дипломат, государственный 
деятель, министр иностранных дел.

1896—1914. Международное положение. Начальник русской тайной поли
ции в Париже А. М. Гартиг (Ландзен). Назначение автора посланником в 
Данию (1905). Встреча с Вильгельмом II в Копенгагене. Назначение на пост 
министра иностранных дел (май 1906 г.). Открытие I Государственной думы. 
Правительство и Дума. Попытка создания конституционного министерства. 
Переговоры автора и П. А. Столыпина с кадетами. Назначение П. А. Столы
пина председателем Совета министров. Проект аграрной реформы. Нико
лай II, его внешний облик, черты характера. Императрицы Александра Фе
доровна и Мария Федоровна. Великие князья Владимир Александрович и Ни
колай Михайлович. Государственные деятели: А. А. Бирилев, С. Ю. Витте, 
И. Л. Горемыкин, В. Н. Коковцов, В. К. Плеве, А. Ф. Редигер, Д. С. Сипя- 
гин, П. X. Шванебах. Русское историческое общество.

10. Клдиашвили Д. С. На жизненном пути. — В кн.: Клдиашвили Д. С. 
Соч. в двух томах. Тбилиси, 1952, т. 2, с. 95—303.

Клдиашвили Давид Самсонович (1862—1931), подполковник, грузинский 
писатель, общественный деятель.

1860-е гг.— 1917. Детство в грузинской деревне. Кутаисское училище.

4 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в
т. 3, ч. 1 (№ 27) наст. изд.
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Киевская военная гимназия. Грузинская учащаяся молодежь в Киеве. Алек
сандровское военное училище в Москве. Служба в Батумской крепости 
(1882—1908). Батум в конце XIX — начале XX в. Развитие нефтяной про
мышленности. Главноуправляющие Кавказа князь А. М. Дондуков-Корсаков 
и князь Г. С. Голицын. Приезд в Грузию Александра III. Русификаторская 
политика на Кавказе. Городское самоуправление Батума. Культурная жизнь 
Грузии. Армейский быт. Культурно-просветительная работа автора среди сол
дат. Расстрел рабочих завода Ротшильда (1902). Офицерская стрелковая 
школа в Петербурге. Грузинская интеллигенция в Петербурге. Революционное 
движение на Кавказе в 1904—1906 гг. Карательные экспедиции. Увольнение 
автора в отставку как неблагонадежного. Кутаиси. Мобилизация. Участие в 
военных действиях на Кавказском фронте во время мировой войны. Литера
турная деятельность.

11. Клейнмихель М. Э. Из потонувшего мира: Мемуары *.
12. Клячко Л. М. За кулисами царского режима: (Воспоминания журна

листа). Т. 1. — Л.: Изд. авт., 1926.— 155, [2] с. — Перед, загл.: Л. Львов, на 
обл.: Л. Львов (Л. М. Клячко).

12а. Клячко Л. М. Повести прошлого. — Л.: Изд-во писателей, 1929.— 
183 с. — Перед, загл.: Л. Клячко (Львов).

Др. публ. — 2-е изд. — Л., 1930.
[К № 12—12а]. Клячко Лев Моисеевич (1873—1939), журналист.
1895—1914. Императорская фамилия. Ходынская катастрофа (по запис

кам проф. Н. Л. Вельяминова). Увлечение мистицизмом при императорском 
дворе. Поездка императора на богомолье в Саров (Тамбовская губерния). 
Министры внутренних дел Д. С. Сипягин, В. К. Плеве, П. Д. Святополк-Мир- 
ский. Положение печати в России при каждом из них. Цензура. Земский 
съезд (1904). Нравы в газетном мире. Характеристики некоторых журнали
стов. Интервью, взятые автором у разных политических деятелей. Его методы 
получения информации от правящих кругов. Встречи с С. Ю. Витте. Факты из 
его политической карьеры. Отношение председателя Совета министров 
В. Н. Коковцова к прессе. Публикация автором в газете «Речь» сведений об 
отставке Коковцова (янв. 1914). Беседы автора с Б. В. Штюрмером.

13. Константин Константинович, вел. кн. Из дневника Константина Ро- 
манова/С предисл. Н. Лапина. — КА, 1930, т. 6, с. 92—115; 1931, т. 1, с. 126— 
151; т. 2, с. 112—129.

Об авторе см. № 977—983.
10 авг. 1904 — 3 нояб. 1906. Обсуждение в великокняжеском кругу собы

тий русско-японской войны и революции. А. Н. Куропаткин, П. Д. Святополк- 
Мирский, С. Ю. Витте. Академия наук в обстановке революционного подъема. 
Взаимоотношения автора с академиками. Волнения в университете, консерва
тории, женском педагогическом институте. Выход сборника «Знание». Откры
тие I Государственной думы и Государственного совета. Революционное бро
жение в войсках и военно-учебных заведениях. Решение о продаже части 
удельных земель крестьянам.

14. Куропаткин А. Н. Дневник: [17 нояб. 1902 — 7 февр. 1904]/Предисл. 
М. Н. Покровского. — КА, 1922, т. 2, с. 5—117. — Примеч.: с. 113—117.

То же. — Отд. отт. — [Нижний Новгород], 1923.
15. Куропаткин А. Н. Дневник: (С 14 февр. по 24 марта 1904 г.) — КА, 

1924, т. 5, с. 82—111. — Имен, указ.: с. 110—111.
16. Куропаткин А. Н. Дневник: (31 марта — 21 нояб. 1904 г.)/Предисл. 

С  Будкевича. — КА, 1935, т. 1, с. 65—96. — Имен, указ.: с. 96; т. 2—3, 
с. 111—126. — Имен, указ.: с. 126.

17. Куропаткин А. Н. Из дневника: (С 23 окт. по 23 дек. 1905 г.; с 23 дек. 
1905 г. по 12 марта 1906 г.). — КА, 1924, т. 7, с. 55—69; 1925, т. 1, с. 70— 
100. — Примеч.: с. 98—100.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в
т. 3, ч. 2 (№ 2426) наст. изд.
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18. Куропаткин А. Н. Выдержки из дневников за 1914—1915 гг.— В кн.: 
Разложение армии в 1917 году. М.; Л., 1925, с. 1—4.

19. Куропаткин А. Н. Из дневника: [6 марта— 15 мая 1917 г.]/Предисл. 
М. Н. Покровского. — КА, 1927, т. 1, с. 56—77.

20. Куропаткин А. Н. Перед войной: Из дневника А. Н. Куропаткина. — 
В кн.: Русско-японская война: Из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Ли- 
невича. Л., 1925, с. 1—53.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Русско-японская война: Сб. материалов. 
Л., 1933.

[К № 14—20]. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), генерал от 
инфантерии, военный министр, главнокомандующий вооруженными силами на 
Дальнем Востоке (в период русско-японской войны), главнокомандующий Се
верным фронтом (в период первой мировой войны), туркестанский генерал- 
губернатор.

Николай II, встречи с ним. Императрицы Александра Федоровна и Мария 
Федоровна. Великие князья: Николай Николаевич, Александр Михайлович, 
Сергей Александрович, Алексей Александрович. Вел. кн. Ольга Александров
на. Взаимоотношения автора с министрами: С. Ю. Витте, В. К- Плеве, 
Н. В. Муравьевым, В. Н. Ламздорфом. Их высказывания по политическим 
вопросам. Отставка Витте с поста министра финансов. Политические взгляды 
автора. Встречи и беседы с государственными деятелями: А. В. Авеланом, 
А. М. Абазой, А. М. Безобразовым, П. И. Гессе, В. С. Оболенским, Э. Д. Плес
ке, В. Б. Фредериксом. Международное положение России. Действия 
А. М. Абазы и А. М. Безобразова в Маньчжурии. Назревание дальневосточ
ного кризиса. Внутриполитическое положение. Государственные финансы. Со
стояние армии и флота. Крепость Либава. Начало русско-японской войны. 
Назначение автора командующим Маньчжурской армией. Сибирская желез
ная дорога. Наместник на Дальнем Востоке генерал Е. И. Алексеев. Военные 
действия. Мероприятия в тылу. Оборона Порт-Артура. Сражение на реке 
Шахе. Революция 1905 г. в Восточной Сибири. Карательные экспедиции гене
ралов П. К. Ренненкампфа и А. Н. Меллера-Закомельского. Отстранение ав
тора от командования. Возвращение в Россию. Армия в годы мировой войны. 
Ее снабжение, состояние санитарной части. Разведывательная работа немцев. 
А. И. Гучков о положении на фронте и причинах поражений. Обстановка в 
Петербурге. В тексте — рассказ адмирала 3. П. Рожественского о Цусим
ском бое.

21. Обнинский В. П. Девяносто дней в одиночном заключении: Тюремные 
заметки. [Ч. 1]. — М.: Образование, 1917.— 136 с., 4 л. ил., портр. — Перед 
загл.: Виктор Обнинский. Член I-ой Государственной Думы. На обл. загл.: 
Последний самодержец. Воспоминания в тюрьме.

Др. публ. (отрывок). — BE, 1909, кн. 8.
Об авторе см. № 1094—1096.
Конец 1880-х гг.— 1908. Служба в гвардии. Нравы в придворной среде. 

Балы в Зимнем дворце. Характеристика Николая II. Отставка автора. Участие 
в организации помощи голодающим Пензенской губернии. Служба в Мини
стерстве путей сообщения. Деятельность в Калужском земстве и на посту 
предводителя дворянства Малоярославецкого уезда Калужской губернии. На
чало революции. Погром в Калуге в октябре 1905 г. Земские съезды. Избра
ние автора в I Государственную думу от Калужской губернии. Съезд партии 
«Народной свободы». Открытие Думы. Заключение автора в Московской 
тюрьме (3 июня — 31 авг. 1908 г.) за участие в принятии Выборгского воз
звания. Тюремный быт. В тексте — рассказы воспитателя Николая II, англи
чанина Хиса, о детстве императора.

22. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны: Пер. с
фр./Предисл. М. Павловича. — М.; Пг., 1923. — Пер. по изд.: Paleologue М. 
La Russie des tsars pendant la grande guerre. T. 1—3. P., 1921 —1922.

[T. 1]. Изд-во Петроград. 314, [2] с.
[T. 2]. Царская Россия накануне революции/Пер. с фр. Д. Протопопова 

и Ф. Ге. Госиздат. 472 с.
Др. публ. (в отрывках). — Палеолог М. Распутин: Воспоминания/Предисл. 

П. С. Когана. Пер. с фр. Ф. Ге. — М., 1923.
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Палеолог Морис (1859—1944), французский дипломат, публицист, посол 
Франции в России.

20 июня 1914— 17 мая 1917. Европейская дипломатия накануне и во 
время первой мировой войны. Россия и союзники. Визит Р. Пуанкаре в Рос
сию (июль 1914 г.). Начало войны. Ход военных действий. Состояние русской 
армии. Французское посольство в Петрограде. Пребывание в России Р. Ви- 
виани и А. Тома (май 1916 г.). Конференция союзников в Петрограде (янв.— 
февр. 1917 г.). Иностранные дипломаты: Дж. Бьюкенен, К. Диаманди, А. Кар- 
лотти, И. Мотоно, Ф. Пурталес, М. Спалайкович, Р. Фрэнсис и др. Политиче
ская жизнь страны. Революционное движение. Забастовки рабочих в Петро
граде. Взаимоотношения Думы и правительства. Смена министров. Вопрос об 
автономии Польши. Николай II, его характеристика. Императорская семья. 
Императрица Александра Федоровна и ее окружение. А. А. Вырубова, 
Г. Е. Распутин, его влияние на государственные дела. Убийство Распутина 
(дек. 1916 г.). Великие князья: Михаил Александрович, Николай Николаевич 
и др., великие княгини Елизавета Федоровна, Мария Павловна. Придворные 
круги. Государственные и общестственные деятели: И. Л. Горемыкин, 
В. Н. Коковцов, А. В. Кривошеин, В. А. Маклаков, П. Н. Милюков, Н. Н. По
кровский, А. Д. Протопопов, М. В. Родзянко, С. Д. Сазонов, В. А. Сухомли
нов, А. Н. Хвостов, Б. В. Штюрмер и др. Промышленники: А. И. Коновалов,
A. И. Путилов. Высшее духовенство: архиепископ Варнава, митрополит Пи- 
тирим, епископ Феофан. Культурная жизнь столицы. Спектакли в Мариинском 
театре и Народном доме: М. Ф. Кшесинская, Е. А. Смирнова, Ф. И. Шаляпин. 
Композиторы: В. Г. Каратыгин и С. С. Прокофьев. А. Н. Бенуа. Мысли авто
ра о русской истории и культуре. Февральская революция. В тексте — дипло
матические документы.

23. Суворин А. С. Дневник 1.
24. Тихомиров Л. А. 25 лет назад: Из дневника Льва Тихомирова/Пре- 

дисл. В. Максакова. — КА, 1930, т. 1, с. 20—69; т. 2, с. 47—75; т. 3, с. 59—96; 
т. 4/5, с. 103—147; 1933, т. 6, с. 82—128; 1935, т. 5, с. 120—159; т. 6, с. 170— 
190; 1936, т. 1, с. 162—191; т. 2, с. 171—184.

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), революционер-народник, 
впоследствии монархист, публицист.

1904—1912. Работа автора в редакции «Московских ведомостей».
B. А. Грингмут, А. Э. Нольде — редакторы газеты. Московское общество на
кануне революции. Зубатовщина. Революционное движение в Москве в 
1905 г. Составление автором проекта тронной речи для открытия I Государ
ственной думы. Выборы во II Государственную думу в Москве. Переезд 
автора в Петербург (1907). Работа в Главном управлении по делам печати. 
Начальник управления А. В. Бельгард. П. А. Столыпин, его характеристика, 
отзывы о нем современников. Вел. кн. “Константин Константинович. Комиссия 
по выработке закона о профессиональных обществах. Утверждение автора ре
дактором «Московских ведомостей» (1909). Аудиенция у Николая II. Монар
хические организации Москвы. Культурная жизнь города. Государственные 
и общественные деятели: Е. В. Богданович, А. Г. Булыгин, С. Ю. Витте, 
М. И. Восторгов, А. А. Киреев, В. Н. Ламздорф, А. А. Нейдгарт, Б. В. Ни
кольский, Л. А. Олсуфьев, Н. А. Павлов, В. К. Плеве, П. А. Столыпин, 
А. С. Суворин, Д. Ф. Трепов, А. А. Чемодуров, П. X. Шванебах, С. Д. Шере
метев. Г. Е. Распутин в 1910—1912 гг. Мысли автора о внутриполитической 
жизни страны и внешнеполитических событиях.

25. Тихонов А. Н. Время и люди: Воспоминания. 1898—1905. — М.: Моек, 
рабочий, I9601.— 268 с., 7 л. портр. — На тит. л.: Александр Серебров 
(А. Н. Тихонов).

Др. публ. — М., 1949; М., 1955.
Др. публ. (в отрывках). — НМ, 1940, № 6; Звезда, 1948, № 12 (под загл.: 

Ясная Поляна: Из книги воспоминаний).

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в
т. 3, ч. 2 (№ 3872) наст. изд.
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Тихонов Александр Николаевич (1880—1956), писатель, литературный 
деятель.

Быт петербургской бедноты. Преступный мир «Вяземской лавры» на Фон
танке. Иоанн Кронштадтский. Поступление в Технологический, затем в Горный 
институт. Участие в студенческом движении. Дискуссии между легальными 
марксистами и народниками. Знакомство с В. Ф. Комиссаржевской. Ее теат
ральная и общественная деятельность. Встречи с А. М. Горьким. Изложение 
его устных рассказов. Помощь Горького социал-демократам. Москва начала 
века. Московский Художественный театр. К. С. Станиславский. М. Ф. Андре
ева. Служба горным инженером у С. Т. Морозова и личное общение с ним. 
Горький и С. Т. Морозов. Помощь Морозова революции. Ф. И. Шаляпин. 
Премьера оперы «Демон» в Большом театре. А. П. Чехов в уральском имении 
Морозова. Посещение Ясной Поляны (янв. 1904 г.). Суждения Л. Н. Тол
стого о революции.

27. Шостаковский П. П. Путь к правде: (Воспоминания). — Минск: Гос
издат БССР, 1960. — 356 с.

Шостаковский Павел Петрович, инженер.
1882 — середина 1950-х гг. Детские годы в Москве. Отец — П. А. Шоста

ковский, директор музыкально-драматического училища. Посетители дома: 
В. В. Верещагин, В. И. Немирович-Данченко, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин. 
Учение в Первом Московском кадетском корпусе. Воспитатели и учителя. 
Капитан А. Н. Веревкин. Учение в Александровском военном училище. Коро
нация Николая II. Ходынская катастрофа. Служба в л.-гв. Семеновском пол
ку. Уход в отставку. Учение в Париже в Школе мостов и дорог. Служба 
начальником Петербургского отдела Международного общества спальных 
вагонов. Встреча с военным министром В. А. Сухомлиновым (1912). Настрое
ния столичных чиновников и офицерства накануне войны. А. Н. фон Шве- 
дер — старший чиновник императорской канцелярии по принятию прошений. 
Служба автора помощником начальника полевых железных дорог и железно
дорожных войск Северо-Западного фронта. Инженер-генерал-майор 
В. А. Болотов. Состояние транспорта на фронте. Поездка в Петроград в Уп
равление военных сообщений. Переход автора на службу в автомобильно
прожекторную команду при гвардейском тяжелом артиллерийском дивизио
не. Начальник команды — герцог А. Г. Лейхтенбергский. Поездка в Италию по 
поручению Главного военно-технического управления для заказа технического 
оборудования. Русский поверенный в делах при Ватикане Н. И. Бок. Посол 
в Италии М. Н. Гире. Встреча с писателем А. В. Амфитеатровым. Поездка 
автора в Париж. Русское посольство. Военный атташе граф А. А. Игнатьев.

28. Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. 
Вып. 2 Г

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ1 2
29. Бай Ж. От Волги до Иртыша: (Археол.-этногр. экскурсия по При- 

уралью и Западной Сибири в 1896 г.)/Пер. с фр. Е. Н. Маджи. — Тобольск: 
тип. Епарх. братства, 1898. — 40 с. — Пер. по изд.: Вауе J. Du Volga а 
Г Irtish. — Р., 1896.

Бай Жозеф (1853—1931), французский археолог.
Города Казань, Нижний Новгород, Саратов, Елабуга, Пермь, Екатерин

бург, Тюмень, Тобольск, Омск, Курган, Уфа. Их расположение и достоприме
чательности. Знакомство с генерал-губернатором Нижнего Новгорода 
Н. М. Барановым. Татары, удмурты (вотяки), марийцы (черемисы), чуваши, 
казахи (киргизы), башкиры, мордва: быт, нравы, обычаи, верования и за
нятия.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в 
т. 3, ч. 1 (№ 80) наст. изд.

2 См. также раздел «Социально-экономический строй». Описание научных 
путешествий см. раздел «Наука».
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30. Кое-что из путешествия моего во Владивосток. — Михайловец, 1910, 
№ 1, с. 212—219. — В конце текста: В. 3-ский.

Автор — юнкер Михайловского артиллерийского училища.
1909. Отрывки из дневника. Дорожные впечатления. Станционные буфе

ты. Характер местности. Панорамы городов Вологды, Челябинска, Ново-Ни- 
колаевска, Иркутска.

31. Колычев А. А. От Томска до Яренска. — ДСАР, 1901, кн. 1, с. 9—16; 
кн. 2, с. 30—35; кн. 3, с. 7—20; кн. 4, с. 7—16; СибН, 1901, кн. 5, с. 67—74.— 
В конце текста: К. Я-ский.

Колычев Александр Александрович (р. 1877), публицист, историк.
Сент. 1900. Путь по железной дороге от Томска до селения Котлас 

Устюжского уезда Вологодской губернии. Пермь, Котлас — облик, достопри
мечательности, население. Плавание на пароходе до Яренска. Реки Кама 
и Вычегда.

32. Петров И. Из поездки Тобольского миссионера в Казанскую губер
нию.— ИКЕ, 1904, № 25, с. 816—825.

То же. — Отд. отт. — Казань, 1904.
Петров Иоанн, дьякон Тобольской миссии.
Май — июнь 1902. Посещение татарских деревень на пути из Тобольска 

в Казань. Миссионерские беседы. Отдельные случаи крещения мусульман.
33. Рейхельт Н. Н. Константинополь, Афон, Македония и уголки Рос

сии.— Спб.: тип. Суворина, 1905.— VI, 346 с., ил. — Перед, загл.: Лен- 
дер Н. Н.

О России: с. 184—188, 200—285.
Рейхельт Николай Николаевич (псевд. Лендер Н. Н. (Путник)), 

(р. 1864), публицист, сотрудник «Нового времени».
1902—1903. Путевые впечатления. Крымские баптисты. Арзамас и его 

святыни. Серафимо-Дивеевский Троицкий и Серафимо-Понетаевский Скорбя- 
щенский монастыри (Нижегородская губерния). Темниковская Саровская Ус
пенская пустынь (Тамбовская губерния). Историко-архитектурные сведения, 
монастырский быт. Епископ нижегородский Назарий. Знакомство автора с 
А. П. Мельниковым — сыном П. И. Мельникова-Печерского.

34. Рейхельт Н. Н. По северу и югу: (Картинки России). — ИВ, 1909, 
т. 115, № 2, с. 725—733, ил. — Перед, загл.: Лендер Н. Н. (Путник).

Об авторе см. № 33.
1908. Путевые впечатления. Старообрядческий съезд в Нижнем Новгоро

де. Беседа со старообрядческим епископом Иннокентием. Плавание от Ниж
него Новгорода до Перми по рекам Волге и Каме. Характер местности. При
брежные селения и города. Посещение Верх-Исетских чугуноплавильных за
водов (Екатеринбургский уезд Пермской губернии). Облик Челябинска. Пере
селенческое движение. Общественная жизнь в Киеве. Паломничество мусульман 
в Мекку и Медину через Одессу. Деятельность одесского генерал-губернато
ра И. Н. Толмачева.

35. Суровикин В. А От Острогожска до Тобольска: Путевые впечатления. 
(Из писем к Л. М. Савельеву). — М.: Типолит. Простакова, 1905. — 32 с.

Суровикин Василий Алексеевич, офицер.
Май — июнь 1904. Воспоминания в форме писем. Поездка к месту службы 

через города Балашов, Сызрань, Самару, Златоуст, Тюмень. Плавание на 
пароходе от Тюмени до Тобольска по рекам Туре и Тоболу. Тобольск: досто
примечательности, население, общественная жизнь.

36. Черняков А. К. К путешествию А. К. Чернякова. — РТ, 1901, № 8, 
с. 250—253; № 9, с. 281—284; № 10, с. 310—316, ил.

Автор — чиновник почтово-телеграфного ведомства в Иркутске, занимаю
щийся велосипедным спортом.

25 мая— 14 сент. 1901. Дневник велосипедного путешествия из Иркутска 
в Петербург через Каинск, Омск, Самару, Москву. Населенные пункты. Харак
тер местности. Состояние дорог.



ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
37. Альфонсов И. В. От Казани до Берлина: (Из путевых заметок и впе

чатлений).— ПС, 1910, N° 11, с. 648—663; N° 12, с. 746—768.
О России: с. 648—658, 760—763.
Альфонсов Иван Васильевич.
Май 1902. Достопримечательности Москвы. Панорама Смоленска. Брат

ство Св. Владимира в Берлине. Протоиерей А. П. Мальцев.
38. Арсений. Путевые заметки Арсения, архиепископа Казанского и Сви- 

яжского во время его путешествия на богомолье в августе и сентябре 
1902 г. — ИКЕ, 1902, N° 20, с. 911—927.

То же. — Отд. отт. — Казань, 1902.
Арсений (Александр Дмитриевич Брянцев, 1839—1914), архиепископ.
Путь по Волге от Казани до Царицына на пароходе и далее до Ново

российска по железной дороге. Посещение соборов, встречи с местным духо
венством, митрополитом Антонием (Вадковским) в Гурзуфе и епископом 
Николаем (Зиоровым). Осмотр городов Крыма и имений Массандра, Лива
дия, Эреклик. Киево-Печерская лавра.

39. Беляев П. И. У великих святынь: (Из путевых заметок). Тамбов, Во
ронеж, Курск, Чернигов, Киев, Полтава и Харьков. — Саратов: тип. Союза печ. 
дела и продажи изд., 1909. — II, 138 с.

Беляев Павел Ил., священник.
Лето 1908. Путешествие из Саратова в Харьков и обратно. Соборы Там

бова. Воронежский Благовещенский монастырь. Курск и его окрестности. Чер
ниговский Елецкий Успенский и Троицкий Ильинский монастыри, пещеры. 
Плавание по Десне в Киев. Окрестности Киева. Киево-Печерская лавра. Со
фийский собор. Киево-Михайловский Златоверхий, Киево-Николаевский и 
Выдубицкий-Михайловский монастыри. Полтавский Крестовоздвиженский 
монастырь. Село Яковцы. Достопримечательности Харькова. Балашовский 
Покровский монастырь.

40. Гейман В. В. По градам и весям родной земли: (10000 верст на авто
мобиле).— Спб.: Изд. Кузнецова, 1914.— [4], 126 с., ил.

Гейман Василий Васильевич (р. 1870), писатель, сотрудник «Нового 
времени».

1913. Приготовления к пробегу. Состав участников. Города Петербург, 
Новгород, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, 
Самара, Саратов, Воронеж, Харьков, Екатеринослав, Херсон, Одесса, Киев, 
Чернигов, Гомель, Могилев, Витебск, Псков, Рига. Их история и достоприме
чательности. Состояние шоссейных дорог. Встречи с автомобилистами. Сведе
ния из истории автомобилизма.

41. Гейне В. Путешествие по России с 1903—1905 г. — Рига: Типолит. 
Платеса, 1906. — 95 с.

Гейне Владимир.
Подневные записи. Путешествие на велосипеде из Пскова в Крым 

(Керчь) через среднерусские губернии и Украину. Города Новгород, Торжок, 
Тверь, Москва, Серпухов, Тула, Кромы, Курск, Льгов, Путивль, Конотоп, 
Чернигов, Козелец, Киев, Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Бахчиса
рай, Севастополь, Балаклава, Феодосия — история, достопримечательности, 
внешний облик. Селения Чудово, Батурин, Каховка и другие — дома, церкви, 
занятия жителей. Земские больницы и школы. В гостях у Л. Н. Толстого в 
Ясной Поляне. Дворец Н. П. Лопухина-Демидова в Корсуне. Владения кня
гини П. А. Урусовой в Киевской губернии. Имения Ф. Э. Фальц-Фейна Аска- 
ния-Нова и Дофинэ в Херсонской губернии. Крымские курорты Евпатория, 
Алупка, Ореапда, Массандра, Гурзуф.

42. Глазков А. От Царицына до Ростова-на-Дону: (Дневник ученика).— 
РЭ, 1916, До 8, с. 24—31.

22 мая — 2 июня 1916. Царицын, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, 
их достопримечательности.

43. Залесский А. И. Поездка в Петербург, 1901. — Петроков: Тип. Пан
ского, 1904. — 29 с.
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Залесский Аполлинарий Иванович.
10—30 дек. 1901. Дневник поездки из Петрокова в Петербург для уча

стия в работе XI съезда естествоиспытателей и врачей. Ландшафты Полтав
ской, Черниговской, Гродненской, Виленской и Петербургской губерний. Об
лик, улицы и достопримечательности Петербурга.

44. Иваненко Д. А. Летний отдых: Воспоминания и впечатления. — Пол
тава: Тип. губ. правл., 1899.— 430 с.

Иваненко Дмитрий Алексеевич (р. 1859), секретарь губернского Статисти
ческого комитета в Полтаве.

Авг. 1898. Знакомство с достопримечательностями Москвы. Приемная 
московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Граф 
Г. Г. Стенбок-Фермор. Богослужение в Успенском соборе. Встреча император
ской фамилии в Москве. Открытие памятника Александру II. Бал у вел. кн. 
Сергея Александровича. Петербург: Эрмитаж, музей Александра III, Алек- 
сандро-Невская лавра, Волково кладбище и другие достопримечательности. 
Поездки в Кронштадт, Петергоф и Ораниенбаум. Природа Крыма. Байдар- 
ские ворота. Внутреннее убранство церкви в имении Кузнецовых «Форос». 
Алупка. Ялта. Гурзуф. Братское кладбище в Севастополе.

45. Катанский Л. Е. Духовник св. Руси: Из воспоминаний Л. Е. Катан- 
ского. — Спб.: Отеч. тип., 1907.— 16 с.

Катанский Лев Ефимович, публицист.
1891—1902. Встречи с протоиереем И. И. Сергиевым в Москве, Вильне^ 

Кронштадте и Гжатске.
46. Колотилов Л. В. На велосипеде: Записки туриста. — Спб.: Изд. авт., 

1898.— [41], 240 с., ил., 1 л. портр.
Колотилов Леонид Владимирович.
14 июля — сент. 1896. Путь от Петербурга до Углича Ярославской губер

нии. Придорожные деревни, села. Города Новгород, Крестцы, Валдай, Выш
ний Волочёк, Торжок, Тверь, Клин, Москва, Владимир на Клязьме, Нижний 
Новгород, Юрьевец, Кинешма, Кострома, Ярославль, Романов-Борисоглебск^ 
Рыбинск, Углич. Их облик, достопримечательности. Местное население: нра
вы, обычаи. Встречи с велосипедистами. Циклодромы, общества велосипеди
стов. Описание экспонатов Всероссийской выставки и ярмарки в Нижнем Нов
городе. Состояние велосипедного спорта.

47. Морозов Н. Поездка Петербург — Кременчуг. — РТ, 1899, № 4*
с. 103—105; № 6, с. 164—166; № 7, с. 197—201.

Авг. 1898. Воспоминание о велосипедном путешествии через Москву, Ма
лоярославец, Калугу, Брянск, Конотоп, Ромны. Состояние дорог.

48. Морокин А. Ф. Поездка по Волге, Кавказу и морям Черному и Кас
пийскому.— М.: Печатня Снегиревой, 1908.— [2], 56 с.

Морокин Александр Федорович (ум. 1911), владелец бумаготкацких фаб
рик в Кинешемском уезде Костромской губернии.

29 июля — 29 авг. 1907. Дневник путешествия. Достопримечательности 
Саратова, Астрахани, Петровска, Баку, Кисловодска и его окрестностей, Пя
тигорска, Владикавказа, Тифлиса. Ново-Афонский Симоно-Кананитский мона
стырь в Сухумском округе Кутаисской губернии.

49. Недумов А. И. На Север: От Москвы до Соловков. Путевые заметки. 
Вып. 1. — Варшава: Тип. учеб, окр., 1899.— [2], IV, 114 с., 1 л. портр.

Недумов Алексей Иванович (р. 1857), штабс-капитан л.-гв. Кексгольмского 
полка.

Лето 1896. Описание путешествия. Троице-Сергиева лавра. Гефсиманскнй 
скит и Спасо-Вифанский монастырь в Дмитровском уезде Московской губер
нии. Достопримечательности Ростова Великого, Вологды и Архангельска. Реки 
Сухона и Северная Двина. Соловецкий Преображенский монастырь в Кем
ском уезде Архангельской губернии.

50. Николаев Н. На отдыхе: (Путевые воспоминания священника).— 
Странник, 1914, № 4, с. 563—596; № 5, с. 643—674; № 6/7, с. 803—833; 
№ 8/9, с. 18—30.

1911—1912. Путешествие из Саратова в Петербург, на Кавказ и в Крым.
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Москва и Петербург (церкви, соборы и другие достопримечательности). Цар
ское Село. Водопад Иматра. Природа Крыма и Кавказа. Города Новороссийск, 
Геленджик, Ростов-на-Дону, Нахичевань, Таганрог, Севастополь, Ялта, 
Харьков.

51. Покровский Д. По России: (Из воспоминаний путешественника).— 
ПермЕВ, 1905, № 20, с. 233—242. (Отд. неофиц.).

Автор — псаломщик.
Июнь 1904. Достопримечательности Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, 

Курска, Киева.
52. Пузанов Н. Д. Дневник путешественника в Валаамскую обитель в 

1901 г. — М.: Тип. Чуксина, 1902.— 102 с.
Пузанов Николай Дмитриевич, крестьянин деревни Валуек Волоколам

ского уезда Московской губернии.
23 мая — 3 июля 1901. Путь пешком, на поезде и на пароходах от Воло

коламска до Валаама. Встречи с родственниками, с местными жителями и с 
духовенством. Посещение Ниловой Столбенской пустыни на озере Селигер 
в Осташковском уезде Тверской губернии. Соборы и монастыри Новгорода 
и Петербурга. Встреча с министром внутренних дел Д. С. Сипягиным. Царское 
Село, императорская семья. Дачи на станции Парголово под Петербургом. 
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Скиты, монахи, церковные 
службы.

53. Телесницкий В. На яхте «Наяда» из Петербурга в Ростов н/Д, по Не
ве, Тихвинской системе, Волге и Дону. — Спб.: Тип. Суворина, 1912. — 58 с.

Телесницкий Владимир, студент.
24 мая— 19 июля 1911. Описание путешествия. Ивановские пороги на 

реке Неве. Осмотр достопримечательностей Шлиссельбурга, Рыбинска, Яро
славля, Костромы, Нижнего Новгорода, Царицына. Жигулевские горы.

Петербургская губерния. Петербург
См. также № 74, 84, 88, 113, 132, 141, 159, 294, 295

54. Воспоминания об отце Иоанне. — Спб.: Тип. Суворина, 1909. — 38 с .— 
Перед загл.: Е. К.

Начало 900-х гг. Странницы-богомолки в Кронштадте. И. И. Сергиев 
и его окружение.

55. Княгницкий И. Поездка в Кронштадт: (Впечатления провинциала).— 
ИВ, 1900, т. 80, № 5, с. 632—644.

Княгницкий Иларион.
1899 (1900?). Встреча с И. И. Сергиевым. Гостиницы в Кронштадте.
56. Плотица А. И. О. Иоанн Кронштадтский: Его мнение об иноверцах 

и иностранцах. (Из дневника врача). — М.: Тип. «Наше слово», 1915. — 28 с.
Автор — в 1903 г. студент.
30 нояб. 1903 г. Поездка в Кронштадт. Беседы с И. И. Сергиевым.
57. По реке Луге в Водскую пятину земли Новгородской: Из путевых 

записок. — СЛ, 1909, № Ю, с. 2633—2665. — В конце текста: Древлянин.
Лето 1909. Поездка из Петербурга в деревню Аксентьево Лужского 

уезда. Река Луга, ее берега. Станция Преображенская и ее окрестности. Па
роходное сообщение по реке Луге. Села Осмино, Рель. Которское озеро. Фло
ра и фауна. Быт, занятия местного населения. Уровень земледелия.

57а. Романченко Н. Ф. Поездка в Никольско-Сясьский погост Новола
дожского уезда. — Пг.: Тип. т-ва «Обществ, польза», 1915.— 15 с.

Романченко Николай Филиппович, историк, археолог.
1910-е гг. Осмотр церквей. Их история, архитектура, интерьер, современ

ное состояние.
58. Слезскинский А. Г. В низовьях Волхова: (Путевые очерки). — ИВ, 

1908, т. 112, № 6, с. 1017—1040; т. ИЗ, № 7, с. 259—293.
Слезскинский Александр Григорьевич (1857—1909), историк и журналист.
Начало 900-х гг. Гостинополье, Старая Ладога: исторические сведения, 

достопримечательности. Посещение Староладожских Николаевского и Успен
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ского монастырей. Берега Волхова. Порог «Петропавловская голова». Ловля 
сигов на Волхове. Бурлаки.

59. Слезскинский А. Г. Из Новгорода в Петербург водою: (Путевые очер
ки).— РСуд, 1896, No 166, с. 49—80.

Об авторе см. № 58.
1890-е гг. Плавание на пароходе по Волхову. Пассажиры. Сплав леса. 

Ловля сигов. Посещение лесопильных заводов И. И. Кукина и П. Ф. Дырен- 
кова в селе Соснинская пристань Новгородского уезда и губернии. Прибреж
ные деревни и села. Старая и Новая Ладога, Шлиссельбург. Шлюзы канала 
Петра Великого. Канал Александра II. Путь по Неве до Петербурга.

60. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л.: Лениздат, 
1970. — 512 с.

Др. публ. (в отрывках). — Звезда, 1957, № 6 (под загл.: Из записок ста
рого ленинградца).

Успенский Лев Васильевич (1900—1978), писатель.
1900—1917. Родители. Первые детские впечатления о городе. Дом на Вы

боргской стороне. Репетитор Б. Устинов. Виды городского транспорта (извоз
чики, конки, паровички и трамваи). Телефон. Городское освещение. Торговля. 
Синематограф. Первые авиаторы: Ю. Латам, Л. М. Мациевич и др. К. Д. Баль
монт. Гимназия К. Мая.

Московская губерния. Москва
См. также № 141, 198, 207, 295

61. Верхарн Э. Московские воспоминания. — Огонек, 1947, № 23, с. 25.— 
Перепеч. (с некоторыми сокр.) из «Рус. ведомостей», 1914, № 3—4;

Др. публ. (с незнач. изм.).— Москва, 1964, № 11.
Верхарн Эмиль (1855—1916), бельгийский поэт.
Янв. 1914. Впечатления от посещения Москвы. Соборы Кремля. Театры.
62. Гиляровский В. А. От Английского клуба к Музею революции. — М.: 

Музей революции Союза ССР, 1926. — 54 с., ил., факс.
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), писатель.
Конец 80-х гг. — 1926. Воспоминания об Английском клубе в Москве. По

мещение клуба. Посетители.
63. Красовский М. Путевые наброски: Коломенское и Дьяково. — Зодчий, 

1908, № 15, с. 131—133; № 16, с. 139—144, ил.
Красовский Михаил.
Лето 1908. Описание прогулки. Коломенская и Дьяковская церкви (исто

рия, архитектура, интерьер). Соколиная башня.
64. Опарин С. У Троицы-Сергия на празднике. — ДЧ, 1910, ч. 3, № 9, 

с. 98—120; N9 10, с. 176—180.
Начало 900-х гг. Посещение Троице-Сергиевой лавры, Спасо-Вифанского 

монастыря и Гефсиманского скита. Пещеры. Церковные службы. Достопри
мечательности.

65. Симанский П. Н. Посещение Бородинского поля (15-го июня 
1902 г.): Из летних впечатлений и воспоминаний. — М.: Типолит. т-ва Кушне- 
рев и К°, 1902. — 70 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Симанский Пантелеймон Николаевич (1866—1938), генерал-лейтенант, 
военный историк.

Деревни Семеновское, Горки. Памятники на Бородинском поле. Спасо- 
Бородинский монастырь в Можайском уезде Московской губернии.

66. Телешов Н. Д. Москва прежде. — В кн.: Телешов Н. Д. Избр. соч.: 
В 3-х т. М., 1956, т. 3, с. 254—317.

Др. публ. — В кн.: Телешов Н. Д. Записки писателя. М., 1948; М., 1950; 
М., 1952; М., 1953; Орджоникидзе, 1957; М., 1958; М., 1966.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957), писатель.
Конец 70-х гг. — 1905. Облик Москвы. Хитровка. Трубная площадь. Си

ротский суд. Городской голова Н. А. Алексеев. Культурная жизнь города (пи
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сатели; артисты; художники; газеты; А. К. Саврасов). Торговля (разносчики 
товаров, охотнорядцы, торговые ряды, рынок «Верба»). Праздники: Масле
ница, Вербное воскресенье, Татьянин день и др. Свадьбы и похороны. Вели
кий пост. Ходынка. Текст протеста от группы интеллигенции в Городскую 
думу в связи с расстрелом демонстрантов в день похорон Н. Э. Баумана 
(1905).

67. Цветаев В. Д. Дубровицы: Из дачных впечатлений. — М.: Унив. тип., 
1907. — 16 с.

900-е гг. Посещение церкви в Дубровицах (Подольский уезд Московской 
губернии). Ее история и архитектура. Дом князей Голицыных. Быт дачников.

68. Шереметев С. Д. Таширово и Любаново. — М.: Синод, тип., 1906. — 
65 с. — Прил.: Документы о Таширове и Любанове.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918), граф, историк.
14—15 июля 1904. Путевые заметки. Помещичьи усадьбы на реке Наре: 

Таширово, Головинка, Литвиново (Можайский уезд Московской губернии).

Север
См. также № 59, 205, 1190

69. Абрамов К. Е. В Зырянском краю: (Из моих скитаний по Северу).— 
М.: Изд. Куркин и К°, 1914.— 136 с., ил.

Абрамов Константин Георгиевич (Егорович).
1910-е гг. Путь от Москвы до Устьсысольска. Деревня Маджа Устьсы- 

сольского уезда Вологодской губернии. Осенне-зимняя охота в тайге. Коми 
(зыряне): занятия, нравы, верования. Зырянская свадьба.

70. Амалицкий В. П. По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впечат
ления. — Варшава: Тип. Ин-та глухонемых и слепых, 1903.— [2], II, 106 с.

Амалицкий Владимир Прохорович (1860—1917), геолог, профессор Вар
шавского университета и Политехнического института.

3—24 авг. 1898. Дневник плавания по Маймаксе, Белому и Баренцеву 
морям из Архангельска на Новую Землю и Печору. Пароходы «Михаил Ка
зн», «Ижма», «Сергей Витте». Пассажиры. Терский берег Белого моря. Орлов
ский маяк. Острова Колгуев, Вайгач. Полуостров Варандей. Печорская и Бол- 
ванская губы. Путь по реке Печоре. Прибрежные села Куя, Оксино, Хабари- 
ха, Усть-Кожва, Усть-Цыльма (Печорский уезд Архангельской губернии). 
Экономические условия жизни на Печоре. Террасы Печорской долины. Ополз
ни у реки Чулея и деревни Кипеевой. Материки Вастьянский Конь, Чарка- 
Бож, Новик-Бож, Смольный, Денисовский и Мутный. Болынеземельская и Ка- 
нинская тундры. Коми (зыряне), ненцы (самоеды), русские: образ жизни, 
занятия, отношения между ними.

71. Анисимов А. В. Паломничество на русский Север. — ДЧ, 1903, ч. 1, 
№ 1, с. 94—101; № 3, с. 467—474; ч. 2, № 6, с. 228—239; № 9, с. 98—107; 
Ко Ю, с. 325—335; 1904, ч. 1, № 1, с. 134—143; № 4, с. 654—668; ч. 2, № 6, 
•с. 273—280; № 7, с. 446—454.

Анисимов Александр Васильевич, священник Преображенского собора в 
городе Изюме Изюмского уезда Харьковской губернии.

900-е гг. Путь на север по железной дороге, вокзалы. Осмотр Великого 
Устюга, Архангельска, Пинеги. Красногорский Богородицкий монастырь. 
Встреча с И. И. Сергиевым в Веркольском Артемиевом монастыре и совмест
ное путешествие в Сурский Иоанно-Богословский монастырь.

72. Белдыцкий Н. П. В низовьях Печоры: (Из дорожного альбома). — 
ИАОИРС, 1911, № 4, с. 266—274; № 5, с. 369—378; № 8/9, с. 651—659; № 11, 
с. 868—875.

Белдыцкий Николай Петрович.
Июнь — июль 1910 (?). Плавание по реке Печоре. Села Усть-Цыльма, 

Куя, Пустозерск. Быт, нравы и занятия населения Печорского уезда Архан
гельской губернии. Торговля с чердынскими купцами. Рыболовные артели.
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73. Белдыцкий Н. П. Несколько дней среди ижемских зырян. — ИАОИРС, 
1910, Ко 23, с. 3—16; № 24, с. 29—37.

Об авторе см. № 72.
Река Печора. Села Ижма и Мохча Печорского уезда Архангельской гу

бернии. Коми (ижемцы), их поселения, занятия, одежда, социальный состав, 
взаимоотношения с ненцами (самоедами) и администрацией, положение жен
щин. Большеземельская и Малоземельская тундры. Оленеводство.

74. Березин Н. И. Пешком к карельским водопадам: (Природа и люди 
Олонецкого края). — Спб.: Тип. т-ва «Обществ, польза», 1903. — [4], 195 с., 
ил., карты.

Березин Николай Ильич (1866—1938), географ, библиограф.
1901. Путешествие, совершенное совместно с крестьянином Рязанской 

губернии И. Г. Балашовым. Плавание на пароходе по Неве, Ладожскому озе
ру, Свири, Онежскому озеру от Петербурга до Петрозаводска. Прибрежные 
селения и города. Их облик, достопримечательности. Путь пешком из Петро
заводска на Кивач. Рельеф местности. Растительность. Походный быт. Окрест
ности Кончезера, Пертозера. Водопады Кивач, Пор-Порог, Гирвас на реке 
Суне. Лесные богатства края. Посещение Кончезерского чугунолитейного за
вода.

75. Бессонов Б. В. Поездка по Вологодской губернии в Печорский край 
к будущим водным путям на Сибирь. — Спб.: Т-во Голике и Вильборг, 
1909. — ГЗ], 232 с., ил., 3 карты.

Бессонов Борис Васильевич, член Грязовецкой землеустроительной ко
миссии.

‘ 8 июня— 11 июля 1908. Поездка, совершенная совместно с вологодским 
губернатором А. Н. Хвостовым и представителями вологодского землеустрой
ства, управления государственных имуществ, ведомства путей сообщения. 
Плавание от Вологды на пароходе и лодках по рекам Вологде, Сухоне, Дви
не, Вычегде, Мылве, Кельтме, Печоре, Шугору и Илычу. Условия судоходст
ва. Сольвычегодск. Вычегодские и печорские луга. Леса и лесничества. Про
ект соединения Печорского, Двинского и Волжского бассейнов. Знакомство с 
техником А. Ф. Врублевским. Села Усть-Кулом, Керчем, Усть-Нем, Троицко- 
Печорское, Усть-Щугор, Небдино. Состояние дорог. Восхождение на гору 
«Тэл-поз-из». Водопад «Велдор-кырты» на реке Щугор. Брусяно-точильная 
гора. Способы ломки камня. Ханты (остяки), коми (зыряне): быт, нравы, за
нятия, верования. В тексте — речь губернатора А. Н. Хвостова в Солъвыче- 
годске и рассказ печорского урядника Е. А. Попова об экспедиции француз
ского путешественника Ш. Рабо в Печорский край и на Урал летом 
1890 г.

76. Бессонов Б. В. Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее бо
гатствам на реку Ухту. — Спб.: Т-во Голике и Вильборг, 1908. — Г4], 142 с., 
34 ил., 3 карты.

Об авторе см. № 75.
3 мая— 11 июня 1907. Поездка, совершенная совместно с вологодским 

губернатором А. Н. Хвостовым и краеведом В. П. Ведровым. Плавание на 
пароходе и лодках от Вологды по рекам Вологде, Сухоне, Двине, Вычегде, 
Вишере, Выму, Шом-Вукве и Ухте. Условия судоходства. Характер местности. 
Прибрежные села и города Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, Яренск, 
Устьсысольск (достопримечательности, население). Осмотр полотняной фабри
ки Я. С. Грибанова в селе Красавино Устюжского уезда. Синдорское озеро. 
Устьсысольские леса и лесничества. Солеваренный завод А. В. Булычева в 
селе Серегово Яренского уезда. Сухопутные и водные пути к реке Ухте. Неф
тяной промысел инженера А. Г. Гансберга. Посещение Гледенского Троицкого, 
Устьсысольского Троицкого Стефано-Ульяновского, Крестовоздвиженского- 
Кылтовского и Николаевского Коряжемского монастырей. Русские, коми (зы
ряне): быт, занятия, хозяйство.

77. Блинов В. П. На Мурмане: (Из личных воспоминаний автора, допол
ненных новейшими данными). — Пг.: f 10-я гос. тип.], 1918. — 56 с., ил., 1 л. 
карт. — Библиогр.: с. 3—4.
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Др. публ. — МС, 1918, N° 2—5 (под загл.: Поход к берегам Студеного 
моря).

Блинов Вячеслав Павлович (р. 1882), морской офицер.
17 авг. — 20 сент. 1906. Посещение Трифонов-Печенгского монастыря. 

Екатерининская гавань. Город Кола. Становища Териберка и Трифонов Ручей 
в Александровском уезде Архангельской губернии. Остров Кильдин. Пароход 
«аучно-промысловой экспедиции «Андрей Первозванный». Способы ловли 
рыбы поморами. Промысловые суда.

78. Борисов А. А. У самоедов: От Пинеги до Карского моря. Путевые 
очерки. С автобиогр. заметкой и 36-ю снимками картин авт. — Спб.: Девриен, 
[1907]. — VI, 104 с., 1 л. портр., 36 л. ил.

Др. публ. (в отрывках). — ИХП, 1899, № 6 (под загл.: Художественная 
экскурсия по Большеземельской тундре и на остров Вайгач).

Борисов Алексей Алексеевич (1866—1934), художник.
Дек. 1897 — авг. 1898. Описание пути до Пустозерска. Жители побережья 

рек Пинеги, Мезени, Печоры. Их промыслы. Большеземельская тундра. Оле
неводство. Поездка с ненцами (самоедами) через тундру на оленях до Хай- 
путырской губы, на лыжах до Югорского Шара. Селение Никольское. Остров 
Вайгач (промыслы, животный мир). Ненцы (самоеды): быт, промыслы, тор
говля, искусство, религия.

79. Бронзов А. А. Рай на земле: Валаамские впечатления.— ХрЧ, 1912, 
№ 9, с. 954—977.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
Бронзов Александр Александрович (1858—1918), профессор С.-Петербург

ской духовной академии.
1912. Посещение Валаамского Спасо-Преображенского монастыря в Сер- 

добольском уезде Выборгской губернии. Скиты, церковные службы. Хозяйство 
монастыря, мастерские. Посетители.

80. Бубновский М. И. Контур Архангельской Карелии. — ИАОИРС, 1914, 
N° 13, с. 402—412; N° 14, с. 427—439; N° 15, с. 458—466.

Автор — учитель сельской школы.
900-е гг. Описание пути из Архангельска в село Сороки. Природа Каре

лии. Состояние дорог. Придорожные села и деревни. Карелы: быт, нравы, 
обычаи, занятия, религия, хозяйство. Различия между Сороцкой Карелией 
и Финской.

81. Бубновский М. И. По новому пути: (Из дневника нар. учителя).— 
ИАОИРС, 1917, N° 1, с. 4—15; N° 2, с. 53—64.

Об авторе см. № 80.
После 1914. Состояние дорог в Карелии. Водный путь по реке Кемь. 

Строительство Мурманской железной дороги. Пленные австрийцы. Описание 
местности от села Шуя до Сороки. Реки Мегрега, Шуя, Онда. Воицкий водо
пад на реке Выге. Озера Куче и Линдозеро. Быт, нравы и занятия местного 
населения. Леса. Полезные ископаемые. Водные ресурсы.

82. Ваучский А. Поездка на Валаам: (Впечатления и воспоминания' о 
Коневской и Валаамской обителях). — Новгород: Губ. тип., 1909. — 44 с.

Ваучский Александр, новгородский священник.
25—31 июня 1909 (?). История и современное состояние Коневского 

Рождественского монастыря. «Конь-камень». Валаамский Спасо-Преображен- 
•ский монастырь и его скиты. Больница, библиотека, хозяйственные мастер
ские и ферма.

83. Вержбицкий В. Поездка на Валаам. — ИВ, 1913, т. 131, № 3, 
с. 988—1015.

Вержбицкий Викентий.
900-е гг. Плавание на монастырском пароходе «Валаам». Паломники. 

Остров Коневец. «Конь-Камень». Валаамский Спасо-Преображенский мона
стырь. Питание, хозяйственные постройки, библиотека.

84. Воейков С. В. Соловецкий монастырь: (Из дорожной книжки 
С. В. Воейкова). — Нева, 1911, N° 15, стб. 1321—1344.
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Автор — предположительно, Воейков Сергей Валерьянович, писатель, дра
матург, общественный деятель.

900-е гг. Плавание на пароходе по Неве, Свири, Ладожскому и Онеж
скому озерам от Петербурга до Повенца. Пристани. Население Олонецкой 
губернии. Рыбный промысел. Сумский посад (Кемский уезд Архангельской 
губернии). Хозяйство Соловецкого Преображенского монастыря.

85. Волконский М. Вологда: (Из путевых заметок). — ЛицейЖ, 1910/1911, 
№ 5/6, с. 12—18.

Автор — лицеист.
16—19 июня 1910. Встречи с вологодским губернатором А. Н. Хвостовым. 

Осмотр городских церквей. Посещение Вологодского Спасо-Прилуцкого Ди
митриева монастыря.

86. Волконский М. Два дня в Архангельске. — ЛицейЖ, 1911/1912, № 1,
с. 8—15.

То же. — Отд. отт. — Спб., [1912].
Об авторе см. № 85.
12—15 июня 1910. Дорога из Вологды до Архангельска. Достопримеча

тельности Архангельска.
87. Волконский М. Устюг Великий: (Из путевых заметок). — ЛицейЖ, 

1911/1912, № 2, с. 18—25.
Об авторе см. № 85.
22—23 июня 1910. Осмотр городских церквей. Гледенский-Троицкий мона

стырь.
88. Габо В. С. По островам Ладожского озера: (Докл. читан на собр. 

Харьк. о-ва любителей природы 6 дек. 1915). — РЭ, 1916, № 3, с. 17—21; 
№ 4, с. 12—17.

Июль 1915. Невские берега. Шлиссельбургская крепость. Остров Коневец. 
Легенда о его происхождении. Валаамские острова. Достопримечательности и 
хозяйство Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Образ жизни 
монахов.

89. Георгиевский Н. Из дневника священника Морско-Масельгского при
хода. — ОлонЕВ, 1899, № 9, с. 25—29; № 10, с. 14—15; № 14, с. 21—24; 
№ 17, с. 22—26; № 24, с. 33—36. (Часть неофиц.).

Георгиевский Николай.
Конец 90-х гг. Поездки по Морско-Масельгскому приходу в Олонецкой 

губернии. Местное население: верования, воспитание детей. Сбор пожертвова
ний для голодающих. Посещение деревни Слобода, Выгозерского и Койкиниц- 
кого погостов. Описание местных храмов и часовен.

90. Глебовский И. Поездка в Печенгский монастырь в июле 1914 г.: 
(Извлеч. из дневника). — АрхЕВ, 1914, № 17, с. 384—388; № 18, с. 428—442.

Глебовский Иоанн, заштатный священник Казанской церкви в Ростове-на- 
Дону.

Плавание на пароходе «Ломоносов» по Белому и Баренцеву морям из 
Архангельска в Трифонов-Печенгский монастыре. Поселки на Терском и Мур
манском берегу. Кола, биологическая станция в Александровске, Киркенес. 
Расположение Трифонов-Печенгского монастыря, заготовка сена. Нравы ра
бочих.

91. Горев В. Мертвый город: (Из путевых впечатлений). — ИВ, 1907,
т. 110, № 10, с. 207—229, ил.

Начало 900-х гг. Осмотр исторических достопримечательностей Пскова. 
Посещение музея Археологического общества, размещенного в Поганкиных 
палатах. Фрески Спасо-Мирожского монастыря.

92. Грейем С. Англичанин о русском Севере /Пер. с англ. отд. гл. А. Вос
кресенского. — ИАОИРС, 1913, № 6, с. 262—267; № Ц, с. 508—515; № 15, 
с. 705—711; № 21, с. 950—958; 1914, № 2, с. 40—49. — Пер. по изд. Graham S. 
Undiscovered Russia. L.; N. Y., 1912.

To же. — Отд. отт. — Архангельск, 1913.
Грейем Стефан (р. 1884).
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Лето 1910. Поездка по Архангельской губернии. Селение Боброва гора на 
Северной Двине. Художник В. В. Переплетчиков. Праздник Ивана Купалы в 
Кехте, Осмотр старообрядческой церкви в деревне Ершовка. Знакомство с по
литическими ссыльными в Лявле. Их хозяйство. Жизнь автора в деревне Но
винка. Деревенская свадьба. Быт, нравы, обычаи, суеверия и верования мест
ного населения.

93. Григорьев С. Г. На Север: (Из летних скитаний). — ЕиГ, 1916, № 1/2, 
с. 20—50; Nb 3/4, с. 18—52.

Григорьев Сергей Григорьевич (1874—1931), географ, преподаватель Мос
ковского университета.

1905. Путевые впечатления. Поездка из Ярославля в Архангельск. Харак
тер местности. Растительность. Реки Вологда, Сухона, Северная Двина, очер
тания их берегов. Кубенское озеро. Вологодский Спасо-Прилуцкий Димитриев 
монастырь. Могила поэта К. Н. Батюшкова. Населенные пункты и города: 
Тотьма, Великий Устюг, Котлас, Архангельск. Их облик и достопримечатель
ности. Одежда местного населения. Поездка на Канин полуостров.

94. Добрынин В. Летние впечатления. — ВС, 1912, № 8, с. 165—178.
Автор — офицер-топограф.
1912. Быт, нравы, хозяйство крестьян Псковской губернии. Достопримеча

тельности Пскова.
95. Докучаев-Басков К. А. Записки рыболова: Из этногр. наблюдений в 

Каргопольском уезде. — ИАОИРС, 1912, № 22, с. 1023—1039; № 23, с. 1078— 
1093.

Докучаев-Басков Карп Андреевич, учитель, исследователь Каргопольского 
уезда.

1910-е гг. Озеро Лаче в Каргопольском уезде Олонецкой губернии. Спо
собы и средства ловли рыбы. Типы рыболовов. Местное население: быт, нра
вы, фольклор, занятия.

96. Докучаев-Басков К. А. Путевые заметки: (От Каргополя до А.-Свир- 
ского монастыря и обратно). — ИАОИРС, 1914, № 2, с. 49—58; № 3, с. 84— 
91; № 4, с. 107—122; № 5, с. 139—146; № 7, с. 198—205; № 9, с. 272—280; 
№' 10, с. 307—315.

То же. — Отд. отт. — Архангельск, 1914.
Об авторе см. JSjb 95.
Май—июнь 1913. Дороги, придорожные деревни и погосты. Город Вытег- 

ра. Село Вознесенье. Реки Лекшма, Свирь. Онего-Канава. Посещение Карго
польского Спасо-Преображенского монастыря в Каргопольском уезде Олонец
кой губернии. Быт, нравы, занятия, фольклор, язык населения.

97. Дурылин С. Н. За полуночным солнцем: По Лапландии пешком и на 
лодке. — М.: Тииолит. т-ва Кушнерев и К°, 1913.— 118 с., 53 ил., 2 плана.— 
(Б-ка И. Горбунова-Посадова; № 283).

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954), литературовед, искусствовед, 
театральный критик.

Лето 1911. Плавание по рекам от Вологды до Архангельска. Архангельск. 
Домик Петра 1. Поморы. Кандалакша. Саами (лопари): народные поверья, 
условия жизни, жилища, занятия (оленеводство, рыболовство). Хибины. Мур
манский берег.

98. Евдоким. Страничка из дневника паломника. — ВиЦ, 1899, № 7,
с. 247—283; № 8, с. 406—440. — В конце текста: Л. И.

То же. — Отд. отт. — М., 1900.
Др. публ. — ОХ, 1904, Лгс 8—11. То же. — Отд. отт. — Спб., 1904.
Др. публ. (не окончена).— Христианин, 1908, № 9, 10, 12.
Евдоким (Василий Иванович Мещерский, 1869—1935), архимандрит, инс

пектор Московской духовной академии, впоследствии епископ Волоколамский 
и епископ Каширский.

1898 или 1899. Посещение автором Соловецкого Преображенского монас
тыря вместе со студентами Московской духовной академии. Плавание на па
роходе по Белому морю. Внешний вид монастыря. Природа Соловецких ост
ровов. Филиппов, Макарьевский, Савватиевский и Спасо-Голгофский скиты.
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Организация питания паломников. Церковные службы. Встречи с монахами, 
их образ жизни, отношение к животным. Влияние труда на монахов. Хозяйст
во монастыря. Охота на тюленей и лов рыбы.

99. Елисеев А. По Обонежью. — Нева, 1908, № 35, стб. 259—266.
Лето 1907. Воспоминание о путешествии пешком от Петрозаводска до По- 

венца Олонецкой губернии и уезда. Села. Озера. Водопад Кивач на реке Суне.
100. Есипович Г. Я. На родине поэта Александра Сергеевича Пушкина: 

Путевые очерки. — Симферополь: Тип. Синани, 1902. — 43 с., 5 л. ил., 1 л. 
портр.

Июль 1901. Посещение Святогорского Успенского монастыря, сел. Михай
ловского, Тригорского.

101. Записки из миссионерских путешествий по Архангельской Карелии: 
(Очерк религ.-нравств. состояния приходов Архангельской Карелии). — ПрБ, 
1914, Ко 7/8, с. 144—189, ил. — В конце текста: Е. В.

Др. публ. — Отд. изд. — М., 1914; [2-е изд.].— М., 1917.
Автор — Кемский викарный епископ.
Февр. — апр. 1911. Объезд приходов Кемского и Онежского уездов Архан

гельской губернии. Санный путь по Карелии. Местное духовенство. Храмы. 
Церковно-приходские школы.

102. Зубов Ю. М. Поездка по Вологодской губернии: Путевые впечатле
ния.— Вологда: Вологод. о-во изуч. Сев. края, 1911.. — 28 с.

Зубов Юлий Михайлович (р. 1838), поэт, путешественник, сценический 
деятель, земский начальник Кадниковского уезда.

Июнь 1910. Плавание по рекам Вологде, Сухоне, Вычегде. Города Тотьма, 
Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Яренск, Устьсысольск, Подъельск — 
история, внешний облик, место в экономике русского Севера, постановка на
родного образования и печатного дела, достопримечательности, железнодорож
ное сообщение. Следы чудских поселений (валы, насыпи, курганы). Устьсы- 
сольский Троицкий Стефано-Ульяновский монастырь.

103. Из впечатлений Севера. — ИАОИРС, 1912, № 20, стб. 935—943.— 
В конце текста: Бова.

Начало 900-х гг. Плавание по рекам Сухоне и Северной Двине. Характер 
местности. Кадников и Сольвычегодск (облик, достопримечательности,- про
мышленные предприятия). Быт, нравы, язык местного населения. 1

104. Из дневника карельской учительницы: (Путешествие в Архангельскую 
Карелию). — ИАОИРС, 1911, № 7, стб. 558—561. — В конце текста: Опокина.

Начало 900-х гг. Поездка из Архангельска через Кемь и Ухту в село Вок- 
наволок Кемского уезда. Характер местности. Состояние дорог.

105. Инфантьев П. П. Поездка на Белое море: Из дневника туриста.— 
ВСв, 1903, Ко. 2, с. 26—27; № 3, с. 38—39; Ms 5, с. 70—71; № 6, с. 91-—92; 
Кя 8, с. 122—124: № 9, с. 136—137; № 10, с. 160—162; № И, с. 177—179; 
Кя 12, с. 191—194; Кг 15, с. 248—249; Кя 17, с. 276—277; № 18, с. 291—292; 
Кя 19, с. 308—309; Кг 20, с. 324—328, ил.

Др. публ. — Отд. изд. — Спб., 1911.
Инфантьев Порфирий Павлович (ум. 1913), писатель, редактор журнала 

«Заветы».
Май — июнь 1899. Плавание по реке Волхов от пристани Волхов (Сосни- 

ца) до Новой Ладоги. Волховские пороги. Села, деревни. Быт и нравы мест
ного населения. Вышневолоцкая водная система и причины ее упадка. Сясь- 
-ский и Свирский каналы, их значение. Онежское озеро. Петрозаводск. Тракт 
от Повенца (Олонецкая губерния) до Сумского посада (Архангельская гу
берния). Климат, рельеф, полезные ископаемые Олонецкой губернии. Рыбные 
промыслы. Белое море.

106. Исаакий. Дневник катехизатора. — ОлонЕВ, 1908, № 19, с. 434—439; 
Кя 20, с. 457—464; Кя 21, с. 489—494; Кя 22, с. 521—528. (Отд. неофиц.).

Автор — иеродиакон, катехизатор Карельской миссии.
10—26 июня 1908. Дневниковые записи. Посещение карельских деревень 

в Салминском приходе (Олонецкая губерния). Подсечно-огневое земледелие. 
Отношение карел к религии. Похоронные обряды.
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107. Исполатов Е. И. В новгородской глуши: (Из летних наблюдений).— 
ЕиГ, 1904, № 2, с. 69—78; № 3, с. 26—33.

Автор — предположительно, Исполатов Евгений Иванович, ботаник.
1902. Поездка по Устюжскому, Белозерскому и Тихвинскому уездам. 

Характер местности, реки, флора и фауна, население (быт, занятия, особенно
сти языка). Древняя церковь в селе Никулино Тихвинского уезда.

108. Каменев А. А. Из воспоминаний о посещении карельской деревни.— 
ИАОИРС, 1910, № 5, с. 14—18.

Каменев Александр Александрович.
Лето 1909. Плавание по реке Кемь. Характер местности. Карелы, их быт. 

Состояние дорог в Карелии.
109. Керцелли С. В. [Отрывки из путевого дневника]. — В кн.: Керцел- 

ли С. В. По Болыиеземельской тундре с кочевниками. Архангельск, 1911Г 
с. 3 -26.

Керцелли Сергей Васильевич (1869—1935), ветеринарный врач, специалист 
по оленеводству.

Аир. — сент. 1908 и 1909. Поездка от реки Адзьвы до побережья Север
ного Ледовитого океана и обратно с кочевниками-оленеводами. Характер 
местности. Болезни оленей. Коми (зыряне), ненцы (самоеды), их быт и за
нятия.

110. Коковцев К. К. Поездка в Соловецкий монастырь. — Спб.: Тип. Эр
лих, 1901.— 88 с., ил.

Коковцев Константин Константинович (р. 1855), инженер путей сообщения.
Р1юнь 1900. Посещение храмов Ярославля и Архангельска. Природа Во

логодской губернии. Осмотр Соловецкого Преображенского монастыря. Сав- 
ватиев и Филиппов скиты. Питание паломников. Мастерские и док для по
стройки кораблей.

111. Колобов И. В. Вместо предисловия: [Автобиогр.]. — ЖС, 1915, вып, 
1/2, с. 21—24. — В статье И. В. Колобова «Русская свадьба Олонецкой губер
нии Пудожского уезда Корбозерской волости».

Колобов Иван Васильевич (р. 1882), банщик.
1914. Свадебный обряд в селе Корбозерское по личным наблюдениям. 

Тексты свадебных песен.
112. Круглов А. В. Поездка на Кубенское озеро: (Путевые негативы).— 

ИВ, 1898, т. 71, № 11, с. 664—688; № 12, с. 1047—1075.
Круглов Александр Васильевич (1853—1915), писатель, этнограф.
Май 1897. Панорама Вологды. Село Турундаево Вологодской губернии 

и уезда. Коммерсант А. В. Сорокин. Река Сухона, ее особенности.
113. Круковский М. А. Олонецкий край: Путевые очерки с 115-ю рис. ху- 

дож. М. Н. Герардова, Е. Герунг, Д. И. Глущенки и др. по фот. авт. — Спб.: 
Петербург, учеб, маг., 1904. — IV, 260 с., ил.

Круковский Михаил Антонович, писатель.
Начало 900-х гг. Плавание от Петербурга по Неве, Ладожскому и Онеж

скому озерам, по реке Свири. Шлиссельбург. Лодейное поле. Петрозаводск. 
Олонец. Повенец. Поездки по Лодейнопольскому, Олонецкому, Повенецкому 
и Пудожскому уездам. Характер местности. Растительность. Дороги. Деревни. 
Почтовые земские станции. Народные училища и школы. Троицкий Александ- 
ро-Свирский монастырь. Посещение Видлицкого сталелитейного завода. Реки 
Тулокса, Олонка, Шуя, Немень. Сплав леса. Сплавщики и углежоги. Водопа
ды Кивач, Пор-Порог и Гирвас на реке Суне. Тулмозеро, Кончезеро, Выгозеро. 
Обработка мрамора на Белой горе. Осмотр бывшего старообрядческого Дани
лова монастыря на реке Выге. Старообрядцы. Памятники деревянного зодче
ства на острове Кижи. Карелы: язык, быт, нравы, занятия, религия и развле
чения.

114. Крылов Л. И. В древнем Новгороде. — ТЕВ, 1912, N° 6, с. 101 — 109; 
№ 8, с. 153—159; N° 9, с. 167—171; N° 10, с. 198—203; N° 12/13, с. 263—273.

Крылов Лев Иоаннович, священник.
19—25 июня 1911. Путь из Твери в Новгород. Новгородские церкви и со

боры, их история, интерьер, архитектура. Работа XV всероссийского археоло
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гического съезда. Участники и темы их докладов. Осмотр выставки древностей 
в Софийской ризнице. Обратный путь по Волхову и Николаевской железной 
дороге.

115. Кунгин В. В Печорском краю. — ИАОИРС, 1913, № 2, с. 67—74.
Сент. 1900. Плавание по реке Печоре от села Троицко-Печорское до села

Щугорское Устьсысольского уезда Вологодской губернии. Характер местности. 
Коми (зыряне): быт, нравы, верования, занятия. Иркутский купец А. М. Си
биряков.

116. Линева Е. Э. Деревенские песни и певцы: Из поездки по Новгородской 
губернии: уездам Череповецкому, Белозерскому и Кирилловскому. — ЭО, 1903, 
№ 1, с. 78—97.

Линева Евгения Эдуардовна (1854—1919), собирательница и исследова
тельница музыкального фольклора.

Лето 1901. Отношение певцов к старинным песням. Запись песен фоно
графом.

117. Лосев С. А. По пути. — Петрозаводск: Тип. Олонец, губ., 1905.— 15 с.
Лосев Семен Алексеевич (р. 1869), педагог,, директор народных училищ

Вологодской губернии (1910).
1892, 1897, 1902. Отрывочные воспоминания. Деревня Улялеги Олонецкой 

губернии. Нравы, обычаи северян.
118. Лосев С. А. По пути. — Петрозаводск: Тип. Олонец, губ., 1908.— 12 с.
Об авторе см. № 117.
1903, 1906. Деревни Олонецкой губернии Карташева Сельга (земское учи

лище, учительница М. В. Соловьева) и Проккойла (нравы жителей).
119. Ляцкий Е. А. Поездка на Печору: Из путевых заметок. — BE, 1904, 

кн. И, с. 236—286; кн. 12, с. 683^-727.
Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), историк литературы, со

трудник «Вестника Европы» и «Современного мира».
Весна 1904. Плавание по рекам Северной Двине, Пинеге, Усть-Ежеге Пи- 

нежской, Усть-Ежеге Мезенской, Мезени. Город Пинега. Посещение сел Ме
зенского и Печорского уездов Архангельской губернии (Палащевое, Койнас, 
Усть-Ижма, Усть-Цыльма, Нерица). Их достопримечательности. Быт, нравы, 
промыслы, религия местного населения. Печорская тайбола. Почтовые и зем
ские станции. Ущельская преподобного Иова обитель, ее основатели.

120. Мацкевич В. Разоренная крепость. — РТ, 1904, № 7, с. 191 —194.
Май 1903. Плавание на баркасе по Двине от Архангельска до Новодвин

ской крепости. Осмотр крепости.
120а Мейер К. На север: По Сухоне и Северной Двине. — ЕиГ, 1906, 

№ 10, с. 1—32; По лопарям. — ЕиГ, 1907, № 4, с. 1—19, ил.
Автор — предположительно, Мейер Константин Игнатьевич, биолог.
30 мая — 27 июля 1905. Поездка из Москвы на Кольский полуостров. Пла

вание от Вологды до Александровска по рекам Сухоне, Северной Двине, Бе
лому морю. Геологическое строение берегов рек. Характер прибрежной мест
ности. Растительность. Селения. Памятники старины. Архангельск. Биологиче
ская станция в Александровске. Окрестности Колы. Реки, озера и лесные 
богатства Кольского полуострова. Хибинские горы. Саами (лопари): образ 
жизни и занятия. Кандалакша.

121. Мелетиев В. И. Из путешествия в Сороцкую Карелию: (Путевые на
броски). — ИАОИРС, 1909, № 11, стб. 21—39; № 13, стб. 73—80.

Мелетиев Василий Иванович, священник.
Начало 900-х гг. Эпидемия холеры в Архангельске. Плавание по рекам 

Выгу и Сороки. Панорама прибрежных селений. Состояние дорог в Карелии. 
Почта. Язык, быт, занятия местного населения.

122. Мелетиев В. И. Карельские сюжеты: (Из путевых набросков).— 
ИАОИРС, 1910, № 13, с. 14—25.

Об авторе см. Л® 121.
Начало 900-х гг. Поездка из Кеми в село Маслозеро Кемского уезда Ар

хангельской губернии. Характер местности. Состояние дорог. Облик придорож
ных сел. Быт карел.
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123. Михайлов И. Поездка на Югорский Шар: (Из дневника священни
к а ).— АрхЕВ, 1898, N° 4, с. 106—112; N° 5, с. 133—139; N° 6, с. 163—170; 
N° 9, с. 257—262. (Часть иеофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1898, N° И, 12, 14, 15.
Автор — сельский священник села Тельвисочное Архангельской губернии.
18 апр.— 13 сект. 1897. Миссионерская поездка из Тельвисочного к стано

вищу Югорский Шар. Передвижение на оленях по тундре и на лодках по мо
рю вдоль берега. Поселения Варандей и Бельков Шар. Церковь в Югорском 
Шаре. Сочетание христианства и язычества в верованиях ненцев (самоедов). 
Их обычаи. Совершение торговых сделок пустозерцами. Приход в Югорский 
Шар английских грузовых пароходов и возвращение автора на одном из них 
в Архангельск. Встречи с адмиралом С. О. Макаровым.

124. Непеин С. А. К Спасо-Каменному монастырю: Путевые впечатления.— 
ЖР, 1904, т. 4, N° 177, с. 257—259; N° 178, с. 269—281; N° 179, с. 283—285.

Автор — священник, заведующий епархиальным древлехранилищем в Во
логде.

Лето 1903 (?). Путь от Вологды до села Кубенское. Храмы Спасо-Камен
ного монастыря. Посещение целлюлозной фабрики «Сокол».

125. Нечаев А. П. В мире брызг и пены: Из поездок по водопадам. — Спб.: 
Изд. Луковникова, 1911. — 60 с., ил.

О России: с. 18—37, 42—46.
Нечаев Александр Павлович (1886—1921), учитель географии.
Начало 900-х гг. Путешествие по Олонецкой губернии. Особенности рек 

края. Легенда о Суне и Шуе. Водопады Кивач, Пор-Порог и Гирвас на реке 
Супе. Воицкий водопад на реке Выге. Водопады Тойло в Прибалтике и Учан- 
Су в Крыму.

126. Никольский В. Н. По горам и рекам Кольского полуострова.— 
ИАОИРС, 1913, Ко 22, с. 982—995; N° 23, с. 1019—1031, ил.

Тоже. — Отд. отт. — Архангельск, 1913.
Автор — участник экспедиции, предпринятой Обществом распространения 

естественнонаучных знаний.
16 июня — 25 июля 1911. Путь от Москвы до Архангельска. Плаванйе по 

Маймаксе, Белому морю. Мурманский берег. Становища Рында, Гаврилово. 
Териберская губа. Остров Кильдин. Кольский залив. Полуостров Рыбачий. 
Трифонов-Печенгский монастырь. Плавание на карбасах по Паз-реке. Бори
соглебский водопад. Пограничный остров. Китозеро, Мурозеро, Пулозеро, 
Колозеро, Пельмесозеро и Имандра. Реки Териберка, Кола. Тулома. Флора и 
фауна Кольского полуострова. Хибинские горы. Города Кола и Александровск. 
Село Кандалакша. Саами (лопари), их занятия.

127. Оглоблин Н. Н. На р. Вычегде: Из путевых заметок. — РСуд, 1912, 
Кя 4, с. 26—34.

Оглоблин Николай Николаевич (р. 1852), историк и археограф.
Май — июнь 1911. «Северное пароходное общество». Плавание на парохо

де по Малой Двине и Вычегде от Великого Устюга до села Усть-Кулом Усть- 
сысольского уезда Вологодской губернии. Река Вычегда (берега, русло, раз
меры, притоки, значение ее как водного пути). Прибрежные города и приста
ни. Их облик, промышленность. Занятия коми (зырян). Полезные ископаемые 
и лесные богатства Вычегодского края. Рыбные промыслы. Типы сплавных 
судов. Заработки сплавщиков. Значение Старого Екатерининского канала.

128. Оглоблин Н. Н. На Сухоне и Северной Двине: (Из путевых заме
ток).— РСуд, 1911, N° 7, с. 14—31; N° 8, с. 45—60.

Об авторе см. N° 127.
Май 1910. «Северное пароходное общество». Пароход «Ломоносов», его 

команда. Плавание от Вологды до Архангельска и обратно. Реки Сухона, Се
верная Двина (русло, берега, рукава, условия судоходства). Прибрежные се
ления и города Тотьма, Великий Устюг, Котлас. Леса, их состояние и экс
плуатация.

129. Оглоблин Н. Н. На Шексне: (Из путевых заметок). — РСуд, 1911, 
N° 10, с. 71—86.
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Об авторе см. № 127.
Май 1910. Плавание на пароходе от Рыбинска до пристани Чайка Белозер

ского уезда Новгородской губернии. Река Шексна. Прохождение шлюзов. Па
роходные кампании, обслуживающие пассажирское движение по Шексне.

130. Оглоблин Н. Н. По р. Мологе: (Из путевых заметок). — РСуд, 1910„ 
№ 4, с. 17—44.

Об авторе см. № 127.
Май 1909. Плавание от Рыбинска до Устюжны Новгородской губернии. 

Пароход «Виктор», его команда. Река Молога. Пристани. Типы сплавных су
дов. Леса, их состояние и эксплуатация.

131. Оленев И. В. По Карелии. — ЕЛПН, 1902, № 10, стб. 255—295; № 11, 
стб. 431—473; № 12, стб. 635—654.

Авг. 1896. Посещение деревень Лувозера, Вокнаволока, Кимасозера Кем
ского уезда Архангельской губернии. Состояние дорог. Леса. Пороги реки Ке
ми. Водопад Ужма. Карелы: исторические, этнографические сведения, быт, за
нятия, промыслы, религия, народное творчество, образование.

132. Пахомов Д. А. Валаам: (Путевой очерк).— Звезда, 1902, № 23, 
с. 2—6, ил.

Пахомов Дмитрий Александрович (р. 1872), писатель, искусствовед.
Начало 900-х гг. Плавание на пароходе «Александр» по Неве и Ладож

скому озеру до Валаамских островов. Пассажиры парохода. Шлиссельбург. 
Монастырская бухта. Валаамский Спасо-Преображенский монастырь: исто
рия, гостиница, иконописная мастерская. Образ жизни монахов. Отъезд в 
Сердоболь.

133. Переплетчиков В. В. За Северным полярным кругом: Путевые очер
ки. (Из записной тетради). — В кн.: Переплетчиков В. В. Север: Очерки рус. 
действительности. М., 1917, с. 87—118.

Переплетчиков Василий Васильевич (1863—1918), художник.
Июль 1903. Кандалакша и ее окрестности. Быт, нравы местных жителей.
134. Писахов С. Г. Воспоминания. — В кн.: На Северной Двине. Архан

гельск, 1924, с. 45—47.
Писахов Степан Григорьевич (1879—1960), сказитель и художник.
1905—1907. Ненцы (самоеды) на Новой Земле.
135. По мезенским тундрам. — АрхЕВ, 1901, № 2, с. 47—52; № 3, с. 78— 

83. (Часть неофиц.). — В конце текста: О. Н.
Автор — священник.
23 окт. — 1 дек. 1900. Поездка из Мезени на оленях в село Пеши Мезен

ского уезда Архангельской губернии для осмотра школы грамотности. Путь 
через Канинскую и Тиманскую тундры. Обучение ненецких (самоедских) де
тей. Быт, нравы местных жителей.

136. По мезенским тундрам. — НО, 1902, т. 2, кн. 9, с. 162—173. — В кон
це текста: А. И.

Др. публ. — ПрБ, 1903, № 1.
Автор — наблюдатель мезенско-печорских церковно приходских школ Ар

хангельской губернии.
23—30 нояб. 1901. Поездка из Мезени по селениям, входящим в Канинский 

и Тиманский приходы. Езда на оленях. Состояние церковно-приходских школ 
в селах Неси и Пеши в Мезенском уезде. Материальное положение и условии 
жизни приходского священника в селе Пеши. Приводятся статистические све
дения о населении Мезенского и Печорского уездов.

137. Поездка на Печору: (Путевые записки).— РТ, 1906, ЛЬ 6/7, с. 175— 
182. — В конце текста: Норд.

Начало 900-х гг. Плавание от Архангельска до Пинеги по рекам Двине и 
Пинеге. Село Большенисогоры Мезенского уезда Архангельской губернии. Тип 
северного дома. Нравы населения. Свадьба.

138. Покровский С. От Камы до Вычегды.— Природа, 1913, № 7/8, стб. 
922—938, ил.

Покровский Сергей Викторович (1874—1945), биолог, преподавателе ряда 
московских учебных заведений.
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Лето 1911. Поездка из Москвы в северо-восточную часть Вологодской гу
бернии. Путевые впечатления. Путь на лошадях от Чердыни до села Бондюг. 
Плавание на лодке вверх по Южной Кельтме до Старого Екатерининского ка
нала и по Вычегде до села Керчем. Прибрежная растительность. Пернатые 
обитатели и рыбные богатства края. Коми (зыряне), их селения и занятия.

139. Пришвин М. М. По северу России: (Бытовые картинки). — РСуд,
1908, № 7, с. 44—64, Кв 8, с. 72—95; № 9, с. 44—63; № 11, с. 80—98, ил.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954), писатель.
14 мая — 15 авг. 1907. Путешествие по летнему берегу Белого моря и Мур

ману. Прибрежные и придорожные селения. Образ жизни поморов, их рели
гиозные верования. Плавание на траловом судне Н. Л. Копытова по Северно
му Ледовитому океану к Канину носу. Технический способ рыбной ловли.

140. Протопопов С. Д. Из поездки в Соловецкий монастырь. — М.: Тип. 
Мамонтова, 1903.— [2J, 61 с.

Др. публ. — М., 1905.
Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933).
Посещение Соловецкого Преображенского монастыря. Монастырские па

роходы, гостиница, хозяйство, доходы. Неудачная постройка корабля в мо
настырском доке. Анзерскин скит. Путь на перекладных от Сумского посада 
(Архангельской губернии) до Повенца (Олонецкой губернии). Подготовка 
местных жителей к приезду министра.

141. Пудовкин С. А. Наше путешествие на Север в 1901 году. — Юрьев: 
Тип. Лаакмана, 1905.— [2], 102 с.

Пудовкин Стефан, священник.
2 июля — 7 авг. Москва, Петербург, их достопримечательности. Кронштадт, 

Выборг, Петрозаводск, Повеиец. Почтовый тракт до Сумского посада. Валаам
ский Спасо-Преображенский, Каневский Рождественский, Соловецкий Преоб
раженский монастыри (церкви, скиты, библиотеки).

142. Пунин А. Воспоминание о Лапландии. — ЛП, 1914, N° 2, с., 33—41; 
N° Зг с. 65—71, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1914.
Автор — ботаник.
Лето 1913. Путь от Кандалакши до Колы (по тундре, рекам и озерам). 

Хибинские горы. Растительность Кольского полуострова.
143. Путевые впечатления. — АрхЕВ, 1904, № 10, с. 410—414. — В конце 

текста: Ф. С.
Автор — священник.
17—20 февр. 1904. Посещение посада Ненокса, сел Куртяево, Сюзьмы Ар

хангельского уезда и губернии. Николаевский (Никольский) Корельский мо
настырь.

144. Рамзай В. У самоедов Канинского полуострова /Пер. с нем. И. Аль- 
фонсова. — ИОАИЭ, 1907 (1908), т. 23, вып. 6, с. 458—471 (паг. 1-я).— Пер. 
по изд.: Ramsaej W. Ein Besuch bei den Samoieden auf der Halbinsel Kanin. — 
Journal de la Sociele Finno-ougrieiine, 1906, N° 23.

To же.— Отд. отт. — Казань, 1908.
Рамзай Вильгельм (1865—1928), профессор геологии и минералогии Гель

сингфорсского университета.
Лето 1903. Ненцы (самоеды): их численность, поселения, занятия, домаш

няя утварь, нравы, верования.
145. Регель К. В. Путешествие по Кольскому полуострову летом 1913 го

да. — ИАОИРС, 1914, N° 11, с. 329—338; N° 12, с. 372—377.
То же. — Отд. отт. — Архангельск, 1914.
Регель Константин.
3 июля — 8 авг. Плавание вверх по Варзуге и вниз по Поною. Течение 

рек, их берега, притоки, пороги. Кинемурские озера. Село Варзуга Кемского 
уезда Архангельской губернии. Занятия крестьян: семужный и жемчужный 
промыслы. Летний и зимний погосты каменских саами (лопарей).

147. Сент-Илер К. К. Как мы прошли с Белого моря в Финляндию: (От
клики войны на Севере). — Юрьев: Типоцинкография Милло, 1915. — 44 с., ил.
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Сент-Илер Константин Карлович, зоолог, преподаватель Юрьевского уни
верситета.

Июль — 4 авг. 1914. Участие автора в зоологических исследованиях на за
падном берегу Кандалакшской губы. Жизнь в Ковде в первые дни войны. 
Начальник местной таможенной заставы К. А. Дьяконов. Возвращение в 
Юрьев через Карелию и Финляндию. Реки и озера Карелии. Карелы: быт, 
нравы. Земская почта.

148. Сергель С. И. В зырянском крае. — М.; Л.: Госиздат, 1928.— 80 с., 
фог., карта.

Сергель Сергей Иванович.
Май 1914. Впечатления от поездки на верхнюю Вычегду. Описание мест

ности. Коми (зыряне): быт, нравы, хозяйство. Лесозаготовки. Охота.
149. Слезскинский А. Г. «Муравьи»: (Из экскурсий в окрестности г. Нов

города). — ИВ, 1905, т. 101, № 7, с. 197—209.
Об авторе см. № 58.
Начало 900-х гг. Впечатления от поездки в бывшие военные поселения. 

Их прошлое и настоящее. Осмотр Муравьевских казарм, плаца, манежа, двор
ца. Встреча с офицером местного гарнизона Л. Ф. Шкадышеком. Быт офице
ров.

150. Слезскинский А. Г. Мурман. — Спб.: Тип. Гольдберга, 1897.— [2], 
219 с., фот. — (Ком. для помощи поморам Рус. Севера).

Др. публ. — Спб., 1897.
Об авторе см. № 58.
Лето 1896. Плавание на пароходе по Белому и Баренцеву морям. Русские, 

финские и норвежские колонисты. Занятия (рыбный промысел, скотоводство), 
жилища, экономическое положение, нравы. Губернатор А. П. Энгельгардт. 
Становища Харловка, Рында, Шельпино, Гаврилово, Териберка, Сайда, Торос, 
Кислая, Титовское Кемского уезда Архангельской губернии. Екатерининская 
гавань. Китобойный завод Гебеля. Трифонов-Печенгский монастырь и церковь 
Бориса и Глеба. Путешествие по Лапландии от города Колы до Кандалакши. 
Устройство станов. Рыболовецкие суда — шняки, елы, карбасы. Покручники, 
кормчие, зуи. Салотопки (простые, водяные, паровые).

151. Слезскинский А. Г. Поездка на Мурман: (Путевые заметки). — ИВ, 
1898, т. 71, № 3, с. 981—1020, ил.; т. 72, № 4, с. 152—191, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1898.
Об авторе см. № 58.
Лето 1897. Поездка по поручению Поморского комитета для сбора сведе

ний о промыслах и быте поморов. Краткие путевые впечатления (от Вологды 
до Архангельска). Колонии и становища вдоль Мурманского берега: Лица, 
Рында, Гаврилово, Териберка. Мурманские отхожие промыслы. Западный 
Мурманский берег: Екатерининская гавань, колонии Кольской губы (Средняя 
и др.). Мотовского залива (Еретики), Рыбачьего полуострова (Вайдо-Губа). 
Посещение Трифонов-Печенгского монастыря. Город Кола: быт, занятия на
селения. Обратный путь через Лапландию. Описание местности. Саами (лопа
ри): быт, нравы, промыслы. Расноволоцкая и Экостровская земские станции. 
Сумский посад.

152. Соловки и Валаам: (Дневник студентов-паломников). — ДЧ, 1900, 
ч. 1, № 2, с. 382—409; № 3, с. 566—586; № 4, с. 748—765; ч. 2, № 5, с. 128— 
138; № 6, с. 311—316; № 8, с. 586—602; ч. 3, № 10, с. 300—312; № 11, с. 481— 
487; № 12, с. 660—667; 1901, ч. 1, № 1, с. 167—180; № 2, с 322—327; № 3, 
с. 489—498; JSis 4, с. 665—672; ч. 2, Л° 5, с. 134—140; № 6, с. 285—301.

То же. — Отд. отт. — М , 1901.
11 июня — 2 июля 1899. Коллективный дневник путешествия на Соловки 

и Валаам студентов Московской духовной академии во главе с инспектором 
академии архимандритом Евдокимом (Мещерским). Осмотр Ярославля и era 
окрестностей. Волга, Толгский монастырь, кедровый лес. Вологда, местные 
жители, встреча с Вологодским епископом Алексием (Соболевым). Архангельск, 
подворье Соловецкого монастыря, музей, духовная семинария, остров Солом- 
бала. Соловецкий Преображенский монастырь, скиты, встречи с монахами.
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Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, его внешний вид, скиты, при
рода островов, образ жизни монахов. Сердоболь, Иматра.

153. Спасский И. Мои воспоминания об Ижме. — ПрВолЕВ, 1915, Mb 13* 
с. 345—348; Mb 14, с. 373—376; Mb 16, с. 433—441; Mb 17, с. 464—469; № 19, 
с. 516—519; Mb 20, с. 530—536; 1916, Mb 17, с. 341—345; Mb 18, с. 360—362.

Спасский Иаков, священник.
1908—1911. Выдержки из дневника. Служебные поездки по деревням 

Устьсысольского уезда Вологодской губернии. Местное население, его быт, 
традиции. Взаимоотношения с прихожанами. Ижемские зимницы. Зимние и 
летние поездки по Ижемскому волоку.

154. Среди зырян: (Из путевых заметок). — НовД, 1902, Mb 8, с. 147— 
154.— В конце текста: А. Б.

Май 1901. Плавание на пароходе от Яренска по Вычегде и Вишере. Села 
Вишера, Небдино Устьсысольского уезда Вологодской губернии. Коми (зыря
не): этнографические особенности, быт, нравы, обычаи, занятия (сплав леса, 
работа на пермских заводах, земледелие). Колдун-зырянин.

155. Сулима-Дмитриева М. Г. Поездка в Большеземельную тундру. — ДП, 
1909, Mb 11, с. 37—53.

Сулима-Дмитриева Мария Григорьевна (ум. 1912), писательница.
Начало 900-х гг. Дорога от Усть-Цыльмы до Пустозерска Мезенского 

уезда Архангельской губернии. Земские станции. Осмотр лесопильного завода 
шведской компании «Полярная звезда». Жилища рабочих. Русские, коми (зы
ряне), ненцы (самоеды): жилища, одежда, занятия. Старообрядцы.

156. Трапезникова Р. По городам древнего Заволочья: (Из экскурсии ле
том 1915 г.). — РЭ, 1916, Mb 5, с. 16—22; Mb 6, с. 8—16; Mb 7, с. 11—19.

Автор — член Вологодского общества изучения Северного края.
16—25 июня. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма (история, церкви, 

монастыри). Осмотр полотняной мануфактуры в селе Красавино Великоус
тюжского уезда Вологодской губернии.

157. Труш К. А. Соловки в августе 1905 года. — М.: Тип. Аралова, б. г .—
23 с.

Труш Константин Афиногенович.
Достопримечательности Архангельска. Плавание на пароходе до Соловец

ких островов. Соловецкий Преображенский монастырь. Быт, нравы и занятия 
монахов. Осмотр скитов и пустыней.

158. Тюменев И. Ф. От Тихвина до Весьегонска: (Путевые наброски).— 
ИВ, 1899, т. 76, Mb 4, с. 158—195, ил.

Тюменев Илья Федорович (1855—1927), писатель, переводчик.
Лето 1898. Поездка вдоль Тихвинской системы по Устюжнскому тракту. 

Состояние дорог. Характер местности. Описание Тихвина, Устюжны, Весье
гонска. Николаевский Беседный и Антониев Дымский монастыри в Тихвинском 
уезде Новгородской губернии.

159. Тюменев И. Ф. По Мариинской системе: (Путевые наброски). — ИВ, 
1903, т. 91, Mb 1, с. 226—265; Mb 2, с. 655—693; Mb 3, с. 1057—1108, ил.

Об авторе см. Mb 158.
Вторая половина 90-х гг. Поездка по Мариинской системе. Петербург, 

Лодейное поле, Белозерск, Череповец, Рыбинск (облик, достопримечательно
сти/промышленность). Горицкий-Воскресенский в Кирилловском уезде Новго
родской губернии и Троицкий Александро-Свирский монастыри в Олонецком 
уезде и губернии.

160. Уланов В. Я. Из экскурсионных впечатлений: (От Москвы до Ков- 
ды). — ВВосп, 1910, Mb 1, с. 162—192.

Уланов Василий Яковлевич, сотрудник газеты «Русские ведомости».
900-е гг. Облик, история и достопримечательности Ростова Великого, 

Ярославля, Вологды, Архангельска, Умбы, Ковды. Природа Соловецких остро
вов. Соловецкий Преображенский монастырь (хозяйство, иконописная мас
терская). Быт и нравы монахов.

161. Фирсов А. И. По рекам Вологде, Сухоне и Северной Двине. — ИВ» 
1907, т. 110, Mb II, с. 629—652; Mb 12, с. 981 — 1014, ил.
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Фирсов Андрей Иванович.
Начало 900-х гг. Характер рек, их берега. Прибрежные селения и города 

Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Архангельск (исторические сведения, облик 
улицы и здания, достопримечательности, монастыри, соборы, церкви). В тек
сте — очерк памяти К. Н. Батюшкова.

162. Шабунин Н. А. Северный край и его жизнь: Путевые заметки и впе
чатления по сев. части Архангельской губ. — СбОРЯС, 1908, т. 84, № 1, 
с. 1—44.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1908.
Шабунин Николай Авенирович (1866—1907), художник, уроженец Мезен

ского края.
1880-е гг., 1903—1904. Характеристика Мезенско-Печорского края. Пере

мены в его жизни за двадцать лет. Достопримечательности (церкви, соборы) 
Мезени, Пинеги и Холмогор. Население: жилище, одежда, верования, семей
ные отношения. Сектантство. Тайбольская дорога. В тексте — песни, заговоры, 
свадебные причеты.

163. Шереметев П. С. Звад. — Цветник, 1908, вып. 1, с. 32—48.
То же. — Отд. отт. — М., 1908. *
Шереметев Павел Сергеевич (р. 1871), граф.
Июль 1907. Панорама прибрежных сел Волхова. Село Званка (имение 

Г. Р. Державина) в Новгородском уезде и губернии. Охота в окрестностях 
села Звад (на озере Ильмень) в Старорусском уезде. Достопримечательности 
Новгорода (Софийский собор, Ярославово Дворище, городской музей) и его 
окрестностей.

164. Шереметев П. С. Зимняя поездка в Белозерский край. — М.: Синод, 
тип., 1902.— 180 с., фот., ил. — Прил.: Списки грамот и отписок с рукописей 
Кирилло-Белозерского монастыря; указатель имен и географических назва
ний.

Об авторе см. № 163.
23 дек. 1900 — 5 янв. 1901. Путь из Москвы в село Устье Кадниковского 

уезда Вологодской губернии. Кирилло-Белозерский монастырь, его история, 
хозяйство и достопримечательности. Осмотр Ферапонтова Белозерского мона
стыря, вологодских церквей. Охота на медведей, оленей. В тексте — песни, 
заговоры, былины, сказки и т. д.

165. Шустиков А. А. По деревням Олонецкого края: (Поездка в Карго- 
польский уезд). — ИВОИСК, 1915, вып. 2, с. 89—119.

Шустиков Андрей Алексеевич (р. 1859), этнограф, член Вологодского об
щества изучения Северного края.

Лето 1913. Дорожные впечатления. Реки Моша, Мехренга. Воезеро, Елгом- 
ское озеро. Природные условия. Поселения, занятия и одежда крестьян. На
чальные училища, фельдшерские пункты и потребительские общества. Народ
ные предания и религиозные праздники. Встречи со сказителями. Состояние 
приходских церквей и жизнь сельских священников.

167. Энгельмейер А. К. По русскому и скандинавскому северу: Путевые 
воспоминания. В 4-х ч.— М.: Тип. Лисснера и Гешаля, 1902.— XIV, 210 с.

О России: с. 1—85, 203—210.
Энгельмейер Александр Клементьевич (1854—1919), писатель.
10 июня— 10 авг. 1898. Путь по рекам Вологде, Сухоне и Северной Дви

не от Вологды до Архангельска. Особенности северных рек. Флора и фауна. 
Тотьма, Великий Устюг, Котлас, Архангельск — пристани, подворья, гостини
цы, исторические памятники. Плавание на пароходе «Ломоносов» по Белому 
морю до Соловецких островов. Соловецкий Преображенский монастырь (по
стройки, хозяйство, богомольцы). Предание о митрополите Филиппе. Троицкий 
Анзерский и Голгофо-Распятский скиты на Анзерском острове. Спасо-Возне- 
сенский скит на Секирной горе. Савватиева пустынь на Соловецком острове. 
Остров Муксалма. Кольский полуостров. Терский берег. Орловский маяк. Ста
новища Гаврилово, Териберка, Ново-Олены в Кемском уезде Архангельской 
губернии. Занятия местного населения. Остров Кильдин. Екатерининская га
вань. Экспедиция Н. М. Книповича. Город Кола. Курорт Поланген (Курлян
дия). Янтарный промысел. Роща и холм Бируты (Беруты). Легенда о Бируте.
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ

168. Альбанский В. Л. На Новую Землю: (Впечатления туриста). — ЕиГ, 
1913, № 3, с. 29—40; Д& 4, с. 43—57; № 5, с. 28—39.

То же. — Отд. отт.— М., 1913.
Альбанский Виктор Львович.
Июнь— 19 июля 1911. Плавание на пароходе «Королева Ольга Констан

тиновна» из Архангельска на Новую Землю. Пассажиры. Река Маймакса, ее 
берега. Посещение становищ Белушья Губа, Малые Кармакулы, Маточкин Шар 
и др. Климат. Рельеф местности. Флора и фауна. Ненцы (самоеды): жилище, 
одежда, верования, нравы, болезни, промыслы. Образ жизни русских колонис
тов. Средства передвижения. Ледники в районе Крестовой губы.

16S. Ануфриев И. П. Из плавания около берегов Новой Земли.— 
ИАОИРС, 1910, № 15, с. 19—23.

Ануфриев Иван Петрович (ум. 1937).
3—14 июля 1910. Дневниковые записи. Плавание на пароходе «Николай» 

у берегов Новой Земли в районе Сульменевых и Крестовой губ. Осмотр зи
мовья экспедиции А. К. Цивольки в Мелкой губе.

170. Борисов А. А. В стране холода и смерти: (Экспедиция худож. 
А. А. Борисова). — Спб.: ГТостоян. комис. нар. чтений, 1909. — 68 с., ил.— 
Прил.: Объяснение к световым картинам, воспроизведенным с картин худож.
A. А. Борисова.

Об авторе см. № 78.
1876—1896, лето 1900—1901. Автобиографические сведения. Плавание на 

яхте «Мечта» у Новой Земли от пролива Маточкин Шар до залива Чекина. 
Дрейф во льдах. Пеший переход до Поморской губы. Работа над этюдами 
и картинами. Полярная флора и фауна. Ландшафт острова: реки, ледники, 
хребты.

171. Быков А. А. За полярным кругом: Путевые заметки участника Но- 
воземельской правительств, экспедиции 1909 г. — ИАОИРС, 1910, № 16, с. 29— 
45; № 18, с. 23—33; № 19, с. 18—28; № 20, с. 36—48; № 21, с. 44—57; № 22, 
с. 47—61; № 23, с. 47—67; 1911, Ns 14, с. 117—123; № 17, с. 435—443; JSfe 19, 
с. 604—609. — Публ. не окончена.

Быков Александр Александрович, фотограф-любитель, участник экспедиции.
4 июля — 28 авг. Экспедиция на Новую Землю с целью обследования 

Крестовой губы в колонизационном отношении. Ее участники: 10. В. Крамер,
B. А. Русанов, К. А. Лоренц, П. А. Галахов. Плавание на пароходе «Ольга» 
от Архангельска до Новой Земли. Пассажиры. Стоянка в Поморской бухте 
Маточкина Шара. Ненцы (самоеды): внешность, жилище, пища, одежда, нра
вы и занятия. Самоедский художник Илья (Тыко) Вылка. Новоземельские 
ездовые собаки. Восхождение на Пилу-гору. Организация становища в Крес
товой губе. Условия жизни и работы членов экспедиции. Зимовье экспедиции 
А. К. Цивольки в Мелкой губе (1838—1839). Норвежские поселения у Про
кофьева мыса. Экскурсии в Машигину, Северную Сульменеву и Южную Суль- 
меневу губу. Прибытие в Крестовую губу судна «Дмитрий Солунский». Пере
ход на собачьих упряжках к Карскому морю. Геологическое исследование 
Крестовой губы и окрестностей Незнаемого залива. Фотограмметрическая 
съемка.

172. Воскресенский А. А. Две недели среди самоедов. — В кн.: На море 
и на земле: Сб. геогр. рассказов. М., 1915, вып. 4, с. 64—95, ил.

Воскресенский Александр Александрович.
1910-е гг. Плавание вдоль берегов Новой Земли. Характер местности. 

Растительный и животный мир. Становище Белушья Губа. Ненцы (самоеды): 
образ жизни, жилище, одежда, пища, занятия, верования.

173. Из поездки на Новую Землю: (О новоземельских самоедах). — Зем
леведение, 1907, т. 14, кн. 1/2, с. 23—36. — В конце текста: И. М.

Лето 1905. Посещение становищ. Новоземельские ненцы (самоеды). Их 
материальное и правовое положение. Состояние образования, медицины. До
машний бых, семейные отношения, религиозные верования, развлечения.
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В тексте — данные о годовом числе промыслов ненцев и количестве получае
мых от правительства продуктов.

174. Ковров И. [Дневник]. — АрхЕВ, 1915, № 4, с. 38—45; № 5, с. 46— 
61; № 6, с. 62—75; № 7, с. 76—91; № 8, с. 92—98.— В статье Н. Козмина 
«На Новой Земле».

Ковров Иоанн, священник, учитель церковно-приходской школы.
12 сент. 1912 — июль 1913. Плавание на пароходе из Архангельска на Но

вую Землю и посещение по дороге поселков: Ольгинский в Крестовой губе, 
Маточкин Шар и Малые Кармакулы на побережье Новой Земли. Образ жиз
ни автора и его деятельность в поселке Белушья Губа. Церковь и школа. За
нятия ненцев (самоедов): охота и другие промыслы, домашние работы, обы
чаи. Антисанитарные условия жизни, эпидемия кори.

175. Марков Е. И. Три дня на Новой Земле: (Из дневника). — Море, 1908, 
№ 2, с. 139—151.

Марков Евгений Иванович (р. 1883), лейтенант. •
14— 16 июля 1908. Становища Маточкин Шар, Малые Кармакулы. Ненцы 

(самоеды): быт, нравы.
176. Наталии А. Поездка на Новую Землю: (Из записок спутника экспе

диции).— НЖДВ, 1912, № 5, с. 95—104.
1910-е гг. Плавание на пароходе из Архангельска на Новую Землю. Рас

тительный мир. Климат. Быт, нравы, занятия ненцев (самоедов) и русских.
177. Нечаева А. М. Новая Земля. — ИВ, 1915, т. 142, № 10, с. 238—269, ил.
Июль 1914. Воспоминания о плавании из Архангельска на Новую Землю.

Становища Белушья Губа, Малые Кармакулы. Селение Маточкин Шар, посе
лок Ольгинский. Ненцы (самоеды): одежда, жилище, нравы. Снабжение то
варами. Переселенцы из Архангельской губернии.

178. Новая Земля: Воспоминание путешествия. — ЖР, 1901, т. 1, № 12, 
с. 203—207, ил. — В конце текста: П. А.

Лето 1896. Посещение становища Малые Кармакулы в Архангельской гу
бернии. Быт, нравы ненцев (самоедов). Животный и растительный мир. -

.179. Переплетчиков В. В. Новая Земля. — Заветы, 1914, № 7, с. 73—114.'
180. Переплетчиков В. В. Новая Земля. — В кн.: Переплетчиков В. В, Се

вер: Очерки рус. действительности. М., 1917, с. 119—172.
[К № 179—180]. Об авторе см. № 133.
Июль — авг. 1913. Воспоминания. Путешествие на пароходе из Архангель

ска на Новую Землю и обратно. Природа. Становища Белушья Губа, Малые 
Кармакулы. Ненцы (самоеды): быт, нравы, занятия, верования. Художник 
Тыко (Илья) Вылка. Образ жизни русских колонистов. В тексте — записи из 
«Кнцги посещений...» экспедиции Г. Я. Седова и отрывки из дневника крестья- 
нина-промысловика Н. Я. Кулебякина.

181. Шошин Ф. Г. Поездка на Новую Землю.— [Архангельск]: Губ. тип.,
1901. — 21с.

Шошин Федор Григорьевич.
15— 23 июля 189? Плавание на пароходе «Чижов» из Архангельска на 

Новую Землю. Становище Маточкин Шар. Малые Кармакулы: спасательная 
станция, скит. Осмотр дома, где зимовал в 1878 г. морской офицер Тягин. 
Ненцы (самоеды): жилище, быт, занятия.

182. Энгельгардт А. П. Печорский край и Новая Земля: (Очерк путешест
вий архангТ губернатора). — РСуд, 1896, № 170/171, с. 57—86; № 172, с. 1— 
28, фот.

Энгельгардт Александр Платонович (1845—1903), архангельский губерна
тор, позднее министр земледелия и государственных имуществ.

Июль 1895. Плавание на пароходе «Ломоносов» из Архангельска на Но
вую Землю. История заселения и освоения Новой Земли. Новоземельские ко
лонисты— ненцы (самоеды). Их экономическое положение, занятия, поселе
ния, санитарные условия, обряды. Флора и фауна. Экспедиция горного инже
нера Ф. Н. Чернышева и залежи каменного угля на Новой Земле. Климат. 
Охота на птиц. Пролив Маточкин Шар. Возвращение с Новой Земли в Архан
гельск на крейсере «Вестник».
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Запад
ПРИБАЛТИКА

См. также № 125,167
183. Брусянин В. В. Бытковщина: (Из путевых впечатлений). — ИВ, 1907э 

т. 109, № 8, с. 438—445.
Брусянин Василий Васильевич (1867—1919), писатель и журналист.
Начало 900-х гг. Деревня Бытковщина Вилейского уезда Виленской гу

бернии. История заселения (по рассказам старожилов). Быт, хозяйство кресть
янской общины.

184. Марин В. П. Тайна монастырского подземелья: (Из воспоминаний то
варища прокурора). — НСт, 1916, № 12, с. 947—951.

Марин Владимир Петрович.
Май 1896. Посещение Антолептского Рождество-Богородичного монасты

ря в Вилькомирском уезде Ковенской губернии. Осмотр склепа. Его состояние.
185. Мюллер А. И. Летние экскурсии Рижского представительства в 1901 

году. — РТ, 1902, ЛЬ 6, с. 174—176; № 8, с. 237—240; № 9, с. 265—268; № 10, 
с. 299—303, ил.

Описание двадцати велосипедных поездок по окрестностям Риги. Состоя
ние дорог. Характер местности. Достопримечательности: Чертова пещера, раз
валины замков в Зегевольдс и Вендене Лифляндской губернии, Митавский 
дворец и др.

186. Останкович Н. Н. Экскурсия по Литве: (Путевые заметки). — ИВ, 
1907, т. 107, № 2, с. 586—612, фот.

Автор — сотрудник «Исторического вестника».
Начало 900-х гг. Вильна и ее окрестности. Лида, Гродно (достопримеча

тельности) .
БЕЛОРУССИЯ

187. Кречетович А. Поездка в Красносток: (путевые заметки). — Вильна: 
Тип. Ромма, 1904. — 56 с .— (Б-ка «Вилен, вести.»; № 1).

23—24 мая 1904. Описание Красностокского Рождество-Богородичного 
православного женского монастыря (храм, женская учительская школа, боль
ница и аптека, гостиница). Посещение монастыря князем П. Д. Святополк- 
Мирским — виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором.

188. Муравьева А. 3. Поездка в Погулянку. — ЖР, 1902, т. 2, № 86,
с. 405—408; ЛЬ 87, с. 422—424; №> 88, с. 436—438, ил.

Начало 900-х гг. Курорт Погулянка в Двинском уезде Витебской губер
нии, его достопримечательности. Медицинское обслуживание.

189. Останкович И. Н. Поездка в Могилевскую губернию. — ИВ, 1902,
т. 90, ЛЬ 12, с. 1067—1090, фот.

Об авторе см. Л'Ь 186.
24 марта — май 1901. Посещение Орши, Могилева, Быхова, Рогачева, 

Шклова, Мстиславля. Их облик и достопримечательности. Социальный и на
циональный состав населения.

190. Сербов И. А. Поездка по Полесью летом 1912 г. — ЗСЗОРГО, 1913 
(вып. дан. 1914), кн. 4, с. 70—102.

8 июня— 12 авг. Путешествие по Полесью между Днестром и низовьями 
Припяти. Топография местности. Придорожные деревни. Города Слуцк, Пинск, 
Мозырь. Местное население: язык, быт, нравы, занятия, обряды и поверья. 
Река Припять, ее берега.

Центр
См. также № ПО, 129, 130, 152, 160

191. В Оптиной пустыни. — ДЧ, 1915, ЛЬ 9/10, с. 31—38. — В конце текс
та: М.
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1911. Посещение Козельской Введенской Оптиной пустыни в Козельском 
уезде Калужской губернии. Встречи с монахинями Казанской Амвросиевской 
Шамординской женской пустыни. Церковные службы.

192. Георгиевский В. Т. В Вышинской пустыни. — Спб.: Тип. Александро- 
Невского о-ва трезвости, 1910. — 23 с., ил., портр.

Георгиевский Василий Тимофеевич.
Июнь — июль 1909 (?). Посещение Шацкой Успенской Вышинской пусты

ни в Шацком уезде Тамбовской губернии. Осмотр келий Феофана Говорова, 
рассказы послушника о Феофане, биографические сведения о нем.

193. Дмитриев Д. С. Паломничество в обитель преподобного Серафима.— 
ДЧ, 1905, ч. 1, ЛЬ 2, с. 264—277.

То же. — Отд. отт. — М., 1905.
Дмитриев Дмитрий Савватиевич (1848—1915), писатель, священник.
Июль 1904. Поездка в Саров с епископом Дмитровским Трифоном (Тур- 

кестановым) и князем Д. П. Туркестановым. Посещение Темниковской Саров
ской Успенской пустыни и Серафимо-Дивеевского Троицкого монастыря. Ок
рестности монастырей. Богомольцы. Проезд через монастыри митрополита 
Московского Владимира (Богоявленского).

194. Ильинский В. П. Поездка на могилу адмирала Ф. Ф. Ушакова. — МС, 
1916, № 6, с. 51—60, ил. (Часть неофиц.).

Ильинский Владимир Петрович.
1915. Описание Темниковского Санаксарского Богородицкого монастыря 

(Тамбовская губерния) и его окрестностей. Дом адмирала Ф. Ф. Ушакова. 
Намогильный памятник.

195. Кузьмин Н. Поездка в Саров. — ВорЕВ, 1908, № 13, с. 719—729. 
(Часть неофиц.).

Кузьмин Николай, священник.
Май 1907. Трудности пути от Арзамаса до Сарова. Нравы местных жите

лей. Посещение Темниковской Саровской Успенской пустыни в Темниковском 
уезде Тамбовской губернии.

196. Нилус С. Голос веры из мира торжествующего неверия: Поездка в 
Саровскую пустынь.- - М.: Тип. Унив., 1902. — 75 с.

Нилус Сергей Александрович, духовный писатель.
1900. Посещение Темниковской Саровской Успенской пустыни в Темни

ковском уезде Тамбовской губернии. Гостиница. Могила иеромонаха Серафи
ма (П. С. Мошнина), источник. Серафимо-Дивеевский Троицкий монастырь в 
Ардатовском уезде Нижегородской губернии. Встреча с Е. И. Мотови
ловой.

196а. Оглоблин Н. Н. На верхней Волге: (Из путевых заметок 1897г.).— 
ИВ, 1900, т. 81, № 7, с. 170—192. — В конце текста: Н. Н. О.

Об авторе см. № 127.
Плавание по Волге от Твери до Углича и обратно. Пароходы «Дриада» 

и «Киев», их команды. Перекаты «Черная грязь», «Кабан». Осмотр достопри
мечательностей Углича.

1966. Оглоблин Н. Н. На р. Костроме: (Из путевых заметок). —  РСуд, 
1909, ЛЬ 3, с. 98—118.

. Об авторе см. № 127.
Весна 1908. Плавание от Рыбинска до Костромы. Разлив Волги. Река 

Кострома, ее берега, русло, притоки. Пристани. Особенности сплава леса 
по реке. Типы сплавных судов. Зарплата сплавщиков и рубщиков леса.

197. Окрейц С. С. Из скитаний по белу свету. — ИВ, 1910, т. 121, № 7, 
с. 82—93.

Окрейц Станислав Станиславович (р. 1836), журналист, писатель.
Начало 900-х гг. Поездка в Осташковский уезд Тверской губернии. Рельеф 

местности. Растительность. Быт, нравы и занятия населения. Местное духо
венство. Деятельность осташковского земства. Состояние дорог. Медицинское 
обслуживание.

198. От Киева до Сарова: (Заметки и впечатления паломника). — ВорЕВ, 
1914, № 7, с. 176—188; № 8, с. 212—228. — В конце текста: М-л, игумен.
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1913. Посещение автором Козельской Введенской Оптикой пустыни, пасе
ка при пустыни. Казанская Амвросиевская Шамординская женская пустынь. 
Марфо-Мариинская обитель в Москве, Воскресенский храм в Новом Иеруса
лиме. Осмотр соборов в Ростове Великом. Темниковская Саровская Успенская 
пустынь. Серафимо-Дивеевский Троицкий монастырь, художественные мае- 
терские.

199. Первухин А. Боровск и его окрестности: (Из летних впечатлений).— 
РЭ, 1916, № 5, с. 9—16; № 6, с. 16—24.

Первухин Арсений.
Лето 1915. Исторические сведения, облик города, население, достоприме

чательности (Пафнугиев Рождество-Богородицкий монастырь, раскольничьи и 
православные церкви, могила боярыни Ф. П. Морозовой).

200. Попов А. А. Воспоминания о Сарове. — Спб.: Тип. т-ва Сытина, 
1906. — 27 с., ил.

Др. публ. — М., 1906.
Попов Анатолий Андреевич.
Сент. 1903, янв. 1905. Посещение Серафимо-Дивеевского Троицкого монас

тыря. Поездка в Темниковскую Саровскую Успенскую пустынь, ее достопри
мечательности. Вторая поездка в Саров. Болезнь автора.

201. Попов В. Поездка в Саров: (Воспоминания и впечатления).— 
АрхЕВ, 1905, Но 2, с. 54—62; № 3, с. 96—106; № 4, с. 131—140.

Июнь 1904. Посещение Темниковской Саровской Успенской пустыни, ее 
внешний вид. Соборы Успенский и Живоначальной Троицы с кельей иеромона
ха Серафима (П. С. Мошнина). Паломники. Серафимо-Дивеевский Троицкий 
монастырь.

202. Преображенский И. В. В Сарове: (Из дневника паломника). — РВ* 
1903, т. 287, Но 9, с. 212—251.

Автор — предположительно, Преображенский Иван Васильевич, начальник 
отдела Канцелярии обер-прокурора Св. Синода.

Июль 1903. Посещение автором Темниковской Саровской Успенской пуо 
тыни. Ее внешний вид, паломники. Приезд императорской семьи.

203. Рейхельт Н. Н. Поездка в Кашин: (Впечатления). — ИВ, 1909, т. 117# 
Но 8, с. 542—560. — Перед текстом: Лендер Н. Н. (Путник).

Об авторе см. № 33.
9—12 июня 1908. Путь из Петербурга в Кашин по железной дороге. Ис

торические сведения, облик города, соборы и другие достопримечательности* 
Участие в торжествах в честь св. Анны Кашинской.

204. Россиев П. А. Поездка в Кашин.— ЖР, 1903, т. 3, № 116, с. 133-~ 
136; Но 117, с. 151—153, ил.

Россиев Павел Амплиевич, писатель.
Начало 900-х гг. Дорожные впечатления. Кашинский Николаевский Кло* 

буков монастырь. Улицы города Кашина. Минеральные источники. Быт и нра* 
вы местных жителей.

205. Самсонов В. Общеобразовательная экскурсия Валдайского городско» 
го училища и путевые наброски.— РТ, 1905, № 6, с. 163—166; № 7, с. 196—« 
198; Hs 11, с. 330—334.

Автор — руководитель экскурсии.
Июнь 1905. Дневниковые записи. Переход от Валдая до Селигера. Облик, 

население валдайских деревень. Город Осташков. Нилова Столбенская пустынь. 
Исток Волги. Имение Ельцы в Ржевском уезде Тверской губернии. Село Пол- 
ново. Рыбоводный завод в селе Никольском Демянского уезда Новгородской 
губернии.

206. Сергий. Письма из Сарова, 13—22 июля 1903 года. — Спб.: Тип. Фро
ловой, 1903. — 64 с.

Сергий (Тихомиров Сергей, 1871—1945), архимандрит, ректор Петроград
ской духовной семинарии, впоследствии епископ Японский.

Дорога от Арзамаса до Сарова. Приготовления к приезду Николая IL 
Темниковская Саровская пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь. Окрест
ности Сарова, источник, «городок» для паломников. Императорская семья.
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207. Соловьев И. И. От Москвы до Ростова Великого: (Из путевых впе
чатлений и воспоминаний паломника). — Харьков: Тип. «Мирный Труд», 
1911. — 29 с.

Соловьев Иоанн Ильич (р. 1854), протоиерей.
1910(?). Путь пешком и по железной дороге. Осмотр Троице-Сергиевой 

лавры и окружающих ее монастырей и скитов. Монастыри и соборы Ростова. 
Встречи с местными жителями.

208. Толстой А. С. Приют опального боярина: Отрывок из неудавшейся 
поездки. — ЖР, 1905, т. 5, № 8, с. 29, ил.

Начало 900-х гг. Посещение Данковского Покровского монастыря в Дан- 
ковском уезде Рязанской губернии. Осмотр гробницы боярина Р. Н. Телеп- 
нева.

209. Торжество на Куликовом поле 8-го сентября. — ТС, 1902, № 9,
с. 16—27.— В конце текста: Посетитель.

7— 8 сент. 1901. Воспоминания о торжествах по случаю 521-й годовщины 
Куликовской битвы. Богослужение в церкви села Монастырщино Епифанского 
уезда Тульской губернии. Крестный ход.

209а. Тюменев И. Ф. На Среднем плёсе: (Путевые наброски}. — ИВ, 1904,
т. 95, № 1, с. 209—257; № 2, с. 679—720, ил.

Об авторе см. № 158.
Начало 900-х гг. Поездка из Петербурга в Ярославль. Строительство же

лезных дорог в России. Волжский флот. Города Бежецк, Рыбинск, Романов- 
Борисоглебск, Ярославль. Их облик, история, церкви. Толгский монастырь 
(Ярославская губерния). Занятия и религиозные верования местного населе
ния.

210. Чубов М. В Сарове: (Из дневника паломника). — ПолтЕВ, 1904, 
№20/21, с. 821—829. (Отд. неофиц.).

Чубов Михаил, священник.
8— 9 авг. 1903. Посещение Темниковской Саровской Успенской пустыни 

Демниковского уезда Тамбовской губернии. Местные достопримечательности. 
Саровский лес, источники.

Поволжье
См. также № 253, 428, 439—442

, 2 1 1 .  Архангельский Ф. А. Речь, прочитанная в общем собрании Астрахан
ского Комитета православного миссионерского общества 22 марта 1898 г.: 
^(Наблюдения и впечатления поездки епархиального наблюдателя по миссио
нерским пунктам Калмыцкой степи и соображения о мероприятиях к развитию 
дела миссий в степи). — АЕВ, 1898, № 12, с. 475—483; № 14, с. 573—584. 
ДРтд. неофиц.).

. То же. — Отд. отт. — Астрахань, 1898.
Архангельский Федор Андреевич, священник.
20 нояб. — начало дек. 1897. Объезд приходов Астраханской епархии. 

Т1оселения калмыков. Миссионерские школы.
212. Астраханские калмыки: (Из личных наблюдений во время путешест

вия по степи). — ПрБ, 1896, т. 1, № 5, с. 218—227; № 7, с. 308—315; № 8. 
с, 368—372. — В конце текста: Д. Д. С.
■ 1894. Посещение автором калмыцких хотонов Яндыко-Мончажного улуса
Астраханской Калмыцкой степи. Изучение калмыцкого разговорного языка. 
Жилища калмыков: устройство и убранство кибиток. Посуда. Пища. Поездка 
в Замутов и Большой-Яндыкозский хурулы. Религиозные верования калмыков. 
Ламаистское духовенство: гелюнги, гецулы, манжики. Хурульные служения. 
Бурханы (идолы).

213. Даулей Р. П. О Трехсвятительском крещено-татарском монастыре Ка
занской епархии. — УЕВ, 1915, № 4, с. 177—183.

Даулей Роман Павлович.
1906, 1908. Посещение автором Трехсвятительского крещено-татарского 

монастыря в Лашиевском уезде Казанской губернии через год после его ос
нования. Образ жизни монахов. Расширение деятельности монастыря.
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214. Дмитриев Д. С. В обитель старца Варнавы [Василия Ильича Мерку
лова (1831*—1906)]: Путевой очерк. — М.: Тип. т-ва Сытина, 1898. — 31 с.

Об авторе см. N° 193.
15—18 авг. 1897 (?). Поездка в Иверский женский монастырь в Ардатов- 

ском уезде Нижегородской губернии. Спутники В. К. Саблер, А. Н. Столпа- 
ков и архитектор П. А. Виноградов. Беседы с Варнавой. Храмовый праздник 
и закладка Троицкого собора. Внешний вид и история монастыря. Больница.

215. Горохов П. С плавучей церкви: (Дневник 6—16 сент. сего года прот. 
Петра Горохова). — АЕВ, 1910, № 20, с. 739—744.

Горохов Петр, священник города Астрахани.
1910. Организация Астраханской епархией подвижной церкви на парохо

де. Посещение плавающих промыслов (шаланд) и дебаркадеров рейда в севе
ро-восточной части Каспийского моря, поселков и рыболовных промыслов на 
островах дельты Волги. Шторм.

216. Иринарх. С плавучей церкви. — АЕВ, 1910, № 24, с. 914—920; 1911, 
N° 1, с. 25—32; № 4, с. 159—169. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1911, т. 1, N° 1, 6.
Автор — иеромонах Высокогорской Успенско-Николаевской Чуркинской 

пустыни.
6 сент. — 1 нояб. 1910. Поездки к рыбакам и жителям поселков в дельте 

Волги и на побережье Каспийского моря.
217. Казанцева Ф. Памятный день моей жизни.— ПрБ, 1901, т. 2, N° 9, 

с. 41—43.
Автор — марийка, перешедшая в православие.
Конец XIX в. Языческие верования марийцев (черемисов) и жертвоприно

шения. Переход родителей автора в православие.
218. Мике П. По чувашским приходам: (Из моего дневника за 1898 г .).— 

ИКЕ, 1904, N° 22, с. 702—726.
То же. — Отд. отт. — Казань, 1904.
Посещение чувашских деревень Цивильского уезда Казанской губернии. 

Распространение школьного образования и христианства в этих деревнях в 
предшествующее десятилетие.

219. Мошков В. А. Город Царевококшайск: Путевые заметки. — Нива, 
1901, No 3, стб. 533—564; N° 4, стб. 701—742; N° 5, стб. 67—104, ил. :

Мошков Валентин Александрович.
1900. Исторические сведения о городе, внешний вид, планировка, церкви, 

их архитектура. Здание городского училища. Национальный и социальный со
став населения. Характеристика интеллигенции, торговцев, мещан. Предания 
о местном жителе Ваньке Пчелиие. Река Малая Кокшага. Село Кокшайск. 
Марийская деревня. Марийцы (черемисы): одежда, обычаи, верования, обря
ды, праздники. Сектанты — «кугусортинцы».

220. Нечаев А. П. Пять дней в лодке: Рассказ о поездке в Жигули.— 
Спб.: Луковников, 1911. — 44 с., ил.

Об авторе см. № 125.
Июнь 1904. Самара, ее облик, улицы, достопримечательности. Плавание 

по Волге и Усе от Саратова до Жигулевских гор и обратно. Приволжские села 
и деревни. Жигулевские горы и легенды о них.

221. Ночевка в немецкой деревушке: (Из зап. старого сел. учителя). — Не
ва, 1912, № 4, стб. 749—766.

90-е гг. Быт, речь колонистов (Новоузенского уезда Саратовской губер
нии). Обучение русской азбуке.

222. Оглоблин Н. Н. Весенняя поездка на р. Ветлугу: (Из путевых заме
ток).— РСуд, 1909, No 1, с. 15^-30.

Об авторе см. N° 127.
8—15 мая 1908. Плавание по рекам Волге и Ветлуге от Козьмодемьянска 

до села Воскресенское Макарьевского уезда Нижегородской губернии. Прис
тани. Сплав леса. Типы сплавных судов. Бурлаки. Организация движения 
судов на Ветлуге. . . .
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224. Оглоблин Н. Н. На р. Белой: (Из путевых заметок). — РСуд, /906, 
ЛЬ 12, е. 51—75.

Об авторе см. ЛЬ 127.
8—15 июня 1906. Плавание на пароходе «Златоуст» по рекам Волге, Ка

ме и Белой от Казани до пристани Пьяный Бор Елабужского уезда Вятской 
губернии и обратно. Река Белая. Башкирские селения. Экономика Уфимского 
края.

225. Оглоблин Н. Н. На реке Ветлуге: (Из путевых заметок). — ИВ, 1902, 
т. 90, ЛЬ 10, с. 175—208.

Об авторе см. ЛЬ 127.
27—31 мая 1901. Ветлужское пароходство. Плавание по Волге и Ветлуге 

от Козьмодемьянска до города Ветлуги и обратно. Пароход «Иван» и его ко
манда. Прибрежные селения и пристани. Заготовка и сплав леса. Типы сплав
ных судов. Бурлаки.

226. Оглоблин Н. Н. На р. Вятке: (Из путевых заметок). — РСуд, 1905, 
ЛЬ 3, с. 90—104; ЛЬ 4, с. 54—72.

Об авторе см. ЛЬ 127.
Май 1904. Пароходы «Вятско-Волжского товарищества». Нижний Новго

род. Плавание от Казани до Вятки и обратно. Пароход «Надежда», его 
команда. Реки Кама, Вятка (русло, берега, перекаты). Прибрежные селения 
и пристани. Организация судоходства на Вятке. Условия труда и заработки 
бурлаков.

228. Оглоблин Н. Н. На реке Суре: (Из путевых заметок). — РСуд, 1904, 
ЛЬ 1, с. 95—112.

Об авторе см. ЛЬ 127.
Июль 1903. Плавание от Васильсурска Нижегородской губернии до Кур- 

мыша Симбирской губернии и обратно. Пароход «Чайка». Условия судоходст
ва на реке Суре. Пристани. Пароходство торгового дома «Братьев Талан- 
цевых».

229. Оглоблин Н. Н. «Старый Макарий»: Из волж. впечатлений. — ИВ, 
1905, т. 99, ЛЬ 3, с. 999—1018.

Об авторе см. ЛЬ 127.
Авг. 1904. Город Макарьев. Посещение Макарьевского-Желтоводского 

монастыря. Архитектура и интерьер Троицкого собора.
230. Прилуцкий Ю . В. В захолустьях: (Путевые впечатления). — ВВ, 1915, 

кн. 2/3, т. 11/12, с. 146—167; кн. 4/5, т. 13/14, с. 158—179.
1910-е гг. Поездка по Семеновскому (старообрядческому) уезду Нижего

родской губернии. Улангер, Оленевские и Комаровские скиты. Шарпан, Чер
нуха, Пафнутово, Керженецкий угол, развалины бывших скитов. Быт жи
телей.

231. Прилуцкий Ю . В захолустьях: (Путевые впечатления). — СЦ, 1916, 
№ 24, с. 527—528.

1910-е гг. Старообрядческая деревня Якимиха Семеновского уезда Ниже
городской губернии.

232. Сиротов И. М. Из дневника священника Александро-Невской церкви 
в Ханской ставке во внутренней киргизской орде Иоанна Сиротова. — АЕВ, 
1913, ЛЬ 4, с. 112—117.

Др. публ. — ПрБ, 1913, г. 1, ЛЬ 5.
Сиротов Иоанн Матвеевич.
Окт. 1911 —май 1912. Миссионерская деятельность автора среди казахов 

(киргизов).
233. Сиротов И. М. Из дневника священника Николаевской церкви пос. 

Казанки во внутренней киргизской орде, Иоанна Сиротова за 1904—1906 гг.— 
АЕВ, 1905, ЛЬ 4, с. 198—202; ЛЬ 5, с. 241—244; ЛЬ 6, с. 289—290; 1906, ЛЬ 3,
с. 156—158; ЛЬ 13, с. 678—681; 1907, ЛЬ 6, с. 265—267; ЛЬ 7, с. 311—315; 
(Часть неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1905, т. 2, ЛЬ 13, 14; 1906, т. 1, ЛЬ 4; т. 2, ЛЬ 14; 1907,
т. 2, ЛЬ 14.

Об авторе см. ЛЬ 232.
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5 июля 1S04— 15 дек. 1906. Миссионерская школа в поселке Казанка. 
Встречи автора с казахами (киргизами) и мусульманским духовенством. Про
воды призванных на действительную военную службу.

234. Таисия. Беседы о. протоиерея Иоанна с настоятельницей Иоанно- 
Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумениею Таисиею: 
С присовокуплением описания некоторых особенностей событий из жизни игу
меньи Таисии. — 2-е изд. — Пг.: Синод, тип., 1915. — 63 с., ил.

Таисия (Солопова Мария В.), настоятельница женского Леушинского 
монастыря в Череповецком уезде Нижегородской губернии.

1891—1908. Встречи с И. И. Сергиевым во время его пребывания в мо
настыре.

235. Терентьев Ф. Борнуковская пещера: (Нижегородская губ. Княги- 
нинского уезда; 75 верст на юг от волжской пристани «Работники»). — РЭ, 
1916, № 2] с. 34—35.

Май 1903. Воспоминания о посещении пещеры.

Урал и Приуралье
См. также № 224, 427, 1184

237. Белдыцкий Н. П. В парме: Очерки сев. части Чердынского уезда.— 
Пермь: Типолит. губ. правл., 1901.— [2], 128 с.

06 авторе см. N° 72.
Май—июнь 1899. Впечатления от поездки. Рельеф и климат Тулпанского 

края. Реки Колва, Унья, Бердыш. Растительный и животный мир. Деревни 
Кикус, Корепино, Тулпан, Таловая и др. Раскольники — верования, занятия 
(лесосплав, охота), жилища, нравы. Встреча с отшельниками. Староверческие 
книги. Скиты. Сообщение о пильвенском серебре. Беседы с местными жителя
ми. Крестьянин-предприниматель Лукьянов. Учитель В. А. Серебренников.

238. Гаряев А. Н. Миссионерская поездка священника походной церкви, 
инородческого миссионера, Арк. Гаряева. — ЕкатеринбЕВ, 1910, № 29, с. 597— 
602. (Часть неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1910, т. 2, № 20.
Гаряев Андрей Николаевич.
25 янв. — 17 мая. Поездка автора по Петропавловскому приходу Екате

ринбургской епархии (Верхотурский уезд Пермской губернии).
239. Городков А. А. Кама: (От Чердыни до Перми). Путевые впечатле

ния.— СДП, 1913, N° 3, с. 55—77; N° 5/6, с. 3—25; N° 7/9, с. 38—55; По Ка
ме.— СДП, 1913, N° 11, с. 5—19; № 12, с. 18—34, ил., портр. авт. — Перед 
загл.: Макк А. А.

Городков Андрей Александрович (псевд. Макк А. А. ), писатель.
1912—1913. Панорама прибрежных сел, сведения о них. Описание го

родов Чердыни, Перми, Осы, Сарапула, Елабуги, Чистополя, сел Ныроба, 
Усолья (исторические сведения, достопримечательности, просветительные 
учреждения). Поездка из Перми на Мотовилихинский пушечный завод. Коми 
(пермяки): внешность, быт, верования.

240. Замятин А. Н. По Уральской области. — Спб.: Изд. Воронова, 1914.— 
88 с., 32 рис., карта.— Библиогр.: с. 86—88.

Замятин Александр Николаевич (р. 1879), геолог.
Лето 1912 и 1913. Путевые заметки. Весенняя ярмарка в Темире. 

Поездка из Темира по долинам рек Темира и Эмбы. Экскурсия на реку 
Терсекан. Поездка по землям Уральского Казачьего войска. Сведения о на
селенных пунктах. Кочевые киргизы: быт, занятия.

241. Зеленин Д. К. Месяц в башкирской деревне.— ПрЛ, 1909, № 37, 
с. 581—583; N° 38, с. 606—608, ил.

Зеленин Дмитрий Константинович (1878—1954), фольклорист и этно
граф, впоследствии профессор Харьковского университета.

900-е гг. Поездка в деревню Бердениш Екатеринбургского уезда Перм
ской губернии. Башкиры: экономическое положение, язык, быт, нравы, заня
тия, обычаи, религия.
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242. Зеленин Д. К. На кумысе.— Вятка: Губ. тип., 1905.— 37 с.
Об авторе см. № 241.
23 апр.— 3 июня 1904. Описание пути от Юрьева до Усень-Ивановского 

завода (по Волге, Каме, Белой). Природа. Лечение кумысом.
243. Ивченко А. Ф. На Мертвые Соли.— ЖР, 1902, т. 2, N° 66, с. 175— 

176; N° 67, с. 182—185.
Ивченко Александр Федорович, преподаватель Оренбургского реального 

училища.
24 июля 1901. Путешествие пешком из Илецкой Защиты Оренбургской 

губернии к горе Мертвые Соли. Рельеф местности. Соленые ключи. Река 
Елшанка.

244. Круковский М. А. В степях Башкирии вольной. — ВСв, 1914, № 12, 
с. 181 — 186.

Об авторе см. № 113.
1913. Таганай. Река Дема. Башкиры, их образ жизни, одежда, обычаи, 

нравы. Положение женщин. Памятники старины в башкирских деревнях.
245. Круковский М. А. На исчезающей реке и в таинственных пещерах 

Урала: Из летних экскурсий этнографа.— ВСв, 1909, N° 2, с. 26-^31; N° 3, 
с. 43—45.

Об авторе см. № 113.
1908. Описание пещеры и реки Сим.
246. Матвеев С. М. Два дня среди крещеных и отпавших инородцев: 

(Из дневника миссионера).— ПрБ, 1902, т. 1, N° 1, с. 21—24; N° 2, с. 70—75; 
N° 3, с. 112—116; N° 4, с. 151—159; N° 5, с. 201—210; N° 6, с. 256—263; N° 7, 
с. 302—310.

То же.— Отд. отт.— М., 1902.
Матвеев Стефан Матвеевич.
3—15 мая 1901. Приезд в село Мелеуз Стерлитамакского уезда Уфим

ской губернии. Приходский священник М. Никитский. Беседы с «отступив
шими» от православия. Домашний быт жителей. Отношение к православию 
татар и чувашей.

247. Меч С. П. Два месяца в Южном Урале.— ЕиГ, 1896, № 1, с. 42— 
50; N° 2, с. 161—166; N° 3, с. 255—269, рис.

Меч Сергей Павлович, географ.
Июнь — июль 1895. Путь от села Тургояк Оренбургской губернии до 

Златоуста. Восхождение на Таганай. Растительность. Горный ландшафт. 
Добыча золота в долине реки Миас. Река Белая. Осмотр Белорецкого чу
гуножелезного завода. Подъем на Яман-Тау.

248. Ончуков Н. Е. На горной Вишере.— НовД, 1902, № 10, с. 60—62; 
N° 11, с. 69—89.

Ончуков Николай Евгеньевич (1872—1942), этнограф.
Май — июнь 1900. Плавание по Каме от Перми до Чердыни, далее по 

Колве на Вишеру. Берега Вишеры. Камни Ветлан и Говорливый. Косой и 
Крутой пороги.

249. Ончуков Н. Е. По Чердынскому уезду: Поездка на Вишеру, на 
Колву и на Печору.— ЖС, 1901, вып. 1/4, с. 37—74.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1901.
Об авторе см. N° 248.
Июнь — июль 1901. Путевые впечатления. Чердынь: местоположение, 

история. Реки Вишера, Печора, Колва (берега, притоки, пороги, перекаты 
и т. д.). Вижаихинский, Вёлсинский и Лукьяновский заводы. Манси (во
гулы) : жилище, домашняя утварь, пища, занятия. Путь от Чердыни по тракту 
до Тулпана. Придорожные селения Пыдва, Янидор, Искор, Ныроб, Ветлана. 
Местные достопримечательности — церкви, их состояние. Тулпанские рас
кольники.

250. Святой уголок.— ВятЕВ, 1910, № 7, с. 187—201. (Часть неофиц.).—
В конце текста: Мария Р.

Авг. 1908. Посещение Белгородского Свято-Николаевского монастыря
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в Осинском уезде Пермской губернии. Игумен Варлаам (Василий Ефимович 
Коноплев). Серафимовский скит.

251. Сидоренко М. Д. Николае-Павдинская лесная дача на восточном 
склоне Урала.— ЗКГК, 1902, № 2/3, с. 41—51.

Сидоренко Михаил Дмитриевич (р. 1859).
Лето 1901. Поездка по служебным и личным делам из Одессы в Верхо

турский уезд Пермской губернии. Город Верхотурье. Николае-Павдинская 
лесная дача (горный округ). Геологическое строение местности. Полезные 
ископаемые. Флора и фауна. Дороги. Лесные пожары. Населенные пункты. 
Занятия местного населения: русских, коми (зырян), манси (вогулов). Вос
хождение на Сухогорский камень. Плавание на челне по реке Ляли.

252. Уголок Родины: Путевые очерки и заметки.— BE, 1908, кн. 11, 
с. 263—276.— В конце текста: Р. Ф.

Начало 900-х гг. Город Чердынь и его окрестности. Достопримечатель
ности, природные богатства, торговля. Население, его быт и нравы. Реки 
Печора и Вишера, судоходство. Путешествие к горе Полюдов камень.

253. Фирсов А. И. По Каме.— ИВ, 1910, т. 122, № Ц, с. 709—732; JS& 12, 
с. 1107—1131.

Об авторе см. № 161.
1908. Плавание по реке Каме, ее берега. Характер местности. Достопри

мечательности сел и городов Лаишева, Чистополя, Елабуги, Сарапула, Оси, 
Оханска, Перми. Устье реки Белой.

254. Хребтов А. К. Село Ныроб.— ИВ, 1906, т. 105, № 7, с. 241—249.
Автор — врач.
1900. Поездка в село Ныроб Чердынского уезда Пермской губернии. 

Достопримечательности, связанные со ссылкой боярина М. Н. Романова. 
Посещение Дивьей пещеры.

255. Чукмалдин Н. М. Поездка на Белую гору.— Екатеринбург: Тип. 
«Екатеринбург, недели», 1896.— 15 с., 3 л. ил.

Чукмалдин Николай Мартемьянович (ум. 1901).
Май 1895. Плавание по рекам Каме, Чусовой, Сылве от Перми до 

Кунгура. Сплав леса по Сылве. Дорога от Кунгура до Белой горы. Бело
горский Свято-Николаевский монастырь.

Юг
256. Иванюшенков И. А. По Черноморскому побережью.— Елец: Паро

вая тип. Наумова, 1913.— 36 с.
Иванюшенков Иван Андреевич.
Апр. 1912. Путь от Ельца Орловской губернии до Севастополя. Плава

ние на пароходе по Черному морю. Облик и достопримечательности Севасто
поля, Феодосии, Новороссийска, Гагр, Сухума, Батума. Посещение коопе
ративного склада товарищества Новороссийских виноделов и цементного за
вода. Осмотр Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря.

257. От Владикавказа до Севастополя: Из воспоминаний туриста.— 
Казань: Тип. Ключникова, 1896.— 120 с.— В конце текста: В. В. Л-н.

После 1891. Путь от Владикавказа до Тифлиса. Военно-Грузинская до
рога. Дарьяльское ущелье. Придорожные селения Балта, Ларе, Казбек, 
Гудаур, Ананур, Млеты, Душет, Мцхет. Восхождение на Казбек. Девдорак- 
ский ледник. Реки Терек и Арагва. Боржом и его окрестности. Приготовление 
«боржомской» соли и воды. Достопримечательности Тифлиса, Аббас-Тумана. 
Плавание по Черному морю до Ялты. Алупка. Гурзуф. Массандра. Сева
стополь.

258. Путевые заметки по поездке на наш Юг, на Кавказ и за границу.—• 
ОЖ, 1910, № 237, с. 2049—2051; № 238, с. 2067—2068. — Перед текстом: Б.

Автор — офицер.
Осень 1909. Ялта. Тифлис. Дорога в Лагодехи.
259. Тарасов Т. Путевые заметки и впечатления из поездки на Кавказ.—
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Житомир: Тип. Швеца, 1913. — 58 с. — Прил.: Заметки из поездки в Харьков 
на охрану пути; Поездка на место крушения царского поезда.

Автор —- вахмистр, 20 лет прослуживший в корпусе жандармов в Бен- 
дерах.

4 июня — 2 июля 1898. Плавание по Черному морю от Одессы до Батума. 
Достопримечательности Севастополя, Феодосии, Новороссийска, Батума. 
Осмотр элеватора в Новороссийске. Встреча в Батуме с начальником Тиф
лисского жандармского полицейского управления железных дорог полков
ником Н. А. Вырубовым. Поездка по железной дороге в Баку. Нефтяные 
промыслы в Сабунчи. Тифлис. Осмотр марганцевых копей братьев Какебед- 
зевых. Минеральные источники в окрестностях Боржома. Ново-Афонский 
Симоно-Кананитский монастырь.

МОЛДАВИЯ
См. также № 1174

260. Евлахов А. М. Поездка в Кишинев.— ЖР, 1904, т. 4, № 163, с. 89— 
92; № 164, с. 108—110, ил.

Евлахов Александр Михайлович (р, 1880), филолог, приват-доцент Вар
шавского университета.

Начало 900-х гг. Поездка из Петербурга в Кишинев. Бендеры. Досто
примечательности Кишинева. Местное население: молдаване, евреи, цыгане. 
Фольклор молдаван.

261. Несторовский П. А. На севере Бессарабии: Путевые очерки.— Вар
шава: Изд. авт., 1910.— [8], 207 с., 10 л. ил.

Др. публ. (в отрывках).— ИВ, 1908, т. 100, № 5 (под загл.: По русской 
Буковине).

Несторовский Петр Артемьевич (р. 1870), преподаватель Варшавской 
гимназии.

Начало 900-х гг. Поездки по украинским (русинским) селам Хотинского 
уезда Бессарабской губернии. Географические и исторические сведения о 
русской Буковине. Характеристика местного землевладения. Леса (Грозинец- 
кий лес). Пещерный монастырь в селе Непоротове. Храмовый праздник в 
Рашкове. Украинцы (русины-буковинцы): внешность, быт, нравы, занятия 
(промыслы, садоводство).

262. Пахомов Д. А. По Днестру на лодке.— ИВ, 1905, т. 99, № 1, 
с. 236—262; № 2, с. 625—656, ил.

Об авторе см. № 132.
Июнь 1904. Воспоминания о поездке с художником В. Н. Федоровичем 

по Бессарабии. Характер местности. Язык, быт, обычаи, нравы, занятия, 
хозяйство местного населения. Днестровский флот и условия судоходства. 
Прибрежные города и селения: Хотин, Бакота, Лядово, Ямполь, Сороки, 
Жабки и др. Их облик и достопримечательности.

УКРАИНА

263. Абрамов И. С. По Волынским захолустьям: (Эскизы из дор. аль
бома).— ЖС, 1906, вып. 2, с. 155—169.

Др. публ.— Отд. изд.— Спб., б. г.
Абрамов Иван Спиридонович.
Начало 900-х гг. Достопримечательности местечка Искорость Овручского 

уезда Волынской губернии. Праздник Ивана Купалы.
264. Алчевская X. Д. Три дня в Полтаве.— В кн.: Алчевская X. Д. Пе

редуманное и пережитое. М., 1912, с. 460—466.
Алчевская Христина Даниловна (1841—1920), педагог, общественная 

деятельница.
8 сент. 1903. Воспоминания об открытии памятника И. П. Котлярев- 

скому.
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265. Воспоминания об экскурсии.— ВСЖ, 1911, вып. 1, с. 11—12; вып. 2, 
с. 15—16; 1912, № 4/5, с. 12—15.— В конце текста: М. Д. Публ. не окон
чена.

Май — июнь 1910. Дневниковые записи. Описание достопримечательностей 
Вильны, Киева, Одессы.

266. Гиляровский В. А. На родине Гоголя: (Из поездки по Украине).— 
М.: Тип. Сытина, 1902.— 64 с., ил.

Об авторе см. N° 62.
1899, 1902. Встречи с современниками Н. В. Гоголя, знавшими его лично 

(О. 3. Королевой, В. Заикой, священником Романом), и его родственниками 
(И. И. Мироненком, Н. В. Быковым, О. В. Головней). Рассказы о прото
типах гоголевских персонажей. Памятные гоголевские места в Миргороде, 
Сорочинцах, Полтаве, Олиферовке, Диканьке, Яновщине. Воспоминание гра
фини А. Г. Толстой о Н. В. Гоголе в изложении Ю. А. Троицкой. В тексте — 
неизданное письмо Гоголя к гр. А. П. Толстому, генеалогические документы.

267. Евсеенко С. С. Под ясным небом Малороссии: (Путевые заметки и 
наблюдения).— М.: Типолит. т-ва Кушнерев и К0, 1901.— 49 с.

Евсеенко Сергей Степанович (1850—1914), публицист, ветеринар.
90-е гг. Поездка по Полтавской, Харьковской и Черниговской губер

ниям. Посад Клинцы. Города Сураж, Мглин, Новозыбков, Прилуки. Занятия 
населения. Славянские соленые озера. Минеральные источники. Осмотр 
угольных копей в Горловке. Святогорская Успенская пустынь в Изюмском 
уезде Харьковской губернии. Богомольцы.

268. Из воспоминаний о Полтаве 1909 года.— ВС, 1913, № 11. с. 95— 
112.— В конце текста: Б. Б.

Автор — офицер.
Город накануне празднования 200-летия Полтавской битвы. Приезд на 

торжества Николая II. Посещение императором Петровско-Полтавского ка
детского корпуса.

269. Красильников Ф. С. По порогам Днепра: Путевые очерки. — М.: 
Унив. тип., 1911.— 19 с., ил.

Др. публ.— Ей Г, 1911, № 5.
Красильников Федор Сергеевич (р. 1875), географ, редактор «Ежегод

ника Русского горного общества».
900-е гг. Плавание от Лоцманской Каменки до острова Хортицы. Све

дения об обществе днепровских лоцманов. Пороги Днепра, их образование. 
Происхождение названий островов, камней, порогов.

270. Краснов А. Н. По русскому Югу.— НовД, 1902, N° 3, с. 46—72; N° 4, 
с. 105—126; N° 7, с. 35—57.

Краснов Андрей Николаевич (1862—1914), ботаник-географ и путеше
ственник, профессор Харьковского университета.

90-е гг. Отрывки из воспоминаний о поездках по Полтавской и Харь
ковской губерниям. Природные условия. Населенные пункты. Состояние зем
леделия. Растительность украинской степи. Характеристика различных слоев 
крестьянства. Этнографические сведения о местном населении.

271. Кублицкий К. П. Воспоминания о поездках в Киев и Умань.— РТ, 
1903, N° 5, с. 135—137; N° 6, с. 169—172; N° 7, с. 199—202.

Кублицкий Константин Петрович.
Начало 900-х гг. Киев (Аскольдова могила; прогулка по Днепру). Умань 

(Софиевский парк).
272. Кузьмин Е. М. Поездка в глушь: Заметка.— ИХП, 1901, N° 6, 

с. 186—188.
Кузьмин Евгений Михайлович (р. 1871).
1900. Местечко Ичня. Село Ржавец Мглинского уезда Черниговской гу

бернии. Образцы церковного искусства XVIII в.
273. Пятое сентября 1911 года в Чернигове: (Воспоминания).— ВиЖ, 

1912, № 17, с. 5—10.— В конце текста: В. Д.
Посещение Николаем II Чернигова. Осмотр Борисоглебского собора, пе

щеры, дворянского собрания и других достопримечательностей.
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274. Равребе И. И. Свадьба Макаровского цадика.— В кн.: Еврейская 
летопись. Л.; М., 1926, сб. 4, с. 159—167.

1900. Воспоминания детства. Быт и обычаи еврейского населения Волыни.
275. Сухих Н. Н. По Днепровским порогам.— РСуд, 1913, № 10, 

с. 33—38.
Автор — инженер.
1913. Плавание на пароходе по Днепру от Екатеринослава до Алексан- 

дровска. Днепр, его берега, русло. Прохождение через пороги. Лоцманы.
276. Яроцкий Я. В. Из Искорости в Народичи: (Путевые заметки).— 

В кн.: Памятная книга Волынской губернии на 1901 год. Житомир, 1900, 
отд. II, с. 60—69.

Яроцкий Яков Васильевич.
1900. Путь от Искорости до местечка Народичи Овручского уезда Волын

ской губернии. Архитектура и интерьер церкви в селе Ходаки. Праздник 
Ивана Куп алы в Татарновичах. Легенды о кладах и археологические 
находки.

КРЫМ
См. также № 125

277. Богданович М. Из летних впечатлений. — РЭ, 1916, № I, с. 11—14; 
№ 2, с. 14—17; № 3, с. 8—12.

Лето 1915. Феодосия, Старый Крым, Коктебель, их достопримечатель
ности.

278. В Крыму: (Из запис. книжки участника экскурсии учеников Алек- 
сандро-Невского (Cn6.J духов, уч-ща в Крым).— Спб.: [Синод, тип.], 1911.— 
20 с.— В конце текста: Г. С. Прил. к журн. «Нар. образование» за май — 
июнь 1911 г.

Июнь 1911. Дневниковые записи. Бахчисарай. Чуфут-Кале. Успенский 
монастырь. Ялта. Никитский ботанический сад. Ореанда. Алупка. Севасто
поль. Инкерман. Херсонес. Малахов курган.

279. Евсеенко С. С. Крым и его целебные свойства: (Путевые заметки 
и наблюдения).— Фармацевт, 1900, № 34, стб. 1071—1077; № 35, стб. 1102— 
1108; № 36, стб. 1139—1141; № 37, стб. 1165—1169.

То же.— Отд. отт.— М., 1900.
Об авторе см. № 267.
Июль—авг. 1900. Путь от Варшавы до Симферополя. Аптечная торговля 

в Симферополе. Сакская и Майнакская грязелечебницы. Лечебные свойства 
местных грязей, морской воды, песочных ванн. Лечение виноградом.

280. Иловайский С. И. Пасха в Суук-Су.— ЗКГК, 1905, № 5/6, с. 3—7.
Иловайский Сергей Иванович (1861—1907), профессор финансового права

Новороссийского университета.
11—23 апр. 1905. Подневные записи. Отдых иа курорте Суук-Су. Экскур

сии в Артек, Партенит, Карасан.
281. Морозова-Попова Е. М. Картинки Крыма.— ЗККГК, 1909, № 3, 

с. 180—202.
Морозова-Попова Евгения Михайловна (1888—1915), ассистентка ка

федры геологии и географии Одесских высших женских курсов.
Июнь 1908. Путевые заметки. Достопримечательности Севастополя и его 

окрестностей. Пешеходная экскурсия в Ялту. Поездка на Ай-Петри. Водопад 
Учан-Су, Гурзуф.

282. Морокин А. Ф. Поездка в Крым.— М.: Унив. тип., 1901.— 62 с.
Др. публ. — М„ 1908.
Об авторе см. № 48. *
3—15 окт. 1898. Дневник путешествия. Путь от Вичуга Кинешемского 

уезда Костромской губернии до Севастополя. Достопримечательности Сева
стополя, Херсонеса, Ялты, Гурзуфа и Алушты.

283. Морокин А. Ф. Поездка в Крым и Константинополь.— М.: Унив. 
тип., 1907.— [2], 43 с.
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О России: с. 1—10, 40—43.
Др. публ.— М., 1908.
Об авторе см. № 48.
22 сент.— 17 окт. 1906. Подневные записи. Путь от Москвы до Сева

стополя. Достопримечательности Севастополя, Ялты, Гурзуфа, Одессы.
284. Павловский Е. Н. Поездка в пещеры Кизиль-Коба.— ЛП, 1914, 

JSfe 10, с. 293—303, фот. авт.
Павловский Евгений Никанорович (1884—1965), выпускник Борисоглеб

ской гимназии, впоследствии ученый-паразитолог, путешественник.
Июнь (1910) (?). Дорога из Симферополя. Берега реки Салгир. Панора

ма Яйлы. Осмотр пещер.
285. Петров П. Г. Два дня на Караби-Яйле. — ЗККГК, 1912, № 3/4, 

с. 3—26.
То же.— Отд. отт.— Одесса, 1913.
Петров Петр Гаврилович, студент Новороссийского университета.
Окт. 1910. Осмотр и описание пещер: Кегирджин-Хоба, Мамут-Хоба, 

Аджи-Хоба, Кыльсычик, Каран-Хоба, Кизил-Хоба, Бузлук-Хоба, Кара-Тау. 
Спуск с Кара-Катык.

286. Петров П. Г. Крымские пещеры «Иэль-Хоба» и «Харанлых-Хоба».— 
М.: Типолит. т-ва Кушнерев и К0, 1911.— 30 с., ил.

Об авторе см. № 285.
8 апр.— 30 сент. 1910. Подневные записи экскурсии. Татарская деревня 

Кизил-Хоба. Место рождения реки Су-Учхан. Тропа к пещерам. Съемка 
пещер, их животный мир.

287. Подъем на Ай-Петри.— ЗККГК, 1910, № 1, с. 45—47.— В конце 
текста: Г. Н.

17 июня 1909. Трудности первого восхождения.
288. Поездка из Ялты в Косьмодалшанский монастырь и в Бахчиса

рай.— ЗКГК, 1897, № 3, с. 10—15; № 5/6, с. 28—33; № 7/8, с. 7—18.— 
В конце текста: М. В. И.

. Июль 1896. Дорожные впечатления. Города Алушта и Бахчисарай. Река 
Альма. Горы Чатыр-Даг, Черная, Чуфут-Кале. Скала Шишко. Рельеф ме
стности.

289. Соловьев В. Н. По русской Ривьере: Отрывки из запис. книжки.— 
Казань: Типолит. Перова, 1898.— 57 с.

Др. публ.— В кн.: Соловьев В. Н. Посмертный сборник. Спб., 1901.
Соловьев Василий Николаевич (1870—1900), журналист, переводчик.
Сент. 1898. Путешествие по Крыму. Бахчисарай. Дорога от Бахчисарая 

до Севастополя. Бельбекское ущелье, достопримечательности Севастополя. 
Байдарские ворота. Ялта. Гурзуф. Алушта. Ай-Петри. Водопад Учан-Су.

290. Студенческая экскурсия в Крым: (Из дневника экскурсанта).— 
ЗКГК, 1898, № 9/10, с. 6—20.— В конце текста: М. В.

Июнь 1898. Севастополь и его окрестности. Балаклава. Мангуп-Кале. 
Бахчисарай (моление дервишей). Чуфут-Кале. Ай-Петри. Алупка. Верхняя 
Массандра. Гурзуф. Никитский сад. Ливадия. Ореанда.

291. Сунгуров Ф. Уголок Тавриды: (Воспоминания об Алупке). — Ялта: 
Тип. «Труд», 1909.— 29 с.

Сунгуров Федор.
1899. Дорога от Севастополя до Алупки. Характер местности. Местное 

население. Ай-Петри.
292. Таранец А. По южному берегу Крыма: (Впечатления былой поезд

ки).— ПрД, 1914, кн. 6, с. 2—32.
900-е гг. Полтава. Севастополь. Инкерман. Херсонес. Балаклаво-Геор

гиевский монастырь. Ялта. Ореанда. Алупка. Симеиз. Гурзуф. Суук-Су% Фео
досия.

293. Три дня в Севастополе.— МЕЖ, 1902, № 8, с. 543—55 i; № 9, 
с. 607—611, ил.

Сент. 1901 (?). Путь из Петербурга в Крым. Севастополь: облик, исто
рические памятники, казармы флотского экипажа. Графская пристань. Юж
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ная, Корабельная и Карантинная бухты. Дорога до Херсонеса. Осмотр 
Херсонесского Благовещенского монастыря. Переезд в Ялту.

КАВКАЗ

294. Арсеньев Д. С. Из воспоминаний генерал-адъютанта адмирала 
Д. С. Арсеньева: Май месяц 1900 г. Путешествие с перс, шахом по России 
от Джульфы до Александрово. Второе путешествие Шаха Музафер-Эдина 
по России в июле 1900 г. Возвратное путешествие перс, шаха через Рос
сию. — РА, 1912, кн. 1, № 1, с. 81—124; № 2, с. 235—276. — Прил.: Неделько- 
вич С. И. 50-летний юбилей генерал-адъютанта Д. С. Арсеньева.

Арсеньев Дмитрий Сергеевич (1832—1915), морской офицер, начальник 
Николаевской морской академии.

Дневниковые записи. Посещение Баку, Нахичевани, Эривани, Тифлиса, 
Петербурга, знакомство с достопримечательностями. Члены русской 
свиты. Прием у шаха в Джульфе. Представление армянского католикоса 
шаху.

295. Гамсун К. В сказочной стране: Пережитое и передуманное на 
Кавказе/Пер. с норв. Е. Лютш.— М.: В. М. Саблин, 1906 — 267 с — (Поли, 
собр. соч. В 14-ти т.; Т. 6).

Др. публ.— 2-е изд. М., 1909; 3-е изд. М., 1910; Пер. Ю. Балтрушай
тиса. Собр. соч.: В 12-ти т. Т. 7. Спб., 1908; Поли. собр. соч.: В 5-ти т. 
Т. 3, кн. 2. Спб., 1910; Пер. М. П. Благовещенской. М., 1910; 2-е изд. М., 
1912; 3-е изд. М., 1915.

Гамсун Кнут (1859—1952), норвежский писатель.
Сент. 1898— март 1899. Пребывание в Петербурге и Москве. Быт и 

нравы русских. Русская литература XIX в. Поездка на Кавказ через Воро
неж и Ростов. Путевые впечатления. Владикавказ. Военно-Грузинская до
рога. Тифлис. Баку. Батум. Природа Кавказа. Обычаи, культура и религия 
кавказских народов.

296. Ган К. Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898 года).— 
СМОМПК, 1902, вып. 31, отд. 1, с. 4У—96 (паг. 2-я).

Ган карл Федорович (р. 1848), преподаватель Тифлисской 1-й гимназии.
Дорога от Шфлиса до сшгнаха. Алазанская долина. Белоканы. Закатали. 

Население Закатальского округа 1ифлисской гуоернии. переход через р а в 
ный Кавказский хреоет в Кумух. казикумух: история края, язык, оыг, заня
тия, религия местного населения, долина Аварского гчойсу: аулы, флора. 
Возвращение в Гелав через Ьантляшегскии переьал.

297. Ган К. Ф. Путешествие в страну пшавов, хевсур, кистин и ингушей 
(летом 189/ г.). — КЬ, 1900, J№ 4, с. УЗ—110; о, с. Оо—6У; J\2 6, с. Оz—/ /  
(везде — паг. 2 -я).

Об авторе см. № 296.
Дорога от местечка Тионеты до Владикавказа. Растительность. Реки 

Арагва, Иори, Аргун, Ассу. Перевалы. Придорожные селения Магаро, Бори- 
сахо, i уда ни, Хахматы, Шатиль, Джары, 1 ули. Пшавы, хевсуры, кистины 
и ингуши: язык, антропологические осооенности, жилище, одежда, оружие, 
религиозные верования, обряды, святилища, семейные отношения, имена.

298. Голубев С. Я. Восхождение в Центральном Кавказе. — ЕРГорО 
1913, М., 191b, вып. 13, с. 1—53, 12 л. ил., 1 карта.

Июнь — июль 1914. Описание подъемов на Ьалык-су-баши, на Мукал и 
Кзгем, на перевал Куллумкол-аул по реке и леднику оуллкол-су, а также 
нового перехода через седловину Ушба — 4атын-тау.

299. Голубев С. Я. Экскурсия по Центральному Кавказу.— ЕРГорО 1910, 
М., 1914, вып. 10, с. 10—65, 15 л. ил.

Июнь — июль 1913. Снаряжение экскурсии. Восхождение на Эльбрус. 
Описание походов из долины Баксана через новый перевал в Чегем; через 
Твиберский перевал в Сванетию; через перевал Цанер на Безингийские и 
Цанерские ледники. Попытка восхождения на Дыхтау.
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300. Иловайский С. И. Отрывки из дневника поездки в Крым и на 
Кавказ осенью 1903 года,— ЗКГК, 1904, № 5/6, с. 42—51.

Об авторе см. № 280.
Посещение Гагр, Красной Поляны, Сочи. Хутор Предгорное, его вла

дельцы — братья Рейнбах. Открытие Бальнеологического съезда в Пятигорске.
301. Лиданова Л. А. В горах Кавказа: Пешком, верхом и в экипаже.— 

М.: Тип. т-ва Кушнерев и К0, 1912.— 156 с., ил.— (Б-ка И. Горбунова-Поса- 
дова; N° 264).

Лиданова (наст, фамилия Тушнина) Лидия Алексеевна (ум. 1916), писа
тельница.

Июль 1911. Воспоминания о путешествии по Военно-Сухумской дороге 
от Теберды до Сухума, по Военно-Осетинской — от Сухума до станции Даре- 
Кох и по Военно-Грузинской — от Владикавказа до Тифлиса. Горные дороги. 
Растительность. Реки Рион, Терек, Ардон, Цейдон, Ар'агва и Кура. Тебер- 
динское озеро. Ледники Цейский, Девдоракский, Ара-Учет. Гвилегский водо
пад, Кассарское, Дарьяльское ущелья. Минеральные источники. Климато
лечебная станция «Цей». Селения Уцеры, Алагир, Мцхет, Коби, Гудаур, Ана- 
нур. Города Владикавказ и Тифлис (история и достопримечательности). 
Сваны, осетины, ингуши, грузины: жилища, одежда, нравы. Святыня осе
тин Реком. Церковь Цминда-Самеба.

302. Мекк А. К. фон. Клухорский перевал.— ЕРГорО 1901, М., 1903, 
вып. 1, с. 23—36, ил.

То же.— Отд. отт.— М., 1903.
Мекк Александр Карлович (1864—1911), альпинист.
Авг.— сент. 1901. Путешествие из Кисловодска в Сухум. Сплав леса по 

рекам Теберде и Кубани. Осетинское селение Георгиевское. Сентинский храм. 
Реки Клыч и Кодор. Тебердинское озеро.

303. Мощанский А. А. Пешком по Кавказу: (Летняя экскурсия 1909 г.).— 
ИВ, 1911, т. 123, № 1, с. 289—310; N° 2, с. 667—693; N° 3, с. 1025—1053.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до Тифлиса. 
Дарьяльское ущелье. Девдоракский ледник. Крестовый перевал. Гора Каз
бек. Церковь Цминда-Самеба. Долина Арагвы. Осмотр развалин церкви и 
крепости в Анануре. Мцхетский Самтаврский св. Нины монастырь. Знаком
ство с реставратором и настоятелем Арзамасского монастыря иеромонахом 
Мирианом. Достопримечательности Тифлиса: Сионский собор и древлехра
нилище, церковь св. Давида и могила А. С. Грибоедова, Ботанический сад.

305. Поварнина В. Г. Из моих скитаний по Кавказу: I. У ингушей. II. По 
Кахетии.— ЗККГК, 1914, N° 1, с. 3—13; N° 2, с. 29—51; N° 3/4, с. 14—36.

Конец мая — июль 1913. Поездка с целью исследования дубильных ма
териалов Кавказа. Прогулка к ингушам в Длинную Долину (под Владикав
казом) и путешествие по Кахетии из Тифлиса через Тионеты, Ильдаган, 
Ахметы, Телав, Кварели, Гавази, Лагодехи, Нуху, Евлах. Облик сел, их до
стопримечательности, быт населения. Подробно — о растительности.

306. Познанский М. А. Из Сухума в Кисловодск через Клухорский пере
вал.— ЗККГК, 1913, N° 3, с. 3—33.— Библиогр.: с. 29—33.

Познанский Матвей Александрович.
Июль 1912. Описание экскурсии. Облик сел. Клухорский перевал. Река 

Теберда и ее притоки. Сентинский Спасо-Преображенский монастырь. Ущелье 
Мары. Долина Фисты. Растительный мир. Карачаевцы: происхождение, исто
рия, язык, религия, одежда.

307. Преображенская М. П. К западным истокам Арагвы.— ЕРГорО 
1903, М., 1905, вып. 3, с. 63—78, ил.

Преображенская Мария Павловна, учительница Владикавказского епар
хиального училища.

14—22 авг. 1903. Подневные и почасовые записи. Крестовый - перевал. 
Улагжарто. Озеро Кель. Бретат-Кау. Эдеси. Ущелье реки Лиахвы. Перевалы 
Закка и Хохесцер. Долина Фиаг-дона. Куратати-Кау. Владикавказ.

308. Сатунин К. А. Очерки природы Кавказа.— ЕиГ, 1901, № 4, с. 1— 
14; № 9/10, с. 1—27; 1903, N° 8, с. 33—54; N° 10, с. 45—60; 1904, № 1,
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С. 38— 54; № 2, с. 35—56; № 6, с. 1—13; 1905, № 4, с. 1—13; № 5, с. 1—22; 
1906, № 2, с. 50—64; 1907, № 2, с. 1—17; № з, с. 1—15; № 6, с. 1—15; 
№ 10, с. 1—15; 1909, № 1, с. 34—39; № 2, с. 19—37; № 7, с. 1—17; 1911, 
№ 1, с. 1—17; № 2, с. 1—21; № 9, с. 1—10; № 10, с. 45—56.

Сатунин Константин Алексеевич (1863—1915), зоолог, старший специа
лист Департамента земледелия по прикладной зоологии и охоте на Кавказе-

1899—1910. Поездки по Северному Кавказу и Закавказью. Военно-Гру
зинская дорога. Ставрополь, Эривань, Тифлис, Новый Баязет, Эчмиадзин, 
Карс, Кутаис, Новороссийск, Анапа, Сухум — население, достопримечатель
ности. Селения Караклис, Еленовка, Гокчи, Сальяны, Бакуриани, Боржом, 
Новый Афон и др. Армяне, курды, татары, азербайджанцы, таты, калмыки* 
трухменцы, ногайцы, турки, гурийцы, аджарцы, шахсеванцы, горские евреи, 
армяне (химшилы), грузины — поселения, занятия, одежда, вероисповедания* 
образ жизни. Фауна и флора Северного Кавказа и Закавказья. Реки Запад
ный и Восточный Манычи, Кура, Чохор и др. Горы Арарат, Абдул-Асар, 
Артвин, Куба, Аших-даш. Лаустанское, Шахмарское, Пундзорское и Бегле- 
ванское ущелья. Озера Ах-Зыбир, Палеостом, Бебесыр. Соленые озера к  
солончаки. Горные хребты, дороги, тоннели, перевалы. Турхменская степь. 
Апшеронский полуостров. Кубинская низменность. Каспийское побережье. 
Кубанский лиман. Чохорский край. Черноморская низменность Пещеры Чи- 
ловская, Адзаба, Михайловская, Александровская, Павловская. Археологиче- 
ские находки в районе Пицунды. Монастыри Кегарт, Севанг Моквинский 
Успенский, Успенско-Драндский, Василиско-Златоустовский, Пицундский" 
Успенский скит. Храм огнепоклонников. Могила Г. И. Радде. Посещение 
пограничных постов Зарданес, Кёр-оглы, Эрюк, Таускер, Салагури-Калабугаз.

309. Фридрихе В. А. 330 верст по Сванетии и Кабарде: (Переход через 
Центральный Кавказский хребет и восхождение на Казбек). — ЗККГК, 1910, 
№ 3, с. 176—224, ил. — Прил.: Данные о восхождениях, сделанных в Кав
казском крае.

Фридрихе Виктор Алоизьевич (1877—1912), адъюнкт-профессор Рижского 
политехникума.

19 июля — 11 авг. 1909. Путешествие из Кутаиси во Владикавказ через 
перевалы Латпарский, Уюр, Бечоский. Военно-Грузинская дорога. Природа. 
Населенные пункты. Обычаи, занятия населения. Проводники.

Северный Кавказ. Дон. Кубань
310. Андреев А. П. В плоскостной Осетии.— ИВ, 1903, т. 93, № 8, 

с. 548—573; № 9, с. 905—931.
Начало 900-х гг. Поездки из Беслана на станцию Ардон, в селения 

Карджин и Заманкуль. Встреча с участниками экспедиции есаула Ашинова. 
в Абиссинию. Осетины: быт, обычаи, занятия. Положение женщин.

311. Андреев А. П. По дебрям Дагестана.— ИВ, 1899, т. 78, № 10,
с. 207—230; № 11, с. 653—688; 12, с. 1081—1116.

Вторая половина 90-х гг. Путь от Хунзаха до Темир-Хан-Шуры. Горные 
дороги. Аулы Иголи, Ашильта, Гимры, Эр пели. Согритлохский мост. Скала 
Ахульгох. Горцы: быт, нравы, промыслы, суд. Положение женщин.

312. Аншелес И. И. По горам Кавказа: (Путевые очерки). 1. К Эльбру
су.— ЗККГК, 1910, № 1, с. 3—28.

То же.— Отд. отт.— Одесса, 1910.
Авг. 1909. Поездка из Нальчика к Эльбрусу по долине Чегема, ущелью 

Ушпека, Баксанскому ущелью. 2-й Атажукинский аул. Хутор князя Т. Нау- 
рузова.

313. Аншелес И. И. Сылтран-Кель: (Путевые наброски).— ЗККГК, 1909, 
№ 2, с. 98—111.

1908. Описание подъема к горному озеру Сылтран-Кель от Урусбиева 
аула. Быт пастухов. Характер местности.

314. Бальбуциновский К., Шелистов П. Уголок Дагестана: Гуниб-Слан- 
цевое ущелье.— РТ, 1905, № 4, с. 104—109; № 10, с. 293—299, ил.
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900-е гг. Путевые впечатления. Аул Леваши. Горные дороги и- реки. 
Нижний Гуниб. Березовая роща и беседка князя В. И. Барятинского в Верх
нем Гунибе. Сланцевое ущелье. Станция Карадах и ее окрестности.

315. Белоконский И. П. Еще о Теберде: (В поисках речки Теберды).— 
РТ, 1905, № 8, с. 227—232.

Белоконский Иван Петрович (1855—1931), земский статистик, публицист 
и писатель.

Июль 1904. Дорога от станицы Невинномысской через станицу Беломечет- 
скую до Баталпашинска.

316. Белоконский И. П. На высотах Кавказа: Путевые заметки и наблю
дения. Т. 1.— М.: Тип. т-ва Сытина, 1906.— 120 с., ил.

Др. публ. (в отрывках).— BE, 1903, кн. 6.
Об авторе см. № 315.
Июнь — июль 1902, июнь 1904. Нальчик и его окрестности. Поездки в 

Балкарию и Кабарду. Быт, обычаи, занятия местного населения. Военно- 
Осетинская дорога (от Алагира до Кутаиса).

317. Браиловский С. И., Немцев Н. Из поездки к донским калмыкам.— 
ИВ, 1901, т. 86, No 11, с. 717—735.

Браиловский Семен Иосифович, художник; Немцев Н., художник.
Лето 1899. Путь от станции Великокняжеская Владикавказской железной 

дороги до станицы Гремучий Колодец. Калмыцкий «хурул» (храм) и кумир
ня. Их архитектура и интерьер. Ламаистское духовенство: бакша, гилюнги, 
гецулы, манжики. Светские калмыки и русские: быт, нравы, обычаи, занятия.

318. Будрик В. М. Из Пятигорья в Балкарию.— Пятигорск: Типолит. 
Дзахова и Кмита, 1914.— 31 с., ил.

Др. публ.— КК, 1914, № 13.
Будрик Виктор Михайлович.
Лето 1913. Дорога от Пятигорска до Нальчика. Голубые озера.'Река 

Терек. Балкарские аулы Кашкатау, Зильги и др. Древние могильники.
319. Будрик В. М. К верховьям реки Кубани: (Каздырган. Джеланкол.

Индыш).— ЕКГО, 1913, вып. 5, с. 65—72. • • * •
То же.— Отд. отт.— Пятигорск, 1913.
Об авторе см. № 318.
Июнь 1912. Описание поездки из Кисловодска. Состояние дорог. Рельеф 

местности. Реки края, их берега.
320. Васюков С. И. Красная Поляна.— ИВ, 1904, т. 95, N° 3, с. 983—1022.
Васюков Семен Иванович (1854—1908), публицист.
1903. От Адлера до Красной Поляны. Характер местности. Дороги*; Быт, 

нравы, занятия, болезни эстонцев-переселенцев.
321. Вейденбаум В. Г. Гагры: (Из путевых набросков).— ИВ, 1914, т. 135, 

№ 3, с. 1057—1076, ил.
Апр. 1913. «Приморская» и «Временная» гостиницы. Парк. Шоссе на 

Сочи. Строительство нового города Ермоловска (в Муравьевской лесной 
даче). Окрестности Гагр. В тексте — воспоминания тайного советника 
В. Э. Кетрица о личном участии принца А. П. Ольденбургского в устройстве 
Гагринской климатической станции (1901).

322. Воеводский В. Прогулка по Военно-Осетинской дороге к Цейскому 
леднику и на Мамисонский перевал.— ЗКХК, 1905, N° 5/6, с. 8—41.

Др. публ.— РТ, 1906, N° 10; 1907, N° 1.
Лето 1904. Осмотр Алагира. Посещение садонских рудников. Нузальская 

церковь. Урочище св. Николая. Поездка к Мамисонскому перевалу по Кас
сирскому ущелью. Аул Заромаг. Экскурсия на Цейский ледник. Осетины: быт, 
обычаи, занятия.

323. Воинов К. М. Очерки Дагестана: Эскизы пером. — ВС, 1900, т. 253, 
N° 6, с. 415—436.

Вторая половина 90-х гг. Поездка в аул Гергебиль. Ремесла, обычаи 
местного населения.

324. Волков Н. П. От Владикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской
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дороге: (Путевые впечатления).— Владикавказ: Тип. Сегаль и сыновья,
1902.— 31 с., 12 л. ил.

Волков Николаи Павлович.
Сент. 1901. Дарьяльское ущелье. Девдоракский ледник. Селения Казбек, 

Коби, Пассанаур, Ананур, Душет, Мцхет. Базалетское озеро.
325. Галкин М. М. Шесть дней в Ермоловской хижине Р. Г. О-ва на 

Барт-корте.— ЕРГорО 1910, М., 1914, вып. 10, с. 165—168.
Автор — художник.
Июль 1911. Воспоминания. Описание подъема на 2-ю Волгишку.
326. Голубев С. Я. Пешком из Пятигорска на Эльбрус и через Нахар 

в Сухум.— ЕРГорО 1909, М., 1913, вып. 9, с. 29—64, 4 л. ил., 2 карты.
Июнь — июль 1912. Восхождения на Сылтран-су-баши и на Эльбрус. 

Облик селений. Долины рек Баксана, Кубани, Клыча. Ледник Азау.
326а. Динник Н. Я. Верховья Большого Зеленчука и хребта Абишира- 

Ахуба.— ИКОРГО, 1899, т. 12, № 3, с. 251—287.
То же.— Отд. отт.— Тифлис, 1899.
Динник Николай Яковлевич (1847—1917), географ, зоолог, член Кав

казского отдела Русского географического общества, преподаватель гимна
зии.

Лето 1898. Поездка от станицы Псебайской (Кубанская область) до 
станицы Зеленчукской. Реки Лаба, Большой Зеленчук и его притоки. Раз
валины Александро-Афонской Зеленчукской пустыни. Отроги Главного Кав
казского хребта. Восхождение на хребет Абишира-Ахуба. Истоки Кяфар- 
Агура. Долина Речепсты. Флора. Фауна. Климат.

3266. Динник Н. Я. Верховья Малой Лабы и Мзымты.— ИКОРГО, 1902, 
т. 22, № 5, с. 1—73.

То же.— Отд. отт.— Тифлис, 1902.
Об авторе см. № 326а.
Июнь — июль 1901. Путешествие из станицы Псебайской к верховьям 

Лабы, на перевал Псеашхо и к истокам Мзымты. Станица Псебайская Ку
банской области и ее окрестности. Флора. Фауна. Перевал Псеашхо. Окре
стности Черногория. Урочище Умпыр. Долина Апчисты, Закаиа, Мзымты. 
Хребты Магишо, Луган. Глетчеры.

32бв. Динник Н. Я. По Чечне и Дагестану. — ИКОРГО, 1905, т. 25, № 
с. 1—78.

То же.— Отд. отт.— Тифлис, 1905.
Об авторе см. № 326а.
Июнь — июль 1904. Поездка из Грозного в Андийский округ Дагестан

ской области. Характер местности. Флора и фауна. Климат. Грозненские 
нефтяные промыслы. Слобода Воздвиженская. Река Аргун и ее притоки. 
Гора Хайкалам. Бывшие укрепления Башин-кале, Евдокимовское. Аулы Сан- 
чхой, Чамгой, Тюиллой, Старая и Новая Атага, Шали. Жилище, нравы че
ченцев и аварцев. Их отношение к русским. Встреча с геологом Г. П. Ми
хайловским в ауле Арсеной и совместное путешествие в аулы Ведено, Дарго, 
Ботлих, Ансалты, Будты. Подъем на хребты Керкет, Индой-лам. Озеро 
Ээен-ам.

326г. Динник Н. Я. Ущелье Кодора.— ИКОРГО, 1903, т. 16, № 3, 
с. 36—69.

Об авторе см. № 326а.
Июль 1902. Поездка из Новороссийска через Туапсе, Сухум в долину 

реки Кодор. Селения Ольгииское, Латы, Чхалта. Бывшее укрепление Це- 
бельдинское. Южный склон Главного Кавказского хребта. Глетчеры. Горные 
реки. Ущелья Кодора и Клыча. Нахарский и Клухорский перевалы. Клима
тические условия. Флора и фауна.

327. Динцер А. Ростов — Дон — Туапсе: (Из путевых заметок).— РТ, 
1905, № П, с. 321—328.

Май 1904. Описание велосипедной поездки от Новороссийска до Туапсе 
(по Сухумскому шоссе).
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327а. Дирр А. М. Экскурсия в Тагаурскую и Куртатинскую Осетию.— 
ИКОРГО, 1911/1912, т. 21, № 3, с. 257—276.

Дирр Адольф Михайлович (1867—1930), этнограф.
Лето 1911. Путь из аула Чми до Владикавказа. Археологические и 

этнографические наблюдения. Посещение Дзивгис-дзуара на Фиагдоне и 
святилища Реком. Запись фонографом народных песен осетин, абхазцев и 
мингрельцев.

328. Дубянский В. В. В заоблачном краю: (Из путевых впечатлений).— 
М.: Тип. т-ва Кушнерев и К0, 1909.— 34 с.

Дубянский Виктор Викторович (1880—1925), преподаватель Киевского 
реального училища.

Июль 1905. Восхождение на вершину Казбека и спуск с нее.
329. Дубянский В. В. На Эльбрус по Баксану: (Из путевых воспоми

наний участника восхождения на зап. вершину Эльбруса 3 авг. 1908 г.).— 
Пятигорск: Тип. Сукиасянц и Лысенко, 1911.— 126 с., 9 л. ил., черт.— Прил. 
к № 4 Ежегодника Кавк. гор. о-ва в Пятигорске 1910 г.

Об авторе см. № 328.
28 июля — 3 авг. Путь из Пятигорска по долине Баксана. Рельеф мест

ности. Растительность. Тамбуканские озера. Кабардинские аулы. Русские 
селения. Занятия и верования местного населения. Подробности восхождения 
на Эльбрус. Водопад Сюлтран-су. Перевалы Кыртык и Донгуз-орун. Морена 
и ледники. Легенды об Эльбрусе.

330. Ендржеевский А. И. По современным и древним ледникам Диго- 
рии.— ЕРГорО 1904, М., 1906, вып. 4, с. 94—149, ил., карта.— Прил.: Пере
чень Дигорских ледников и озер.

Ендржеевский Антон Иванович.
Авг.— сент. 1904. Описание экскурсий на ледники Цадоти-чете, Ури-сери- 

Кейта, Саудори-гени-чете, Караугом, Фастак-чете, Цагар-дори-чете, Харески- 
чете, Иська, Гудурота, Бартуй, Хоби-чете, Сауерти-чете, Таймази-чете, Тана, 
Лабоды, Цух-буни-чете, Моссоти-чете, Джераски-чете, а также ледники Хар- 
весской долины.

331. Ендржеевский А. И. Экскурсия на ледники в верховьях реки Сон- 
гути-дона и Сарди-дона.— ЕРГорО 1902, М., 1904, вып. 2, с. 1—13, ил.

Об авторе см. № 330.
Авг. 1902. Ледники Кайсарский, Сонгути, Донисарский, Воолагати, Ху- 

пара. Охота на туров. Подъем на перевал Казот-вцек.
332. Иловайский С. И. Из Кубанской области в Красную Поляну через 

перевал Псеашхо. — ЗКГК, 1905, № 7/9, с. 3—8.
Об авторе см. № 280.
5—13 авг. 1904. Переход из станицы Псебайской до Красной Поляны. 

Характер местности.
333. Калинин А. В дебрях Кавказа: (По Дагестану).— М.: Типолит. т-ва 

Кушнерев и К0, 1917.— 72 с., ил.— (Б-ка И. Горбунова-Посадова; № 334).
1910-е гг. Описание пути от Петровска до Гуниба и путешествия по 

Карадахским горам и Андийским скалам. Облик аулов. Гуниб и его досто
примечательности. Лезгины: земледелие, общественное управление, суд, обы
чаи, религия, верования, просвещение. Этнографические сведения о дидоев- 
цах. В тексте — биография Шамиля.

334. Калишевский А. Три недели среди кавказских горцев.— ВС, 1903, 
№ 12, с. 162—193.

Автор — офицер.
Июнь 1902. Служебная командировка по горным аулам Чечни, Хевсу- 

рии, Пшавии. Горные дороги. Быт, нравы горцев.
335. Керцелли С. В. Экскурсия на ледник Бартуй. — ЕРГорО 1901, М., 

1903, вып. 1, с. 1—9, ил.
Об авторе см. № 109.
20 авг. 1900. Выступление из Дзинаго. Описание Бартуя. Охота на ту

ров. Подъем на перевал Каино-вцек. Возвращение через перевал Оби.
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336. Клименко М. К. В недрах Кавказа.— Пятигорск: Типолит. бывш. 
•Нагорова, 1913.— 31 с., ил.

Автор — действительный член Кавказского Горного общества.
29 июля — 4 авг. 1910. Дорога от Нальчика до Голубых озер. Река 

Терек. Селения Кашкатау, Чегетели. Местное население: одежда, нравы, 
положение женщин. Горы Каштан-тау и Дых-тау. Восхождение к ледникам 
Шарифцеку и Гарифцеку.

337. Клименко М. К. Через Мамисон в пламенную Колхиду: Путевые 
впечатления по Военно-Осетинской дороге на Кавказе.— Спб.: Тип. Авидона„
1914. — 43 с., ил.

Об авторе см. № 336.
Июль 1912. Поездка из Пятигорска в Кутаис. Военно-Осетинская до

рога. Осетинские селения. Река Ардон. Серные источники. Посещение Са- 
донского серебро-свинцового рудника. Церковь (IX в.) в ауле НуЗал, ее 
архитектура и интерьер. Святыня осетин Реком. Восхождение на Цейскин 
ледник. Климатолечебница «Цея». Крепость Заромаг. Перевал Мамисон. Быт,, 
нравы осетин. Селение Уцера: церкви и минеральные источники.

338. Кожевникова М. Н. Царство Дарьяла и Тамары: Впечатления" 
поездки по Военно-Грузинской дороге.— НМ, 1899, N° 3, с. 44—49, ил.

90-е гг. Река Терек. Крепость Дарьял. Гора Казбек и поверье, связанное 
с ней. Древняя столица Грузии Мцхет. Замок Тамары. Почтовые станции.

339. Конопасевич В. Безинги — Чегем — Джайлык-баши.— ЕРГорО 1910,. 
М., 1914, вып. 10, с. 78—83, 1 л. ил.

27 июля — середина авг. 1912. Поездка верхом. Нальчик, аул Тубенель,. 
Миссес-кош. Подъем на Дыхтау. Экскурсия на ледники Кундюм-Мижирги,. 
Тубенель, Нальчик, Чегем.

340. Константинов В. Н. Сочи — Кисловодск.— Спб.: Тип. Сойкина„ 
1905.— 41 с.— (Кавк. гор. клуб; Вып. 1).

10—25 июля 1902. Путешествие из Сочи в Кисловодск. Красная Поляна. 
Главный Кавказский хребет. Верховья рек Мзымты и Бзыби. Горные дороги^ 
Растительность. Минеральные источники. Подъем к Марухскому леднику^ 
Карачаевцы, эстонцы-поселенцы, осетины: селения, быт, занятия.

341. Красильников Ф. С. Через Марухский перевал. — ЕРГорО 1911, М.г
1915, вып. 11, с. 74—89, ил., 2 карты.

Об авторе см. № 269.
1911. Описание пути от Невинномысской в долину Маруха. Переход, 

через Марухский перевал в Чхалту. Марухские ледники.
342. Мекк А. К. фон. Вола-вцек.— ЕРГорО 1902, М., 1904, вып. 2,.

с. 143—146.
Об авторе см. N° 302.
Лето 1902. Описание перехода из Фаснала через перевал Вола-вцек в  

аул Кора>
343. Мекк А. К. фон. Казбек и Ермоловская хижина.— ЕРГорО 1903,. 

М., 1905, вып. 3, с. 112—114, ил., карта.
Об авторе см. N° 302.
Авг. 1903. Подъем к Девдоракскому леднику и на Барт-Корт. Открытие 

Ермоловской хижины. Восхождение на Казбек.
344. Мекк А. К. фон. Первовосхождения в верховьях Теберды. — ЕРГорО 

1904, М., 1906, вып. 4, с. 1—64, ил., табл., карта.— Библиогр.: с. 1—10.
Об авторе см. N° 302.
Июль — авг. 1904. Путь до Тебердинского аула. Подъем по Аманаузу на 

Алибекский и Двуязычный ледники. Описание первовосхождений на вер
шины: Семенов-баши, Сунахет, Джаловчат и Джесарский перевал. Попытка 
восхождения на Птыш и Домбай-Ульген.

345. Мельников-Разведенков С. Ф. Экскурсия на Цейский ледник.— 
СМОМПК, 1901, вып. 29, отд. 1, с. 155—182 (паг. 2-я).

Мельников-Разведенков Степан Фомич, преподаватель владикавказской 
гимназии.

Лето 1900. Военно-Осетинская дорога от Владикавказа до урочища
60



св. Николая, подъем на ледник. Осетинское духовное училище в Ардонской 
станице. Садонские рудники. Церкви в Садоне и Нузале. Осетинская свя
тыня Реком.

346. Морозова-Попова Е. М. Пешеходная экскурсия по Кавказу: (Воен
но-Осетинская дорога).— Одесса: Тип. Нитче, 1911.-56 с., 1 л. ил — Биб- 
лиогр. в подстроч. примеч.

Др. публ.— ЗККГК, 1911, № 1, 2.
Об авторе см. № 281.
5 июня — 28 июля 1910. Путь из Владикавказа в Дарьяльское ущелье. 

Военно-Осетинская дорога. Алагир и его окрестности. Садонский рудник, 
Цейский ледник. Мамисонский перевал. Курорт Уцера.

347. Набиркин Н. А. Записка о поездке по Кавказу, совершенной членом 
Горного клуба Н. А. Набиркиным в 1902 году. — ЗКГК, 1903, № 11/12, 
с. 13—17.

Пятигорск. Военно-Грузинская дорога.
348. Нельтинг Ф. Арзи-чоч-корт и Элиа-тау: Две небольшие экскурсии 

в Кавказских горах.— ЕРГорО 1909, М., 1913, вып. 9, с. 64—69, 2 л. ил.
Апр. 1910. Попытки восхождения на Кич-чоч-корт. Подъем на Арзи-чоч- 

корт и на Элиа-тау. Ингушское селение Гвилеты.
349. Около Нальчика.— РТ, 1905, № 4, с. 93—100.— В конце текста: 

Ф. П.
Лето 1904. Путешествие из Нальчика в Балкарию по Черекскому 

ущелью. Голубое озеро. Балкарские аулы.
350. Павловский М. По Черноморскому побережью Кавказа: (Путевые 

впечатления). — РСтрана. 1913, № 6, с. 249—253; № 7/8, с. 299—302; № 9 , 
с. 347—349; № И, с. 426—429, ил.— Публ. не окончена.

1912. Путь от Новороссийска до Красной Поляны. Характер местности. 
Поселки Геленджик, Архипо-Осиповка, Лазаревка. Города Туапсе, Сочи. Их 
расположение, хозяйственное развитие, достопримечательности. Местное на- 
селение. Обслуживание курортников.

351. Плещеев В. А. Экскурсия по южному Дагестану в 1903 году.— 
ЕРГорО 1903, М., 1905, вып. 3, с. 92—99.

17—28 авг. 1903. Описание пути от города Кубы до станции Уджары 
Закавказской железной дороги. Облик аулов. Перевалы Шах-идик и Са- 
ловот.

352. Поггенполь Н. В. По ледникам Дигории и Балкарии.— ЕРГорО 
1905, М., 1906, вып. 5, с. 1—56, ил., карта.

Поггенполь Николай Васильевич (1865—1916), альпинист.
19 июля — 2 авг. 1904. Подневные и почасовые путевые записи. Ледники 

Цейский, Тана, Мосота, Штулу, Фытнаргин, Дыхсу, Тютюн, Уллу-аул, Ми- 
жирги, Безинги (Уллу-Чиран).

353. Поггенполь Н. В. По северным долинам Казбекского массива и
первое восхождение на Майли-хох.— ЕРГорО 1903, М., 1905, вып. 3,
с. 1—37, ил.

Об авторе см. № 352.
12 авг.— 4 сент. 1902. Подневные и почасовые записи. Девдоракский 

ледник. Долины Каури-дона, Генал-дона, Гизел-дона, Фиаг-дона, Ардона .̂ 
Санибанский, Кионский, Гуларский перевалы. Майлийский и Карагомский 
ледники. Осетинские селения. Восхождение на Майли-хох.

354. Познанский М. А. На Шах-даг: (В Южном Дагестане).— В кн.: 
Юбилейный сборник Крымско-Кавказского Горного Клуба. Одесса, 1915  ̂
с. 105—123, ил.

Об авторе см. № 306.
Июль 1910. Путешествие из урочища Кусары через аулы Кюзун; Лезе. 

Шахские поля. Лезгинская сакля. Пастухи-курушцы: одежда, занятия, язык.
355. Познанский М. А. Экскурсия на озера Большую и Малую Рицу: 

(Кавказские Робинзоны).— В кн.: Юбилейный сборник Крымско-Кавказского- 
Горного Клуба. Одесса, 1915, с. 144—166, ил.
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Об авторе см. № 306.
Июль 1914. Описание пути из Красной Поляны через Сухумский пере

вал. Реки Мзымта и Лашипсе. Царские минеральные источники на Мзымте. 
Пастухи-имеретины. Абхазцы: одежда, религия, язык.

356. Преображенская М. П. Вокруг Казбека.— ЕРГорО 1902, М., 1904, 
вып. 2, с. 56—77, ил.

Об авторе см. Кя 307.
29 июля— 14 авг. 1901. Путевые заметки. Ледники Блота, Чхери, Мна, 

Суатиси, Кермадонский, Чачский, Девдоракский. Перевалы Куртинский и 
Джимаранский.

357. Преображенская М. П. Восхождение на вершину Казбека.— ИРГО, 
1901, т. 37, вып. 1, с. 70—78.

Др. публ.— ЗКГК, 1901, Кя 11/12.
Об авторе см. № 307.
24 июля — 2 авг. 1900. Дневник.
358. Преображенская М. П. Кистинское ущелье.— ЕРГорО 1903, М., 

1905, вып. 3, с. 52—62, ил.
Об авторе см. Кя 307.
7—10 авг. 1903. Путь от селения Гвелеты вверх по долине реки Кис- 

тинки. Ночлег в пещере. Экскурсия на вершину Малую Куру и ледник 
Кибиша.

359. Пфан Г. Ушба/Пер. с нем. С. И. Иловайского — ЗКГК, 1904, № 3/4, 
с. 26—32.

Пфан Ганс, инженер, альпинист.
Июль — авг. 1903. Дневник покорения обеих вершин Ушбы.
360. Радченко В. Г. Дневник путешествия по Кавказскому побережью.— 

Каменец-Подольск: Тип. Подол, губ. правл., 1910.— 68 с.
Радченко Виталий Григорьевич.
28 июня — 20 июля 1909. Плавание по Азовскому морю от Бердянска 

до Керчи и по Черному до Сочи. Осмотр элеватора в Новороссийске. Гелен
джик. Сочи и его окрестности. Мацестинские серные источники. Дорога к 
водопаду Агуру. Хоста. Красная Поляна. Местное население: быт, нравы.

361. Разевиг В. А. На Шах-даг и Салаватским перевалом на южный
склон Главного Кавказского хребта.— ЕРГорО 1905, М., 1906, вып. 5,
с. 111—121, ил.

Разевиг Владимир Александрович.
21 авг.— 7 сент. 1903. Поездка верхом. Растительный и животный мир. 

Горные породы.
362. Рашевский Н. Н. Из Алагира в Нальчик (через Дигорию, Штулув- 

цек и Балкарию).— ЕРГорО 1902, М., 1904, вып. 2, с. 103—122, ил.
Июнь — июль 1902. Путевые заметки. Садонский рудник. Гидроэлектро

станция и осетинские водяные мельницы на реке Садон. Осетинское (дигор- 
ское) селение Стырдигор. Балкарские аулы. Реки Ардон, Урух, Ax-су, Черек. 
Ледники Каратом и Фытнаргин. Голубые озера близ Нальчика.

363. Рашевский Н. Н. Через Гоби-вцек.— ЕРГорО 1903, М., 1905, вып. 3, 
с. 38—51, ил., карт.

Июль 1903. Путешествие из Алагира по Садонскому ущелью, через пере
валы Кионский, Козота-вцек, по долине Гоби-дона на перевал Гоби. Экскур
сия на ледник Тана. Спуск по Киртышскому леднику в Гоби. Проводники- 
осетины.

364. Рейнбах К. Письмо из Нальчикского округа Терской области.— 
ЗКГК, 1904, Кя 1/2, с. 22—28.

Лето 1903. Путешествие из Эльхотова по реке Уруху, через перевал 
Кион-Хох к Цейскому леднику. Характер местности, горные дороги.

365. Ронкетти В. Группа Адай-хох с перевала Мамисон и попытка вос
хождения на Мамисон-хох.— ЕРГорО 1907, М., 1911, вып. 7, с. 1—9, ил.

Ронкетти Витторио, итальянский альпинист.
Июль 1907, июль 1908. Воспоминания о восхождении.
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366. Ронкетти В. На Уилпата-тау (м. 4647) из долины Цеи.— ЕРГорО 
1911, М., 1915, вып. 11, с. 60—73, ил.

Об авторе см. № 365.
Июль 1910. Описание пути. Восхождение на Цейский ледник.
367. Ронкетти В. Новый перевал из долины Мамисона в долину Цеи, 

в группе Адай-хоха — ЕРГорО 1908, М., 1912, вып. 8, с. 1 — 12, 4 л. ил.
Об авторе см. № 365.
20—22 июля 1909. Воспоминания об открытии нового перевала. Цейский 

ледник и климатолечебница. Святыня осетин Реком.
368. С черноморского побережья: Гагры.— М.: Унив. тип., 1903.— 74 с.— 

В конце текста: Н. К-ин.
Март — апр. 1903. Путь от Москвы до Гагр. Новороссийск. Гагры: гос

тиница, достопримечательности, население. Ущелья Гагрипши и Жуэквары. 
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Знакомство с чиновником, 
особых поручений при Министерстве земледелия и государственных иму- 
ществ П. А. Сергеевым. Сад Н. К. Рукавишникова в Сухуме.

369. Снарский А. Т. По Военно-Осетинской дороге.— В кн.: Снар- 
ский А. Т. Мои досуги: Путевые очерки и рассказы. Спб., 1907, с. 385—425.

Снарский Антон Теофилович (р. 1866).
Сент. 1903. Путешествие от Владикавказа до Мамисонского перевала.. 

Реки Ардон, Терек. Цейский ледник. Придорожные селения. Осетины: жили
ще, одежда. Святыня осетин Реком. Осмотр садонских рудников.

370. Соборнов А. У Эльбруса: Наброски во время скитаний по Централь
ному Кавказу.— ВП, 1898, № 2, с. 27—31; № 3, с. 33—37; № 4, с. 49—53; 
№ 5, с. 65—70; № 6, с. 81—89.

1896. Характер местности. Растительный и животный мир. Реки: Баксан, 
Гундулен. Нальчик и его окрестности. Кабардинцы, горские татары, их селе
ния, жилище, нравы, обычаи, занятия, развлечения. Положение женщин. 
Обучение детей.

371. Соколов П. И. По Черному морю и его побережью: (Воспоминания 
о поездке в 1898 г.).— РСуд, 1904, № 12, с. 132—150; 1905, № 1, с. 86—98.— 
Перед загл.: Соколов П. И. (Костромской).

Соколов Петр (Павел?) Иванович — экономист, писатель, краевед, чи
новник особых поручений Министерства земледелия и государственных иму- 
ществ.

11—30 авг. 1898. Дневниковые записи. Дорога от станицы Невинномыс- 
ской до станицы Зеленчук. Плавание от Новороссийска до Сочи. Туапсе, 
Сухум-Кале, Сочи (достопримечательности, условия жизни). Осмотр быв
шего имения В. А. Хлудова.

372. Стайнооглу Н. М. Восхождение на Тютю-баш.— ЕРГорО 1913, М.,. 
1916, вып. 13, с. 54—60, 2 л. ил.

Стайнооглу Николай Михайлович.
Лето 1914. Воспоминания. Условия пути.
373. Талицкий Н. Е. Очерки Карачая: Природа края, климат и быт на

селения.— СМОМПК, 1909, вып. 40, отд. 1, с. 1—53 (паг. 3-я).
Талицкий Николай Евгеньевич, преподаватель Кубанского Александров

ского реального училища в Екатеринодаре.
1 —15 июля 1908. Путешествие в составе группы преподавателей средних 

учебных заведений Кавказского учебного округа. Восхождение на Хумарин- 
ские высоты и гору Каты-Пара. Тебердинская долина. Клухорский перевал. 
Школа в ауле Хузрук. Карачаевцы: национальные черты характера и ле
генды о происхождении народа.

374. Ткешелашвили И. С. Путевые заметки из поездки го Кавказу в 
июле месяце 1902 года.— Фармацевт, 1902, № 45, стб. 1467—1469; № 47, 
стб. 1539—1544; № 48, стб. 1571—1576.

То же.— Отд. отт.— М., 1903.
Ткешелашвили Иосиф Софронович (р. 1864), фармацевт.
Дорога от Владикавказа до Геналдонского ледника. Обвал Геналдон- 

ского (Санибанского) ледника 3—6 июля 1902 г. (со слов очевидцев). Клад
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бище с древними некрополями у селений Верхнее и Нижнее Саниба Влади
кавказского округа Терской области. Акклиматизационный сад Н. Ф. Гра- 
бовского (близ Владикавказа). Сбор лекарственных растений.

375. Фишер А. Экскурсия по Западному Кавказу.— ЕРГорО 1904, М., 
1906, вып. 4, с. 69—94, 10 л. ил.

11 авг.— 17 сент. 1904. Восхождения на Белалакая, на Нахар. Травер- 
еирование Эльбруса с севера на юг. Группа Кистинских гор.

376. Чурзин И. Из Новороссийска по окрестностям: Заметки туриста.— 
РТ, 1900, № 4, с. 99—101; № 5, с. 135—137; № 6, с. 174—177.

Лето 1899. Описание велосипедных поездок.
377. Шереметев С. Д. Кавказ. Вып. 2. Черноморское побережье. Июнь 

1899.— Спб.: тип. Гоппе, 1900.— [2], 39 с.
Об авторе см. № 68.
Поездка от Новороссийска до Сочи, из Сочи — в Хосту и Адлер. Насе

ленные пункты. Рельеф местности. Растительность. Переправы через горные 
речки.

378. Щуровский В. А. С Малки через Сванетию и Карачай: (Перевалы 
Кыртык, Донгузорун, Утюр и Клухор).— ЕРГорО 1903, М., 1905, вып. 3, 
с. 79—91, ил., карта.

1—24 авг. 1903. Путь от Кисловодска до селения Осетинское. Углекислые 
источники в долине реки Малки. Перевалы Кыртык, Донгуз-орун, Утюр и 
Клухор. Долины рек Секена, Клыча, Теберды. Придорожные селения. Рас
тительность.

379. Щуровский В. А. Семь недель по перевалам Западного Кавказа! — 
ЕРГорО 1905, М., 1906, вып. 5, с. 57—71, 11 л. ил., 1 л. табл., 1 карта.

6 июля — 23 авг. 1905. Подневные и почасовые записи путешествия. 
Перевалы Бурунташ, Нард-Джол, Гвандрский, Марухский, Джигарды, Тукуа, 
Луган, Мастакан, Псеашхо. Долины рек Маруха, Кизгыча, Зеленчука, Лабы. 
Красная Поляна. Гагры. Кисловодск. Сваны, карачаевцы. Отношения между 
ними

380. Щуровский В. А. По Карачаю летом 1907 г .— ЕРГорО 1908, М., 1912,
вып. 8, с. 13—30, 4 л. ил. ^

10—30 авг. Подневные и почасовые записи. Путешествие вдоль Главного 
Кавказского хребта от Эльбруса до верховьев Аксаута. Долины рек Хасаута, 
Мушты, Малки, Чучхура, Аксаута. Растительность. Перевалы Харбас, Бу^ун- 
таш, Энчик-Доут, Энчик-Теберда, Мухинский. Селение Уч-Кулан. Знакомство 
с ботаником Н. А. Бушем. Местное население: сваны, карачаевцы. Песенник 
К. Кочкаров.

381. Ярошевский А. Экскурсия от Кисловодска до Сухума по Военно- 
Сухумской дороге (322 в.) через Клухорский перевал (9600 фут.).— РТ, 1912, 
№ 12, с. 5—11; 1913, № 1/4, с. 8—15.

Июль 1911. Подневные записи. Условия путешествия. Река Теберда. Сен- 
динский Спасо-Преображенский монастырь. Природа. Встречи с местными 
жителями.

Закавказье
См. также № 2185

382. Авие В. А. Поездка на Казбек.— ИВ, 1909, т. 116, № 4, с. 252—274.
Начало 900-х гг. Дорога от Владикавказа до станции Казбек. Характер ме

стности. Минеральные источники. Придорожные селения. Быт, нравы, обычаи 
и.занятия местного населения.

383. Анисимов С. По Сванетии.— В кн.: Анисимов С. Картины Кавказа. 
М., 1915, с. 22—93.

24 июля — 4 авг. 1912. Дневник. Путь от Кутаиса до Эльбруса. Характер 
местности. Растительность. Архитектура и интерьер Цхенис-Цхальской церкви 
(XII в.). Сваны: быт, обычаи, нравы, занятия. Знакомство со священником
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селения Местиа В. Нижерадзе, археологом, историком и статистиком Свз- 
нетии.

384. Беляев И. Т. По Хевсурии: (Отрывок из путешествия).— ИВ, 1900» 
т. 82, No 12, с. 1057—1093.

Сент. 1899. Характеристика проводника Д. Циклаури. Горные дороги. 
Растительность. Хевсурские селения. Жилище, одежда, нравы, обычаи жи
телей.

385. Ган К. Ф. По долинам Чорока, Уруха, Ардона.— СМОМПК, 1898, 
вып. 25, отд. 1, с. 1—48 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 290.
Лето 1896. Характер местности. Население: кабардинцы, балкарцы, ди

горцы, осетины. Горные аулы. Занятия и быт жителей, фольклор. Озера в 
горах. Ледники. Садонский рудник. Военно-Осетинская дорога.

386. Ган Г. Ф. Поездка в Мингрелию, Самурзакан и Абхазию (летом 
1900 г.).— КВ, 1902, No 4, с. 20—32 (паг. 2-я); Х° 5, с. 38—56 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 296.
Путь от Тифлиса до Гудаута. Характер местности. Горные дороги. Се

ление Зугдиди. Сухум и его окрестности. Абхазские селения Лихни и Дю- 
рипш. Осмотр Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря. Долина 
реки Кодор. Язык, занятия, верования местного населения.

387. Девицкий В. И. Из поездок по Карсской области.— СМОМПК, 1908, 
вып. 38, отд. 1, с. 108—254 (паг. 2-я).

Девицкий Василий Иванович, инспектор народных училищ Карсской 
области.

26 марта — 29 мая 1900. Служебные поездки из Карса в Ардаганский, 
Ольтлнский и Кагызманский округа. Посещение народных * училищ. Дороги. 
Климат. Полезные ископаемые. Растительность. Чалдырское озеро. Архитек
тура церквей в селениях Джале и Урте. Осмотр крепости Шайтан-кала и 
других памятников старины. Население: карапапахи, туркмены, турки, курды. 
Их образ жизни, хозяйство.

388. Долгушин А. А. Через Сванетию к Эльбрусу.— СМОМПК, 1900, 
вып. 28, отд. 1, с. 137—197 (паг. 2-я).

Долгушин Александр Александрович.
5—23 авг. 1900. Описание путешествия. Характер местности. Леса, их 

эксплуатация. Ущелья рек Риона, Цхенис-Цхали, Баксана, Ингур. Главный 
Кавказский хребет. Перевалы Латпарский, Донгуз-орун, Озенги. Ледник 
Азау. Восхождение на Эльбрус. Сваны: селения, жилища, обряды, занятия, 
болезни.

389. Ильина М. Н. Поездка в Сванетию: 1. Через Мингрелию. 2. Через 
перевалы Главного Хребта.— Спб.: Тип. Каршбаума, 1913.— 115 с., 14 л. ил., 
1 карта.

1910-е гг. Дневник путешествия по Нижней и Княжеской Сванетии (по 
долинам рек Цхенис-Цхали и Ингур), а также перехода в Сванетию из 
Урусбиева через Местийский перевал и обратного пути через перевал Донгуз- 
орун. Облик аулов и княжеских имений. Описание церквей в Кале, Местии, 
Эцери. Водопады Ушбы. Быт, жилища князей. Сваны: внешность, одежда, 
быт, нравы, обычаи, занятия, фольклор. Проводники. Перед текстом — заме
чания профессора Н. Кондакова о сванетских иконах, сфотографированных 
во время поездки.

390. Калинин А. По верхней Сванетии.— РЭ, 1916, № 3, с. 35—40; № 4, 
с. 17—21.

1910-е гг. Описание путешествия из Чолура в Мозер. Перевалы Латпар
ский и Угыр. Твиберский ледник. Сваны: внешность, быт, занятия, болезни, 
религия.

391. Красильников Ф. С. В долине р. Ксани.— ЕРГорО 1907, М., 1911, 
вып. 7, с. 10—19, ил.

Об авторе см. № 269.
Лето 1907. Описание пути от Млет до Каспи. Церкви: Ломисская и 

древнего Ларгвийского монастыря. Грузины, их быт.
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392. Марков Е. С. Русская Армения: Зимнее путешествие по горам Кав
каза.— BE, 1901, кн. 5, с. 107—137; кн. 6 , с. 484—538; кн. 7 , с. 5—52; кн. 8 , 
с. 433—468.

Марков Евгений Сергеевич (1865—1915), географ.
Нояб. 1899. Путевые впечатления. Владикавказ. Тифлис. Долина Акстафы. 

Озеро Гокча. Арарат. Ущелье Гарни-Чая. Баш-гарни. Кегарт (пещерный 
монастырь Св. Копия). Эривань (достопримечательности). Абаранское 
ущелье. Аштарак. Монастыри Эчмиадзин, Св. Кеворка, Иогана-Ванк. Посе
ления молокан, прыгунов, субботников. Сведения об иностранных предприя
тиях на территории Армении, о древних армянских литературных памятни
ках. Распространение христианства в Армении.

393. Молчанов Е. Ф. Воспоминания о поездке в Аббас-Туман: (Кавказ). 
(Читаны Е. Ф. Молчановым в собр. членов Крымско-Кавк. Гор. Клуба).— 
ЗККГК, 1908, N° 1/3, с. 29—42.

Молчанов Евгений Федорович.
900-е гг. Выдержки из дневника. Плавание по Черному морю от 

Одессы до Батума. Путь через Зекарский перевал в Аббас-Туман. Город 
Ахалцых. Курорт Аббас-Туман.

394. Молчанов Е. Ф. Зекарский перевал.— ЗККГК, 1912, N° 1, с. 12—19.
Об авторе см. N° 393.
900-е гг. Дорога из Аббас-Тумана на перевал.
395. Морозов Н. За снежными вершинами: (Из путевых заметок).— 

BE, 1910, кн. 4, с. 50—71; кн. 5, с. 64—88.
Морозов Николай.
Начало 900-х гг. Поездка по Военно-Осетинской дороге в Личхумский 

уезд. Население. Река Ладжанури. Прогулка по ущельям Сванетии. Латпар- 
ский перевал. Природа.

396. Мосули-Швили П. Четверо суток под снежным завалом: (Воспо
минания гимназиста).— ВСв, 1904, № 36, с. 596—597.

1903 (?). Поездка из Владикавказа в Тифлис по Военно-Грузинской до
роге. Обвал в горах у селения Коби. Расчистка завала и спасение постра
давших.

397. Николай Михайлович, вел. кн. Поездка на автомобиле по Закав
казью: (Авториз. пер. с фр.).— РТ, 1902, № 2, с. 49—53, ил.

Николай Михайлович, вел. кн. (1859—1919), военный деятель и историк.
Июль — авг. 1901. Поездки из Боржома в Аббас-Туман. Батум, Ахал

цых. Состояние дорог. Отношение местного населения к автомобилю.
398. Павловский Е. Н. Дарьял-Крестовый перевал — Млеты: (Очерки и 

впечатления пешехода).— РТ, 1903, № 12, с. 372—375; Пассанаур Мцхет.— 
РТ, 1904, N° 1, с. 10—13; Армянский базар Тифлиса — РТ, 1904, N° 4, 
с. 100—1 0 2 .

Об авторе см. № 284.
Лето 1902. Природа. Местные жители, их селения. Памятники старины 

и связанные с ними легенды.
399. Панютин П. С. Из Сухума в Кутаис через Сванетию.— ЕРГорО 

1912, М., 1915, вып. 12, с. 1—22, ил., карта.
Панютин Платон Сергеевич.
1 июля — 6 авг. 1913. Путешествие по долинам рек Секена, Ненскрыры, 

Дольры, Накры, Чубухеви, Ингура через перевалы Аремуа, Утвир, Бечоский, 
Донгуз-орун, Загар, Горваши, Латпарский. Характер местности. Облик селе
ний. Растительность.

400. Петерлин Р. На Аллагез/Пер. с нем. С. И. Иловайского. — ЗКГК, 
1905, N° 10/12, с. 3—5.

Петерлин Радивой.
1—3 сент. 1903. Воспоминание о восхождении на Алагез.
401. По горам Кавказа: (Очерки рус. туриста).— Наблюдатель, 1897, 

№’ 3, с. 285—298; N° 4, с. 254—279.— В конце текста: Кавказец.
Автор — офицер.
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Июнь 1896. Пешая экскурсия от станции Коби до Сухума. Трусовское, 
Хеладонское, Закское ущелья. Аулы Нар, Заромаг. Быт, нравы осетин.

402. Поггенполь Д. В. В снегах: (Клухорский перевал).— ЗКГК, 1906, 
№  1 /2 , с. 5—40.

Др. публ.— Отд. отт.— Одесса, 1906.
Поггенполь Дмитрий Васильевич (1868—1904), чиновник особых поруче

ний при главнокомандующем гражданской частью на Кавказе.
6—17 сент. 1903. Путевые заметки. Цебельдинское. Богадский мост. 

Ущелье Кодора. Чхалта. Клыч. Нахарская поляна. Клухорский перевал. 
•Сведения о Клухорской тропе. Обратный путь. Характер местности. Облик 
•сел.

403. Поггенполь Н. В. Через Сванетию в долину Баксана.— ЕРГорО 
1902, М., 1904, вып. 2, с. 78—102, 1 л. карт.

Об авторе см. № 352.
28 авг.— 12 сент. 1897. Путешествие из Кутаиса по долинам Риона и 

Ладжанури, через Латпарский перевал в долину Накры, далее через пере
вал Донгуз-орун в долину Баксана.

404. Поггенполь Н. В. Экскурсия, совершенная Н. В. Поггенполем по 
•Сванетии и по ледникам Эльбруса осенью 1897 года.— ЗКГК, 1897, № 1 0 , 
с. 29—30.

Об авторе см. № 352.
28 авг.— 12 сент. 1897. Отрывки из дневника о путешествии, совершен

ном вместе с тремя французскими альпинистами (Верном и братьями Рего).
405. Познанский М. А. Военно-Сухумская дорога: (От Сухума до Клу- 

хорского перевала).— ЗККГК, 1912, № 2 , с. 13—38.
Об авторе см. № 306.
Июнь 1911. Описание путешествия. Сухум. Цебельда. Чхалта. Сваны: 

жилище, занятия. Растительность Кодорского ущелья.
406. Попов И. Паломничество по Кавказским монастырям: (Из кани- 

куляр. летних впечатлений).— ВладикавкЕВ, 1903, № 1, с. 9—24. (Часть 
неофиц.).

Попов Иоанн, священник во Владикавказе.
23 июня — 5 июля 1902. Посещение по дороге в Новый Афон Гелатского 

(Гаэнатского) Богородичного и Моцаметского Давидо-Константинова мона
стырей в Кутаисском уезде и губернии и Успенско-Драндского монастыря 
в Сухумском округе Кутаисской губернии. Ново-Афонский Симоно-Кананит- 
ский монастырь. Церковные службы, питание в монастырской столовой, 
пруды, сад, окрестности монастыря.

407. Прогульбицкий В. Чиловская пещера: (Из природы Сухумского 
окр.).— ИВ, 1913, т. 132, № 6 , с. 967—983.

1910-е гг. Знакомство с историком В. И. Чернявским в Сухуме. Разва
лины каменной стены на морском побережье. Осмотр Чиловской пещеры.

408. Свенцицкий В. П. Граждане неба: Мое путешествие к пустынникам 
кавк. гор.— Пг.: Тип. т-ва Суворина, 1915.— [2], 167 с., 35 рис.

Свенцицкий Валентин Павлович.
1910-е гг. Путь от Сухума до Успенско-Драндского монастыря. Подворье 

монастыря в Цебельде. Долина реки Кодор. Брамбские горы. Встречи и бе
седы с пустынниками. Взаимоотношения пустынников с монахами Дранд- 
ского монастыря.

409. Святский Д. О. Экскурсия в самый южный город России — Лен
корань: Путевые наброски.— ЖР, 1902, т. 2 , № 99, с. 568—570; № 1 0 0 , 
с. 580—582; № 101, с. 591—594; № Ю2, с. 604—606; № 103, с. 614—618; 
№ 104, с. 625—626.

Святский Даниил Осипович.
Июль 1901. Путешествие по железной дороге от поселка Ворожба Сум

ского уезда Харьковской губернии до Баку. Придорожные станции, города 
Харьков, Таганрог, Ростов-на-Дону, Петровск. Достопримечательности и на
селение Баку, Ленкорани. Нефтяные промыслы в Сабунчи. Рыбные промыслы 
монахов в селении Кумбаши. Серные источники в окрестностях Ленкорани.
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410. Сегаль И. Л. Елисаветпольская губерния: Впечатления и воспоми
н а н и я . - ^ ,  1902, Кя 1 , с. 70—86; Кя 2, с. 68—81; Кя 3, с. 46—70; Кя 4, 
с. 43—65; Кя 5, с. 11—37 (везде — паг. 2-я).

Сегаль Иосиф Леонтьевич.
Начало 900-х гг. Поездка по Нухинскому, Арешскому (бывш. Шекин- 

ское ханство), Зангезурскому, Джебраильскому, Джеванширскому, Шушин- 
скому уездам. Климат, рельеф местности, минеральные источники. Хозяй
ство губернии. Города Нуха и Шуша. Мусульманские школы. Придорожные 
селения Варташен, Агдаш, Евлах, Барда, Агдам, Герусы, Гадрут. Местное 
население: жилище, нравы, обычаи, занятия, религия, положение женщин. 
Русское селение Карабулах. Сектанты (молокане, субботники, баптисты).

411. Семин О. В стране спокойствия (Сванетия): Из путевых записок 
туриста по истокам Ингура, Цхенис-Цхали и Риона.— Правда, 1905, Кя 3, 
с. 207—242.

Семин Орест.
После 1900. Восхождение на гору Хвамла. Рионское ущелье. Подъем 

по Латпарскому перевалу через Сванетские Альпы в Вольную Сванетикх 
Миф об ушкульской Деве Марии. Сваны: экономическое положение, заня
тия, жилища, обычаи, нравы, отношение к воинской повинности, положение 
женщин, школьное образование, болезни. В гостях у князя Т. Дадишкелиани 
в Эцерах.

412. Сипягин А. Г. Казбек и восхождение на его вершину.— Владикав
каз: Тип. газ. «Казбек» Казарова, 1900.— 32 с.

Др. публ. — 2-е изд.— Владикавказ, 1902; ЗКГК, 1901, Кя 3/4 (под загл.: 
Краткий очерк истории восхождения на гору Казбек).

Сипягин Александр Григорьевич.
Июль 1899. Воспоминания о восхождении.
413. Смирнов В. И. На горе Цхра-Цхаро: (В мире сказочной действи

тельности).— В кн.: Юбилейный сборник Крымско-Кавказского Горного 
Клуба. Одесса, 1915, с. 77—83, ил.

То же.— Отд. отт.— Одесса, 1915.
1914. Поездка по железной дороге от Боржома до Бакуриани. Подъем 

на гору Цхра-Цхаро.
414. Снарский А. Т. По Закавказью: Путевые наброски.— В кн.: Снар- 

ский А. Т. Мои досуги: Путевые очерки и рассказы. Спб., 1907, с. 329—362.
Об авторе см. № 369.
Дорога от Боржома до Батума. Бакуриани. Гора Цхра-Цхаро. Зекар- 

ский перевал. Аббас-Туман, Ахалцых, Кутаис, Азургеты, Су псе, Кобулеты.
415. Ткешелашвили И. С. От Владикавказа до Кутаиса: Путеводитель па 

Военно-Осетинской дороге. (Зап. экскурсанта).— М.: Типолит. т-ва Кушне- 
рев и К0, 1899.— (2 ], 114 с., ил.— Прил.: Устав Русского горного общества 
в Москве.

Об авторе см. Кя 374.
Июль 1897. Алагир и его окрестности. Свинцово-серебряный завод. Ар- 

донское ущелье. Церковь в ауле Нузал. Урочище св. Николая. Священник 
Л. Е. Вазиев. Поход на Цейский ледник. Святыня осетин Реком. Осетинский 
языческий праздник Дзуар (в честь креста). Мамисонский перевал. Курорт 
Уцера. Уездный начальник Рагинского уезда Кутаисской губернии князь 
Д. Т. Дадишкелиани. Опирчхетский водопад на реке Ридве. Достопримеча
тельности Кутаиса. Гелатский Богородичный монастырь. Опытно-акклима
тизационный сад под Кутаисом. Сухумские сады. Хозяйство Ново-Афонского 
Симоно-Кананитского монастыря. Подробно о растительности.

416. Ткешелашвили И. С. Сванетия: Поездка по Сванетии в 1900 и 
1903 гг. и крат, этногр. ее очерк.— М.: Тип. т-ва Кушнерев и К0, 1905.— 
54 с., ил. — Прил. к кн. 1—2 «Землеведения» за 1905 г.

Об авторе см. Кя 374.
Военно-Осетинская дорога от Кутаиса до Цагери. Река Ладжанури. 

Крепость Мури. Путешествие по Цхенис-Цкальскому ущелью и долине 
Ингура. Возвращение в Кутаис через Бечойский перевал и Урусбиево. Облик
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аулов. Церкви в Цвирме, Местии, Кашуэти, Мацхварели, Ецери. Запись 
пения сванов. Языческий праздник в Ушкуле. Восхождение иностранных 
туристов на Ушбу (со слов участников).

417. Уманец С. И. На Новом Афоне: (Листки из путевого дневника!.— 
ИВ, 1902, т. 8 8 , No 4, с. 210—238.

Уманец Сергей Игнатьевич (р. 1859), журналист, историк, чиновник цен
зурного ведомства.

Авг. 1901 (?). Плавание на пароходе по Черному морю от Сухума до 
Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь: местополо
жение, история, постройки. Осмотр монастырского сада и пещер. Образ 
жизни монахов. Настоятель монастыря — архимандрит Иерон (И. В. Ва
сильев).

418. Шавров Н. Н. Поездка в Артвин.— ЕиГ, 1909, № 3, с. 59—6 6 .
Шавров Николай Николаевич (1858—1915), зоолог.
Начало 900-х гг. Дорожные впечатления от Батума до Артвина (пейзаж, 

дорога, населенные пункты). Артвин и его окрестности. Население: нацио
нальный состав, религия. Путь по Чороху от Артвина до Батума.

419. Шуамтинский монастырь.— РТ, 1906, № 8/9, с. 220—226.— В конце 
текста: Армен.

900-е гг. Поездка из Телава в Шуамтинский Рождество-Богородицкий 
монастырь. История его основания. Интерьер храма.

420. Юркевич М. На Новом Афоне: (Из дневника пастыря-паломника. 
Сент. 1901 г.).— Странник, 1902, т. 2, ч. 2, № И, с. 653—669; № 1 2 , с. 893— 
909.

Юркевич Михаил, священник.
1901. Посещение Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря.. Его 

внешний вид, монастырская школа. Монахи. Батум.
421. Янович Ф. С. Очерки Карсской области.— СМОМПК, 1904, вып. 4 , 

отд. 1, с. 1—181 (паг. 2 -я).— Прил.: Состав народонаселения Карсской обла
сти, сведения о малочисленных народностях, распределение населения, образ 
жизни, занятия, образование.

Янович Филипп С., учитель Карсского городского училища.
Июль — авг. 1900. Пешеходные путешествия из Карса. Села Ново- 

Эстонка, Азат, Каракала, Хаджихалил, Езиды, Акряк, Дигор, Пакран, Нахи
чевань, Везин-кей, Олор, Нижний Панаскерт, Кораванка, Тахтагран. Их облик 
и достопримечательности. Развалины Ани и Карабаха. Карс. Местное насе
ление: туркмены, армяне, греки, курды, турки, эстонцы-переселенцы. Их быт, 
нравы, обычаи, верования и занятия.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ
См. также 1186, 1379

422. Виноградов А. В дальних краях: Путевые заметки и впечатления.— 
М.: Тип. т-ва Кушнерев и К0, 1901.— [2], И, 332 с., 59 л. ил., факс.

О России: с. 116—262.
Июнь — июль 1896, нояб. 1898. Поездки по Дальнему Востоку и Восточ

ной Сибири. Владивосток: история, улицы, отдельные здания, состояние мо
стовых. Культурная и общественная жизнь города. Остров Сахалин. Корса- 
ковский и Александровский посты. Каторжане и ссыльные, условия их жиз
ни. Флора, фауна и полезные ископаемые Уссурийского края. Города Нико
лаевск, Хабаровск, Благовещенск, Никольск-Уссурийский, Томск, Красноярск, 
Канск, Нижнеудинск, Верхнеудинск, Иркутск, Троицкосавск, Чита, Нерчинск, 
Сретенск (достопримечательности, промышленность, торговля, население).

423. Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии 
полуострову: Карандашом с натуры.— М.: Гослитиздат, 
(Собр. соч. В 5-ти т.; Т. 5).

О России: с. 7—111.

и Ляодунскому 
1958.— 719 с.—

Др. публ.— Спб., 1904; В кн.: Поли. собр. соч. Т. 5. Пг., 1916.



Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852—1906), писатель.
1898. Путевые впечатления. Встреча с русскими крестьянами и башки

рами. Жизнь сибирских казаков и киргизов. Природа Западной Сибири и 
Забайкалья. Города Томск, Омск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Ново- 
николаевск. Буряты. Китайцы. Озеро Байкал. Село Сретенск. Путешествие 
вниз по Амуру. Гавань Посьет.

424. Греков М. И. На Дальний Восток: Походные письма.— Спб.: Типо- 
лит. Комарова, 1901.— 48 с., ил.

Греков Митрофан Ильич (р. 1842), генерал-майор.
Июнь — авг. 1900. Воспоминание в форме писем. Отъезд к месту службы. 

Путь от Петербурга до Сретенска. Озеро Байкал. Переход с 7-м Сибирским 
казачьим полком от Сретенска до Хайлара. Возвращение в Сретенск.

425. Дедлов В. Л. Панорама Сибири: Путевые заметки.— Спб.: Тип. 
Меркушева, 1900 — 248 с., 1 л. карт.

О России: с. 1—205.
Дедлов Владимир Людвигович.
Авг.— сент. 1896, июнь — сент. 1897, июль — сент. 1898. Путешествия по 

Сибири и Дальнему Востоку. Придорожные села и города Тюмень, Тобольск, 
Ачинск, Минусинск, Красноярск, Благовещенск, Хабаровск, Омск, Тара, Вла
дивосток (улицы, магазины, население, достопримечательности). Поездка из 
Петропавловска (Акмолинской области) в Кокчетавский уезд. Реки Иртыш, 
Обь, Енисей, Амур, Шилка. Озеро Байкал. Киргизская и Барабинская степи. 
Тарские урманы. Чулымская тайга. Минусинские горы. Местное население: 
образ жизни, хозяйство. Состояние дорог. Средства передвижения.

426. Краснов П. Н. По Азии: Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего 
Востока, Китая, Японии и Индии. Изд. при пособии Воен. М-ва. С 18-ю л. 
■л . акад. Н. С. Самокиша, 53-мя цинкогр. по фот. и 2-мя картами.— 1-е 
■зд.— Спб.: Тип. Гольдберга, 1903.— [4], VI, 616 с.

О России: с. 1—47.
Краснов Петр Николаевич (1869—1947), есаул, позднее генерал-лейте- 

иаит, впоследствии один из руководителей контрреволюционными вооружен
ными силами.

Сент. 1901. Путевые впечатления. Ландшафт средней полосы России. 
Урал. Сибирская тайга. Иркутск. Река Ангара. Размышления о судьбе иркут
ского казачества. Охранная стража Китайско-Восточной железной дороги. 
Озеро Байкал и переправа через него. Забайкалье.

427. Леонов М. Л. По Сибири от Москвы до Сретенска: Путевые замет
ки.— М.: Типолит. Яковлевбй, 1908.— 64 с.— Перед загл.: Максим Горемыка 
(М. Л. Леонов).

Леонов Максим Леонидович (1872—1929), писатель.
9 сент.— 6 окт. 1900. Служебная поездка от Московского управления 

Красного Креста для сопровождения медицинского оборудования, направ
ляемого в лазареты Восточной Сибири и Дальнего Востока. Станции и го
рода Уфа, Златоуст, Челябинск, Петропавловск, Омск, Ачинск, Красноярск, 
Нижнеудинск, Чита, Иркутск, Сретенск. Саткинский казенный чугуноплавиль
ный завод. Озеро Байкал. Переселенцы из Могилевской губернии.

428. Максимов С. В. По Дальнему Востоку: Путевые заметки. — Спб.: Тип. 
Гоппе, 1899.— 206 с., ил.— Перед загл.: С. М.

, О России: с. 1—37.
Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель, этнограф.
Июнь 1896. Путь от Москвы до Владивостока. Впечатления от посеще

ния Нижегородской ярмарки. Города Екатеринбург, Тобольск, Томск, Ир
кутск, Красноярск, Сретенск, Хабаровск, Владивосток (достопримечательно- ’ 
сти, заводы, гостиницы). Река Обь. Экономическое положение хантов (остя
ков). Золотые прииски на реке Зее. Плавание на пароходе по Амуру. 
Министр путей сообщения М. И. Хилков. Осмотр кораблей русской эскадры.

430. Мукалов Н. Из Владивостока в устье р. Колымы: (Плавание паро
хода «Колыма» в 1911 г.).— РСуд, 1912, № 8 , с. 32—36.

Др. публ.— Землеведение, 1912, т. 19, кн. 1—2.
Автор — офицер.
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16 июля — 30 авг. Плавание из Владивостока в Нижне-Колымск для 
доставки двух грузовых кунгасов, парового катера и продовольствия. Эки
паж парохода «Колыма». Петропавловск. Бухта Провидения. Чукотские селе
ния на мысах Чаплина и Дежнева. Устье реки Колымы. Чукчи: быт, нравы, 
религиозные верования.

431. Сулима-Дмитриева М. Г. По дальнему северо-востоку: Путевые 
очерки. — ЖР, 1904, т. 4, № 157, с. 635—636; № 158, с. 30—31; Ns 159. 
с. 43—45; № 160, с. 62—64; № 161, с. 75—76; № 162, с. 8 6—8 8 ; Ns 165. 
с. 122—124; № 166, с. 133—136; № 168, с. 159—160; № 169, с. 170—172; 
No 170, с. 183—184; Ns 171, с. 195—196; № 173, с. 217—220; Ns 174, с. 230—, 
232; № 175, с. 242—244; № 176, с. 248—251; № 177, с. 261—263; Ns 178, 
с. 275—278; № 179, с. 285—288; № 180, с. 303—304.

Об авторе см. № 155.
6 июня— 17 авг. 1903. Дневник поездки из Якутской области в При

амурскую и на Сахалин для охоты и испытания ездовых собак. Якутск. 
Плавание по рекам Лене, Алдану и Мае. Селение Усть-Майское. Переход 
через Становой хребет (Джугджур). Нелькан и его окрестности. Встречи с 
участниками Аяно-Нельканской экспедиции Э. К. Пекарским и В. М. Ионо
вым. Селения скопцов и духоборов. Якуты, эвенки (тунгусы): быт, нравы 
и занятия.

Западная Сибирь
432. Бейкин И. Из дневника сотрудника миссии, священника Илии Бей- 

кина за 1907 и 1908 гг.— ТобЕВ, 1911, № 16, с. 350—353. (Отд. пеофиц.).
Бейкин Илия, священник села Кармакское Тюменского уезда Тобольской 

губернии.
Случаи из жизни автора. Отношение татар к православию.
433. Берников В. В. Воспоминания старожила.— ИОмскОГО, 1966, вып.8, 

с. 54—55.
Берников Вадим Венедиктович.
1903—1911. Улицы, мостовые, водоснабжение Омска. Политический ссыль

ный Л. К. Чермак. Сельскохозяйственная выставка 1911 г.
434. Борисов С. Из записок Алтайского миссионера.— ПрБ, 1902, т. 2, 

№ 14, с. 240—247; № 15, с. 283—289.
Борисов Стефан, священник, миссионер Созоновского отделения Алтай

ской миссии.
1901. Отношение местного населения к миссионерам. Просветительская 

деятельность миссии. Оказание медицинской помощи, основание новых школ. 
Падение влияния камов (шаманов). Рассказы о долгожителях.

435. Бушевич А. X. Экскурсия в бухту Находку летом 1912 г.— ЕТГМ, 
1912, вып. 22, отд. И, с. 1 — 86  (паг. 1-я).

27 мая— 12 окт. Поездка для ознакомления с условиями морских про
мыслов в Обской губе. Плавание по Иртышу и Оби от Тобольска до бухты 
Находка. Осмотр коллекции вещей хантыйского (остяцкого) и ненецкого (са
моедского) быта при миссии в Обдорске. Вонзевой лов рыбы на Ярсалэ. Мысы 
Ямсалэ, Боткинский, Ядовский, Безлесый. Флора. Фауна. Климат. Ненцы 
(самоеды): жилище, домашняя утварь, пища, одежда, занятия, имена, поло
жение женщин, воспитание детей. В тексте — самоедская легенда о цынге.

436. Головачев М. В горах Алтая.— СибСб, 1897, № 4, с. 366—392.
90-е гг. Описание поездки из села Абай Бийского округа Томской гу

бернии по долинам рек Хаир-Кэма и Хаир-Кумына в Зыряновск. Характер 
местности. Природа. Проводники. Алтайцы: быт, обычаи.

437. Голошубин И. Из впечатлений сельского священника.— ОмЕВ, 1911, 
№ 11, с. 29—41; № 12, с. 28—41; № 13, с. 28—42; № 14, с. 18—37; Ns 15, 
с. 25—35; № 16, с. 20—35. (Часть неофиц.).

Голошубин Иоанн, священник села Сыропятского Тюкалинского уезда 
Тобольской губернии.

1896—1911. Религиозно-нравственная характеристика переселен цев-украин-
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цев из Полтавской и Черниговской губерний (в сравнении со старожилами- 
сибиряками). Отношение переселенцев к духовенству. Церковные обряды. 
Сравнение условий жизни приходских священников и волостной администра
ции.

438. Дмитриев П. По Алтаю.— ДСАР, 1901, кн. 1 , с. 21—28; кн. 2, 
'с. 24—30; кн. 3, с. 49—54; кн. 4, с. 54—59; СибН, 1901, кн. 5, с. 58—67.

Лето 1896. Поездка с семьей из кумандинского села Сузоп к Телецкому 
озеру. Селения Турочак, Тондошка, Кебезень. Земские квартиры. Алтайские 
народности — внешность, занятия, предания. Русские поселенцы. Кебезенская 
бома (каменная стена). Горные дороги.

439. Елисеев Е. Записки миссионера Буконского стана Киргизской мис
сии за 1892—1899 гг.— Спб.: Тип. Евдокимова, 1900.— 187, 20 с., 14 л. ил.

Др. публ. (с сокр.).— ПрБ, 1894, т. 1, № 5—6; 1896, т. 3, № 21; 1898, 
т. 1 , № 5—6; т. 3, № 23—24; 1899, т. 1 , № 2; 1900, т. 2, № 13, 15.

440. Елисеев Е. Записки миссионера Буконского стана Киргизской мис
сии за 1900 год, ныне Тобольского епархиального миссионера.— Спб.: Тип. 
Фабера, 1901.— 40 с.

Др. публ.— ПрБ, 1901, т. 2, № 13—15; т. 3, № 17, 18.
441. Елисеев Е. Записки миссионера за 1901 год.— Спб.: Тов. «Книго

вед», 1902.— 70 с.
Др. публ.— ПрБ, 1902, т. 1, N9 8, т. 2, № 9, ю, 12, 13.
442. Елисеев Е. Записки миссионера за 1902 год.— Спб.: Т-во «Книго

вед», 1902.— 63 с.
Др. публ.— ПрБ, 1903, т. 1 , № 8 , т. 2, № 9—12.
[К № 439—442]. Елисеев Ефрем, крещеный татарин, миссионер Букон

ского стана Киргизской миссии, с 1901 г.— тобольский епархиальный мис
сионер.

Поездки по Семипалатинской области. Отношение местного населения к 
православию, «новокрещенным». Влияние ислама на казахов (киргизов). 
Отношение населения к первой всеобщей переписи (1896) и учреждению ок
ружного суда. Средства передвижения, летние кочевья в горах. Создание 
земледельческого поселка для «новокрещенных» киргизов в Преображенском 
(1896). Административная и хозяйственная организация поселка, устройство 
церкви, миссионерская школа. Русские переселенцы в Семипалатинской обла
сти. Старообрядцы («чашечники»). Поездка автора на родину в крещено
татарское село Шеморбашах в Казанской губернии, посещение Москвы, Пе
тербурга и др. (1899). Учреждение Тобольской православной миссии (1900). 
Поездки автора по Тобольской епархии. Таборинские и Старицкие юрты. 
Мянджель (Ямбаевские юрты)— центр мусульманского просвещения в Си
бири. Школа при Иоанно-Введенском монастыре в Тобольском округе.

443. Зырянов Н. Дневник учителя-миссионера Кондомской миссионерской 
школы, Алтайской духовной миссии.— ТомскЕВ, 1904, № 9, вып. 2, с. 1—9. 
(Миссион. отд.).

Весна — лето 1903. Поездки для оспопрививания в Каларскую волость, 
в аил Алтарак и в улус Нанзас.

444. Ивановский С. Записки миссионера Алтайской духовной миссии, Ба- 
чатского отделения, священника Сергея Ивановского, за 1895 год.— ПрБ, 
1896, т. 2, № 15, с. 317—324; № 16, с. 360—371.

Поездки с миссионерскими беседами по улусам. Религиозно-нравствен
ные понятия «новокрещенных» киргизов. Храм в Чолукое Томской губернии. 
Приезд епископа Макария (Невского).

445. Иннокентий. Поездка автора — начальника Алтайской миссии по 
обозрению станов миссионерских, расположенных в Кузнецкой тайге: 
(С 14 июня по 14 июля 1906 г.).— ПрБ, 1906, т. 3, № 19, с. 116—129.

Иннокентий (Константин Соколов) (р. 1857?), епископ Бийский.
Участники поездки. Посещение селений Кузнецкого округа Томской гу

бернии: Карабииского, Сузопа, Кондомы, золотого прииска «Надежный», Ма- 
тура, Усть-Анзаса, Красного Яра. Местные храмы. Водный путь по реке 
Мрас-Су. Пребывание в Кузнецке.

72.



446. Каншин Т. Из записок мрасского миссионера Алтайской миссии.-* 
ПрБ, 1898, т. 3, № 2 2 , с. 255—260; № 23, с. 310—318.

Каншин Терентий, священник.
4 июня — 2 июля 1898. Поездки в улусы, расположенные в районе 

рек Кобырзы и Мрас-Су (Кузнецкий уезд Томской губернии). Занятия шор
цев земледелием. Языческие обряды. Суеверия. «Камлания» шаманов.

447. Квитка М. Путь по рекам Западной Сибири: (Из воспоминаний 
поверхностного туриста). — ДСАР, 1900, кн. 1, с. 55—64; кн. 2, с. 33—40;кы.3, 
с. 37—45; кн. 4, с. 28—35; кн. 5, с. 30—37, ил.

Квитка Марк.
27 июля — 4 авг. 1899. Дневниковые записи. Плавание на пароходе по 

рекам Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи от Тюмени до Томска. Прибреж
ные деревни и села. Тобольск. Ханты (остяки): быт, нравы, верования.

448. Ковалевский Н. 3. По Сибири: (Путевые впечатления). (Июнь —■ 
сент. 1908 г.).— Харьков: Тип. Бенгиса, 1909.— 15 с.

Сибирские села по реке Чулыму. Переселенческие поселки Серебряковка, 
Михайловка (Сибирская ж. д.). Нужды местного земледелия.

449. Купцов И. Из дневника Тобольского священника-миссионера.— 
ПрБ, 1909, т. 2, № 23, с. 490—502.

Купцов Иоанн, священник, сотрудник Тобольской центральной миссии, 
крещеный татарин.

7 февр.— 3 авг. 1909. Встречи с мусульманами из Кобякских, Ипанчин- 
ских и Бегишевских юрт в Тобольской губернии. Поездка в отпуск на ро-> 
дину.

450. Ландышев И. Загадочная личность: (П. П. Милютин).— ТомскЕВ, 
1905, № 9, с. 31—33. (Часть неофиц.).

«Ландышев Иоанн, священник Томской губернии.
1899—1904. Встречи автора со 103-летним старцем Павлом Петровичем 

Милютиным в окрестностях деревни Мышлановой Томской губернии. Его 
образ жизни.

451. Лебедев М. Ф. Поездка преосвященного Агафангела [Александра 
Преображенского, 1854—1928] в г. Сургут и далее по рр. Ваху и Югану.— 
ТобЕВ, 1896, № 17, с. 391—395; № 18, с. 417—419; № 19, с. 443—446; № 20, 
с. 453—457. — В конце текста: прот. М. Л-в.

То же.— Отд. отт.— Тобольск, 1896.
Лебедев Михаил Федорович, протоиерей, участник поездки.
26 июня— 14 июля 1896. Посещение епископом Агафангелом восточных 

приходов Тобольской епархии. Поселения по рекам Иртыш, Обь, Вах, Юган. 
Город Сургут. Семейные отношения хантов (остяков). Культ медведя.

452. Николаев Р. Из дневника священника Романа Николаева.— ТобЕВ, 
1907, № 17, с. 488—493; № 18, с. 514—518. (Часть неофиц.).

Автор — сельский священник слободы Ашлык Тобольского уезда, старо
крещеный татарин.

1 2  марта — 7 нояб. 1905. Местное население, его нравы. Миссионерская 
деятельность.

453. Носилов К. Д. Из последней моей поездки на Ямал: (У могилы 
тадибея. Две могилы самоедов. Плясовая изба самоедов. Храм миссии в 
Обдорске).— ПрБ, 1898, т. 1; № 1 , с. 37—44; № 4, с. 172—178; № 5 , с. 227— 
235; № 8 , с. 354—361.

Носилов Константин Дмитриевич (1858—1923), писатель, географ.
Весна 1897. Путевые заметки. Быт, нравы, верования ненцев (самоедов).
454. Носилов К. Д. По Юго-Западной Сибири.— ЕиГ, 1896, ДО» 2 с 170—

186; № 3, с. 292—309; № 4, с. 456—471; № 6 , с. 670—686; № 8 , с 841—855: 
№ 9/10, с. 993—1006. •

Об авторе см. № 453.
Лето 1895. Возвращение из Франции в Россию. Петербург. По железной 

дороге от Москвы до Челябинска. Дорожные впечатления. Уральские горы, 
киргизская степь. Плавание вверх по Иртышу на пароходе (русло реки, 
берега, прибрежные селения, переправы). Города Челябинск, Курган, Петра»
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лавловск, Омск, Павлодар, Ямышев, Семипалатинск, Усть-Каменогорск (па
мятники архитектуры, музеи, вокзалы, рынки, население). Переселенцы из 
Европейской России. Местное население: киргизы, татары (внешность, жили
ща, нравы). Алтай — рельеф, полезные ископаемые, растительность. Пчело
водство.

455̂  Петров Т. Из записок алтайского миссионера (Чемальского отделе
ния) за 1901 г.— ПрБ, 1902, т. 2, № 16, с. 330—335; № 17, с. 15—19.

Автор — священник.
Миссионерская поездка в Эдиган, Каинчу, Большую Сумулту и другие 

селения в окрестностях Чемала в Бийском уезде Томской губернии. Горные 
дороги. Образ жизни и хозяйственные занятия алтайцев. Неурожай хлеба 
и трав.

456. Пинтусов М. Поездки священника Спасской церкви села Парабель- 
ского, благочиния № 6 , Малахии Пинтусова в верховья реки Парабели и по 
притокам ее Кенге и Чузыку, 7—20 декабря 1910 года — ТомскЕВ, 1912, 
№ 3, с. 143—154. (Часть неофиц.).

Посещение хантыйских (остяцких) селений Каннского уезда Томской гу
бернии. Образ жизни и нравственность хантов (остяков). Старообрядцы, их 
хозяйство. »

456а. Поляков А. П. По Алтаю. Очерки и впечатления.— ВС, 1902, № 4 , 
с. 214—228; № 5, с. 169—182; № 6 , с. 173—184; № 7, с. 219—232; № 8 , 
с. 190—214; № 9, с. 188—206.

Поляков Алексей Платонович (р. 1867), офицер, штаб-ротмистр.
Апр.— июнь 1901. Поездка в качестве сопровождающего лорда Эльфин- 

стона. Омск, Ново-Николаевск, Бийск, Онгудай. Чуйский тракт. Переправа 
через Катунь. Долина реки Чуй. Перевал через Курайский хребет. Селение 
Кош-Агач Бийского уезда Томской губернии. Охота на горных баранов (коч- 
каров) в долине Чаган-Бургузы. Возвращение в Омск.

457. Россов В. Из записок Улалинского (на Алтае) миссионера за 
1897 год.— ПрБ, 1898, т. 3, № 24, с. 351—355.

Россов Виктор, священник.
Янв.— июль. Миссионерские поездки в- алтайские аилы. Отношение ме

стных жителей к православию.
458. Рубчевский В. Н. Леса и население Завасюганья: (Из путевых за

меток лесничего).— Томск: Тип. Губ. упр., 1909.— 70 с., 1 карта.— (Мате-^ 
риалы по исслед. сел. и лес. хоз-ва Том. губ.; № 6).

Рубчевский Владимир Николаевич.
Янв. 1909. Путь по тайге от верховьев реки Шегарки до села Парабель- 

ского Томской губернии. Леса. Реки. Болота. Местные жители: ханты (остя
ки), эвенки (тунгусы). Их занятия, отношение к православию. Русское насе
ление. Старообрядцы. Ведение сельского хозяйства. Особенности заселения 
края.

459. Ручкин В. Н. Окрестности города в прошлом.— ИОмскОГО, 1966, 
выл. 8, с. 56—58.

Автор — житель Омска.
1915. Воспоминания о городе Омске. Улицы. Застройки берегов рек Оми 

и Иртыша. Растительность. Охота в окрестностях Омска. Соленые озера.
460. Семена Г. А. Четыреста верст в челноке по реке «Бие»: (Из путе

шествия по Алтайскому гор. хребту).— ЖР, 1901, т. 1 , № 16, с. 245—250, ил.
Семека Григорий А., журналист.
Июль — авг. 1900. Телецкое озеро. Плавание по реке Бие до Бийска 

Томской губернии. Устройство челнока. Характер местности. Теленгетское и 
русское население края.

461. Скалозубов Н. Л. От Тобольска до Обдорска: (Из путевого 
жури.).— ЕТГМ, 1906, № 16, отд. 2, с. 1—18 (паг. 2-я).

То же.— Отд. отт.— Тобольск, 1907.
Скалозубов Николай Лукич (1861—1915), агроном, помощник уполно

моченного по проведению переписи населения в Тобольской губернии.
23 иояб.— 6  дек. 1896. Поездка из Тобольска по Березовскому и Сур
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гутскому округам. Придорожные селения. Ярмарка в Обдорске. Рыбопро
мышленник А. И. Туполев. Русские, ненцы (самоеды), ханты (остяки): жи
лище, занятия, торговля.

462. Соколов А. Из дневника Ханды-батько.— ТобЕВ, 1910, Ns Ц,
с 251_257

Др. публ.— ПрБ, 1910, т. 2 , № 12.
Автор — священник.
9 нояб.— 6 дек. 1909. Объезд поселений хантов (остяков) по рекаш 

Казыму, Мозыму и Моиму. Совершение церковных треб. Религиозно-нрав
ственная характеристика населения. Культ медведя.

463. Федорова А. От Томска до Красноярска: (Путь по ж. д.).— ДСАР, 
1900, кн. 5, с. 38—41; кн. 6 , с. 54—62.

Федорова Анна.
Конец авг.— сент. 1899. Дорожные впечатления. Станция Тайга. Ачинск. 

Улицы, достопримечательности Красноярска. Заседание общества врачей 
26 сент.

464. Чевалков И. Из дневника за 1915 год члена миссионерской пропо
веднической дружины Мыютинского диакона Иннокентия Чевалкова.— ПрБ, 
1916, № 4/5, с. 191—202.

1 июня — 5 июля. Поездки по селениям Эдиганского и Онгудайского 
отделений Алтайской миссии. Беседы. Местное население.

465. Чугунов С. М. Жизнь и природа на Обь-Енисейском канале: (По 
наблюдениям лета 1908 г.).— ЕиГ, 1909, № 8 , с. 1—13; № 9, с. 1—10; Ns 1Q, 
с. 1 —2 1 .

Чугунов Сергей Михайлович (р. 1854), вольнонаемный врач Обь-Енисей- 
ского канала.

12 мая — 23 июня. Путь от Томска до Нового стана по рекам Кети, 
Озерной и Ломоватой. Обь-Енисейский канал. Условия жизни рабочих и слу
жащих на станах. Хантыйские (остяцкие) селения. Флора и фауна. Метеоро
логические и энтомологические наблюдения. Археологические находки.

466. Шерр Н. Б. Из поездки к кумандинцам в 1896 г.— В кн.: Алтайский 
сборник. Барнаул, 1903, т. 5, с. 82—114.

21 июня — 23 авг. Объезд кумандинских аилов (Бийский уезд). Геогра
фическое положение обследуемого района. Природные условия. Дороги. Чис
ленность населения и хозяйств. Кумандинцы: этнографические сведения, быт; 
нравы, обычаи, занятия, социальные отношения, общественное управление 
суд, религия, верования.

467. Юрганова К. В. От Улалы до Отхан-Хаирхана: (Путевой дневник)/ 
Предисл. Г. Потанина. — Томск: Тип. т-ва Печатня Яковлева, 1912.— [4J* 
38 с. — (Тр./Томск. о-во изуч. Сибири; Т. 2 . Вып. 2 ).

0  России: с. 1—10.
Юрганова Капитолина Васильевна (р. 1891), дочь купца, слушательница 

Петербургских высших женских курсов.
1 июня— 16 авг. 1911. Поездка к отцу, торгующему в Западной Монго

лии. Реки Катунь, Сема, Чуя. Селения Шебалино, Теньга, Кош-Агач. Тень- 
гинское озеро. Белый бом.

Восточная Сибирь
См. также № 1192, 1343, 1362

468. Алисов С. П. Край будущего: Из впечатлений поездки в Сибирь.— 
ВЗ, 1903, № 1 2 , с. 9—34; 1904, № 1 , с. 96—116 ил.

Автор — художник.
Начало 900-х гг. Челябинск. Барабинская степь. Ново-Николаевский по

селок. Красноярские столбы. Село Тулун. Иркутск (национальный и соци
альный состав населения, культурные учреждения). Озеро Байкал. Село 
Лиственичное. Култук. Петровский завод (могилы декабристов). Чита. Рус
ские: быт, занятия. Буряты: географические и этнографические сведения. 
Бурятский дацан (храм). Буддийская духовная академия.
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469, Анисимов М. Н. Из жизни дореволюционного якутского улуса: 
(Воспоминания).— УЗЯУ, 1963, вып. 14, сер. ист. наук, с. 87—97.

Анисимов Михаил Николаевич (р. 1893), учитель.
1902—1915. Административное деление Сунтарского улуса (Вилюйский 

округ Якутской области). Общественное управление. Быт якутов. Ведение 
хозяйства. Социальное расслоение. Борьба кулаков за власть в улусе и в 
наслегах. Выборы улусного головы 1915 г.

470- Бердеников Н. Из путевых записок Усть-Майского (Якутской епар
хии) походного священника Николая Берденикова.— ПрБ, 1906, т. 3, № 18, 
с. 72—77; № 20, с. 158—164; № 21, с. 195—201; № 22, с. 240—244; № 23, 
с. 304—313; № 24, с. 344—352.

8  марта— 16 июня 1906 (?). Ежегодный объезд дальних приходов епар
хии. Оленный верховой путь по тундре до урочищ Нелькан, Маймакан и 
Аян. Почтовые станции Аянского тракта. Хотоньинское собрание якутов и 
эвенков (тунгусов). Водный путь по рекам Уяну, Учуру, Алдану. Учурская 
ярмарка. Возвращение в Усть-Май.

470а- Близняк Е. В. Заметки о Нижнем Енисее: (от Енисейска до сел. 
Дудинки). Доложено Отд. Геогр. Мат. и Геогр. физ. ИРГО 10 дек. 1913 г.— 
ИРГО, 1914, т. 50, вып. 7, с. 355—394, 8 табл., карт.

Др. публ. (с некот. изм.).— Пг., 1918 (под загл.: По Нижнему Енисею от 
Енисейска до Дудинки).

Близняк Евгений Варфоломеевич (1881—1951), гидролог и гидротехник.
16 июня — 4 июля 1912. Дневниковые записи. Плавание на пароходе 

«Первенец Сибирский» по Нижнему Енисею с целью изучения его фарватера. 
Туруханский край. Реки Енисей, Кемь, Тунгузка, Сым (русло, острова, по
роги, судоходность). Климатические условия. Прибрежные села: Анцифирово, 
Холмогорово, Пономарево, Нижне-Шадрино, Ярцево, Верхне-Имбацкое, Мо
настырское, Дудинка и др. Устройство водомерных столбов и метеорологи
ческой станции. Крестьяне-переселенцы и административные ссыльные, 
условия их жизни. Эвенки (тунгусы), ханты (остяки), долгане, ненцы (юра- 
ки, самоеды): жилище, нравы, занятия, верования. Средства передвижения. 
Торговые связи с иностранцами.

471. Богораз-Тан В. Г. В пустыне. (Из моих скитаний).— СоврМ, 1909, 
№ 1 , с. 62—71.

Богораз-Тан Владимир Германович (1865—1936), этнограф, фолькло
рист, лингвист и писатель.

900-е гг. Плавание по реке Омолон от ее верховьев до реки Колымы 
Пожар в тундре. Эвены (ламуты) и чукчи.

472. Богораз-Тан В. Г. На пьяной ярмарке: (Отрывки из дневника).— 
РБ, 1900, № 7 , с. 195—238, № 8 , с. 117—152.— В конце текста: Н. А. Тан.

Об авторе см. № 471.
Конец 90-х гг. Описание Анюйской ярмарки на Чукотке. Спаивание 

чукчей скупщиками.
473. Богораз-Тан В. Г. На реке Россомашьей: Из впечатлений счет

чика.— СибСб, 1898, [вып. 1 ], с. 1—48. — В конце текста: В. Б.
Об авторе см. №471.
Весна 1897. Воспоминания. Образ жизни, занятия, промыслы, обычаи и 

верования чукчей.
474. Бремер Ф. Опасный рейс: (Зап. оператора-туриста).— Пегас, 1915, 

№ 1, с. 62—72; № 2, с. 37—44; 1916, № 2, с. 96—104.— Публ. не окончена.
Автор — фотограф.
Начало 900-х гг. Вынужденная зимовка в полярных льдах рейсового 

парохода «Колыма». Мыс Кекурный. Быт, обычаи чукчей.
474а. Булгаков А. И. Верховья Енисея в Урянхае и Саянских горах: 

Очерк путешествия на моторной бензиновой лодке. (Читано в заседании 
Отд. геогр., мат. и физ. ИРГО 11 марта 1908 г .)— ИРГО, 1908, т. 44, вып. 6 , 
с. 389—438, ил.

То же.— Отд. отт.— Спб., 1908.
Булгаков Александр Иванович, техник.



Июль — сент. 1907. Поездка с целью исследования верховьев Енисея и 
определения возможности судоходства. Плавание от Минусинска по Енисею 
на пароходе и лодке. Прохождение порогов. Русские крестьяне-переселен
цы. Зимовья и заимки. Село Усинское. Поселки Усть-Усинское, Туран, Уюк, 
Булук, Тапса, Утинский порог Иркутского округа и губернии. Золотые при
иски на реке Тапсе. Тувинские (сойотские) молельни. В гостях у ламы. 
Тувинцы (сойоты): жилище, одежда, обычаи, занятие мараловодством, охо
той, торговлей, положение женщин.

475. Вейденбаум В. Г. По восточному Забайкалью.— ИВ, 1913, т. 131, 
№ 1, с. 205—223, ил.

1910-е гг. Чита, Сретенск. Река Шилка. Горбиченские золотые промыслы 
у станицы Большой Зерентуй. Быт старателей.

476. Виноградов Н. А. Из дневника забайкальского миссионера.— ПрБ, 
1899, т. 2, № 11, с. 109—113; № 12, с. 171—175; N2 13, с. 208—212; 
No 14, с. 257—264; № 15, с. 303—308.

Автор — миссионер Ачинского стана Забайкальской миссии.
1 янв.— 29 июня 1898. Особенности миссионерской деятельности среди 

бурят. Ламайские капища и православные храмы. Суеверия бурят. Поездки 
автора по улусам Анинского и Иргенского станов. Известия о привлечении 
бурят к воинской повинности. Деятельность Анинского миссионерского цер
ковно-приходского попечительства по снабжению жителей семенами, выдача 
пособий и др.

476а. Губельман М. И. О тунгусах Олекминского округа: (Из дорож. 
заметок при поездке по р. Олекме летом 1916 г.).— ИРГО, 1925, т. 57, вып.2 , 
с. 33—51.

Губельман (псевд. Ярославский Емельян) Миней Израилевич (1878— 
1943), историк, публицист, впоследствии деятель Коммунистической партии.

29 июня — окт. Описание путешествия и дневниковые записи. Тунгусская 
ярмарка в селе Мачинское и Олекминске. Посещение стойбища бродячих 
эвенков (тунгусов) у острова Матар-Ары. Эвенки (тунгусы): жилище, одеж
да, верования, занятия, детские игры. Тунгусские жертвенники. Урочище 
Кус-Тур.

477. Зензинов В. М. Русское Устье.— Берлин: Рус. универе, изд-во, 
i921.— 72 с.— (Всеобщ, б-ка; N° 7).

Др. публ.— Землеведение, 1913, т. 20, кн. 4 (под загл.: в Русском 
Устье); ЭО, 1914, № 1—2 (под загл.: В гостях у юкагиров).

То же. — Отд. отт.— [М.], 1914.
Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), один из лидеров партии 

эсеров, в описываемое время политический ссыльный. С 1920 г. белоэмигрант. 
Противник Советской власти.

31 дек. 1911— 21 нояб. 1912. Дневниковые записи. Приезд в Русское 
Устье Якутской области, устройство с жильем. Природа и география края. 
Пути сообщения. Юкагиры, якуты. Русские индигирцы: быт, нравы, куль
тура, особенности языка, религиозные обряды и праздники, языческие ве
рования, промыслы (рыболовство, ловля песцов, гусей — «гусевание»). Взаи
моотношения автора с местным населением. В тексте — записи свадебных 
обрядовых песен и песни о Стеньке Разине.

478. Из дневника забайкальского миссионера.— ПрБ, 1898, т. 1, № 1, 
с. 32—36; No 2 , с. 86—90; N° 4, с. 158—167.— В конце текста: И. М. П.

Автор — священник.
Июль 1897. Начало миссионерской деятельности автора. Поездки в се

ления забайкальских бурят. Отношение бурят к проповедям. Образ жизни 
бурят, их характер, гостеприимство. Переезд в связи со строительством 
железной дороги.

479. Из поездки на Оймякон.— ЯкутЕВ, 1905, N2 4, с. 56—59; N2 5, 
с. 78—79; N2 9, с. 138—139; N2 И, с. 168—172; N2 13, с. 215—216. (Часть 
неофиц.). — В конце текста: С. Н. В.

Автор — священник.
Сент.— дек. 1903. Описание пути из Якутска на Оймякон (Оймяконский 

тракт). Открытие школы.
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480. Иохельсон В. И. В полярном краю: (Очерки и воспоминания из; 
жизни на крайнем северо-востоке Сибири).— ЮЧ, 1900, № 2, с. 17—43; JSfe 4,. 
с. 97—109.

Иохельсон Владимир Ильич (1855—1937), этнограф, исследователь Край
него Севера.

1896. Природа. Образ жизни, язык, обычаи, религия, занятия, промыслы 
якутов, юкагиров, эвенков (тунгусов), чукчей. Прокаженные в Колымском 
округе Якутской области, отношение к ним местных жителей.

481. Климовский Г. Три недели по приходу: (Записки заведующего захо
лустным приходом).— ЕЕВ, 1908, N° 8 , с. 35—36; N° 10, с. 26—29; 1909г 
N° 2 , с. 35—37; N° 1 2 , с. 24—31; N° 15, с. 30—35; N° 19, с. 25—33. (Часть 
неофиц.).

Автор — священник села Ялань Енисейского уезда и губернии.
1908 (?) Посещение соседнего Маковского прихода. Исполнение церков

ных обрядов. Плавание по реке Кеть. Местное население.
482. Козьмин Н. На Севере: Путевые впечатления. — СибЗ, 1917, N° 1 г 

с. 65—85; N° 2, с. 41—55.— Перед текстом: Ландарма.
Лето 1916. Плавание от Красноярска до острова Диксон на пароходе 

«Лена». Енисейск (церкви, городской музей). Села Ворогово, Сумарокове, 
Верхне-Имбацкое, Дудинское, Гольчиха. Туруханск. Крестовский мыс. Ефре
мовская бухта. Енисейские ханты (остяки): внешность, нравы, занятия. Све
дения о северных народах (самоедах, юраках, долганах).

483. Кон Ф. Я. За пятьдесят лет: Экспедиция в Сойотию.— М.: Всесоюз* 
о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934.— 296 с. ил. (Собр. соч* 
В 3-х т.; Т. 3).

Др. публ.— 2-е изд.— М., 1936.
Др. публ. (в отрывках).— МГ, 1929, N° 5, 6 (под загл.: В земле урян- 

хов-сойот: Из воспоминаний).
Кон Феликс Яковлевич (1864—1941), деятель российского и польского 

революционного движения, в описываемое время — политический ссыльный.
1902—1903. Путь от Минусинска до села Усинское. Основатели села — 

«странники»-переселенцы. Взаимоотношения русских с тувинцами (урян
хайцами). Дневник 2-го года экспедиции (27 марта — 3 авг. 1903 г.): дорож
ные встречи, впечатления. Заседание комитета Географического общества 
в Иркутске (20 авг. 1903 г.). Тувинцы (сойоты): быт, занятия и ремесла,, 
административное управление, суд, брак и семья, обычаи, религия, фольклор-*

484. Кузнецов И. Двенадцать дней на Байкале: (Путевые впечатления).— 
ЮЧ, 1903, N° 20, с. 45—78, ил.

Авг. 1902. Встреча в Иркутске с профессором А. А. Коротневым. Село 
Лиственичное. Плавание на пароходе «Иаков» по Байкалу до устья реки 
Кичеры. Рыбные промыслы. Растительный и животный мир. Эвенки (тун
гусы) : быт и нравы.

484а. Лебединский В. К. Экспедиция в селение Чекурское на берегу реки 
Лены для наблюдения солнечного затмения 28 июля (9 августа) 1896 года.— 
Спб.: Тип. Мор. м-ва, 1909.— 27 с.

Лебединский Владимир Константинович (1868—1937), физик, радио
техник.

Май — игЗль. Поездка по железной дороге из Петербурга в Томск и на 
лошадях из Томска в село Жигалово Верхоленского уезда Иркутской губер
нии. Характер местности. Дорожный быт. Плавание по Лене из Жигалова 
в село Чекурское Олекминского округа Якутской области. Ярмарка в Витиме. 
Село Чекурское. Население Олекминского округа: русские, эвенки (тунгусы), 
якуты — социальный состав, быт. Оборудование места для астрономических 
наблюдений. Поездка на Мачинские золотые прииски. Жизнь рабочих, про
цесс золотодобычи. Наблюдение солнечного затмения.

485. Мердер А. И. Поездка в Туруханский край.— Спб.: Тип. Знамен
ская Скоропечатня, 1913.— 14 с.

Мердер Андрей Иванович.
18 июня — 22 июля 1912. Плавание на лихтере «Лена» по Енисею от
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Красноярска до острова Диксон. Села Монастырское, Дудинка. Троицкий- 
Туруханский монастырь в Енисейской губернии. Местное население: быт, 
занятия скотоводством и огородничеством.

486. Минцлов С. Р. Секретное поручение: (Путешествие в Урянхай).— 
Рига: Сиб. кн. изд-во, 1915.— 276 с., 27 ил., 3 карты.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933), библиограф, писатель, исто
рик.

30 апр.— 26 мая 1914. Поездка в качестве чиновника особых поручений 
при Главном Управлении землеустройства и земледелия в верховье реки 
Енисея. Управление Урянхайским краем до 1914 г. Установление протекто
рата России. Беседы с иркутским генерал-губернатором Л. М. Князевым. 
Иркутск, Красноярск, Минусинск (улицы, достопримечательности). Путь из 
Минусинска через Саянские горы. Переход через хребет Танну-Ола. Долины 
рек Малого и Большого Енисея. Характеристика местности. Животный и 
растительный мир. Тувинцы (сойоты): занятия, нравы и обычаи, религия. 
В гостях у Сальджакского нойона и хамбо-ламы. Посещение золотых при
исков Н. М. Черневича. Горный инженер Б. М. Порватов. Русские посе
ленцы. Торговые фактории. Возвращение в Иркутск.

487. Минцлова К. Д. Далекий край: Путешествие по Урянхайской земле 
/Предисл. С. Р. Минцлова. — Пг.: Тип. «Рассвет», 1915.— 200 с., ил. — (Б-ка 
«Всходов», 1915; Вып. 1—2).

Минцлова Ксения Дмитриевна, жена С. Р. Минцлова.
27 мая — июнь 1914. Путь от Минусинска до села Усинское Минусин

ского уезда Енисейской губернии. Характер местности. Средства передви
жения. Дороги. Зимовья. Переход через Саянские хребты (Арадан и Мир
ской). Село Туран. Верховья реки Енисей. Организация почтовой службы. 
Золотые прииски Н. М. Черневича. Подъем к Танну-Ола. Тувинцы (сойоты): 
жилище, пища, одежда, обычаи, обряды, религиозные верования и занятия. 
Шаманы. Осмотр хурре (сойотского монастыря). Ламы. Ставка Сальджак
ского нойона. Русские переселенцы из Томской губернии.

488. Орлов П. В гостях у бурят летом: (Забайкальская обл.).— ВС, 1915, 
№ 5, с. 157—164; № 6 , с. 185—190.

Автор — офицер.
1910-е гг. Быт, хозяйство бурят. Охота на тарбаганов, легенды о них.
489. Парняков Ф. Поездка священника по Монголии: (Из рапорта епис

копу).— ЗабЕВ, 1915, № 2, с. 51—59; № 3, с. 92—97; № 5, с. 154—162. 
(Часть неофиц.).
n Парняков Федор, священник Ургинской Св. Троицкой церкви.

Сент.— 8 дек. 1914. Посещение города Улясутай и куреня Дзаин-Шабе. 
Средства передвижения. Черты национального характера монголов. Их отно
шение к религии; ламы. Русские в Монголии.

490. Петелин М. Путевой журнал миссионера Чукотской миссии, Элом- 
байского стана священника Михаила Петелина за 1902 год.— ПрБ, 1903, 
т. 2, № 14, с. 265—271; № 16, с. 343—349; т. 3, № 18, с. 61—66;. № 19, 
с. 102—109.

29 марта — 6 дек. Отъезд из Нижне-Колымска. Посещение Анюйской 
ежегодной ярмарки. Кочевья чукчей и эвенов (ламутов) вдоль течений рек 
Погинден и Чевин. Путь по побережью Северного Ледовитого океана. Цер
ковные службы. Трудности пути. Условия жизни местного населения. Воз
вращение домой.

491. По Сибири: От Братска до Иркутска Ангарою.— СибСб, 1901, № 1, 
с. 117—141.— В конце текста: Странник.— Прил. газ. «Воет, обозрение».

2 дек. 1899 — янв. 1900. Река Ангара зимой. Сибирские крестьяне — 
занятия, жилища, положение женщин, суеверия. Сельские школы. Город Ба- 
лаганск Иркутской области. Александровский завод под Иркутском — место 
поселения каторжан.

492. Попов Г. М. В приходе: (Из путевых зап. сел. священника Якут, 
епархии).— В кн.: В якутской глуши: Сб. статей из приход, жизни Якут, 
епархии. Иркутск, 1910, с. 1—56.
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Др. публ. (с сокр.).— ПрБ, 1907, т. 1 , № 3, 8 ; т. 2 , № 1 0 , 13—15; т. 3, 
№ 17.

Др. публ. (в отрывках).— ЯкутЕВ, 1907, № 8 , 14, 17, 22; 1908, № 1—2> 
6 , 8 , 20; 1909, № 6 .

Автор — священник Шеинской Георгиевской церкви Вилюйского округа 
Якутской области.

23 нояб.— 16 дек. 1906. Поездки по приходу в верховьях реки Вилюй 
Якутской области. Расположение селений. Средства передвижения. Жилища 
якутов. Отношение к работе. Отхожие промыслы на приисках. Притеснение 
якутов местными тойонами. Распространение азартных игр. Брак. Причины 
добрачного сожительства. Взгляды якутов на христианские обряды. Шаманы. 
Медицинская помощь якутам. Врачевание больных автором. Интерес якутов 
к введению земского самоуправления. Школы.

493. Попов Г. М. В Якутии: (Заметки из приход, жизни сел. священ
ника Якут, епархии). — ПрБ, 1910, т. 1, № 1, с. 21—24; № 2, с. 85—88; № 4Р 
с. 174—179; № 5, с. 216—222.

Об авторе см. № 492.
2—30 апр. 1909. Посещение больных. Совершение церковных треб. Бы

товые условия жизни якутов Вилюйского округа. Отсутствие медицинской 
помощи.

494. Попов Г. М. Из путевого дневника Кыллахского причта Якутской 
епархии 1901—1902 гг.— ПрБ, 1903, т. 2, N° 13, с. 210—219.

Об авторе см. N° 492.
1 нояб. 1901 — 16 янв. 1902. Отъезд с острова Кыллах (на реке Лене). 

Путь в урочище Нелядь на реке Витим через урочище Кюськямда. Ночевки 
на снегу вдоль берегов рек Чаро и Витим. Встречи с жителями. Церковные 
службы. Возвращение домой через Бодайбо по Витиму. Посещение золотых 
приисков Корлон.

495. Попов Г. М. Случайная встреча.— В кн.: В якутской глуши: Сб. 
статей из приход, жизни Якут, епархии. Иркутск, 1910, с. 128—133.

Об авторе см. № 492.
Янв. 1904. Эпидемия оспы в верховьях Вилюя. Отношение якутов к 

больным.
496. Руднев А. Д. Бурин-Хан Ула.— ИВСОРГО, 1900, т. 31, № 1/2, 

с. 26—41.
Руднев Андрей Дмитриевич (р. 1878), переводчик.
1899. Поездка с хамбо-ламой Восточной Сибири Ч. И. Иролтуевым к 

святилищу Бурин-Хан Ула Троицкосавского уезда Забайкальской области. 
Дорога из Гусино-Озерного дацана. Принесение жертвы духу — хранителю 
места на горе Бурин-хан. Жилище богатого бурята. Флора края.

497. Рычков К. М. Поездка в северо-восточную тундру Туруханского 
края из с. Дудина.— Землеведение, 1914, т. 21, кн. 4, с. 94—123.

Рычков (псевд. Ракай) Константин Михайлович (1878—1922), журна
лист и этнограф.

8  марта — 19 апр. 1908. Дневниковые записи. Путь от села Дудино к 
Норильским озерам и далее к селу Хотангское Енисейской губернии и окру
га. Условия пути. Местное население: долганы, эвенки (тунгусы), якуты. Их 
занятия и обычаи. Эпидемия оспы и чумы.

498. Семенов Б. С. Енисейские остяки: (Путевые впечатления).— СибР, 
1919, N° 5, с. 93—103.

1910-е гг. Плавание на лодке по Енисею от поселка Алинского до 
Енисейска. Село Сумароково. Ханты (остяки): жилище, одежда, пища, нравы, 
обычаи, занятия, религиозные верования, болезни.

499. Серафим. По дацанам и улусам хоринских бурят: (Из миссион. зап. 
иеромонаха Серафима).— ПрБ, 1902, т. 1, № 8 , с. 354—359; т. 2, № 10; с. 60— 
6 6 ; N° 11, с. 105—115; N° 12, с. 160—166; N° 13, с. 215—223.

Серафим, миссионер Иргенского стана Забайкальской миссии.
18—30 июня 1901. Приезд в Читу слушателя миссионерских курсов Ка

занской духовной академии Д. Цедрика. Поездка по улусам Хоринской степной
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думы с целью изучения религии, нравов и быта бурят. Посещение Хондун- 
ского, Чесановского и других дацанов. Знакомство с ламами. Поездка к роди
телям священника И. Виноградова в улус на реке Сунхаре. Положение кре
щеных бурят.

500. Синявин Л. Дневник миссионера Сен-Кельского стана Чукотской мис
сии священника Леонида Синявина: а) за 1911 г. по 26 апреля 1912 г.; 
б) с 27 апреля по 28 мая и в) с 10 ноября 1912 г.— ПрБ, 1913, № 10, с. 307— 
312; № Ц/12, с. 329—343; № 13/14, с. 384—390; № 15/16, с. 440—452.

Голод у чукчей на Шалагском мысу. Поездки для совершения церковных 
треб по Нижне-Колымскому участку Колымского округа. Последствия эпидемии 
оспы 1884 г. Прививки оспы в поселениях Корлуково, Дулба. Летние поездки 
вместе с чукчами по тундре вдоль рек Алазеи и Чукочьей. Образ жизни: стой
бища чукчей, ловля оленей, перекочевка, жилища. Торговые связи с русскими.

501. Синявин Л. Записки Якутского миссионера.— ПрБ, 1911, т. 1, № 11* 
с. 502—505; № 12, с. 532—547; т. 2, № 13, с. 24—28; № 14, с. 56—62; №> 15* 
с. 101—106; № 16, с. 135—143; № 17, с. 191—197.

27 марта— 1 сент. 1910. Весенние и летние поездки автора из города 
Средне-Колымска в Менектях, вверх и вниз по реке Колыме, в селения Поход- 
ское, Пантелеиху, Сухарное, по тундре до Нижне-Колымска. Средства пере
движения. Походное снаряжение миссионеров. Посещения чукотских и эвенкий
ских (тунгусских) стойбищ. Церковные службы. Быт, жилища. Весенний празд
ник чукчей. Оказание автором врачебной помощи. Поездка к Ледовитому 
океану. Бухты Аспидная, Амбарчик. Развалины казарм у. бухты Шарауров- 
ской. Лаптевский маяк-башня.

502. Сполитак М. А. От Харбина до Холма: (Беглые путевые наброски).— 
ОЖ, 1908, № 131/132, с. 444—445; № 133/134, с. 470—471; № 136, с. 508— 
510; № 138, с. 534—536; № 143, с. 612—614; № 145, с. 642—644.

Автор — офицер.
1907. Путешествие из Маньчжурии к западной границе России по же

лезной дороге. Дорожные впечатления. Города Иркутск, Красноярск.
503. Стандлинг И. По Сибири в поисках за Андре/Пер. со швед. О. Тернк- 

вист. — ВИЛ, 1903, кн. 6 , с. 3—42; кн. 7, с. 55—93.
Др. публ. (с сокр.).— НЖИЛИН, 1900, т. 2, № 4 (под загл.: В поисках 

за Андре по Северной Сибири).
- Автор — шведский географ.

1898. Организация шведским Обществом антропологии и географии экспе
диции для поисков пропавшей полярной экспедиции С. Андре. Путь по же
лезной дороге из Петербурга до Иркутска; на пароходах вверх по реке 
Лене до Булуна. Могилы участников экспедиции Д. Делонга и В. Прончи- 
щева. По льду до Оленска на собачьих упряжках. Реки Лена, Енисей и очер
тания их берегов. Фауна и флора. Тундра. Погода. Переселенцы и скопцы. 
Посещение городов Киренска, Витима, Якутска, Жиганска, Туруханска, Ени
сейска. Таймыр и остров Хангелах. Из Дудинского через Туруханск в Крас
ноярск. В гостях у Льва Толстого в Ясной Поляне. Возвращение в Сток
гольм.

504. Стефанович Я. В. От Якутска до Аяна: Путевые наблюдения. 
(Аянская экспедиция 1894 г.).— Иркутск: Типолит. Макушина. 1896.— 186 с.*
1 карта, рис — (ЗВСОРГООГ, 1896, т. 2, вып. 3).

Стефанович Яков Васильевич (1854—1915), этнограф, журналист, рево
люционер.

Отправление экспедиции дорожного техника П. А. Сикорского из Якут
ска для исследования состояния бывшего Аянского тракта. Амгинская сло
бода и селение Усть-Майское Якутской области и округа. Нелькан и его 
окрестности. Селение Аян Приморской области. Реки Лена, Мая, Юдома, 
Моймакан и др. Местное население: якуты, эвенки (тунгусы) — поселения* 
быт, занятия. Пещеры «Чертово жилище». Перевалы Нингмагичанский, 
Кынгачанг-Альдома, Одору-Алланджа и др. Уйский и Джугджурский хребты. 
Поиски и проекты нового тракта от Нелькана до Аяна.

505. Сулима-Дмитриева М. Г. По стране якутов: Путевые впечатления.—
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ЖР, 1903, т. 3, Кя 105, с. 10—12; Кя 107, с. 34—36; Кя 109, с. 58-^60; 
Кя 111, с. 80—84; Кя 113, с. 105—108; Кя 115, с. 130—132; Кя 117, с. 153— 
156; Кя 119, с. 177—180; Кя 126, с, 258—260; Кя 128, с. 282—284; Кя 130, 
с. 305—308; Кя 132, с. 330—332; Кя 133, 342—344; Кя 135, с. 366—368; 
Кя 136, с. 377—380; Кя 137, с. 390—392; Кя 138, с. 399—404; Кя 139, с. 412— 
416; Кя 140, с. 425—428; Кя 141, с. 438—440; № 142, с. 450—452; Кя 143, 
с. 461—464; № 144, с. 472—476; Кя 145, с. 486—488; Кя 146, с. 498—500; 
Кя 147, с. 509—512; Кя 148, с. 522—524; № 149, с. 533—536; Кя 150, с. 544— 
548; Кя 151, с. 553—556; Кя 152, с. 570—572; Кя 153, с. 575—577, ил.

Об авторе см. № 1 5 5 .
1 авг.— 19 сент. 1902 (?) Плавание от Олекминска до Якутска и вверх 

по Лене до острова Тит-Ари и обратно. Пассажиры. Села Покровское и 
Булун. Города Якутск и Жиганск. Пароходы фирмы Глотовых. Остров 
Аграфены, легенда о нем. Встреча с Н. М. Орловым, участником Русской 
полярной экспедиции К. А. Волосовича. Английский путешественник 
М. Тальбот-Клифтон. Булунский купец Я. Ф. Санников. Якуты, эвенки (тун
гусы): язык, быт, нравы, верования и занятия. Торговля с русскими куп
цами. Скопцы. Ездовые собаки.

506. Таранец А. Я. На Байкале.— ИВ, 191.2, т. 127, Кя 3, с. 1034— 
1063, ил.

Лето 1911. Плавание из Иркутска на пароходе «Сибиряк» по Ангаре на 
Байкал. Село Лиственичное. Минеральные источники Забайкальской обла
сти. Станция Байкал.

507. Титов Н. Миссионерская поездка сотрудника Забайкальской духов
ной миссии — священника Зюльзинской Предтеченской церкви Никандра Ти
това в Усть-Олгондоконскую тайгу по р. Витиму: (Из рапорта о. сотрудни
ка и д. начальника миссии).— ЗабЕВ, 1905, Кя 1/2, с. 1 —7; № 3/4, с. 17—36. 
(Часть неофиц.).

Др. публ.— ПрБ, 1905, т. 1, Кя 5, 7 (под здгл.: Забайкальские орочены).
19 февр.— 15 марта 1903. Образ жизни, занятия, быт, нравы, эвенков 

(орочонов) Зюльзинского района Нерчинского округа Забайкальской обла
сти. Миссионерская поездка в Усть-Олгондоконскую тайгу. Перевал через 
Яблоновый хребет. Ежегодный сбор бродячих эвенков (орочон) в Олгон- 
доконе.

508. Хлыновский М. И. По Саянам.— ВС, 1903, Кя 1 , с. 204—234; Кя 2, 
с. 205—246.

Хлыновский Михаил Иванович (р. 1859), офицер иркутского гарнизона.
Июнь — июль 1900. Военная рекогносцировка по долинам рек Иркута 

и Жемчуга через Саяны к станице Монди и монгольской границе. Природа. 
Состояние дорог. Население. Кыренский дацан. Туранский караул. Мондин- 
ский миссионерский стан. Село Тунка в Иркутском округе и губернии. Ни
лова Пустынь.

509. Хлыновский М. И. Разведки в Саянах.— ВС, 1901, № 2, с. 166— 
190; Кя 3, с. 145—176.

Об авторе см. № 508.
Июнь — авг. 1900. Тункинский край. Поездка из села Тунка Иркутского 

округа и губернии в Урянхайский край. Река Уругудей. Переход через 
Саяны. Туранский и Мондинский перевалы. Путь по реке Хара-Голу. Ту
винцы, (урянхайцы), буряты, монголы.

510. Юркевич П. Плавание в Северный Ледовитый океан до реки Ко
лымы.— МиС, 1914, № 6/7, с. 31—39, ил.

Автор — врач.
1 июля — 23 сент. 1913. Описание торгового рейса Владивосток — Ниж- 

не-Колымск. Стоянки: мыс Дежнева, Северный мыс. Чукчи: быт, нравы. 
Военный ледокол «Вайгач». Капитан дальнего плавания В. Н. Соколов. 
Нижне-Колымск: облик города, население, снабжение.

511. Явловский А. Дневник миссионера Сенкельского стана священника 
Александра Явловского. — ПрБ, 1916, № 2/3, с. 178—184.

1—15 нояб. 1914. Поездка по колымской тундре. Менектях — место зим
ней стоянки чукчей и эвенков (тунгусов). Беседы, богослужения.
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Дальний Восток
См. также № 1173, 1235, 1362, 1530, 1531

512. Акифьев И. Н. На далекий Север за золотом: Из дневника круго
светного путешествия 1900 г.— Спб.: Коммерч. скоропечатня Тиле преемн.,
1902.— [4], 200 с., 37 ил.

О России: с. 1—4, 42—76, 91—123, 134—186.
Др. публ.— [2-е изд.].— Спб., 1904.
Акифьев Иван Николаевич (1872—Г906), врач экспедиции.
18 аир.— 29 окт. 1900. Русско-американская экспедиция с целью поиска 

золота на Чукотском полуострове. Участники и снаряжение экспедиции. 
К. И. Богданович. Плавание на судне «Самоа» от мыса К. Нома (Аляска) 
до Чукотского полуострова. Бухта Провидения. Мыс Новосильцева. Колю- 
чинская губа. Чукчи: их селения, жилища, пища, одежда, болезни, занятия 
охотой. Меновая торговля чукчей с русскими и иностранцами. Плавание на 
военном транспорте «Якут» по Берингову морю до Петропавловска-на- 
Камчатке. Остров Сахалин. Александровский и Корсаковский посты. Адми
нистрация. Тюрьмы. Каторжные и ссыльные. Условия жизни на острове. 
Осмотр угольных копей. Владивосток.

513. Александрович В. И. По Шилке и Амуру: (Из путевых воспомина
ний).— Витязь, 1907, № 5, с. 7L—72; № 7, с. 102—103.

Александрович Виктор Иванович, офицер.
Осень 1900. Передвижение отряда русских войск по рекам от Сретен- 

ска до Хабаровска. Берега Шилки. Села Покровское, Шилкино.
514. Архангельский Д. А. По Дальнему Северо-Востоку: Путевые очерки 

начальника Удского уезда.— Хабаровск: Тип. Канцелярии Приамур. ген.- 
губернатора, 1913.— [2], 129 с.

17 янв.— 3 апр. 1913. Служебная поездка на оленях из Николаевска- 
на-Амуре в Чумукан и Удский Острог Приморской области. Характер мест
ности. Амгунь и ее притоки. Озеро Орель. Орельское собрание (ярмарка). 
Посещение стойбища Кульча и сел Чумукана, Удского. Эвенки (тунгусы), 
якуты: быт, болезни, верования, легенды, хозяйство, торговля. Торжества в 
Чумукане по случаю празднования 300-летия царствования дома Романовых 
(211 февр.). Обратный путь через Бурукан, Кербинскую золотопромышлен
ную резиденцию и по льду Амгуни в Николаевск.

515. Барков Ф. Зареченский миссионерский стан Владивостокской епар
хии: (Из зап. миссионера).— ПрБ, 1902, т. 3, № 17, с. 19—25; т. 3, № 18, 
с. 62—68; 1903, т. 2, № 14, с. 272—281; № 15, с. 304—309; № 16, с. 355— 
363; ,т. 3, № 17, с. 20—28; №> 18, с. 78—83; № 19, с. 120—124; № 20, 
с. 172—1(75; № 21, с. 210—213; № 22, с. 261—267; № 23, с. 285—290; 
N9 24, с. 328—330.

Барков Федор.
2 авг. 1900 — 25 апр. 1901. Назначение миссионером Зареченского стана 

Владивостокской епархии. Быт, нравы, религиозные верования корейского 
населения. Устройство часовни в Заречье. Роль школ в распространении пра
вославия. Приезд псаломщика. Трудности общения с жителями из-за незна
ния языка. Бытовые условия жизни миссионеров. Поездка во Владивосток 
с просьбой о переводе в Оренбургскую епархию.

516. Бордаков П. П. На побережья Японского моря: Отрывок из дневни
ка.— Полтава: Электротиполит., 1912. — [2 ], 56 с.

Бордаков Петр Петрович (1882—1945), студент Киевского университета.
9 июня — 4 июля 1907. Военно-топографическая экспедиция под руковод

ством штабс-капитана В. К. Арсеньева. Походный быт. Проводник Дерсу 
Узала. Долина реки Иодзыхэ. Горный хребет Сихотэ-Алинь. Флора и фауна. 
Переселенцы (старообрядцы) из Приморской области. Их поселок, жилища 
и занятия. Нанайцы (гольды), китайцы, тазы: быт, обычаи, промыслы и ре
лигиозные верования.

517. Бух В. В. К верховьям реки Немилена: (Путевые очерки). — В кн.: 
В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин: Сб. очерков, рассказов
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и воспоминаний воен. топографов под ред. М. Н. Левитского. Одесса, 1910, 
с. 9—48, ил.

Бух Владимир Васильевич (р. 1873), военный топограф.
900-е гг. Плавание на пароходе по рекам Амуру, Амгуни от Хабаровска 

до Кербинского склада и на лодке по реке Немилену. Рельеф местности. 
Флора и фауна. Топографические работы в тайге. Наводнение на реке Неми
лей. Образ жизни и занятия эвенков (тунгусов). Трудности путешествия.

518. Быстров И. Как ездят священники по приходу на Камчатке. — ПрБ, 
1910, т. 2 , № 17, с. 204—21,1; № 18, с. 236—240.

Быстров Иннокентий, священник.
14—26 нояб. 1909. Трудности приходской священнической службы на 

Камчатке. Приход в селе Тигиль. Поездки в Ухтолокский и Ковранский остро
ги, селение Харьюзовское. Положение ительменов (камчадалов) и эвенов (ла
мутов). Их жилье, пища.

519. Васильев В. У подножий сопок: (2 месяца в Петропавловске на Кам
чатке).— ВЗ, 1910, № 1, с. Ь—5, ил.; №&, с. 33—38.

1909. Авачинская бухта. Петропавловск: исторические сведения, облик, 
памятники военной славы, занятия населения, культурная жизнь города. При
бытие иностранных судов. Постановка школьного и медицинского дела на 
Камчатке.

520. Васильев П. Из дневника камчатского священника. — БлагЕВ 1916, 
№ 10, с. 145—155; № 13/14, с. 181'—184. (Отд. неофиц.).

Васильев Петр, священник села Тигиль Камчатской области.
18 июля 1910—1912. Путь к месту назначения по Охотскому морю на па

роходе из Николаевска-на-Амуре и на «батах» (челнах) по реке Тигиль. Опи
сание села Тигиль и летнего поселения его жителей в устье реки Тигиль. 
Летние и зимние поездки по селениям прихода. Занятия местных жителей 
(рыболовство и охота). Быт и семейные отношения ительменов (камчадалов).

521. Витковская С. В. Кругом земли: Путевые воспоминания.— Спб.: Тип. 
Коллинс (бывш. Эрлих), 1915.— XVI, 680 с., ил., 1 л. портр.

О России: с. 355—390.
Витковская Софья Васильевна ( lt87.li—1906).
Июнь — июль 1896. Владивосток: местоположение, улицы, отдельные зда

ния, население, торговля, культурная жизнь. Окрестности города. Прибытие 
во Владивосток Тихоокеанской эскадры. Бал на крейсере «Рюрик». Знакомство 
с семьей правителя канцелярии Уссурийской железной дороги В. Д. Пшенец- 
кого. Поездка в имение Н. Д. Рыдзевского (Южно-Уссурийского уезда При
морской области).

522. Воробьев А. Поездка на Сахалин по заключении мира. — ОЖ, 1906, 
№ 3/4, с. 42—44; N° 6 , с. 71—72; N° 7, с. 88—89; N° М, с. 160—161; 1,907, 
N° 66 , с. 255—258; N° 6 8 , с. 291, ил.

Автор — офицер.
1905. Командировка из Северной Кореи на Сахалин через Владивосток. 

Плавание на кораблях «Алеут» и «Селенга». Захват японцами Сахалина (со 
слов очевидцев). Залив Де-Кастри. Александровск, следы пребывания японцев 
в городе. Александровская тюрьма. Императорская гавань. Рассказы о волне
ниях моряков во Владивостоке в октябре — ноябре 1905 г.

523. Врадий В. П. Речной путь в Харбин: Из путешествия в Манчжурию.— 
ВСв, 1900, N° 38, с. 594—595; N° 39, с. 619—620; N° 40, с. 627; N° 41, с. 642; 
N° 43, с. 686—687; N° 46, с. 729—730; N° 47, с. 746-747.

1899. Плавание по рекам Иман, Уссури, Амуру, Сунгари. Михайло-Семе- 
новская станица на Амуре. Место слияния Амура и Сунгари. Нанайцы 
(гольды).

524. Городнов А. Поездка к крещеным инородцам северной части остро
ва Сахалина в феврале месяце 1908 г.: (Дневник священника).— ПрБ, 1908, 
т. 2 , N° 13, с. 208—213; N° 14, с. 257—261; т. 3, N° 17, с. 21—26.

Городнов Александр, священник.
1—25 февр. Объезд жителей нивхских (гиляцких) и эвенкийских (тунгус

ских) селений для совершения церковых служб. Численный состав населения. 
Обычаи, образ жизни.
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525. Давыдов В. Поездка преосвященного Евсевия [Евгения Никольского, 
1861 (?) —1922], епископа Владивостокского в Камчатку летом 1899 года.— 
ПрБ, 1903, т. 2, № 9, с. 11—1.5; № 10, с. 75,—80; № 1 ,1 , с. 1,10—Ыв; № 12, 
с. 157—165; № 15, с. 297—303; т. 3, № 17, с. 10—19; № 22, с. 237—247.

Автор — священник, участник поездки.
20 июля — 8 сент. Объезд с ревизией Камчатской и Якутской епархий. 

Посещение Корсакова поста, Петропавловска-на-Камчатке. Поездка на Пара- 
тунские ключи. Села Никольское (на острове Беринга) и Преображенское (на 
острове Медном). Трудности плавания по Охотскому морю. Селения Тигиль, 
Гижига, Ола, Аян, Удское, Де-Кастри, город Охотск. Местные храмы. Зна
комство с причтом. Население, его занятия, образ жизни, нравы. Возвращение 
во Владивосток.

526. Жилинский В. Г. Плавание «Тобола» в 1(914 году от Владивостока до 
Колючинской губы: (Зап. судового врача). — МВ, 1915, № 9, с. 482—497, ил.

Жилинский Василий Галактионович (р. 1881), младший врач Сибирского 
флотского экипажа.

12 июня— 18 сент. 1914. Условия плавания по Тихому и Ледовитому 
океанам. Быт и состояние здоровья команды. Петропавловск-Камчатский; 
облик, городская больница, население. Бухты барона Корфа, св. Лаврентия, 
Провидения. Флора. Фауна. Климат. Известие о начале войны с Германией 
(26 июля (6 авг.)). Колючинская губа. Коряки, чукчи: быт, нравы, занятия, 
болезни. Раскопки могил онкилонов. Возвращение во Владивосток.

527. Из воспоминаний о плаваниях. — Море, 19,12, № 6 , с. 99—109.— 
В конце текста: Г. К.

Автор — мичман транспорта «Алеут».
Май — июнь 1902. Доставка караула на остров Тюлений. Крильонский 

маяк. Пост Корсаковский. Айны (деревня Тарайка).
528. Крамаренко Г. Г. В Камчатку: От Петербурга до Камчатки и в Япо

нию. Путешествие И-летнего школьника, описанное им самим/Предисл. и ред. 
М. М. Бродовского. — Спб.: Тип. Стасюлевича, 1910.— 194 с., 20 л. ил.

Др. публ. — 2-е изд. — Спб., [191?].
Др. публ. (с сокр.). — Л., 1929.
Крамаренко Георгий Гаврилович, сын владельца рыбных промыслов на 

Камчатке.
Весна — лето 1910. Дорожные впечатления. Охрана поезда Иркутск — Вла

дивосток. Жизнь во Владивостоке. Переезд в Петропавловск, затем в Усть- 
Камчатск. Военное судно «Колыма». Промысел Бирича. Камчадальская дерев
ня. Рыбные промыслы. Охота на уток, медведей. Поездка к корякам: быт, 
занятия, верования. Плавание на Командорские острова. Охота на котиков 
(со слов отца).

529. Кучерук Т. Первые дни в переселенческом приходе.— БлагЕВ, 1917, 
No. 3/4, с. 35—40.

Кучерук Тихон, сельский священник.
Июль — авг. 1914 (?). Приезд автора в село Ружино Приморской обла

сти. Быт крестьян, переселенцев из юго-западных губерний.
530. Лаббэ П. Остров Сахалин: Путевые впечатления/Пер. с фр. Н. Ва

сина. С доп. отзывов рус. исследователей: А. П. Чехова, В. М. Дорошевича, 
В. П. Миролюбова и др. —М .: Изд. Клюкина, 1903. — 3.28 с., ил. — Пер. по изд.: 
Labbe Р. Un bagne russe: L’ile de Sakhaline. — P., 1903.

Др. публ. — ВИЛ, 1903, кн. 7.
Лаббэ Поль (Пауль).
Лето 1899. Природа острова. Пребывание автора в Александровском по

сту. Тюрьмы. Больницы. Каторжане и ссыльные, их жизнь на поселении после 
отбытия наказания. Ороки, эвенки (тунгусы), нивхи (гиляки) и айны, их 
внешний облик, жилище, одежда, обычаи, верования. Занятия местного насе
ления рыболовством и охотой.

531. Ландау Л. А. Из прошлого о. Сахалина. — ПА, 1913, вып. 6 , с. 1— 6  
(паг. 3-я); 1914, вып. 7/8, с. 17—24 (паг. 3-я); вып. 9/10, с. 25—38 (паг. 3-я); 
вып. М|/12, с. 39—40 (паг. 4-я).
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Ландау Лев Александрович (р. 1863), врач-психиатр.
1897—1900. Служба автора на Сахалине. Губернаторы: В. Д. Мерказин, 

И. И. Белый, М. Н. Ляпунов. Их отношение к делу призрения душевноболь
ных на острове. Рассказы местных жителей (начальника Онорской тюрьмы 
капитана Моравицкого, фельдшеров Сергеенко и П. Дилевского, военного то
пографа Ф. В. Чудинова и др.) о своей жизни на Сахалине и в Приморской 
области.

532. Лопатин И. А., Евсенин,' И. Лето среди орочей и гольдов. — Влади
восток: Тип. и цинкогр. «Далекая окраина», .1015. — 33 с .— (О-во изуч. Амур
ского края).

Лопатин Иван Алексеевич (р. 1888), этнограф.
Лето 19,13. Поездка по рекам Уссури, Амуру, Тунгузке, Иману. Посеще

ние становищ. Этнографические наблюдения и фотографирование. Быт, нравы, 
семейные отношения, обычаи, верования, сказки орочей и нанайцев 
(гольдов).

533. Ляхоцкий П. Из дневника миссионера Доле-Троицкого стана Кам
чатской миссии, в 1896 г. — ПрБ, 1897, т. 3, N° 19, с. 120—121; № 21; с. 205— 
213; N° 22, с. 263—269; N°. 23, с. 303—308; N°. 24, с. 349—365.

534. Ляхоцкий П. Из дневника Доле-Троицкого миссионера (Камчатской 
миссии) за 1:897 год. — ПрБ, 1898, т. 2, № 9, с. 22—30; N° 10, с. 62—70.

535. Ляхоцкий П. Из дневника камчатского миссионера: [1897].— ПрБ, 
1898, т. 2 , N° 116, с. 343—348, т. 3, N° 17, с. 21—26; N° 18, с. 57—63; N° 19, 
с. 114—119; N° 20, с. 177—183.

536. Ляхоцкий П. Из дневника гольдского миссионера (Камчатской мис
сии) за 1898 г. — ПрБ, 4899, т. 2 , N° 16, с. 353—358, т. 3, N° 17, с. 29—34; 
N° 18, с. 56—60; N° 19, с. 113—117; N° 20, с. 166—172.

[К № 533—536]. Автор — миссионер Доле-Троицкого стана Камчатской 
миссии в Хабаровском округе Приморской области.

Объезд автором селений по реке Амур и его притокам. Стойбища нанай
цев (гольдов) и эвенков (орочон). Условия и образ жизни (жилища, одежда., 
свадебные обряды, семейные отношения, охота, рыболовство, огородничество). 
Жалобы на притеснения местных властей, произвольное обложение повинно
стями, закабаление китайскими купцами. Обнищание населения, голод. Уча
стие автора 2—18 мая 1897 г. в переписи населения по реке Онюю. Состав 
экспедиции и трудности плавания. Миссионерская деятельность. Оказание вра
чебной помощи. Прививки оспы. Борьба с шаманством, сожжение бурханов 
(идолов). Охота вел. кн. Кирилла Владимировича на озере Синдха.

537. Нестор. Из Камчатки. [1907—1908]. — ВладивостЕВ, 1909, N° 5, 
с. 150—153; N° 6/7, с. 196—200; N° 1 0 , с. 3.1\1—3,18; N° 1:1, с. 351—356; N° 1.2 , 
с. 362—373. (Часть неофиц.).

Др. публ. (с изм.). — ПрБ, 1909, № 1/2, 12; (под загл.: Записки камчат
ского миссионера). Отд. изд. (отрывок).— Казань, 1909.— Перепеч. из ПрБ, 
1009, N° 1/2.

538. Нестор. Из Камчатки. [1.908—1909]. — ВладивостЕВ, 1909, № 23, 
с. 642—650; N° 24, с. 676—684; 1910, N° 2 , с. 52—58; N° 5, с. 140—149. (Часть 
неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1910, N° 1—3, 5.
539. Нестор. Записки из дневника иеромонаха Нестора [1910—1911].— 

В кн.: Нестор. Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника 
иеромонаха Нестора. Киев, 1912, с. 25—53.

Др. публ. — В кн.: Нестор. Из жизни камчатского миссионера и записки 
из дневника иеромонаха Нестора. Спб., 1912.

[К N° 537—539]. Нестор (Анисимов, 1884—1962), миссионер Гижигинский 
церкви на Камчатке и заведующий Корякской миссией, с 1916 г.— епископ 
Камчатский и Петропавловский.

Гижигинский приход в год приезда автора. Природные условия. Экономи
ческое положение жителей Гижиги. Противодействие местной администрации 
и ссыльных миссионерской деятельности. Голод в Гижигинском уезде (1907).
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Помощь со стороны протоиерея И. И. Сергиева, епископа Мамадышского 
Андрея (Ухтомского), редакций ряда газет и отдельных лиц. Пища эвенков 
(тунгусов) и коряков. Их верования, обычаи, жилища. Распространение бо
лезней среди местных жителей. Езда на собаках и оленях. Богатый коряк. 
Петропавловская колония прокаженных. Сведения о горячих ключах на Кам
чатке.

540. От Кокуя до Хабаровска по Шилке и Амуру. — РСуд, 19 М, № 9, 
с. 87—101; № 10, с. 41—54.— В конце текста: Виц.

34 авг. — 12 сент. 1910. Описание плавания. Реки Шилка и Амур (русло, 
берега, перекаты). Прибрежные селения. Нерчинские горы. Благовещенск. 
Амурское пароходство.

541. Попов В. Поездка его высокопреосвященства, высокопреосвященнейше- 
го Евсевия [Никольского] архиепископа Владивостокского в г. Благовещенск, 
Амурской области, с 29 сент. по 28 окт. 1907 г. — ВладивостЕВ, 1908, № 1, 
с. 14—19; № 2, с. 44—52; № 3, с. 72—77; № 4, с. 111—Ml6 ; № 5, с. 155—158; 
Ns 7, с. 203—208; № 8/9, с. 228—233; № 10, с. 261—266; № И, с. 285—298. 
(Часть неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1908, № 2—6, 8—9, 11—li2 (под загл.: Поездка Влади
востокского архиепископа Евсевия в г. Благовещенск Амурской области). t

Автор — священник, участник поездки.
26 авг. — 29 окт. Освящение церкви в станице Платоно-Александровской. 

Шторм на озере Ханка. Благовещенск. Возвращение в Хабаровск по левому 
берегу Амура. Трудности водных переправ. Старый «вьючный» тракт. Новая 
«колесная дорога» через хребет Хинган. Состояние почтовых станций и дорог. 
Почтосодержатель Ф. М. Иванов в селе Покровском.

542. Свиягин Н. С. По русской и китайской Маньчжурии: От Хабаровска 
до Нингутье. Впечатления и наблюдения. — Спб.: Тип. Эрлих, 1897. — [2], 
94 с., 5 л. ил.

Свиягин Николай Сергеевич.
1895. Характер местности. Растительный и животный мир. Уссури, ее 

берега.
542а. Сильницкий А. П. Поездка в Камчатку и на р. Анадырь: (Личные впе

чатления).— ЗПрОРГО, 1897, т. 2, вып. 2, с. 1—79.
Др. публ. — Хабаровск, 1896.
Сильницкий Антон Петрович, чиновник Канцелярии приамурского гене

рал-губернатора.
4 июля — 4 авг. 1896. Поездка автора в качестве представителя админи

страции Приморской области для сопровождения почты и грузов в северо- 
восточные районы. Плавание из Владивостока в Петропавловск и затем до 
устья реки Анадырь. Осмотр Петропавловска. Его население. Рыбные про
мыслы, скотоводство, торговля. Деревня Сероглазка под Петропавловском. 
Образ жизни и хозяйственное состояние ее жителей. Мариинский пост на 
Анадыре. Начальник Анадырского округа Н. Л. Гондатти. Его личные каче
ства, административно-культурная деятельность. Чукчи: их быт, состязания 
в беге и борьбе.

5426. Сильницкий А. П. Поездки в северные округи Приморской области.— 
ЗПрОРГО, 1902, т. 6 , вып. 1, с. 1—185, табл., карта.

Об авторе см. № 542а.
13 июня — 7 сент. 1901. Поездка автора в качестве представителя адми

нистрации Приморской области по делам охраны Камчатского побережья. 
Плавание из Владивостока в Петропавловск, затем к мысу Лопатка и далее 
вдоль западного берега Камчатки. Рыбные промыслы. Способы заготовки 
рыбы. Заведующий рыбными промыслами на Камчатке Н. Я. Домашнев. 
Селение Явино Петропавловской округи. Извержение Авачинской сопки (7— 
21 июля). Река Авача. Посещение Камчатского парового рыбообделочного за
вода в Тарьинской бухте. Героиня обороны Петропавловска в 1854 г. от 
англо-французской эскадры А. И. Карандаш, ее судьба. Селение Паратунское. 
Горячие ключи. Административно-хозяйственная деятельность начальника 
Петропавловской округи П. А. Ошуркова. Лепрозорий в селении Никольское. 
Поездка по Гижигинской и Охотской округам. Гижига. Охотск. Русские, кам
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чадалы (ительмены), эвены (ламуты), коряки: экономическое положение, быт, 
нравы, обычаи, болезни. Их занятия охотой, оленеводством, морским промыс
лом, торговлей.

543. Слюнин Н. В. Среди чукчей. — М.: Т-во тип. Мамонтова, 1896.— 
46 с., ил.

Др. публ. — Землеведение, 1895, т. 2, кн. № 4.
Слюнин Николай Васильевич (р. 1850), врач.
90-е гг. Домашний быт анадырских чукчей.
544. Снарский А. Т. На Дальний Восток и обратно: Путевые очерки. — 

Нива, 1897, № 4, стб. 771—795; № 5, стб. 39—63; № 6 , стб. 290—3,15; № 7, 
стб. 5:15—535; № 8 , стб. 727—755; № 9, стб. 75—107.

О России: № 4, стб. 771—777; № 7, стб. 523^-535; № 8 , стб. 727—734.
Др. публ. — В кн.: Снарский А. Т. Мои досуги: Путевые очерки и расска

зы. Спб., 1907.
Об авторе см. № 369.
2 2  мая — 19 сент. 1896. Плавание на пароходе «Воронеж» из Одессы во 

Владивосток и обратно. Пассажиры-переселенцы. Владивосток: панорама, 
климат, местные газеты. Поездка из Владивостока до станции Иман Уссурий
ской железной дороги.

545. Тамм Л. Н. Воспоминания о плавании военного транспорта «Колы
ма» в 1910 году. — МВ, 191)1, № 11*, с. 323—342, ил.

Тамм Лев Николаевич (Лео-Петр-Эрих) (р. 1880), судовой врач.
10 июня — 23 нояб. Прибытие «Колымы» в Петропавловск-Камчатский. 

Плавание к Алеутским островам вдоль чукотского полуострова до мыса Пост 
Ново-Мариинск на реке Анадырь. Этнограф В. И. Иохельсон. Чукчи. Коряк
ские селения в бухте барона Корфа. Усть-Камчатск. Остров Медный. Паратун- 
ские целебные ключи близ Петропавловска. Охотск. Селение Аян.

546. Троицкий А. Из дневника сахалинского священника. — ВладивостЕВ, 
1904, № 6 , с. 116—120; № 7, с. 150—156; № 9, с. 202—206; № 10, с. 226—230; 
№ М», с. 249—254.(Часть неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1904, № 8—10, 12—1'3.
Троицкий Алексий, священник из Найбучи.
17 янв.— 16 февр. 1901. Объезд рыбных промыслов и айнских стойбищ. 

Каюр Асталу. Посещение селений Серароко, Мануэ, Косунай, Уссуро, Берего
вое, Мауку, Отасу. Трудности передвижения в горах.

547. Тюшов В. Н. По западному берегу Камчатки/С предисл. К. И. Богда
новича.— Спб.: Тип. Стасюлевича, 1906. — XII, 521 с., ил., карт. — (ЗРГООГ, 
1906, т. 37, № 2).

Тюшов Владимир Николаевич (р. 1866), врач.
1896—1898. Служебные поездки. Реки Авача, Тополевая, Начика, Воров

ская, Камчатка и др. — их течения, притоки, острова, берега. Горячие ключи. 
Рельеф местности. Климат. Прибрежные острова. Морские кошки (отмели). 
Фауна и флора Камчатки. Средства передвижения. Селения Авача, Хутор, 
Старый Острог, Коряки, Начик, Большерецк, Апачинское, Сопочное, Морошеч- 
ное, Белоголовое и др. Население: русские, коряки, ительмены (камчадалы), 
эвены (ламуты). Их образ жизни,.жилища, одежда, пища, верования,народная 
медицина, детские игры, предания и легенды. Заметки о камчадальском языке.

548. Федоров В. А. Воспоминания о северном плавании на транспорте 
«Шилка» в 1909 г.— МПМС, 1910, № 5, с. 271—283.

Федоров Василий Александрович (р. 1877), судовой врач транспорта 
«Шилка».

Авг.— нояб. 1909. Отплытие из Петропавловска-на-Камчатке для встречи 
экспедиции И. П. Толмачева. Бухта Св. Лаврентия. Плавание вдоль побе
режья Ледовитого океана. Мысы «Сердце-камень» (близ Колючинской губы), 
Дежнева, Чаплина. Селения чукчей, их быт. Промыслы. Болезни. Залив Св. 
Креста. Анадырский лиман. Река Анадырь. Поселок Ново-Марьинск. Авачин- 
ская губа. Горячие ключи в деревне Паращенке у Петропавловска. Принятие 
на борт в Петропавловске экспедиции Ф. Я. Рябушинского. Остров Беринга. 
Занятия населения. Прибытие во Владивосток. Состояние здоровья команды.



549. Черевков В. Д. От Благовещенска до Хабаровска «на гребях»: От
Хабаровска до Владивостока: Путевые очерки. —ЖР, 1902, т. 2 , № 7 9 ,
с. 329—332; № 80, с. 336—340; № 81, с. 354—356; № 82, с. 359—362; № 90,
с. 462—464; № 91, с. 474—476; № 92, с. 487—488; Кб 93, с. 4917—500; Кб 94,
с. 509—512; Кб 95, с. 520—522; Кб 96, с. 532—534; Кб 97, с. 544—546; Кб 98,
с. 551—553.

Черевков Василий Дмитриевич.
5—31 окт. 1901. Плавание по Амуру. Хинчанское ущелье. Достопримеча

тельности Хабаровска. Совместное путешествие с помощником начальника 
Приамурского почтово-телеграфного округа князем Д. Я. Кутыевым от Хаба
ровска до станицы Графской. Путь по реке Уссури, Сунгаче и далее по поч
товому тракту до Владивостока. Казачьи станицы. Нравы и занятия местного 
шселения.

550. Шевченко Ф. А. Из Одессы во Владивосток морским путем: Путевые 
очерки. — Одесса: Тип. Акц. южно-рус. о-ва печ. дела, 19,00. — 73 с.

О России: с. 1—15.
1896—1897. Одесский добровольный флот. Владивосток: облик, местопо

ложение. Условия жизни и занятия населения. Окрестности города. Климат. 
Флора и фауна.

551. Шильников И. Л. Дневник Иннокентия Шильникова с 7-го июня с. г. 
о похищении сына его Петра, 9-ти лет, хунхусами из ст. Гродековой, 10-го 
июня в 3 часа дня. — Владивосток: Паровая типолит. газ. «Дальний Восток», 
1008. — 60 с.

Шильников Иннокентий Львович, отставной вахмистр Уссурийского казачь
его войска.

Июнь — июль 1908. Обстоятельства похищения П. Шильникова, его ро
зыски. В тексте — документы следствия.

552. Ювачев И. П. Борьба с хунхузами на манчжурской границе. — ИВ, 
1900, т. 82, Кб 10, с. 177—206; № И, с. 53Р—564.

Ювачев Иван Павлович (1860—1936), морской офицер, член военной орга
низации «Народная воля», политический ссыльный, писатель.

Лето 1896 — янв. 1897. Плавание автора по реке Уссури в качестве ко
мандира парохода Уссурийской железной дороги. Судоходство по реке. При
рода края. Быт и нравы местного населения. Хунхузы. Столкновения хунху
зов и казаков в станицах Васильевской и Ванюковой Амурской области.

Средняя Азия. Казахстан
См. также. № 436, 439—442, 454, 1360, 1365, 1370, 1,371, 1338, 1450

553. Белькович Л. Н. Письма из Сибири. — ВС, 191.3, Кб 6 , с. 145—160; 
Кб 7, с. 147—160; Кб 8 , с. 143—156; Кб 9, с. 131—146.

Белькович Леонид Николаевич (р. 1859), полковник, начальник штаба 
войск Семипалатинской области.

Начало 900-х гг. Воспоминания в форме писем. Поездки по району между 
М. Какпекты, Зайсаном и Чугучаком. Золотой прииск. Озеро Зайсан. Рыбачий 
поселок на Тополевом мысу. Город Зайсан. Чиликтинская долина. Занятия 
.местного населения: скотоводство, рыболовство, земледелие. Кочевые казахи 
(киргизы): быт, хозяйство.

554. Гартевельд В. Н. Среди сыпучих песков и отрубленных голов: Путе
вые очерки Туркестана (1913). — М.: Изд. Маевского, 1914.— 160 с.

Гартевельд Вильгельм Наполеонович (1862—1927), композитор.
Янв. Путь от Москвы до Ташкента. Красноводск. Крепость Геок-тепе. 

Асхабад: история, отдельные здания; культурная и общественная жизнь. Секта 
<5абистов. Туркмены (текинцы): быт, нравы, болезни. Положение женщин. 
Ковровое производство (способы, орудия, узоры). Народная музыка и пение. 
Породы текинских лошадей. Поселок Байрам-Али. Старый Мерв. Осмотр 
Мургабского государева имения. Арыки. Старая Бухара: улицы, базары, па
мятники древнего зодчества, население. Административное устройство и армия 
Бухары. Резиденция бухарского эмира в Кермине. Самарканд, Коканд, Анди
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жан, Ташкент. Обратный путь через Оренбург в Москву. В тексте — «Сказка 
о Ядур-хане» и «Песня о взятии Геок-тепе».

555. Гейер И. И. Вверх по Пянджу: (Путевые впечатления). — В кн.: 
Русский Туркестан. Ташкент, 1899, т. 1, с. 2—16. — Публ. не окончена.

Гейер Иван Иванович (ум. 1907).
Апр. 1,897. Кермине — резиденция эмира бухарского. Прием у эмира. Опи

сание пути до Майдан-Иобу. Кишлак Карнаб. Каршинская степь.
556. Гинс Г. К. В киргизских аулах: (Очерк из поездки по Семиречью).— 

ИВ, 1913, т. 134, № 10, с. 285—332.
Гинс Георгий Константинович, этнограф, впоследствии приват-доцент 

Петроградского университета.
Июнь — авг. 1912. Селение Тарачинское. Приилийская равнина. Поездка 

на пастбища в Талгарские горы и в долину рек Турген и Асы. Кульджинский 
тракт от Чилика до Чарына. Переправа через Или. Казахи (киргизы): быт, 
обычаи, родовая связь, хозяйство, административное управление. Русские 
крестьяне.

557. Головнина Ю. Д. На Памирах: Зап. рус. путешественницы. — М.г 
Тип. Кушнерев и К0, 1902.— VIII, 244 с., ил., карта. — Прил.: Геогр. очерк 
Памиров; экипировка экспедиции и ее стоимость. Библиогр.: с. 242—244.

12 мая— 16 сент. Ш98. Дневник путешествия вместе с мужем Д. Н. Го
ловниным. Путь следования. Облик и достопримечательности Тифлиса, Баку, 
Красноводска, Самарканда и Ташкента, Коканда. Встречи с бывшим военным 
губернатором Ферганской области Н. И. Корольковым. Андижанское восста
ние 1898 г. (события 16—17 мая). Управление краем до 1887 г. Осмотр тюрь
мы в городе Оше. Крепости Гульча и Дараут-Курган. Перевалы Талдык, 
Кизил-Арт, Пшарт, Кизил-Джиик, Ак-Байтал. Свойства воздуха и признаки 
горной болезни. Долины Алайская и Бюрулюк. Озера Кара-Куль, Муз-Кол, 
Ранг-Куль. Климат. Флора и фауна. Охота на кабанов и кииков. Кишлаки. 
Посещение Мургабского государева имения. Памирский военный пост. Новый 
Маргелан. Узбеки (сарты), казахи (киргизы): быт, нравы, обычаи, положение 
женщин. Болезни и способы их лечения.

558. Гук Н. П. Очерки Средней Азии: (Путевые впечатления). — Наблю
датель, 1899, № 8 , с. 97—125.

Гук Николай Петрович фон (р. .1868), публицист.
Лето — зима 1897. Самарканд: расположение, облик, достопримечатель

ности, торговая жизнь города. Местное управление. Полиция. Узбеки (сарты): 
быт, обычаи, праздники. Землетрясение 5 сент. 1897 г.

559. Духовская В. Ф. Туркестанские воспоминания. — Спб.: Изд-во т-ва 
Вольф, 1913.— ЮЗ с., портр.

Духовская Варвара Федоровна (урожд. кн. Голицына), жена туркестан
ского генерал-губернатора С. М. Духовского.

1897—1900. Дорога из Петербурга в Ташкент. Город Ташкент и его насе
ление. Местное общество. Благотворительная деятельность. Эмир бухарский. 
Волнения местного населения. Светская жизнь в Петербурге. Поездка за гра
ницу для лечения. Русский отдел Парижской Всехмирной выставки.

560. Записки буконского миссионера Киргизской миссии за 1904-й год.— 
ПрБ, 1905, т. 2, № И, с. 114—120; № 12, с. 171—176; № 13, с. 193—199.

Осень 1903— 1 2  сент. 1904. Эпидемия в поселке Буконском в Семипала
тинской области. Приезд епископа Семипалатинского Михаила. Объезд казах
ских (киргизских) аулов. Миссионерские беседы.

560а. Ивченко А. Ф. Через Кизыл-Кум. — ИРГО, 1916, т. 52, вып. 1, 
с. 71—92.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Об авторе см. № 243.
28 июня— 1 2  июля 1905. Дневниковые записи. Путешествие с караваном 

от Казалинска до Петро-Александровска (Сырдарьинская область). Рельеф 
местности. Почвы. Флора. Климат.

561. Игнатов П. Г. По Южному Алтаю.— Землеведение, 1897, т. 4, кн. 1/2, 
с. 1—28, ил. — Библиогр.: с. 26—28.
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Игнатов Павел Григорьевич (1874—1902), географ, лимнолог.
Июнь 1896. Путешествие, совершенное совместно с Е. Н. Луценко из 

Усть-Каменогорска через Алтайскую станицу, выселок Урыльский, по берегу 
реки Бухтармы, плоскогорью Укок, через большой Алтайский хребет к озерам 
Канас и Марка Куль, через Курчумские и Нарымские горы. Рельеф местности. 
Флора и фауна. Характеристика рек и озер. Русские-переселенцы, их занятия. 
Казахи (киргизы): жилище, нравы и занятия.

562. Лобри О. П. Из туркестанских воспоминаний. — РВ, 1899, т. 261, 
№ 5, с. 220—228.

Лобри Ольга Петровна, поэтесса.
1895—1896. Природа Туркестанского края. Кокан-кишлак, Маргелан 

(Ферганская область). Местное население: узбеки (сарты), хуэй (дунгане).
563. Логофет Д. Н. В горах и на равнинах Бухары: (Очерки Средней 

Азии). — Спб.: Изд. Березовского, 1913. — XIV, 6И9 с., ил.
Др. публ. (в отрывках). — ВС, 1907, № 1, 2, 4, 7, 9; 1910, № 1— 1 2  (под 

загл.: Через Бухару: Путевые очерки по Средней Азии).
Логофет Дмитрий Николаевич (р. 1865), военный писатель.
Начало 900-х гг. Путешествие автора из Самарканда в Бухару. Описание 

местности. Термезско-Самаркандская дорога. Города Китаб, Динау, Гиссар, 
Бальджуан, Гарм, Кала-и-Хумб, Каферниган, Дюшамбе, Якка-Баг, Карши 
и др. (исторические сведения, крепости, базары, состав, занятия, быт, обычаи, 
религия населения). Осмотр развалин Дербентской крепости, Термеза, древних 
городов по долинам рек Сурхан и Вахш. Реки Сурхан, Каферниган, Вахш, 
Хингоу, Кизил-Дарья. Перевал Чаш (полезные ископаемые). Абду-Малик-хан 
и его семья. Армия. В тексте — легенды, предания.

564. Логофет Д. Н. На границах Средней Азии: Путевые очерки в З'-х 
книгах. — Спб.: Березовский, 1909.

Кн. 1 . Персидская граница. [2 ], 245, с., ил., 1 л. карт.
Кн. 2. Русско-Афганская граница. [2], 208, с., 1 л. карт.
Кн. 3. Бухарско-Афганская граница. [2], 208 с., ил.
Др. публ. (в отрывках). — ВС, Ь903, № 7—10 (под загл.: По Каспийско

му морю и персидской границе). То же. Отд. отт. Спб., 1903; ВС, 1904, № 1’—3, 
5, 7—9, 1 1 ; 1905, № 2 —4, 1 1 , 1 2 ; 1906, № 1 , 2 , 5, 6 (под загл.: По афган
ской границе).

Об авторе см. № 563.
Начало 900-х гг. Объезд пограничных постов. Описание местности. Жизнь 

офицеров. Города Красноводск, Чарджуй, Керки, Келиф, Термез, Сарай (исто
рические сведения, занятия населения). Реки Теджен, Мургаб (орошение до
лины), Аму-Дарья, Сурхан, Каферниган, Вахш, Пяндж, Сарай. Острова Че- 
келен. Ашур-Аде, Петровская коса (Каспийское море). Пустыня Каракумы. 
Памятники культуры: Даш-Верды, Пуль-и-Хатум, Хатын-Рабат. Туркмены: 
быт, обычаи, нравы, занятия, болезни, фольклор. Торговля с Афганистаном. 
Административное устройство и армия Бухары. Сведения об Амударьинской 
флотилии и судоходстве по Аму-Дарье, о текинской породе лошадей.

565. Логофет Д. Н. Очерки горной Бухары. В низовьях реки Кафернига-
на.— ВС, 1913, № 6 , с. 161—188; № 7, с. 161—167; Гиссарский край. — ВС, 
1913, № 8 , с. 157—170; № 9, с. 147—164; № Ю, с. 151—162; По реке Варзоб- 
Дарье. — ВС, 1913, № 1 1 , с. 113—128; № 12, с. 147—156; 1914, № 1, с. 167— 
178; В верховьях реки Кафернигана.— ВС, 1914, № 2, с. 155—162; Гиссарский 
край. В верховьях реки Кафернигана. — ВС, 1914, № 3, с. 183—190; № 4,
с. 167—174; № 5, с. 139—148; № 6 , с. 170—178; № 7, с. 175—184; № 8 , с. 171— 
180; № 10, с. 149—166.

Об авторе см. № 563.
1910-е гг. Долины рек Каферниган, Раумит-Дарья, Сорбо, Сарда-и-Миона. 

Города Кабадиан, Душамбе. Население: исторические и этнографические све
дения, торговля, занятия, религия. Воспоминания об эмире Исаак-ханс; пол
ковнике А. В. Пистолькорсе. В тексте — легенды.

566. Логофет Д. Н. Путевые очерки по Средней Азии. В верховьях реки 
Заравшана. — ВС, 1911, № 9, с. 165—192; Кагистан. — ВС, ШШ, № I, с. 145— 
162; Самарканд. — ВС, 1912, № 2, с. 125—148; Миянкаль и Заравшанская
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долина. — ВС, 1912, № 3, с. 149—168; В низовьях реки Заравшана. — ВС, 
Ш12, № 4, с. 1(51'—168; От Алтайской долины до Маргелана. — ВС, 1912, №11, 
с. 143—164; Верховья реки Кизил-су и Алайская долина. — ВС, 1913, № 1, 
с. 151—180.

Об авторе см. № 563.
1910—1912. Города: Пянджекент, Самарканд, Каты-Курган, Кермине, Бу

хара (исторические сведения, древние памятники). Заравшанский ледник. 
Пустыня Малик. Соляное озеро Ходжа-Девлет. Население: национальный со
став, этнографические сведения, быт, занятия (коневодство, хлопководство), 
религия. Двор бухарского эмира в Кермине. В тексте — легенды.

567. Лытнев А. В небесных горах: Путешествие по Тянь-Шаню. — ВСв, 
1915, № 16, с. 258—262.

1914 (?). Путь от Рыбачьего поселка до села Покровского Пржевальско
го уезда Семиреченской области. Достопримечательности Пржевальска. Озеро 
Иссык-Куль. Ущелье рек Кизыл Су, Чугучака. Русские, киргизы: жилище, 
одежда, пища.

568. Менский К. Путевые заметки по Семиречью: (2300 верст на почто
вых).— ВС, 1905, № 8 , с. 125—146.

Начало 900-х гг. Чимкент. Пишпек. Верный. Пржевальск. Токмак. Джар- 
кент. Монастырь на берегу озера Иссык-Куль. Быт, обычаи киргизов.

569. Минкевич Г. К. Поездка в Мешед: Путевые заметки. — Асхабад: Тип. 
штаба Закасп. обл., 1896. — [2], 59 с.

0  России: с. 1—12.
Минкевич Георгий Казимирович (р. 1861), делопроизводитель Областно

го военно-медицинского управления в Асхабаде.
Апр. 1895. Поездка по служебным делам. Буря над Асхабадом. Расти

тельность. Хальватский перевал. Башгирская долина. Молоканское селение 
Высокое. Пограничный пост Гаудан.

570. Нечаев А. В. По горной Бухаре: Путевые очерки. — Спб.: Тип. Ста
сюлевича, 1914. — IV, 107 с., 35 ил., 2  табл.

Нечаев Алексей Васильевич (1864—1915), геолог и палеонтолог, профес- 
9ор Киевского политехнического института.

1 июля — 22 сент. 1908. Путешествие, совершенное вместе с геологом 
К. И. Тимофеевым. Самарканд: история, улицы, памятники восточного зодче
ства. Путь от Самарканда до Куляба и обратно. Характер местности. Рас
тительный мир. Перевалы Чахмаглык, Кызыл-Газа, Катман-Чапты. Реки Ак-су, 
Ак-тау, Пяндж. Добыча золота на реке Вахш. Посещение кишлаков. Город 
Байсун. В гостях у Кызыл-Имчакского амлякдара и Кабадианского бека. 
Управление Бухарским ханством. Узбеки: жилище, пища, обычаи, нравы, бо
лезни и их лечение.

571. Никольский В. Н. Прогулка по Памиру. — ЕРГорО 1902, М., 1904, 
вып. 2, с. 14—55, ил., карт. — Прил.: Журнал метеорологических наблюдений 
во время поездки на Памир.

Июнь 1902. Путь из Нового Маргелана через перевалы Тина, Талдык, 
и Кизил-Арт на озера Кара-Куль, Ранг-Куль и Шор-Куль через перевал 
Кизил-Джиик. Возвращение в Новый Маргелан через перевал Кой-тезек. Быт 
киргизов. Охота на архаров.

572. Олсуфьев А. А., Панаев В. П. По Закаспийской военной железной 
дороге: Путевые впечатления. — Спб.: Тип. т-ва Вольф, 1899. — [6], 228 с., 
1 л. фронт, (портр.), 43 л. ил., карта.

Олсуфьев Андрей Алексеевич (р. 1886); Панаев Владимир Павлович 
(р. 1872).

Май 1897. Поездка из Красноводска в Самарканд. Характер местности. 
Крепость Геок-тепе. Станция Бахарден. Туркменский конноиррегулярный ди
визион. Асхабад. Деятельность бывшего начальника Самаркандской области 
генерал-лейтенанта А. Н. Куропаткина. Подземное озеро Ков-Ата. Туркмен
ские аулы. Туркмены: жилища, одежда, пища, занятия, болезни, положение 
женщин. Военная походная дорога от станции Арчман до аула Дузлу-тепе. 
Охота в горах Копет-Дага. Мере. Осмотр Мургабского государева имения.
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Хиндыкушская оросительная система. Бухара: история, памятники древно
сти, улицы, базары, население. Административное устройство и армия Бухары. 
Прием у бухарского эмира в Кермине. Самарканд.

573. По семипалатинским горам и степям: (Путевые заметки 1900 г .).— 
СибСб, 1903; [вып. 1], с. 65—117. — В конце текста: Н. С.

Плавание на пароходе по Иртышу от Омска до Семипалатинска. Природа.. 
Прибрежные селения, пристани и города. Путь от Семипалатинска до Усть- 
Каменогорска по почтовому тракту. Переселенческий поселок Таврический. 
История его возникновения в урочище Джартас. Станица Алтайская. Тюска- 
инская долина. Озеро Марка-Куль. Зайсанская степь. Город Зайсан. Быт, за
нятия, песни и музыка киргизов. Поездка в Саурские горы.

574. Покровский Л. Записки киргизского миссионера за 1896 г. — ПрБ* 
1(897, т. 1, № 8 , с. 347—354; т. 2, № 9, с. 25—30.

575. Покровский Л. Записки миссионера Долонского стана Киргизской 
миссии за 1897 год. — ПрБ, 1898, т. 2, № 12, с. 157—164; № 13, с. 203—209.

{К № 574—575]. Покровский Леонид.
Ежегодный съезд миссионеров Киргизской миссии в поселке Шульбинском' 

(1.896). Поездки по казачьим и казахским (киргизским) селениям Семипала
тинской области. Встречи с мусульманскими муллами. Отношение местного* 
населения к православию. Ранние браки у казахов (киргизов). Конокрадство. 
Переход «новокрещенных» от кочевого образа жизни к хлебопашеству.

576. Потанин Г. Н. В юрте последнего киргизского царевича: (Из поездка 
в Кокчетавский уезд). — РБ, 18916, N° 8 , с. 60—88.

Потанин Григорий Николаевич (1835—-1920), географ, этнограф, публи
цист и фольклорист.

Лето 1895. Путь от Петропавловска до Кокчетава и Бабыка. Рельеф ме
стности. Растительность. Аул Валихановых. Описание султанской усадьбы^ 
Быт, нравы, обычаи, хозяйство казахов (киргизов).

577. Разгонов А. К. По Восточной Бухаре и Памиру. — Ташкент: Штаб* 
Туркест. воен. окр., 1910. — 230 с., ил., карты.

Разгонов Александр Константинович (р. 1873).
1907. Описание пути от Скобелева до поста Хорог через Алайскую доли

ну по реке Кизыл Су до Ачик-Алмы, через долину реки Хингоу и Дарваз,. 
ледники верховьев реки Дархарвака (перевалы Бунаи, Пишхарви и Кургова- 
ди), по Пянджу до устья Ванча и до Рохара и Хорога. Рельеф местности. 
Растительность. Состояние дорог. Характеристика рек (их берега, судоход
ность и т. д.). Населенные пункты. Быт и нравы местных жителей. Стратеги
ческое значение Памира.

578. Ревелиоти Л. X. На крыше мира: Из Калькутты в Ташкент через? 
Кашмир, Гильчит, Хунзу и Памиры. — Пг.: Тип. Киршбаума, 1915. — 53 с.„ 
8  л. ил., 2  л. карт.

О России: с. 45—53.
Др. публ. — ИМИД, 1914, N° 5—6; ЕРГорО 1912, М., 1915, вып. 12.
Ревелиоти Леонтий Харламович, русский вице-консул в Калькутте.
6 июня— 18 июля 1913. Посты Кизил-Рабат, Памирский. Долина Мургаба, 

Бардоба. Ош. Андижан. Ташкент. Оренбургские казаки. Охота на архаров. 
Быт таджиков и киргизов. Туркестанская администрация. Генералы А. В. Сам
сонов и В. Е. Флуг.

579. Семенов А. А. По границам Бухары и Афганистана: (Путевые очер
ки 1898 г.) — ИВ, 1902, т. 87, N° 3, с. 961—992; т. 8 8 , N° 4, с. 98—122.

Семенов Александр Александрович (1873—1958), историк.
Лето 1897. Достопримечательности Куляба. Визит кулябского мира. Путы 

от Куляба до Чарджуя. Характер местности. Флора и фауна. Кишлаки. Па
мятники древности. Русская таможня в Чубеке. Переправа через Вахш. До
стопримечательности Сарая, Кабадиана, Патто-Хисара. Пароходство на Аму- 
Дарье. Узбеки, таджики, русские: быт, нравы и занятия. Бухарско-афганские* 
торговые связи.

580. Соколов А. Д. Тогуз-Торау: (По новой дороге из Семиречья в Фер
гану).— Верный: Тип. Семиреч. обл. правл., 1908. — 58 с.
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Соколов Алексей Дмитриевич, член Семиреченского статистического ко
митета.

Лето 1905. Описание поездки. Значение дороги. Характер местности. 
Реки. Урочище Тогуз-Торау. Придорожные селения. Население: быт, нравы, 

занятия.
581. Станкевич Б. В. По Памиру: Путевые очерки. — РВ, 1904, № 9, 

с. 235—270; № 10, с. 456—499; № Ы, с. 3—28.
Др. публ. — Спб., 1904; ЕРГорО 1910, М., 1914, вып. 10.
Станкевич Борис Вячеславович (1860—1917), физик, профессор Москов

ского университета.
25 мая — 23 июня 1900. Путешествие с караваном от Оша Ферганской об

ласти до Хорога и обратно. Кишлаки. Долины рек Гульчинки, Талдык Су, 
Кизыл Су, Кизыл Арт, Муз Кол, Мургаба, Аличура, Пянджа. Алайские горы. 
Озера Кара Куль, Яшиль Куль, Зор Куль, Ранг Куль. Восхождение на ледник 
в окрестностях Уй Сунды. Переправа на плотах (саначах) через Бартанг. Рус
ские военные посты Памирский, Хорог, Лянгар, Гишт, Мульводж. Ранг Куль- 
ский, Кала-и-Вамарский, Истыкский кочевные пикеты. Знакомство с офицера
ми Памирского отряда. Начальник отряда — капитан генерального штаба 
Н. С. Аносов. Встреча с Вамарским беком Ишанкулем. Киргизы, таджики: 
язык, быт, нравы, верования, положение женщин. Русско-афганские отноше
ния 1895—1899 гг.

582. У  киргизов. — ПрБ, 1900, т. 1', № 8, с. 361—364. — В конце текста: 
Н. И-в.

Вторая половина 90-х гг. Жизнь в киргизской семье во время весеннего 
половодья. Устройство жилища. Лечение умирающей женщины киргизским 
знахарем.

583. Шавров Н. Н. На берегах Синего моря Средней Азии. — ЕиГ, 1911, 
Кя 6, с. 49—63.

То же. — Отд. отт. — М., 191К
Об авторе см. № 418.
1910. Посещение поселка Аральск Аму-Дарьинской области. Состояние 

рыбных промыслов и мореходства. Встреча с рыбопромышленниками братьями
А. М. и М. М. Мокеевыми. Экскурсия на катере по Аральскому морю (залив 
Сары-Чаганок). Сведения о климате, фауне и флоре Аральского моря.

584. Шерстобитов А. Степной путь: От Кургана до Акмолов. — ДСАР, 
1899, кн. 3, с. 43—59; кн. 4, с. 1 —16.

1898. Путешествие с познавательной целью. Города Курган и Атбасар. 
Фауна и флора киргизской степи. Соляные озера. Степные деревни и казачьи 
станицы. Встречи с киргизами. Русские переселенцы. Почтовый тракт от Ат- 
басара до Акмолинска. Голодная степь.

585. Шмурло Е. Ф. Вверх по Иртышу: Путевые очерки. — ЖР, 1902, т. 2, 
N9 67, с. 187—188; № 68, с. 198—200; № 69, с. 210—212; Кя 70, с. 222—224; 
№ 71, с. 234—236; № 72, с. 239—240; № 73, с. 252—254; № 74, с. 270—272; 
№ 75, с. 277—280; № 76, с. 295—296; Ня 77, с. 299—301.

Шмурло Евгений Францевич (1853—1934), историк.
1900. Описание пути от Омска до Семипалатинска. Характер местности. 

Судоходство на Иртыше. Достопримечательности Семипалатинска. Устькдме- 
ногорск и его окрестности. Население (казаки, казахи (киргизы)): жилище, 
одежда, пища, занятия, верования. Основные направления хозяйства Семи
палатинской области.

586. Щербина-Крамаренко Н. Н. По мусульманским святыням Средней 
Азии: (Путевые заметки и впечатления). — В кн.: Справочная книга Самар
кандской области на 1896 г. Самарканд, 1896, вып. 4, отд. IV, с. 45—61.

Автор — архитектор.
Лето 1895. Поездка по Сыр-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской 

областям с целью изучения древних памятников архитектуры. Осмотр разва
лин мечети Биби Ханым в Самарканде. Ташкент: гумбаз Хазрет-Имама, клад
бище Шейхан-Таур, могильные памятники. Узбекская (сартская) школа. Путь 
из Ташкента через перевал Кендыр-Даван на Чует и Наманган. Характер
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местности. Кишлаки. Мазары. Могила св. Баба-Ата около озера Сары Челекг 
Андижан, Узген, Ош. Знакомство с кустарным производством шелковых тка
ней в Старом Маргелане. Дворец Худояр-хана в Коканде. Мечеть-мазар 
ШахтМаслиатдин Баддуин-Нури в Ходженте. Узбеки (сарты), их нравы, от
ношение к древним святыням.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ
э к о н о м и к а .

СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
587. Аксенов В. Ф. Из воспоминаний инженера Новороссийской электро

станции.— Электричество, 1953, № 12, с. 68—69.
1911—1931. Устройство и работа электростанции при Новороссийском эле

ваторе. Инженер А. Н. Щенснович.
588. Арутюнян О. А. Воспоминания кооператора. — Ереван: Айпетратг 

1957. — 53 с.
Об авторе см. № 1.
1905—1930. Участие в создании и распространении в Армении потреби

тельской и сельскохозяйственно-производственной кооперации.
589. Бычков А. Очерки Якутской области: С устья реки Лены. (Путевые 

заметки). (С картой рыболовных песков). — Томск: Паровая типолит. Маку- 
шина, 1899. — [2], И, 68 с., карта.

Бычков Александр, журналист.
Лето 1897. Поездка в Жиганский улус Верхоянского округа Якутской об

ласти для ознакомления с состоянием рыбного промысла в низовьях Лены. 
Плавание на пароходе «Лена» от Якутска до селения Булун. «Рыболовные 
пески» на Лене, условия сдачи их в аренду. Устройство каюков. Порядки и 
жизнь на каюках. Техника рыболовства. Способы обработки и хранения рыбы. 
Иркутская торговая фирма А. И. Громовой. Булунский купец Я- Ф. Санников. 
Якуты, эвенки (тунгусы), их быт и нравы. Промыслы. Торговля с русскими 
купцами. Ездовые собаки. Остров Аграфены.

590. Весновский В. А. По юго-востоку Зауралья. — ВЗСВР, 1915, № 34, 
с. 9—12; № 35, с. 6—9; № 36, с. 10—14.

То же. — Отд. отт. — Пермь, 1916.
Весновский Виктор Александрович (1873—1934), экономист, публицист.
1915. Поездка из Екатеринбурга по Зауралью. Села Уктус, Арамил, Щел

кун, Никольское, Куяш, Карабольское. Нижне-ИсетСкий, Сысертские горные 
заводы. Занятия местных жителей. Помещики, их хозяйство. Природа края. 
Озера. Рыбные богатства екатеринбургско-шадринских озер. Соснозерская 
сельскохозяйственная и ремесленная колония для неимущих детей, ее история 
и устройство. Л. Н. Огнев, заведующий колонией. Хозяйство колонии. Образ 
жизни детей, их быт.

591. В плену у льдов: Приключения у берегов Камчатки. — ВСв, 1911, 
№ 4, с. 59—61. — В конце текста: М. С.

Автор — служащий «Северо-Восточной Сибирской компании», руководи
тель экспедиции.

1910. Поиски золота на Камчатке. Залив Караки. Местное население.
592. Вилков А. А. С немцами по России: Пережитое во время экскурсии 

со слушателями высш. курсов по государствоведению в Берлине. Варшава- 
Киев — хутора Харьковской губ., Москва, хутора Тверской губ., С.-Петербург, 
Вильно. — Варшава: Тип. губ. правд., 1912.— 117 с.

Вилков Александр Александрович, приват-доцент Варшавского универ
ситета.

12—28 мая 1912. Приемы немецкой делегации в Киеве, Москве, Петербур
ге и Вильне. Осмотр достопримечательностей. Знакомство с ведением хутор
ского хозяйства в Валковском, Богодуховском уездах Харьковской губернии. 
Имение сахарозаводчика П. И. Харитоненко. Посещение ситценабивной фаб
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рики Э. Циндаля в Москве. Встреча с тверским губернатором Н. Г. фон 
Бюнтингом. Методы ведения сельского хозяйства в Ржевском уезде Тверской 
губернии.

593. Дриженко Ф. К. Рекогносцировка Байкальского озера в 1896 году: 
(Читано в соединенном заседании отд-ний географии мат. и географии физ.

И.Р.Г.О. 1-го апр. 1897 г.). — ИРГО, 1697, т. 23, вып. 2, с. 210—241, карты.
Дриженко Федор Кириллович (1858—1922), подполковник, гидрограф-гео

дезист.
Май — авг. 1896. Снаряжение экспедиции для изучения взможностей судо

ходства по Байкалу. Путь из Петербурга до Иркутска. Плавание по Байкалу на 
пароходе «Иннокентий». Берега. Бухты. Рыбный промысел. Деревня Душкачан, 
село Лиственичное Иркутской губернии и уезда. Золотой прииск Александров
ский. Промер озера. Метеорологические наблюдения. В тексте — таблица сред
них температур на разных глубинах Байкальского озера.

593а. Кауфман А. По Амуру и Приамурью: (Из путевых заметок 1901 г.).— 
МБ, 1902, № 5, с. 116—13,2; № 6, с. 76—104; № 7, с. 100—Ш 9.

Плавание по Шилке и Амуру на пароходе. Сретенск. Благовещенск. На
селение. Переселенческие пункты. Прибрежная растительность. Крестьяне 
Приамурья, их быт, ведение хозяйства. Селения молокан и староверов. Золо
тые прииски Рубиновской компании.

594. Оглобин Н. Н. На Вюртембергской системе: (Из путевых заме
ток).— РСуд, 1911, No. 12, с. 26—46.

Об авторе см. № 127.
Май 1910. Описание плавания от города Рыбинска до Кириллова. Паро

ход «Кубина», его устройство, команда. Характеристика рек, озер и каналов 
Вюртембергской системы. Краткие сведения о пристанях, селениях. Лесная 
промышленность.

595. Подозерский К. И. В Имеретин: (Путевые наброски). — М.: Тип. 
Мамонтова, 1897.— 10 с.

Подозерский Константин Иванович.
90-е гг. Описание местности. Состояние дорог. Местное население, его за

нятия, промыслы. Селение Чиатуры. Марганцевые шахты и условия труда ра
бочих. Цены на руду.

596. Рябинин А. Н. По Прикаспийским степям и Устюрту — от р. Урала 
до устья Аму-Дарьи: (Путевые наблюдения 1899 г.).— ГЖ, 1905, кн. 1,с. 104— 
127; кн. 2, с. 242—253, ил.

Автор — горный инженер.
Проекты строительства железной дороги Средняя Азия — Заволжье. Путь 

от реки Урал до города Кунграда в Хиве. Соляной промысел уральских кир- 
тизов. Колодцы в степи. Добыча нефти в Досс-Соре и Ушан-Cope. Раститель
ность и виды почв.

597. Слезскинский А. Г. Судоходство и промыслы на Мете. — РСуд, 1904, 
М  1, с. 83—94.

Об авторе см. № 58.
Около 1903. Течение и берега реки Меты. Судоходство. Вишерский, Си- 

«ерсов каналы. Кустарные промыслы и торговля в прибрежных селениях. 
Наемные рабочие села Бронницы Новгородской губернии и уезда. Условия 
найма и труда.

598. Соколов Д. В царстве кэты: (Из путевых впечатлений на Дальнем 
Востоке). — ВСв, 1910, № 26, с. 460—463; № 27, с. 482—483; № 28, с. 499— 
Б00, ил.

1908. Природные условия в районе реки Амур и Амурского лимана. Су
доходство. Рыбные ресурсы края. Николаевский рыбопромышленный район. 

'Конкуренция японской рыбопромышленности. Перспективы развития края.
599. Страна дремлющих богатств. — ПрД, 1912, № 1, с. 4—7. — В конце 

текста: А-ский.
1911. Поездка в Иркутск для ознакомления с экономическим положением 

района, орошаемого рекой Леной и ее притоками. Описание пути поездом до
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Иркутска. Характеристика промышленности и культурной жизни Иркутска. 
Облик города.

600. Тигранов Г. Ф. Поездка на Селемджу летом 19;15 г.: Путевые впечат
ления. Мысли о нуждах золотопромышленности. — Пг.: Тип. «Якорь», 1916.— 
48 с.

Тигранов Григорий Фаддеевич, председатель правления Амурского золо
топромышленного общества.

21 апр. — 27 июня 1915. Поездка по железной дороге из Петрограда в 
Буреинский горный округ Амурской области для осмотра приисков Амурско
го золотопромышленного общества. Участники поездки. Иркутское горное 
управление. Заседание Совета съезда золотопромышленников Амурского и 
Бурейнского горных округов в Благовещенске. Деятельность Главной конто
ры общества. Плавание на почтовом пароходе «Таежник» по Зее и Селемдже 
от Благовещенска до Экимчана. Авария парохода «Таежник». Пароход Пере
селенческого управления «Колонизатор». Конкуренция пароходов Переселен
ческого управления с частными. Осмотр Жедринского и Златоустовского при
исков. Драговый способ добычи золота. Снабжение приисков продовольствием 
и оборудованием. Условия жизни и труда рабочих. Личный состав Жедрин
ского приискового управления. Путь на пароходе «Петроград» по Амуру от 
Благовещенска до Хабаровска. Посещение правителя Канцелярии приамурско
го генерал-губернатора В. А. Закревского. Владивосток. Сучанские каменно
угольные копи. Возвращение в Петроград.

601. Тотомианц В. Ф. Путевые впечатления по Кавказу. — ЖК, 1910, № 1, 
с. 31—40.

Тотомианц (Тотамянц) Ваан Фомич (р. 1875), экономист, деятель коопе
ративного движения.

Нояб. 1909. Плавание на пароходе от Саратова до Астрахани. Влияние 
железной дороги на развитие этих городов. Кооперативное движение в По
волжье. Путь от Владикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. 
Городское хозяйство Тифлиса. Всекавказский съезд сельских хозяев. Баку, 
Екатеринодар, их хозяйственное и культурное развитие.

602. Циммерман Э. Р. По великой Сибирской железной дороге: Путевые 
заметки. — BE, 1903, № 1, с. 107—137; № 2, с. 486—512.

Циммерман Эдуард Романович (р. 1822).
16 мая — июль 1901. Поездка из Москвы до Сретенска и обратно. Челя

бинский врачебно-питательный пункт для крестьян-переселенцев из Европей
ской России. Влияние железной дороги на промышленное развитие близлежа
щих районов. Маслодельное производство на юге Тобольской губернии. Ско
товодство в киргизских степях. Барабинская степь. Условия ведения кресть
янского хозяйства в Сибири. Состояние торговли. Переправа через Байкал. 
Забайкалье. Поездка на пароходе вверх по Енисею до Минусинска. Золото
промышленность. Достопримечательности Омска, Красноярска, Иркутска, 
Томска. Население районов, окружающих железную дорогу.

603. Шарапов С. Ф. Путевые наблюдения. — Наблюдатель, 1(897, № 1, 
с. 91—111; № 2, с. 208—220.

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

Весна — лето 1896. Воспоминания о поездке на Кавказ с целью изучения 
деятельности «Восточного -общества товарных складов». Директор-распоря
дитель общества Н. Н. Изнар. Агент общества — П. С. Найденов, инспектор — 
X. X. Мариани. Посещение Пятигорска. Мировой судья С. И. Болтенков. Гроз
ненские нефтяные промыслы. Город Петровск. Путь из Петровска до Баку на 
пароходе «Князь Барятинский». Пассажиры. Сведения о состоянии Каспий
ского флота. История гибели парохода «Александр III» (1895). Бакинские 
нефтяные промыслы.

604. Энгельгардт А. П. Путешествие в Кемский и Кольский уезды в 
1895 году. — РСуд, 1896, № 166, с. 25—48; № 167, с. 25—36; № 168, с. 1—24, 
ил.

Др. публ. — Архангельск, 1895 (под загл.: Очерк путешествия Архангель- 
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ского губернатора А. П. Энгельгардта в Кемский и Кольский уезды в 1895 
году).

Об авторе см. № 167.
12 июня — 4 июля. Плавание по Белому морю от Архангельска до Кан

далакши. Выбор направления телеграфной линии и способ ее устройства. Ке- 
ресть, Ковда, Кандалакша. Лесопильные заводы В. Ф. Савина и Н. А. Руса
нова. История серебросвинцовых приисков. Быт и занятия саами (лопарей), 
ненцев (самоедов), зырян. Деятельность Красного Креста. Промысловые 
артели.

Промышленность. Промыслы1
См. также № 1174, 1Э40, 1514, 2112, 2Ы9

605. Балашов И. Страница истории.— МПр, 1957, № 11, с. 39.
Автор — рабочий-маслодел.
Начало XX в .— 1917. Организация маслодельного производства в Мяк- 

синском уезде Вологодской области.
605а. Белов П. Картина кустарного производства в селе Черкизове Мо

сковского уезда: (Личные наблюдения). — МБ, 1900, № 6, отд. 2, с. 30—35.
1899. Условия ткацкого кустарного производства. Положение ткачей и 

мотальщиц.
606. Березин Н. Из скитаний по Богословскому Уралу. — ПИЖ (ежемес.), 

1904, № I, с. 70—76; № 2, с. 155—160.
1903. Осмотр Гороблагодатского рудника. Положение занятых на нем 

рабочих.
607. Благовещенская М. П. В царстве трески: (Мурман, впечатления). — 

ВЗ, 1912, № 3, с. 267—274.
Начало 900-х гг. Рыбный рынок в Архангельске. Тресковый промысел: 

суда, способы лова и сохранения рыбы. Становище Гаврилово, быт и нравы 
промысловых рабочих.

608. Богораз-Тан В. Г. Домой: (Из путевых очерков). — МБ, 1902, N° 1, 
отд. 1, с. 84—99. — Перед загл.: Тан.

Об авторе см. N° 471.
Конец 90-х гг.— 190К Панорама Петропавловска. Посещение консервно

го завода Камчатского акционерного общества, описание производственных 
процессов. Строительство тукового завода. Быт японских, китайских, русских 
рабочих. Ительмены (камчадалы).

609. Вережников А. В. Золотое дно: В золотых приисках Амурского 
края. — Пг.: Изд. Луковникова, 1915. — 64 с., ил., карта.— (Земля и люди. 
Геогр. б-ка).

Вережников Александр Васильевич.
Конец XIX в .— 19Ю-е гг. Деятельность золотопромышленных компаний 

в Амурском крае. Методы поиска и добычи золота. Условия труда на при
исках. Быт рабочих. Вольные старатели. Нелегальная добыча золота. Меры 
по ее пресечению. И. Н. Белозеров, управляющий прииском на реке Бурее в 
Ниманской тайге.

610. Вологдин В. П. Зарождение русской радиопромышленности. — ИЭСТ, 
1940, No 11, с. 8—12.

611. Вологдин В. П. Техническое совершенствование радиоустройств.— 
ВСвязи, 1945, N° 5, с. 31—33, ил., портр.

[К Ns 610—611]. Вологдин Валентин Петрович (1в81—1953), инженер-ра
диотехник.

1900—1932. Первое знакомство автора с беспроволочным телеграфом. 
Развитие радиопромышленности в России и других странах. Работы Минно
офицерского класса в Кронштадте. Радиотелеграфное депо Морского ведом

1 См. также раздел «Рабочий класс». 
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ства. Генераторы В. П. Вологдина. Внедрение радиотелеграфа в армию и во 
флот. Радиопромышленность в годы мировой войны.

612. Воротников А. И. Легенды и были Горной Колывани/[Подгот. к пе
чати и предисл. Н. Савельева]. — Алтай, 1952, № 6, с. 1119—105.

Воротников Александр Иванович, мастер Колыванского камнерезного 
завода.

1890—1914. Воспоминания автора и рассказы старых мастеров о камне
резном заводе. Поселок Горная Колывань. Условия труда и быта рабочих на 
Колыванской шлифовальной фабрике и в каменоломнях.

613. Гурьев Б. М. Баку и его нефтяные промыслы. — ИВ, 1940, т. 134, 
№ 12, с. 1116—1147.

191L Достопримечательности Баку и его окрестностей. Организация до
бычи и переработки нефти. Взаимоотношения промышленников и подрядчиков. 
Технический комитет Министерства торговли и промышленности.

614. Заволжский химический 1871—1971 г. — Ярославль: Верхне-Волж. 
кн. изд-во, 1973. — 232 с.

Из содерж.: Котельникова М. И. О прошлом, с. 208—210; Рябухин Н. А. 
Социальные различия стираются, с. 210—212; Баженов А. В. Эксплуатирова
ли малолетних, с. 212—213,

Авторы — рабочие и служащие Кинешемского химического завода 
А. И. Бурнаева-Курочкина (бывшего завода Философова).

1890-е гг.— 19417. Владелец завода А. И. Бурнаев-Курочкин. Организация 
производства. Условия труда. Быт рабочих и служащих. Детский труд.

615. Захаров Н. А. На золотых приисках Ленской тайги. — ВСв, 4916, 
№ 7, с. 103—107; № 8, с. 123—126.

1915. Различные способы добычи золота. Осмотр шахт и золотопромыв
ных устройств. Быт и нравы на приисках. Поездка к Витимским порогам.

616. Иловайский П. И. Уральские Содом и Гоморра. — В кн.: Иловай
ский П. И. Сборник рассказов. М., 1910, с. 5—150.

1900-е гг. Железоделательная промышленность на Урале (в Пермской 
губернии). Условия труда и жизни рабочих. Положение башкирского населе
ния. Уральские старообрядцы.

617. Каспржик И. С. [Воспоминания/Лит. запись Н. Брыкина]. — Звезда, 
1933, № 8, с. 143—1(47; № 9, с. 133^-153; № 10, с. 129-—150; № 14, с. 155— 
165; № 12, с. 158—177. — В статье Н. А. Брыкина «История тигельного за
вода».

Др. публ. — В кн.: Брыкин Н. А. Провинциальная идея. [Л.], 1935.
Каспржик Иосиф Станиславович (р. ок. Ij871), рабочий-литейщик, осно

ватель тигельного производства в России.
1900—1933. Изучение автором тигельного производства за границей. Со

здание и первые годы работы тигельного завода в Луге (Петербургская гу
берния). Борьба с иностранной конкуренцией.

618. Клетнова Е. Н. По рудной Осетии. — ИВ, 1910, т. 134, № 14, с. 680— 
708, ил.

Клетнова Екатерина Николаевна, археолог, краевед, этнограф, пере
водчица.

1911. Свинцово-цинковые разработки в Садоне. Конкуренция местной и 
бельгийской компаний. Рудообогатительные фабрики. Быт и обычаи местного 
населения.

619. Колоду б Е. К. Труд и жизнь горнорабочих на Грушевских антрацит
ных рудниках. — М.: Тип. Полякова, 1905.— 127 с., ил.

Др. публ. — 2-е изд. — М., 1907.
Автор-штейгер.
Конец 1880-х — начало 1900-х гг. Работа автора на рудниках. Виды ра

бот. Условия труда. Быт рабочих. Подрядчик-ходовщик Е. К. Кошман,.десят
ник Г. Л. Бочкарев.

620. Корнилович В. Н. Из записок русского инженера/Лит. ред. М. Г. Тра
виной.— Звезда, 1962, № 12, с. 152—163.

Корнилович Виктор Николаевич (1885—1953), инженер.
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1911— май 1916. Развитие турбостроения и судостроения на Петербург
ском металлическом заводе. Ведущие инженеры и техники завода.

621. Крамаренко Г. А. Путешествие на Камчатку и обследование ее в ры
боловном отношении в 19,07 г. — ИРГО, 1908; т. 44, вып. 5, с. 247—298.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1908.
Крамаренко Гаврила Амосович, владелец рыбных промыслов на Камчатке^
Лето 1907. Плавание от Владивостока до Петропавловска на пароходе 

«Уссури». Пассажиры. Из Петропавловска на канонерской лодке «Манджур» 
до устья реки Большой. Реки: Большая, Компакова, Крутогорова, Ваемпалка, 
Кохтана, Палана, Кинкиль, Лесная, Карага. Прибрежные села. Состояние 
рыболовства. Виды рыб: горбуша, чавыча, голец, кета. Способы рыбной ловли. 
Конкуренция русских и японских рыбаков. Обратный путь на «Уссури» из 
Укинской губы до Владивостока через Охотское и Японское моря.

622. Лаврентьев А. Полвека на одном заводе.— МПр, 1957, № М, с. 36.
Автор — рабочий-маслодел.
1906—1950-е гг. Технология изготовления масла в Евгащинской артели 

Болыиерецкого уезда Омской губернии. Условия труда рабочих.
623. Леман А. Ложки и ложкари: Впечатления и заметки. — ИВ, 1902,. 

т. 88, № 6, с. 895—911.
1901. Описание пути в город Семенов Нижегородской губернии. Облик 

города. Быт его жителей. Состояние кустарного промысла. Сырье и инстру
менты для изготовления ложек. Экономическое положение ложкарей. Техно
логия изготовления ложек. Сбыт готовой продукции.

624. Мачавариани К. Д. Семь дней в горах Абхазии: (Наброски и впе
чатления).— Батум: Тип. Гурской, 1900. — [2], 30 с.

Др. публ. — В кн.: Мачавариани К. Д. Очерки и рассказы: (Из наблюде
ний разных годов). Батум, 1909.

Мачавариани Константин Давидович.
Конец 90-х гг. Поездка из Сухума на Цебельду и Чхалту для ознаком

ления с эксплуатацией казенных лесов компанией лесопромышленника
В. Р. Максимова. Абхазские леса. «Чортовы ворота», легенды о них. Цебельда. 
Занятия местного населения.

625. Неупокоев А. М. Трудишься на благо народа. — МПр, 1957, Хя 10, 
с. 9—10, портр. авт.

Автор — рабочий-маслодел.
ПШ—1950-е гг. Организация производства и условия труда на артельном 

маслодельном заводе в деревне близ города Кургана Тобольской губернии.
626. Никольский В. Н. По русскому Северному поморью. — Море, 1912, 

№ 7, с. 59—83, ил.
Об авторе см. № 126.
Около 1910. Вологда — Великий Устюг — Архангельск (по рекам). Осмотр 

Архангельска. На Белом море: становище Рында (промысел трески). Гаври- 
ловская губа, колония Териберка (занятия жителей, промысловые суда), 
остров Кильдин (тюлений промысел), Александровск — административный 
центр Мурмана, Трифонов-Печенгский монастырь. На Паз-реке. Города Кола 
и Кандалакша.

627. По Горбатовскому уезду Нижегородской губернии: Страничка из 
жизни соврем, деревни. (Путевые заметки 1900 г.). — Правда, 1904, Хя 8, 
с. 141—156. — В конце текста: Ю.

Горбатов. Облик города, местные промыслы. Село Павлово: сталеслесар
ная промышленность, промыслы. Фабричные рабочие и кустари. Объезд Лесу- 
новской и Пустынской волостей: лесные и щепные промыслы, смолокурение, 
гонка дегтя, углежжение, земледелие. Село Бочиха Барановской волости: 
угольное производство. Тумботинская волость: географическое положение, 
земская личильня. Культурный уровень населения уезда.

628. Полилов Г. Т. На «зебильном» промысле. — ИВ, 1906, т. 105, Л° 8, 
с. 453—463. — В конце текста: Г. Т. Северцев (Полилов).

Полилов Георгий Тихонович (псевд. Северцев, Чаев) (1859—1915), писа
тель, драматург.
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-1900-е гг. Заготовка в донских станицах уклеечной чешуи, применяемой 
для изготовления искусственного жемчуга.

629. Рыбкин П. Н. Сорокалетие организации русской радиопромышлен
ности.— ИЭСТ, 1940, № И, с. V—5.

Др. публ. — В кн.: Из истории отечественной радиопромышленности. М., 
1962.

Рыбкин Петр Николаевич (1,865—1948), специалист в области радиотех
ники, сотрудник профессора А. С. Попова.

1900 — около 1906. А. С. Попов, его деятельность. Создание и работа 
кронштадтской мастерской радиоприборов. Начальник мастерской Е. Л. Ко
ринфский. Перевод мастерской в Петербург. Ее внутренний вид и оборудова
ние. В тексте — перечень установок беспроволочного телеграфа Попова.

630. Сахарова И. Как появился кефир в Москве,— МПр, 1957, № 11, с. 40.
Автор — работница молочного предприятия фирмы Бландовых в Москве.
1906—191(7. Изготовление кефира в Москве из грибков, привезенных ав

тором из Кисловодска.
631. Семенов К. С. Из воспоминаний лесничего. — УС, 1947, т. 10, с. 215—

225.
Семенов Константин Сергеевич, главный лесничий Алапаевских горных 

заводов.
1914—1917. Лесное хозяйство в Алапаевском округе Пермской губернии. 

Посессионное право. Местные чиновники. Ревизии.
632. Слезскинский А. Г. По Поморью: (Путевые заметки). — ИВ, 1899, 

т. 75, № 2, с. 564—607, ил.
Об авторе см. № 58-
Зима, лето 1898. Поездка по Архангельской губернии. Река Мудьяга. 

Судоходство, постройка судов. Гавань Лапоминка. Посады: Ненокса, Сумский, 
Унский. Города Онега, Кемь. Села Кереть и Кандалакша. Терский берег. Со
стояние дорог. Быт местного населения. Земледелие. Рыболовство.

633. Смельницкий Ю. М. Друг человека. — Казань: Обл. кооперативно- 
промысл. союз охотников, 1925. — 58 с.

Смельницкий Юрий Михайлович.
1913—1920. Воспитание охотничьей собаки. Охота на уток в Казанской 

губернии. Описание природы.
634. Смельницкий Ю . М. Злые птицы: (Из дневника охотника и рыболо

ва ).— Казань: Универе, типолит., 1916. — [2], 107 с.
Об авторе см. № 633.
1914. Хуторское хозяйство автора на Волге. «Караульщики», условия 

их найма, обязанности, быт. Рыбная ловля. Известие о начале войны. В тек
сте— письма солдат с фронта.

635. Терпигорев А. М. Воспоминания горного инженера. — М.: Изд-во АН 
СССР, 1956. — 272 с., ил.

Терпигорев Александр Митрофанович (1873—1959), горный инженер* про
фессор Екатеринославского высшего горного училища.

1880—1955. Детство в Тамбове. Обучение в приходском и реальном учи
лищах. Занятия в Петербургском горном институте. Студенческая жизнь. 
Производственная практика на горных заводах. Служба управляющим руд
никами промышленника Н. П. Пастухова в поселке Сулин (Донбасс). Орга
низация работ на донецких шахтах. Условия труда рабочих-хметаллургов и 
шахтеров. Преподавательская работа в Екатеринославском высшем горном 
училище. Профессора училища. Студенческие волнения в Екатеринославе. 
Высылка автора в Рязань под надзор полиции. Защита диссертации (1906). 
Расследование взрыва газов на Рыковском руднике в Юзовке, происшедшего 
по вине владельцев. Развитие Донецкого бассейна. Подготовка монографии 
«Описание Донецкого бассейна».

636. Товстолес Д. И. Экскурсия членов Лесного общества в Охтенскую 
дачу 13 мая 1907 года. — ЛЖ, 1908, № 1, с. 89—97.

Товстолес Дмитрий Иванович (р. 1877), лесничий Охтенской лесной дачи, 
ассистент Лесного института.
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Состав экскурсии. Путь из Петербурга. Осмотр лесной дачи. Почва, поро
ды деревьев. Сведения о рубке древесины.

637. Тупицын В. От сыроварни — к механизированному заводу. — МПр, 
1957, № 11; с. 37—38, ил., портр. авт.

Автор — рабочий-сыродел.
1904—1950-е гг. Копринская школа маслоделия, сыроделия и скотоводства. 

Производство сыра на Копринской артельной сыроварне и на других сыро
варнях Ярославской губернии.

637а. Хейн И. А. Дневник поисковой экспедиции, снаряженной Н. В. Аста
шевым в систему р. Нижней Тунгуски в 1696 году/С предисл. и под ред. 
А. В. Андрианова. — ИКПВСОРГО, т. 2, вып. 5, 1909, с. I—IX, 1—110.— 
Прил.: Коллекция горных пород, собранных И. А. Хейном в Туруханском 
крае в 1896 г. .., Журнал разведок по притокам Нижней Тунгуски.., Посемей
ный список тунгусов Туруханского края, Илимнийской Тунгусской Управы.

Хейн Иннокентий Александрович, инструктор на золотых приисках Южно- 
Еннсейской тайги.

18 янв.— 15 сент. Подготовка золотопоисковой экспедиции в Енисейске. 
Предварительная поездка И. А. Хейна из Енисейска до Туруханска (янв.). 
Отправление экспедиции из Енисейска (май). Ее участники. Золотопромыш
ленник Н. В. Асташев. Снаряжение экспедиции. Быт. Путь от Енисейска до 
устья Нижней (Монастырской) Тунгуски. Закладка шурфов. Реки Северная 
Курейка, Икон, Бельдунчан, Гонгда, Кочечума, Нижняя Тунгуска, озеро 
Анама. Прибрежная растительность. Животный мир. Местные жители: эвенки.

638. Штофф Н. А., Беггров М. М. Из Петербурга в Карачай: Путевые 
заметки. — Спб.: Типолит. т-ва «Свет», 19Ь2. — 48 с., ил., карт. — На правах 
рукописи.

Беггров Михаил Михайлович, Штофф Николай Александрович — члены 
горнопромышленного товарищества «Карачай».

Весна 1912. Поездка для ознакомления с рудными месторождениями се
ребросвинцового блеска и других полезных ископаемых в юго-восточной части 
Баталпашинского отдела Кубанской области. Участники экспедиции. Станция 
и станица Невинномысская. Станицы Беломечетская и Баталпашинская. Исто
рические сведения о крае, о карачаевцах. Состояние дорог. Почвы. Характе
ристика берегов Кубани в геологическом отношении. Месторождение камен
ного угля (от аула Хумаринско-Абуковского до устья реки Теберды). Храм 
Георгиевского скита (на горе Шоана). Карачаевский тракт. Аманахытское 
ущелье. Рудник Тахтаул-Чалган. Производственный процесс на обогатитель
ной фабрике. Условия жизни рабочих. Обогатительная фабрика на Индыше. 
Полезные ископаемые близ аула Карт-Джюрта.

Транспорт. Связь
См. также № 610, 611, 629, 1343, 2120

639. Арцыбашев. Водолазные работы моряков на Волге летом 1896 го
д а .— МС, 1897, т. 280, № 8, с. 151—1188. (Отд. неофиц.).

Автор — глава водолазной команды.
Весна—лето. Работа по подъему баржи с грузом для Тульского оружей

ного завода, затонувшей у села Батраки Сызранского уезда Симбирской гу
бернии. Водолазы, их оснащение.

640. Браиловский А. Е. От Волхова до Онего. — На рубеже, 1964, № 3, 
с. 97—103.

Браиловский Александр Ефимович, инженер-железнодорожник.
1913—1921. Строительство Олонецкой железной дороги (Званка—Петроза

водск). Условия труда, быт рабочих. Специалисты: С. И. Аладжалов,
С. И. Пестряков и др. Австро-венгерские пленные на строительстве.

641. Гибель парохода Общества В[осточно]-К[итайской] ж[елезной] (доро
ги] «Уссури»: (Со слов одного из пассажиров).— МЕЖ, 1902, № 8, с. 532— 
536, ил.

11—16 мая 1900. Обстоятельства крушения торгового судна «Уссури» на
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пути из Владивостока в Порт-Артур. Спасение пассажиров крейсером «Вла
димир Мономах».

642. Горовацкий Н. С. Страницы минувшего: 60 навигаций на Лене.— 
Якутск: Кн. изд-во, 1968. — 128 с.

Горовацкий Наум Самойлович (р. 1881), капитан.
11884—,1923. Детство в семье ссыльного в Витиме. Плавание по реке Ле

не на торговых судах в разных должностях (от ученика масленщика до капи
тана). Условия судоходства. Якутск. Хозяева пароходов, купцы, представи
тели власти. Трудовое население края.

643. Греков М. И. Крушение почтового поезда № 3 на Средне-Сибирской 
железной дороге на 258 версте от Челябинска: (Воспоминания очевидца). — 
В кн.: Греков М. И. На Дальний Восток: Походные письма. Спб., 1901, 
с. 44—48.

Об авторе см. № 424.
18 окт. 1900. Обстоятельства крушения. Ликвидация последствий.
644. Зонненбург Р. Ю. Из якутско-охотского края: Путевые впечатления 

с постройки охотского телеграфа. — Иркутск: Тип. Серебренникова, 1910.— 
14.1 с.

Зонненбург Роберт Юльевич, инженер-связист, начальник строительства.
1909—1910. Строительство телеграфной линии между Якутском и Охот

ском. Поездки автора по местам работ. Животный и растительный мир края, 
его природные богатства. Местное население (якуты и тунгусы). В тексте — 
выдержки из писем строителей о трудностях постройки телеграфа.

644а. Казанцев Ф. П. Победа советского тормоза. — В кн.: Год шестнад
цатый. М., 1933, альманах 2-й, с. 338.—344.

Казанцев Флорентий Пименович (р. 1877), машинист паровоза, изобрета
тель-самоучка.

,1890—1925. Знакомство с техникой. Создание паровой машины собствен
ной конструкции. Работа ремонтником, затем машинистом на железной доро
ге. Крушение на станции Киргизская Ташкентской железной дороги (1909). 
Изобретение автором улучшенного железнодорожного тормоза.

645. Китаев Е. В. Прокладка первого в России подземно-подводного пупи- 
низированного телефонного кабеля. — ВСвязи, 1952, № 8, с. 24, ил., портр.

Автор — начальник Ревельской городской телефонной сети и консультант 
военно-морского ведомства по вопросам телефонной связи.

1915. Прокладка кабеля от Ревеля по водам Финского залива под руко
водством автора.

646. Корш Е. В. Двадцать лет на железных дорогах (1889—1908 гг.). 
Воспоминания о железнодорожной службе *.

647. Лухманов Д. А. На капитанском мостике. — Хабаровск: Дальгиз, 
194:1.- 160 с.

Др. публ. (отрывок).— На рубеже, 1940, № 4 (подзагл.: Два губернатора).
648. Лухманов Д. А. На палубе: (Из воспоминаний старого моряка).— 

М.: Сов. писатель, 1938. — 252 с., ил. — Прил.: Краткая биография автора; 
Маленькая морская энциклопедия; Краткий словарь морских терминов и вы
ражений.

649. Лухманов Д. А. Соленый ветер: Жизнь моряка/Сост. и ред. 
Л. А. Александров и К. А. Иванов. — [М.]: Мор. транспорт, 1958. — 438 с .— 
Прил.: Маленькая морская энциклопедия; Краткий словарь морских терми
нов и выражений; Библиография основных произведений Д. А. Лухманова.

Др. публ. — М., 1933; М., 1934; М., 1935; М., 1946; Одесса, 1961.
[К № 647—649]. Лухманов Дмитрий Афанасьевич (1867—1946), капитан 

дальнего плавания.
1880-е гг. — 1914. Третья московская военная гимназия. Мореходные клас

сы в Керчи. Матросская практика на парусных и паровых судах. Заграничные 
плавания. Получение звания штурмана каботажного, затем дальнего плавания. 1

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в 
т. 3, ч. 1 (№ 686) наст. изд.
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Служба в государственных и частных пароходствах на Каспийском море 
(1886—1895). Капитаны торгового флота: И. Ф. Букт, Ц. Ф. Веншау,
Г. Я. Даниельсон, Н. Ф. Киреев, В. В. Павлов, А. П. Попов, А. В. Тавашерн. 
Амурское общество пароходства и торговли. ’ Его директор Н. П. Моисеев. 
Командировка автора в Японию по делам общества. Русская эскадра вице- 
адмирала С. П. Тыртова в Нагасаки (1895). Плавания по Амуру и Шилке. 
Экспедиция под командованием автора для обследования реки Сунгари 
(1897). Назначение командующим Амурско-Уссурийской казачьей флотилии. 
Приамурские генерал-губернаторы С. М. Духовской и Н. И. Гродеков. Воен
ная экспедиция на Сунгари в период Ихэтуаньского (боксерского) восстания 
(1900). Петербургский купец А. С. Брусницын. Поступление в Отдел торгового 
мореплавания Министерства финансов. Его заведующий А. Е. Конкевич (Бе- 
ломор). Служба помощником начальника порта в Петровске (1902—1908). 
Получение звания капитана дальнего плавания. Командование черноморским 
учебным фрегатом «Великая княгиня Мария Николаевна».

650. Любимов Л. Н. Из жизни инженера путей сообщения 1.
651. Магдалинский А. В. На Волге: Воспоминания старого капитана.— 

[Ярославль]: Кн. изд-во, 1953.— 1:16 с., ил.
Магдалинский Александр Васильевич (1881—1959), капитан речного 

флота.
:1880-е гг. — 1917. Детство в селе Подольском Костромского уезда. Астра

ханские мореходные классы. Служба во флоте матросом. Крейсер «Олег». Цу
сима. Служба в Волжских пароходствах. «Седов и К°», «Кавказ и Мерку
рий». Плавание помощником капитана на пароходах «С. Баранов», «Великий 
князь Владимир», «Цесаревич Николай» и теплоходах «Бородино», «Великая 
княжна Ольга Николаевна». Капитаны Г. Я. Даниельсон, А. В. Казлинский, 
Н. М. Микифоров, Ф. К. Удам, С. А. Чушанин. Механики. Лоцманы. Условия 
труда волжских матросов и грузчиков. Пароходные гонки. Артист К. А. Вар
ламов.

652. Некрасов И. М. Четыре поезда за сутки. — В кн.: Московско-Окруж
ной 50 лет. М., 1959, с. 10—11, портр. авт.

Автор—стрелочник.
1907— 1950-е гг. Начало движения поездов на Московско-Окружной доро

ге. Станция Серебряный Бор. Ее персонал. Профессия ламповщиков.
653. Оглоблин Н. Н. На ветлужских пароходах: (Из путевых заметок).— 

РСуд, 1905, № 6, с. 113—125.
Об авторе см. № 127.
Май—июнь 1904. Ветлужское пароходство: организация движения судов, 

пристани. Бурлаки на Ветлуге.
654. Оглоблин Н. Н. На о. Клязьме: (Из путевых заметок). — РСуд, 1910, 

№ 5, с. 21—42.
Об авторе см. № 127.
26—29 мая 1909. Описание плавания от Нижнего Новгорода до Холуйской 

пристани Ковровского уезда Владимирской губернии и обратно. Частные 
пароходства и их конкуренция. Пароход «Матвей», его команда. Река Клязь
ма — берега, притоки, судоходность. Пристани, прибрежные города. Промыш
ленность и кустарные промыслы.

655. Павлова П. И. На месте бывшего леса. — В кн.: Московско-Окружной 
50 лет. М., 1959, с. 17—19, портр. авт.

Автор — дочь железнодорожника, конторщица на станции Канатчиково.
1908— 1950-е гг. Детство и начало трудовой деятельности на станции Ка

натчиково. Оборудование станции. Объем перевозок.
656. Скоркин Б. Т. Большие перемены. — В кн.: Московско-Окружной 50 

лет. М., 1959, с. 16—17, портр. авт.
Автор — железнодорожник.
1908—1950-е гг. Объем перевозок через станцию Пресня. Ее окрестности.

х Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в 
т. 3, ч. 1 (№ 688) наст. изд.
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657. Федоров В. И. {Воспоминания].— Байкал, 1972, N° 6, с. 94.— В ста
тье Д. Милюкова «Перегон в 75 лет».

Автор — железнодорожник.
Зима 1903—4904 г. Прокладка мобилизованными крестьянами временного 

рельсового пути по льду Байкала.
658. Якубов П. К. Поездка на Чулым: (Путевые заметки). — ИТОПС, 

1913, N° 20, с. 3 -5 .
Автор — заведующий изданием «Известия Томского округа путей сооб

щения».
Май 1913. Плавание автора на пароходе «Курган» по рекам Томи, Оби, 

Чулым для изучения возможностей судоходства в связи с колонизацией ниж
ней части Причулымского края.

Сельское хозяйство
См. также № 1386, 1507

659. Арцыбушев А. М. Дневник поездки в Туркестан. — ВРК, 1914, 
N° 17/18, с. 657—679.

Арцыбушев Александр Михайлович (1867—1939), полковник, офицер 
для поручений при Главном управлении государственного коннозаводства.

Апрель—май 1914. Поездка с управляющим государственным коннозавод
ством князем А. Г. Щербатовым по маршруту: Баку, Красноводск, Ашхабад, 
Мерь, Байрам-Али, Бухара, Самарканд, Андижан, Ош, Ташкент, Чимкент, 
Аулиэату, Меркэ, Пишпек, Курдай, Верный, Пржевальск. Осмотр государст
венных конных заводов и знакомство с состоянием местного коневодства. 
Природа и достопримечательности края.

661. Бертенсон В. А. Две сельскохозяйственные выставки юго-западного 
края. — ЗОСХЮР, 1889, № 11, с. 45—53.

То же. — Отд. отт.— [Одесса], 1899.
Бертенсон Василий Алексеевич (р. 1860), специалист в области сельского 

хозяйства.
1899. Осмотр выставки садоводства Волынского отдела имп. Российско

го общества садоводства в Житомире и осенней выставки Подольского сель
скохозяйственного общества в Виннице.

662. Бычихин А. А. Село «Поречье», Ростовского уезда Ярославской 
губ. — ЗОСХЮР, 1896, N° П, с. 48—63.

То же. — Отд. отт. — Одесса, 1897.
Бычихин Афанасий Алексеевич (1865—1935), почвовед и агроном.
Авг. 1896. Посещение села Поречье — одного из центров огородничества 

и разведения лекарственных растений.
663. В деревне: (Из путевых впечатлений прошлого). — В кн.: Крик жиз

ни. Симбирск, 1912, с. 6—9. — В конце текста: Максим.
Конец XIX в. Хозяйственное положение татарского, чувашского, русского 

и немецкого сельского населения Бугульминского уезда Самарской губернии.
664. Воейков А. Д. Из путевых заметок: Село Яблонка. — Плодоводство, 

1902, N° 9, с. 635—643.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1902.
Воейков Александр Дмитриевич (1879—1944).
Лето 1900. Осмотр питомников фруктовых деревьев.
665. Дворниченко М. Враг у ворот: (К новой саранчевой кампании. Впе

чатления очевидца). — ТСХ, 1916, N° 11/12, с. 919—931.
Автор — агроном.
Весна — лето 1916. Объезд участков Голодной степи, пораженных, саран

чой. Ущерб, нанесенный саранчой, и меры борьбы с нею. Хозяйство крестьян- 
арендаторов орошенных земель и киргизов-скотоводов.

666. Дьяченко С. Е. Случай зажаления лошади пчелами. — РПЛ, 1905, 
N° 2/3, с. 59—67.
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667. Дьяченко С. Е. Лето 1905 года. — РПЛ, 1906, № 7, с. 197—201; № 8,
с 233_238

То же, — Отд. отт. — Спб., [1906].
668. Дьяченко С. Е. Лето 1906 года.— РПЛ, 1907, № 2, с. 35—41; № 3, 

с. 72—76.
То же. — Отд. отт. — Спб., [1907].
669. Дьяченко С. Е. Лето 1907 года. — РПЛ, 1908, № 1, с. 3—10; № 2, 

с. 38—43.
То же. — Отд. отт. — Спб., [1908].
670. Дьяченко С. Е. Мое хозяйство в 1908 году. — РПЛ, 1909, № 4, с. 99— 

101; № 5, с. 136—139.
То же. — Отд. отт. — Спб., [1909].
[К Л!? 666—670]. Дьяченко Софья Егоровна, пчеловод.
4904—1908. Воспоминания. Ведение пчеловодческого хозяйства в Подмо

сковье.
671. Зубрилин А. А. По родной стране: (Мысли и воспоминания). — М.: 

Изд-во т-ва «Агроном», 1913. — 80 с.
Зубрилин Алексей Арсеньевич (1868—1940), земский агроном Волоколам

ского уезда Московской губернии.
11893—1913. Состояние крестьянского сельского хозяйства в Центральной 

России. Препятствия к его развитию. Новые тенденции.
672. Иннокентий. Из воспоминаний бывшего инструктора пчеловодства. — 

ПВ, 1916, № 6, с. 84—89; Кя 7/8, с. 99—104; № 9, с. 125—129; № 10, с. 140. — 
В конце текста: Монах Иннокентий.

1890-е гг. —119|16. Организация автором образцовых пасек в Вятской гу
бернии и в разных районах Сибири. В тексте — письмо дяди автора о своем 
опыте пчеловодства на Алтае (1870-е гг.).

673. Лао Джон-джау. Полвека моей жизни и труда: Воспоминания. — 
В кн.: Друг издалека: Документы из истории груз.-кит. доужбы. Батуми, 
1958, с. 62—83.

Лао Джон-джау (1870—1939), китайский чаевод, заведующий Чаквинской 
чайной фабрикой в Батуме.

1893—1920. Деятельность автора по развитию чаеводства в Аджарии. 
Природа края.

674. Маклакова Л. Ф. Современная помещица Коробочка и ее хозяйство: 
Деревен. очерки. — МБ, 1901, № 1, отд. 1, с. 119—148; № 2, отд. 1, с. 91—li21; 
№ 3, отд. I, с. 153—186. — В конце текста: Л. Нелидова.

Маклакова (урожд. Королева) Лидия Филипповна (р. 1851), писательни
ца, помещица.

1895—1897. Хозяйственное состояние имения Спасское в Московской гу
бернии. Приказчик. Работники. Трудности ведения хозяйства. Конфликты с 
соседними крестьянами. Деревенский быт. Крестьянский сход. Сельское учи
лище.

675. Миролюбов П. Из записок инструктора кооперации. — Жизнь ДВ, 
1913, № 11, с. 1594—1602.

9.00-е гг. Организация маслодельных артелей в деревнях Вологодской гу
бернии. Противодействие кулаков-маслоделов. Деревенский быт.

676. Никитин Н. Радуюсь нашим успехам. — МПр, 1957, № 10, с. 8—9.
Автор (р. 1886) — рабочий-сыровар.
Начало XX в. — 1950-е гг. Организация производства и условия труда на 

сыроварном заводе в деревне Фатьяново Мышкинского уезда Ярославской 
губернии. Взаимоотношения хозяев с крестьянами—поставщиками молока.

677. Новиков А. А. Из записок агронома. — Владимир: Тип. т-ва Андреев 
и К0, 1908. — [4], 70, [1] с. — Перед загл.: Аннин.

Новиков Андрей Алексеевич (1861—1922), агроном.
1880-е гг. — 1906. Учение в Петровской земледельческой и лесной акаде

мии. Работа в земстве в одной из северных губерний по земельной статисти
ке, затем — губернским агрономом. Характеристика крестьянского хозяйства 
и быта. Местная интеллигенция. Помощь населению в области сельского хо

106



зяйства со стороны земских агрономов. Их деятельность. Переход автора на 
государственную службу в одну из центральных губерний. Состояние поме
щичьих хозяйств. Положение крестьян центральных губерний.

678. Пеленберг В. К. Поездка на Стрелецкий конский завод. — ЖР, 
1902, т. 2, № 57, с. 61—64; № 58, с. 78—«80; № 59, с. 90—92; Кя 60, с. 98—100.

Пеленберг Владимир Константинович, барон, штабс-капитан л.-гв. Пав
ловского полка.

1901. Осмотр Стрелецкого конезавода (Область войска Донского).
679. По Чембарскому уезду: (Путевые очерки и впечатления). — Пенза: 

журн. «Землеустроитель», 1912. — 240 с., ил. — Перед загл.: Б-в Н.
Лето Ш1Й. Поездка по Чембарскому уезду Пензенской губернии для оз

накомления с землеустройством крестьянских хозяйств. Хуторские хозяйства 
в селе Пачелма. Их осмотр губернатором А. П. фон Лилиенфельд-Тоалем. Се
ло Тарханы: усадьба Арсеньевых, могила М. Ю. Лермонтова. Путь от Тархан 
до города Чембара. Достопримечательности Чембара, памятные места, связан
ные с В. Г. Белинским. Села Поим, Митрофаниха — владения Шереметьевых. 
Кредитное товарищество в селе Соболевка. Низшая сельскохозяйственная шко
ла в селе Завиваловка (имение Ф. И. Ладыженского). Палибинское казенное 
имение и низшая сельскохозяйственная школа. Древесный питомник Ново- 
Шиниловского хутора. Крестьянские хозяйства Высокинской волости.

680. Союз сибирских маслодельных артелей: Первая загранич. экскурсия 
Союза сиб. маслодел, артелей. 1914 г./Сост. под ред. Н. В. Чайковского.— 
Курган: Тип. Нар. газ., 1916-. — X, 248 с., ил.

О России: с. 1—72, 200—-204.
Авторы — участники экскурсии (крестьяне-артельщики и уполномоченные 

крестьянских артелей).
Май—июль 1914. Впечатления от поездки членов Союза но России, Анг

лии, Дании для ознакомления с состоянием сельского хозяйства. Москва. По
сещение Союза Потребительских обществ, Народного университета им. Ша- 
нявского. Московский народный банк. Селекционная станция Московского 
сельскохозяйственного института. «Бутырский хутор» — имение Московского 
общества сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство в Волоколамском уезде 
Московской губернии. Состояние сельского хозяйства в Лифляндской губер
нии. Взаимоотношения крестьян и помещиков. Сельскохозяйственные органи
зации. Отдельные крестьянские хозяйства. Сбыт продуктов. Маслодельный 
завод «Нора». Рижский центральный молочный завод. Хранение и продажа 
масла в городе Виндаве. Маслоделие в Вологодской губернии.

681. Тихонов В. А. В отставке: (Воспоминания отставного чиновника).— 
Спб.: Тип. Спб. градоначальства, 1913. — 396 с.

Тихонов Василий Андреевич, действительный статский советник, вице-ди
ректор Лесного департамента Министерства земледелия и государственных 
нмуществ *.

682. Черкасов М. И. Опыты, наблюдения и воспоминания сельского хо
зяина. — Одесса: Тип. Рус. Речи, 1909.— 155 с.

Черкасов Митрофан Иванович, землевладелец.
,1907—il908. Ведение хозяйства в Куравской экономии Бердичевского уез

да Киевской губернии. Способы посадки и выращивания пшеницы, ржи и 
других злаков. Удобрения. Борьба с вредителями. Сведения об урожае.

683. Штефан Н. А. Краткое описание овцеводства в моей овчарне и о 
сельскохозяйственном направлении по овцеводству. — Кременчуг: Тип. Розен
таля, 1897. — 14 с.

Штефан Николай Андреевич, овцевод.
1861—1897. Содержание овец. Разведение смушковых пород. Обработка 

меха.
684. Штин С. Н. Моя поездка в Данию. — ПрД, 1915, кн. 1, с. 7—ГО.
Штин Степан Никифорович, крестьянин деревни Малых-Бурашей Боль- 1

1 Аннотацию см. в т. 3, ч. 1 (№ 668) наст. изд. Сведения об авторе там же 
под № 9,12. Здесь сведения о В. А. Тихонове даются с уточнениями.
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шепорекской волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1910—1913. Полеводство и скотоводство в Вятской губернии. Агроном 

А. В. Двоеглазов. Поездка автора в Данию под покровительством общества 
«Русское зерно» для ознакомления с ведением сельского хозяйства. Поездка 
в Лифляндскую губернию для изучения молочного хозяйства.

НЕУРОЖАИ И ГОЛОД
См. также № 1054

685. Балашов А. И. Из воспоминаний о голодающих местах. — В кн.: По
мощь пострадавшим от неурожая: Лит.-худож. сб. М., 1900, с. 128—136.

18(99. Работа автора в одной из благотворительных организаций в Мен- 
зелинском уезде Уфимской губернии. Татарские села. Поездка в деревню Му- 
ханово для регистрации больных цынгой. Условия жизни крестьян. Состоя
ние медицинской помощи.

686. Кедров И. И. По голодным местам. — М.: Т-во скоропеч. Левенсон, 
1907. — 70, [12], 47 с., ил. — Прил.: Статистические данные и отчет о расходо
вании пожертвованных средств за 1905—1907 гг.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Голодный год: Иллюстрир. сб. Спб., 1907.
Кедров Иван Иванович, священник.
Зима 1907. Поездка в голодающие деревни Самарской и Казанской гу

берний. Организация помощи голодающим.
687. Народная беда: (Из неуоожайных губерний). — Звезда, 1899, № 9, 

с. 2—3; № 10, с. 3—4; № 11, с. 8—9; № 12, с. 3—4; Mb 14, с. 3—5; ЛЬ 15, 
с. 2—4. — В конце текста: Знакомый.

Февр.— апр. 1899. Поездка по деревням Вятской, Саратовской и Уфим
ской губерний. Последствия неурожая 1897 и 1898 гг. Рассказы земских вра
чей Е. П. Николаева, С. П. Давыдовой, Г. Е. Шмурло о бедственном поло
жении сельского населения.

688. Панкратов А. С. Без хлеба: Очерки рус. бедствия. (Голод 1898 и 
1911—12 гг.).— М.: Изд. Португалова, 1913.— 250 с.

Др. публ. (отрывок).— НЖизнь, 1912, ЛЬ 2 (под загл.: Среди голодающих: 
(Из запис. книжки)).

Панкратов Александр Саввич (1872—.Щ22), журналист.
Встреча автора с профессором Е. Ф. Шмурло и поездка в Самару. Орга

низация самарским «частным кружком» помощи голодающим. А. С. Медве
дев, А. С. Пругавин, Н. А. Хардина. Взаимоотношения кружка с властями и 
«Красным Крестом». Поездки по Бугульминскому уезду Самарской губернии. 
Татарские села. Быт крестьян. Болезни. Положение крестьян сел Мокша и 
Александровна Николаевского уезда Самарской губернии по рассказам жены 
местного лавочника Н. Г. Гаевой (1911). Поездка автора в качестве специ
ального корреспондента газеты «Русское слово» в голодающее Поволжье 
(1912). Цензура печати в Казани. Позиция земства и властей в связи с рас
пространением голода. Частная и правительственная продовольственная по
мощь. Общественные работы. Типы крестьян, их быт. Эпидемии тифа и цын- 
ги (Тетюшский, Буинский, Царевококшайский, Чистопольский уезды Казан
ской губернии, Сызранский уезд Симбирской губернии, Бугурусланскии уезд 
Самарской губернии, Оренбургский уезд Оренбургской губернии, Бслебеевский, 
Стерлитамакский уезды Уфимской губернии). Положение переселенцев на 
Урале.

689. Пругавин А. С. Голодающее крестьянство: Очерки голодовки 1898— 
99 г. — М.: Изд. «Посредника», 1906. — 211 с.

Др. публ. (отрывки). — Образование, 1902, № 3 (под загл.: Студенты на 
голоде: Из очерков голодовки 1898—9 г.); BE, 1904, кн. 6 (под загл.: Цынга 
и ее жертвы: Из поездки на место болезни в 1899 г.).

Пругавин Александр Степанович (1850—1920), историк, этнограф, пуб
лицист.

Поездка по голодающим деревням Самарского и Ставропольского уездов. 
Самарской губернии. Быт крестьян. Распространение цынги и других заболе
ваний. Организация земством и самарским «частным кружком» продовольст-
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»енной и медицинской помощи населению. Доктор М. М. Гран — заведующий 
санитарным бюро Самарского губернского земства. Деятельность общества 
Красного Креста в Ставрополе. Больница Красного Креста в деревне Бритов- 
ка (Выселки) Ставропольского уезда. Столовые для крестьян. Детские столо
вые в деревне Ташолка Ставропольского уезда. Земский врач И. Г. Хлебни
ков — заведующий столовыми самарского «частного кружка» в Ставрополь
ском уезде. Участие в помощи крестьянам местной интеллигенции, студентов. 
Священник П. Ильин, учительница А. И. Снегирева, доктор Ф. В. Яблонский, 
'фельдшерица О. Ю. Ган. Быт и нравы татарского населения Самарской гу
бернии. Отношение губернской администрации к помощи голодающим. Губерн
ское земское собрание (май 1899 г.). В тексте — письмо автора Л. Н. Толсто
му о состоянии помощи голодающим в Самарской губ. от 19 февр. 1899 г.

690. Псковитинов Е. Около голодающих. — Беседа, 1906, № 10, с. 136—
144.

Автор — художник.
1906. Организация помощи голодающим. Злоупотребления сельских вла

стей.
691. Среди голодных. — В кн.: Помощь пострадавшим от неурожая: Лит.- 

:худож. сб. М., 1,900, с. 12,2—127. — В конце текста: П. Н.
Автор — заведующий столовой для голодающих в Буинском уезде Сим

бирской губернии.
Конец 1890-х гг. Работа автора в организациях Красного Креста в Сим

бирске. Помощь голодающим в Буинском уезде. Село Степное Анненково. 
Деревня Старый Дрозжановый куст. Условия жизни крестьян. Состояние ме
дицинской помощи.

692. Шевырева Е. Из поездки на «голод». — Заветы, 1913, № 6, с. 164— 
172.

Весна 1912. Помощь голодающим в селах Бузулукского уезда Самарской 
губернии. Материальное положение и быт местного населения.

693. Щеглова Н. У голодных. — В кн.: Помощь пострадавшим от неуро
жая: Лит.-худож. сб. М., 1900, с. 107—119.

Конец 1890-х гг. Поездка в Казанскую губернию с благотворительными 
целями. Татарские деревни. Столовые Красного Креста. Условия жизни кресть
ян. Дети. Состояние врачебной помощи. Больницы.

694. Якимов В. Л. По следам голода: Из воспоминаний. — Спб.: Тип. т-ва 
«Нар. польза», 1903. — [2], 231 с.

Др. публ. — ИВ, 1901, т. 83, № 3, 5—10.
Др. публ. (отрывок). — Спб., 1906 (под загл.: Голод).
Якимов Василий Ларионович (1870—1940), паразитолог, писатель.
1898—1899. Голод в Поволжье. Организация государственной и частной 

помощи голодающим. Ее недостатки.

Торговля. Финансы
См. также № 935, 1172, 1174

695. Алексеева Н. Из записной книжки сиделицы. — Наблюдатель, 1899, 
Ко 2, с. 347—354.

Автор — продавщица в казенной винной лавке, вдова акцизного чинов
ника.

1896—1898. Организация торговли в казенной винной лавке в одном из 
губернских городов юго-западного края. Покупатели, их нравы. Влияние вин
ной монополии на уменьшение пьянства.

696. Васильев С. Из дневника священника: (Воспоминания о питейном 
вопросе). — ПолтЕВ, 1908, № 17, с. 745—748. (Часть неофиц.).

Васильев Симеон.
1890—1900-е гг. Борьба с нарушениями винной монополии в местечке 

Царичанка Полтавской губернии.
697. Исповедь конторщика-корреспондента. — Одесса: Тип. Южно-рус. 

о-ва печ. дела, 1905. — 32 с. — Перед загл.: И. М. Л-р.
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1903—1904. Подневные записи. Служба в лодзинском филиале справочно 
комиссионной конторы С. Г. Клячкина. Незаконная деятельность справочно 
комиссионных контор по установлению кредитоспособности.

698. Храневич К. И. В дебрях Литвы: (Впечатления поездки по делал 
мелкого кредита). — ИВ, 1|907, т. ПО, № И, с. 570—599.

Храневич Константин Иерофеевич, чиновник Управления по делам мелко 
го кредита Министерства финансов.

Март 1905. Экономическое и общественное положение сельского дворян 
ства Ковенской губернии. Религиозность населения. Ксендзы. Их отношение 
к крестьянам. Ревизия ссудно-сберегательных товариществ в Грабиголе, Но 
вом Селе, Коргулянах, Флякишах.

699. Храневич К. И. По делам мелкого кредита: (Путевые наблюде
ния).— ИВ, 1906, т. 106, № 10, с. 195-212.

Об авторе см. № 698.
Начало 900-х гг. Ревизия в Таврической губернии сельских ссудо-сбере

гательных товариществ: Агеевского, Ипатовского, Больше-Крутовского, Кобы- 
лянского. Члены правлений. Состояние кредитного дела. «Общественные 
квартиры» — комнаты, арендованные земством для приезжих по казенным 
или общественным делам.

ДЕЯТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
Брадке Вячеслав Павлович (ум. 1916), 

инженер, администратор и финансист, организатор крупных 
промышленных предприятий, основатель и председатель правления 

«Бакинского нефтяного общества»
700. Светлой памяти Вячеслава Павловича Брадке. — Пг.: Тип. «Сири

ус», 19:16.— 4 с. — В конце текста: Друг покойного.
Биографические сведения о В. П. Брадке. Его внешний облик. Черты ха

рактера. Профессиональная и общественная деятельность.
Демин Александр Александрович (1876— 1911), 

горный инженер
701. Герасимов А. П. Памяти Александра Александровича Демина.— 

ИГК, 1911, т. 30, № 8, с. 1—8, портр.
Др. публ. — В кн.: Памяти Александра Александровича Демина. Спб.„ 

19111.
Герасимов Александр Павлович (1869|—1948), геолог.
1901—ЩИ. Поисковые работы А. А. Демина в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Его личные качества. Дружба автора с Деминым.
702. Конради С. А. Памяти товарища.— ИГК, 1911, т. 30, № 8, с. 9—10.
Др. публ. — В кн.: Памяти Александоа Александровича Демина. Спб.,

191|1.
Автор — инженер-геолог.
1906. А. А. Демин как начальник геологоразведочной экспедиции на при

исках Охотской золотопромышленной компании. Совместная работа.
Поленов Константин Павлович (1835— 1908), 

горнозаводской деятель, управляющий Пижнесалдинским заводом
703. Памяти Константина Павловича Поленова. — Пермь: Тип. Губ. 

правл., 1908.— 16 с.
1860-е гг.— 1908. По личным впечатлениям автора и воспоминаниям сос

луживцев. Биографические сведения о К. П. Поленове. Черты его характера. 
Политические взгляды. Работа на Нижнетагильском, Нижнесалдинском за
водах. Занятия сельским хозяйством. Общественная деятельность.

П у ринг Николай Иванович (1860-е гг. —  1904), 
лесничий Луковского лесничества Седлецкой губернии

704. Воронцов А. Т. Памяти Н. И. Пуоинга.—ЛЖ, 1905, № 10, с. 1614— 
1618.
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Воронцов Александр Тимофеевич (1860—ЮЗО), заведующий Бодзентин- 
ским лесничеством.

1896—1904. Лесная служба Н. И. Пуринга. Характеристика его личных 
и деловых качеств. Встречи автора с Пурингом.

Сараджев Давид Захарьевич (1848— 1911),
грузинский промышленник, винодел, основатель первого 

в России коньячного завода в Тифлисе

705. Памяти Д. 3. Сараджева.— Тифлис: Тип. Либерман и К0, 1912 — 
320 с., портр., ил. — Текст на рус., груз., арм., нем., чеш. яз.

Воспоминания: с. 17—19, 22, 65—70, 74—76, 82—86, 129—133, 135—139, 
143—144.

Авторы — Ахназаров Артемий Николаевич, частный поверенный (Тифлис); 
Бабинский Н.; Боцвадзе Луарсаб Герасимович, преподаватель Дворянской 
гимназии и школы для рабочих, учрежденной Д. 3. Сараджевым (Тифлис); 
Жордания Ной Николаевич (1869—1953), публицист, лидер грузинских мень
шевиков, белоэмигрант; Натроев Антон Иванович, преподаватель 2-го Тиф
лисского коммерческого училища; Сараджев А. И., родственник Д. 3. Сарад
жева, историк, этнограф; Тоидзе Моисей Яковлевич; Хаханов Александр Со
ломонович (1864—1Ш2), ориенталист, историк грузинской литературы; Эсад- 
зе Борис, общественный деятель.

1890—1900-е гг. Встречи авторов с Д. 3. Сараджевым. Биографические 
сведения о нем. Внешний облик Сараджева. Черты его характера. Политиче
ские взгляды. Промышленная и общественная деятельность.

Смирнов Иван Платонович (ум. 1915), 
химик-технолог

706. Шапошников В. Г. Памяти товарища: (Из воспоминаний об 
И. П. Смирнове). — БКТМР, 1915/1916, № 1, с. 1»7—22.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Шапошников Владимир Георгиевич (1870—1953), химик-технолог, про

фессор Киевского политехнического института.
1888—1915. Петербургский Практический технологический институт в 

1880-е гг. Встречи автора со Смирновым. Совместная работа в Иваново-Воз
несенске. Условия труда технологов на Ивановских фабриках. Отношение 
Смирнова к студентам-практикантам. Черты его характера. Научные интересы. 
Болезнь и смерть.

Теплоухов Федор Александрович (ок. 1850— 1905),
^лесничий пермских имений графов Строгановых, ученый-ботаник, 

археолог, земский деятель

707. Боков В. Е. Воспоминания о Федоре Александровиче Теплоухове.— 
ЛЖ , 1905, № 10, с. 1611—11613.

Боков Владимир Егорович, лесничий Златоустовской горнозаводской да
чи, член Пермского училищного совета, земский деятель.

1895—1905. Деятельность Ф. А. Теплоухова как лесничего, ученого-бота- 
ника, собирателя археологических древностей. Лесное хозяйство пермских 
имений графов Строгановых.

Трубецкой Петр Николаевич (1858— 1911),
князь, помещик, сельскохозяйственный деятель, председатель комитетов 

Виноградарства Московского и Южно-Русского обществ сельского хозяйства, 
предводитель дворянства Московской губернии, член Государственного совета

708. Бертенсон В. А. Памяти князя Петра Николаевича Трубецкого: Речь, 
произнес, в заседании Ком. виноградарства Имп. о-ва сел. хоз-ва южной Рос
сии 17 нояб. 1911 г.— ЗОСХЮР, 1911, № 11/12, с. 1—5, портр.

То же. — Отд. отт. — Одесса, Ш112.
Об авторе см. № 661.
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1896—19|11. Воспоминания о деятельности П. Н. Трубецкого по развитию 
виноградарства в Херсонской и Таврической губерниях, по стимулированию 
отечественного виноделия. Его роль в принятии закона о мерах борьбы с фи- 
локсерой.

КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ
Дворянство

См. также Л-Ь 698, 1И48, Ы50, 1171, 1472, 1174
709. Венок на могилу друга молодежи К. Ф. Казимира. (Член I Госу

дарственной думы)/Сб. статей под ред. В. А. Чаговца и С. И. Новаковского.— 
Киев: Тип. 2-й артели, 1911.— [4], 239 с., ил.

Из содерж.: Чаговец В. А. По стопам Гааза, с. 3—9; Кульчицкая В. Пос
ледние дни Константина Федоровича Казимира, с. 11—24; Казимир Е. П. 
К характеристике К. Ф. Казимира: (Несколько штрихов), с. 25—33; Г-ова В. 
Памяти К- Ф. Казимира: (Из воспоминаний), с. 35—44; Боканча Г1. Воспоми
нания о К. Ф. Казимире его воспитанника, с. 45—60; Пер-ов Н. Памяти 
К. Ф. Казимира, с. 61—63; И. Л. У гроба Константина Федоровича Казимира» 
с. 63—68; Левина 3. Б. Моя переписка с К. Ф. Казимиром, с. 69—85; Шеве
лева Е. О друге учащихся: (Воспоминания гимназистки), с. 90—94; Гуде- 
вич А. М. Моя последняя встреча с К. Ф. Казимиром, с. 95—99; Телье Е. Пос
ледний прием: (Воспоминания нар. учительницы о К- Ф. Казимире), с. 100— 
106; Л-на 3. Над свежей могилой, с. 107—ПО; Цед-м В. Просветительная дея

тельность К. Ф. Казимира, с. 125—1*27; Садовская. Памяти К. Ф. Казимира 
(письмо в редакцию), с. 136—>137; Левинский Ю. И. Гимназические годы 
К. Ф. Казимира, с. 156—160; Сырб С. М. Константин Федорович Казимир — 
как сельский хозяин, с. 160—171; Алейников А. Ф. Земская деятельность» 
К. Ф. Казимира, с. 17,1—>180; Сицинский Л. Е. К. Ф. Казимир — как общест
венный деятель: Опыт характеристики (Из моих воспоминаний), с. 181—200; 
Вильканец А. Памяти К. Ф.Казимира, с. 223—226.

Боканча П. С., Кульчицкая Вера, Левина Зинаида Борисовна, Шевеле
ва Е. — стипендиаты К. Ф. Казимира в средних и высших учебных заведени
ях; Алейников А. Ф., Вильканец А., Гудевич А. М., Левинский Ю. И., Сицин
ский Л. Е., Сырб С. М., Телье Елена — друзья и знакомые К. Ф. Казимира; 
Казимир Е. П. — родственница К. Ф. Казимира; Чаговец Всеволод Андре
евич, журналист.

1870-е гг.— 1910. Воспоминания о бессарабском помещике К. Ф. Казими
ре. Встречи авторов с Казимиром. Биографические сведения о нем. Его учение 
в Кишиневском реальном училище. Черты характера. Политические взгляды. 
Благотворительная, общественная и земская деятельность. Ведение сельского 
хозяйства в имениях Чернолевка и Васкоуцы Хотинского уезда. Болезнь, 
смерть.

710. Вольф К. М. Три дня на парфорсной охоте в имении «Антонины» Во
лынской губернии. — ВС, 1-902, № 3, с. 153—>163.

Др. публ. — В кн.: Вольф К. М. Полевое отделение офицерской кавале
рийской школы в «Поставах» и значение его как двигателя кашей конницы. 
Спб., 1902.

Вольф Константин Маврикиевич (р. 1856), полковник л.-гв. Уланского 
полка (Варшава).

1901. Имение графа И. А. Потоцкого «Антонины». Верховая охота на оле
ней и зайцев.

711. Голицын Д. М. Записки и признания псового охотника: Осень 1906.. 
Шесть недель отъезда в Средней и Южной России. — НО, 1907, № 8, с. 3—54; 
№ 9, с. 3—54.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907.
Голицын Дмитрий Михайлович, князь.
Участие в псовых охотах в имении вел. кн. Николая Николаевича «Пер-
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шино» (Одоевский уезд Тульской губернии) и на помещичьих землях в Харь
ковской губернии.

713. Деконская Е. М. Замечательные медиумические явления: Из дневни
ка .— Спб.: Тип. Демакова, 1901. — 68 с.^

Деконская Елена Михайловна, помещица.
1894—1896. Спиритические сеансы в имении автора.
714. Долгов И. И. На лосей: (Из набросков в запис. книжке). — Ви

тебск: Губ. типолит., 1899. — 48 с.
Долгов Иван Иванович, преподаватель Полоцкого кадетского корпуса.
13—14 сент. 1898. Поездка в имение графа Ф. Л. Медема Штокмансгоф 

Рижского уезда Лифляндской губернии. Описание охоты.
715. Евецкий И. О. Во власти страсти. Почему я убил?: (Исповедь осуж

денного).— Спб.: Тип. Бруссель, Ш14. — 87 с., ил.— (Б-ка уголовных про
цессов, № 1).— На обл. подзаг.: Процесс Евецкого в С.-Петербургском ок
ружном суде.

Евецкий Иван Орестович (р. 1859), гвардии полковник в отставке.
1859—1911. Автобиография. Быт и нравы дворянской и офицерской 

среды. Рассказ о преступлении, совершенном автором.
716. Иорданский Н. И. Из недавнего прошлого: (Страничка из провинц. 

жизни). — ГМ, 1913, № 5, с. 174—181.
Иорданский Николай Иванович (1876—1928), журналист.
1890-е—1900-е гг. Отставной жандармский генерал Н. И. Воронов, быв

ший начальник Владимирского губернского жандармского управления. Быт 
провинции. В тексте — служебные рапорты Воронова.

717. Как мы веселились: (Из воспоминаний). — СтУ, 1915, № 35, с. 16— 
17. — В конце текста: Дон Жуир.

Автор — журналист.
Начало XX в. Развлечения петербургского дворянства и купечества. Рес

торан Кюба и «Самарканд». Цыганские хоры.
718. Кравченко Н. И. Псовая охота. — СтУ, 1914, № 2, с. 3—7, ил.
Кравченко Николай Иванович (р. 1867), художник, журналист.
1913. Охота на зайцев и волков в имении вел. кн. Николая Николаевича 

«Першино» Одоевского уезда Тульской губернии.
719. Куринный П. Воспоминания из жизни баронессы Наталии Николаев

ны Мейендорф. — В кн.: Памяти баронессы Наталии Николаевны Мейендорф: 
Сб. статей. Умань, 1912, с. 13—15.

Автор — деятель Уманского уездного Комитета попечительства о народ
ной трезвости.

1903—1912. Благотворительная деятельность И. Н. Мейендорф в селах 
Уманского уезда Киевской губернии.

720. Ларина В. В. Записки старой девы. — М.: Тип. Снегиревой, 1914.— 
96 с., 1 л. портр.

Автор — гувернантка.
Конец XIX — начало XX в. Обучение в провинциальной гимназии. Служ

ба гувернанткой в разных домах в Петербурге и провинции. Дворянский быт.
721. Лебедева Е. Памяти княгини В. А. Туркестановой: (ск. 11-го сентяб

ря 1913 г.). — Шамордино: Тип. Казан, амвросиев. жен. пустыни, 1913. — 20 с.
1890-е гг.— 1913. По воспоминаниям автора и знакомых. Черты характера 

В. А. Туркестановой. Отношение к религии. Последние годы жизни.
722. Любимов Л. Д. На чужбине: (Воспоминания). — М.: Сов. писатель, 

1963. — 414 с., портр. авт.
Др. публ. — Ташкент, 1965; НМ, 1957, № 2—4.
Любимов Лев Дмитриевич (1902—<1976), сын сенатора Д. Н. Любимова, 

искусствовед, журналист.
Конец XIX в.— 1950-е гг. Члены семьи и родственники автора (Любимовы 

и Туган-Барановские)— видные государственные и общественные деятели до
революционной России. Семейная история, послужившая материалом для 
рассказа А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Детство. Губернаторство отца
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в Вильне. Александровский лицей в Петербурге. Его дворянские традиции. 
Работа в санитарном отряде в период первой мировой войны. Настроения в 
дворянских кругах накануне революции. Князь Ф. Ф. Юсупов после убийст
ва Г. Е. Распутина. Февральские события в Петрограде.

723. Мещанинов И. В. Памяти Ольги Леонтьевны Штаден. — ИВ, 1914, 
т. 135, N° 3, с. 913—9)23, портр.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1914.
Мещанинов Иван Васильевич (р. 1847), сенатор.
1906—1913. Дружеское общение с благотворительницей О. Л. Штаден 

(1834—1913). Ее музыкальные вечера.
724. Миллер Г. П. Судьба одного имения. — ИВ, 1901, т. 86, N° 12, 

с. 1072—1081,
Миллер Георгий Петрович.
1900. Посещение имения Яричи Сосницкого уезда Черниговской губернии. 

Распродажа владельцем исторических и художественных ценностей.
725. Свиристелов А. А. Из жизни М. В. Родзянко: (25 лет назад). 

Очерк. — ИЖ, 1917, кн. 5, с. 519—520.
Автор — священник Перетенской Пантелеймоновской церкви.
90-е га. Празднование Рождества в усадьбе М. В. Родзянко «Топорок» 

Крестецкого уезда Новгородской губернии.
726. Струве В. Г., фон. Сергей Густавович фон Струве: Биогр. очерк, по 

воспоминаниям его брата. — Г1г., [19)16]. — 87 с.
Струве Василий Густавович фон, помещик.
1881—1915. Детство и молодость С. Г. Струве. Поступление вольноопре

деляющимся в л.-гв. Конный полк. Производство в офицеры. Растрата наслед
ства. Неудачные земельные спекуляции. Жизнь в долг. Продвижение по служ
бе. Смерть матери. Назначение флигель-адъютантом. Участие в первой миро
вой войне. Гибель.

727. Шереметев С. Д. Княгиня Вера Ивановна Горчакова. — М.: Синод, 
тип., 1916. — 8 с.

Об авторе см. № 68.
1868—1.91)2. Внешний облик В. И. Горчаковой Черты ее характера. Биог

рафические сведения.
728. Шереметев С. Д. Князь Дмитрий Сергеевич Горчаков: Ск. 26 апр. 

1907 г .1
729. Шереметев С. Д. Лотошино. — М.: Типолит. Куманина, 1899.— 10 с.
Об авторе см. N° 68.
7—8 окт. 1898. Поездка в имение князя С. Б. Мещерского село Лотоши

но Волоколамского уезда Московской губернии. Быт.
730. Шереметев С. Д. Сергей Степанович Пепфильев. — М.: Синод, тип.,

1909. — 6 с.
Об авторе см. № 68.
Начало XX в. Воспоминания о встречах с С. С. Перфильевым, управляю

щим Московским вдовьим домом. Внешний облик Перфильева. Черты его ха
рактера.

Духовенство1 2
См. также № 907, 1174

731. Александров Я. Очерк жизни одного миссионера: (Памяти члена Пе
кинской духовной миссии иеромонаха Платона [Александрова Петра Василь
евича, 1878—1902]).— ИКЕ, 1902, Ns 23, с. 1066—1072.

То же. — Отд. отт. — Казань, 1902.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в 
т. 3, ч. 1 (№ 752) наст. изд.

2 См. также раздел «Синод. Центральные и местные учреждения духовного 
ведомства».
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Автор — школьный товарищ иеромонаха Платона.
1890-е гг.— 1902. Учение П. В. Александрова в школе и на Казанских мис

сионерских курсах. Его миссионерская деятельность в Туруханском крае. 
Смерть в Петербурге.

732. Волгин А. М. Жизнь и религиозное переживание бывшего миссионера- 
священника А. М. Волгина. — Пг., 19Г5. — 62 с.

Волгин Александр Михайлович, священник, миссионер Оренбургской епар
хии.

1880-е гг.— 1914. Детство. Рукоположение в сан дьякона в Оренбурге и 
позднее — в сан священника. Размышления о нецелесообразности постов и 
запрета «второбрачия» для вдовых священников. Перевод миссионером в по
селок Викторовский Кустанайского уезда для борьбы с баптизмом. Преследо
вание автора за второй (гражданский) брак. Переход в баптизм.

733. Галушко Б. Записки и воспоминания о Галиции и Волыни русского 
священника И[оанна] И[аковлевича] Г[алуш]ко [1838—1909]. — Одесса: Тип. 
газ. «Одес. новости», 1909, — 63 с., 1 л. портр.

Воспоминания Ивана Яковлевича Галушко даются в изложении Богдана 
Г алушко.

1850—1909. Село Дедилов под Львовом. Обучение грамоте у местного 
дьячка. Появление в Галиции в 50-х гг. русских сельских школ и гражданской 
печати. Отношение поляков к украинскому православному населению в Гали
ции после восстания 1863 г. Вынужденный отъезд И. Я. Галушко в Россию 
(1867). Помощь начальника корпуса жандармов Волынской губернии 
В. А. Янова. Преподавательская и священническая деятельность И. Я. Галуш
ко в Волынской и Бессарабской губерниях и городе Радом в Царстве Поль
ском.

734. Глижинский К. Отец Иоанн Кронштадтский в п. Ново-Архангельске, 
Елисаветградского уезда [Херсонской губернии]. — ПрХ'ерсЕВ, 1903, N° 20, 
с. 615—627.

Глижинский Клемент, священник.
20 авг. 1903. Встреча И. И. Сергиева с местными священниками.
735. Дмитриев Д. С. Как я стал священником: Письмо к товарищу. — Сер

гиев Посад.: Тип. С.-Т. Серг. Лавры, 1908.— 16 с.
Об авторе см. № 193.
Февр. 1908. Причины, заставившие автора избрать духовную карьеру.
736. Дмитриевский А. А. Мои «незабудки» на могилу о. протоиерея Алек

сандра Петровича Попова [1858—(1912]. — СППО, 1912, т. 23, вып. 3, с. 394— 
4jl4, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856—4929), археолог, член-коррес

пондент Академии наук, профессор Киевской духовной академии, секретарь 
Православного Палестинского общества.

1887.—1912. Встречи автора с А. П. Поповым. Его брак с К. Л. Тихоновой. 
Деятельность в Русской духовной миссии в Иерусалиме в качестве псаломщи
ка и регента хора. Научные занятия. Неудачные хлопоты Попова об открытии 
арабской школы Палестинским обществом. Переезд в Россию, рукоположение 
в священники, служба в Петербурге и Кронштадте. И. И. Сергиев. Последняя 
встреча автора с Поповым на XV археологическом съезде в Новгороде.

737. Доганович А. Н. Из моих воспоминаний об о. Иоанне Кронштадт
ском.— ДП, 1909, № 2, с. XXIII—XXVI.

Доганович-Круглова (в первом браке Сальникова) Анна Никитична 
(р. 1857), детская писательница.

Конец 80-х — 90-е гг. Встречи с И. И. Сергиевым.
738. Духонина Е. В. Из моих воспоминаний об о. Иоанне Кронштадт

ском.— Спб.: Тип. Киршбаума, 1907.— 10 с.
Автор — жена генерал-лейтенанта М. Л. Духонина.
1888—1897. Знакомство с протоиереем И. И. Сергиевым.
739. Попов Н. Воспоминание о священнике Андрее Ардалионовиче Воро
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нове, [1846—1913]. — ПрВолЕВ, 1914, № 16, с. 396—408. — В конце текста: 
С. Н. П.

Попов Николай, священник, зять А. А. Воронова.
1856—,1913. Биографический очерк по воспоминаниям Воронова и личным 

впечатлениям автора. Дорога из дома в селе Вершины Сольвычегодского уез
да в Устюг. Учение в Устюжском духовном училище и Вологодской семинарии. 
Служба священником в Сольвычегодском уезде. Завещание. Похороны Воро
нова.

740. Слободской И. Первое плавание: (Из воспоминаний проповедника).— 
ЛрХерсЕВ, 1913, № 17, с. 443—446.

Др. публ. — ВладЕВ, 1913, N° 40*.
Автор—протоиерей.
Конец XIX или начало XX в. (?). Учение в Санкт-Петербургской духовной 

.академии. Начало священнической деятельности.
741. Спрогис И. Я. Речь, произнесенная 22 апреля 1912 года при молит

венном поминовении б. настоятеля Знаменской церкви протоиерея Владимира 
•Федоровича Мочульского. — В кн.: Памяти протоиерея В. Ф. Мочульского. 
Вильна, 1913, с. 3—8, 1 л. портр.

Спрогис Иван Яковлевич (Янис) (1833—1918), этнограф, архивариус Ви
ленского центрального архива.

Конец XIX — начало XX в. Воспоминания о богослужениях в Знаменской 
церкви г. Вильны.

742. Федотиков Д. Из воспоминаний священника. — ОнЖ, 1916, № 1,
с. 37.—41.

Федотиков Димитрий, священник Смоленской епархии.
19 апр. — 1 мая 1916. Посещение Козельской Оптиной пустыни, беседа со 

старцем Анатолием. Посещение в Уфе епископа уфимского Андрея (Ухтомско
го).

743. Шибков И. К характеристике скончавшегося диакона церкви Добрян- 
ского завода Александра] Васильевича] Виноградова. — ПермЕВ, 1900, № 14, 
•с. 221—224. (Отд. неофиц).

Автор — священник заводской Рождество-Богородицкой церкви Пермско
го уезда и губернии.

1895—1901. Деятельность дьякона А. В. Виноградова и его нравственный 
•облик.

ГОРОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

744. Бабура В. Венок на дорогую могилу товарища и друга [Курлова Ни
колая Ивановича, ум. 1904[|. — ПрХерсЕВ, 1904, № 22, с. 531—534.

Бабура Владимир, священник, сотрудник журнала «Странник», друг Кур
лова по Херсонской семинарии.

1902. Встреча со священником церкви Спаса—Преображения в Петербур
ге Н. И. Курловым. Его нравственный облик.

745. Верховцова В. Т. Воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском его 
духовной дочери. — Сергиев Посад: Тип. Троице-Сергиевой Лавры, 1916.— 
27 с.

Др. публ. — БВ, 1916, т. 3, N° 10—12 (под загл.: Светлой памяти отца 
Иоанна Кронштадтского).

Автор — помещица.
1880—1.900-е гг. Отношение автора к православию. Знакомство с

И. И. Сергиевым.
746. Витович А. И. Записки судебного пристава по охранительной описи 

имущества о. Иоанна Кронштадтского. — ГМ, 1915, № 5, с. 159—183.
Др. публ. — Пг., 1915.
Автор — судебный пристав Петроградского окружного суда в Кронштадте.
1907—1910. Связи И. И. Сергиева с сектой иоаннитов. Его ближайшее 

окружение: Е. Г. Герасимова, В. А. Корнев, В. И. Перцова, И. П. Киселев, 
М. Н. Николаев, М. И. Петров и др. Смерть Сергиева. Следствие по делу о
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составлении настоятельницей Ангелиной подложного завещания Сергиева в - 
пользу Петербургского Иоанновского монастыря.

747. Крылов И. И. Протоиерей Василий Феофилактович Никитин. 
11821—1904]: Некролог. — Спб.: Типолит. Фроловой, 1904.— 15 с.

Крылов Иоанн Иоаннович, протоиерей Волково-кладбищенской церкви в 
Петербурге.

(1862—>1904. Черты характера В. Ф. Никитина. Служба священником в 
церкви при Волковом кладбище в Петербурге (с 1862 г.). Церковно-общест
венная деятельность. Смерть.

748. Кулясов А. Один из последних/[Предисл. и примеч. ред.]. — ИКЕ, 
1905, № 23, с. 685—688.

Кулясов Алексей, учитель Старошешминского училища Чистопольского 
уезда, позднее священник села Ивановского Казанского уезда и губернии.

1896 (?). Нравственный облик протоиерея пригорода Старошешминска 
Виктора Васильевича Лихачева.

749. Левитский П. П. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский: 
Некоторые черты из его жизни, гл. обр., за 1902—'1905 гг. по воспоминаниям 
служившего в то время в Кронштадте тюремного священника. — Пг.: Сквор
цов, 19)16. — 78 с., 1 л. портр.

Левитский Павел Петрович, протоиерей, духовник А. А. Столыпина.
1880-е гг. — ,1908. Служба И. И. Сергиева в Кронштадтском Андреевском 

соборе. Встречи автора с ним в Вологде, Киеве, Петербурге, Кронштадте. Ад
мирал С. О. Макаров. Революция 1905 г. в Кронштадте.

750. Микулич В. Свет мира. — В кн.: Памяти отца Александра Косухина. 
Спб., 1913, с. 7—15.

Автор — прихожанка.
Сент. 1907, февр. — март 1913. Деятельность протоиерея Косухина в церк

ви Симеона и Анны в Петербурге. Его болезнь и смерть.
751. Мидовский Ф. А. Петр Николаевич Гордовский [1854-—1898], регент 

хора кафедрального собора в Н. Новгороде (1894—1897). — НЦОВ, 1912,
№ 36, с. 88,1—887; № 37, с. 907—912, № 38, с. 929—934.

То же. — Отд. отт. — Нижний Новгород, 1912.
Автор — священник.
1894*—1897. Приглашение П. Н. Гордовского в Нижний Новгород на долж

ность регента хора в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Репетиции 
и выступления хора. Популярность Гордовского в Нижнем Новгороде.

752. Памяти протоиерея Плесского собора о. Павлина Петровича Широко
го: (Из воспоминаний о нем). — КострЕВ, 1907, № 13, с. 440—443. (Отд. не- 
офиц.).— В конце текста: Св. И. Ч.

Автор — священник, некоторое время был псаломщиком Успенского со
бора города Плес Костромской губернии.

Конец XIX—начало XX в. Духовный облик П. П. Ширского и его образ • 
жизни. Занятия садоводством.

753. Переверзев В. Редкий случай из жизни священника. — ОрлЕВ, 1906,
№ 35, с. 975—980. (Отд. неофиц.).

Автор — священник Елецкого уезда Орловской губернии.
1899. Тушение пожара в церкви в городе Елец. Помощь автора.
754. Погожее Е. Н. Священник Александр Васильевич Рождественский. — 

Спб.: Синод, тип., 1905. — 7 с. — На обл.: Е. Поселянин.
Погожев Евгений Николаевич (р. 1870), корреспондент церковных изда

ний.
1897—1905. Нравственный облик священника церкви Воскресения у Вар

шавского вокзала в Петербурге. Создание им Александро-Невского общества 
трезвости и деятельность в этом обществе.

755. Преображенский И. В. Памяти протоиерея Михаила Васильевича 
Преображенского [р. 1856 или 1857] (ум. 1,7 янв. 1916 г.). — Пг.: Синод, тип., 
1917.— [2], 4 с., 1 л. портр.

Об авторе см. N° 202.
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Янв. 1916. Последние дни жизни брата автора М. В. Преображенского, 
священника Покровской церкви города Ефремова. Его похороны.

СЕЛЬСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
См. также № 887, 894, 89®, 903, 904, 915, 922

756. Громов Н. Кончина настоятеля храма села Ильинского, на Никизме, 
Калужского уезда, священника о. Сергия Лихачева [ум. 17 февр. 1914 г.].— 
КЦОВ, 1914, № ,11/12, с. 16—1>7.

Громов Николай, священник села Створожни Калужского уезда и губер
нии.

1914. Последние дни жизни Лихачева. Его болезнь, поездка в Москву для 
лечения. Возвращение на похороны матери. Ухудшение здоровья, смерть, пог
ребение.

757. Дюков А. И. Священник села Тысяцкого, Новоторжского уезда, Вла
димир Васильевич Новоблаговещенский (ум. 17 ноября 1910 г.): Некролог.— 
Тверь: Типолит. Родионова, 191Ф. — 14 с.

Дюков Алексей Иванович, священник села Каменского Новоторжского 
уезда Тверской губернии, соученик Новоблаговещенского по Тверской семи
нарии.

1880—1910. Регентство В. В. Новоблаговещенского в семинарском хоре. 
Назначение учителем Раменской церковно-приходской школы. Священническое 
служение в селе Сухарино Корчевского уезда и селе Тысяцком Новоторжского 
уезда Тверской губернии. Преподавание в школах села Тысяцкого. Борьба с 
пьянством. Семья. Болезнь и смерть.

758. Иларионов В. Дневник священника Туркестанской епархии.— 
ПрВолЕВ, 1905, № 19, с. 425—4128; № 20, с. 438—441; Кя 22, с. 520—524; Кя 23, 
с. 548—551; 1906, Кя 1, с. 14—17; Кя 2, с. 35—39; Кя 3, с. 70—73; Кв 4, с. 99— 
104i; №5, с. 100—134; Кя 6, с. 165—160; Кя 7/8, с. 201—20*5; Кя 9, с. 242—248; 
Кя 10, с. 271—276; Кя Ы, с. 324—329; Кя 12, с. 354—360; Кя 13, с. 373—379; 
Кя 14, с. 409—417; Кя 16, с. 462—466; Кя 19, с. 746—751; Кя 23, с. 843—847; 
1907, Кя 2, с. 32-36; Кя 6, с. 102—108; Кя 9/10, с. 197—202; Кя 13, с. 291—296; 
Кя 19, с. 444—4419; Кя 22, с. 542—548; 1908, Кя 1< с. 6—112; Кя 8/9, с. 222—227; 
Кя 12, с. 298—303; 1909, Кя 6, с. 115-4119; 19(12, Кя 22, с. 561—568; 1913, Кя 3, 
с. 69—75, Кя 15, с. 428—432; Кя 16, с. 460—462; Кя 20, с. 583-691; Кя 21. 
с. 623—626; Ко 23, с. 673—677; Кя 24, с. 706—708; 19,14, Кя I, с. 97—103; № 18, 
с. 439—444; 1915, Кя 2, с. 46—48; Кв 3, с. 74—76; Кя 12, с. 325—328; № 15, 
с. 422—426; Кя 16, с. 444—445.

Иларионов Виктор, сельский священник.
1 нояб. 1894 — 19 сент. 1906. Перевод автора священником в Среднюю 

Азию. Путь из села Верхняя Тойма в Вологодской губернии через Тюмень, 
Курган, Омск, Семипалатинск, Верный в село Борохудзир в Джаркентском 
уезде Семиреченской области. Поездки по приходу. Природные условия. Се
ления, хозяйство и быт казаков. Постройка новой церкви. Семья автора, хо
зяйство и доходы. Последствия Андижанского восстания 1898 г. Переезд в 
1902 г. в село Успенское в Наманганском уезде Ферганской области и затем 
в село Русское. Хозяйство и обычаи крестьян-переселенцев. Отклики на рево
люцию 1905 г. в Новом Маргелане. Население: хуэй (дунгане), киргизы, уз
беки (сарты), уйгуры (таранчи), татары.

759. Коринейский А. Жизнь сельского священника: (К пятидесятилетию 
служения в священном сане настоятеля Св.-Троицкой церкви села Архангель
ского, Мышкинского уезда. Ярославской епархии, о. Александра Васильевича 
Голосова [1842 — после 1915]).— Тверь, 1915.— 21 с.

Коринейский Алексей — предположительно, одни из прихожан.
1850-е гг. — 1915. Детство А. В. Голосова, сына пономаря. Учение в ду

ховном училище при Ростовском Борисоглебском монастыре и в Ярославской 
духовной семинарии. Священническая деятельность в селе Никоново Ростов
ского уезда и в селе Архангельское Мышкинского уезда Ярославской губер
нии. Семья Голосова.
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760. Крюков Ф. Д. О пастыре добром: Памяти о. Филиппа Петровича 
Горбаневского. — РЗ, 1915, № 6, с. 306—310.

Крюков Федор Дмитриевич (1870—1920), учитель, публицист, писатель, 
член I Государственной думы, кадет.

1890-е гг.— 1915. Служба Ф. П. Горбаневского священником в станице 
Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. Проти
водействие светского и духовного начальства его деятельности по созданию 
общественной станичной библиотеки. Перевод в слободу Степановка. Сведения 
о дальнейшей судьбе Горбаневского.

761. Некролог: [Степан Евгеньевич Унжаков, 1875—.1910]. — ТобЕВ, 1913, 
№ 20, с. 410—412. (Отд. неофиц.).— В конце текста: N.

1896—1913. Воспоминания о деятельности Унжакова в селе Заводо-Успен
ском Тюменского уезда Тобольской губернии. Заботы о постройке 
храма.

762. Никон. Один из невидных стражей души народной: [Григорий Иоан
нович Грузов, 1825—1913].— Спб.: Синод, тип., 1913.— 24 с., 1 л. портр.

Никон (Николай Иванович Рождественский, 1851—1918), епископ, пле
мянник Грузова.

1840—>1913. Вступление Г. И. Грузова в брак. Священническая деятель
ность в селе Петрове Рузского уезда Московской губернии. Нравственный об
лик Грузова. Занятия сельским хозяйством. Строительство церкви. Взаимоот
ношения с прихожанами.

763. Павлович М. Венок на могилу в бозе почившего протоиерея Михаила 
Саввича Павловича, [1823—1905].— ВолынЕВ, 1905, № 16, с. 517—526; № 18, 
с. 589—602. (Часть неофиц.).— В конце текста: М. П-ч.

То же. — Отд. отт. — Почаев, 1905.
Автор — сын М. С. Павловича.
900-е гг. Внешний облик М. С. Павловича. Черты его характера. Служба 

священником в селе Лагодинцы Староконстантиновского уезда Волынской 
губернии. Создание церковно-приходской школы. Семья. Болезнь и смерть 
Павловича.

764. Памяти доброго пастыря [священника Псковского Иоанна-Предте- 
ченского монастыря Николая Ясенского, 1868—1909]. — ПЕВ, 1910, № 2, с. 
39—43. (Часть неофиц.).

1(890-е гг. — 1909. По личным воспоминаниям. Деятельность Ясенского в 
Псковской губернии. Распространение им среди крестьян многопольной сис
темы хозяйства. Черты характера Ясенского.

765. Памяти протоиерея Николая Ивановича] Соколова, [1862—1917]: 
(Некролог). — НЕВ, 1917, N° 3, с. 142—148. (Часть неофиц.). — В конце тек
ста: Сын.

Автор — сын Н. И. Соколова.
1883—1917. Служба Н. И. Соколова в деревне Озерево Тихвинского уезда 

Новгородской губернии. Примирение Соколова с местными старообрядцами 
корелами и присоединение их к единоверию. Разъяснение крестьянам и свя
щеннослужителям юридических вопросов. Помощь сиротам. Отношение к пса
ломщикам. Заботы об образовании детей. Материальные трудности.

766. Попов Г. М. Некролог: [Иеромонах Якутского Спасского монастыря 
Венедикт, 1851—1908]. — ПрБ, 1908, т. 2, № 15, с. 312—314.

06 авторе см. N° 492.
7 февр., 3 марта 1908. Верхоянский округ Якутской области. Посещение 

больного Венедикта. Его смерть. Имущество Венедикта.
767. Прилежаев П. Памяти о. Иоанна Мироновича Зимнева, [1837—1904]: 

(Из дневника). — НЕВ, 1904. № 7, с. 422—424. (Часть неофиц.).
Прилежаев Порфирий, священник.
1903—1904. Воспоминания о последних годах жизни заштатного священ

ника села Короцка Валдайского уезда Новгородской губернии И. М. Зимнева. 
Посещения его автором. Нравственный облик Зимнева.
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768. Рука об руку: (Из воспоминаний сельской матушки). — НО, 1902, 
т. 2, кн. 12, с. 509—514.— В конце текста: Т.

Автор — жена священника села Ярыгино Смоленской губернии.
Вторая половина 1890-х — начало 1900-х гг. Воскресная школа в селе 

Ярыгино. Обучение деревенских девочек церковному пению. Посещение дере
вень прихода.

769. Священник Алексей Андреевич Глебов, [1830—1902]: (Некролог).— 
В кн.: Священник Алексей Андреевич Глебов: (Некролог). Новочеркасск, 1903* 
с. 1—15. — В конце текста: П. Г.

Автор, вероятно, сын А. А. Глебова.
1840-е гг., 1860—1902. Учение А. А. Глебова в Орловском духовном учи

лище и семинарии. Священническая деятельность в селе Хмелевом Елецкого 
уезда Орловской губернии. Распорядок дня. Отношение к семье. Организация 
в селе школы.

770. Священник И[лия] Павлович] Кашинский, [1830—1908]: (Некро
лог).— КЕВ, 1908, № 7, с. 169—175. — В конце текста: С. К. М.

То же. — Отд. отт. — Киев, 1908.
1883—1908. Деятельность И. П. Кашинского в селе Слободки Радомысль- 

ского уезда Киевской губернии. Постройка новой церкви. Борьба с пьян
ством.

771. Священник села Покровского Кашинского уезда Иоанн Георгиевич 
Крестников [р. 1850] (ум. 1911 года мая 9 дня): Некролог.— Тверь: Типолит. 
Родионова, 1913.— 15 с., I л. портр. — В конце текста: А. 14-

Автор — близкий родственник И. Г. Крестникова.
1870—*1911. Деятельность И. Г. Крестникова в селе Покровском Тверской 

губернии. Ремонт церкви. Создание школы. Занятие сельским хозяйством, ле
сопосадки.

МОНАСТЫРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
772. Алексий. Из воспоминаний инока. — НЕВ, 1905, № 7, с. 373—376. 

(Часть неофиц.).
Автор — иеромонах Рождество-Богородицкого Антония Римлянина мо

настыря в Новгороде.
Март 1904. Пострижение автора в монахи.
773. Архангельская А. Д. Мои воспоминания о батюшке Варнаве [Мерку

лове Василии Ильиче, 1831—1906], иеромонахе Гефсиманского скита, утешите
ле в скорбях и болезнях. — М.: Рус. печатня, 1912.—48 с., и 1 л. портр.

Автор — жена преподавателя Вифанской духовной семинарии Дмитров
ского уезда Московской губернии.

1888—1909. Знакомство и многочисленные встречи с Варнавой.
774. Бронзов А. А. Архимандрит Иерон [Иван Васильевич Васильев], нас

тоятель Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря ([1835—] 14 авг. 
1912 г.) — Спб.: Тип. Меркушева, 1913. — 75 с.

Об авторе см. № 79.
1835—1912. Автобиография архимандрита Иерона публикуется в извлече

ниях, сделанных Бронзовым. Детство в деревне Большое Лохадомово Канти- 
евской волости Буйского уезда Костромской губернии. Работа в торговой лав
ке в Петербурге «мальчиком», потом приказчиком. Поступление в 1862 г. в 
Пантелеймонов монастырь на Афоне. Неудавшаяся попытка греков вытеснить 
русских из монастыря. Основание в 1875 г. Ново-Афонского Симоно-Канаиит- 
ского монастыря в Сухумском округе Кутаисской губернии и избрание в 
1880 г. Иерона игуменом. Строительство Ново-Афонского монастыря. Мест
ные жители. Последние дни жизни архимандрита Иерона.

776. Вячеслав. Счастливый послушник: (Памяти послушника Дамиана).— 
Киев: Тип. Киево-Печерской Усп. лавры, 1916. — 4 с.

Автор — монах Киево-Печерской лавры.
1915—1916. Черты характера Дамиана Полянчука (ок. 1894—1916), пос

лушника Киево-Печерской лавры. Жизнь в монастыре. Смерть.
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778. Ефрем. На Выксу: (Из моих воспоминаний). — ДЧ, 1911, ч. 2, ЛГ° 7/8, 
с. 259—264.

Автор — иеромонах.
Июль 1910. Посещение Иверского-Выксунского женского монастыря в Ар- 

датовском уезде Нижегородской губернии.
779. За что мы любили Любоньку? [Любовь Михайловна Зыкина, ум. 

1910]. — Вятка: Изд. Сильвинского, 1911.— 1)2 с.
Автор — житель села Оршанка Вятской губернии (?)
Конец XIX в. — 1910. Образ жизни, черты характера долгожительницы 

села Оршанка Л. М. Зыкиной (в тайном постриге схимонахини Магдалины).
780. Игнатий. Настоятель Валуйского Успенского монастыря [Воронеж

ской губ.] архимандрит Игнатий, управлявший св. обителью с 15 августа 
1857 г. по 3 февраля 1912 г.— ВорЕВ, 1912, № 11, с. 1—34, 1 л. портр. (Прил.)

Автор — иеромонах, был келейником архимандрита Игнатия свыше 30 лет.
1911—1912. Биографические сведения об архимандрите Игнатии (Алексее 

Алексеевиче Алексеевском-Ефремове, 1822—1912). Его образ жизни, болезнь, 
последние административные распоряжения, смерть.

781. Ильшорский. И. Из воспоминаний об отце Иоанне Кронштадтском 
и бывшем священнике Гр. Петрове. — ТЕВ, 1909, № 20, с. 400—407. (Отд. не- 
офиц.).

Автор — священник.
Начало 900-х гг. Встречи в Петербурге с И. И. Сергиевым и Г. С. Петро

вым (1866—1925).
782. Каменецкий С. Факты и думы: (Из дневника священника). — ПрихСв, 

1911, № 41, с. 7—8.
Др. публ. — ЯЕВ, 1912, № 2—3.
Автор — священник в женском монастыре.
12 сент. 1907, 13 февр. — 22 сент. 1909. Отношение настоятельницы мона

стыря к автору. Запрещение писать статьи в местных епархиальных ведо
мостях. Ограничения в ведении подсобного хозяйства и в разных житейских 
мелочах.

783. Павлов Д . И. В гостях у о. Илиодора: Царицынские впечатления.— 
М.: Рус. печатня, 1911. — 35 с., ил.

1910. Краткая биография о. Илиодора. Его келья в Царицынском Свято- 
Духовом монастыре. Пасхальные вечера на монастырском дворе.

784. Симеон. Един от древних: (Схиархимандрит Гавриил). — ПЕВ, 
1915, Ко 19, с. 402—406; К  20, с. 411—419; № 21, с. 429—437; Кя 22, с. 447— 
455; Л"д 23, с. 469—477; № 24, с. 489—495; 1916, № 1, с. 3—12; № 2, с. 27— 
33, портр.; Ко 3, с. 47—53; № 4, с. 74—76; № 5, с. 96—103; № б, с. 113—118; 
Ко. 7, с. 137—143; № 8, с. 157—166; № 9, с. 179—186; № 10, с. 201—206; 
Ко 11, с. 219—222; № 12/13, с. 227—233; № 14, с. 243—256. (Часть неофиц.).

То же. — Отд. отт. — Псков, 1916 (под загл.: Схиархимандрит Гавриил, 
старец Спасо-Елезаровой пустыни: Крат, жизнеописание).

Автор — архимандрит.
1850—1915. По личным воспоминаниям, со слов и по «Автобиографии» 

схиархимандрита Гавриила (Гавриила Федоровича Зырянова, 1844—1915). 
Детство. Поступление в 1864 г. в Оптину Введенскую пустынь в Козельском 
уезде Калужской губернии. Послушание в пустыни, старцы. Переход в Высо
ко-Петровский монастырь в Москве, постриг в монахи. Пребывание в Богояв
ленском монастыре в Москве, в Казанской Раифской Богородицкой пустыни 
и в Казанской Седмиозерной Борогодицкой пустыни в Казанском уезде и гу
бернии. Болезнь, принятие схимы. Служба схиархимандрита Гавриила на
местником Седмиозерной пустыни (1902). Отставка, поселение в Спасо-Елиза- 
ровом Великопустынском монастыре (1908) в Псковском уезде и губернии. 
Вел. кн. Елизавета Федоровна и другие посетители. Отъезд в Казань, смерть, 
похороны в Седмиозерной пустыни.

785. Титов А. А. Два подвижника Спаско-Яковлевской Дмитриевской оби
тели. Схи архимандрит Пахомий. — ДЧ, 1911, № 1, с. 42—52.

Др. публ. — В кн.: Два подвижника Спасо-Яковлевской Дмитриевской
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обители [в Ростове]: гробовой иеромонах Амфилохий и схимник архимандрит 
Пахомий. М , 1911.

Титов Андрей Александрович (1844—1911), историк.
1825—1904. Биографические сведения. Детство Пахомия (Пантелеймона 

Герасимовича Панова). Образ жизни после принятия схимы. Встреча с авто
ром. Смерть.

786. Чистяков В. Памяти старца: (По личным воспоминаниям). — БВ, 
1914, т. 1, № 4, с. 793—804.

То же. — Отд. отт. — Сергиев Посад, 1914.
1860-е гг.— 1914. Послушник Троице-Сергиевой лавры Сергей' Дмитрие

вич Малинин (1838—1914). Характеристика личности. Эпизоды из военной 
службы и жизни в монастыре.

787. Флоренский П. А. Соль земли, то есть сказание о жизни старца Геф- 
симанского скита иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изло
женное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. — Христианин, 
1908, № 10, с. 431—447; № 11, с. 629—645; № 12, с. 908—918; 1909, № 1, с. 
191—204; ЛЬ 5, с. 122—149.

Флоренский Павел Александрович (1882—1943), русский религиозный фи
лософ, ученый.

Воспоминания об иеромонахе Исидоре (Иоанне Андреевиче Козине-Гру
зинском, 1814 (или 1833)—1908). Его келья в Гефсиманском скиту Троице- 
Сергиевой лавры, прием посетителей, нравственный облик. В тексте приводят
ся рассказы епископа Евдокима (Мещерского) и других лиц, посещавших 
старца.

Буржуазия
См. также № 912, 1369, 1631, 1753, 1906, 1937

787а. В ... м клубе: Записки игрока. — М.: Тип. Вильде, 1906. — 94 с. — На 
тит. л.: Мортуус.

1890-е гг. Быт буржуазии. Один из московских клубов. Состав его завсег
датаев. Ночная жизнь клуба. Характеристика игроков.

788. Мазэ Я. И. Памяти Л. С. Полякова: Стеногр. — М.: Тип. Аттая и К°, 
1914.—16 с.

Мазэ Яков Исаевич (1860—1924), московский раввин.
Конец XIX в .— 1914. Встречи с крупным финансистом, председателем 

московской еврейской общины Л. С. Поляковым. Его личные качества, об
щественная деятельность.

789. Мазэ Я. И. Памяти Савелия Павловича Шапиро: Стеногр. — М.: Тип. 
Аттая и К0, [1914].— 15 с.

Об авторе см. № 788.
1907—МП 4. С. П. Шапиро как представитель московского еврейского 

купечества и религиозно-общественный деятель. Встречи автора с ним.
790. Памяти Димитрия Лаврентьевича Парфенова. — Пг.: Изд-во и тип. 

О-ва распростр. религ. нравств. просвещения, 1915.—51 с., 1 портр.
Из содерж.: Лахостский П. Н. Димитрий Лаврентьевич Парфенов (сконч. 

3 октября 1915), с. 3—10; Кондратьев Е. М. Слово перед панихидой по Ди- 
митрие Лаврентьевиче Парфенове, с. 15—17; Кульбуш П. П. Слово на великой 
панихиде по Димитрие Лаврентьевиче Парфенове, с. 22—27; Лахостский П. Н. 
Слово пред отпеванием тела Димитрия Лаврентьевича Парфенова, с. 28—35; 
Орнатский Ф. Н. Речь при гробе Д. Л. Парфенова, с. 42—48; Дмитриев
ский А. А. Речь на могиле Д. Л. Парфенова, с. 49—51.

Авторы — Дмитриевский А. А. — о нем см. № 736; Кондратьев Евгений 
Михайлович, протоиерей Волковской кладбищенской церкви; Кульбуш Павел 
Петрович, протоиерей, настоятель церкви св. Исидора Юрьевского православ
ного эстонского прихода; Лахостский Павел Николаевич, протоиерей, настоя
тель Троицкой церкви; Орнатский Философ Николаевич, протоиерей.

Конец XIX в .— 1915. Воспоминания о благотворительной деятельности 
владельца колбасной фабрики купца Д. Л. Парфенова (1852—1915). Биогра
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фические сведения о Парфенове. Иоанн Сергиев. Организация Православного 
эстонского братства. Парфенов как староста Троицкой церкви в Петербурге. 
Постройка Воскресенской церкви при Варшавском вокзале. Болезнь и смерть 
Парфенова. Похороны.

Чиновничество
См. также № 521, 631

791. Галактионов И. Д. Воспоминания. — НПМ, 1916, № 204, с. 2105— 
2106.— В конце текста: Любознательный.

Галактионов Иван Дмитриевич (р. 1869).
1912—1916. Встречи автора с Н. М. Смирновым — фактором типографии 

Морского министерства. Внешний облик Смирнова.
792. Галактионов И. Д. В. Ф. Дрессен. — НПМ, 1917, № 205, с. 2130.— 

В конце текста: Любознательный.
Об авторе см. № 791.
1900-е гг.— 1917. Встречи автора с чиновником Экспедиции заготовления 

государственных бумаг В. Ф. Дрессеном. Черты его характера. Общественная 
деятельность.

793. Кананов И. И. Мемуары железнодорожного телеграфиста. — Одесса: 
Тип. «Техник», 1913. — 24 с.

Кананов Иван Иванович.
1906—1912. Служебный конфликт между администрацией Закавказской 

железной дороги и автором. Его увольнение.
794. Поплавский П. Памяти почившего сослуживца: 2 янв. 1911 г. умер 

судебный пристав Ф. А. Вейланд. — СудЛ, 1911, № 1, с. 4.
Автор — судебный пристав.
1900-е гг. Совместная служба. Образ жизни Ф. А. Вейланда. Похороны.
795. Филиппов А. А. Памяти Владимира Францевича Дрессена. — НПМ, 

1917, № 205, с. 2128.
Филиппов Андрей Афанасьевич, редактор-издатель журнала «Наборщик 

и печатный мир».
Начало XX в. Совместная профессиональная и общественная деятель

ность. Черты характера В. Ф. Дрессена. Его похороны.
796. Филиппов А. А. Памяти Николая Михайловича Смирнова. — НПМ, 

1916, № 204, с. 2102 — 2103.
Об авторе см. № 795.
Встречи с Н. М. Смирновым. Черты его характера. Работа в типографии. 

Общественная деятельность. Отставка. Смерть.
796а. Щеголев А. А. Дмитрий Михайлович Успенский: (Из личных воспо

минаний).— ТамбЕВ, 1915, № 22, с. 523—529. — В конце текста: А. Щ-въ.
Др. публ. — ИТамбУАК, 1917, вып. 57, ч. 1.
1900-е гг. Воспоминания о Д. М. Успенском (1880—1915), чиновнике Там

бовской духовной консистории, казначее Тамбовской ученой архивной комис
сии. Черты его характера. Образ жизни. Общественно-политические взгляды. 
Религиозные убеждения.

Рабочий класс1
См. также № 652, 1004, 1005, 1340, 1522, 1544, 1545, 2135

797. Абашкина М. [Воспоминания]. — В кн.: Абашкина М., Илюшина А. С., 
Карпухин Ф. Ф. Повесть о трех. М., 1935, с. 7—55.

Абашкина Мария (р. 1886), ткачиха.
1893—1934. Детство в рабочей семье. Батрачество. Поступление на Ра

1 См. также раздел «Промышленность. Промыслы».
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менскую ткацкую фабрику (Бронницкий уезд Московской губернии). Дет
ский труд на фабрике. Замужество, народные свадебные обряды. Тяготы 
жизни семейной работницы. Участие в рабочем движении. Первая забастовка 
Методы эксплуатации на фабрике.

798. Антонов П. Былое.— В кн.: Рабочий класс СССР. М., 1937, с. 40—41,
Антонов Петр, рабочий-доменщик.

- Конец XIX в .— 1917. Детский труд на Кушвинском заводе в Пермской 
губернии. Условия труда и быт рабочих.

в 799. Арефьева Т. И. Путь работницы. — В кн.: Краеведческие записки/ 
Куйбыш. обл. музей краеведения. Куйбышев, 1963, вып. 1, с. 90—94.

Арефьева Татьяна Ивановна (р. 1887), работница Самарского трубочно
го завода.

1914—1950-е гг. Положение женщины-работницы.
800. Бабушкин В. Ф. Горькие дни: (Из прошлого). — В кн.: Новая Волга: 

Альманах. Саратов, 1953, кн. 19, с. 167—181.
Бабушкин Виктор Федорович (1894—1958), рабочий, впоследствии писа

тель.
Около 1910. Поиски работы в Саратове. Биржа труда. Работа автора в 

Астрахани матросом на пароходе «Силач» рыбопромышленника Сибирякова. 
Образ жизни матросов и портовых рабочих.

801. Баранский Г. Из записной книжки путешествующего наборщика. — 
Наборщик, 1902, № 5, с. 86—89; JVfe 6, с. 102—105.

Конец XIX в.— 1902. Профессиональное обучение, условия труда, форма 
оплаты, быт наборщиков в Петербурге, Харькове, Полтаве, Одессе, а также в 
уездных городах России.

802. Белоусов Н. В. Пятьдесят лет в рабочем строю. — В кн.: Ревдинские 
были: Из истории Ревд. метизно-металлург. з-да. Свердловск, 1960, с. 45—56.

Автор — рабочий.
Конец XIX в .— 1950-е гг. Детство. Работа углежогом вместе с отцом. 

Условия труда, быт углежогов. Работа на Ревдинском металлургическом за
воде, на расчистке трассы Казанской железной дороги. Знакомство автора с 
большевиком А. Оглоблиным. Распространение большевистских листовок в 
Ревде.

803. Беренштам В. В. За право!: (Из наблюдений адвоката). — В кн.: Бе-. 
ренштам В. В. За право! 3-е изд., доп. Спб., 1906, с. 5—89.

Др. публ. — Спб., 1905; 2-е изд. Спб., 1906.
Беренштам Владимир Вильямович (р. 1870), присяжный поверенный, 

публицист.
1897—1904. Наблюдения из практики адвоката по рабочим делам в Пе

тербурге. Жизнь фабричных рабочих и городской бедноты. Трудовые споры 
рабочих с предпринимателями.

804. Боков М. Ф. Автобиография героя труда рабочего прокатного цеха 
металлургического завода комбината «Красное Сормово». — БК, 1932, № 1, 
с. 58—60.

Автор (р. 1879), вальцовщик.
1893—1929. Условия труда рабочих на Сормовском заводе. Трудности 

овладения квалификацией. Политическая реакция после революции 1905 г.
805. Большая жизнь: Рассказы знатных шахтеров о своем жизненном пу

ти.— [Донецк]: Обл. изд-во, 1949.— 135 с.
Авторы — донецкие шахтеры.
1902—1949. Эксплуатация рабочих на шахтах Донбасса. Подрядчики. 

Труд саночников, уборщиков породы, крепильщиков, коногонов, лампоносов, 
забойщиков. Женщины и подростки в шахте. Быт шахтеров и их семей. Борь
ба за улучшение условий жизни.

806. Бутнев X. К.» Объедков В. Е., Свешников Ф. И. В гужоновской ка
бале: (Из воспоминаний кадровых рабочих з-да «Серп и молот»). — БА, М., 
1946, № 29, с. 31—39.

Авторы — рабочие завода Гужона.
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1880-е гг.— 1917. Условия труда, быт рабочих завода Гужона (Москов
ский уезд и губерния). Детский труд, положение женщин.

807. Были горы Высокой: Рассказы рабочих Высокогор. желез, рудника о 
старой и новой жизни *.

808. Былые годы: Воспоминания старых рабочих табачных ф-к г. Сара
това, собр, Ипатовым А. Д. и оформл. А. Матвеенко/Предисл. В. Золотаре
ва.— Саратов: Сароблгиз, 1937. -— 90, [2] с., ил.

Авторы — рабочие саратовских табачных фабрик.
1875—1918. Технологические процессы на табачно-махорочных фабриках 

Левковича и Штафа. Условия труда рабочих. Труд детей и женщин. Взаимо
отношения фабрикантов и рабочих. Приказчики и мастера. Забастовочное 
движение в период революции 1905 г. Создание больничной кассы. В тексте— 
письма хмобилизованных рабочих с фронтов мировой войны.

809. Век нынешний и век минувший: Рассказы рабочих Суконной ф-ки 
им. Петра Алексеева/Запись Ю. П. Злыгостева. — М.: Моек, рабочий, 1937.— 
319 с., ил.

Авторы — рабочие фабрики «Товарищество суконной мануфактуры 
Иокиш» в Москве.

80-е гг.— 1936. Условия труда рабочих в ткацком и красильном произ
водствах. Система эксплуатации на фабрике Иокиша. Борьба рабочих за 
улучшение своего положения.

810. Воеводин П. И. В Бакинском районе: (Из впечатлений счетчика по- 
переписи). — В кн.: Рабочее движение в Азербайджане в годы нового рево
люционного подъема (1910—1914): В 2-х ч. Баку, 1967, ч. 2, с. 403—413.— 
В конце текста: С. Путник.

Др. лубл. — Просвещение, 1914, № 6.
Воеводин Петр Иванович (псевд. Путник С., 1884—1965), рабочий-боль

шевик.
Окт. 1913. Участие в переписи населения. Промысловые районы Баку. Ус

ловия труда и быта рабочих разных национальностей на нефтяных промыслах.
811. Воспоминания старых железнодорожников. — В кн: Слепухин С. М. 

Краткая история строительства и развития Сталинской железной дороги* 
1884—1948 гг. Днепропетровск, 1949, с. 43—52.

Авторы — рабочие и служащие Екатерининской железной дороги.
Конец XIX в .— 1917. Детство. Условия труда при строительстве и экс

плуатации железной дороги. Быт рабочих и служащих. Администрация же
лезнодорожных станций.

812. [Воспоминания старых рабочих]. — Звезда, 1935, № 4, с. 191, 194* 
197—198, 203. — В статье Н. В. Баршева «Завод Розенкранца».

Авторы — старые рабочие петербургского меднопрокатного и трубного за
вода Э. Э. Розенкранца.

1871—1900. Условия труда рабочих. Их борьба за свои права.
813. Гаев Е. И. Рассказ старого рабочего. — М.: Профиздат, 1938.— 64 с.
Гаев Еремей Иванович (р. 1877), рабочий Нижнетагильского металлурги

ческого завода.
1890—1938. Поступление на Тагильский завод Демидовых. Труд детей на 

заводе. Материальное положение рабочих. Условия труда. Произвол админи
страции. Нарастание рабочего движения. Увольнение автора с завода за уча
стие в руководстве забастовкой. Кампания по сбору средств в пользу семей 
рабочих, мобилизованных в первую мировую войну.

814. Гольдвейбер С. М. Жизнь рабочих: (Очерки жизни и труда фабрич- 
но-завод. рабочих). Сб. № 1. — Одесса: Изд-во С. М. Гольдвейбера, 1905.— 
14 с.

Автор — литератор, бывший рабочий.
Конец 90-х — начало 900-х гг. Работа автора на машиностроительном 

заводе в Одессе. Условия труда и быт рабочих. 1

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. в 
т. 3, ч. 1 (ЛЬ 915) наст. изд.
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815. Горный Н. А. Из жизни на Уральских заводах: По личным воспоми 
наниям. — BE, 1904, кн. 8, с. 549—572.

Горный Николай Александрович (р. около 1864), рабочий.
1890-е гг. Условия труда рабочих на заводе свинцовых белил наследни

ков купца Саламатова. Быт в артельном доме. Профессиональные заболева
ния. Заводская больница.

816. Горячев И. Т. Один из многих: Воспоминания рабочего. — М.: Феде
рация, 1930. — 168 с.

Др. публ. (с сокр.). — М.; Л., 1926 (под загл.: Черные дни: Рабочая по
весть) .

Горячев Иван Тимофеевич (р. 1870).
1880-е гг.— 1918. Детство в деревне. Работа в плотницких артелях у 

подрядчиков. Положение наемных рабочих. Жизнь в казачьей станице.
817. Грехова А. Не сравнить условия труда. — МПр, 1957, № 11, с. 39, 1 

портр. авт.
Автор — работница молочного производства.
1910—1957. Организация производства и условия труда работниц на при

надлежащем кулаку молочном заводе в Вологодской губернии.
818. Денисов В. Я., Пересыпкин М. Е. Из воспоминаний старейших рабо

чих Мытищенского завода/[Запись Л. Захарьина]. — ХВ, 1959, № 3, с. 76, 
портр.

Денисов Василий Яковлевич (р. 1894), Пересыпкин Михаил Егорович 
(р. 1896) — рабочие-прядильщики.

1909—1917. Организация производства и условия труда рабочих на мы- 
тищенской фабрике искусственного волокна «Вискоза», принадлежащей англо- 
франко-бельгийскому акционерному обществу.

819. Душенков А. В. Мой завод. — В кн.: Большой путь: К 100-летию со 
дня основания Невского машиностроит. з-да им. В. И. Ленина. 1857—1957 
/Лит. обраб. Б. А. Черткова. Л., 1957, с. 31—58.

Душенков Александр Васильевич, токарь.
1878—1957. Рабочая династия Душенковых. Положение рабочих на Нев

ском литейно-механическом заводе. Революционная деятельность автора.
820. Егоров П. Юзовская катастрофа. — В кн.: По пути Ильича: Пять лет 

Союза горнорабочих СССР. М., 1925, с. 165—166.
Др. публ. — В кн.: Горняк: (История, быт, борьба). М.,л 1925.
Автор — рабочий-большевик.
18—22 июня 1908. Гибель 270 шахтеров от взрыва в шахте в поселке 

Юзовка (Бахмутский уезд Екатеринославской губернии). Причины взрыва.
821. Ермаков П. П. Воспоминания горнорабочего. — Свердловск: ОГИЗ, 

1947.— 167 с., 1 л. портр.
Ермаков Петр Петрович (1883—1945), рабочий-большевик.
1883—1908. Детство в поселке Бисер (Пермской губернии). Школа. Ги

бель отца в шахте. Нужда семьи. Работа на Бисерском железном руднике 
графа П. П. Шувалова. Быт заводского поселка. Технологические процессы 
на Бисерском заводе. Произвол администрации. Работа лесорубом и сплав
щиком. Работа на золотых приисках. Участие в революционном движении. 
Организация в Бисере социал-демократической группы. Создание Совета ра
бочих депутатов. Ссылка в Сибирь.

822. Житье-бытье матроса. Вып. 1.— Спб.: Лига обновления флота, 
1906. — 16 с., ил.

Вторая половина XIX — начало XX в. В тексте — рассказ старого моря
ка о своей жизни и об условиях службы матросом торгового и пассажирско
го флота.

823. Жуков С. На шахтах: Из личных наблюдений. — Беседа, 1907, № 9, 
с. 150—160.

Автор — шахтер, впоследствии горный инженер.
1900-е гг. Технология добычи угля в донецких шахтах. Условия труда и 

быта рабочих.
824. Заводские будни: (Из зап. рабочего). — РБ, 1903, № 8, с. 30—55
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(паг. 2-я); № 9, с. 175—193 (паг. 2-я). — В конце текста: Т. П.
Конец XIX — начало XX в. Положение рабочих на разных машинострои

тельных заводах в Петербурге и других городах страны. Порядок поступле
ния на работу. Квартирные условия рабочих. Чернорабочие и рабочие-специа
листы. Продолжительность рабочего дня. Размер и формы оплаты труда. Вы
четы и штрафы. Взаимоотношения в рабочей среде.

825. Зерин П. И. [Воспоминания]. — В кн.: Маневич А. Л. Товарищ Зе- 
рин: Воспоминания героя. Смоленск, 1932, с. 3—20.

Зерин Петр Иванович, рабочий металлообрабатывающего завода (Смо
ленск?).

Конец 1890-х—1920-е гг. Детство. Работа на заводе. Условия труда. За
бастовки 1907—1908 гг. Пребывание на фронте в годы первой мировой войны.

826. Зиновьев П. П. На рубеже двух эпох/С предисл. И. Павлова. — М.: 
Профиздат, 1932. — 48 с., ил., портр. авт. — Перед загл.: П. Зиновьев, рабо
чий фабрики Гознак.

Зиновьев Павел Петрович (р. 1870), наборщик.
1870—1917. Обучение профессии наборщика. Работа в разных петербург

ских типографиях. Условия труда и быта типографских рабочих. Их участие 
в рабочем движении.

827. Иващенко Т. В. Рассказ старого шахтера. — В кн.: Отцы и дети: Сб. 
рассказов старых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 55—60.

Автор — шахтер.
1890 — начало XX в. Работа на шахте «Русского общества пароходства 

и торговли» в Донской области (Грушевские копи). Условия труда. Зара
ботки.

828. Илюшина А. С. [Воспоминания]. — В кн.: Абашкин М., Илюши
на А. С., Карпухин Ф. Ф. Повесть о трех. М., 1935, с. 58—90.

Илюшина Александра Сергеевна (р. 1890), ткачиха, профсоюзный деятель.
1896—1933. Деревенский быт. Жизнь в фабричной казарме. Школа. Ус

ловия труда на Раменской фабрике (Бронницкий уезд Московской губернии). 
Работа станочницей. Замужество. Первая мировая война.

829(1). Как мы жили при царе и как живем теперь: Рассказы работниц 
и рабочих Трехгорной мануфактуры им. Ф. Э. Дзержинского/Организовал и 
подгот. к печати И. Кор. — М.: Моек, рабочий, 1937. — 95 с., ил.

829(2). Как мы жили при царе и как живем теперь: Воспоминания ста
рых кадровых рабочих Трехгорной мануфактуры/Беседы организовал и под
гот. к изд. И. Кор.— М.: Моек, рабочий, 1934.— 84 с., ил.

829(3). Радуга трех гор: Из биогр. одного рабочего коллектива. — М.: 
Моек, рабочий, 1967. — 488 с.

Из содерж.: Так мы жили: Из воспоминаний старых прохоровских рабо
чих, с. 62—70; Доля женская: Из рассказов старых прохоровских работниц, 
с. 120—124.

Авторы — рабочие фабрики Трехгорная (Прохоровская) мануфактура.
1880-е—1930-е гг. Условия труда на Трехгорной (Прохоровской) ману

фактуре в Москве. Заработная плата. Женский и детский труд. Быт рабочих. 
Начальная и ремесленная школа при фабрике.

830. Карпенко В. Г. Как я учился. — В кн.: Отцы и дети: Сб. рассказов 
старых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 17—27.

Автор — рабочий.
Конец XIX — начало XX в. Таганрог. Служба рассыльным. Работа на 

металлургическом и котельном заводах. Условия труда. Отношение мастеров 
к рабочим.

831. Карпухин Ф. Ф. [Воспоминания]. — В кн.: Абашкина М., Илюши
на А. С., Карпухин Ф. Ф. Повесть о трех. М., 1935, с. 91—151.

Карпухин Филипп Федорович, слесарь, большевик с 1907 г.
1890—1922. Детство в деревне. Сельская школа. Ученичество в картузной 

мастерской. Работа на тульских самоварных фабриках Е. А. Ваныкина, Рас
торгуева. Быт рабочих. Подпольные кружки. Переезд на Кавказ. Вступление
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в РСДРП. Кампания по выборам в III Государственную думу в Тифлисе 
Возвращение в Тулу. Раменская ткацкая фабрика Бардыгиных в Московской 
губернии. Система надзора за рабочими.

832(1). Клепиков А. К. Записки фабричного инспектора: (Из наблюдений 
и практики в период 1894—1908 rr .J— М.: Изд. Дороватовского и Чаруш- 
никова, 1911. — 263 с. — Перед загл.: С. Гвоздев.

832(2). Клепиков А. К. Записки фабричного инспектора: (Из наблюдений 
и практики в период 1894—1908 гг.)/С предисл. С. Г. Каплуна. — М.; Л.:
Госиздат, 1925. — 227 с. — Перед загл.: С. Гвоздев.

Клепиков Александр Константинович, фабричный инспектор Костромской 
губернии.

Характеристика фабрикантов, управляющих фабриками, старших и сред
них фабричных служащих. Взаимоотношения автора с фабрикантами и мест
ными властями. Состав рабочих. Условия их труда и жизни. Деятельность 
инспектора по охране фабричного законодательства, организации медицинской 
помощи и просвещения рабочих. Забастовки. Профессиональные организации 
рабочих.

833. Козлов С. А. Шпикари. — В кн.: Ревдинские были: Из истории Ревд. 
метизно-металлург. з-да. Свердловск, 1960, с. 60—64.

Автор — рабочий.
Начало XX в .— 1956. Детство. Условия труда, быт ревдинских шинкарей 

(рабочих в кузницах).
834. Кореванова А. Г. Моя жизнь/С предисл. М. Горького. — 2-е изд. — 

М.; Л.: Сов. писатель, 1938.— 351 с.
Др. публ. — М., 1936.
Кореванова Агриппина Гавриловна (1869—1938), уральская работница.
1871—1936. Детство в рабочей семье. Замужество. Ведение хозяйства. 

Литературные занятия. Поступление на спичечную фабрику Логинова в Ека
теринбурге. Фабрика Макаровых. Революционные события 1905 г. в Екате
ринбурге. Работа сиделкой в больнице. В прислугах.

835. Королев П. В подвале/С предисл. А. Носкова. — М.; Л.: ГИЗ, 1926.— 
148 с.

Автор (1879—1926), рабочий-пекарь, участник профессионального и ре
волюционного движения.

1891—1917. Работа в московских булочных-пекарнях. Обучение профес
сии. Быт булочников. Литературные упражнения автора. Революция 1905 г. в 
Москве. Забастовки московских булочников (апр., сент. 1905 г). Возникнове
ние союза московских булочников. Декабрьское вооруженное восстание. Про
фессиональное движение в период реакции. Эксплуатация женского труда в 
пекарнях во время первой мировой войны.

836. Костина А. Два детства. — В кн.: Рабочий класс СССР. М., 1937, 
с. 44—45.

Костина Анна, ткачиха.
1900-е—1930-е гг. Детство в семье ткача. Положение рабочих ивановских 

текстильных фабрик.
837. Кошелев Ф. И. За Яблоновым хребтом: (Воспоминания). — На ру

беже, 1935, № 6/7, с. 160—166.
Автор — рабочий.
1901—1902 Работа автора на Андреевском и Алексеевском золотых при

исках на реке Зее в Приамурье. Положение рабочих. Условия труда. Взаимо
отношения с администрацией. Самовольная незаконная добыча золота.

838. Крылова Л. Д. Записки ткачихи.— М.: Профтехиздат, 1932.— 55 с., ил.
Крылова Лукерья Дмитриевна (р. 1887), ткачиха Прохоровской фабрики

(Трехгорная мануфактура).
1890-е гг.— 1930. Детство в деревне Московской губернии. Быт крестьян. 

Работа на Прохоровской фабрике (с 1902 г.). Условия труда и жизни работ
ниц. Участие рабочих фабрики в революционных событиях 1905 г.

839. Кузнецов В. За это боролись. — В кн.: Рабочий класс СССР. М., 
1937, с. 39—40.
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Кузнецов Василий (р. 1890), рабочий.
1903—1917. Трудовой путь рабочего. В московской ночлежке. На заводе 

Гужона.
840. Кузнецов Н. А. Мастеровщина: Из моей жизни. — [Л.]: Ленингр. губ- 

профсовет, 1927.— 102, [2] с.
Кузнецов Николай Адрианович (р. 1881), рабочий-деревообделочник, 

участник революционного движения.
1890-е гг.— 1905. Детство в деревне. Нищенство. 5-летнее ученичество по 

контракту в мастерской петербургского резчика-кустаря. Условия труда уче
ников и подмастерьев. Их быт. Работа на столярной фабрике. Нарастание 
рабочего движения. Революционные события 1905 г.

841. Кулиненко И. К. Жизнь котельщика. — В кн.: Отцы и дети: Сб. рас
сказов старых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 28—36.

Автор — рабочий.
Конец XIX в .— 1937. Детство. Работа в Батайске в мастерских подряд

чика Шорина. Поездка с группой котельщиков на установку мостов в Хачмас 
под Баку. Работа в главных мастерских Владикавказской железной дороги 
(с 1902 г.). Условия труда. Забастовка рабочих мастерских в 1905 г.

842. Либерман Л. А. В угольном царстве: Очерки условий труда, быта и 
развития промышленности в Донецком бассейне. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: Красная новь, 1924.— 167 с.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1918; 2-е изд. М., 1924.
Др. публ. (с изм. и сокр.).— М., 1929 (под загл.: Труд и быт горняков 

Донбасса прежде и теперь); В кн.: Горняк: (История, быт, борьба). М., 1925.
Либерман Лев, горный инженер, участник революционного движения.
Конец XIX в .— 1917. Условия труда горнорабочих разных специально

стей. Профессиональные заболевания. Жилищно-санитарные условия.
843. Максимов А. Жизнь маслодела стала другой. — МПр, 1957, № 11, 

с. 37.
Автор — рабочий-маслодел.
1910—1956. Условия труда подростков в имении купца Смолина близ го

рода Кургана Тобольской губернии.
844. Мелентьев В. Обыкновенный ленинец. — Огонек, 1966, № 45, с. 7—8.
1900-е гг.— 1917. Запись воспоминаний ткачихи Ликинской текстильной

фабрики Тимохиной Прасковьи Михайловны (р. 1890). Положение рабочих 
Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова.

845. Могилевский С. К. Ремесло. — В кн.: Отцы и дети: Сб. рассказов ста
рых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 50—54.

Автор — рабочий завода «Аксай».
1880-е—1930-е гг. Детство. Обучение ремеслу кровельщика. Забастовка 

железнодорожников на станции Щетово Екатерининской железной дороги 
(1905). Работа автора в Ростове на заводе «Аксай».

846. Муз Н. И. Мое ученичество. — В кн.: Огцы и дети: Сб. рассказов ста
рых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 36—40.

Автор — рабочий.
Конец XIX в. Работа в сапожной мастерской Л. Волынского в городе 

Бобринец Херсонской губернии. Условия жизни и труда.
847 Мухаркин Д . П. Жизнь у огня: Автобиогр.— Урал, 1967, № 11,

с. 4—45.
Мухаркин Дмитрий Петрович (р. 1898), рабочий-металлург.
1901 —1955. Детство в рабочем поселке Нязепетровского металлургическо

го завода (Красноуфимский уезд Пермской губернии). Быт патриархальной 
семьи. Церковно-приходская школа. Первые заработки. Работа на строитель
стве железной дороги Казань — Екатеринбург (1916).

848. На Даниловне за Москвой-рекой.— В кн.: Старая и Новая Дани- 
ловка: Рассказы рабочих ф-ки им. М. В. Фрунзе. М., 1940, с. 37—54.

Авторы — рабочие Даниловской мануфактуры.
1870-е гг. — начало XX в. Условия труда, быт рабочих Даниловской (Ме- 
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щерской) мануфактуры. Детский и женский труд. Владельцы фабрики: 
В. Е. Мещерин, Кнопп. Директор Э. П. Нейвеллер.

849. Никитин Д. В. Рабочие на железнодорожных постройках: (Из зап. 
врача). — РБ, 1904, № 6, с. 205—220.

Никитин Дмитрий Васильевич (р. 1874), врач.
1898—1899. Воспоминания о службе врачом-консультантом на одной из 

железных дорог. Организация строительства. Найм рабочих. Условия их жиз
ни и груда. Заработная плата.

850. Никитин Ф. И. [Воспоминания] — В кн.: Абсалямов А. С. Рассказ Фе
дора Ивановича. Казань, 1947, с. 3—10.

Никитин Федор Иванович, рабочий-токарь.
80-е гг.— 1947. Положение рабочих на заводах братьев Крестовниковых 

и Рама в Казани.
851. Охтинский химический комбинат: 250 лет. 1715—1965. Очерки, доку

менты, воспоминания/Под ред. нроф. С. И. Тюльпанова. — Л.: ЛГУ, 1965.— 
550 с., ил.

Из со дер ж.: Синицын В. И. «Дети теряли сознание»: Из воспоминаний 
старого рабочего, с. 65—66; Тимофеев И. Т. Я ни разу не был в театре, 
с. 67—69; Воронов В. И. Искра революционного пробуждения, с. 74—75; Воро
нов В. И. Тело и волосы становились желтыми, с. 75—77; Андрианов Ф. Д. 
Литературно-драматический кружок, с. 79—80; Танана И. Ф. Не так оделся— 
штраф, с. 81; Махоткин И. Е. Негде было достать книжку, с. 82; Абразу- 
мов Н. А. Для господ отдельная проходная, с. 82—83; Жегневский М. А. Че
тыре фонаря и две колонки, с. 88—89.

Др. публ. — В кн.: Воронов В. И. «Путь к сцене». Л.; М., 1958.
Авторы — рабочие Охтинского порохового завода в Петербурге.
1900—1917. Условия труда рабочих на Охтинском пороховом заводе. Дет

ский труд. Быт рабочих. Деятельность Пороховского литературно-драмати
ческого кружка. Участие рабочих завода в революционном движении.

852. Паршуков И. П. Положение наборщиков на далеких окраинах.— 
Наборщик, 1903, № 4/5, с. 73—75; 1904, № 6, с. 96—97; № 21, с. 334—335; 
№ 22, с. 352—353; № 38, с. 587—592; № 41, с. 635—640. — В конце текста: 
Игнатий Мастеровой. В № 21, 22 под загл.: О положении наборщиков на да
леких окраинах; № 38, 41 под загл.: С далеких окраин.

Автор — сотрудник журналов «Наборщик», «Наборщик и печатный мир».
1870-е гг., май 1903 — янв. 1904. Годы ученичества автора в Астрахани. 

Положение наборщиков в Маньчжурии и на Дальнем Востоке. Прием на ра
боту. Типографии. Условия труда. Заработки. Быт, питание типографских ра
бочих.

853. Нерепадя М. П. Добровольная каторга. — В кн.: Тепло — людям: 
Рассказы горняков о прошлом и настоящем горловской шахты № 5 
им. В. И. Ленина. Донецк, 1964, с. 10—14.

Перепадя Михаил Петрович, шахтер.
1890-е гг.— 1905. Жизнь шахты Альберта (№ 5), принадлежащей акцио

нерному обществу южно-русской каменноугольной промышленности (поселок 
Горловка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии). Стихийные вы
ступления горловских горняков. Переход к политической борьбе.

854. Покровская М. И. Моя думская практика: (Очерк из быта рабочего 
населения в Петербурге). — МБ, 1898, № 3, отд. 2, с. 17—27.

Др. публ. — В кн.: Покровская М. И. По подвалам, чердакам и угловым 
квартирам Петербурга. Спб., 1903.

Покровская Мария Ивановна (р. 1852), врач-гигиенист.
1890-е гг. Воспоминания о службе врачом Городской думы на одной из 

петербургских окраин. Условия жизни бедноты. Заболевания и смертность в 
ее среде.

855. Прежде и теперь: Рассказы рабочих и крестьян — Саратов: Обл. гос. 
изд-во, 1938.— 44 с.

Из содерж.: Викторов В. 3. Радостно стало жить, радостно на детей 
смотреть, с. 8—13; Кобозоев А. С. С винтовкой в руках, с. 13—14; Борзов Н.
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Дети — наша гордость, с. 16; Смирнов И. К. Счастливая старость, с. 16—17; 
Мудрая Е. Две жизни, с. 18—21; Циттель Е. Ф. О прежней каторжной жизни, 
с. 22; Кузьмин П. П. Били нещадно, с. 20—24; Сайганов Д. С. Как светлое 
майское утро, с. 24—25; Ипатов А. Д. Завоеванного не отдадим, с. 25—27; 
Ильин И. Я. Товарищ, с. 27—28; Буянов О. Г. «Од-Вэле» — Новое село, 
с. 28—30; Селяев М. А. Великое доверие, с. 30—33; Пузанов И. Е. Колхозная 
радость и счастье, с. 33—37.

Конец XIX в .— 1930-е гг. Воспоминания рабочих и крестьян Саратовской 
губернии. Условия труда. Быт.

856. Путь учебы: (Воспоминания ученика фабзауча 1-го выпуска). — В 
кн.: Полвека борьбы и побед: Гл. рост, [ж.-д.] мастерские им. тов. Ленина на 
производств, и рев. фронте. Ростов н/Д, 1924, ч. 1, с. 120—121.

1909—1912. Обучение в ремесленной школе при главных мастерских. За
ведующий школой В. В. Исаев. Работа после окончания школы.

857. Рабинович-Марголина С. С. На бирже труда: В жен. отд-нии. (Из 
наблюдений дежурной). — РБ, 1917, № 4/5, с. 106—137. — В конце текста: 
Ра-вич С.

Рабинович-Марголина Сарра Самойловна.
1900-е гг.— 1916. Работа Петроградской биржи труда. Условия найма 

домашней прислуги. Клиенты и наниматели.
858. Рассказы рабочих. — В кн.: Прежде и теперь: Рассказы рабочих, 

колхозников и трудовой интеллигенции о своей жизни при царизме и при Со
ветской власти. М., 1938, с. 14—31, 37—44, 47—61, 67—68, 72-78.

Из содерж.: Иванов М. И. Рабочие — хозяева Советской страны, с. 14— 
17; Оленев П. Два юбилея, с. 17—19; Хайли Ю. Б. Я нашел свое счастье, 
с. 19—21; Латышев П. Н. Мы гордимся своей родиной, с. 22—23; Тригер И. 
Забота о человеке, с. 23—25; Лапшин В. И. Былое, с. 25—27; Абильтаев С. 
Три брата, с. 27—28; Щербаков А. И. Штрафная книга, с. 29—30; Киричен
ко Е. С песней по жизни шагаю, с. 30—31; Собченко Н. С. Вспоминая мрачные 
годы.., с. 37—39; Морор С. Исчезнувшая профессия, с. 39—40; Костромин Ф. 
Счастливая старость, с. 41—42; Онучин Н. С. На приисках, с. 42—44; Горев А. 
Незабываемое, с. 47—52; Зимин И. Несли свою молодость и силу, с. 52—54; 
Шустов Д. Две жизни, с. 54—58; Будайханов Б. «Милость хозяина», с. 58— 
59; Васильева М. Вторая молодость, с. 59—61; Токарева А. И. Страшно 
вспомнить, с. 67—68; Зенин Е. Советская власть дала нам настоящую жизнь, 
с. 72—75; Казаков Г. Пережитое и завоеванное, с. 76—77; Альтшулер С. Мы 
живем в светлое, солнечное время, с. 77—78.

Конец XIX в .— 1917. Условия труда. Заработная плата. Быт рабочих.
859. Рассказы уральцев о старой и новой жизни/Записали Богданова Е., 

Бушуева И., Горяйнова А., Фрумкина А. — Свердловск: Кн. изд-во, 1957.— 
120 с.

Из содерж.: Сомов П. Н. Пришло время, о котором мы мечтали, с. 7—12; 
Гаев Е. И. Другим стал завод, с. 13—18; Грачев П. Н. Большим почетом у 
нас рабочий окружен, с. 19—24; Болотов М. И. Доволен народ, с. 25—31; 
Кузнецов Д. С. Партия помогла ковать кадры, с. 32—35; Мишарин Г. Н. Ве
ликий Октябрь все изменил, с. 36—38; Трофимов А. М. Живи да радуйся, 
с. 39—41; Шевцов И. А. Жизнь у рабочих стала другая, с. 47—50; Трошев И. С. 
Труд оценивается по достоинству, с. 57—59; Бондин Д. В. Мой опыт еще при
годится молодежи, с. 60—66; Семков В. Д. Сейчас каждый рабочий учится, 
с. 67—71; Козин К. И. Завод раньше и теперь, с. 84—86; Кутемова Т. И. На
ши мечты сбываются, с. 91—95; Мухаркин Д. П. Рабочая дружба, с. 96—108; 
Куклин Я. С. Мы за мир, с. 114—118.

Авторы — рабочие уральских заводов; Гаев Е. И. — о нем см. № 813; 
Мухаркин Д. П. — о нем см. № 847.

1890-е— 1950-е гг. Детство. Начало трудового пути. Условия работы на 
заводах Урала (Верх-Исетский, Нижнетагильский, Нытвеиский, Серовский за
воды, Высокогорский рудник). Оплата труда. Быт рабочих.

860. Рассказы старых рабочих/Сост. А. Шеменев и М. Шумный. — Ростов 
н/Д: Ростиздат, 1940. — 52 с.

Из содерж.: Федоров С. И. Это была настоящая каторга, с. 8—14; Скуй- 
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беда И. В. Проклятое прошлое, с. 15—23; Максименко И. М. Чего не знает 
советская молодежь, с. 24—31; Князев И. А. Мастера-держиморды, с. 32—37; 
Исаев С. И. Рабочий был бесправным человеком, с. 39—40; Шумный М. А. 
Мы отстаивали свой права, с. 41—50.

Авторы — рабочие мастерских Владикавказской железной дороги.
1890-е— 1930-е гг. Детство. Начало трудового пути. Работа в мастерских 

Владикавказской железной дороги. Условия труда. Заработная плата. Вза
имоотношения администрации и рабочих. Участие рабочих мастерских в ре
волюционном движении.

861. Романов Г. Чувство хозяина. — В кн.: Рабочий класс СССР. М., 1937, 
с. 41—42.

Романов Георгий (р. 1899), рабочий-железнодорожник.
1913—1930-е гг. Детский труд в механической мастерской в городе Коз

лове Тамбовской губернии.
862. Святенко Ф. Д. Старый и новый мастер. — М.: Изд-во ВЦСПС, 

1930. — 31 с.
Святенко Федор Демьянович, рабочий, участник революционного дви

жения.
Конец XIX в .— 1920-е гг. Взаимоотношения мастеров и рабочих в Киев

ских главных мастерских Юго-Западной железной дороги. Условия труда.
863. Семенов И. М. Мастеровые. — В кн.: Отцы и дети: Сб. рассказов ста

рых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 41—49.
Автор — рабочий.
Конец XIX в .— 1930-е гг. Детство. Обучение автора в ремесленном учи

лище в Ставрополе. Работа помощником машиниста на мельнице Попова в 
Ставрополе.

864. Семенова А. История одной жизни/Предисл. А. Тарасова-Родионова; 
Вступ. статья 3. Ракитиной. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — 76 с., портр.— (Б-чка 
работницы и крестьянки).

Семенова Агриппина, работница.
Конец XIX в .— 1918. Детские годы в Казани. Работа в швейной мастер

ской Осиповой. Условия труда. Замужество. Жизнь в Нижнем Новгороде. 
События 1905 г. Еврейский погром. Возвращение в Казань. Работа домашней 
портнихой. Быт. Положение женщины-работницы.

865. Сергеевич В. Завод — кузница революции: Рабочий о старом и но
вом житье-бытье. — М.: Госиздат, 1929. — 79 с.

Автор — токарь Невского механического (Семянниковского) завода.
Середина 1890-х гг.— 1905. Отъезд из деревни в Петербург и поступление 

на завод. Условия труда рабочих. Их жилье, питание. Взаимоотношения с 
мастерами. Воскресная школа. Участие в рабочем и революционном движе
нии. Комиссия сенатора Н. В. Шидловского для выяснения нужд рабочих 
(1905).

866. Сидоров Н. Нас не гнетет страх безработицы. — В кн.: Рабочий класс 
СССР. М., 1937, с. 42—44.

Сидоров Никифор, рабочий-прокатчик.
1900—1936. Отношение мастеров к рабочим на Юзовском металлургиче

ском заводе.
867. Скоробогатов К. В. От рабочей заставы: Из воспоминаний артиста 

/Лит. запись А. Левитиной.— Звезда, 1967, № 1, с. 131 —149; №2, с. 162—182; 
№ 3, с. 177—197.

Др. публ. (с изм. и доп.). — В кн.: Скоробогатов К. В. Жизнь и сцена. Л., 
1970 (под загл.: Дорогой исканий).

Скоробогатов Константин Васильевич (1887—1969), драматический актер.
1890-е гг.— 1955. Село Александровское под Петербургом — место распо

ложения Обуховского завода, завода Берда, картонной фабрики. Семейные 
предания. Впечатления детства: жизнь рабочих за Невской заставой, быт ра
бочей семьи. Работа рассыльным на Обуховском заводе. Участие в распрост
ранении прокламаций. Воскресная школа. Черняевские курсы. Участие в дра
матическом кружке завода. Расстрел шествия рабочих 9 января 1905 г. У воль-
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нение с завода. Профессиональная сцена. Первые гастрольные поездки в про
винцию. Снова завод. Драматический кружок Е. П. Карпова. Труппа 
С. А. Светлова. Артистическое кабаре «Привал комедиантов». Ф. И. Шаляпин. 
Русские актеры: Н. Н. Ходотов, И. В. Фролов, Н. П. Россов, М. Г. Савина, 
П. Н. Орлов и др.

868. Словачевская Т. Из моей жизни: (Работница-печатница). — В кн.: 
Пройденный путь: Сборник М.; Л., 1925, с. 155—160.— (Красные платочки; 
Вып. 1).

Др. публ. — В кн.: Словачевская Т., Удаленкова-Крицына. Повесть работ
ницы и крестьянки. Вологда, 1921 (под загл.: Что меня толкнуло в ряды пар
тии). То же. Казань, 1921; Саратов, 1921; [Астрахань], 1921.

Словачевская Таисия.
1890-е гг.— 1914. Москва. Детство. Работа в типографии. Участие в про

фессиональном и женском движении. Работа на военно-обмундировочной 
фабрике.

869. Смидович П. Г. Рабочие массы в 90-х годах. — М.: Мол. гвардия, 
1930.—60, [2] с .— (Воспоминания старого большевика/Под ред. А. И. Елиза
ровой и Ф. Кона).

Др. публ. — ПР, 1925, № 1.
Смидович Петр Гермогенович (1874—1935), инженер-электрик, революци

онер, впоследствии партийный и советский деятель.
Окт. 1896—1900. Жизнь автора среди рабочих под видом рабочего-ино- 

странца с целью изучения настроений русского пролетариата. Завод Брян
ского общества близ Екатеринослава. Керченский металлургический завод. 
Техническая контора Эрихсон в Москве. Барановская мануфактура в Яро
славской губернии. Невский механический (Семянниковский) завод в Петер
бурге. Условия труда, быт рабочих. Детский труд. Пропагандистская работа 
автора среди рабочих Невской заставы. Попытки организации рабочего круж
ка с кассой взаимопомощи и библиотекой. Деятельность Петербургского ко
митета РСДРП.

870. Смирнова А. Е. Все масло высшего сорта. — МПр, 1957, № 10, с. 10.
Автор (р. 1899), работница.
1915—1957. Условия труда рабочих на маслодельном заводе Истобинской 

молочной артели в Вятской губернии.
871. Степанова. Отрывок из автобиографии. — В кн.: Пройденный путь. 

Сборник. М.; Л., 1925, с. 161 —162.— (Красные платочки; Вып. 1).
Автор — работница.
Конец XIX — начало XX в. Работа на фабрике. Условия труда. Быт.
872. Стифеев А. Шестьдесят лет в строю. — В кн.: Столетие, 1857—1957: 

К юбилею з-да «Красный выборжец». Л., 1957, с. 55—57.
Автор — рабочий.
Конец XIX в.— 1914. Детские годы в деревне в Смоленской губернии. 

Работа на заводе Розенкранца. Условия труда. Быт рабочих.
873. 100-лстие Александровской бумажной фабрики (1848—1948). — Ко

строма: Обл. изд-во, 1948. — 56 с., ил., портр.
Из содерж.: Хазов К. Е. Хуже каторги, с. 47; Козырева А. А. Долюшка 

женская, с. 48—49.
Авторы — рабочие фабрики.
Начало XX в. Детский и женский труд. Быт рабочих.
874. Стученко А. Т. Нас водила молодость...— Юность, 1966, № 11, 

с. 46—55, ил.
Др. публ. (в отрывках).— В кн.: Стученко А. Т. Завидная наша судьба. 

М., 1964; 2-е изд. М., 1968.
Стученко Андрей Трофимович (1904—1972), сын рабочего, впоследствии 

советский военный деятель.
Около 1910—1926. Киев. Детство. Быт семьи. Учение в церковно-приход

ском училище. Учительница А. И. Петрушевская. Жизнь в годы первой миро
вой войны. Работа мальчиком в магазинах. Учение в Екатерининском реаль
ном училище. Пение в хоре Софийского собора.
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875. Сучан: Сб. (К 50-летию г. Сучана).— Владивосток: Примиздат, 
Г946. — 36 с., ил.

Из содерж.: Вернахай Е. Так было, с. 29—31; Богатов М. П. Наша бы
лая жизнь, с. 31—34; Силин И. С. Как мы работали до революции, с. 34—36.

Авторы — шахтеры.
1893— 1917. Способы добычи угля, условия труда в шахтах Сучана (При

морская область). Быт рабочих. Рабочие-китайцы.
876. Ударницы социалистической стройки: Ксения Коненкова. Ольга Его

ровна Мещерякова. Наталья Александровна Игнатова. — БК, 1932, № 2/3, 
с. 89—101.

1880-е гг.— 1931. Автобиографии работниц Трехгорной мануфактуры. По
ложение рабочих. Их революционная борьба.

877. Фаресов А. И. Поездка на остров Валаам. — ИВ, 1901, т. 85, № 8, 
с. 610—629, ил.

Фаресов Анатолий Иванович (1852—1928), писатель, публицист.
19—21 мая 1900 (1901?). Поездка рабочих бумагопрядильной мануфак

туры Штиглица — членов «Общества трезвости» из Петербурга на остров Ва
лаам для празднования св. Троицы. Условия плавания на пароходе «Валаам». 
Осмотр островов Коневец и Валаам.

878. Федоров С. И. В поисках счастья. — В кн.: Отцы и дети: Сб. расска
зов старых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 5—16.

Об авторе см. № 860.
Начало XX в. Детство. Уход в город на заработки (1906). Работа на же

лезнодорожной станции Котельниково. Жизнь в Ростове. Рабочий поселок 
Темерник. Быт рабочих. Работа автора в литейном цехе мастерских Влади
кавказской железной дороги. Условия труда.

879. Филиппов А. А. Еще о Никитине. — НПМ, 1915, № 185, с. 1614— 
1615. — В конце текста: А. Ф-в.

Об авторе см. № 795.
1880-е гг.— 1915. Воспоминания о встречах с Н. И. Никитиным — метран

пажем типографии «Нового времени». Черты его характера.
880. Хлебников К. М. На пригородной станции.— В кн.: Московско-Ок

ружной 50 лет. М., 1959, с. 12—13, портр. авт.
Автор — железнодорожник.
1908—1950. Условия жизни железнодорожников на станции Угрешская.
881. Хромов М. Д. Самое дорогое. — В кн.: Ревдинские были: Из истории 

Ревд. метизно-металлург. завода. Свердловск, 1960, с. 65—68.
Автор — рабочий.
1891—1917. Детство. Работа на Ревдинском заводе, на Верх-Исетском 

заводе в Екатеринбурге. Условия труда. Выступление рабочих Верх-Исетского 
завода в 1905 г.

882. Шверник Н. М. В СССР безработица уничтожена навсегда. — В кн.: 
Рабочий класс СССР. М., 1937, с. 13—16.

Шверник Николай Михайлович (1888—1970), рабочий-металлист, револю
ционер-большевик, впоследствии советский партийный и государственный дея
тель.

1911. Положение безработного. Поиски работы в Таганроге, Луганске и 
Харцизе.

883. Шувандина Т. И. Из тьмы к свету/Лит. запись М. Б. Сапожнико
вой.— Иваново: Кн. изд-во, 1957. — 80 с., 1 л. портр.

Шувандина Таисия Ивановна, ивановская ткачиха.
1900-е гг.— 1955. Сиротское детство. Поступление на льняную фабрику 

Щербакова в Кохме. Работа на ткацких фабриках в Шуе и Иваново-Возне
сенске. Условия труда и быта ткачей. Положение рабочих в годы первой ми
ровой войны. Расстрел ивановских рабочих в августе 1915 г.

884. Шумков К. П. Молодежь должна это знать. — В кн.: Ревдинские 
были: Из истории Ревд. метизно-металлург. завода. Свердловск, 1960, 
с. 57—59.
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Автор — рабочий.
Начало XX в.— 1950-е гг. Детство. Работа на Ревдинском заводе. Усло

вия и оплата труда.

Крестьянство1

См. также № 1195, 1363

885. Амфитеатров Н. Общество трезвости. — ВВСДБ, 1908, № 1, с. 11—
12.

Амфитеатров Никита, священник.
1900-е гг. Пьянство в сельском быту. Опыт организованного автором в 

одном из сел Виленской губернии общества трезвости.
886. Аничкова И. М. Заметки из деревни.*—Спб.: Изд. Аничковой, 1900.— 

85 с. — Прил.: Документы, найденные в нашей деревенской библиотеке.
Автор — помещица Псковской губернии.
Конец 1890-х гг. Жизнь в имении в Псковской губернии. Крестьяне. Их 

быт и нравы. Крестьянское хозяйство. Отношение крестьян к помещикам. Со
стояние помещичьего хозяйства.

887. Васюнкина А. Г. Жизнь колхозницы Васюнкиной, рассказанная ею 
самой/Запись и предисл. Р. С. Липец. — М.; Л.: ГИХЛ, 1931.— 135 с., ил.— 
(Массовая б-ка).

Васюнкина Афимья Григорьевна, крестьянка.
1890-е гг.— 1917. Молодость в селе Вирява Моршанского уезда Тамбов

ской губернии. Работа на помещика. Сельское духовенство. Замужество. Се
мейный быт. Переезд на рыбные промыслы в село Камызяк Астраханской гу
бернии. Труд рыбаков.

888. Вережников А. «Страстотерпцы».— НЖизнь, 1912, N° 3, стб. 191—211.
1911. Жизнь автора среди крестьян Черниговской губернии. Быт кресть

ян. Состояние медицинской помощи. Земские врачи.
889. Вранов М. Проселочными дорогами. — НЖДВ, 1913, № 1, с. 69—80.
1910-е гг. Хозяйственное положение крестьян Поволжья (Казанская и

Симбирская губернии). Взаимоотношения крестьян с помещиками. Разруше
ние сельской общины. Расслоение крестьянства. Кустарные промыслы.

890. Грунин Я. Кривая межа: (Из зап. старого землеустроителя). — В кн.: 
Простор: Лит.-худож. альманах кур. писателей. Курск, 1957, № 6, с. 150—159.

Автор — чиновник, член землеустроительной комиссии.
1912. Конфликт между крестьянами села Болховец Белгородского уезда 

Курской губернии и местной помещицей, захватившей часть крестьянской зем
ли. Помощь помещице со стороны местных властей.

891. Гусев С. С. После «смущения»: (Деревен. впечатления). — ИВ, 1911, 
т. 125, № 9, с. 1002—1022; т. 126, № 10, с. 170—194. — В конце текста: С. Гу
сев (Слово-Глаголь).

Гусев Сергей Сергеевич (1854—1922), писатель, публицист, владелец име
ния в Саратовской губернии.

1909—1910. Жизнь автора в имении (Саратовская губерния). Деревня 
после революции 1905—1907 гг. Взаимоотношения крестьян с местными вла
стями и с помещиками. Их хозяйственное положение. Быт.

892. Из воспоминаний сельского священника. — ОрлЕВ, 1914, № 37,
с. 960—964. (Отд. неофиц.) — В конце текста: С. М. Д.

Автор — сельский священник Кромского уезда Орловской губернии.
Зима 1899/1900. Посредничество автора в тяжбе между общиной деревни 

Дьячье и принятым в нее «со стороны» крестьянином по поводу наделения 
его землей.

1 См. также разделы «Сельское хозяйство», «Неурожаи и голод», «Столыпин
ская аграрная реформа».
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893. Из деревенских наблюдений. — ОтклС, 1906, № 2, с. 82—92. — В кон
це текста: С.

Конец 1905—1906. Политические настроения крестьян одной из средне
черноземных губерний после провозглашения Манифеста 17 октября 1905 г. 
Отношение к Думе, позиция по аграрному вопросу. Выдвижение автора кан
дидатом в члены Государственной думы от крестьян.

894. Кривошапов М. С. Записки сибиряка. — СибО, 1936, № 1, с. 88— 
104; № 3, с. 70—86; № 4, с. 85—103; № 5, с. 89—95.

Автор (р. 1892), сибирский крестьянин.
1900—1917. Природа Томской губернии. Жизнь деревни. Засуха и голод 

1900—1903 гг. Правительственная помощь. Местные кулаки. Духовенство. 
Сбор податей и недоимок. Положение переселенцев. Отклики в деревне на 
русско-японскую войну, революцию 1905 г. Деревенские нравы. Школа.

895. Лакин Г. И. В гостях у крестьянских сирот: С предисл. о детской 
колонии «Затишье». — Спб.: Тип. Либермана, 1896. — 23 с.

Лакин Григорий Иванович, литератор.
1896. Осмотр ряда сельских приютов для крестьянских сирот в Камы

шинском уезде Саратовской губернии. Беседа с основателем приютов земским 
начальником Н. Н. Жеденовым.

896. Назарьев В. Н. На новую линию.— ИВ, 1900, т. 79, № 1, с. 136—170; 
№ 2, с. 565—597.

Назарьев Валериан Николаевич (1830—1902), помещик Симбирской гу
бернии, земский деятель.

1892—1898. Состояние крестьянских хозяйств села Никольское Сызран- 
ского уезда Симбирской губернии. Неудача массового переселения крестьян 
из Среднего Поволжья в Сибирь. В тексте — рассказы переселенцев.

897. Новикова О. А. Как помочь великому горю? — В кн.: Новикова О. А. 
Несколько слов. Пг., 1914, вып. 1, с. 3—7.

Новикова Ольга Алексеевна (1840—1925), публицистка.
Начало XX в. Черты быта крестьян в имении автора, селе Ново-Алек- 

сандровке Козловского уезда Тамбовской губернии.
898. Озерский М. «Царь бичей». — РязЕВ, 1912, № 10, с. 416—424.
Озерский Михаил, священник.
1904—1912. Организация и деятельность общества трезвости в селе Шу- 

мош Рязанской губернии и уезда.
899. Около верующего народа: (Из дачных впечатлений). — РязЕВ, 1914, 

№ 16, с. 612—616; № 17, с. 651—656. (Отд. неофиц.). — В конце текста: 
свящ. С. С.

Автор — священник.
Лето 1907. Солотчинский монастырь. Крестьяне Солотчинского прихода 

Рязанской губернии и уезда. Их отношение к церкви.
900. Полянский В. Деревня во время войны. — ОрлЕВ, 1914, № 36, с.

931—934. (Отд. неофиц.).
Полянский Владимир, воспитанник Орловской духовной семинарии.
1914. Мобилизация в деревне. Настроения крестьян. Помощь населения 

армии.
901. Рассказы колхозников. — В кн.: Прежде и теперь: Рассказы рабочих, 

колхозников и трудовой интеллигенции о своей жизни при царизме и при Со
ветской власти. М., 1938, с. 88—134.

Из содерж.: Наша деревня вчера и сегодня (письмо М. И. Калинину от 
членов колхоза им. М. И. Калинина Кондопожского района), с. 88—96; Ба
ранцев В. В кабале, с. 96—98; Касымов М. Я был рабом, с. 98—99; Бала
ев М., Макаров Д., Женатаев А. Чего не видели наши дети, с. 100—101; Бог
данов Е. А. О старой нищенской жизни, с. 102—103; Парфенова М. С. Огля
дываясь назад, с. 103—105; Жить было невмоготу (письмо колхозников села 
Вячки Кирсановского района Тамбовской области), с. 105—108; Горлов 3. 
Треть века в кулацкой кабале, с. 108—109; Ташматова Н. Счастье женщины, 
с. ц о —111; Комарова П. Радость пришла на наш двор, с. 111—112; Ивано
ва Е. Ф. Я мать двенадцати детей, с. 113—116; Трифонов И. Я и моя мать,
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с. 117—118; Хозяева своей судьбы (письмо колхозников села Видлицы Оло
нецкого района), с. 119—121; Тягний П. Нашли счастье на колхозной земле, 
с. 122—123; Витушка Я. Вольная жизнь, с. 123—125; Во сто раз горячей, чем 
настоящее солнце (письмо эскимосов, чукчей, орочей, ительменов, коряков и 
алеутов Советской Камчатки), с. 132—139.

Конец XIX в.— 1930-е гг. Ведение хозяйства. Урожаи. Налогообложение. 
Быт крестьян. Положение крестьянки. Дети.

902. Русанов Н. С. Двадцать пять лет спустя: (Из деревен. впечатле
ний).— РБ, 1907, № 10, отд. 2, с. 28—67. — В конце текста: Кудрин Н. Е.

Русанов Николай Сергеевич (псевд. Кудрин Н. Е., 1859—1939), помещик, 
публицист.

1906—1907. Положение крестьян в деревнях Жидринского и Козельского 
уездов Калужской губернии. Ведение крестьянского хозяйства. Быт. Полити
ческие настроения крестьян. Отношение к властям, к церкви. Деревенская 
молодежь. Расслоение крестьянства.

903. Семенов С. Т. Двадцать пять лет в деревне. — Пг.: Жизнь и знание, 
1915.—371 с .— (Б-ка обществоведения; Кн. 13).

Др. публ. (отрывок). — Современник, 1911, кн. 5, 6 (под загл.: Легко ли 
у нас выделяться из общины).

Семенов Сергей Терентьевич (1867—1922), крестьянин, писатель.
1880-е гг. — ок. 1911. Автобиографические сведения. Жизнь автора в де

ревне Андреевской (?) Волоколамского уезда Московской губернии. Деревня 
в 1880-х гг. Уход крестьян на заработки в город. Крестьянское хозяйство. 
Урожаи. Цены на хлеб и другие продукты. Быт и нравы крестьян. Типы 
крестьян. Деревенская молодежь. Праздники в деревне. Круг чтения крестьян. 
Постройка школы, создание библиотеки. Сельские священники. Земские на
чальники, их взаимоотношения с крестьянами. Попытки крестьян создать 
сельскохозяйственное общество. Отношение крестьян к земству. Настроения 
в деревне в 1905 г. Отклики на русско-японскую войну и революционные со
бытия. Создание крестьянского союза. Арест автора за участие в нем. Про
ведение Столыпинской реформы. Отношение крестьян к переделу земли. Зе
мельные тяжбы между крестьянами. Деятельность землеустроительной комис
сии. Выход автора из общины. Выборы гласных земства в 1909 г. Последствия 
передела земли.

904. Фаресов А. И. Деревенские разговоры; Псковская мякина; Женский 
вопрос в деревне; Немытая губерния; Из нравов современной деревни. — В 
кн.: Фаресов А. И. Мои мужики: Очерки и рассказы. Спб., 1900, с. 90—142, 
282—351.

Об авторе см. № 877.
Конец 1880-х гг.— 1899. Охота в Холмском и Новоржевском уездах 

Псковской губернии вместе с крестьянами-охотниками. Культурный уровень 
псковского крестьянина, его хозяйственное положение. Расслоение крестьян. 
Народный фольклор. Деревенские нравы. Пьянство. Сельское духовенство.

905. Фомин С. В деревне и на хуторах. — Современник, 1912, кн. 3, с. 
296—305.

Фомин Семен.
Лето 1911. Деревня Сущево Александровского уезда Владимирской гу

бернии. Хозяйственное положение крестьян. Их быт. Деревенские моды. Со
стояние хуторских хозяйств.

Различные группы населения
См. также № 677, 688, 689, 832

906. Васильева М. Е. Голытьба: (Зап. домовладелицы). — ИВ, 1910, 
т. 121, № 8, с. 353—377; № 9, с. 739—763.

1900-е гг. Быт и нравы городской бедноты.
907. Галкин М. В. Из жизни Казанского братства трезвости. Вып. 1.— 

Спб.: Типолит. Фроловой, 1910.— 16 с., ил.
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Галкин Михаил Владимирович, священник церкви Старо-Ладожского мо
настыря в Петербурге.

Сент.—окт. 1910. Организация общества трезвости, его деятельность.
908. Гордеев М. Г. Полвека унижений и борьбы: Повесть жизни ресто

ранного человека/С предисл. С. Рахметова. — М.: Труд и книга, 1925.—219 с.
Гордеев Матвей Г. (р. 1858), официант, деятель профессионального дви

жения работников питания, публицист.
1860—1925. Детство в деревне. Солдатская служба. Московские тракти

ры и рестораны. Условия труда и жизни их служащих. Борьба автора за 
признание профессиональных прав официантов. Создание «Общества взаимо
помощи официантов». Всеобщая забастовка официантов в октябре 1905 г. 
Профессиональная борьба в 1907—1917 гг.

909. Желиховская Н. В. Мои впечатления и воспоминания. — БП, 1907, 
№ 4/5, с. 4—12; № 6, с. 34—45; № 7, с. 6—13; № 8, с. 139—147; № 9, с. 162— 
175; № Ю, с. 225—245; 1908, № 2, с. 1—6; JVb 5, с. 9—15; № 8, с. 1—7; 
N® 12, с. 2—7; 1910, Кя 1, с. 5—11. — С 1908 г. под загл.: Мои письма.

Желиховская Надежда В., деятель благотворительности.
1907—1910. Благотворительная деятельности «Общества повсеместной по

мощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям». Положение инвалидов 
русско-японской войны. В тексте — их письма к автору.

910. Зыков В. А. Венок на могилу друга: (Посвящаю памяти Михаила Ти
хоновича Соколова. 1888—1915). — Умань: Тип. Энергия, 1916.—23 с.

Годы совместного обучения в Вяземском духовном училище, Смоленской 
духовной семинарии и Петербургском университете. Поступление М. Т. Со
колова на военную службу и гибель на фронте во время первой мировой 
войны.

911. Каневский Я. И. Эмин-Ага Борчалинский: (Воспоминания бывшего 
разбойника).— Тула: Тип. Дружининой, 1915.— 120 с.

Каневский Яков Иванович.
1880-е гг.— 1906. Поездка в урочище Джелал-оглы в Борчалинском уезде 

Тифлисской губернии. Знакомство с Эмином-Агой Аджаловым (Гаджибего- 
вым). Охота в Лок-Джандаре. Рассказ Эмин-Аги о своей жизни. Арест за 
оскорбление уездного начальника. Побег. Попытки избежать суда после убий
ства односельчанина. Скитания, разбой. Женитьба. Суд и заключение в тюрь
му (1898). Освобождение. Армяно-татарская резня 1905 г. Быт местного на
селения (татар).

912. Курбатов А. Записки старого повара/Лит. ред. А. А. Смирнова. — 
НС, 1967, № 1, с. 99—108, ил.

Курбатов Алексей (р. 1890), выходец из крестьян Ярославской губернии, 
смальчик» в чайной, повар.

1902—1917. Московские чайные, трактиры и рестораны. Условия труда в 
иих. Быт московского купечества.

913. Лобода. Записки обследовательницы. — СЗап, 1915, № 5/6, с. 167— 
183; No 11/12, с. 298—311.

Автор — деятель благотворительности.
1914—1915. Деятельность «Попечительства о бедных Петрограда». Обсле

дование материального положения просителей. Жизнь семей рабочих, отправ
ленных на войну. Положение солдаток в деревне. Казенное пособие для них. 
Сельская благотворительность.

914. Окрейц С. С. Убежище имени Пушкина для литераторов в Одессе.— 
ИВ, 1905, т. 99, Ко. 2, с. 563—578.

Об авторе см. № 197.
Сент. 1904. История создания Убежища имени Пушкина. В. В. Навроц

кий — издатель «Одесского листка». Обитатели Убежища: наборщики, 
граверы, разносчики газет и др. Условия их жизни. Пища. Злоупотребления 
администрации.

915. Орлов И. С. В Нахабино!: (Поездка в село Нахабино — пункт па
ломничества алкоголиков). Личные впечатления и наброски. С ил., портр., ви
дами храма в с. Нахабине, статьею о. Пермского, его биогр. и ист. данными



как о храме, так и о селе. — М.: Изд. Орлова и Венедиктова, 1899.—48 с.
Около 1899. Поездка из Москвы в село Нахабино Воскресенского уезда. 

Спутники. Остановка в трактире П. А. Воронова в селе Тушино. Церковная 
служба в Нахабине. Священник Покровской церкви Сергий Пермский, учре
дитель общества трезвости. Чайная лавка общества. Содержатель чайной
А. Я- Жданов. Благотворительная деятельность фабриканта Я. А. Полякова.

916. Плещеев А. Вакханалия: (Из недалекого прошлого). — СтУ, 1915, 
№ 42, с. 21.

Последняя четверть XIX в. Кутежи в петербургском ресторане Бореля 
(позднее принадлежал Кюба).

917. Смирнов Н. Миша-Самуил: Михаил Васильевич Лазарев, ум. 1907.— 
В кн.: Смирнов Н. Миша-Самуил. Спб., 1908, с. 3—11.

Смирнов Николай, священник села Агренева Переславльского уезда Вла
димирской губернии.

1880-е гг.— 1907. Воспоминания о юродивом М. В. Лазареве. Его детство, 
случаи из дальнейшей жизни. Болезнь и смерть Лазарева.

918. Соколов С. А. Первое Тульское общество трезвости. — РБылое, 1923, 
№ 2, с. 40—44.

Автор — секретарь общества.
1898—1903. Возникновение общества, его состав и деятельность. Столкно

вения с полицией. Прием представителей общества губернатором В. К. Шлип- 
пе. Запрещение общества.

919. Таубе С. И. Преступление или безумие?: Воспоминания об Андрее 
Гилевиче. — Спб.: Тип. Уль, 1910. — 32 с. — На тит. л.: С. А. Аничкова (Ба
ронесса Таубе).

Таубе Софья Ивановна (урожд. Аничкова).
1890-е гг.— 1909. Психологическая характеристика инженера А. А. Гиле- 

вича, совершившего убийство. Его детские и студенческие годы.
920. П. С. Чекунов.— НПМ, 1915, № 188, с. 1720—1721. — В конце текс

та: Шпоник.
Воспоминания о П. С. Чекунове, печатном мастере товарищества Р. Го

лике и А. Вильборг. Черты характера Чекунова. Отношение к сослуживцам. 
Последние дни жизни.

921. Шабалин А. Двадцать лет моей жизни: Зап. бывшего беспризорни
ка.— М.: Мол. гвардия, 1931.—112 с.

1912—1929. Детство в семье плотника в селе Новокаменка на Алтае. Бег
ство из дома. Скитания (Бийский уезд Томской губернии). Отношение окру
жающих.

922. Шевляков М. В. К истории насаждения трезвости. — ИВ, 1909, т. 118» 
№ 10, с. 189—205.

Шевляков Михаил Викторович (1866—1913), писатель, драматург.
1900, 1903. Посещение автором сельского священника С. П. Пермского, 

основавшего общество трезвости в селе Нахабино Московской губернии.
923. Школьник М. Е. Одесское Монте-Карло: (Из истории одного клу

ба).— Одесса; Тип. «Коммерческая» Сапожникова, 1906.—35 с.
Школьник Моисей Ефимович, житель Одессы.
Начало XX в. Игорный клуб «Коммерческого собрания» в Одессе. Игро

ки. Одесские шулеры.
924. Шленев Н. П. — НПМ, 1914, № 177, с. 1283—1284. — В конце текста: 

Гал. И.
Автор — служащий Морской типографии.
1900-е гг.— 1914. Совместная работа автора с Н. П. Шленевым в Мор

ской типографии. Черты характера Шленева. Его смерть. Похороны.
925. Ювачев И. П. Сестра Варвара. — ЖД, 1899, № 7, с. 45—58; № 8,

с. 41—44.
Об авторе см. № 552.
1898. Религиозно-благотворительная деятельность В. А. Шкляревич, от- 

коывшей народную столовую для бродяг.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ. ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА

926. Андрей Владимирович, вел. кн. Дневник бывшего великого князя Анд
рея Владимировича: 1915 год/Ред. и предисл. В. П. Семенникова. — Л.; М.: 
Госиздат, 1925.— 112 с.

Андрей Владимирович (р. 1879), великий князь, двоюродный брат Ни
колая II.

1907, 1911, апр. — окт. 1915. Характеристика членов императорской семьи, 
придворных кругов, высших военных чинов. Николай II. Принятие им поста 
верховного главнокомандующего. Императрицы Александра Федоровна и 
Мария Федоровна. Вел. кн. Николай Николаевич. В. М. Волконский. 
Д. А. Бенкендорф, Г. Е. Распутин, В. Ф. Джунковский, епископ Варнава. 
Деятельность автора на посту командира л.-гв. конной артиллерии. События 
на фронте. Вопросы снабжения войск. Дело полковника С. Мясоедова. От
ставка В. А. Сухомлинова с поста военного министра, назначение А. А. Поли
ванова. Генералы: М. В. Алексеев, В. М. Драгомиров, Н. И. Иванов, 
Н. Н. Янушкевич. Русско-болгарские отношения. Пребывание автора в Болга
рии в 1907, 1911 гг. Граф А. С. Замойский о русско-румынских отношениях.

927. Андрей Владимирович, вел. кн. Из дневника за 1916—1917 гг. — КА, 
1928, т. I, с. 185—210.

Об авторе см. № 926.
Дек. 1916 — июнь 1917. Убийство Г. Е. Распутина. Взаимоотношения 

Николая II и великих князей. Отъезд автора из Петрограда в Кисловодск. 
Н. В. Рузский, Н. А. Караулов о положении в Петрограде в 1916—1917 гг. 
В тексте — воспоминания В. Н. Орлова о встречах с Николаем II (1905).

928. Белецкий С. П. Записки. — В кн.: Падение царского режима. Л., 
1925, т. 4, с. 11(7—533.

Др. публ. (с сокр.). — Былое, 1922, № 20; 1923, № 21, 22 (под загл.: 
Григорий Распутин: Из ,воспоминаний). То же. Отд. отт. Пг., 1923.

Белецкий Степан Петрович (1873—1918), директор департамента поли
ции, товарищ министра внутренних дел, сенатор.

1914—1916. Письменные показания, представленные Чрезвычайной след
ственной комиссии Временного правительства. Знакомство с А. Н. Хвостовым. 
Назначение автора товарищем министра внутренних дел. Политическая об
становка в стране. Дело помощи беженцам. Продовольственный вопрос. Прес
са. Отношение к правым партиям Деятельность Департамента полиции. Рас
ходование секретных сумм из его фонда. Секретная агентура. Рабочее движе
ние. Г. Е. Распутин. Его роль при дворе. Н. А. Добровольский. Организация 
охраны Распутина. М. С. Комиссаров. Взаимоотношения Хвостова с Распу
тиным. Дело епископа Варнавы. Архиепископ Питирим. В. Ф. Джунковский. 
Взаимоотношения в императорской семье. Великие князья: Николай Николае
вич, Павел и Михаил Александровичи. Правительство, двор и Дума. Князь 
А. Д. Оболенский. Распутин и Дума. Смена министров. Б. В. Штюрмер, его 
политический салон, назначение председателем Совета министров. Кружок 
М. Н. Римского-Корсакова. Отставка автора. Дело В. А. Сухомлинова. Про
цесс И. Ф. Манасевича-Мануйлова. И. Г. Щегловитов как председатель Го
сударственного совета. А. Д. Протопопов. Поддержка им монархических ор
ганизаций. Его отношения с Государственной думой. Н. В. Воейков. П. Г. Кур- 
лов. Л. И. Спиридович. Убийство Распутина. Его похороны. Генерал С. С. Ха- 
балов. Отставка Штюрмера. В тексте — записки Белецкого по вопросам го
сударственного управления.

929. Бобринский А. А. Дневник/ С предисл. М. Н. Мурзановой. — КА, 
1928, т. 1, с. 127—150.

Бобринский Алексей Александрович (1852—1927), граф, член III Госу
дарственной думы, член Государственного совета, председатель Совета объ
единенного дворянства. В 1919 г. эмигрировал.

1910—1911. Характеристика ряда государственных, политических и обще
ственных деятелей. Николай II. Императрица Александра Федоровна.
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П. А. Столыпин, А. Н. Шварц, Л. А. Кассо, П. Н. Крупенский. А. И. Гучков.
М. В. Родзянко. События политической и общественной жизни. Роспуск сейма 
в Финляндии. Похороны авиатора Л. М. Мациевича (1910). Смерть Л. Н. Тол
стого и отклики на нее. Студенческие беспорядки и их усмирение. Выборы 
председателя III Государственной думы. Деятельность правых в Думе и Го
сударственном совете. Требования Столыпина о предоставлении ему чрезвы
чайных полномочий. Великосветская жизнь.

930. Демидова С. И. Из воспоминаний. — ГМ, Ш23, № 1, с. 1в 1>—174.
Демидова Софья Илларионовна (р. 1870), дочь министра императорского

двора И. И. Воронцова-Дашкова, жена чрезвычайного посланника в Афинах 
Е. П. Демидова, князя Сан-Донато.

Июль 1896, февр. — сент. 1905. Попытки придворных кругов замять дело 
о ходынской катастрофе. Русско-японская война. Правящие круги России в 
обстановке революции.

931. Ковалевский М. М. Моя жизнь. Гл. 1/С предисл. М. А. Алпатова и 
Ю. Н. Емельянова. — В кн.: История и историки: Историогр. ежегодник 1973. 
М., 1975, с. 262—297.

932. Ковалевский М. М. Моя жизнь: (Из воспоминаний). Тетрадь [гл.] 
XXII/С предисл. В. М. Шевырина. — ИСССР, 1969, № 4, с. 59—79; № 5, 
с. 76—100.

[К № 931—93:2]. Об авторе см. № 1066.
1868—1872, 1905—1914. Студенческие годы в Харьковском университете. 

Преподаватели. Профессор Д. И. Каченовский. Возвращение в Россию из 
эмиграции. Политическое положение в стране. Издание газеты «Страна». 
Основание партии демократических реформ. Избрание автора в I Государст
венную думу. Подготовка проекта изменений «Основных законов». Открытие 
Думы. Деятельность в ней автора. Лидеры фракции трудовиков: А. Ф. Аладь- 
ин, С. В. Аникин, И. В. Жилкин, И. К. Заболотный. Выборгское воззвание. 
Партия мирного обновления. Наступление реакции. Покушение на С. Ю. Вит
те и убийство Г. Б. Иоллоса. Знакомство с Талоном. Суд над «выборжцами». 
Поражение автора на выборах во II Государственную думу. Избрание в Го
сударственный совет. Борьба группировок в Государственном совете. Члены 
Совета: С. Ю. Витте, П. Н. Дурново.

933. Лопухин А. А. Отрывки из воспоминаний: (По поводу «Воспомина
ний» гр. С. Ю. Витте)/ С предисл. М. Н. Покровского. — М.; Пг.: Госиздат, 
1923. — VIII, 98, [1] с.

Лопухин Алексей Александрович (1864—1928), директор департамента по
лиции, эстляндский губернатор.

1894—1905. Характеристика С. Ю. Витте и его воспоминаний. Императо
ры Александр III и Николай II. Ходынская катастрофа и ее расследование. 
Роль П. Д. Святополк-Мирского и С. Ю. Витте в выработке и утверждении 
законодательных мер 1904—1905 гг. Дело о железнодорожной концессии 
С. И. Мамонтова. Роль С. В. Зубатова в борьбе Витте против В. К. Плеве. 
Отношение Витте к погромной деятельности властей. Государственные деятели: 
И. Л. Горемыкин, В. Н. Коковцов, Н. В. Муравьев, К. И. Пален, В. К- Плеве, 
П. Д. Святополк-Мирский.

934. Лопухин В. Б. Люди и политика (конец XIX — начало XX в.)/Вступ. 
статья А. П. Погребинского. — ИСССР, 1966, № 9, с. 120—136; № 10, с. ПО— 
122; No И, с. 116—128.

Лопухин Владимир Борисович, директор департамента .Министерства ино
странных дел.

1894 — февр. 1917. Начало царствования Николая II. Влияние придворных 
кругов на государственные дела. Политические настроения различных слоев 
населения. Убийство министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Назначение
В. К. Плеве. Усиление реакции. Деятельность статс-секретаря А. Н. Безобра
зова и его сторонников. Отставка С. Ю. Витте с поста министра финансов. 
События 9 января 1905 г. А. Г. Булыгин и его проект законосовещательной 
думы. Комиссии И. Л. Горемыкина и Н. В. Шидловского. Петербург во вре
мя Октябрьской всероссийской стачки. Манифест 17 октября. Демонстрации 
и контрдемонстрации. Правительство С. Ю. Витте и его отставка. Открытие
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I Государственной думы. Кабинет И. Л. Горемыкина. Роспуск Думы. Дея
тельность П. А. Столыпина на посту председателя Совета министров. Его* 
убийство. Смена министров. Военные неудачи 1915 г. Дело полковника
С. Мясоедова. Арест В. А. Сухомлинова. Убийство Г. Е. Распутина. Положе
ние в стране в начале 1917 г. События Февральской революции в Петрограде. 
Государственные деятели: И. П. Боголепов, С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, 
И. Н. Дурново, А. С. Ермолов, П. Н. Игнатьев, В. Н. Коковцов, А. Н. Куро- 
паткин, Н. А. Маклаков, М. Н. Муравьев, Н. В. . Муравьев, В. К. Плеве,. 
И. А. Протасов-Бахметев, А. Д. Протопопов, М. В. Родзянко, Д. С. Сипягин, 
А. С. Танеев, П. А. Тыртов, В. Б. Фредерикс, В. Н. Шаховской, Б. В. Штюрмер.

935. Минцлов С. Р. Злоумышленные голуби. — ИВ, 1912, т. 127, № 1г 
с. 270—277.

Об авторе см. № 486.
Начало 1900-х гг. Бюрократическая волокита в столичных ведомствах 

(Петербургская таможня, Министерство земледелия и государственных иму- 
ществ, Ветеринарное управление и Департамент полиции Министерства внут
ренних дел, Департамент таможенных сборов Министерства финансов, Воен
ное министерство) в связи с получением разрешения на провоз голубей из 
имения автора под Выборгом в Петербург для продажи.

936. Протопопов А. Д. Записки. — В кн.: Падение царского режима. Л., 
1925, т. 4, с. 1—116.

Др. публ. (в отрывках). — Былое, 1925, № 1.
Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918), промышленник, член 

III и IV Государственной думы, товарищ председателя IV Думы, октябрист, 
министр внутренних дел.

1915—1917. Воспоминания в виде письменных показаний, представленных 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Характери
стика личностей императора и императрицы. Г. Е. Распутин. Его роль в на
значении министров. В. Н. Воейков, П. А. Бадмаев, П. Г. Курлов, Б. В. Штюр
мер. Деятельность автора на посту министра внутренних дел. Продоволь
ственный вопрос. Поддержка монархических организаций. Внутреннее поло
жение страны. Взаимоотношения правительства и Думы. Убийство Распутина. 
Борьба с революционным движением. Дело В. А. Сухомлинова. Митрополит 
Питирим. Дело А. Н. Хвостова. А. И. Гучков. И. Г. Щегловитов. Рост рево
люционных выступлений в Петрограде (янв. — февр. 1917 г.). Меры по их по
давлению. Арест рабочей группы Военно-промышленного комитета. С. С. Ха- 
балов. Переход войск на сторону народа.

937. Раух Г. О. Дневник/ Подгот. к печати Б. Кругляков; Примеч. 
А. А. Шилова. — КА, 1926, т. 6, с. 81—109.

Раух Георг Оттонович (р. 1860), генерал-квартирмейстер штаба войск 
гвардии и петербургского военного округа.

24 янв. 1905—28 нояб. 1906. Политическая обстановка в стране. Меры 
правительства по подавлению революции. Привлечение ряда газет к суду за 
нападки на армию. Организация газет, субсидируемых правительством. По
сылка карательных экспедиций в Лифляндский край и в Сибирь. «Союз рус
ского народа». Его лидер А. И. Дубровин. Аграрный вопрос. Представление 
автора Николаю II и императрице. Вел. кн. Николай Николаевич. Государст
венные деятели и высшие чины армии: М. Г. Акимов, А. А. Бирилев, А. В. Бри- 
левич, С. Ю. Витте, В. А. Дедюлин, П. Н. Дурново, С. С. Манухин, Д. Ф. Тре- 
пов. Беседа с австрийским посланником бароном Эренталем о Витте.

938. Редигер А. Ф. Записки/Предисл. ред. — КА, 1931, т. 2, с. 86—111; 
Из записок/Предисл. Р. Зверева.— 1933, т. 5, с. 92—133.

Редигер Александр Федорович (1853—1918), профессор Академии Гене
рального штаба, начальник канцелярии военного министра, военный министр, 
член Государственного совета.

1905—1906. Манифест 17 октября. Назначение С. Ю. Витте премьер-ми
нистром. Состав его кабинета. Беспорядки в Петербурге. Участие войск в по
давлении аграрных волнений. Отправка в Москву батальона л.-гв. Семенов
ского полка. Брожение в войсках. Проект автора о преобразованиях в воен
но-морском флоте. Генерал А. Н. Меллер-Закомельский. Революционные вы
ступления и забастовки в Чите. Карательные экспедиции Меллера-Закомель-
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ского и П. К. Ренненкампфа. Революционная агитация в армии на Дальнем 
Востоке. Главнокомандующий Н. П. Линевич. Генерал А. Н. Куропаткин. 
Волнения в Риге. Генерал Г. В. Поппен. А. А. Поливанов. Отставка Витте. 
Назначенине И. Л. Горемыкина. Открытие I Государственной думы. Ее деятель
ность. Вопрос об отмене смертной казни. Главный военный прокурор В. П. Пав
лов. Белостокский погром. Роспуск Думы. Отставка Горемыкина. Назначение 
П. А. Столыпина. Волнения в л.-гв. Преображенском полку. Проекты реорга
низации армии. Покушение на Столыпина, убийство генерала Г. А. Мина и 
графа А. П. Игнатьева. Военно-полевые суды. Участие в заседаниях Совета 
министров.

939(1). Родзянко М. В. За кулисами царской власти. — М.: Гудок, 1926.— 
64 с. — Прил. к газ. «Гудок», 1926, № 43.

939(2). Родзянко М. В. Из воспоминаний: 1914—1917 гг./Предисл.
Н. А. — Былое, 1923, № 21, с. 21.8—249.

939(3). Родзянко М. В. Крушение империи/ С предисл. и примеч. С. Пионт- 
ковского. — Л.: Прибой, 1927. — 280 с. — Примеч.: с. 224—280.

Др. публ. — 2-е изд. Л., 1929; 3-е изд. Л., 1929.
Родзянко Михаил Владимирович (1(858—1924), председатель III и IV Го

сударственной думы, член Государственного совета, один из лидеров партии 
октябристов. Белоэмигрант.

1905 — февр. 1917. Мистицизм императрицы Александры Федоровны и 
появление при дворе Г. Распутина. Епископ Феофан. Столкновение Распутина 
с епископом Гермогеном и иеромонахом Илиодором. Обер-прокурор Синода 
В. К. Саблер. П. А. Столыпин и Распутин. Доклад автора императору о Рас
путине. Избрание автора председателем IV Думы. Аудиенции у Николая II. 
Торжества по случаю 300-летия дома Романовых. Борьба фракций в IV Думе. 
Правительство и Дума. Партия октябристов. Объявление войны с Германией. 
Воззвание к населению Польши. Санитарное дело на фронте и в тылу. 
Организация снабжения армии через земства. Позиция министра внутренних 
дел Н. А. Маклакова. Поездки автора на фронт. Беседа с Николаем II во 
Львове. Создание Особого совещания по обороне. Его деятельность. Злоупот
ребления в артиллерийском ведомстве. Политические интриги в придворных 
кругах. Немецкая партия. Смена министров. Развал тыла. Борьба правитель
ства с революционным движением. Разоблачение Р. В. Малиновского. 
Н. Е. Марков 2-й. Убийство Распутина. Антиправительственные настроения в 
кругах высшей аристократии. Правительство и Дума накануне революции.

940. Таганцев Н. С. Пережитое. Вып. 1. Учреждение Государственной 
Думы в 1905—1906 гг. — Пг.: 18-я Гос. тип., 1919, — 224 с.

Таганцев Николай Степанович (1843—1923), юрист, действительный тай
ный советник, сенатор, член Государственного совета, почетный академик.

Петергофское совещание по Булыгинскому проекту Государственной думы 
(июль 1906 г.). А. Г. Булыгин. Беседа автора с императрицей Марией Федо
ровной. Первое Царскосельское совещание по пересмотру избирательного 
права на основании Манифеста 1)7 октября 1905 г. Отказ автора от поста 
министра народного просвещения в кабинете С. Ю. Витте и его последствия. 
Второе Царскосельское совещание по пересмотру высших законодательных 
учреждений. Третье Царскосельское совещание по реформе основных законов. 
Прием Николаем II членов I Государственной думы и Государственного со
вета 27 апреля 1906 г. в Зимнем дворце. В тексте — документы о деятель
ности высших государственных учреждений.

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА
См. также № 903

941. Бурлуцкий А. Я. 1) Дневник путешествия выборных Пензенского 
уезда по хуторам Западной России летом 1907 г.; 2) Описание обзора Волын
ских волок и хозяйства г-жи Еремеевой членами Пензенской землеустроитель
ной комиссии. — Пенза: Тип. губ. правл., 1907. — 46 с.; 41 с.

Бурлуцкий Алексей Яковлевич (р. 1863), агроном.
Май — июнь 1907. Показ крестьянам хуторских хозяйств в Могилевской,
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Ковенской и Волынской губерниях в целях пропаганды выделения из общины. 
Знакомство с хозяйством, где применяется шестипольный севооборот.

942. Вощинин В. П. На Сибирском просторе: Картины переселения. Со 
снимками и картой. — Спб.: Тип. т-ва «Наш век», 1912.— 91 с., ил.

Вощинин Владимир Платонович (р. 1882), экономист, географ, служащий 
Государственной думы.

Лето 1912. Путешествие в Сибирь вместе с переселенцами. Переселенче
ский пункт в Челябинске. Рассказы попутчиков о мотивах и обстоятельствах 
своего переселения. Устройство переселенцев в селах Томской губернии. Со
стояние крестьянских хозяйств в освоенных районах. Взаимоотношения при
езжих со старожилами. Деятельность переселенческого ведомства в Сибири.

943. Вощинин В. П. Очерки нового Туркестана: Свет и тени рус. колониза
ции.— Спб.: Тип. т-ва «Наш век», 1914. — 86 с., ил.

Об авторе см. № 942.
1914. Поездка в Туркестан по железной дороге. Переселенческие села в 

Голодной степи и других районах. Орошение земли. Трудности переселенче
ского движения. Состояние хозяйств переселенцев. Роль властей в колониза
ционном движении.

944. Гусаков А. Две поездки в деревню. — Современник, 1912, № 10, 
с. 223—238.

1905—1911. Поездка по Саратовской губернии. Положение крестьянства. 
Аграрные волнения. Последствия аграрной реформы.

945. Записки ходоков крестьян Казанского и Лаишевского уездов Казан
ской губернии по поездке их в Волынский район для ознакомления с типами 
хуторских хозяйств того района. 1908 г. — Казань: Изд. Губ. землеустр. ко- 
мис., 1908.— 14 с.

Ведение хозяйства на хуторах в сравнении с общинным землепользова
нием.

946. Записки ходоков крестьян Козмодемьянского, Чебоксарского, Спас
ского, Чистопольского, Свияжского и Лаишевского уездов Казанской губер
нии по поездке их в Волынский и Белорусский районы для ознакомления с 
типами хуторских хозяйств тех районов. 1909 г. — Казань: Изд. Губ. зем
леустр. комис., 1909. — 34 с.

Ведение хозяйства на хуторах в сравнении с общинным землепользова
нием.

947. Из записок крестьянина. — ЖизньДВ, 1911, № 5, с. 633—638; 1912, 
№ 6, с. 984—988; № 8, с. 1225—1232. — В конце текста: Кр-н Шелонник.

Автор — сельский учитель, участвовал в аграрном движении 1905 г.
1907— 1911. Последствия аграрной реформы для деревень Новгородской 

губернии. Попытка создания потребительской кооперации.
948. Поездка непременного члена Ахтырской уездной Землеустроительной 

комиссии совместно с выборными от волостных сходов крестьян Ахтырского 
уезда и агрономом Ахтырского уездного земства в Волынскую губернию для 
ознакомления крестьян с системою ведения образцового хуторского хозяй
ства. — КХ, 1907, № 9, с. 284—288.

Др. публ. — ИГУЗЗ, 1907, № 30; ИЕОСХ, 1907, № 8.
1907. Рассказы волынских крестьян о преимуществах введения системы 

хуторского хозяйства.
948а. Проценко И. В. Как была основана Волочаевка: Воспоминания.— 

ДВ, 1975, № 6, с. 126—131.
Автор — сын крестьянина-переселенца.
1908— 1914. Переселение крестьян из станицы Ивановка Екатеринодарско- 

го уезда Кубанской области в Хабаровский округ Приморской области. Осно
вание селения у сопки Июнь-Корань. Занятия и быт крестьян деревни Воло
чаевка. Староста М. С. Волочаев, его семья. Родители и родственники автора.

949. Рождественский Н. О выходе Добрыньских однодворцев из общины 
и переходе на хутора и отруба. — ОрлЕВ, 1909, № 19, с. 437—445. (Отд. 
неофиц).

Автор — священник.
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1908. Проведение аграрной реформы в деревне. Отношение крестьян к 
разделу земли. Член землеустроительной комиссии С. И. Соколов.

950. Русские переселенцы на границе с Персией. — НЖДВ, 1913, № 9, 
с. 105—112, 1 л. ил. — В конце текста: Ш.

Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Воспоминания о поездках по Муган- 
ской степи. Природные условия. Быт переселенцев. Земледелие. Орошение 
степи.

951. Сумкин М. В Сибирь за землею: (Из Калужской губ. в Семипалатин
скую обл.). Зап. ходока. — М.: Земляк, 1908. — 63 с.

Автор — крестьянин Калужской губернии.
1907. Хозяйственное положение и условия жизни крестьянства Калужской 

губернии. Отхожие промыслы. Путешествие автора в Сибирь на поиски земли 
цля переселения. Путевые впечатления. Осмотр переселенческих поселков в 
Зайсанском уезде Семипалатинской области. Местное население (киргизы).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Императорская фамилия и ее окружение

Николай II (Александрович, 1868— 1917), 
император (1894— 1917)

952. Николай И. Дневник Николая Романова/Подгот. к печати А. А. Сер
геев; Предисл. ред. — К А, 1927, т. 1, с. 123—152; т. 2, с. 79—96; т. 3, с. 71— 
91.— В конце каждой публ. указ. имен.

Др. публ. (отрывок). — СовС, 1967, № 2 (под загл.: Пять дней из днев
ника царя Николая Романова).

16 дек. 1916 — 31 дек. 1917. Времяпрепровождение. Быт императорской 
семьи. Сведения о министрах и других лицах, бывавших на приемах. Февраль
ская революция. Отречение К

953. Бреслер Н. Э. 24-го октября 1909 года в Ливадии: Испытание Госу
дарем Императором полного походного солдатского снаряжения. Воспомина
ния командира Государевой роты 16-го стрелкового имп. Александра III пол
ка .— Одесса: Изд. авт., 1912.— 16 с., ил.

Др. публ. — Одесса, 1910.
Бреслер Николай Эрнестович (р. 1869), капитан.
Подготовка и проведение испытания. Зачисление императора рядовым 

стрелком 1-й роты полка.
954. Будников И. В гостях у Царя-Батюшки. — ВВСДБ, 1909, № 12/13, 

с. 218—219.
Будников Иаков, священник местечка Окникшты Вилькомирского уезда 

Ковенской губернии.
2 мая 1909. Прием Николаем II депутации от Северо-Западного края по 

вопросу о представительстве интересов русского населения края в Государст
венном совете.

955. Драке Л. Л. Из воспоминаний: Две командировки. — ВоенМ, 1911, 
№ 11, с. 96—98.

Драке Людвиг Людвигович (р. 1842), генерал-майор, впоследствии гене
рал-лейтенант.

Апр. 1896. Нижний Новгород перед посещением города Николаем II. 
Губернатор Н. М. Баранов. Поездка автора в Москву для наблюдения за 
снабжением одного из эшелонов коронационного отряда.

956. Кони А. Ф. Николай II: Воспоминания. — Собр. соч. В 8-ми т. М., 
1966, т. 2, с. 377—388.

Об авторе см. № 1200—1201.
1896—1900-е гг. Встречи с Николаем II в 1896, 1898 гг. Николай II во 1

1 См. также: Дневник императора Николая II 1890—1906 гг.— Берлин: Сло
во, 1923.— 272 с.
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время революции 1905—1907 гг. Императрица Александра Федоровна. Расска
зы о ней Е. А. Нарышкиной.

957. Орлов В. Н. Из дневника князя Орлова. 1905 год/С предисл 
П. Е. Щеголева. — Былое, 1919, № 14, с. 53—57.

Орлов Владимир Николаевич (1868—1927), князь, помощник начальника 
затем начальник канцелярии Императорской главной квартиры, флигель 
адъютант.

Обстановка при дворе в условиях нарастающей революции. Автомобиль
ные поездки автора с императором и императрицей из Петергофа в Царское 
Село, Гатчину, Ораниенбаум. Беседа с Николаем II о масонстве как о причи
не революции.

959. Представление Волынской депутации государю императору. — ОрлЕВ 
1907, № 22, с. 457—466. (Отд. неофиц.).

Автор — участник депутации.
8—12 мая 1907. Встреча в Петербурге с депутатами Государственной 

думы от Волынской губернии. Прием у императора. В тексте — записка 
«О земельной нужде [...] и о прочих нуждах Волынского народа», поднесен
ная императору.

960. Протопопов К. С. Воспоминания о Беловежской охоте в 1900 году.— 
Разведчик, 1901, N° 547, с. 339—341.

Протопопов Константин Сергеевич (р. 1866), штабс-капитан, ротный ко
мандир охотничьих команд 2-й пехотной дивизии.

Императорская охота в Беловежской пуще. Николай II.
961. Рассказы очевидцев/Н. В. Рузского, С. П. Федорова, В. В. Шульги

на.— В кн.: Яковлев С. Последние дни Николая II: Офиц. документы. Рас
сказы очевидцев. Пг., 1917, с. 11—22.

Авторы — Рузский Николай Владимирович (1.854—1918), генерал-адъю
тант, командующий армиями Северного фронта; Федоров Сергей Петрови- 
(1869—1936), профессор Военно-медицинской академии, лейб-хирург Нико
лая II; Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), публицист, политический 
деятель, один из лидеров националистов во II, III и IV Думе.

27 февр.— 4 марта 1917. Обстоятельства отречения Николая II от пре
стола.

962. Ростовцев К. Д. На приеме у государя императора и наследника 
цесаревича. — Спб.: Тип. Бенке, 1913. — 9 с., 1 л. портр.

Ростовцев Константин Дмитриевич, стерлитамакский городской голова 
(Уфимской губернии).

3 апр. 1913. Аудиенция в Царском Селе.
963. Савельев А. А. Два восшествия на престол русских царей: (Из вос

поминаний зем. деятеля). — В кн.: Николай II: Материалы для характеристики 
личности и царствования/Ред.-изд. С. П. Мельгунов. М., 1917, с. 91 —194.

Савельев Александр Александрович (1848—1917), юрист, председателя 
Нижегородской губернской земской управы, член I, II, III Государственной 
думы, кадет К

964. Савельев А. А. Николай II в Саровской пустыни: (Из воспоминаний 
зем. деятеля). — ГМ, 1918, N° 4/6, с. 211—220.

Об авторе см. № 963.
Июнь — июль 1903. Официальные приготовления к приезду Николая II 

Саровскую пустынь (Тамбовская губерния) на открытие мощей Серафима 
Саровского. Участие автора во встрече императора в Арзамасе. Пребывания 
императора в Сарове (со слов В. Г. Короленко).

965. Скалюк К. Я. У государя: (По записи участника). — ОрлЕВ, 1907, 
N° 22, с. 466—468. (Отд. неофиц.).

Скалюк Кузьма Яковлевич, крестьянин, член «Союза русского народа»
12 мая 1907. Прием Волынской депутации Николаем II.
966. Тимофеев И. Из личных впечатлений при встрече царя. — КурскЕВ 

1912, № 2, с. 48—51. (Часть неофиц.). 1
1 Описание др. публ. этих воспоминаний и аннотацию см. т. 3, ч. 2 (№ 2347 

наст. изд.
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Тимофеев Иаков, священник.
17 дек. 1911. Посещение императорской семьей Белгорода.

КОРОНАЦИЯ НИКОЛАЯ И. ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА

967. Альгейм П. д*. Ходынский ужас: (Из воспоминаний)/Пер. и предисл, 
П. Оленина-Волгаря. — В кн.: Николай II: Материалы для характеристика 
личности и царствования/Ред.-изд. С. П. Мельгунов. М., 1.9,17, с. 105—116.

Др. публ. — ГМ, 1917, № 4.
Альгейм Пьер д’, представитель парижской газеты «Temps».
Май 1896. Коронационные торжества. Представление оперы «Жизнь за 

царя» в Большом театре. Ходынская катастрофа. Настроение народа.
968. Краснов В. Ходынка: (Рассказ не до смерти растоптанного). К 30-ле

тию катастрофы на Ходынском поле. 1896—1926/Предисл. А. Серафимовича.— 
М.; Л.: Госиздат, 1926.— 62, [1] с.

Краснов Василий, фотограф.
Подробное описание церемонии празднеств в Москве по случаю корона

ции Николая II. Обстоятельства Ходынской трагедии. Роль властей. Опозна
ние и похороны жертв. Влияние Ходынской катастрофы на дальнейшую 
судьбу автора.

969. Макаров А. П. Дни Священного Коронования Их Императорских. 
Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Им
ператрицы Александры Федоровны: (Воспоминания очевидца. Мая 1896 года, 
г. Вятка).— Вятка: Тип. Макшеева, 1899.— 35 с.

Макаров Александр Порфирьевич, земский начальник 2-го участка Вят
ского уезда и губернии.

Дек. 1895 — май 1896. Поездка автора в Москву на коронационные тор
жества по поручению губернатора. Путешествие на пароходе. Московское гу
бернское правление в дни торжеств. Заседания волостных старшин в театре 
Корша. Посещение автором Третьяковской галереи. Церемония коронации. 
Прием Николаем II депутаций.

970. Окрейц С. С. Листки из записной книжки. — ИВ, 1911, т. 124, № 5, 
с. 429—446.

Об авторе см. № 197.
1896. Издание автором журнала «Луч». Столкновения с цензурой. Кор

респондентское бюро в Москве в дни коронации Николая II. Коронационные 
торжества. Ходынская катастрофа.

971. Остроухое А. М. Катастрофа на Ходынском поле/Публ. Г. А. Ост- 
роухова. — Прометей, 1969, № 7, с. 446—448. — В конце текста: Г. А. Остро
ухое.

Остроухов Алексей Михайлович (р. 1864), ординатор 2-й Московской го
родской больницы.

17—19 мая 1896. Ходынское поле накануне и после праздника.
972. Соболев Ю. В. Ходынка: (К тридцатилетию катастрофы). — КНива, 

1926, № 22, с. 9—10. — В конце текста: Юргис.
Соболев Юрий Васильевич (1887—1940), театральный критик.
18 мая 1896. Подробности Ходынской катастрофы по воспоминаниям оче

видцев.
973. Тимофеев И. Т. Воспоминание волостного старшины Печерской воло

сти, Псковского уезда, Ивана Тимофеева о пребывании в качестве предста
вителя от сельского населения Псковского уезда на торжествах священного 
коронования императора Николая Александровича и императрицы Александры 
Федоровны, в первопрестольном граде Москве в мае месяце 1896 года.— 
Псков: Тип. Губ. правл., 1896. — 31 с.

Тимофеев Иван Тимофеевич.
Поездка псковских волостных старшин в Петербург и Москву. Осмотр 

достопримечательностей. Церемония коронации и другие торжества.
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Александра Петровна (Александра Ольденбургская) (1838— 1900), 
великая княгиня, жена великого князя Николая Николаевича (старшего)

974. Со скрижалей сердца: На первую годовщину смерти царственной 
инокиниДВвед. и публ. В. М. Скворцова].— МО, 1901, № 5, с. 668—697.

Др. публ. — Спб., 1901 (под загл.: Воспоминания об августейшей строи- 
тельнице Киево-Покровского женского монастыря, инокине Анастасии: 
(в мире великая княгиня Александра Петровна)); 2-е изд. Киев, 1911.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Памяти царственной инокини Анастасии. 
Спб., 1901 (под загл.: Из воспоминаний келейной ее высочества, послушницы 
« личного секретаря).

Автор — послушница Киево-Покровского женского монастыря.
1889— 1900. Приезд в Киево-Покровский монастырь вел. кн. Александры 

Петровны. Пострижение в инокини, служба сестрой милосердия в монастыр
ской больнице. Болезнь и смерть.

975. Левицкий Г. Г. Ее Императорское Высочество Великая княгиня Алек
сандра Петровна (в иночестве Анастасия): Биогр. очерк. — Киев: Тип. Чоко- 
лова, 1904. — 33 с., 2 л. фотогр. — Библиогр.: с. 33.

Левицкий Григорий Григорьевич, врач больницы Киево-Покровского мо
настыря.

1890- е гг.— 19,00. Великая княгиня как создательница и руководительни
ца больницы в основанном ею Киево-Покровском монастыре. В тексте — от
рывки воспоминаний о ней профессоров М. К. Зенца и И. А. Сикорского, 
редактора «Миссионерского обозрения» В. М. Скворцова и др.

Алексей Александрович (1850— 1908), 
великий князь

976. Вераксин А. С. 8-е ноября в С.-Петербурге: (Из «думской» жизни).— 
ВВСДБ, 1908, № 23, с. 505—506.

Вераксин Александр Сергеевич (р. 1872), священник, член «Союза русско
го народа», член III Государственной думы от русского населения Виленской 
губернии.

1908. Присутствие автора в числе правых депутатов III Государственной 
думы на похоронах великого князя Алексея Александровича.

Константин Константинович (1858— 1915), 
великий князь, президент Академии наук, 

генерал-инспектор военно-учебных заведений, поэт

977. Памяти его императорского высочества великого князя Константина 
Константиновича: Сб. науч.-стат. посмерт. отзывов в печати в стихах и прозе. 
(Материалы для биогр.)/Под ред. Е. Е. Клочковского. — Пг.: Тип. Квара, 
1915.— 26, [1] с., портр.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 978—979, 981—982.
978. Ведринская М. А. [Воспоминания].— В кн.: Памяти его императорско

го высочества великого князя Константина Константиновича. Пг., 1915, с. 25— 
26. — В статье Н. Г. Шебуева «Человек великой человечности».

Ведринская Мария Андреевна, драматическая актриса.
1913. Вел. кн. Константин Константинович как актер. Выступление вели

кого князя (совместно с автором) в спектакле «Царь Иудейский».
979. Гнедич П. П. Страшный суд: Картина Васнецова. — В кн.: Памяти 

его императорского высочества великого князя Константина Константиновича. 
Пг., 1915, с. 17—19.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925), писатель и драматург.
1900-е гг. Встреча с великим князем на выставке в Академии художеств.
980. Дризен Н. В. Встречи с К. Р.: (Из воспоминаний).— ИВ, 1915, т. 142, 

№ 12, с. 815—818.
Дризен Николай Васильевич, барон (1868—1935), театральный деятель, 

историк театра, цензор драматических сочинений при Главном управлении по 
делам печати, редактор «Ежегодника императорских театров».
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1909—1915. Театральная деятельность великого князя Константина Кон
стантиновича. «Павловские субботы».

981. Дризен Н. В. Павловские субботы: Воспоминания. — В кн.: Памяти 
его императорского высочества великого князя Константина Константиновича. 
Лг., 1915, с. 13—14.

Об авторе см. N° 980.
1909. Великий князь как организатор литературно-артистических вечеров 

у себя дома в Павловске. Их постоянные участники.
982. Рышков В. А. [Воспоминания]. — В кн.: Памяти его императорского 

высочества великого князя Константина Константиновича. Пг., 1915, с. 23— 
24. — В статье Н. Г. Шебуева «Человек великой человечности».

Рышков Владимир Александрович, чиновник для особых поручений при 
президенте Академии наук.

1900-е гг. Помощь автору со стороны великого князя в деле организации 
сбора средств на памятник А. С. Пушкину.

982а. Сергиевский Н. Н. Памяти К. Р.: Впечатления и отрывки личных 
воспоминаний. — Аргус, 1915, № 7, с. 17—25, портр.

Сергиевский Николай Николаевич (р. 1875), писатель, издатель.
1900-е гг. — 1914. Встречи и беседы с вел. кн. Константином Константи

новичем. Его участие в предпринятом автором издании «История русской 
одежды». Постановка пьесы великого князя «Царь Иудейский» в Эрмитаж
ном театре. Издание автором поэтических произведений Константина Кон
стантиновича; В тексте — отрывки из переписки великого князя с А. Н. Май
ковым и Н. Н. Страховым.

983. Сиверский А. Черты из жизни великого князя Константина Констан
тиновича. — ИВ, 1-9,16, т. 143, № 3, с. 719—722.

1900-е гг. — 1915. Черты характера великого князя. Его литературная 
деятельность. Болезнь и смерть. В тексте — стихотворение А. Сиверского 
«Памяти К- Р.».

Олег Константинович (1892— 1914), 
князь императорской крови

984. Олег Константинович, кн. [Отрывки из дневника]. — В кн.: Князь
Олег. Пг., 1915, с. 24—25, 25—27, 30—31, 32—33, 36—3̂ 8, 39, 41, 44—45, 
47—51, 60—61, 62, 67, 68, 79—83, - 84—85, 95—99, 120—121, 136—137, 160,
168—169.

1903—1914. Учение. Взаимоотношения с окружающими. Мысли о самоусо
вершенствовании. Крестины наследника цесаревича Алексея Николаевича 
(11 авг. 1904 г.). Известие о падении Порт-Артура, о событиях революции 
1905 г. Смерть сестры Натальи. Впечатления от прочитанных книг. Увлечение 
А. С. Пушкиным. Жизнь в Павловске. Присутствие на церемонии открытия I 
Государственной думы. Литературные опыты. Участие в любительских спек
таклях. Поездки в Крым, Новгород, Вологду. Заграничные путешествия. 
Охота. Работа над биографией деда, вел. кн. Константина Николаевича. Мо
билизация накануне начала мировой войны.

985. Ермолинский Н. Н. Кончина князя Олега Константиновича. — ЯЕВ, 
1914, N° 43, с. 897—899. (Часть неофиц.).

Ермолинский Николай Николаевич (р. 1869), генерал-майор, адъютант 
вел. кн. Константина Константиновича, воспитатель кн. Олега Константиновича.

27 сент. — 2 окт. 1914. Ранение, смерть и похороны кн. Олега Констан
тиновича.

986. Князь Олег. — Пг.: т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. — IV, 204 с., 
ил. — Прил.: Рассказ кн. Олега Константиновича «Ковылин».

1892—19/14. Биографический очерк, составленный из фрагментов воспоми
наний разных лиц: няни князя Олега Константиновича Е. Ф. Чернобуровой; 
его воспитателей А. А. Гюббенета, А. М. Максимова, М. К. Мухина, Т. В. Ол
суфьевой; преподавателей П. Г. Васенко, А. А. Ешевского, Б. В. Никольского, 
А. А. Рубца, М. В. Соболева, В. Т. Судейкина, Ф. В. Тарановского, П. П. Че
чулиной; художника А. Н. Юдина, пианиста Б. С. Захарова, врачей Д. С. Тау
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бер и В. А. Оппеля; юриста и пушкиноведа А. Ф. Кони; книгопродавца Н. В. Ба- 
зыкина; генерал-майора Н. Н. Ермолинского. Детские годы князя Олега Кон
стантиновича. Лето в имении «Прыски» в Калужской губернии (1901). Учеб
ные занятия. Взаимоотношения с близкими. Увлечение русской литературой. 
Имение «Осташево» Волоколамского уезда Московской губернии. Взаимоотно
шения с осташевскими крестьянами. Учение в Полоцком кадетском корпусе и 
в Александровском лицее (Петербург). Экзамены. Занятия рисованием и му
зыкой. Участие в литературно-музыкальных «субботниках» в Павловском 
дворце. Путешествия по России и за границу. Издание рукописей А. С. Пуш
кина. Отъезд на фронт. Ранение и смерть. Похороны.

987. Никольский Б. В. Его высочество князь Олег Константинович. — ИВ, 
1914, т. 138, № 11, с. VII—XVII, ил.

Никольский Борис Владимирович (1875—1919), профессор права Пе
тербургского университета, преподаватель князя Олега Константиновича, об
щественный деятель, монархист.

1910—1914. Черты характера князя Олега Константиновича. Его отноше
ние к учебным занятиям.

Сергей Александрович (1857— 1905), 
великий князь, московский генерал-губернатор

988. Гофштеттер Д . Р. Скорбные дни. — ЛИРО, 1905, вып. 1, с. 15—22.
Гофштеттер Дмитрий Рафаилович, чиновник.
Февр. 1905. Похороны вел. кн. Сергея Александровича.
989. Савелов Л. М. Памяти великого князя Сергея Александровича. — 

ЛИРО, 1905, вып. 1, с. 11—12.
Савелов Леонид Михайлович (р. 1868), генеалог и библиограф.
1905. Отношение великого князя к созданию Историко-родословного об

щества.
990. Степанов М. П. [Воспоминания о вел. кн. Сергее Александровиче]. — 

В кн.: Авчинников А. Г. Великий князь Сергей Александрович. Екатерино- 
слав, 1915, с. 21—25.

Степанов Михаил Петрович (р. 1853), капитан, состоял при вел. кн. Сер
гее Алесандровиче, впоследствии генерал от кавалерии.

1877. Участие вел. кн. Сергея Александровича в русско-турецкой войне в 
составе Рущукского отряда. Рекогносцировка у деревни Кодыкой.

991. Убийство великого князя. — ЛИРО, 1905, вып. 1, с. 13—14.
Февр. 1905. Покушение И. П. Каляева на великого князя (рассказы).

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865— 1916),
фаворит императора Николая II и императрицы Александры Федоровны

992. Джанумова Е. Ф. Мои встречи с Григорием Распутиным/С предисл. 
Д. 3[аславского]. — Пг.; М.: Прогресс, 1923. — 40 с.

Др. публ. — РП, 1923, вып. 4, с. 97—116.
Джанумова Елена Францевна, московская знакомая Распутина.
15 марта 1915 — 26 мая 1916. Дневниковые записи о встречах с Г. Е. Рас

путиным в Москве и Петрограде. Его окружение.
993. Из недавнего прошлого: (Воспоминания о Григории Распутине).— 

Пг.: Воен. тип. имп. Екатерины Великой, 1917. — 54, [2] с.
Автор — певица.
Нояб. 1915 — дек. 1916. Знакомство и встречи с Г. Е. Распутиным. Его 

окружение. А. А. Вырубова.
994. Илиодор. О Распутине. — В кн.: Григорий Распутин: Из его жизни 

и похождений. Киев, 1917, с. 3—12.
Илиодор (Сергей Труфанов) (р. 1880), иеромонах, религиозно-политиче

ский деятель, в 1912 г. отрекся от официального православия.
1902—1914. Показания автора по делу об обвинении его в оскорблении 

императорского величества. Взаимоотношения автора с Г. Е. Распутиным.
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995. Илиодор. Святой черт: (Зап. о Распутине)/С предисл. Мельгунова.— 
ГМ, 1917, № 3, с. I—XVI, 1—188. — В конце текста: Бывш. иеромонах Илио
дор (Сергей Труфанов).

Др. публ. — М., 1917.
Об авторе см. № 994.
1902—1914. Знакомство и сближение с Г. Е. Распутиным. Его могущест

во. Взаимоотношения Распутина с представителями официальной церкви. 
Поездка в Покровское, на родину Распутина. Проведение автором и еписко
пом Гермогеном кампании против Распутина. Бегство автора за границу. 
В тексте — переписка Распутина с царской семьей, письма автора в Синод.

996. Меньшиков М. О. О Распутине. — ЕкатеринбЕВ, 1912, № 4, с. 86— 
90. (Часть неофиц.).

Др. публ. (в отрывках). — СмЕВ, 1912, № 3. (Отд. неофиц.).
Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), публицист, сотрудник «Но

вого времени».
1910—1912. Облик и манеры Г. Е. Распутина. Беседы с ним на религиоз

но-нравственные темы.
997. Никольский Б. В. Выдержки из дневника: (Борис Никольский и 

Григорий Распутин)/Предисл. Д. 3[аславского]. — КА, 1935, т. 1, с. 157—161.
Об авторе см. № 987.
23 нояб. 1912. Знакомство с Г. Е. Распутиным через И. И. Кириллова. 

Внешний облик Распутина, черты его характера. Запись беседы с ним.
998. Павел Александрович, вел. кн. О жизни Распутина. — В кн.: Казнь 

Гришки Распутина. [Пг., 1917], с. 14.
Павел Александрович (1860—1919), великий князь.
Дек. 1916. Арест и высылка в Персию сына автора вел. кн. Дхмитрия Пав

ловича, участвовавшего в убийстве Г. Е. Распутина.
999. Пуришкевич В. М. Убийство Распутина: (Из дневника В. Пуришке- 

вича). — М.: Тип. Мосполиграф, 1923. — 88 с.
Др. публ.— Киев, 1918.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920), один из руководите

лей «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», лидер правых во 
II, III, IV 1 осударственной думе. После 1917 г. активный противник Совет
ской власти.

19 нояб.— 19 дек. 1916. Подготовка и осуществление заговора против 
Г. Е. Распутина. Политическая обстановка в стране в конце 1916 г. Состоя
ние санитарного дела и деятельность автора по санитарному обслуживанию 
-фронта. «Общество государственной карты». Экстренный съезд Союза объеди
ненного дворянства.

1000. Россиев П. А. На родине Распутина: (Из недавних впечатлений).— 
В кн.: Казнь Гришки Распутина. [Пг., 1917], с. 12—13.

Об авторе см. № 204.
1910-е гг. Отношение земляков — жителей села Покровского Тюменского 

уезда Тобольской губернии к Г. Е. Распутину.
1001. Рысс П. Я. Распутин и царский дом. — В кн.: Казнь Гришки Рас

путина. [Пг., 1917], с. 9—12.
Рысс Петр Яковлевич, журналист.
Июнь 1914. Встреча в поезде с Г. Е. Распутиньш. Его свита. Рассказ 

Распутина о своем могуществе.
1002(1). Юсупов Ф. Ф. Как мы убили Распутина: (Отрывки из воспоми

наний) /Пер. с англ, рукописи Е. Н. Д.— Огонек, 1927, № 50, 51, 52, без паг.
1002(2). Юсупов Ф. Ф. Отрывок из воспоминаний об убийстве Распутина/ 

Пер. с фр. — Огонек, 1965, № 22, с. 24—27.
Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967), князь, граф Сумароков-Эльстон, 

генерал-майор свиты.
1915 — 21 дек. 1916. Подготовка и осуществление заговора против 

Г. Е. Распутина. Расследование убийства. Реакция императорской семьи и 
высшего петербургского общества.
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Высшие и центральные органы власти

См. также № 1348, 1350 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

См. также № 954, 2108
1003. Клячко Л. М. Звездная палата.— МД, 1928, № 3, с. 13—38.—

В конце текста: Л. Львов.
Об авторе см. № 12а.
1890-е гг.— 1917. Деятельность Государственного совета до 1906 г. 

Съезд земских деятелей в Петербурге (осень 1904 г.). Открытие I Государст
венной думы и обновленного Государственного совета (27 апр. 1906 г.). Гене
рал А. И. Оприц, члены Государственного совета: С. С. Гончаров, П. Н. Дур
ново, А. С. Ермолов, А. И. Косич, С. В. Рухлов, А. С. Стишинский, Н. С. Та- 
ганцев, Е. Н. Трубецкой, П. X. Шванебах и др. Группировки. Председатели 
Государственного совета: М. Г. Акимов, Д. М. Сольский, Э. В. Фриш, 
И. Г. Щегловитов. Взаимоотношения Государственного совета с Думой, импе
ратором и правительством.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
См. также № 1338

1004. Как выбирали в Государственную думу.— Л.: Леноблиздат, 1938.— 
136 с.

Из содерж.: Зайцев Д. С. Проклятие прошлого ушло навсегда, с. 92—94; 
Кожемяко И. А. От царской Думы ничего хорошего не ждали, с. 95—96; 
Дмитриев Н. С. Наш депутат в царской Думе, с. 96—98; Савинов В. И. На 
Путиловском в дни выборов, с. 98—99; Егоров В. И. Рабочий класс шел за 
большевиками, с. 100—107; Орлов Н. А. За людей нас не считали, с. 107‘—- 
108; Яковлев Н. В. При царизме были не выборы, а издевательство, с. 108— 
109; Михайлов. К проклятому прошлому нет возврата, с. 109—110; Дун- 
кен И. А. Нами руководили большевики, с. ПО—114; Михайлов И. Как меня 
отметила Дума, с. 115.

Авторы — Дункен И. А., рабочий мастерских Николаевской железной до
роги; Дмитриев Николай Сергеевич, Зайцев Дмитрий Степанович, Кожемяко 
Иван Андреевич, Савинов Василий Иванович, рабочие Путиловского завода 
в Петербурге; Егоров Василий Ильич, рабочий бронеотделочной мастерской 
Колпинского завода; Михайлов, рабочий; Михайлов Иван, сезонный рабочий 
Путиловской ветки железной дороги; Орлов Н. А., рабочий-сезонник; Яков
лев Н. В., рабочий Колпинского завода.

1907—1912. Выборы в III Государственную думу. Выдвижение депутатов 
от рабочих. Собрание в Народном доме графини Паниной. Разгон его поли
цией. Обстановка на Путиловском заводе в период выборов в IV Государст
венную думу. Угрозы черносотенцев. Вмешательство администрации и поли
ции. Объявление правительства о недействительности выборов уполномочен
ных на ряде петербургских фабрик и заводов. Протест рабочих. Забастовка. 
Процедура избрания выборщиков в Александровском зале Городской думы. 
Увольнение рабочих-большевиков за руководство забастовкой на Путиловском 
заводе. Положение рабочих-сезонников на Колпинском заводе. Лишение их 
избирательных прав. Революционная работа большевиков на Колпинском 
заводе. Стачка протеста (19 апр. 1912 г.) против Ленского расстрела. Одно
дневная стачка 1 мая. Избиение рабочих полицией. Митинги перед выборами

Для удобства пользования материалы о Синоде и о подчиненных ему цент
ральных и местных учреждениях и учебных заведениях выделены в самосто
ятельный раздел; в самостоятельный раздел выделены также материалы о 
деятельности судов, судебных и тюремных учреждений.
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в IV Думу. Процедура выборов уполномоченных на Колпинском заводе. Дей
ствия администрации. Тактика меньшевиков и эсеров. Съезд городских уполно
моченных. Предвыборная платформа большевиков. Их деятельность среди 
рабочих вагонных мастерских Николаевской железной дороги. Собрание боль
шевистского актива заводов Невского района. . Маевка на Преображенском 
кладбище, конспиративные сходки. Выборы уполномоченных в вагонных мас
терских.

1005. Самойлов Ф. Н. Как происходили выборы при царизме. — 3-е изд., 
доп.— М.: Госполитиздат, 1945.— 47 с.

Др. публ. — М., 1937; 2-е изд., испр. М., 1938; Иваново, 1939; Иваново, 
19,46; Иркутск, 1946; Кемерово, 1946; Кострома, 1946; Красноярск, 1946; 
Новосибирск, 1946; Омск, 1946.

Самойлов Федор Никитич (1882—1952), рабочий-текстильщик, член IV 
Государственной думы от рабочих Владимирской губернии, член РСДРП.

1907—1912. Выборы депутатов от рабочих в III и IV Государственную 
думу в Иваново-Вознесенске и по Владимирской губернии. Избрание автора 
депутатом IV Думы.

1006. Шульгин В. В. Главы из книги «Годы»/Вступ. статья «О воспоми
наниях В. В. Шульгина» В. Владимирова; Послесл. «,,Дни“ и „Годы" 
В. В. Шульгина» А. Я. Авреха. — ИСССР, 1966, № 6, с. 65—91; 1967, № 1, 
с. 123—159.

Об авторе см. № 961.
Конец 1906 — февр. 1917. Открытие II Государственной думы. Ее состав. 

Чтение Высочайшего указа и монархическая манифестация ста правых депу
татов. Реакция кадетов и левых депутатов. Председатель II Думы Ф. А. Голо
вин. П. А. Столыпин. Правительственная декларация. Ответные речи депута
тов. Заседание 3 марта 1907 г. Запрос и дебаты по поводу истязания полит
заключенных в рижской тюрьме. Выборы в III Государственную думу в 
Волынской губернии. Ее открытие. Председатель Думы Н. А. Хомяков. Това
рищ председателя В. М. Волконский. Депутация к Николаю II от крестьян 
и членов Думы от Волынской губернии. Волынский архиепископ Антоний 
(Храповицкий), архимандрит Виталий и иеромонах Илиодор (Труфанов). 
«Русское собрание» в Петербурге. Убийство Столыпина. Выступление в Госу
дарственной думе нового председателя Совета министров В. Н. Коковцова 
с правительственной декларацией (5 дек. 1912 г.). Речь автора. Создание 
«Прогрессивного блока» (авг. 1915 г.). Его программа и взаимоотношения с 
правительством. Образование Земгора. Создание четырех особых совещаний. 

А. Д. Протопопов. Его противоборство с Думой. Открытие пятой сессии IV 
Государственной думы (1 нояб. 1916 г.). Речь П. Н. Милюкова. Политическая 
ситуация накануне Февральской революции.

I Государственная дума
См. также № 893, 1175, 1571 

Выборы
. 1007. Букейханов А. Н. Выборы в степном крае. — В кн.: К 10-летию 1-ой 

Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 43—50.
Букейханов Алихан Нурмагометович, ученый-лесовод, сотрудник газеты 

«Семипалатинский листок», член I Государственной думы, кадет.
Окт. 1905 — июнь 1906. Манифест 17 октября и отклик на него киргизов. 

Митинги в Павлодаре и Каркаралы. Репрессии властей. Арест автора. Выбо
ры в киргизских степях.» Собрания выборщиков в Семипалатинске. Избрание 
автора депутатом.

1008. Кареев Н. И. Выборы в Петербурге в первую Государственную 
Думу. — В кн.: К Ю-летию Гой Государственной Думы: Сб. статей перводум
цев. Пг., 1916, с. 1—5.

Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк, профессор Высших 
женских курсов, Варшавского и Петербургского университетов, член-коррес- 
лондент Академии наук, член ЦК конституционно-демократической партии.
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1906. Организация кадетами выборной кампании. Актовый зал универси
тета в день избрания выборщиков по Василеостровскому району (20 марта). 
Большой зал Городской думы (14 апр.). Процедура выборов. Победа пред
ставителей конституционно-демократической партии.

1009. Крюков Ф. Д. Первые выборы. — РЗ, 1916, № 4, с. 160—180.
Др. публ. — В кн.: К 10-летию 1-ой Государственной Думы: Сб. статей 

перводумцев. Пг., 1916 (под загл.: Выборы на Дону).
Об авторе см. № 760.
Март— апр. 1906. Приезд автора, избранного уполномоченным в окруж

ное избирательное собрание, в станицу Глазуновскую. Состав станичных упол
номоченных и их отношение к гражданским обязанностям. Поездка в окруж
ную станицу Усть-Медведицкую на выборы. Избрание автора выборщиком от 
округа. Новочеркасск. Предвыборные настроения казаков. Борьба правых пар
тий с кадетами за голоса. Процедура выборов. Избрание автора депутатом 
в Государственную думу от области Войска Донского.

1010. Лаврентьев И. Е. Выборы от крестьян в Казанской губернии.— 
В кн.: К 10-летию Гой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 
1916, с. 15—30. — В конце текста: крестьянин И. Л.

Лаврентьев Иван Егорович (р. 1879), сельский учитель, член I Государ
ственной думы, трудовик (впоследствии кадет).

Авг. 1905 — апр. 1906. Реакция крестьян на известие о выборах в Госу
дарственную думу. Избрание уполномоченных и уездных выборщиков в одной 
из волостей. Губернское собрание выборщиков. Выборы депутатов. Отъезд ав
тора в Петербург на заседание Думы.

1011. Назаревский Б. В. Перед выборами. — М.: Верность, 1906. — 36 с.
Назаревский Борис Владимирович, публицист.
Апр. — июль 1906. Выборы в I Государственную думу в Москве. Деятель

ность кадетов. Подготовка к выборам во II Государственную думу.
1012. Оболенский В. А. Выборы в Таврической губернии. — В кн.: К 10-ле

тию Гой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 31—42.
Оболенский Владимир Андреевич (1869—1951), князь, земский статистик, 

гласный Таврического губернского земства и член губернской управы, член 
I Государственной думы, кадет.

Начало 1906. Процедура и техника организации выборов в Алуште. На
циональный состав избирателей. Выборная кампания в Симферополе. Кадеты. 
Октябристы. В день выборов в Симферополе. Их результаты.

1013. Протопопов Д. Д. Воспоминания о выборах в первую Думу в Са
марской губернии. — В кн.: К 10-летию Гой Государственной Думы: Сб. ста
тей перводумцев. Пг., 1916, с. 6—14.

Протопопов Дмитрий Дмитриевич (р. 1866), публицист, гласный Самар
ского губернского земства, член I Государственной думы, член ЦК конститу
ционно-демократической партии.

Янв. — апр. 1906. Подготовка кадетов к выборам в уездном городе Нико
лаевске. Предвыборные собрания в губернии. Процедура избрания выборщи
ков. Их численность и состав. Избрание депутатов от города Самары и гу
бернии.

1014. Рамишвили И. И. Из тюрьмы в Государственную Думу. — В кн.: 
К 10-летию Гой Государственной Думы. Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, 
с. 174—176.

Рамишвили Исидор Иванович (р. 1859), учитель, член I Государственной 
думы, социал-демократ.

1905—1906. Манифест 17 октября. Освобождение заключенных, в том чис
ле и автора, из Метехского замка. Запоздание с выборами в Государствен
ную думу на Кавказе. Избрание автора депутатом. Встречи его с рабочими 
Москвы и Петербурга, выступления на митингах с докладами. Речь в Шлис
сельбурге. Привлечение к судебной ответственности и арест (после роспуска 
Думы).

1015. Четыре дня на выборах. — Красноярск, 1907. — 22 с.
Автор — участник выборов.
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Март 1906. Организация выборов в Государственную думу в Красно
ярске. Предвыборные собрания. Обсуждение вопросов о создании думского 
министерства, о переселенцах, аграрного вопроса. Ход выборов.

Деятельность
1016. Богораз-Тан В. Г. Мужики в Государственной Думе: Очерки. — М.: 

В. Саблин, 1907. — 72 с. — Перед загл.: Тан.
Об авторе см. № 471.
1906. Думские заседания. Разговоры в кулуарах. Настроения депутатов. 

Депутаты-крестьяне. Трудовики: А. Ф. Аладьин, С. В. Аникин, И. Т. Лосев, 
И. В. Соломка (Соломко). Характеристика отдельных членов Думы, государ
ственных деятелей.

1016а. Брусянин В. В. В первой Государственной Думе: Воспоминания 
думского журналиста. — СР, 1916, № 324/325, с. 19—23.

Об авторе см. № 183.
27 апр. — 8 июля 1906. Отношение петербуржцев к Государственной думе. 

Настроения ее членов.
1017. Васильев А. В. Идея мира и Первая Государственная Дума.— 

В кн.: К 10-летию I-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 
19,16, с. 144—156.

Васильев Александр Васильевич (1853—1929), математик, профессор 
Казанского университета, земский деятель, член I Государственной думы, 
кадет.

Июнь — июль 1906. Международный парламентский союз. Образование 
русской парламентской группы под председательством М. М. Ковалевского. 
Приветственная телеграмма Думе от английского парламента с приглашением 
участвовать в межпарламентской конференции. Избрание депутации в соста
ве: М. М. Ковалевский, Ф. И. Родичев, А. В. Васильев, А. А. Свечин, М. Я. Ост
рогорский, А. Ф. Аладьин. Делегация в Лондоне. Известие о роспуске Думы. 
Открытие конференции. Речь М. М. Ковалевского. Отъезд в Россию.

1018. Винавер М. М. Конфликты в Первой Думе. — Спб.: Центр, типолит. 
Минкова, 1907.— 184 с.

Др. публ. — В кн.: Первая Государственная Дума. Вып. 1. Политическое 
значение Первой Думы. Спб., 1907.

Винавер Максим Моисеевич (1863—1926), адвокат, член I Государствен
ной думы, член ЦК конституционно-демократической партии. После Октябрь
ской революции активный противник Советской власти.

1906. Объединенное заседание оппозиции (26 апр.) в кадетском клубе. 
Обсуждение плана деятельности Думы. Заседания Думы 27 апр. — 2 мая. 
Дебаты по вопросу об амнистии политзаключенных. Составление и принятие 
ответного адреса на тронную речь. Запросы правительству о смертной казни 
и белостокском погроме. Выражение недоверия правительству. Обсуждение 
аграрного вопроса. Отношение между думскими фракциями.

1019. Гредескул Н. А. Национальный вопрос в первой Думе. — В кн.: 
К 10-летию I-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, 
с. 76—88.

Гредескул Николай Андреевич (р. 1864), юрист, декан юридического фа
культета Харьковского университета, редактор газеты «Мир», товарищ пред
седателя I Государственной думы, кадет.

1906. Национальный вопрос в ответном адресе на тронную речь. Прения 
но проекту адреса. Заявление депутата Я. С. Гарусевича об автономии 
Царства Польского. Речь минского депутата А. Р. Ледницкого. Депутаты об 
угнетенном положении разных народностей России.

1020. Езерский Н. Ф. Государственная Дума первого созыва. — Пенза: 
Типолит. Грушецкой, 1907.— 203 с.

Езерский Николай Федорович (р. 1870), инспектор народных училищ Пен
зенской губернии, редактор пензенской газеты «Перестрой», член I Государ
ственной думы, кадет.
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1905—1906. Предвыборная кампания в Пензенской губернии. Открыти 
Думы. С. А. Муромцев. Думские заседания. Обсуждение вопроса об амнистии 
аграрного вопроса; законопроектов об отмене смертной казни, о свободе соб 
раний. Известие о еврейском погроме в Белостоке. Партийные фракции i 
Думе. Кадетская фракция. Дума и правительство.' Роспуск Думы.

1021. К 10-летию I-ой Государственной Думы: 27 апр. 1906 — 27 апр 
1916/Сб. статей перводумцев Н. А. Бородина, Л. М. Брамсона, А. Н. Букей 
ханова и др. — Пг.: Огни, 19*16. — IV, 230, [1] с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см 
№ 1007—1009, 1010, 1012—1014, 1017, 1019, 1022, 1026—1027, 1030, 1032, 1053. 
1060, 1064, 1066, 1069—1071, 1095—1099.

1022. Ковалевский М. М. Первая Дума и ее заветы. — В кн.: К 10-летию 
I-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 89—94.

Об авторе см. № 1066.
1906. Ответный адрес на тронную речь и его влияние на всю деятель

ность Думы. Депутаты. Их роль и значение.
1023. Кони А. Ф. Открытие I Государственной Думы. — Собр. соч.: В 8-ми 

т. М., 1966, т. 2, с. 355—359.
Об авторе см. № 1200—1201.
27 апр. 1906. Церемония торжественного открытия I Государственной 

думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. Министры, члены Государствен
ного совета. Николай II. Императорская семья.

1024. Ледницкий А. Р. Национальный вопрос в Государственной Думе.— 
В кн.: Первая Государственная Дума. Вып. 1. Политическое значение Первой 
Думы. Спб., 1907, с. 154—167.

Ледницкий Александр Робертович (1866—1934), юрист, член Совета при
сяжных поверенных, председатель Польского благотворительного общества* 
член I Государственной думы, кадет.

1906. Национальные группы и фракции в I Государственной думе. Союз 
автономистов. Участие в работе комиссии 33-х для выработки закона о граж
данском равноправии.

1025. Локоть Т. В. Статьи, заметки и впечатления бывшего члена Госу
дарственной Думы. — М.: Польза, 1906. — 366, II с. — Прил.: Заметка «Памя
ти М. Я- Герценштейна».

Локоть Тимофей Васильевич (р. 1869), агроном, ппофессор сельскохозяй
ственного Ново-Александрийского института, член I Государственной думы* 
трудовик.

Янв. — июль 1906. Политические партии и группы в Чеониговской губер
нии накануне выборов. Предвыборные собрания в городе Боозны. Действия 
полиции по их срыву. Результаты выборов по губернии. Партийные группиров
ки в Думе: конституиионно-демократическая фракция, трудовая группа. Их 
социальный состав. Другие группировки. Дневник основных собьтш я дея
тельности I Думы с 27 апр. по 8 июля. Аграрный вопрос. Закрытие Думы. Вы
боргское собрание депутатов и подписание «Воззвания к народу». Собрания в 
Териоках. В тексте — письмо казаков и крестьян села Плиски Борзенского 
уезда Черниговской губернии депутату Т. В. Локотю.

1026. Обнинский В. П. Первая Дума и правительство в вопросе о земле.—■ 
В кн.: К 10-летию I-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 
1916. с. 67—75.

Об авторе см. № 1094—1096.
Апр.— июль 1906. Аграрная программа Думы. Работа аграрной комис

сии. Правительственное сообщение по аграрному вопросу (20 июня 1906 г.). 
Запрос Думы. Речь депутата В. Д. Кузьмина-Караваева. Подготовка аграрной 
комиссией контрсообщения и появление его в печати до утверждения Думой. 
Ее роспуск.

1027. Огородников Н. А. Первый день: (27 апр. 1906 г. в воспоминаниях 
депутата). — В кн.: К 10-летию Гой Государственной Думы: Сб. статей пер
водумцев. Пг., 1916, с. 51—62.

Огородников Николай Александрович (р. 1872), адвокат, организатор
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костромского отдела конституционно-демократической партии, член I Госу- 
дарственной думы.

Прием в Зимнем дворце. Тронная речь. Приветствие членов Думы народом. 
Первое заседание. Выступление вице-председателя Государственного совета 
Э. В. Фриша. Выборы председателя. С. А. Муромцев. Речь И. И. Петрункевича.

1028. Олсуфьев Д. А. В Зимнем Дворце 27 апреля 1905 г.: (Впечатле
ния).— Цветник, 1908, № 1, с. 29—31.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (р. 1862), член Государственного совета.
27 апр. 1906 (в загл. ошибочно: 1905). Торжественный молебен в Трон

ном зале в честь начала работы Государственной думы. Думцы и члены Го
сударственного совета. Государственные деятели: С. Ю. Витте, И. Л. Горе
мыкин, П. А. Столыпин. Николай II и императрицы Мария Федоровна и 
Александра Федоровна.

Роспуск. Выборгское воззвание.
Суд над «выборжцами» и заключение их в тюрьму

1029. Бородин Н. А. В Выборге 9—М июля 1906 г. — В кн.: Выборгский: 
процесс. Спб., 1908, с. 241—244.

Бородин Николай Андреевич (1861—1937), историк, издатель и сотрудник 
ряда периодических изданий, член I Государственной думы, кадет.

Июнь 1906. Поездка в Выборг после роспуска I Государственной думы. 
Обстановка в городе во время пребывания там депутатов Думы. Сочувствен
ное отношение к ним финского населения. Возвращение в Петербург.

1030. Винавер М. М. История Выборгского воззвания: (Воспоминания).— 
Пг.: Изд. Партии нар. свободы, 1917. — 48 с.

Др. публ. — В кн.: К 10-летию I-ой Государственной Думы. Сб. статей? 
перводумцев. Пг., 1916 (под загл.: В ожидании роспуска и после роспуска: 
(Отрывки из воспоминаний). То же. Отд. изд. Б. м., б.г. 78 с.

Об авторе см. № 1018.
Июнь — июль 1906. Известие о роспуске Государственной думы. Сове

щание ведущих деятелей конституционно-демократической партии в Петер
бурге. Ф. Ф. Кокошкин, П. Н. Милюков, И. И. Петрункевлч. Заседание чле
нов Думы в Выборге. Численность, партийный состав депутатов. Выработка 
и принятие «Воззвания к народу». И. В. Жилкин, Н. Н. Жордания, С. А. Кот- 
ляревский, С. А. Муромцев и др. Совещание кадетов в Петербурге и Териоках 
(12—15 июля).

1031. Из прошлого. — В кн.: Утренники/Под ред. Д. А. Лутохина. Пб.„ 
1922, кн. 1, с. 91—92. — В конце текста: А. Г.

Июнь 1906. Изложение рассказа неустановленного лица, занимавшего 
высокое служебное положение и слышавшего от П. А. Столыпина об обстоя
тельствах роспуска I Государственной думы.

1032. Имшенецкий Я. К. В тюрьме. — В кн.: К 10-летию I-ой Государст
венной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 130—143.

Имшенецкий Яков Кондратьевич (р. 1858), статистик, начальник отделе
ния Полтавской казенной палаты, сотрудник «Русских ведомостей» и других, 
газет, член I Государственной думы, кадет.

8 мая — 6 авг. 1908. Одиночная камера в петербургских «Крестах». Ре
жим дня. Письма с воли. Освобождение.

1033. Крюков Ф. Д. 9—11 июля 1906 г.: (Воспоминания). — В кн.: Вы- 
боргский процесс. Спб., 1908, с. 229—240.

Об авторе см. № 760.
Июнь 1906. Известие о роспуске Государственной думы. В клубе кон

ституционно-демократической партии и в трудовой фракции. Реакция петербург
ского общества на роспуск Думы. Приезд депутатов в Выборг. Совещания 
фракций. Обсуждение проекта «Воззвания к народу» на общем совещании. 
Прекращение прений под угрозой объявления в Финляндии военного положе
ния. Возвращение в Петербург.

1034. Набоков В. Д. Тюремные досуги. — Спб., 1908. — 64 с.
Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, профессор уголов-
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ного права, гласный Петебургской городской думы, член I Государственной 
думы, член ЦК конституционно-демократической партии. Белоэмигрант.

14 мая— 14 авг. 1908. Отбывание трехмесячного заключения в петер
бургских «Крестах» за участие в подписании «Выборгского воззвания». Тю
ремный быт.

II Государственная дума
См. также № 959, 965, Н01

1035. Впечатления избирателя. — ОренбЕВ, 1907, № 7, с. 101—108.
(Часть неофиц.). — В конце текста: Священник.

Янв. 1907. Подготовка духовных властей к выборам во II Государствен
ную думу. Отношение духовенства к избирательной кампании. Организация 
выборов. Одно из предвыборных собраний. Выборы и их результаты.

1036. Герье В. И. Вторая Государственная Дума. — М.: Т-во «Печатня 
Яковлева», 1907. — VI, 397, [2] с.

Герье Владимир Иванович (1837—1919), историк, профессор Московского 
университета, член Государственного совета, октябрист.

20 февр. — 2 июня 1907. По личным впечатлениям и документам. Число 
депутатов. Состав: партийный, национальный и социальный. Декларация пред
седателя Совета министров. Критика социал-демократами законодательной 
деятельности правительства в междумский период. Позиция кадетов. Межпар
тийная борьба по вопросам организации помощи голодающим и безработным. 
Дебаты об отмене военно-полевых судов. Позиция П. А. Столыпина. Дискус
сия по запросу правительству об истязаниях политических заключенных в тюрь
мах Прибалтийского края. Обсуждение бюджета. Аграрный вопрос и аграр
ные программы партий и фракций. Вопрос об амнистии. Дискуссия о непри
косновенности личности депутата. Закрытие Думы.

1037. Головин Ф. А. Воспоминания о II Государственной Думе/Публ. под- 
гот. А. Я. Аврех, В. Д. Есаков, В. А. Рогова; Вступ. статья А. Я. Авреха. — 
ИА, 1959, № 4, с. 136—165; № 5, с. 128—154; № 6, с. 56—81.

1038. Головин Ф. А. Записки Ф. А. Головина: Николай II, Столыпин/ 
С предисл. М. Н. Покровского. — КА, 1926, т. 6, с. 110—149.

1038а. Головин Ф. А. Из записок председателя II Государственной Ду
мы. — КА, 1930, т. 6, с. 60—67.

[К № 1037—1038а]. Головин Федор Александрович (р. 1867), земский дея
тель, председатель II Государственной думы, член ЦК конституционно-демок
ратической партии.

1883, 1896, 1905 и февр. — июнь 1907. Николай II во время посещения им 
(в бытность вел. кн.) Лицея цесаревича Николая в 1883 г. и во время коро
национных торжеств в Москве 1896 г. Прием императором депутации Съезда 
земских и городских деятелей 1905 г. Деятельность автора во главе II Госу
дарственной думы. Встречи с Николаем II. Вопрос об избирательном законе. 
Императрицы Александра Федоровна, Мария Федоровна. Председатель Сове
та министров П. А. Столыпин. Встречи автора с ним по делам земства и во 
время созыва II Государственной думы. Хроника думских заседаний. Состав 
Думы. Характеристика партийных групп. Депутаты: Г. А. Алексинский,
A. Л. Джапаридзе, А. И. Петровский, И. И. Петрункевич, В. М. Пуришкевич,
B. В. Шульгин и др. Обсуждение бюджетного, аграрного вопросов, законо
проектов об амнистии и военно-полевых судах. Николай II и Дума. Отношение 
Столыпина к Думе. Зурабовский инцидент. Роспуск Думы.

1039. Зурабов А. Г. Вторая Государственная Дума: (Впечатления). 
С прил. некоторых речей и резолюций с.-д. фракции.— Спб.: Изд. авт., 1908.— 
181 с.

Зурабов Аршак Герасимович (1873—1919), социал-демократ, меньшевик, 
член II Государственной думы от Тифлисской губернии.
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20 февр. — 3 июня 1907. Выборы в Туркестане. Реакция в Думе на вы
ступление премьер-министра П. А. Столыпина с декларацией правительства. 
Обсуждение вопросов: продовольственного, аграрного, об отмене военно-поле
вых судов. Прения по государственному бюджету. Выступление автора по 
вопросу о воинской повинности. Тактика отдельных фракций в Думе. Действия 
правительства против левых членов Думы. Арест социал-демократической 
фракции. Роспуск II Думы.

1040. Илиодор. За что царь распустил Вторую Государственную Думу.— 
Харьков: Тип. журн. «Мирный труд», [1907]. — 8 с.

Об авторе см. № 994.
1907. Присутствие автора на молебне перед открытием II Государствен

ной думы. Поведение левых депутатов. Удаление В. М. Пуришкевича с засе
дания Думы. Выборы в комиссию по вопросам верований. Отказ Думы осу
дить политические убийства. Повод к роспуску II Думы.

1041. Кузьмин С. К. Вторая Дума: 25-го марта 1907 г. — Спб.: Тип. Ба
лансного, 1907. — 79 с.

Кузьмин Сергей Константинович, журналист, редактор-издатель газеты 
«Объединение».

20 февр. — 25 марта 1907. Поведение левых и правых депутатов на цере
монии открытия Думы. Инциденты в ложах прессы. Председатель Думы 
Ф. А. Головин. Обсуждение законодательной программы правительства 
П. А. Столыпина. Впечатление от речи Столыпина. Вопрос о военно-полевых 
судах. Речь депутата В. А. Маклакова. Борьба по вопросам о политическом 
терроре, карательных функциях армии, земле, государственном бюджете. Раз 
говоры в кулуарах.

1042. Лавров В. В единении — сила: (Из воспоминаний о выборах во 
2-ю Думу). — ТомскЕВ, 1912, т. 33, № 16, с. 834—837. (Часть неофиц.).

Автор — священник.
1907. Уездные и губернские выборы во II Государственную думу. Состав; 

выборщиков.

1043. Цитрон А. Л. 103 дня Второй Думы. — Спб.: Думская Трибуна,. 
1907. — VII, 188 с.

Цитрон Александр Львович (р. 1879), журналист.
20 февр.— 2 июня 1907. Подневные записи. Петербург в день открытия 

Государственной думы. Первое заседание. Председатель Думы Ф. А. Головин. 
Его программная речь. Декларация правительства. Ответные выступления де
путатов. Беседы в кулуарах Думы. Обсуждение государственного бюджета, 
вопросов: аграрного и продовольственного, о военно-полевых судах и об 
отмене смертной казни, контингенте новобранцев и дп. Речь П. А. Столыпина. 
Выступления представителей от разных фракций. Программное выступление 
социал-демократов. Обструкция правых. Законопроект об амнистии. Провал 
его кадетами. Ультиматум правительства об устранении из Думы социал-де
мократической фракции. Реакция на него различных партий. Следственная 
комиссия Думы. Роспуск Думы. Арест 55 депутатов социал-демократов.

1044. Шванебах П. X. Записки сановника: Политика П. А. Столыпина 
и Вторая Государственная Дума.— ГМ, 1918, № 13, с. 115—138; 1923, № 2, 
с. 39—42.

Шванебах Петр Христианович (1848—1908), государственный деятель, 
министр земледелия и государственных имуществ, государственный контролер, 
член Государственного совета.

Июнь 1906 — май 1907. Отношение правительства к Государственной 
думе. П. А. Столыпин. Его реформаторская деятельность. Вопрос о легализа
ции конституционно-демократической партии. П. Н. Милюков. Доклады авто
ра Николаю II и беседы с ним о Думе, о новом избирательном законе. Обсуж
дение этих вопросов в Совете министров и Государственном совете. Решение 
Николая II о роспуске Думы.
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Ill Государственная дума

См. также № 831, 976, 1101, 1172, 1611
1045. Вераксин А. С. Вечерние записки из «думской» жизни. — ВВСДБ, 

1909, № 1, с. 9—11.
Об авторе см. № 976.
1908. Сокращение времени прений на заседаниях Думы по требованию 

правых депутатов. Участие автора в подготовке законопроекта о церковно
приходских школах и борьба за его проведение в Думе.

1046. Ефремов И. Н. Отчет избирателям о деятельности в качестве члена 
III Государственной Думы, 1907—1912 г. — Спб.: Тип. Киршбаума, 1911—1912.

Ч. 1. 1911. 96 с.
Ч. 2. 1912. 84 с.
Ч. 3. 1912. 92 с.
Ефремов Иван Николаевич (р. 1866), член I, II, III, IV Государственной 

думы от области Войска Донского, лидер фракции прогрессистов, председа
тель русской группы Межпарламентного союза.

Воспоминания о деятельности автора в группе донских депутатов Госу
дарственной думы и Государственного совета. Борьба Донской группы за 
облегчение воинской службы для казаков, реформу судопроизводства, отпуск 
средств на строительство Донского сельскохозяйственного училища и т. д. 
Поездка в составе делегаций Государственной думы на конференции Меж
парламентского союза. Создание русской группы Межпарламентского союза. 
Прием в России делегаций французских и английских политических деятелей. 
Участие автора в работе XVIII Всесветного конгресса мира в Стокгольме 
(1910). Организация автором группы прогрессистов в III Государственной 

думе. Борьба за права оппозиции в Думе. Составление адреса Николаю II. 
Запросы правительству: о пожаре на Обуховском заводе, о деле Азефа, о 
Правилах в разъяснение основных законов, ограничивавших права Думы, и т. д. 
Обсуждение законопроектов: по финляндскому вопросу, о введении земства в 
западных губерниях и др. В тексте — стенограммы речей, протоколы заседа
ний, законопроекты.

1047. Ефремов И. Н. Русские народные представители в Англии и Фран
ции летом 1909 г.— Спб.: Типолит. Авидона, 1911.— 161 с., 5 л. фот.

Об авторе см. № 1046.
1908—1909. Англо-русское сближение. Организация обмена парламента

риями между Россией, Англией и Францией. Поездка в составе группы чле
нов Государственной думы и Государственного совета в Англию. Прием рус
ской делегации парламентом и королем Эдуардом. Посещение различных об
щественных организаций, государственных учреждений. Осмотр достопримр 
чательностей. Поездка русских парламентариев во Францию. Визит в парла
мент. В тексте — отрывки из газетных статей и стенограммы речей.

1048. Никонович Ф. И. Из дневника члена Государственной Думы от Ви
тебской губернии протоиерея о. Феодора Никоновича.— Витебск: Губ. тип., 
1912. — 272 с.

Никонович Федор Иосифович (1854—1911), настоятель Люцинского собо
ра (Витебская губерния), член III Государственной думы.

11 окт. 1908— 17 мая 1910. Работа фракции правых депутатов III Ду
мы и группы думского духовенства. Обсуждение в Думе вопросов: о законе 
9 нояб. 1906 г. (аграрная реформа), церковных школах, смертной казни, де
ле Азефа, государственном бюджете, реформе местного суда и т. д. Участие 
автора в работе думской комиссии по делам православной церкви. Посещение 
различных собраний, устроенных церковными и правыми политическими орга
низациями.

1049. Шарапов С. Ф. «Матрикулированные» октябристы, или Как я не по
пал в Государственную Думу. — М.: Тип. Машистова, 1908. — 34 с.

Др. публ. — Свидетель, 1907, № 3—4.
Об авторе гм. № 603.
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Окт. 1907. Смоленск накануне выборов. Губернский предводитель дво
рянства князь В. М. Урусов. Действия октябристов и монархистов. Н. А. Хо
мяков. В. П. Энгельгардт. М. Ф. Пегеллау. В тексте — обращение С. Ф. Шара
пова к выборщикам.

IV Государственная дума
См. также № 1602, 2108, 2119

1050. Розанов В. В. В Государственной Думе 19-го июля. — ВВ, 1915, 
т. 11/12, с. 136—137.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), публицист, философ.
1915. Посещение Государственной думы. Речи Н. Е. Маркова 2-го и 

П. Н. Милюкова по вопросу о положении в армии. Встреча в Думе с раненым 
офицером Ермоловым.

1051. Симонов М. И. Первые дни Государственной Думы IV созыва: Вы
боры президиума 15 нояб.— 1 дек. 1912 г.— Спб.: Т-во худож. печати, 1913.— 
29 с.

Симонов Михаил Ильич (р. 1870), земский деятель, член III и IV Госу
дарственной думы, октябрист.

Выборы в IV Государственную думу. Ее партийный состав. Тактика ок
тябристов при выборах президиума. Взаимоотношения октябристов с другими 
фракциями.

ЧЛЕНЫ I—IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Гейден Петр Александрович (1840— 1907), 

граф, юрист, земский деятель,
президент Вольного экономического общества (1895— 1907), 

член 1 Г осу дарственной думы, октябрист, лидер партии мирного обновления

1052. Долгоруков П. Д. Памяти графа П. А. Гейдена. (С 1892 г.).— Бы
лое, 1907, № 8, с. 300—307.

Долгоруков Петр Дмитриевич (1866—1945), князь, земский деятель, то
варищ председателя I Государственной думы, член ЦК конституционно-демо
кратической партии. Белоэмигрант.

1892—1907. Личные встречи с П. А. Гейденом. Его помощь голодающим 
крестьянам (в 90-х гг.). Деятельность Гейдена на посту президента Вольного 
экономического общества. Его участие в земских съездах. Характеристика 
личных качеств и политических убеждений. Гейден в I Государственной думе.

1053. Ефремов И. Н. Граф Петр Александрович Гейден. — В кн.: Партия 
мирного обновления: Ее образование и деятельность в Первой Государствен
ной Думе. Спб., 1907, с. XIII—XVI.

Др. публ. — ТВЭО, 1907, т. 2, № 6; В кн.: К 10-летию Гой Государствен
ной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916.

Об авторе см. № 1046.
1895—1907. П. А. Гейден на посту президента Вольного экономического 

общества и в I Государственной думе. Его личные качества.
1054. Кетриц Б. Э. О гр. П. А. Гейдене: (Воспоминания).— ТВЭО, 1907, 

т. 2, No 6, с. 17—19.
Кетриц Бернгард Эрнестович, присяжный поверенный, член Вольного эко

номического общества и Общества вспоможения нуждающимся переселенцам.
1870-е гг.— 1907. Черты характера и деловые качества П. А. Гейдена. Его 

уход в отставку с государственной службы. Участие в деле помощи голодаю
щим.

1055. Козлов В. М. О гр. П. А. Гейдене: (Воспоминания). — ТВЭО, 1907, 
т. 2, No 6, с. 19—21.

1863—1907. Участие П. А. Гейдена в общественной жизни города Орла, 
в «Кружке сторонников реформ Александра II». Его работа в Обществе позе
мельного кредита. Отношение Гейдена к неизбранию его во II Государствен
ную думу.
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1056. Отклики печати на смерть П. А. Гейдена: [Некрологи-воспоминания]/ 
П. Д. Долгоруков, С. А. Котляревский, А. Ксюнин, П. Н. Милюков, В. Д. На
боков, В. Регинин, П. Б. Струве. — ТВЭО, 1907, т. 2, № 6, с. 27—48.

Авторы — Долгоруков П. Д. — о нем см. № 1052; Котляревский С. А .— 
о нем см. № 1083; Ксюнин Ал., сотрудник газеты «Новое время»; Милю
ков П. Н. — о нем см. № 1061; Набоков В. Д. — о нем см. № 1034; Реги
нин В., сотрудник газеты «Биржевые ведомости»; Струве П. Б. — о нем см. 
№ 1090.

1870-е гг.— 1907. Личное общение авторов с П. А. Гейденом. Черты его 
характера. Гейден как общественный деятель. Его политические взгляды. Зем
ская деятельность и работа на посту президента Вольного экономического об
щества. Гейден во главе партии мирного обновления. Его поведение в Думе.

1057. Рихтер Д . И. К воспоминаниям о графе Петре Александровиче Гей
дене.— ТВЭО, 1907, т. 2, № 6, с. 11—16.

Рихтер Дмитрий Иванович (1848—1919), статистик, экономист, географ, 
исполняющий обязанности секретаря Вольного экономического общества.

1895—1907. Облик, личные качества и политические взгляды П. А. Гейде
на. Его борьба на посту президента Вольного экономического общества за 
соблюдение прав этой организации. Общественно-политическая деятельность. 
Работа в I Государственной думе.

1058. Стахович М. А. Памяти графа Петра Александровича Гейдена.— 
В кн.: Партия мирного обновления: Ее образование и деятельность в Первой 
Государственной Думе. Спб., 1907, с. V—XII.

Стахович Михаил Александрович (1861—1923), юрист, предводитель дво
рянства Орловской губернии, земский деятель, член I и II Государственной 
думы, октябрист, затем мирнообиовленец.

1900-е гг. Встреча с П. А. Гейденом. Гейден как политический деятель. Его 
отказ от поста министра в июле 1906 г. Позиция, занятая им в Думе.

Геловани Варлаам Леванович (1878— 1915), 
князь, присяжный поверенный, грузинский социалист-федералист, 

член IV  Государственной думы

1059. Керенский А. Ф. Варлаам Леванович Геловани. — СЗап, 1915, № 2, 
с. 217—219.

Керенский Александр Федорович (1881—1970), присяжный поверенный, 
политический деятель, член IV Государственной думы, трудовик, в дальнейшем 
эсер, глава Временного правительства. Белоэмигрант.

1906—1915. Совместная работа с В. Л. Геловани в петербургской адвока
туре. Его личные качества и политические взгляды. Обстоятельства победы 
Геловани на выборах в IV Государственную думу и его деятельность в ней. 
Геловани во главе санитарного отряда во время мировой войны. Его гибель.

Г ерценштейн Михаил Яковлевич (1859— 1906), 
экономист, профессор Московского сельскохозяйственного института, 

земский деятель, член I  Государственной думы, кадет

1060. Родичев Ф. И. Михаил Яковлевич Герценштейн. — В кн.: К 10-ле
тию Гой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 184— 
188.

Родичев Федор Измайлович (1856—1933), предводитель дворянства Весь- 
егонского уезда Тверской губернии, адвокат, член I Государственной думы, 
член ЦК конституционно-демократической партии. Белоэмигрант.

1890-е гг. — июль 1906. Первая встреча. Краткие биографические сведе
ния о М. Я. Герценштейне. Его мировоззрение. Собрания у И. И. Петрункеви- 
ча в Москве. Земская деятельность. План земельной реформы. Герценштейн 
в I Государственной думе (работа в Земельной комиссии и выступления на 
пленарных заседаниях). Убийство его черносотенцами.

1061. Милюков II. Н. Памяти М. Я- Герценштейна. — Былое, 1907, № 2, 
с. 37—42, ил. — На обл. журн. портр. М. Я. Герценштейна.
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Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, член III 
и IV Государственной думы, член ЦК конституционно-демократической пар
тии. Белоэмигрант.

1900-е гг. Встречи с М. Я. Герценштейном. Его выступления в I Государ
ственной думе по аграрному вопросу. Участие Герценштейна в работе Аграр
ной комиссии Думы. Его похороны.

1062. Похороны М. Я. Герценштейна. — В кн.: М. Я. Герценштейн: Биогр. 
Речи. Похороны. Убийство. М. Я. Герценштейн в Думе. Спб., 1906, с. 25—30. 

Автор — участник похорон.
1906. Описание похорон. Реакция в Финляндии на смерть Герценштейна. 

Ф. И. Родичев. И. И. Петрункевич.

Доррер Владимир Филиппович (1862— 1909), 
предводитель дворянства Курской губернии, камергер двора, 

член III  Государственной думы, монархист

1063. Гирченко В. П. Из воспоминаний о графе В. Ф. Доррере. — Курск: 
Тип. губ. правл., 1913.— 16 с., портр.

Гирченко Владимир Платонович (р. 1887), товарищ прокурора Курского 
окружного суда.

1906. Встречи с В. Ф. Доррером. Его политические взгляды. Деятельность 
монархистов в Курской губернии. Партия «народного порядка».

Иоллос Григорий Борисович (1859— 1906), 
юрист, экономист, секретарь Московского юридического общества, 

сотрудник «Русских ведомостей*, член I  Государственной думы, кадет

1064. Обнинский В. П. Григорий Борисович Иоллос. — В кн.: К 10-летию 
1-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 193—195.

Об авторе см. № 1094—1096.
1906. Совместная работа в комиссиях I Государственной думы. Последняя 

встреча.

Караваев Александр Львович (1855— 1908), 
врач, член II Государственной думы, трудовик

1065. Личные воспоминания о Александре Львовиче Караваеве.— В кн.: 
Друг народа Александр Львович Караваев: Родился 3 июня 1855 г., умер 5 
марта 1908 г. Спб., 1910, с. 71—76.

Автор — социал-демократ.
1904—1908. Характеристика личных качеств А. Л. Караваева. Его общест

венная деятельность, отношение к нелегальной работе. Расхождение во взгля
дах с социал-демократами. Работа во II Государственной думе. Увольнение 
со службы в больнице! Деятельность в правлении Научного общества. Убийст
во Караваева черносотенцами.

Ковалевский Максим Максимович (1851— 1916), 
историк, юрист, профессор Московского и Петербургского университетов, 

редактор и сотрудник ряда либеральных газет и журналов, 
член I  Государственной думы, член Государственного совета, 

член партии «демократических реформ», земский деятель, академик

Автобиографию см. № 931—932 
См. также т. 3, ч. 3, № 5448а—5461

1066. Кузьмин-Караваев В. Д. М. М. Ковалевский в Первой Думе. — В кн.: 
К 10-летию 1-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, 
с. 221—226.
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Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927), юрист, профессор 
Военно-юридической академии, земский деятель, член партии «демократиче
ских реформ», член I Государственной думы.

1906. Воспоминания о выступлениях Ковалевского на заседаниях Думы.

Колюбакин Александр Михайлович (1868— 1915), 
член III Государственной думы, земский деятель, 
член ЦК конституционно-демократической napiuu

1067. Памяти борца (Александра Михайловича Колюбакина): Некрологи/
A. И. Шингарев, А. А. Кизеветтер, М. М. Винавер, Ф. И. Родичев, В. А. Мак
лаков, Ф. Ф. Кокошкин, А. С. Изгоев, А. А. Корнилов, А. М. Александров, 
Н. И. Коробка, М. М. Новиков, В. Я. Яковлев (В. Богучарский). — М.: Тип. 
Моек. печ. пр-во, 1915. — 56 с. — Прил.: Последнее письмо А. М. Колюбакина.

Авторы — Александров Александр Михайлович (р. 1868), юрист, член IV 
Государственной думы, кадет; Винавер М. М. — о нем см. N° 1018; Кизеветтер 
Александр Александрович (1866—1933), историк, профессор Московского уни
верситета, член ЦК конституционно-демократической партии (в 1922 г. за 
контрреволюционную деятельность выслан из СССР); Кокошкин Федор Федо
рович (1871—1918), юрист, земский деятель, член ЦК конституционно-демокра
тической партии; Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк, 
профессор Политехнического института; Коробка Николай Иванович, фило
лог, кадет; Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), присяжный поверен
ный, член II—IV Государственной думы, член ЦК конституционно-демократи
ческой партии (впоследствии белоэмигрант); Новиков Михаил Михайлович 
(р. 1876), доктор зоологии, член IV Государственной думы, кадет; Роди
чев Ф. И. — о нем см. N° 1060; Шингарев Андрей Иванович (1869—1918), врач, 
публицист, земский деятель, член II—IV Государственной думы, кадет; Яков
лев (Богучарский) Василий Яковлевич (1861—1915), историк, публицист, об
щественный деятель, член Вольного экономического общества.

1890-е гг.— 1915. Личные встречи авторов с А. М. Колюбакиным. Его 
внешний облик, черты характера. Биографические сведения. Политическая и 
общественная деятельность. Колюбакин — член III Государственной думы.

1068. Винавер М. JW. Александр Михайлович Колюбакин: (Воспомина
ния).— В кн.: Винавер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). 
Пг., 1917, с. 193—207.

Об авторе см. N° 1018.
1900-е гг. А. М. Колюбакин как оратор. Избрание его председателем 

Новгородской губернской земской управы. Деятельность в ЦК конституцион
но-демократической партии. Колюбакин — член III Государственной думы.
B. А. Караулов.

Корсаков Иван Ассигкритович (1846— 1912), 
адвокат, земский деятель, член /  Г осу дарственной думы, кадет

1069. Родичев Ф. И. Иван Ассигкритович Корсаков. — В кн.: К 10-летию 
1-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 203—204. 

Об авторе см. N° 1060.
1904. Земский съезд. Собрания на квартире И. А. Корсакова. Его харак

теристика.
Лунин Виктор Игнатьевич (1843— 1915), 

частный поверенный, член I  Государственной думы, трудовик

1070. Брамсон Л. М. Памяти В. И. Лунина. — В кн.: К 10-летию I-ой Го
сударственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 191—193.

Брамсон Леонтий Моисеевич (1869—1941), помощник присяжного пове
ренного при Петербургской судебной палате, общественный деятель, член 
I Государственной думы, трудовик. Белоэмигрант.

1890-е гг.— 1915. Культурно-общественная деятельность В. И. Лунина в 
Армавире. Его работа в Думе. Речь на «Выборгском процессе». Высылка из 
Армавира. Смерть в Москве. В тексте — отрывок из письма Лунина автору.
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Медведев Александр Семенович (1857—1908), 
заведующий Страховым отделом Тверской губернской земской управы, 

член I Государственной думы, кадет
1071. Родичев Ф. И. Александр Семенович Медведев. — В кн.: К 10-летиго> 

1-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 204—206:. 
Об авторе см. № 1060.
1906. Работа А. С. Медведева в Тверском губернском земстве. Воспоми

нания о встречах в Думе. Работа Медведева в Земельной комиссии. Скоропо
стижная смерть.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), 
юрист, профессор Московского университета, председатель 

I Государственной думы, земский деятель, кадет

1072. Астров Н. И. В Московской Городской Думе.— В кн.: Сергей Анд
реевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 158—179.

Астров Николай Иванович (1868—1934), сотрудник «Русских ведомостей», 
мировой судья города Москвы, гласный Московской городской думы.

1881—1908. Сотрудничество с С. А. Муромцевым в Московской городской 
думе. Анализ книги Муромцева (IV выпуска «Статей и речей»). Муромцев 
как юрист-консультант, как оратор. Московская городская дума и Муромцев 
в период революции 1905 г.

1073. Бондарев С. И. Воспоминания депутата-трудовика.— В кн.: Сергей 
Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 276—280.

Бондарев Сергей Иванович (р. 1872), преподаватель Вольской женской гим
назии, член I Государственной думы, трудовик.

1906. Процедура выборов Муромцева председателем I Государственной ду
мы. Характеристика его деятельности на посту председателя.

1074. Венок на могилу Сергея Андреевича Муромцева/Под ред. В. П. Об
нинского.— М.: Тип. Кушнерев и К°, 1910. — 263 с., ил., портр.

Из содерж.: Шольп Е. Г. Московские впечатления, с. 74—75; Мануй
лов А. А. Памяти С. А. Муромцева как профессора, с. 81—82; Нечаев В. М. 
Великий русский юрист, с. 83—86; Петрункевич И. И. Председатель Первой 
Думы, с. 86—88; Гредескул Н. А. Недосягаемый образец, с. 88—90; Жил
кин И. В. Живой символ, с. 91—92; Шингарев А. И. Первый председатель, 
с. 93—94; Кокошкин Ф. Ф. Первоизбранник народа, с. 95—97; Тесленко Н. В. 
Сергей Андреевич Муромцев, с. 97—99; Кизеветтер А. А. Глашатай права, 
с. 99—101; Головин Ф. А. Из моих впечатлений о С. А. Муромцеве, с. 101— 
102; Шершеневич Г. Ф. С. А. Муромцев, с. 104—106; Кареев Н. И. Под первым 
впечатлением, с. 106—107; Аджемов М. С. Памяти С. А. Муромцева, с. 108— 
109; Савельев И. Ф. Памяти замечательного человека, с. 111—112; Обнин
ский В. П. На дежурстве, с. ИЗ—114; Милюков П. Н. Памятник Муромцеву, 
с. 116—118; Яснопольский Л. Н. Муромцев, с. 125—127; Макушин А. И. Па
мяти С. А. Муромцева, с. 130—131.

Авторы — Аджемов Моисей Сергеевич (р. 1878), юрист, член II—IV Го
сударственной думы, кадет; Головин Ф. А. — о нем см. № 1037—1038а; Греде
скул Н. А. — о нем см. Л° 1019; Жилкин Иван Васильевич (р. 1874), журна
лист, член I Государственной думы, трудовик; Кареев Н. И. — о нем см. 
№ 1008; Кизеветтер А. А. — о нем см. № 1067; Кокошкин Ф. Ф. — о нем см. 
№ 1067; Макушин Алексей Иванович (1856—1927), врач, член I Государст
венной думы, кадет; Мануйлов Александр Аполлонович (1861 —1929), эконо
мист, либеральный народник, впоследствии кадет, член ЦК конституционно-де
мократической партии, ректор и профессор Московского унииверситета; Милю
ков П. Н. — о нем см. № 1061; Нечаев Василий Михайлович (р. 1860), юрист; 
Обнинский В. П. — о нем см. № 1094—1096; Петрункевич Иван Ильич (1844— 
1928), политический деятель, один из руководителей конституционно-демокра
тической партии, председатель ее ЦК, депутат I Государственной думы; Са
вельев Иван Феоктистович (р. 1874), рабочий-наборщик, член I Государствен
ной думы, социал-демократ; Тесленко Николай Васильевич (1870—1942), ад
вокат, кадет; Шершеневич Г. Ф. — о нем см. № 1098; Шингарев А. И. —  о
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нем см. N° 1067; Шольп Е. Г. — о нем см. № 1099; Яснопольский Леонид Ни
колаевич (р. 1873), юрист, профессор Киевского университета, член I Государ
ственной думы, кадет.

1884—1910. Личные встречи авторов с С. А. Муромцевым. Черты его ха
рактера. Внешний облик. Муромцев как ученый. Деятельность в Московском 
юридическом обществе. Преподавание в Московском университете. Общест
венная и политическая деятельность. Председательство на съездах земских и 
городских деятелей. Муромцев — председатель I Государственной думы. От
ношение к депутатам-трудовикам. Последние годы жизни. Смерть. Похороны.

1075. Винавер М. М. Сергей Андреевич Муромцев. — В кн.: ВинаверМ. М. 
Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 59—99.

Др. публ.— В кн.: Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911 (под 
загл.: Муромцев адвокат и председатель Думы). То же. Отд. отт. М., 1911.

Др. публ. (с сокр.). — Спб., 1911 (под загл.: С. А. Муромцев как адвокат); 
В кн.: К Ю-летию I-ой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 
1916 (под загл.: Сергей Андреевич Муромцев).

Об авторе см. № 1018.
Конец 1890-х гг.— 1910. Знакомство автора с С. А. Муромцевым. Сов

местная адвокатская деятельность. Юристы: В. Д. Спасович, А. Я. Пассовер, 
П. А. Потехин. Внешний облик Муромцева. Черты его характера. Политические 
взгляды. Муромцев как председатель I Государственной думы. День откры
тия I Думы.

1076. Головин Ф. А. Из записок: С. А. Муромцев. — КА, 1933, т. 3, с. 140— 
149.

Об авторе см. № 1037—1038а.
1887—1910. С. А. Муромцев как профессор (по рассказам брата автора). 

Совместная работа с Муромцевым в Московском губернском земстве. Взгля
ды Муромцева и Д. Н. Шипова на государственный строй и местное управле
ние. Съезды земских деятелей 1904—1905 гг. Н. Н. Львов, С. Н. Трубецкой. 
Отношение правительства к земству. А. Г. Булыгин, Д. М. Сольский, Д. Ф. Тре- 
пов. Муромцев как председатель съездов земских деятелей и I Государствен
ной думы. Отношение Муромцева к «Выборгскому воззванию». Встреча авто
ра с Муромцевым во время похорон А. И. Чупрова (1910).

1077. Гредескул Н. А. Первая Дума и ее председатель. — В кн.: Сергей 
Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 309—332.

Об авторе см. № 1019.
1906. Совместная работа в Думе. Характеристика личности С. А. Муром

цева. Его роль как председателя Думы.
1078. Давыдов Н. В. К характеристике С. А. Муромцева: (Из личных вос- 

яоминаний). — В кн.: Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, 
с. 65—74.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), товарищ Муромцева по Мос
ковскому университету, юрист, председатель Московского окружного суда.

1867—1910. Студенческие годы в Московском университете. Дружба
С. А. Муромцева с князем Л. С. Голицыным. Встречи автора с Муромцевым 
после окончания университета. Муромцев после роспуска I Государственной 
думы. Характеристика его политической и общественной деятельности.

1079. Каблуков Н. А. В Московском Юридическом Обществе. — В кн.: 
Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 116—140.

Каблуков Николай Алексеевич (1849—1919), юрист, профессор политэко
номии Московского университета, член редакции «Юридического вестника».

1880—1899. Муромцев как председатель Московского юридического об
щества и редактор «Юридического вестника». Совместная деятельность.

1080. Кизеветтер А. А. Политическая деятельность до Государственной 
Думы. — В кн.: Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 91—115.

Об авторе см. № 1067.
1880-е гг.— 1906. С. А. Муромцев как общественный и политический дея

тель.
1081. Кистяковский И. А. Адвокатская деятельность. — В кн.: Сергей Анд

реевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 147—157.
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Кистяковский Игорь Александрович, юрист, приват-доцент Московского 
университета, кадет.

С. А. Муромцев как ученый и практик.
1082. Кокошкин Ф. Ф. С. А. Муромцев и земские съезды. — В кн.: Сергей 

Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 205—250.
Об авторе см. № 1067.
1904— 1905. Участие автора в земских съездах. Роль в них С. А. Муром

цева. Составление им проекта Основного и Избирательного законов, одобрен
ных июльским съездом (1905). Закон 6 авг. 1905 г. о совещательной Думе е 
августовский земский съезд. Политическая программа, принятая иа съезде. 
Манифест 17 октября. Ноябрьский земский съезд под председательством Му
ромцева. Его участие в составлении проектов резолюции о гражданских сво
бодах. Муромцев в составе делегации, представлявшей правительству 
С. Ю. Витте резолюцию съезда.

1083. Котляревский С. А. С. А. Муромцев и думский распорядок. — В кн.: 
Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 297—308.

Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939), историк, приват-доцент 
Московского университета, гласный Балашовского уездного и Саратовского 
губернского земства, член I Государственной думы, член ЦК конституционно
демократической партии.

1906. Встречи с С. А. Муромцевым в Думе. Организаторская работа Му
ромцева как председателя Думы.

1084. Ледницкий А. Р. С. А. Муромцев в тюрьме.— В кн.: Сергеи Андре
евич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 350—372.

Об авторе см. № 1024.
Май — авг. 1908. Заключение автора в числе 15-ти депутатов 1 Государ

ственной думы в Московскую губернскую тюрьму. Камера С. А. Муромцева. 
Тюремный режим.

1085. Набоков В. Д. Первый председатель Государственной Думы.— 
В кн.: Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 281—296, портр.

Об авторе см. № 1034.
1906. Встречи с С. А. Муромцевым в Думе. Его нравственный авторитет. 

Внешний облик. Роль Муромцева как председателя Думы. Его взгляды на за
дачи, стоящие перед Думой. Работа над проектом наказа Государственной 
думы. Указания и разъяснения по разнообразным вопросам парламентского 
права.

1086. Набоков В. Д. Пять лет назад: Одно из воспоминаний о С. А. Му
ромцеве.— РМ, 1910, № 11, отд. 2, с. 195—198.

Об авторе см. Кя 1034.
1905— 1910. Съезд земских и городских деятелей в Москве (1905). Участие 

С. А. Муромцева в съезде. Выработка проекта конституции. И. И. Пегрунке- 
вич. Похороны Муромцева.

1087. Нечаев В. М. С. А. Муромцев как ученый и профессор. — Спб.: Тип. 
т-ва «Обществ, польза», 1910.— 16 с.

Об авторе ем. № 1074.
1880. Воспоминания о лекциях С. А. Муромцева. Его научная деятель

ность.
1088. Сергей Андреевич Муромцев: Сб. статей К. К. Арсеньева, Н. И. Аст

рова, С. И. Бондарева и др/Под ред. Д. И. Шаховского. — М., 1911. — 419 с., 
7 портр.— Прил.: Проект Основного и Избирательного законов в редакция 
С. А. Муромцева; Список печатных работ С. А. Муромцева.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения о их публикациях см. 
№ 1072, 1073, 1075, 1077—1085, 1091, 1093.

1089. Струве А. Ф. [Воспоминания о Муромцеве]. — СудЛ, 1910, № 14, 
с. 2—3.

Струве Александр Филиппович (р. 1874), присяжный поверенный, литера
тор.

1890-е гг.— 1910. Сравнение двух адвокатов — Ф. Н. Плевако и С. А. Му
ромцева по их личным и профессиональным качествам. Их внешний облик.
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1090. Струве П. Б. С. А. Муромцев. — РМ, 1910, № 11, отд. 2, с. 190—

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ и публи
цист, член ЦК конституционно-демократической партии. Белоэмигрант.

1905— 1907. Впечатления от встреч с С. А. Муромцевым. Его внешний 
облик, черты характера.

1091. Тесленко Н. В. На скамье подсудимых. — В кн.: Сергей Андреевич 
Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 336—349.

06 авторе см. № 1074.
Дек. 1907. Участие автора в качестве защитника в судебном процессе над 

депутатами I Государственной думы, подписавшими «Выборгское воззвание». 
С. А. Муромцев как обвиняемый во время судебных заседаний. В тексте — 
речь Муромцева на суде и кассационная жалоба, составленная автором.

1092. Тыркова А. В. Незабываемый день. — РМ, 1910, № 11, отд. 2, 
с. 192—194.

Тыркова Ариадна Владимировна (1869—1962), писательница, член ЦК 
конституционно-демократической партии.

7 окт. 1910. Похороны С. А. Муромцева.
1093. Цуриков А. А. Из воспоминаний старого товарища. — В кн.: Сергей 

Андреевич Муромцев: Сб. статей. М., 1911, с. 75—79.
Цуриков Александр Александрович (1849—1912), юрист, товарищ Муром

цева по Московскому университету.
1869—1910. Характеристика личных черт С. А. Муромцева.

Обнинский Виктор Петрович (1867—1916), 
председатель Калужской губернской земской управы, 

член I Государственной думы, кадет
1094. Ефремов С. А. Против течения: (Памяти В. П. Обнинского). — ГМ, 

1916, № 5/6, с. 138—152.
Ефремов Сергей Александрович (р. 1876), филолог, публицист, политиче

ский деятель.
1906— 1916. Деятельность В. П. Обнинского как члена фракции автономи

стов в I Государственной думе. Встреча автора с ним в Киеве в конце 1909 г. 
Взаимоотношения Обнинского с украинской интеллигенцией. Его борьба за 
национальное равноправие народов России под лозунгом федерализма. Отно
шение к мировой войне. Последний период жизни.

1095. Шаховской Д. И. Виктор Петрович Обнинский: (ум. 20 марта 
1916 г.). — В кн.: К 10-летию Гой Государственной Думы: Сб. статей перво
думцев. Пг., 1916, с. 211—216.

Об авторе см. № 1592.
1904—1916. Первое знакомство с В. П. Обнинским. Его общение с левым 

крылом земцев. Участие в подготовительном совещании к земскому съезду в 
московском доме Ю. А. Новосильцева (конец 1904 — начало 1905 г.). Обнин
ский в Государственной думе. Его политические идеалы. Позиция по аграрно
му вопросу (речь 19 мая 1906 г.). Деятельность после роспуска Думы.

1096. Штейнгель Ф. Р. Памяти В. П. Обнинского. — В кн.: К 10-летию 
Гой Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 216—217.

Штейнгель Федор Рудольфович (р. 1870), барон, член I Государственной 
думы, кадет.

1906—1916. Воспоминания о первой встрече в Государственной думе 
(27 апр. 1906 г.). Политические взгляды Обнинского.

Присецкий Иван Николаевич (1858—1911), 
земский деятель, член I Государственной думы, примыкал к кадетам

1097. Имшенецкий Я. К. И. Н. Присецкий. — В кн.: К 10-летию Гой Го
сударственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 201—203.

Об авторе см. № 1032.
1906—1911. Личные встречи в период работы Думы и после ее роспуска.
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Шершеневич Габриель Феликсович (1863—1912), 
юрист, профессор Казанского, затем Московского университетов„ 

член I Государственной думы, кадет
1098. Винавер М. М. Габриель Феликсович Шершеневич. — В кн.г Вина- 

вер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 211— 
223.

Др. публ. (с изм.).— В кн.: К 10-летию Гой Государственной Думы: Сб. 
статей перводумцев. Пг., 1916.

Об авторе см. № 1018.
1906—1907. Первая встреча в январе 1906 г. на съезде конституционно- 

демократической партии. Внешний облик Г. Ф. Шершеневича. Черты характера. 
Научная, политическая деятельность. Шершеневич — товарищ секретаря I Го
сударственной думы. Первый день думских заседаний. Разработка Шершене- 
внчем законопроекта о собраниях. Выборгский процесс (дек. 1907 г.).

Шолъп Евгений Густавович (1863—1916), 
юрист, член I Государственной думы, кадет

1099. Штейнгель Ф. Р. Памяти Е. Г. Шольпа. — В кн.: К 10-летию Гой
Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Пг., 1916, с. 206—207.

Об авторе см. № 1096.
1900-е гг. Облик Е. Г. Шольпа как политического деятеля. Совместная 

деятельность в Думе.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1100. Департамент полиции в 1892—1908 гг.: (Из воспоминаний чиновни

к а ).— Былое, 1917, № 5/6, с. 17—24. — В конце текста: А. П.
Характеристика заграничной агентуры. Курьезные случаи из деятельности 

Департамента. Создание Особого отдела во главе с Л. А. Ратаевым (1898). 
М. И. Гурович. Поступление в Департамент полиции С. В. Зубатова, его пла
ны. Отставка Зубатова. Деятельность П. И. Рачковского. Товарищи минист
ра внутренних дел Д. Ф. Трепов, П. Г. Курлов. Их влияние на деятельность 
Департамента. Директора Департамента: А. А. Лопухин, М. И. Трусевич* 
Н. П. Зуев. Взаимоотношения чиновников Департамента. Убийство П. А. Сто
лыпина Д. Г. Богровым.

1101. Курлов П. Г. Конец русского царизма: Воспоминания бывшего ко
мандира корпуса жандармов/С предисл. М. Павловича.— М.; Пг.: Госиздат* 
1923. — 296 с.

Курлов Павел Григорьевич (1860—1923), вице-директор Департамента 
полиции, товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса 
жандармов.

1904—1917. Внутреннее положение в России в период русско-японской 
войны. Участие автора в качестве курского вице-губернатора в подавлении 
крестьянских волнений зимой 1905 г. Деятельность на посту минского губер
натора в 1905—1906 гг. Встречи с П. А. Столыпиным. Командировка в Киев 
для организации выборов во II Государственную думу. Служба на посту 
вице-директора Департамента полиции. Система политического сыска в Рос
сии. Перевод на пост начальника Главного тюремного управления. Характе
ристики некоторых чиновников управления. Назначение товарищем министра 
внутренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов (1909). Выступ
ления автора в III Государственной думе и участие в работе думских комис
сий. Дело бывшего директора Департамента полиции А. А. Лопухина. Обеспе
чение безопасности Николая II во время его поездок по России. Убийство Сто
лыпина и вынужденная отставка автора. Г. Е. Распутин. Беседы с ним. Дело 
иеромонаха Илиодора. Деятельность на посту остзейского генерал-губернатора 
в начале первой мировой войны. Верховный главнокомандующий вел. кн. Ни
колай Николаевич и его окружение. Прибалтика в годы войны. Процесс ге
нерала В. А. Сухомлинова.' Обстановка в правительственных кругах накану-
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че революции. События февраля 1917 г. Государственные и политические дея
тели: Ф, М. Валуев, С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, А. И. Гучков, В. Н. Ко
ковцов, А. А. Макаров, Н. Л. Маклаков, С. С. Манухин, А. Д. Протопопов, 
П. А. Столыпин, Д. Ф. Трепов, А. Н. Хвостов, Б. В. Штюрмер, И. Г. Щеглови- 
тов.

П02. Любимов Д. Н. Отрывки из воспоминаний (1902—1904)/Предисл.
А. Л. Сидорова. — ИА, 1962, К° 6, с. 69—84.

Любимов Дмитрий Николаевич (1864—1942), начальник канцелярии Ми
нистерства внутренних дел, виленский губернатор.

Дела канцелярии Министерства внутренних дел о лицах «несоответствую
щего видам правительства образа мыслей». Начальник Особого отдела Де
партамента полиции С. В. Зубатов и его система. Деятельность земских сель
скохозяйственных комитетов. Борьба между В. К. Плеве и С. Ю. Витте.

ПОЗ. Хвостов А. Н. Из воспоминаний. — ГМ, 1923, № 2, с. 160—168.
Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918), камергер, вологодский, затем 

нижегородский губернатор, лидер правых в IV Государственной думе, министр 
внутренних дел и шеф жандармов.

1915—1916. Запись бесед А. Н. Хвостова с неизвестным лицом. Обстоя
тельства назначения автора министром внутренних дел. Его деятельность на 
этом посту и причины отставки. Взаимоотношения с Г. Е. Распутиным и им
ператорской семьей.

Цензура 1
1104. Бакай М. Е. Из воспоминаний: О черных кабинетах в России. — Бы

лое (Париж), 1908, № 7, с. 119—133, ил.
Бакай Михаил Ефимович, чиновник Охранного отделения.
1900-е гг.— 1907. Постановка цензурного дела при почтамтах. Роль ми

нистра внутренних дел в определении круга лиц, корреспонденция которых под
лежит перлюстрации. Техника вскрытия и обработки писем. Перлюстрация и 
Департамент полиции. Чиновники департамента, специализирующиеся на де
шифровке и подделке поступающих в него писем. Роль перлюстрации в деле 
политического сыска. Случаи провалов революционных организаций вследст
вие перлюстрации их корреспонденции.

1105. Белоконский И. П. Цензурная нецензурность: (Отрывки из воспо
минаний литератора). — В кн.: В защиту слова. Спб., 1905, сб. 1, с. 224—234.

Об авторе см. № 315.
1886—1899. Сотрудничество автора в «Орловском вестнике» и «Курской 

тазсте». Произвол цензуры, осуществляемой губернаторами и советниками гу
бернского правления. В тексте — образцы статей, не разрешенных цензурой.

1106. Белоусов И. А. Мое первое знакомство с цензором: (Из воспомина- 
аий). — Путь, 1913, К> 4, с. 36—37.

1106а. Белоусов И. А. Царская «цедилка»: Из воспоминаний. — В кн.: Се
годня: Альманах 2-й. М., 1927, с. 167—173.

{К Ке 1106—1106а]. Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930), поэт, писа
тель, литературовед.

1899—1909. Встречи с цензором Московского цензурного комитета С. И. Со
коловым по поводу журнальной и литературной работы автора. Отзыв Уче
ного комитета Министерства народного просвещения на сказку Л. Н. Анд
реева «Храбрый волк». Л. Н. Толстой о цензуре. Ужесточение цензуры нака
нуне революции 1905 г. Судьба сборника «Огни».

1107. Бларамберг П. И. Цензура в музыке: (Из личных воспоминаний).— 
•В кн.: В защиту слова. Спб., 1905, сб. 1, с. 248—255.

Бларамберг Павел Иванович (1841—1907), композитор, публицист.
1891—1900. Препятствия со стороны Петербургского цензурного комитета

♦ Раздел включает материалы, отражающие деятельность различных учреж
дений, подведомственных Министерству внутренних дел.
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к публикации и исполнению опер автора «Мария Тюдор» и «Тушинцы», а так
же романсов на стихи Н. А. Некрасова.

1108. Глинский Б. Б. М. П. Соловьев и С. И. Коссович: Из цензур, про
шлого.— В кн.: Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. Спб., 1914- 
с. 433—449, ил.

Др. публ. — ИВ, 1906, т. 104, № 4 (под загл.: Из цензурного прошлого: 
Страничка воспоминаний).

Глинский Борис Борисович (1860—1917), журналист.
1890—1899. Знакомство автора в качестве редактора «Северного вестни

ка» и сотрудника «Исторического вестника» с деятельностью Петербургского 
цензурного комитета. Цензоры. Председатель Цензурного комитета С. И. Кос- 
совнч. Начальник Главного управления по делам печати М. П. Соловьев.

1109. Майский С. «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензо
ра.— Былое, 1918, № 7, с. 185—197.

Др. публ. — Пг., 1922.
1906—1917. Служба в цензуре иностранных газет и журналов при Глав

ном управлении почт и телеграфов. Организация деятельности секретной экс
педиции, занимавшейся перлюстрацией писем. Техника перлюстрации. Круг 
лиц, письма которых подлежали перлюстрации. Перлюстрация дипломатиче
ской почты. Отношение Николая II к работе экспедиции.

1110. Полилов Г. Т. Житейские встречи. — НСт, 1914, № 9/10, с. 880— 
887. — В конце текста: Юрий Чаев.

Об авторе см. № 628.
Конец 1890-х гг. Встреча с начальником Главного управления по делам 

печати М. П. Соловьевым по поводу публикации в газете «Сын отечества» 
ложного слуха о повышении государственного сбора с процентных бумаг на 
бирже.

1111. Сидоров А. А. В Киеве: (Воспоминания бывшего цензора).— ГМ, 
1918, № 4/6, с. 221—229; № 7/9, с. 133—145.

Сидоров Алексей Алексеевич, чиновник цензурного ведомства.
1904—1909. Служба киевским отдельным цензором. Характеристика пред

ставителей местной власти: генерал-губернаторов Н. В. Клейгельса, В. А. Су
хомлинова, губернаторов П. С. Саввича, А. П. Веретенникова, П. Г. Курлова. 
Их отношение к печати. Редактор газеты «Киевлянин» Д. И. Пихно. Редактор 
«Киевского слова» А. Я- Антонович. Цензор Б. М. Юзефович.

1112. Сидоров А. А. Из воспоминаний цензора. — ГМ, 1923, N® 3, с. 129— 
132.

Об авторе см. № 1111.
1893—1905. Служебные встречи автора с начальниками Главного управ- 

ления по делам печати Е. М. Феоктистовым, М. П. Соловьевым, Н. В. Шахов
ским, Н. А. Зверевым. Их характеристика. Правитель канцелярии Главного 
управления по делам печати В. С. Адикаевский.

1113. Сидоров А. А . Из записок московского цензора (1909—1917).— 
ГМ, 1918, № 1/3, с. 93—114.

Об авторе см. № 1Ш .
Назначение автора председателем Московского цензурного комитета. Ге

нерал-губернатор С. К- Гершельман. Взаимоотношение Цензурного комитета 
с московскими властями. Приезды в Москву императорской семьи. Начальни
ки Главного управления по делам печати: А. В. Бельгард, С. С. Татищев. Ми
нистры внутренних дел: А. А. Макаров, Н. А. Маклаков, А. Н. Хвостов, 
Б. В. Штюрмер, Д. В. Протопопов. Их отношение к цензуре печати.

1114. Уманец С. И. Из прошлого нашей цензуры. — НСт, 1915, № 10, 
с. 950—959. — В конце текста: С. И-вич.

Об авторе см. № 417.
1892—1907. Служба в Главном управлении по делам печати. Начальники 

управления Е. М. Феоктистов, М. П. Соловьев, Н. В. Шаховской. Варшавский. 
Рижский, Петербургский и Кавказский цензурные комитеты. Цензура в период 
революции 1905—1907 гг.
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1115. Уманец С. И. Кавказская цензура: (Из недавнего прошлого). — ИВ, 
1912, т. 128, № 6, с. 912—922. — В конце текста: С. У.

Об авторе см. № 417.
1900—1903. Служба автора в Тифлисе. Русская администрация на Кав

казе. Кавказский цензурный комитет. Его председатель М. П. Гаккель. Взаи
моотношения цензурного комитета с главнокомандующим гражданской частью 
на Кавказе князем Г. С. Голицыным. Положение русской, грузинской и ар
мянской печати на Кавказе.

1116. Шкловский И. В. Страница из истории одесской печати. — В кн.: 
В защиту слова. Спб., 1905, сб. 1, с. 48—56. — В конце текста: Дионео.

Шкловский Исаак Владимирович (1865—1935), публицист, критик, пи
сатель.

1894—1896. Сотрудничество автора в одесских газетах. Незаконные дей
ствия цензуры. Цензор М. И. Ламкерт. Вмешательство градоначальника 
П. А. Зеленого и полицмейстера Я. И. Бунина в цензуру газет «Одесский лис
ток» и «Одесские новости».

1117. Ясинский И. И. Мои цензора: (Из воспоминаний). — ИВ, 1911, т. 123, 
№ 2, с. 533—557.

Ясинский Иероним Иеронпмович (1850—1931), писатель, журналист, изда
тель.

1870-е гг. — 1901. Столкновения автора, сотрудника и редактора различ
ных периодических изданий, с цензурным ведомством. Киевский цензор 
М. В. Юзефович. Председатели Петербургского цензурного комитета: 
А. Г. Петров, Е. А. Кожухов, С. И. Коссович. Знакомство автора с начальни
ком Главного управления по делам печати М. П. Соловьевым. Взгляды Со
ловьева на задачи цензуры. Его отношение к газете «Биржевые ведомости», 
редактируемой автором.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Акимов Михаил Григорьевич (1847—1914), 
юрист, сенатор Уголовного кассационного департамента, министр юстиции, 

председатель Государственного совета
1118. Щегловитов И. Г. Памяти Михаила Григорьевича Акимова — ЖМЮ, 

1914, № 7, с. 1—12 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 1168.
1905—1914. Воспоминания о совместной деятельности. М. Г. Акимов на 

постах министра юстиции и председателя Государственного совета. Его от
ношение к вопросу об амнистии политических заключенных, к деятельности 
судов в годы революции, к Государственной думе. Роль Акимова при состав
лении «проекта основных законов (апр. 1906 г.).

Аничков Николай Милиевич (1844—1916), 
директор Департамента народного просвещения, товарищ министра, 
затем исполняющий обязанности министра народного просвещения, 

сенатор, член Государственного совета
1119. Дмитриевский А. А. Памяти члена Гос. Совета Н. М. Аничкова: 

(Речь, произнес, на его могиле...). — Спб.: Тип. Киршбаума, 1916.— 19 с.
Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856—1929), филолог, член Училищ

ного совета при Синоде.
Конец XIX в .— 1916. Встречи с Н. М. Аничковым. Его деятельность в 

области народного просвещения. Открытие народного университета Шаняв- 
ского в Москве. Аничков как член Православного палестинского общества.

Боголепов Николай Павлович (1846—1901), 
юрист, профессор и ректор Московского университета, 

министр народного просвещения
1120. Боголепова Е. А. Николай Павлович Боголепов: Записки. — М.: 

Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1912. — 460 с. — На тит. л.: Е. Б.



Др. публ. — РА, 1906, кн. 1, № 3, 4; кн. 2, № 5, 7; кн. 3, № 11.
Боголепова Екатерина Александровна, урожденная княгиня Ливен, жена 

Н. П. Боголепова.
Конец 1840-х гг.— 1901. Черты характера Н. П. Боголепова. Его детство и 

юность. Родители. Родственники. Учение в Первой московской гимназии и на 
юридическом факультете Московского университета. Профессора: П. И. Дья
конов, Г. А. Захарьин, С. А. Муромцев, А. А. Остроумов, Б. Н. Чичерин и др. 
Боголепов как ректор университета и попечитель Московского учебного окру
га. Его мысли по вопросам воспитания и просвещения. Назначение на пост 
министра народного просвещения (1898). Представление Николаю II. Отно
шение петербургского общества к Боголепову. Его взаимоотношения с мини
страми. П. С. Ванновский, С. Ю. Витте, И. Н. Дурново, Н. В. Муравьев, 
Д. С. Сипягин. Студенческие волнения в Москве (1897), Петербурге (1899), 
Киеве (1900). Покушение на Боголепова. Смерть. Похороны. В тексте — отрыв
ки из записных книжек Боголепова, документы, связанные с его деятельностью.

1121. Видман И. В. В память о Николае Павловиче Боголепове. — РА, 
1906, кн. 1, № 2, с. 313—322.

Автор — швейцарский журналист, писатель и издатель.
1893—1901. Знакомство с Н. П. Боголеповым в Швейцарии. Его взгляды 

на народное просвещение и высшее образование. Отношение к студенческим 
волнениям.

1122. Некрасов П. А. Николай Павлович Боголепов. — М.: Типолит. «Рус. 
т-ва печ. и изд. дела», 1901. — 23 с.

Некрасов Павел Алексеевич (1853—1924), математик, попечитель Мос
ковского учебного округа.

1898—1900. Деятельность Н. П. Боголепова на посту министра народно
го просвещения. Его взаимоотношения с чиновниками Московского учебно
го округа. Черты характера Боголепова, его политические взгляды. В тексте — 
воспоминания редактора газеты «Бунд» (Берн, Швейцария) И. В. Видмана о 
встречах с Боголеповым.

Ванновский Петр Семенович (1822—1904), 
генерал от инфантерии, военный министр, министр народного просвещения, 

член Государственного совета
См. также т. 3, ч. 2, № 2520—2525

1123. Бутовский Н. Д. Воспоминания о П. С. Ванновском: (К юбилею 
Павловского училища). — Разведчик, 1913, № 1196, с. 598—600.

Бутовский Николай Дмитриевич (р. 1850), генерал-лейтенант.
1870-е гг. — 1904. П. С. Ванновский на посту начальника Первого Павлов

ского военного училища. Его отношение к бывшим воспитанникам в бытность 
военным министром. Взаимоотношения со студентами в качестве министра 
народного просвещения.

1125. Лоссовский Ю. А. Доброе дело: (Памяти П. С. Ванновского). — ИВ, 
1911, т. 123, № 3, с. 987—990.

Лоссовский Юлий Александрович (р. 1848), капитан, столоначальник
Главного штаба.

1890-е гг. Участие П. С. Ванновского в судьбе одного молодого офицера.
1126. Морозов М. И. Воспоминание о П. С. Ванновском: (На память мое

му сыну). — ИВ, 1911, т. 123, № 1, с. 134—140.
Автор — преподаватель гимназии в Минске.
Начало 1900-х гг. Содействие Ванновского в расширении минской прогим

назии, а затем в преобразовании ее в гимназию. Протекция автору в опреде
лении его сына в учебное заведение.

1127. Ярославцев С. И. К характеристике П. С. Ванновского. — ИВ, 1911, 
т. 126, № 10, с. 232—235.

Автор — преподаватель латинского языка.
Осень 1901. Эпизод, характеризующий отношение П. С. Ванновского к мо

лодежи.
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Витте Сергей Юльевич (1849—1915), 
граф, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Совета 

министров, член Государственного совета

См. также № 4
1128. Ветлугин Г. М. С. Ю. Витте и декабрьское восстание в Москве: (Из 

воспоминаний чиновника).— Былое, 1925, № 6, с. 225—226.
Ветлугин Георгий Михайлович, чиновник канцелярии министра внутрен

них дел П. Н. Дурново.
1905. Роль С. Ю. Витте в подавлении московского вооруженного восста

ния.
1129. Кауфман А. Е. Черты из жизни графа С. Ю. Витте. — ИВ, 1915* 

т. 140, № 4, с. 220—231.
Кауфман Абрам Евгеньевич (Евгеньев) (1885—1921), помощник редак

тора петербургской газеты «Новости», редактор газеты «Одесский листок».
1914. Встреча и беседа с С. Ю. Витте. Его отношение к землякам-одесси- 

там. Взаимоотношения с прессой.
ИЗО. Кони А. Ф. Сергей Юльевич Витте: (Отрывочные воспоминания).— 

Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1968, т. 5, с. 238—277.
Др. публ. — М., 1925; В кн.: На жизненном пути. Л., 1929, т. 5.
Об авторе см. № 1200—1201.
1876—1910. Встречи с С. Ю. Витте. Черты его характера. Совместная 

деятельность в Комиссии по исследованию железнодорожного дела в Рос
сии. Расследование автором дела о крушении царского поезда у станции Бор- 
ки (1888). Показания Внтте как начальника движения юго-западных дорог. 
Участие Витте в праздновании юбилея А. С. Пушкина, его проект восстанов
ления «Российской (Пушкинской) Академии» (1899). Деятельность Витте на 
посту министра путей сообщения, министра финансов и в Государственном 
совете. Отношение к нему различных слоев общества.

1131. Пантелеев Л. Ф. В депутации у С. Ю. Витте. — В кн.: Пантеле
ев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 652—656. — Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 801.
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), публицист, издатель, общест

венный деятель.
18 окт. 1905. Собрание в Вольном экономическом обществе, созванное по 

инициативе «Союза Союзов», и посылка депутации к С. Ю. Витте с требова
нием амнистии политических заключенных. Прием депутации Витте.

1132. Русов А. А. С. Ю. Витте и украинское слово.— УтроЖ, 1915, № 3/4Г 
с. 95—97.

Русов Александр Александрович (1847—1915), статистик, этнограф, пред
седатель Украинского издательского общества.

17 окт. 1905. Прием С. Ю. Витте депутации «Общества издания общепо
лезных и дешевых книг» по поводу разрешения публикаций на украинском 
языке.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916), 
граф, генерал-адъютант, член Государственного совета, 

министр императорского двора, наместник Кавказа

1133. Кривенко В. С. Памяти графа И. И. Воронцова-Дашкова. — ВКК> 
1916, № 2, с. 1—13, портр.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Кривенко Василий Силыч (1854—1928), тайный советник, член Совета при 

министре двора, публицист.
1896—1916. Черты характера и деловые качества И. И. Воронцова-Даш

кова. Его деятельность на разных гсударственных постах.
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Глазов Владимир Гаврилович (1848—1916), 
генерал-лейтенант, начальник Академии Генерального штаба, 

министр народного просвещения
1134. Глазов В. Г. Два разговора: (Из дневников В. Г. Глазова)/Сообщ. 

С. Ф. Платонов. — ДД, 1920, кн. 1, с. 209—218.
15 марта — 9 апр. 1904. Обстоятельства назначения автора министром 

народного просвещения. Записи его разговоров с Николаем II (8 апр. 1904 г.) 
и с В. К. Плеве (9 апр. 1904 г.).

Голубев Иван Яковлевич (1841—1918), 
юрист, вице-председатель Государственного совета, статс-секретарь, сенатор

1135. Кони А. Ф. Из недавнего прошлого: (Ив. Як. Голубев). — В кн.: 
Прошлое и настоящее. Л., 1924, вып. 1, с. 3—11.

Об авторе см. № 1200—1201.
1866—1918. И. Я- Голубев как юрист. Его нравственные качества. Дея

тельность в Государственном совете. Государственный совет в период миро
вой войны. Обсуждение в нем декларации председателя Совета министров 
А. Ф. Трепова (22—26 нояб. 1916 г.). Отставка Голубева. Последние годы 
жизни.

Гродеков Николай Иванович (1843—1913),
генерал от инфантерии, военный губернатор Сыр-Дарвинской области, 

генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского округа., 
главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке, 

член Государственного совета, туркестанский генерал-губернатор
1136. Мустафин В. А. Николай Иванович Гродеков: (1888—1913 гг. Вос

поминания-заметки).— ИВ, 1915, т. 142, № 10, с. 141—166, портр.
Мустафин Владимир Андреевич, управляющий канцелярией туркестанско

го генерал-губернатора.
Н. И. Гродеков по воспоминаниям сослуживцев и туркестанских старожи

лов. Черты его характера. Образ жизни. Служба в Сыр-Дарьинской области и 
на Дальнем Востоке. Назначение туркестанским генерал-губернатором. Поло
жение в крае. Ближайшие сотрудники. Переселенческое н землеустроительное 
дело. Развитие просветительных учреждений. Отношения с Хивой и Бухарой. 
Борьба с революционным движением.

Дурново Петр Николаевич (1845—1915), 
министр внутренних дел, сенатор, член Г осу дарственного совета

1137. Тимирязев В. И. [Воспоминания о П. Н. Дурново]. — ВВ, 1915, 
№ 11/12, с. 190. (К кончине П. Н. Дурново).

Тимирязев Василий Иванович (р. 1849), товарищ министра финансов, ми
нистр торговли и промышленности, член Государственного совета.

1905. Совместная работа в правительстве С. Ю. Витте. П. Н. Дурново как 
политический деятель.

Ермолов Алексей Сергеевич (1846—1917), 
директор Департамента неокладных сборов Министерства финансов, 

министр земледелия и государственных имуществ, 
член Государственного совета, статс-секретарь

1138. Соколов П. И. Алексей Сергеевич Ермолов: (Из воспоминаний).— 
ИВ, 1917, т. 147, № 3, с. 751—770, портр.

Об авторе см. № 371.
1898—1913. Характеристика А. С. Ермолова как человека и государствен

175



ного деятеля. Его деятельность в должности министра земледелия и государ
ственных имуществ. Празднование столетнего юбилея Лесного департамента. 
Переселенческое движение в Восточную Сибирь. Порядок выделения участ
ков. «Записки колонизатора» П. Соколова. Реакция на них в прессе и мини
стерстве. Обстоятельства личного знакомства автора с А. С. Ермоловым и 
дальнейшие их встречи. В тексте — стихотворения А. С. Ермолова.

Завадский Владислав Ромулович (1840—1910), 
товарищ министра юстиции, управляющий Межевой частью Министерства 

юстиции, сенатор, первоприсутствующий в Департаменте герольдии Сената

См. также т. 3, ч. 2, № 2689а
1139. Шварц А. Н. In memoriam: Несколько слов о В. Р. Завадском как 

попечителе К[онстантиновского] М[ежевого] института. — В кн.: Памятная 
книжка Константиновского Межевого Института за 1910 год. М., 1911, с. XI— 
XXVII.

Др. публ. — жмю, 1911, № 9.
Об авторе см. № 1167.
1897—1900. Совместная служба автора с В. Р. Завадским в бытность по

следнего управляющим Межевой частью Министерства юстиции и сенато
ром. Меры Завадского по преобразованию Межевого института для улучшения 
подготовки специалистов межевого дела. Его отношения с преподавателями и 
учащимися.

Кутайсов Павел Ипполитович (1839—1912), 
граф, генерал от инфантерии, иркутский генерал-губернатор, 

член Государственного совета
1140. Лавошников И. Памяти графа Павла Ипполитовича Кутайсова.— 

ИВ, 1912, т. 127, № 2, с. 658—661.
Автор — бывший ученик иркутской гимназии, попечителем которой был 

П. И. Кутайсов.
1903—1905. Встречи автора с П. И. Кутайсовым. Кутайсов и иркутское 

общество. Его отношение к вопросу о введении земства в Сибири. Деятель
ность в области народного просвещения.

Манухин Сергей Сергеевич (1856—1921), 
товарищ министра и министр юстиции, член Государственного совета

1141. Кони А. Ф. С. С. Манухин: (Воспоминание). — В кн.: Кони А. Ф. 
На жизненном пути. Л., 1929, т. 5 (посмерт.), с. 303—313.

Об авторе см. № 1200—1201.
80-е гг.— 1921. Внешний облик С. С. Манухина. Совместная работа в 

Уголовном кассационном департаменте Сената во второй половине 1880-х гг. 
Манухин как министр юстиции (1905), член Государственного совета (1906).

Плеве Вячеслав Константинович, фон (1846—1904), 
товарищ министра внутренних дел, министр внутренних дел и шеф жандармов, 

член Государственного совета, сенатор
1142. Богданович Е. В. Памяти В. К. Плеве. — В кн.: Памяти Вячеслава 

Константиновича Плеве. Спб., 1904, с. 68—70.
Богданович Евгений Васильевич (1829—1914), генерал-лейтенант, член 

Совета министра внутренних дел.
1880—1904. В. К. Плеве как государственный деятель. Его политические 

взгляды. Беседа автора с Плеве накануне его гибели.
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1143. Лебедев С. В. К. Плеве в Троице-Сергиевой Лавре: (Воспоминания 
студента духовной академии 1902 г.). — ИВ, 1902, т. 116, № 4, с. 164—175.

Присутствие В. К. Плеве на нескольких богослужениях.
1144. Михайловский Н. К. Мое свидание с В. К. Плеве. — Поли. собр. 

соч. 2-е изд. Спб., 1913, т. 10, стб. 59—64.
Др. публ. — В кн.: Михайловский Н. К. Воспоминания. Берлин, 1906.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, литера

турный критик, социолог, идеолог народничества.
10 дек. 1902. Запись беседы автора с В. К. Плеве о роли периодической 

печати, влиянии литературы на общественное движение. Отказ автора от ре
комендованного ему Плеве отъезда из Петербурга.

1145. Погожев А. Из воспоминаний о В. К. фон Плеве. — BE, 1911, № 7, 
с. 259—280.

Погожев Александр Васильевич (1853—1913), санитарный врач, ученый- 
статистик, земский деятель, публицист.

Янв. 1903 — янв. 1905. Характеристика В. К. Плеве. Выполнение автором 
его поручения по исследованию рабочего вопроса в России. Встречи с 
С. Ю. Витте.

Рухлов Сергей Васильевич (1852—1917), 
член Государственного совета, статс-секретарь, министр путей сообщения

1146. Круглов А. В. На службе родине: (По поводу 40-летнего юбилея 
С. В. Рухлова). — СДП, 1914, № 1, с. 125—129, портр. — В конце текста: 
АВК.

Об авторе см. № 112.
1860—1914. Многолетнее знакомство автора с С. В. Рухловым. Рухлов на 

государственной службе. Его трудолюбие.

Святополк-Мирский Петр Данилович (1857—1914), 
князь, екатеринославский губернатор, товарищ министра внутренних дел, 

виленский, ковенский, гродненский генерал-губернатор, 
министр внутренних дел

1147. Савинкова С. А. Одна из невзгод: (Несколько страниц о князе Свято- 
полке-Мирском).— ГМ, 1915, N° 3, с. 183—201.

Савинкова Софья Александровна, жена варшавского мирового судьи
В. М. Савинкова.

1904. Увольнение В. М. Савинкова со службы. Попытки добиться его вос
становления. Варшавский генерал-губернатор М. И. Чертков, его жена 
О. И. Черткова. Поездка автора в Петербург. Министр юстиции Н. В. Муравь
ев. П. Д. Святополк-Мирский, его характеристика.

1148. Святополк-Мирская Е. А. Дневник на 1904—1905 гг./Вступ. статья 
А. Л. Сидорова. — ИЗ, 1965, вып. 77, с. 240—293.

Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна, княгиня, урожденная графиня 
Бобринская, жена П. Д. Святополк-Мирского.

10 авг. 1904 — окт. 1905. Назначение П. Д. Святополк-Мирского на пост 
министра внутренних дел. Его деятельность, политические взгляды. С. Ю. Вит
те, В. Н. Коковцов. Встречи Святополк-Мирского с Николаем II. Отношение 
Николая II к земству. Д. Н. Шипов. Съезд земских деятелей в Петербурге. 
Подготовка указа о реформах. 9 января 1905 г. Назначение Д. Ф. Трепова пе
тербургским генерал-губернатором. Г. А. Гапон. Прием Святополк-Мирским 
депутации рабочих. Его отставка. Назначение А. Г. Булыгина министром внут
ренних дел. Петербургское высшее общество. Императрицы Александра Федо
ровна, Мария Федоровна. Вел. кн. Николай Михайлович. Благотворительная 
деятельность автора. Семейные дела. Жизнь Святополк-Мирских в селе Гиев- 
ка на Харьковщине. Крестьянские. волнения. Революционные выступления в 
Харькове. Слухи о созыве земского собора.
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Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902), 
курляндский и московский губернатор, министр внутренних дел

1149. Белов А. М. Один из убитых министров: (Из воспоминаний 
Д. С. Сипягине).— ИВ, 1907, т. 107, N° 2, с. 479—493, ил. — В конце текст 
псевд.: А. М. Лебов.

Белов Алексей Михайлович (р. 1867), чиновник императорской канцеля 
рии по принятию прошений.

Лето 1894 — 2 апр. 1902. Внешний облик Д. С. Сипягина. Черты его ха 
рактера. Привычки. Взгляды на государственное устройство России. Деловы 
качества. Убийство Сипягина С. В. Балмашевым. Последние минуты жизн 
Сипягина.

1150. Шереметев С. Д. Д. С. Сипягин. — М.: Тип. Васильева, 1902. — 
24 с. — В конце текста: С. Ш.

Об авторе см. N° 68.
1880-е гг.— 1902. Д. С. Сипягин на посту предводителя дворянства Во 

локоламского уезда. Назначение харьковским вице-губернатором, затем кур 
ляндским губернатором. Его земская деятельность. Назначение министром внут 
ренних дел (1899). Его имение Клусово. Поездка за границу для лечения. От 
ношение Александра III и Николая II к Сипягину. Встречи автора с Сипяги 
ным. Дружба последнего с В. А. Шереметевым и А. В. Бобринским.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), 
гродненский, затем саратовский губернатор, 

председатель Совета министров и министр внутренних дел
1151. Алексий (Дородницын). Слово перед панихидой в Казанском дво 

рянском собрании по П. А. Столыпине 8 сент. 1911 г. — Казань: Центр, тип. 
1911. — 4 с.

Др. публ. — В кн.: Алексий, епископ (Дородницын). Поли. собр. соч 
Т. 2. Слова и речи. Саратов, 1915.

Алексий (Анемподист Яковлевич Дородницын, 1859—1920?), епископ Чис
топольский, ректор Казанской духовной академии.

1900-е гг. Характеристика личности П. А. Столыпина. Встреча автора 
со Столыпиным незадолго до его смерти.

1152. Ардашев [П. Н. П. А. Столыпин: Речь на заседании Клуба рус. на
ционалистов в Киеве 2 окт. 1911 г.].— В кн.: Государственная деятельность 
председателя Совета Министров статс-секретаря П. А. Столыпина. Спб., 1911, 
ч. 3, с. 270—274.

Ардашев Павел Николаевич (1865—1922), историк, профессор Киевского 
университета.

Дек. 1910, 1 сент. 1911. Визит автора к П. А. Столыпину в составе делега
ции участников съезда профессоров. Прием Столыпиным членов Киевского 
клуба русских националистов.

1153. Бобринский В. А. Мысли и чувства на похоронах П. А. Столыпина.— 
В кн.: Государственная деятельность председателя Совета Министров статс- 
секретаря П. А. Столыпина. Спб., 1911, ч. 3, с. 308—314.

Бобринский Владимир Алексеевич (1867—1927), граф, земский деятель, 
член II, III, IV Государственной думы, националист. Белоэмигрант.

1907—1911. П. А. Столыпин как государственный деятель. Встречи авто
ра с ним. Похороны.

1154. Еропкин А. В. П. А. Столыпин и Указ 9 ноября: Лекция, чит. в 
Москве и в Петербурге. — Спб.: Тип. Киршбаума, 1912.— 16 с.

Еропкин Аполлон Васильевич (р. 1865), член I и III Государственной 
думы, октябрист.

1900-е гг.— 1911. Характеристика личности Столыпина. Рассказы сара
товцев о своем бывшем губернаторе. Выступления Столыпина в Государствен
ной думе. Впечатления автора о результатах аграрной реформы в Самарской, 
Саратовской, Витебской и Могилевской губерниях.
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1155. Левитский П. П. [П. А. Столыпин]. — В кн.: Государственная дея~ 
тельность председателя Совета Министров статс-секретаря П. А. Столыпина. 
Спб., 1911, ч. 3, с. 8—9.

Об авторе см. N° 749.
1—5 сент. 1911. П. А. Столыпин после ранения. Последние часы жизни.
1156. Окрейц С. С. Аудиенция у П. А. Столыпина и катастрофа 12-го 

августа. — ИВ, 1913, т. 131, N° 3, с. 864—871.
Об авторе см. N° 197.
1906. Прием посетителей П. А. Столыпиным в резиденции на Аптекар

ском острове. Недостатки охраны. Осмотр места происшествия после неудав- 
шегося покушения на Столыпина.

1157. Панкратов А. С. Первое сентября 1911 года: (Впечатления очевид
ца убийства П. А. Столыпина). — ИВ, 1911, т. 126, N° 11, с. 613—639.

Об авторе см. № 688.
Подробности покушения. Последние дни жизни П. А. Столыпина. Его 

убийца Д. Г. Богров и охранное отделение. Обстановка в Киеве после 1 сен
тября.

1158. Скрипицын В. А. Мои воспоминания о П. А. Столыпине. — В кн.; 
Богатырь мысли, слова и дела. Спб., 1911, с. 1—17.

Скрипицын Владимир Александрович, чиновник особых поручений Мини
стерства внутренних дел при саратовском губернаторе, редактор саратовских 
«Губернских ведомостей».

1903—1906. Совместная служба. Политические взгляды и личные качест
ва П. А. Столыпина.

1159. Столыпин А. А. [О гибели П. А. Столыпина]. — В кн.: Государст
венная деятельность председателя Совета Министров статс-секретаря 
П. А. Столыпина. Спб., 1911, ч. 3, с. 348—351.

Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925), публицист, сотрудник га
зеты «Новое время», брат П. А. Столыпина, впоследствии эмигрант.

1—5 сент. 1911. Попытки врачей спасти П. А. Столыпина после ранения. 
Последние дни его жизни.

1160. Сыромятников С. Н. Железный министр. — В кн.: Богатырь мысли, 
слова и дела. Спб., 1911, с. 62—66.

Сыромятников Сергей Николаевич (р. 1864), литератор.
1906—1911. П. А. Столыпин на посту председателя Совета министров. 

Неудачное покушение на него 12 авг. 1906 г. Встречи и беседы автора со Сто
лыпиным.

1161. Тихомиров Л. А. У могилы П. А. Столыпина. — В кн.: Тихоми
ров Л. А. К реформе обновленной России. М., 1912, с. 276—280.

Об авторе см. N° 24.
900-е гг. Характеристика П. А. Столыпина. Воспоминания о встречах с

ним.
1162. Федюшин К. И. Петр Аркадьевич Столыпин и студенты: (Отрывки 

из воспоминаний). — ИВ, 1914, т. 136, N° 5, с. 530—537.
Автор — бывший студент Петербургского политехнического института.
1908—1911. Создание «академических союзов» в высших учебных заве

дениях в противовес революционному студенчеству. Их поддержка со стороны 
П. А. Столыпина.

1163. Шубинский Н. П. Памяти П. А. Столыпина. Ск. 5 сентября 1911 г.: 
Речь, произнес. 5 сент. 1913 г. в Центр. Ком. Союза 17 октября в Москве.— 
М.: Тип. Мамонтова, 1913.-—28 с.

Шубинский Николай Петрович (1853—1921), адвокат, гласный тверского 
губернского и калязинского уездного земств, депутат III Государственной ду
мы, октябрист.

Нояб, 1907—1911. Встречи и беседы с П. А. Столыпиным. Его облик, чер
ты характера. Отношение Столыпина к Государственной думе.

1164. Шульгин В. В. Диогенов фонарь. — В кн.: Государственная деятель
ность председателя Совета Министров статс-секретаря П. А. Столыпина. Спб., 
1911,ч. 3, с. 219-222.
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Об авторе см. № 961.
6 марта 1907. Заседание Государственной думы. Выступление П. А. Сто 

лыпина с правительственной декларацией.
1165. Шульгин В. В. Сильный и добрый. — В кн.: Государственная дея 

тельность председателя Совета Министров статс-секретаря П. А. Столыпина 
Спб., 1911, ч. 3, с. 110—114.

Об авторе см. № 961.
1907—1911. Выступления П. А. Столыпина в Государственной думе. Сто 

лыпин как оратор. Его личные качества.

Толстой Иван Иванович (1858—1916), 
министр народного просвещения

1166. Гец Ф. Б. Воспоминания о графе Иване Ивановиче Толстом. — ЕН 
1916, № 27, с. 7—11.

Гец Файвель Бенцелович (р. 1850), публицист.
1900-е гг. Беседы с И. И. Толстым. Его отношение к еврейскому вопросу 

В тексте — выдержки из писем И. И. Толстого.

Шварц Александр Николаевич (1848—1915), 
член Государственного совета, министр народного просвещения

1167. Соболевский С. И. Александр Николаевич Шварц. — ЖМНП, 1916 
ч. 61, № 1, с. 15—55; № 2, с. 97—143; № 3, с. 38—70 (везде — паг. 4-я).

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Др. публ. — В кн.: Отчет имп. Московского университета за 1915 г. М. 

1916, ч. 1. То же. — Отд. отт. — М., 1916.
Соболевский Сергей Иванович (1864—1963), филолог, профессор Москов

ского университета, ученик А. Н. Шварца.
1882—1915. Биографические сведения. А. Н. Шварц как профессор клас

сической филологии Московского университета. Его лекции. Многолетняя 
дружба автора со Шварцем. Подготовка и защита Шварцем докторской дис
сертации (1892). Административная деятельность на постах инспектора, за
тем директора гимназии, директора Межевого института, попечителя Риж
ского, Варшавского и Московского учебных округов. Назначение членом Го
сударственного совета (1907). Деятельность на посту министра народного про
свещения (1908—1910). Работа в различных комиссиях Государственного со
вета. Характеристика Шварца как человека, ученого и государственного дея
теля. Его научные труды. Взаимоотношения с сослуживцами и учениками. 
В тексте — автобиографическая записка Шварца, отрывки из его писем, список 
трудов.

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918), 
министр юстиции

1168. И. Г. Щегловитов: (Из воспоминаний). — Былое, 1925, № 2, с. 145— 
150. — В конце текста: В. К-

1900-е гг. И. Г. Щегловитов на посту министра юстиции и в частной жиз
ни. Его жена Мария Федоровна.

Энгельгардт Александр Платонович (1845—1903), 
архангельский, затем саратовский губернатор, 

товарищ министра земледелия и государственных имуществ
1169. Скрипицын В. А. Воистину человек: Из воспоминаний об Александ

ре Платоновиче Энгельгардт. — Спб.: Тип. Киршбаума, 1903. — 31 с.
Об авторе см. N° 1158.
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1901—1903. А. П. Энгельгардт на посту саратовского губернатора. Его 
человеческие качества. Литературная деятельность. Похороны Энгельгардта в 
Смоленске.

Местные органы власти
См. также № 29, 34, 44, 75, 76, 85, 150, 167, 187, 259, 483, 486, 531, 556— 

558, 564, 572, 578, 716, 969, 1101, 1105, 1111, 1113, 1116
1170. Альбицкий А. Слово. — В кн.: Памяти Ивана Яковлевича Покровско

го: (Ум. 13 янв. 1900 г.). Владимир, 1900, с. 11—23.
Альбицкий Александр, протоиерей Знаменской церкви города Владимира.
90-е гг. Воспоминания о личных встречах. И. Я. Покровский как чиновник 

Владимирского губернского правления и общественный деятель.
1171. Иорданский Н. М. Из недавнего прошлого: (Страничка из провинц. 

жизни). — ГМ, 1913, № 5, с. 174—181.
Иорданский Николай Михайлович (р. 1870), публицист, гласный Влади

мирского губернского земства.
1896—1912. Начальник Владимирского жандармского губернского управ

ления генерал Н. И. Воронов. Его служебные рапорты, отражающие быт и 
нравы провинциального дворянства.

1172. Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора (1905—1914 гг.): Новго
род, Самара, Пенза.— Пг.: Тип. «Содружество», 1916.— 259 с.

Кошко Иван Францевич, чиновник Министерства внутренних дел, самар
ский вице-губернатор, пензенский губернатор.

1905—1909. Поездки автора в Пензенскую и Херсонскую губернии для 
проведения продовольственной кампании. Состояние торговли зерном. Закуп
ка зерна в Омске и Екатеринбурге. Губернаторы: пензенский С. А. Хвостов, 
херсонский М. Н. Малаев, пермский А. В. Болотов, новгородский О. Л. Ме- 
дем. Воспоминания Медема о холерном бунте в Хвалынске в 1890-х гг. По
ложение Новгородской губернии в 1905 г. Директор Департамента общих дел 
Министерства внутренних дел А. Д. Арбузов. Министр внутренних дел 
П. Н. Дурново. Назначение автора вице-губернатором в Самару (1906). При
ем у П. А. Столыпина и последующие встречи с ним. Самарский губернатор 
И. Л. Блок, его семья. Местные чиновники. Самарское общество. Революцион
ное движение в губернии. Выступление крестьян в селе Кинель-Черкассы Бу- 
гурусланского уезда. Террористические акты. Гибель И. Л. Блока. Новый гу
бернатор В. В. Якунин. Назначение автора пензенским губернатором (1907). 
Пензенские чиновники. Вице-губернатор Г. Б. Петкевич. Помещики: Араповы, 
В. П. Дяткова, Н. М. Рихтер. Революционное движение и борьба с ним. Дея
тельность Поволжского революционного комитета. Обстоятельства убийства 
бывшего губернатора Н. В. Александрова. Настроения учащихся. Выборы в 
III Государственную думу (1907). Вопросы землеустройства. Отношение ав
тора с полицейскими властями губернии и Департаментом полиции. С. П. Бе
лецкий. Посещение Пензы П. А. Столыпиным и А. В. Кривошеиным (1909). 
Уход автора в отставку.

1173. Сильницкий А. П. 14 месяцев на Камчатке. — ИВ, 1909, т. 118, № 11, 
с. 507—541.

Сильницкий Антон Петрович, петропавловский уездный начальник, редак
тор газеты «Приамурские ведомости».

1903—1905. Поездка из Владивостока к месту службы морем с заходом 
в Японию. Командорские острова. Алеуты. Петропавловск. Злоупотребления 
местных чиновников. Питейное дело. Поездка по Камчатке. Положение корен
ного населения. Меры по обороне Камчатки во время русско-японской войны. 
Бой ополченцев с японцами в селении Явинском. Конфликт автора с петропав
ловским обществом. Объявление его душевнобольным и отстранение от долж
ности. Уполномоченный министра внутренних дел Н. А. Гребницкий. Медицин
ское освидетельствование автора. Волнения во Владивостоке в октябре 1905 г.

1174. Урусов С. Д. Записки губернатора: Кишинев 1903—1904. Очерки 
прошлого. Т. 1. — М.: Изд-во Саблина, 1907. — 377, V I I I  с.
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Др. публ. — Berlin, 1907; 2-е изд., доп. Berlin. Ladyschnikov Verb, S. a.
Др. публ. (отрывок). — М., 1907 (под загл.: В тисках законов).
Урусов Сергей Дмитриевич (р. 1862), князь, бессарабский, затем тверской 

губернатор, товарищ министра внутренних дел, член I Государственной думы, 
земский деятель, член партии демократических реформ.

Назначение автора бессарабским губернатором. Встречи с В. К. Плеве, 
Николаем II. Прибытие в Кишинев. Бывший губернатор генерал Р. С. фон Ра- 
абен, бывший вице-губернатор В. Г. Устругов. Вице-губернатор И. Л. Блок. 
Губернское правление. Полиция. Суд. Дворянство губернии, его нравы. Кру- 
пенские, Пуришкевичи. Земство. Духовенство. Владения заграничных монасты
рей в Бессарабии. Положение евреев. Поездки автора по губернии. Города 
Бельцы, Сороки, Хотин, Измаил. Село Вилково. Виноделие и виноторговля. 
Рыбный промысел. Швейцарская колония в селе Шабо. Волнения крестьян в 
селе Корнешты Белецкого уезда. Поездка в Румынию по случаю приезда в го
род Яссы румынской королевской семьи. Пребывание автора в Петербурге. 
Участие в работе правительственной комиссии по еврейскому вопросу. Сове
щание губернаторов по вопросу о проекте реформы крестьянского управле
ния. П. Д. Святополк-Мирский. Назначение автора тверским губернатором.

1175. Яшвиль Л. В. Воспоминания о Симбирске, 1905—1906. — Киев: Ти- 
полит. губ. правл., 1906.— 54 с.

Яшвиль Лев Владимирович (1859—1917), князь, симбирский губернатор.
29 июля 1905 — 8 июля 1906. Действия местных органов власти в обста

новке .нарастания революционных событий в Симбирске и губернии летом в 
осенью 1905 г. Представители революционных и либеральных кругов города. 
Положение в губернии после Манифеста 17 октября. Распоряжения Министер
ства внутренних дел. Меры автора по подавлению революционных выступле
ний. Использование полиции и воинских частей. Организация выборов в Го
сударственную думу. Депутат от крестьян А. Ф. Аладьин. Его рассказ о себе. 
Отставка с поста губернатора и причисление автора к Министерству внутрен
них дел.

ГУБЕРНАТОРЫ И ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ

См. также N° 1150, 1154, 1158, 1169, 1493, 1497, 1498
Зеленой Павел Алексеевич (1833—1909), 

генерал-лейтенант, одесский градоначальник
1176. Кауфман А. Е. Анекдотический градоначальник. — ИВ, 1912, т. 128, 

N° 4, с. 132—150.
Об авторе см. N° Ц29.
1885—1898. Биографические сведения об одесском градоначальнике 

П. А. Зеленом. Черты его характера. Взаимоотношения с представителями 
прессы. Издатель «Одесского листка» В. В. Навроцкий. Издатель «Одесских 
новостей» А. П. Старков. Встречи автора с Зеленым. Семья Зеленого: жена 
Н. М. Зеленая, зять Б. А. Пеликан.

1177. Кричевский В. Я. Еще об анекдотическом градоначальнике. — ИВ, 
1912, т. 130, N° 10, с. 283—296.

Кричевский Владимир Яковлевич (р. 1863), журналист.
1885—1898. Деятельность П. А. Зеленого в Одессе. Черты его характера. 

Отношение к Зеленому в правительственных кругах и в Одессе. Н. М. Зеле
ная, жена градоначальника.

Лауниц Владимир Федорович, фон дер (1855—1906), 
генерал-майор, тамбовский губернатор, Санкт-Петербургский градоначальник

1178. Памяти С.-Петербургского градоначальника, свиты его величества 
генерал-майора Владимира Федоровича фон дер Лауниц: Собрано крепко лю
бившим почившего Д. И. Ш. — Спб.: Тип. С.-Петербург, градоначальства, 
1907.— 106 с., 2 л. портр.



Из содерж.: Павлов Н. А. В. Ф. Лауниц, с. 10—15 (см. № 1179); Савен- 
ко А. И. [В. Ф. Лауниц], с. 16—20; Богданович Е. В. Памяти В. Ф. фон дер 
Лауница, с. 20—22; Шишмарев Д. И. Памяти Владимира Федоровича фон дер 
Лауниц: Кого кто и за что, с. 23—25; Убийство С.-Петербургского градона
чальника, с. 30—36; К. Б. Памяти В. Ф. фон дер Лауница, с. 39—40; Вл. С. 
Убийство С.-Петербургского градоначальника, с. 60—64; Очевидец. Убийство 
петербургского градоначальника генерал-майора фон дер Лауниц, с. 66—70.

Авторы — Богданович Е. В. — о нем см. № 1142; Павлов Николай Алек
сандрович; Савенко Анатолий Иванович (р. 1874), журналист, общественный 
деятель, член IV Государственной думы; Шишмарев Дмитрий Иванович.

Конец XIX в .— 1906. Встречи авторов с В. Ф. Лауницем. Его внешний 
облик, черты характера. Политические взгляды. Лауниц как тамбовский губер
натор. Его деятельность на посту Санкт-Петербургского градоначальника. Ги
бель.

1179. Павлов Н. А. В. Ф. Лауниц.— Спб.: Тип. Генералова, 1907.— 8 с.
Др. публ.: см. № 1178.
Об авторе см. № 1178.
Конец XIX — начало XX в. Встречи автора с В. Ф. Лауницем. Черты его 

характера. Назначение его на должность петербургского градоначальника.

Слепцов Павел Александрович (1864—1906), 
воронежский, плоцкий и тверской губернатор

1180. Гильшер Г. И. Памяти друга. — Спб.: Изд. XXXVIII курса И. А. Л., 
1907. — 30 с.

Гильшер Георгий Иванович, действительный статский советник, чиновник 
Министерства путей сообщения.

1875—1906. Совместное учение в Александровском лицее. Служебная 
карьера П. А. Слепцова. Встречи автора с ним. Его внешний облик и черты 
характера. В тексте — письма Слепцова, газетные сообщения о его убийстве в 
Твери (25 марта 1906 г.).

Судебные учреждения. Тюрьма и ссылка
См. также № 422, 491, 512, 522, 530, 531, 557, 803, 1212

1181. Беренштам В. В. Вслед разбойникам: (История одного уголовного 
дела по заметкам адвоката). — СоврМ, 1914, № 1, с. 61—76.

Об авторе см. № 803.
1900-е гг. Разбирательство дела об ограблении директора Садонского руд

ника и Мизурской фабрики на Кавказе в военно-полевом суде. Усилия автора 
по отклонению ложного обвинения и спасению его подзащитных (осетинских 
рабочих) от смертной казни. В тексте — изложение обвинительного акта.

1182. Богдановский Н. И. Из тюремной камеры № 21. — Новгород: Изд. 
Нерушева, 19М. — 73 с. — На тит. л. авт.: Старец Нил.

Богдановский Нил Иванович (Нил-Мерянский, Старец Нил) (р. 1647), ак
тер, журналист, редактор-издатель газеты «Волховский листок».

1911. Двухнедельное пребывание под арестом в Новгородской тюрьме. 
Тюремный быт.

1183. Болквадзе М. Г. Исповедь адвоката. — Спб.: Тип. Пороховщиковой, 
1904. — 75 с.

Др. публ. — 2-е изд. Киев, 1904.
Болквадзе Малакий Георгиевич, присяжный поверенный.
1890—1900-е гг. Злоупотребления, допускаемые в адвокатской практике 

(по личным воспоминаниям и рассказам коллег).
1184. Воронов А. А. Из недавнего прошлого: Очерки и воспоминания быв

шего товарища прокурора. — Спб.: Тип. М. П. С. т-ва Кушнерев и К°, 1907. — 
54 с.

Воронов Александр Александрович, товарищ прокурора Екатеринбургско
го окружного суда.
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Конец 90-х гг. Служба в должности товарища прокурора в Екатеринбур
ге. Случаи из судебной практики. Местное население. Тюрьма. Тюремные слу
жащие. Условия содержания арестантов. Зауральские скопцы. Их быт. Рели
гиозные обряды. Ведение следствия по делу скопцов.

1185. Генкин И. И. «Инородцы» на каторге. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.— 32 с .— На тит. л.: М. Генкин.

Генкин Иосиф Исаевич (р. 1884), деятель революционного движения, со
циал-демократ.

1911—19|13. Отбывание автором заключения в Орловском централе. Ус
ловия содержания арестантов—представителей национальных меньшинств. Их 
судьбы. Надзиратели.

1186. Дриль Д. А. Ссылка и каторга в России: (Из личных наблюдений во 
время поездки в Приамурский край и Сибирь). — ЖМЮ, 1898, № 4, с. 125— 
148; Ко 5, с. 45—92.

То же. — Отд. отт. — Ч. 1—2. — Спб., 1898.
Др. нубл. — Спб., 1899 (под загл.: Ссылка во Франции и России. (Из лич

ных наблюдений во время поездки в Новую Каледонию, на о. Сахалин, в При
амурский край и Сибирь)).

Об авторе см. № 1197.
1896. Путешествие по Сахалину, Приамурскому краю и Сибири для озна

комления с местами ссылки и каторги. Поселения на Сахалине. Земледельче
ская колонизация острова. Положение ссыльных в Приамурском крае и в Ир
кутском генерал-губернаторстве. Взаимоотношения ссыльных с местным насе
лением. Сахалинские тюрьмы. Нерчинская каторга. Зерентуйская, Мальцев- 
ская тюрьмы. Центральная Александровская каторжная тюрьма под Иркут
ском. Условия жизни арестантов и каторжников. Тюремные мастерские. Рабо
та заключенных в рудниках. Положение семей каторжников. Зерентуйский 
приют. В тексте — сведения о численности заключенных.

1187. Из заметок присяжного заседателя. — ИВ, 18)98, т. 74, № 10, с. 185— 
210; № П, с. 639—663.— В конце текста: Н. Н. О.

Середина 90-х гг. Случаи из судебной практики. Суд присяжных. Взаимо
отношения присяжных заседателей с председателями суда и прокурорами.

1188. Кочубей А. В. Записки судьи. — 4-е изд.: доп. и с новыми прил.— 
Спб.: Тип. Киршбаума, 1913. — 111 с.

Др. публ.— Спб., 1912; 2-е изд., доп., с прил. Спб., 1912; 3-е изд., доп. 
и с новыми прил. Спб., 19}12; 5-е изд., доп. и с новыми прил. Ялта, 1916.

Кочубей Александр Викентьевич (р. 1850), старший председатель тифлис
ской судебной палаты, сенатор.

1860-е гг. — 19(11. Служба в судебных учреждениях. Судейские чиновники, 
их обязанности, взаимоотношения. Работа автора в Западном крае в должно
сти председателя окружного суда. Революционное движение в Царстве Поль
ском. Назначение старшим председателем тифлисской судебной палаты. Дея
тельность Уголовного и Межевого департаментов палаты. Ревизия округа. 
Уход автора в отставку. В тексте — публицистические очерки автора, отзывы 
печати о «Записках судьи», выдержки из писем бывших сослуживцев, жалоба 
и объяснение, посланные автором министру юстиции.

1189. Кубе О. В. Женщины в пересыльной тюрьме: (Психол. этюды).— 
ИВ, 1902, т. 88, № 5, с. 5(29—550.

Кубе Ольга Владиславовна, член наблюдательной комиссии дамского тю
ремного комитета.

Около 1900. Посещение Петербургской пересыльной тюрьмы. Женское от
деление. Дети. Беседы с арестантками. Их судьбы.

1190. Кулунчаков Н. Я. Из жизни судебного деятеля. — PC, 1909, т. 139, 
№ 8, с. 229—24*2.

Кулунчаков Николай Яковлевич, юрист, товарищ прокурора.
1896 — начало 1900-х гг. Обстоятельства назначения автора товарищем 

прокурора в Архангельск. Первые впечатления от города. Торжественное от
крытие Архангельского окружного суда. Характеристика членов суда. Нравы 
в судейской среде.
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1191. Ланге В. В. фон. Преступный мир: Мои воспоминания об Одессе и 
Харькове. — Одесса: Тип. Нитче, 1906. — 64 с.

Автор — начальник Харьковской сыскной полиции.
4880 — 1900-е гг. Деятельность Одесской и Харьковской сыскной полиций. 

Преступный мир: убийцы, воры, «карманщики», фальшивомонетчики и т. д.
1192. Муромцев К. И. Из сибирских воспоминаний. — ИВ, 1908, т. 144, 

,Nb li2, с. 880—907.
Муромцев Константин Иванович, заведующий хозяйственно-администра

тивной частью на одном из участков строительства Средне-Сибирской желез
ной дороги.

Февр. 1896 — начало 1900-х гг. Таежная природа. Село Бирюса (Иркут
ской губернии Нижнеудинского округа). Занятия местного населения. Положе
ние, быт, нравы ссыльнопоселенцев. Типы каторжан. Ссыльные кавказские гор
цы.

1193. Нуссбаум И. Черты из жизни преступников: (Наблюдения очевид
ца).— Житомир: Типолит. Дубинского, 1900.— 50 с.

1890-е гг. Поездки автора по городам Сибири. Уголовные преступники в 
тюрьмах Ачинска, Вилюйска, Иркутска, Красноярска, Якутска. Взаимоотно
шения арестантов, их судьбы.

1194. Решетин В. П. Моя каторга: Воспоминания невинно осужденно
го.— М.: Тип. торг, дома «Моек, изд-во „Копейка"», 1912.— 91 с., 1 л. портр.

Решетин Венедикт Петрович, харьковский телеграфист.
1907—1911. Жизнь в деревне в Московской губернии. Арест по обвинению 

в грабеже и разбое. Пристав Соколовский. Богородская тюрьма. Перевод в 
Москву. Таганская, Бутырская тюрьмы. Условия содержания арестантов. 
Встречи в Бутырской тюрьме с бывшим членом II Государственной думы 
В. М. Баташевым и заключенными социал-демократами. Разбирательство де
ла автора и его оправдание. Присяжные поверенные П. И. Корженевский, 
Я. Б. Якулов, Б. М. Овчинников, А. Г. Бат, В. И. Фомин.

1195. Уголовная быль по рассказам и воспоминаниям уездного следова
теля: В 2-х ч — Ковров: Тип. Философова, 1912 (обл.: 1913).— 96 с.

1882—1908. Служба автора в Меленковском и Ковровском уездах Влади
мирской губернии. Отдельные случаи из следственной практики. Положение су
дейских чиновников, земских служащих. Крестьяне села Черсево и других 
«сел Меленковского уезда.

ДЕЯТЕЛИ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

Гольденвейзер Александр Соломонович (1855—1915), 
адвокат

1196. Винавер М. М. Александр Соломонович Гольденвейзер. — В ки.: 
Винавер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, 
с. 225—240.

Др. публ. — Отд. изд. — Пг., 19(15.
Об авторе см. № 1018.
1.900-е гг.— 1916. Внешний облик А. С. Гольденвейзера. Черты его харак

тера. Роль в киевской адвокатуре. Политические взгляды. Научные и литера
турные интересы.

Дриль Дмитрий Андреевич (1846—1910), 
криминалист, чиновник Министерства юстиции

1197. Коварский Б. Н. Гуманист нашего времени: (Из личных воспомина
ний о Д. А. Дриле).— ЖизньДВ, 1911, № 2. с. 266—270.

Автор — юрист.
1900-е гг. Встречи и беседы с Д. А. Дрилем. Его высказывания по юриди

ческим и политическим вопросам.
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Исаченко Василий Лаврентьевич (1839—1915), 
юрист, сенатор

1198. Винавер М. М. Василий Лаврентьевич Исаченко. — В кн.: Вина- 
вер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 241— 
257.

Др. публ. — ВГП, 1915, № 6 (под загл.: Памяти Василия Лаврентьевича 
Исаченко); То же. Отд. отт. Пг., 1916; Спб., 1914 (под загл.: Василий Лаврен
тьевич Исаченко: (К 75-летию со дня рождения)).

Об авторе см. № 1Q18.
Начало XX в. Судебная и научная деятельность В. Л. Исаченко. Сенатор 

Н. Н. Мясоедов. Последние годы жизни Исаченко.

Ковалевский Сергей Григорьевич (1860—1909), 
юрист, тайный советник, сенатор

1199. Сулима-Дмитриева М. Г. Сергей Григорьевич Ковалевский: (Из вос
поминаний).— СДП, 1910, № 2, с. 142—150, ил. — Перед загл. авт.: М. Су
лима.

Об авторе см. № 155.
1900—'1901. С. Г. Ковалевский в должности прокурора Иркутской судеб

ной палаты. Защита им ссыльных сектантов (скопцов). Его приезд в Олек- 
минск. Встречи автора с Ковалевским.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), 
обер-прокурор Гражданского и Уголовного кассационных департаментов 

Сената, член Государственного совета, сенатор, 
общественный деятель, литератор

См. также т. 3, ч. 2, № 2693—2697
1200. Кони А. Ф. Моя гефсиманская ночь. — Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1966, 

т. 2, с. 360—376.
Июль 1906. Приглашение занять пост министра юстиции в правительстве 

П. А. Столыпина. Встреча автора со Столыпиным. Отказ А. Ф. Кони.
А. И. Львов, граф П. А. Гейден. Рассказ графа Ф. Г. Грохольского о полити
ческом положении в Западном крае и Польше.

1201. Чуковский К. И. Воспоминания об А. Ф. Кони.— НМ, 1957, JM© 12, 
с. 1712—180.

Чуковский Корней Иванович (наст, имя и фамилия Николай Васильевич 
Корнейчуков) (1882—1969), писатель, критик, литературовед, переводчик.

Начало XX в .— 1920-е гг. Первая встреча с А. Ф. Кони. Воспоминания 
Кони о И. А. Гончарове. Черты характера Кони.

Красовский Михаил Васильевич (1851—1911),
обер-прокурор общего собрания Сената, член Государственного советаг 

член «Союза 17 октября»
1202. Соколовский Г. Н. Памяти М. В. Красовского.— ЗСЧерниг, 1911, 

№ 5, с. 3—27.
То же. — Отд. отт. — Чернигов, 1911.
Автор — служащий Черниговского губернского земства.
1890—1900-е гг. Черты характера М. В. Красовского. Его общественная 

и государственная деятельность. Работа Красовского в Черниговском земстве.

Люстих Вильгельм Осипович (1844—1915), 
адвокат

1203. Винавер М. М. Вильгельм Осипович Люстих. — В кн.: Винавер 
М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики) Пг., 1917, с. 281—288.
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Об авторе см. № 10>18.
1800—1900-е гг. Внешний облик В. О. Люстиха. Черты его характера. Ад

вокатская деятельность. Отношение к готовящейся в январе 1905 г. забастов
ке петербургских адвокатов.

Николаевич-Гмызович Георгий Васильевич (ум. 1910), 
судебный деятель

1204. Струве А. Ф. Георгий Васильевич Николаевич-Гмызович (4 янв. 
1910). — СудЛ, 1910, N° 2, с. 5п-7.

Об авторе см. № 1089.
Черты характера Г. В. Николаевича-Гмызовича. Последние дни его жиз- 

ни.

Покровский Павел Павлович (1874—1908), 
адвокат, литератор, общественный деятель

1205. Митрофанов П. П. Памяти П. П. Покровского. — СудЛ, 1909. № 3, 
с. 6—8.

Автор — присяжный поверенный, секретарь консультации при Московском 
мировом съезде.

1895—1908. Дружба автора с П. П. Покровским. Общественная и литера
турная деятельность Покровского. Преследования со стороны властей. Адво
катская практика. Речь на суде в защиту М. Брюно.

Полетаев Николай Александрович (1833—1914), 
адвокат

1206. Винавер М. М. Николай Александрович Полетаев. — В кн.: Вина- 
вер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 273—<279. 

Об авторе см. № 1018.
Д890-е—1900-е гг. Внешний облик Н. А. Полетаева. Его научные интересы. 

Деятельность в гражданском отделении Петербургского юридического обще
ства.

Проскуряков Федор Иванович (1830—1904), 
юрист, сенатор Гражданского кассационного департамента

1207. Винавер М. М. Федор Иванович Проскуряков. — В кн.: Вина- 
вер М. М. Недавнее: (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 269—271« 

Об авторе см. № 1018.
1890-е—1900-е гг. Внешний облик Ф. И. Проскурякова. Черты его харак

тера. Судебная деятельность.

Ранг Аркадий Михайлович (ум. 1912), 
юрист, председатель З-го уголовного департамента Московской судебной

палаты
1208. Струве А. Ф. А. М. Ранг: (Некролог). — СудЛ, 1912, № 61, с. 8—9. 
Об авторе см. N° 1089.
1800-е—1900-е гг. Личные и деловые качества А. М. Ранга. Его поведение 

на политических процессах.
1209. Черепанов А. Памяти А. М. Ранг. — СудЛ, 1912, № 63, с. 1—3. 
Автор—юрист, сотрудник А. М. Ранга по нижегородскому суду.
|1890-е—1900-е гг. Характеристика А. М. Ранга как судебного деятеля. 

Полемика с А. Струве, автором некролога, посвященного А. М. Рангу.
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Синод. Центральные и местные учреждения 
духовного ведомства

ДЕЯТЕЛИ СИНОДАЛЬНОГО И ЕПАРХИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ»
1210. Дроздов В. Воспоминания о высокопреосвященнейшем Анастасии 

[Алексее Михайловиче Добрадине, 1828—1913], архиепископе Воронежском и 
Задонском. — ВорЕВ, ,1913, № 21, с. 633—638. (Часть неофиц.).

Дроздов Василий, заштатный священник Воронежской епархии.
1900—1903. Нравственный облик Анастасия. Служебные и личные встречи 

с ним. Отзывы о нем других лиц.
1211. Архиепископ Анастасий и Воронежский церковный историко-архео

логический комитет: [Ч.] 1—2.— Воронеже, 1913, вып. 12, с. 146—153.
Содерж.: [Ч.] 1. Олейников Т. М. [Доклад на заседании Комитета], с. 146— 

149; [Ч.] 2. Никольский П. В. [Доклад на заседании Комитета], с. 149—153.
Олейников Т. М. — исполняющий должность председателя Воронежского 

церковно-археологического комитета и делопроизводитель Комитета; Николь
ский П. В .— епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ, историк 
церкви.

1899—Ш13. Отношение архиепископа Анастасия (Добрадина) к учреж
дению и деятельности Воронежского церковного историко-археологического 
комитета. Материальная поддержка, административные распоряжения, участие 
в заседаниях Комитета, взаимоотношения с его членами. Консерватизм Анас
тасия как черта характера.

1212. Воронова Е. А. Несколько лепестков: (Памяти почившего митропо
лита Антония [Александра Васильевича Вадковского, 1846—1912]). — Спб.: 
Тип. Александро-Невского о-ва трезвости, 1913.— 8 с.

Воронова Елена Андреевна, сотрудница духовных журналов.
1905—19,13. О посещениях митрополитом петербургских тюрем, его хлопо

тах по облегчению участи заключенных, их помиловании. Последняя встреча с 
Антонием 23 окт.

1213. Крылов А. Л. Преосвященный епископ Аркадий [Алексей Филонов,. 
1816?—’1908].— НиУВХ, 1908, № ,11, с. 916—5i27; № 12, с. 559—563.

Др. лубл. —£>тд. изд. — Одесса, 1908. — Без тит. л. и обл.
Крылов Александр Лукич (р. 1845), преподаватель духовных учебных за

ведений.
il860-e гг.— 1908. Годы учения автора во Владимирской духовной семи

нарии. Ректор архимандрит Алексий, игумен Аркадий (Филонов), инспектор 
Митрофан (Флоринский). Встречи с Аркадием во время его пребывания нас
тоятелем Витебского Маркова монастыря, позднее — викарием Кишиневской 
епархии. Его образ жизни, черты характера, беседы с автором о виденном, об 
архиереях Сергии (Спасском), Иакове (Пятницком) и других лицах.

1214. Арсений. Мое участие в юбилейном торжестве Рижской епархии.— 
Казань, 1900. — 15 с.

Об авторе см. № 38.
24 сент. — 5 окт. 1900. Поездка на празднование 50-летия открытия само

стоятельной Рижской епархии. Встреча на вокзале. Церковные службы. Тор
жественный акт по случаю юбилейных церковных торжеств в Русском собра
нии «Улей». Приветственное слово автора. Посещение им духовных лиц и ду
ховных учреждений.

1215. Руфимский П. Памяти архиепископа Арсения Харьковского: Ум. 
28 апреля 1914 г. — ИКЕ, 1914, № 19/20, с. 598—601; № 21, с. 641—644. (Отд. 
неофиц.).

Руфимский Порфирий, священник.
11897—1903. Строительство храмов в Казанской епархии в период управле

ния архиепископа Арсения (Брянцева). Преобразование Казанского епархи- 1

1 В рубрике материал располагается в алфавите лиц, которым посвящены вос
поминания.

188



ального училища. Заботы Арсения об улучшении материального положения 
духовенства. Система проверки Арсением знаний, необходимых при исполнении 
дьяконских обязанностей. Посещение им марийской школы Михаило-Архан- 
гельского Черемисского монастыря при реке Суре близ села Спасского Козьмо
демьянского уезда. Внимание Арсения к духовному образованию чувашей, ма
ри, удмуртов.

1216. Арсений. Слово при погребении в Бозе почившего архиепископа 
Тверского и Кашинского Антония [Александра Николаевича Коржавина, 
1858—1914]. — В кн.: Кончина и погребение архиепископа Антония, Тверского 
и Кашинского. Тверь, Ш14, с. 6—12.

Арсений (Александр Смоленец, 1873—1937), в 1912—1917 гг. — епископ 
Старицкий.

Юношеские годы А. Н. Коржавина. Духовный облик, образ жизни, стрем
ление к затворничеству.

1217. Авроров П. Пребывание высокопреосвященнейшего митрополита Ма
кария [Михаила Андреевича Невского, 1835—1926] Московского на своей ро
дине в селе Шапкине Ковровского уезда Владимирской губернии 7—8—9 сен
тября 1913 г. — Спб.: Тип. Александро-Невского о-ва трезвости, 1914. — 37 с.

Авроров Павел, священник села Шапкина.
Янв.—сент. 1913. Поездка автора в Москву к митрополиту Макарию с 

просьбой посетить село Шапкино. Дорожные впечатления на обратном пути 
от Москвы до Коврова. Встречи на станциях с духовной и светской админи
страцией. Остановка в Коврове. Торжественная встреча в Шапкине. Дом ав
тора, его семья. Беседы Макария с односельчанами. Церковные службы. По
сещение кладбища. Воспоминания Макария о родных, беседы, наставления. 
Проводы хмитрополита в Шапкине и Коврове.

1218. Никанор. Мое прошлое отношение к миссионерству и настоящее.— 
ИКЕ, 1910, № 21, с. 596—60il. (Отд. неофиц.).

То же. — Отд. отт. — Казань, 1910.
Никанор (Никифор Тимофеевич Каменский, 1847—1910), архиепископ 

Казанский и Свияжский.
1856—-41909. Автобиографические заметки. Годы учения в Астраханском- 

духовном училище, Казанской духовной академии. Участие в религиозном про
свещении народностей Севера, Поволжья, Урала, в строительстве школ, при
ютов, создании азбук. Статьи и переводы на миссионерские темы.

1219. Соколов В. Из смоленских воспоминаний о высокопреосвященном 
Никаноре, архиепископе Казанском и Свияжском: (По поводу недавнего юби
лейного чествования владыки — 3-го ноября 1908 г.). — ИКЕ, 1909, № 6,. 
с. 194.—199.

То же.— Отд. отт.— Казань, 1909.
Соколов Валерий, священник села Мошевого Краснинского уезда- Смо

ленской губернии.
1896— 1898. Административная деятельность епископа Никанора (Камен

ского) в Смоленской епархии. Отношение к вопросам быта духовенства. Про
шение автора, учителя церковно-приходской школы, об определении его свя
щенником (1898).

1220. Космолинский В. Памяти высокопреосвященного архиепископа Ни
колая [Николая Александровича Налимова, 1852—1914]. — СЕВ, 1914, N° 16,. 
с. 50—52. (Отд. неофиц.).

Автор — священник Саратовской епархии.
1897— 1904. Управление епископом Николаем Саратовской епархией. Посе

щение им церкви в селе Антиповка Камышинского уезда (1897). Отношение 
Николая к подчиненным. Назначение автора уездным наблюдателем. Послед
няя встреча в Выборге.

1221. Памяти высокопреосвященного Николая, архиепископа Владимир
ского и Суздальского. — ВладЕВ, 1914, N° 3.1, с. 571—580. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — В кн.: Высокопреосвященный Николай, архиепископ Влади
мирский и Суздальский (1852—1914 гг.). Владимир, 1914».

Автор, по-видимому, священник Владимирского кафедрального собора 
Василий П. Богословский.
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1906—1008. Назначение Николая во Владимир (1006). Его духовный об
лик, черты характера. Отношение к делам епархиального управления. Г пече
ние о Владимирской духовной семинарии, ее учащихся и преподавателях. Бла
готворительная деятельность.

1222. На память о бывшем епископе Вятском, а впоследствии экзархе 
Грузии высокопреосвященнейшем Никоне [Николае Андреевиче Софийском,
1861—1908].— ВятЕВ, 1909, № 20, с. 497—501. (Отд. неофиц.).— В конце тек

ста: Диакон К. В.
Др. публ.— ВладЕВ, 1909, № 23. (Отд. неофиц.).
1903. Встреча в поезде сельских священников и автора, диакона сельской 

церкви, с Никоном в момент его поездки в Вятку. Ревизия Никоном Вятской 
-епархии. Смерть жены автора, беседа с Никоном о детях и матери.

1223. Высокопреосвященный митрополит Петроградский Питирим [Павел 
Васильевич Окнов, 1858—1918?]. — Пг.: Тип. Фоминой, 1918.— 16 с.

1870-^1916. Родители П. В. Окнова. Годы учения в Рижской Александров
ской гимназии по дневниковым записям преподавателя этой гимназии. Внима
ние митрополита Питирима к бывшему учителю.

1224. Памяти Александра] Матвеевича] Правдина [1846] — ум. 2 дек. 
1907.— Воронеже, 1908, вып. 7, с. XXXIII—XL.

Из содерж.: Никольский П. В. Памяти А. М. Правдина: Прочитано на 
годич. собр. Ком. 10 янв. 1908 г., в 40-й день смерти А. М. Правдина, 
с. XXXIII—XXXVIII; Введенский С. Н. Памяти А. М. Правдина, 
с. XXXIX—XL.

Никольский П. В. — о нем см. Mb 12ПК
1901—>1906. Роль А. М. Правдина в организации и деятельности Воро

нежского церковного историко-археологического комитета. Его отношение к 
сбору документов, научным публикациям членов Комитета, заседаниям Коми
тета.

1225. Георгиевский Г. П. Патриарх Сергий Страгородский [Иван Никола
евич, 1867^19414].— В кн.: Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.,
1947, с. 187—205.

Георгиевский Григорий Петрович (1866—1947), окончил Петербургскую 
духовную академию, профессор.

Детство И. Н. Страгородского в Арзамасе Нижегородской губернии. Ук
лад жизни в семье протоиерея Арзамасско-Алексеевского монастыря Николая 
Ивановича Страгородского. Поступление в Петербургскую духовную акаде
мию (1886). Академические студенческие землячества. Внешний облик Страго- 
родского-студента. Его вокальные и музыкальные дарования. Иноческий по
стриг под именем Сергия (1890). Отзыв профессора А. Л. Катанского о кан
дидатском сочинении иеромонаха Сергия «Православное учение о спасении». 
Отъезд в Японскую православную духовную миссию (ГвФО). Впечатления об 
учреждениях и сотрудниках миссии, о Японии и образе жизни ее жителей.

1226. Багрий Ф. Воспоминания о приснопамятном епископе [Каневском] 
«Сильвестре [Стефане Васильевиче Малеванском, 1828—1908], его келейника, 
прожившего при нем почти десять последних лет и пользовавшегося святи
тельскою его любовью и милостивым доверием. — Киев: Изд. Киев. Свято- 
Владимирского Братства, 1909.— 10 с.

Багрий Фаддей, диакон.
15 марта Г899— 12 нояб. 1908. Образ жизни епископа Сильвестра. Его 

родственники. Смерть племянника и сына (1900). Нравственный облик Силь
вестра. Уход на покой (1906). Переезд из Николаевского монастыря в Софий
ский митрополичий дом в покои митрополита Флавиана. Чтение газет и жур
налов, внимание к событиям государственной жизни. Кончина Сильвестра.

1227. Арнольди А. Последние дни и кончина архиепископа [Курского и 
Обоянского] Стефана [Николая Архангельского, 1861-—1914]. — КурскЕВ, 1914, 
№  27/28, с. 578—593. (Часть неофиц.).

Арнольди Анна.
Весна—17 июня 1914. Встречи с архиепископом Стефаном по делам Цент

рального попечительства о бедных. Его нравственный облик, образ жизни. 
Ход болезни, смерть.

190



1228. Гирченко В. П. Памяти архиепископа Стефана. — КурскЕВ, 1914, 
27/28, с. 590—596. (Часть неофиц.).

Об авторе см. № 1063.
12 июня 1914. Посещение Стефана в его покоях при Курском Знаменском 

монастыре. Беседа о предстоящем восстановлении патриаршества в России.
1229. Несмеянов Д. Добрый пастырь [Феодосий (Петр Наркисович Олтар- 

жевский), 1867—1914]: (Из впечатлений от поездок по епархии).— ОренбЕВ, 
1914, № 40/41, с. 709—.721. (Часть неофиц.).

Автор — из окружения Феодосия.
1(914. Воспоминания о последней поездке Феодосия, епископа Оренбург

ского и Тургайского, по епархии. Нравственный облик Феодосия. Посещение 
переселенческих поселков Тургайской области и службы в них.

1230. Последние дни жизни, кончина, погребение и поминовение митропо
лита Флавиана. — В кн.: Венок на могилу высокопреосвященного митрополита 
Флавиана [Николая Николаевича Городецкого, 1840]— (ум. 4 нояб. 1915 г.)^ 
Киев, 1915, с. 123—'127.

Автор — один из викариев Киевской епархии; в тексте использованы так
же записи ректора Киевской семинарии архимандрита Амвросия.

Окт.— нояб. 1915. Последние распоряжения митрополита Киевского Фла
виана. Прощальная беседа с ближайшими помощниками 1 нояб.

1231. Фоменко К. И. На свежую могилу святителя. — В кн.: Венок на мо
гилу высокопреосвященного митрополита Флавиана [Николая Николаевича 
Городецкого, 1840]— (4 нояб. 1915 г.). Киев, 1915, с. 117—121.

Фоменко Климент Иоанникиевич, протоиерей, преподаватель киевских 
гимназий.

Сент.—нояб. 1915. Представление автора митрополиту Флавиану. Беседа 
о семейных и служебных делах. Болезнь и смерть Флавиана. Описание кельи 
митрополита.

МИССИОНЕРСТВО. ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ МИССИИ

Об Алтайской духовной миссии см. № 434, 443, 446, 455, 457, 464; о З а 
байкальской духовной миссии — N° 47i6, 478, 499, 507; о Камчатской духовной 
миссии — № 533—539; о Киргизской духовной миссии — № 574—575; о Чукот
ской духовной миссии — № 490, '500—501, 5Ы.

Зарубежные духовные миссии 
Японская православная духовная миссия 

См. также № 1225, 1634

1232. Андроник. Миссионерский год в Японии: (Из дневника яп. миссио
нера). — УЕВ, 1904, N° 7, с. 448—460; N° 8, с. 500—508; N° 9, с. 572—573; 
N° Ю, с. 646—659; N° И, с. 740—755; N° 12, с. 806—826; N° 13, с. 882—900;. 
No 14—15, с. 959—969; N° 16, с. 1035—1068; N° 17, с. 1154—1166; N° 18, 
с. 1169—1209; N° 19, с. 1281—1298; N° 20, с. 1357—1364; N° 21, с. 1428—1440; 
No 22, с. 1504—1514; N° 23, с. 1565—1575; N° 24, с. 1647—1661; 1905, N° 1, 
с. 10—25; N° 2, с. 114—120; N° 3, с. 179—195; N° 4, с. 260—274; N° 5, с. 352— 
362; № 6, с. 402—411; N° 7, с. 517—525; N° 8, с. 592—601; N° 9, с. 666—681; 
N° 10, с. 745—752; N° И, с. 814—822; N° 16, с. 1108—1124; N° 18, с. 1248—1265; 
No 19, с. 1325—1330; N° 21, с. 1469—1476; N° 22, с. 1526—1531. (Отд. неофиц.).

То же. — Отд. отт. (отрывок).— Уфа, 1904.
Андроник (Владимир Никольский, 1870—1919), член православной мис~ 

сии в Японии в 1897—1898 гг., позднее архиепископ Пермский.
26 дек. 1897 — 29 окт. 1898. Приезд автора в Токио. Первые впечатления 

о стране и жителях. Японская православная миссия. Начальник миссии епис
коп Николай (Касаткин). Его популярность в Японии. Помощник начальника»
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миссии архимандрит Сергий (Страгородский). Знакомство автора с местным 
духовенством, занятия японским языком. Ежегодный собор священников и 
катехизаторов в Японии. Размышления о путях распространения православия 
в Японии. Переезд в Осака. Посещения православных христиан, поездки по 
приходам в других городах. Письма автора к Антонию (Храповицкому). 
Ухудшение здоровья автора, вызванное трудностями акклиматизации. Изве
стие о смерти отца. Переписка и беседы с епископом Николаем о целесообраз
ности возвращения автора в Россию. Поездка с архимандритом Сергием 
(Страгородским) и священником Петром Исикива по северным японским при
ходам.

1233. Сергий. По Японии: (Зап. миссионера). — БВ, 1399, т. 1, № 4, с. 
622—649; т. 2, № 7, с. 394—415; № 8, с. 595—614, т. 3, № 9, с. 135—162; Ня 10, 
с. 318—341; № 11, с. 490—509; № 12, с. 632—659.

Др. публ. (с доп.). — Сергиев Посад, 1903.
Сергий (Иван Николаевич Страгородский, Г867—1944), архимандрит, по

мощник начальника Японской духовной миссии, позднее архиепископ Фин
ляндский.

Авг.— сент. 1898. Посещение православного населения острова Езо (Хок
кайдо) и Курильских островов начальником Японской миссии епископом Ни
колаем (Касаткиным) и автором. Русское население острова Сикотан (Ши
котан). Колонизация Езо японцами, айны. Природные условия. Взаимоотно
шения православных, англиканских, католических и баптистских миссионеров.

1234. Сергий. Месяц по Японии: Путевые заметки и впечатления.— ХрЧ, 
1908, № 11, с. 1470—1486; № 112, с. 1573—1586; 1909, Кя 1, с. 22—36; Кя 2, 
с. 238—251; № 3, с. 390—420; Мя 4, с. 574—587; № 5, с. 725—736; № 6/7, 
с. 965—981.

Сергий (Сергий Тихомиров, 1863 (1871?)—1945), епископ Киотоский, 
впоследствии начальник Российской духовной миссии, епископ Японский.

28 июля — 10 сент. 1908. Христианство в Японии. Православная церковь 
в Мацуямо на острове Сикоку. Посещение автором православных японцев. 
Домашняя обстановка, обычаи. Буддийские и синтоистские храмы, отношение 
бонз к русским. Кладбища русских военнопленных, погибших в 1904—1905 гг. 
Разведение риса. Кобе, Осака, Киото, Нагоя.

1235. Сергий. На Южном Сахалине: (Из путевых заметок).— ПрБ, 1914, 
№ 1, с. 115—142; № 2, с. 168—212; № 3, с. 208—235; № 4, с. 207—219; № 5/6, 

<с. 208—220; N° 7/8, с. 245—268. с ил.,
То же. — Отд. отт.—М., 1914.
Об авторе см. N° 1234.
Авг. 1909, май 1910 — сент. 1911. Поездки по городам и селениям Южно

го Сахалина. Встречи и беседы с местными жителями. Их образ жизни и за
нятия. Потребность в школах, священниках, храмах. Кладбища. Хлопоты о 
возвращении Японией православных церковных зданий и церковной утвари. 
Пути сообщения между Японией и Южным Сахалином, а также на самом ост
рове. Оотомари (Корсаковский пост), Тоёхара (Владимировка).

Российская духовная миссия в Пекине
См. также N° 1*627*

1236. Авраамий. Деревня Дун-дин-ань: Мукденские миссион. воспомина
ния. — ХрЧ, 1904, N° 10, с. 571<—583; № 11, с. 7142—749.

Автор — архимандрит, член православной миссии.
1898—1904. Китайцы-христиане в деревне Дун-дин-ань под Пекином. Вос

стание ихэтуаней («боксеров»). Мукден.
1237. Авраамий. Пекинское сиденье: (Из дневника члена православно

русской миссии в Китае). — ХрЧ, 1901, N° 1, с. 65—112.
Об авторе см. № 1236.
1900. Разгром миссии в период восстания ихзтуаней («боксеров»). Рас

права с китайцами-христианами. Осада посольств и их освобождение евро
пейскими и японскими военными десантами.
зоо



1238. Поездка в горы: (Зап. миссионера в Китае). — Пекин: Тип. Успен. 
монастыря при Рус. духовной миссии, 1905. — 28 с

Начало XX в. Миссионерская поездка в город Тай-ин. Китайцы-христиане.

Российская духовная миссия в Корее

1239. Хрисанф. От Сеула до Владивостока: (Путевые записки миссионе
р а ) .— М.: Печатня Снегиревой, 1905.— 103 с.

1240. Хрисанф. Из писем корейского миссионера: Изд. в пользу Рос. пра- 
вослав. духов, миссии в Корее. — Казань: Тип. ун-та, 1904. — 63 с.

[К № 1239—1240]. Хрисанф (Щетковский Христофор Петрович, 1869— 
1906), архимандрит, начальник Российской духовной миссии в Корее, впос
ледствии епископ Чебоксарский и епископ Елисавегградский.

1901 —1904. Миссионерская поездка из Сеула во Владивосток. Средства 
передвижения, одежда корейцев, земледелие, посадки женьшеня, солеварни, 
жилища, национальная еда. Пристрастие корейцев к табаку и опиуму, заня
тия спортом (стрельба из лука, кулачные бои). Буддийские монастыри в Ким- 
кан-сане (Алмазные горы). Похоронные обряды. Гензан, Хам-Хын, Уссурий
ский край. Миссионерская деятельность автора в деревне Мун-сан пхо. Бой в 
Чемульпо. Крейсер «Варяг». Отъезд миссии из Кореи. Русско-китайская мис
сия в Шанхае.

Американская православная миссия
1241. Александров В. Миссионерская поездка в Северо-Западную Кана

ду. — ПрБ, 1900, т. 3, № 19, с. 117—122; № 20, с. 184—189.
Автор— священник.
24 мая — 13 июня 1900. Объезд колоний переселенцев из Буковины. По

ездки в поселения Эдмонтон, Восток, Рабитгиль. Условия жизни переселен
цев. Сборы средств для строительства храмов русской православной миссии.

1242. Бортновский И. Из путевого журнала священника Иоанна Бортнов- 
ского за 1900 год: Кенай, Аляска. — ПрБ, 1901, т. 3, № 21, с. 208—213; № 23, 
с. 311—315; № 24, с. 346—353.

6 марта— 6 июля. Посещение южных селений Кенайского прихода Се
веро-Американской православной миссии (Сельдевое, Александровск, Нениль- 
чик, Кнык, Сушитно). Состояние часовен и храмов. Образ жизни и заня
тия жителей. Школы.

1243. Корчинский И. Путешествие преосвященного Тихона [Василия Ива
новича Белавина, 1865—1925], епископа Алеутского и Северо-Американского 
на Крайний Север Америки в 1900 г. — ПрБ, 1901, т. 1, № 2, с. 79—87; № 3, 
с. 121 —126; № 4, с. 157—163; № 5, с. 205—211. — В конце текста: Миссионер 
священник I. К-ский.

Июнь— июль. Посещение Уналашки, Прибыловых островов, Михайлов
ского редута. Местные храмы. Ознакомление с Квихпакской и Кускоквимской 
православными миссиями на Аляске. Переговоры между Тихоном и предста
вителями Аляскинской торговой компании об условиях Еозведения торговых 
построек Компании на церковных землях епархии. Возвращение в Сан-Фран
циско.

ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Духовные академии 

С .-П е т е р б у р гс к а я  д у х о в н а я  а к а д е м и я

1244. Шавельский Г. И. Преосв. Борис [Владимир Владимирович Плотни
ков, 1855—1901] в отношении к студенчеству. — ХрЧ, 1901, № 12, с. 94Е— 
947. — В статье «Памяти ум. преосв. Бориса (бывшего ректора С.-Петербург
ской академии)».

Др. публ. — В ки.: Памяти преосвященного Бориса, бывшего ректора 
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С.-Петербургской духовной академии. Спб., 1902. — Отт. из № 12 «Христи
анского чтения» за 1901 г.

Шавельский Георгий Иоаннович (1871—1951), студент Петербургской ду
ховной академии, впоследствии протопресвитер военного и морского духовен
ства.

1899— 1901. Педагогическая и административная деятельность епископа 
Бориса в качестве ректора Петербургской духовной академии. Его личность, 
черты характера, состояние здоровья. Взаимоотношения епископа Бориса со 
студентами академии. Душевное состояние незадолго до смерти.

1245. Дучинский Н. Памяти Г. Г. Овчинникова. — В кн.: Памяти студента 
С.-Петербургской духовной академии Г. Г. Овчинникова: Изд. товарищей. 
Спб., 1896, с. 3—9, с портр.

Автор — студент Петербургской духовной академии.
Л880-е гг. и 1895. Биографические сведения о Г. Г. Овчинникове. Детские 

годы. Учение в Архангельском духовном училище и духовной семинарии (по 
воспоминаниям преподавателей и товарищей). Совместное учение в духовной 
академии. Черты характера Овчинникова. Его болезнь и смерть.

1246. Пальмов И. С. Речь во время отпевания. — ЦВ, 1912, № 1, стб. 
16—17.

Др. публ. — В кн.: Венок на могилу профессора С.-Петербургской ду
ховной академии Александра Ивановича Пономарева [1849—1911]. Спб., 
1912. — Отт. из № 1 «Церковного вестника» за 1912 г.

Пальмов Иван Савич (1856—1920), профессор Петербургской духовной 
академии, сослуживец А. И. Пономарева.

1877—1911;. Отношение А. И. Пономарева к событиям общественно-поли
тической и церковной жизни России в разные годы. Посещение Пономарева 
незадолго до смерти (19Ы) и беседа с ним.

1247. Городцев С. Д. Памяти патриарха Сергия [Ивана Николаевича 
Страгородского, 1867—1944]: Из воспоминаний его акад. товарища. — В кн.: 
Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947, с. 206—210. — В кон
це текста: Архиепископ Варфоломей (Городцев). -

Городцев Сергей Дмитриевич (р. 1866), однокурсник И. Н. Страгорсдско- 
го по Петербургской духовной академии.

18'86—(1890, 1917, 1035. Годы учения в академии. Ректор Антоний (Вад- 
ковский). Студент Страгородский, его личность, участие в студенческом про
поведническом кружке, работа над семестровыми и кандидатским сочинени
ями. Пострижение в монахи. Переписка автора с Сергием (Страгородским) 
после его отъезда в Японию.

1248. Петровский Е. И. В стенах духовной академии. — В кн.: Патриарх 
Сергий и его духовное наследство. М., 1047, с. 215—217.

Петровский Евфим Иванович, воспитанник Петербургской духовной ака
демии, посошник епископа Сергия (Страгородского).

1900—  1904. Епископ Сергий как ректор Петербургской духовной акаде
мии. Характеристика его личности. Участие Сергия в судьбе народовольца 
М. В. Новорусского.

1249. Фотий. Крупицы воспоминаний. — В кн.: Патриарх Сергий и его ду
ховное наследство. М., 1947, с. 211—214. — В конце текста: Архимандрит Фо
тий (Топиро).

Фотий (Топиро Борис Александрович, 1884—1952), окончил Петербург
скую духовную академию в 1908 г., в конце жизни архиепископ Львовский и 
Тернопольский.

1903—1905, 1943. Посещение автором ректора Петербургской духовной 
академии епископа Сергия (Страгородского). Его помощь при подготовке и 
поступлении автора в академию. Личность ректора, черты его характера, вза
имоотношения со студентами.

1250. Иларион Иеронимович Туркевич, [1878— 1904]: (Некролог). — ВЕВ, 
1904, № 26, с. 818—822. (Часть неофиц.). — В конце текста: Л. Т.

Др. публ. — В кн.: Иларион Иеронимович Туркевич. Почаев, 1904. — Отт. 
из № 26 «Волынских епарх. ведомостей» за 1904 г.
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Автор — по-видимому, родственник И. И. Туркевича.
1878—1904. Детство и отрочество И. И. Туркевича. Его учение в Креме- 

нецком духовном училище и Волынской духовной семинарии (г. Кременец). 
Поступление в Петербургскую духовную академию (1898). Черты характера, 
образ жизни Туркевича. Его отъезд в Китай для1 работы в Пекинской право
славной миссии, возвращение в Петербург для окончания академии. Состояние 
здоровья Туркевича, его болезнь и смерть.

1251. Памяти [студента Петербургской духовной академии Илариона 
Иеронимовича Туркевича, 1878—1904] «Ларчика». — ВЕВ, 1904, № 27, 
с. 853—859. (Часть неофиц.). — В конце текста: Один из многих.

Др. публ. — В кн.: Иларион Иеронимович Туркевич. Почаев, 1904. — Отт. 
из JVe 27 «Волынских епарх. ведомостей» за 1904 г.

Автор — из круга знакомых Туркевича.
1878—1904. Детство И. И. Туркевича в Кременце Волынской губернии. 

Поступление в Петербургскую духовную академию. Личность Туркевича, его 
философские взгляды, образ жизни, состояние здоровья. Поездка Туркевича в 
Китай. Окончание академии, болезнь и смерть.

М о ск о в с к ая  д у х о в н а я  а к а д е м и я

1252. Сергеев В. С. [Речь при погребении профессора Московской духов
ной академии А. И. Введенского]. — БВ, 1913, т. 1, № 3, с. 50—58. — В ста
тье С. С. Глаголева «Профессор Алексей Иванович Введенский: (1861 г. 14 
мая — 1913 г. 23 февраля)».

Др. публ. — В кн.: Глаголев С. С. Заслуженный ординарный профессор 
имп. Московской духовной академии Алексей Иванович Введенский. Сергиев 
Посад, 1913. — Отт. из т. 1, № 3 «Богословского вестника» за 1913 г.

Автор — предположительно, Сергеев Владимир Сергеевич (1883— 1944), 
историк античности, в 1911—1913 гг. слушал лекции Введенского по логике в 
Педагогическом институте им. П. Г. Шелапутина в Москве.

1911—1913. Научно-педагогическая деятельность А. И. Введенского. Его 
личность, философские взгляды, взаимоотношения со студентами. Введенский 
как лектор и собеседник.

1253. А. П. Голубцов: (20 ноября 1860 г. Ум. 4 июля 1911 г.). — БВ, 1911,
т. 2, № 7/8, с. 1—47 (паг. 1-я), портр.

То же. — Отд. отт. — Сергиев Посад, 1911.
Автор (авторы) — из круга ближайших родных.
1860—1911. По личным воспоминаниям, рассказам А. П. Голубцова, его 

родных и близких. Детские годы Голубцова, его родители. Учение в Галич- 
ском духовном училище, затем в Костромской духовной семинарии. Инспектор 
семинарии П. Ф. Попов. Годы учения в Московской духовной академии 
(1882—1886). Брак с О. С. Смирновой. Защита магистерской, затем докторской 
диссертаций, утверждение в звании профессора (1896). Голубцов и В. О. Клю
чевский. Черты характера Голубцова, его взаимоотношения с окружающими. 
Научно-педагогическая и общественная деятельность Голубцова в академии. 
Голубцов как семьянин. Кончина и похороны. В конце текста — список его 
трудов, составленный сыном И. А. Голубцовым, а также запись воспоминаний 
дочери М. А. Голубцовой о подготовке отцом реферата «К истории древне
русского иконостаса» для доклада на XV археологическом съезде.

1253а. Соколов В. А. Памяти Александра] Алексеевича] Киреева [1833— 
191C, почетного члена Московской духовной академии, генерала от кавале
рии]. — БВ, 1911, т. 2, № 9, с. 178—189 (паг. 1-я); т. 3, № И, с. 641—651 
(паг. 1-я).

То же. — Отд. отт. — Сергиев Посад, 1911.
Соколов Василий Александрович (1851—1918), профессор Московской ду

ховной академии, в 1893—1898 гг. — редактор журнала «Богословский вест
ник».

1893—4910. Встречи автора с Киреевым. Его внешний облик, черты ха
рактера. Сотрудничество Киреева в «Богословском вестнике», его избрание (по
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ходатайству автора) почетным членом Московской духовной академии. В тек
сте — отрывок из письма Киреева в Московскую духовную академию.

1254. Андреев И. Д. Профессор Московской духовной академии Алексей]' 
Щетрович] Лебедев, [1845—1908]: (Некролог).— ЖМНП, 1908, ч. 17, N° 9/10, 
отд. «Соврем, летопись», с. 56—73.

То ж е .— Отд. отт. — Спб., 1908.
Андреев Иван Дмитриевич (1867—1927), профессор Московской духовной, 

академии, в 1906—.1907 гг. — редактор академического журнала «Богослов
ский вестник».

1890-е гг. — 1908. Научная и педагогическая деятельность А. П. Лебедева 
в Московской духовной академии. Характеристика его личности, взглядов. 
Сотрудничество Лебедева в «Богословском вестнике». Его взаимоотношения сг 
цензурой. Состояние здоровья. В конце текста — список опубликованных тру
дов Лебедева.

1255. Глубоковский Н. Н. Памяти покойного профессора Алексея Петро
вича Лебедева, [1845—1908]: (Под первым впечатлением тяжелой утраты).—  
Странник, 1908, т. 2, ч. 1, № 9; с. 275—305, портр. .

Глубоковский Николай Никанорович ('1863—1937), воспитанник Москов
ской духовной академии, ученик А. П. Лебедева, затем — профессор Петер
бургской духовной академии.

1884— 1908. Учение автора в Московской духовной академии (1884— 
1890). Профессор А. П. Лебедев. Его внешний вид, манера держаться, читать- 
лекции. Взаимоотношения Лебедева со студентами. Переписка с ним автора 
(1891— 1.908). Научно-литературная деятельность Лебедева, отношение к не
му в различных кругах общества. Обстоятельства его выхода из академии^ 
В тексте — отрывки из писем Лебедева автору.

1256. Соколов В. А. Пять с половиной лет в должности редактора. — БВ, 
1915, т. 3, окт. — нояб. — дек., с. 239—276.

Об авторе см. № 1253а.
1892—1901. Основание журнала «Богословский вестник», его первый ре

дактор профессор П. И. Горский-Платонов. Выборы автора редактором, era 
деятельность на этом посту. Материальное положение и тиражи журнала, 
состав его подписчиков, оплата труда сотрудников редакции и авторов. Рек
торы Московской духовной академии архимандриты Антоний (Храповицкий) 
и Лаврентий (Некрасов).

1257. Глаголев С. С. Речь профессора С. С. Глаголева [перед отпеванием 
П. И. Цветкова]. — БВ, 1914, т. 1, № 3, с. 608—612 (паг. 4-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти Петра Ивановича Цветкова [1854'—1914], по
четного члена и заслуженного ординарного профессора имп. Московской ду
ховной академии. Сергиев Посад, 1914. — Отт. из т. 1, № 3 «Богословского» 
вестника» за 1914 г.

Глаголев Сергей Сергеевич (1865—1937), ученик, затем сослуживец 
П. И. Цветкова, профессор Московской духовной академии.

1885—  1914. Встречи с П. И. Цветковым в разные годы. Его деятельность 
как педагога. Черты его характера, взаимоотношения с сослуживцами, студен
тами.

1258. Памяти Петра Ивановича Цветкова, .почетного члена и заслужен
ного ординарного профессора имп. Московской духовной академии. — БВ, 
1Ш4, т. 1, N° 3, с. 1—12 (паг. 1-я), портр.

Др. публ. — В кн.: Памяти Петра Ивановича Цветкова, почетного члена и 
заслуженного ординарного профессора имп. Московской духовной академии. 
Сергиев Посад, 1914. — Отт. из № 3 «Богословского вестника» за 1914 г.

Автор — предположительно, родственник П. И. Цветкова.
4845—1914. Детство П. И. Цветкова. Учение во Владимирском духовном 

училище и Владимирской духовной семинарии. Начало служебной деятельно
сти в Московской духовной академии (1870). Личность Цветкова, его нрав
ственный облик, черты характера. Научно-педагогическая и общественная дея
тельность Цветкова, его взаимоотношения с окружающими, помощь нуждаю
щимся, эпизоды из жизни. Уход из академии (1908). Цветков как семьянин, 
его болезнь, последние дни и кончина.
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1259. Попов К. М. Профессор Александр Павлович Шостьин. — В кн.: 
Профессор Александр Павлович Шостьин. Сергиев Посад, 1916, с. 3—32, 
портр.

Попов Константин Михайлович (1872— 1954), сослуживец А. П. Шость- 
ина по Московской духовной академии, в 1900—4919 гг. — библиотекарь ака
демии.

1875— 1916. По личным воспоминаниям и рассказам лиц, знавших 
А. П. Шостьина. Учение Шостьина в Рязанской духовной семинарии, а затем 
в Московской духовной академии. Личность и характер его, деятельность как 
профессора и инспектора Московской духовной академии, взаимоотношения 
с сослуживцами, отношение к студентам. Шостьин в кругу семьи. Его болезнь 
и смерть. В конце текста — воспоминания студента Московской духовной ака
демии выпуска 194 1 г. о Шостьине как инспекторе академии, а также список 
его печатных трудов.

1260. Туберовский А. М. Кончина и погребение профессора Александра] 
Павловича] Шостьина, [1862—19116].— Христианин, 1916, № 2, с. 283— 
308. — В конце текста: Очевидец.

Др. публ. — В кн.: Профессор Александр Павлович Шостьин. Сергиев 
Посад, 1916.

Туберовский Александр Михайлович (1861—1938), воспитанник, затем 
профессор Московской духовной академии.

Около 19Q7—1916. По воспоминаниям автора, родных и знакомых 
А. П. Шостьина. Его личность, нравственный облик. Деятельность Шостьина 
в качестве инспектора Московской духовной академии (1907— 1912), его вза
имоотношения со студентами. Встречи и беседы с ним в разные, годы, его вли
яние на судьбу автора. Посещение Шостьина незадолго до смерти, его кончи
на и погребение. В тексте — философские размышления автора. В конце — 
надгробные речи (в том числе автора) и стихотворение студента 2-го курса 
академии П. Иванова.

К и е в с к а я  д у х о в н а я  а к а д е м и я

1261. Завитневич В. 3. [Ответ архиепископу Антонию (Храповицкому)].— 
В кн.: Правда о Киевской духовной академии: Вынужденный ответ на издан
ную архиепископом Волынским Антонием брошюру «Отчет по высочайше наз
наченной ревизии Киевской духовной академии в марте и апреле 1908 г.» 
Киев, 1910, с. 107— 122.

Завитневич Владимир Зенонович (1853—1927), профессор Киевской ду
ховной академии.

1905—1907. Воспоминания о волнениях студентов Киевской духовной ака
демии 5 окт. 1905 г. Их требования о пересмотре академического устава. 
Встреча и беседа с «бастующими» группы профессоров академии во главе с 
автором. Обвинение студента Митроцкого в пособничестве охранке (1907). 
Борьба между «левыми» и «правыми» студентами. Участие автора в собра
нии, посвященном делу Митроцкого и Власовского. Отклики в печати на со
бытия в академии.

1262. Петров Н. И. Воспоминания о высокопреосвященнейшем Димитрии
[Михаиле Георгиевиче] (Ковальницком), архиепископе Херсонском и Одесском: 
[Род. 1839]. (Ум. 3-го февр. 1913 г.). — ХерсЕВ, 1916, №> 10, с. 204—208; 
№ 11/12, с. 221—226; № 13, с. 465—459; № 14/15, с. 485—488; № 16, с. 509— 
512; N9 17/18, с. 520—523; № 19/20, с. 546—553; 21/22. с. 579-689. (Отд.
неофиц.).

Петров Николай Иванович (1840—1921), профессор Киевской духовной 
академии по кафедре теории словесности и истории иностранных литератур, 
сослуживец М. Г. Ковальницкого по академии.

1863—1865, 1870—1902. М. Г. Ковальницкий как студент Киевской ду
ховной академии. Совместная с ним служба в той же академии (1870— 
1902). Научно-педагогическая деятельность Ковальницкого з качестве про
фессора, его личность, взгляды, взаимоотношения с окружающими, с авто
ром. Пострижение в монахи под именем Димитрия (1895) и назначение Ко
вальницкого инспектором академии. Его административная деятельность, goo-
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стрение отношений со студентами, покушение на его жизнь (1897). Назначение 
архимандрита Димитрия ректором академии (1898) и его хиротония в епис
копа. Эпизоды академической жизни. Оставление Димитрием академии. В кон
це текста — отрывок из письма архиепископа Димитрия автору.
1262а. Ильинский В. Около о. Иоанна Кронштадтского: (По личным впе

чатлениям). — Странник, 1909, т. 1, № 2, с. 145:—-163.
Автор — в 1894—1898 гг. — студент Киевской духовной академии.
Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Учение в Киевской духовной академии. 

Распорядок дня, эпизоды из жизни студентов. Посещение академии протоие
реем И. И. Сергиевым (Кронштадтским), характеристика его личности, отно
шение к нему со стороны студентов. Последняя встреча автора с И. И. Серги
евым в Кронштадте.

1263. Петров Н. И. Преосвященный Феодосий [Петр Наркисович Олтар- 
жевский, 1867—1914], епископ Оренбургский и Тургайский: (ум. 26-го июля 
1914 г.). — ТКДА, 1914, № 11, с. 244—258.

То же. — Отд. отт. — Киев, 1914.
Об авторе см. № 1262.
1888—(1893, 1902, 1907—1914. Отрывочные воспоминания. П. Н. Олгар- 

жевский как студент Киевской духовной академии. Встреча с ним в бытность 
его ректором Киевской духовной семинарии (1902). Черты характера епископа 
Феодосия, его ректорство в Киевской духовной академии (1907—1910). Сов
местная деятельность по изданию «Альбома достопримечательностей» Церков
но-археологического музея при академии. Феодосий незадолго до смерти. Его 
кончина и похороны. В тексте — отрывки из его писем автору.

К а з а н с к а я  д у х о в н а я  а к а д е м и я

1264. Антоний. Моим бывшим питомцам Казанской академии: [Ответ на 
прощальное приветствие студентов].—ПС, 1901, № 3, с. 370—377 (паг. 1-я).— 
В статье «Прощание студентов академии с бывшим ректором академии 
преосвященным Антонием (ныне епископом Уфимским и Меизелинским)».

Др. публ. — В кн.: Прощание студентов Казанской академии с бывшим 
ректором академии преосвященным Антонием (ныне епископом Уфимским и 
Меизелинским). Казань, 1901.— Отт. из № 3 «Православного собеседника» за 
1901 г.

Антоний (Алексей Павлович Храповицкий, 1863—1936), епископ, в 1895—
1900 гг___ректор Казанской духовной академии, впоследствии архиепископ
Харьковский.

Около 1890—1900. Воспоминания автора о своем педагогическом опыте, о 
ректорстве в Казанской духовной академии, взаимоотношениях со студента
ми. Обстоятельства оставления им академической службы.

1265. Евсевий. Памяти скончавшегося профессора [Казанской духовной 
академии] Михаила Ивановича Богословского: (1844 г. 11 янв.— 1915 г. 
4 июля). — ПС, 1915, № 10, с. 169—194; (паг. 2-я); №11/12, с. 399—418 
(паг. 1-я); 1916, № 5/6, с. 443—459 (паг. 1-я); № 7/8, с. 139—155 (паг. 1-я), 
№ 9/10, с. 227—252 (паг. 1-я); № 11/12, с. 382—425 (паг. 2 я).

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Михаила Ивановича Богословско
го. Казань, 1916 (обл.: 1917). — Отт. из № 10—12 «Православного собеседни
ка» за 1915 г. и № 5—12 «Православного собеседника» за 1916 г.

Евсевий (Евгений Петрович Рождественский), студент, иеромонах, а затем 
сослуживец М. И. Богословского по Казанской духовной академии.

1844—1915. По личным воспоминаниям, рассказам М. И. Богословского, 
сто родных и близких. Детские годы Богословского. Учение в Шацком духов
ном училище и Тамбовской духовной семинарии. Поступление в Казанскую 
духовную академию. Студенческие годы (1866—1870). Начало служебной де
ятельности в той же академии в качестве доцента, а затем профессора (1871— 
1915). Личность Богословского, круг его научных интересов. Педагогическая, 
административная, общественная деятельность в академии. Взаимоотношения с 
окружающими, помощь студентам. Избрание автора преемником Богословско
го по кафедре. Последние дни жизни Богословского, его кончина и похороны.
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В тексте— отрывки из документов и материалов, касающихся жизни и дея
тельности Богословского.

1266. Юнгеров П. А. Профессор Казанской духовной академии Михаил 
Иванович Богословский, [Г844—1915].—ПС, 1915, № 10, с. 158—168 (паг. 2-я), 
портр.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора Михаила Ивановича Богословско
го. Казань, 1916 (обл.: 1917). — Отт. из № 10 «Православного собеседника» 
за 19Гб г.

Юнгеров Павел Александрович, студент, затем профессор Казанской ду
ховной академии, сослуживец М. И. Богословского.

1875—il9>15. Научно-педагогическая деятельность М. И. Богословского в 
Казанской духовной академии. Совместная с ним работа над переводами книг. 
Личность Богословского, его нравственный облик, взаимоотношения с окру
жающими. Богословский как экзаменатор. Посещение его автором незадолго 
до смерти.

1267. Царевский А. А. Александр Поликарпович Владимирский, бывший 
ректор Казанской духовной академии, [1821—] (ум. 29 апр. 1906 г.). — ПС, 
1906, № 5, с. 74—99 (паг. 1-я), портр.

Др. публ. — В кн.: Царевский А. А. Александр Поликарпович Владимир
ский, бывший ректор Казанской духовной академии, (ум. 29 апр. 1906 г.). Ка
зань, 1906. — Отт. из № 5 «Православного собеседника» за 1906 г.

Царевский Алексей Александрович (р. 1855), профессор, сослуживец 
А. П. Владимирского по Казанской духовной академии.

Середина 1870-х гг.— 1906. Поступление автора в Казанскую духовную 
академию. Ее ректор протоиерей А. П. Владимирский. Характеристика его 
как администратора, лектора и воспитателя. Нравственный облик Владимир
ского, взаимоотношения со студентами. Уход из академии. Последние годы 
жизни Владимирского, состояние его здоровья, политические взгляды в этот 
период жизни. Посещение Владимирского автором незадолго до смерти и бе
седа с ним (1906). Его кончина и похороны.

1268. Залазинский Г. И. Памяти товарища, студента [Казанской духов
ной академии] А[ндрея] Ивановича] Иванова. [Ум. 1900 г.]. — ПС, 1902, .\ь 12, 
с. 893—898 (паг. 1-я).

То же. — Отд. отт. — Казань, 1902.
Залазинский Георгий Ильич, однокурсник А. И. Иванова по Казанской 

духовной академии.
1880-е гг. — 1900. По воспоминаниям автора, рассказам А. И. Иванова. 

Детство Иванова в крестьянской семье в селе Емельяново Старицкого уезда 
Тверской губернии. Обстоятельства исключения из Киевской духовной акаде
мии и поступление в Казанскую духовную академию. Годы учения (1895— 
1900). Окончание академии. Болезнь и смерть.

1269. Двадцатипятилетие духовно-учебной службы профессора Казанской 
духовной академии А[лексея] Васильевича] Попова, [1856—1909].—ПС, 1907, 
№ 10, с. 559—577 (паг. 2-я).

То же. — Отд. отт. — Казань, 1908.
Из содерж.: Попов А. В. [Речь на юбилее], с. 562—564; Попов А. В. [От

вет на приветствия студентов], с. 571—574.
1866—1907. Учение в Яранском духовном училище. Влияние религиозной 

литературы на становление личности. Годы студенчества в Казанской духов
ной академии. Увлечение художественной литературой. Начало педагогической 
деятельности в той же академии. Работа на кафедре теории словесности и 
истории иностранных литератур.

1269а. Попов А. В. Общая характеристика научных стремлений профессо
ра А. В. Попова: (По воспоминаниям его брата А. В. Попова). — В кн.: Про
фессор Алексей Васильевич Попов. Казань, 1910, с. 29—30.

1900-е гг. Особенности эстетических воззрений А. В. Попова.
1270. Шангин Н. Е. Сергей Павлович Преображенский [р. 1889j: (Скон

чался 30 дек. 1912 г.). — ПС, 1913, № 10, с. 545—557 (паг. 2-я), портр.
Др. публ. — В кн.: Сергей Павлович Преображенский. Казань, 1913.— 

Стт. из № 10 «Православного собеседника» за 1913 г.
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Шангин Николай Евлогиевич, сокурсник С. П. Преображенского по Ка
занской духовной академии.

1910—1912. Совместное с С. П. Преображенским учение в академии. Пре
ображенский как студент, его личность, нравственней облик, взаимоотноше
ния с окружающими. Болезнь, смерть и похороны Преображенского.

1271. Смердынский А. II. Светлый образ патриарха Сергия [Ивана Нико
лаевича Страгородского, 1867—1944]. — В кн.: Патриарх Сергий и его духов
ное наследство. М., 1947, с. 218—222. — В конце текста: Архимандрит Нафа
наил (Смердынский).

Смердынский Александр Петрович (р. 1872), воспитанник Казанской ду
ховной академии.

1896. Приезд архимандрита Сергия (Страгородского) в Казань. «Вечерние 
собрания» у ректора Казанской духовной академии архимандрита Антония 
(Храповицкого), участие в них студентов академии (в том числе автора), 
архимандрита Сергия и других лиц. Высказывания Сергия о жизни, смерти, 
иночестве.

1272. Писарев Н. Н. Священник Александр Александрович Субботин 
[1876—1914]: (Некролог). — ИКЕ, 1914, № 13/14, с. 411-419; № 17, с. 525— 
532; № 18, с. 563—569; № 19/20, с. 607—622. (Отд. неофиц.). — В конце 
текста: П.

Др. публ. — В кн.: Александр Александрович Субботин, священник и за
коноучитель Казанского Родионовского института. Казань, 19:14. — Отт. из 
№ 13/14, 17—20 «Известий по Казанской епархии» за 1914 г.

Писарев Николай Николаевич (1876— 19.21), соученик А. А. Субботина 
по Казанской духовной академии, впоследствии профессор той же академии.

1897—1902. Поступление автора в Казанскую духовную академию. Зна
комство с А. А. Субботиным. Черты его характера, нравственный облик. Суб
ботин как студент (1897—4901), его участие в академическом хоре, научная 
деятельность. Ректор академии епископ Антоний (Храповицкий), его личность, 
административная и педагогическая деятельность, взаимоотношения со сту
дентами. Эпизоды академической жизни. Окончание академии. Встреча с Суб
ботиным в Ярославле в 1902 г. в бытность его надзирателем Ярославской ду
ховной семинарии.

1273. Памяти [профессора Казанской духовной академии] С[ергия] А лек
сеевича] Терновского, [1847—1916]. — ИКЕ, 1916, № 19/20, с. 499—500.— 
В конце текста: Священник А. Б.

Автор — приходский священник.
Около 1901—1916. Знакомство и сближение с С. А. Терновским. Встречи 

с ним в разные годы. Терновский незадолго до смерти. Последняя беседа с 
ним, характеристика его личности.

1274. Нечаев А. А. Речь, сказанная при гробе С. А. Терновского по шестой 
песни канона, пред пением «Со святыми упокой...». — В кн.: Профессор Сергей 
Алексеевич Терновский. Казань, 1916, с. 72—81.

Нечаев Александр Андреевич, преподаватель Тамбовской духовной семи
нарии в 1904—1911 гг., затем секретарь Совета и правления Казанской ду
ховной академии.

Около 1899—1916. Поступление автора в Казанскую духовную академию. 
Профессора и студенты. Влияние академии на формирование личности воспи
танников. С. А. Терновский как профессор и редактор академического журна
ла «Православный собеседник», его помощь нуждающимся студентам. Встре
чи с Терновским незадолго до его смерти.

Духовные семинарии 
А с т р а х а н с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1275. Комаров Г. В. Светлой памяти Н[иколая] Филипповича] Леонтьева, 
[1845—1914]: (Воспоминания астрах, семинариста).— АЕВ, 1917, № 14, 
с. 411—415. (Отд. неофиц.).

Комаров Григорий Виссарионович, воспитанник Астраханской духовной 
семинарии.
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Около 1886—1913. Учение автора в Астраханской духовной семинарии. 
Преподаватель Н. Ф. Леонтьев. Его личность, черты характера, методы обуче
ния. Встречи с Леонтьевым в разное годы. Последняя встреча (1913).

1276. Покровский С. А. Ректор Астраханской духовной семинарии архи
мандрит Кирилл [Константин Михайлович Лопатин, 1867—1900]: (Некро
лог).— АЕВ, 1900, № 24, с. 1110—1126. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — В кн.: Ректор Астраханской духовной семинарии архиман
дрит Кирилл. Астрахань, 1900.

Покровский Семен Андреевич, священник, инспектор Астраханской духов
ной семинарии.

1898—1900. Прибытие архимандрита Кирилла в Астрахань. Его внеш
ность, черты характера. Деятельность в качестве ректора Астраханской ду
ховной семинарии. Взаимоотношения с воспитанниками, сослуживцами. Бо
лезнь, смерть и похороны.

В л а д и м и р с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1277. Архангельский С. Ф. Речь, сказанная преподавателем [Владимир
ской] духовной семинарии при отпевании В[асилия1 Марковича] Березина, 
[1857—1912]. — ВладЕВ, 1912, № 14, с. 313—316. (Отд. неофиц.).

Архангельский Сергей Федорович, ученик, затем сослуживец В. М. Бере
зина.

Конец XIX в .— 1912. В. М. Березин как преподаватель русской литерату
ры. Его облик, черты характера, взаимоотношения с окружающими.

1278. Памяти преподавателя Владимирской духовной семинарии Ивана 
Григорьевича Лсвкоева: [Род. 1862]. (Ум. 5-го марта 1915 г.).— ВладЕВ, 1915, 
N° 24, с. 494—499. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — В кн.: Памяти преподавателя Владимирской духовной семи
нарии Ивана Григорьевича Лезкоева. Владимир, 1915. — Отт. из № 24 «Вла
димирских епархиальных ведомостей» за 1915 г.

Автор, по всей видимости, Борисовский Павел Петрович (р. 1867), ректор 
Владимирской духовной семинарии.

1911 —1915. Личность И. Г. Левкоева, черты его характера, нравственный 
облик. Левкоев как педагог и воспитатель. Его взаимоотношения с семинари
стами. Посещение Левкоева во время болезни, его кончина и похороны.

1279. Соловьев В. Последние дни жизни воспитанника [Владимирской ду
ховной] семинарии 6-го класса Владимира [Васильевича] Соловьева, [1887— 
1906]. — ВладЕВ, 1906, № 2, с. 27—29.

Соловьев Василий, отец семинариста В. Соловьева.
1906. Приезд автора во Владимир к заболевшему сыну. Течение болезни

В. В. Соловьева. Его смерть и похороны.

В о л о го д с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1280. Быстров И. А. [Автобиография]. — В кн.: Бачалдин И. С. Второй
товарищеский съезд бывших воспитанников Вологодской духовной семинарии 
выпуска 1894 года. Вологда, 1915, с. 19—22.

Быстров Иван Александрович, воспитанник Вологодской духовной семи
нарии, священник.

1894—1915. Жизнь автора после окончания семинарии. Служба священ
ником в селе Кобыльское Никольского уезда Вологодской губернии. Семья 
автора. Размышления о материальном положении духовенства.

1281. Еремиевский К. Добрая память о добром старце [Аркадии Досифе- 
евиче Брянцеве]: (Из воспоминаний бывшего семинариста). — ПрВолЕВ, 1908, 
Ко 19, с.' 439—440.

Еремиевский Константин, бывший воспитанник Вологодской духовной се
минарии.

900-е гг. (?) Учение автора в Вологодской семинарии. Помощник инспек
тора Брянцев. Его внешность, манера держаться, отношение к своим обязан
ностям.
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1282. Шадрин И. Г. [Автобиография]. — В кн.: Бачалдин И. С. Второй то
варищеский съезд бывших воспитанников Вологодской духовной семинарии 
выпуска 1894 года. Вологда, 1915, с. 24—27.

Шадрин Иларий Григорьевич, воспитанник Вологодской духовной семи
нарии, писатель.

1894—1915. Служба в приходах Вологодской епархии псаломщиком, за
тем учителем церковно-приходской школы. Дальнейшая судьба. Работа над 
повестью «Бурса». Тюремное заключение по подозрению в революционной дея
тельности (1906). Поступление на государственную службу. Эпизоды из 
жизни.

1283. Щетинин А. Одно из посещений Вологды о. Иоанном Кронштадт
ским. — ОнЖ, 1916, Mb 6, с. 18—20.

Щетинин Ал., семинарист.
Июнь 1901. Встреча учащихся Вологодской духовной семинарии с прото- 

иереем И. И. Сергиевым.

В о л ы н с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1284. Хотовицкий А. На родную могилу. — В кн.: Памяти протоиерея 
Иоанна Ильича Тихомирова, [1856—1913]. Спб., 1914, с. 10—31, фот. 

Автор — протоиерей, ученик и родственник И. И. Тихомирова.
80-е гг., май 1913. Преподавание И. И. Тихомировым латинского языка и 

работа библиотекарем в Волынской духовной семинарии в Кременце. Его бо
лезнь и смерть.

В о р о н е ж ск ая  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1285. Григорьев Т. А. Наш о. инспектор. — ВорЕВ, 1914, № 36, с. 980— 
988. (Часть неофиц.).

Автор — бывший семинарист.
1890-е гг. Поступление в Воронежскую духовную семинарию. Годы уче

ния. Эпизоды из семинарской жизни. Инспектор семинарии Василин Петрович 
Борисоглебский. Внешний облик, черты характера, взаимоотношения с воспи
танниками. Смерть.

В я тс к а я  д у х о в н а я  сем и н а р и я

1286. Памяти архиепископа Никона [Николая Андреевича Софийского, 
1861 —1908]: (Из воспоминаний бывшего семинариста). — ВятЕВ, 1908, № 26, 
с. 757—765. (Отд. неофиц.). — В конце текста: И. Б-ев.

Др. публ. — ВладЕВ, 1908, N° 30/31.
Автор — учащийся Вятской духовной семинарии.
<1901 — 1902. Бунт в Вятской духовной семинарии. Переговоры семинари

стов с новым епископом Вятским и Слободским Никоном. Его личность, уча
стие в судьбе воспитанников. Последняя встреча автора с епископом Нико
ном.

Ж и т о м и р с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1287. Калинович П. Памяти усопшего Боголюба [Феофила] Степановича 
Давидовича. — ВолынЕВ, 1915, № 7, с. 109—ПО. (Часть неофиц.).

Калинович Павел, священник, ученик Давидовича по Житомирской ду
ховной семинарии.

Около 1908—1914. Б. С. Давидович как учитель истории в Житомирской 
духовной семинарии. Черты его характера. Последняя встреча с Давидовичем 
(1914).

1288. Яневич М. В. Памяти Боголюба [Феофила] Степановича Давидови
ча: (Ск. 18 янв. 1915 г.). — ВолынЕВ, 1915, N° 14, с. 212—213. (Часть не
офиц.).

Др. публ. — Отд. изд. — Житомир, 1915.
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Яневич Михаил Васильевич, воспитанник Житомирской духовной семина
рии, ученик Давидовича.

1809—около 1905. Учение автора в Житомирской духовной семинарии. 
Учитель истории Б. С. Давидович. Его личность, черты характера, взаимоотно
шения с воспитанниками. Религиозность Давидовича, его политические 
взгляды.

К о ст р о м с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1289. Адриан. Памяти убитого ректора архимандрита Николая [Никанора 
Орлова, ум. 1907]. — НЕВ, 1907, № 33, с. 1047— 1051. (Часть неофиц.).

Автор — архимандрит, настоятель Николаевского Бабаевского монастыря 
(Костромская губерния).

Июнь—июль 1906. Приезд в Николаевский Бабаевский монастырь на от
дых ректора Костромской духовной семинарии архимандрита Николая. Его 
внешность, черты характера, образ жизни. Обстоятельства ухода архиманд
рита Николая из Костромской семинарии и назначения его ректором Пензен
ской духовной семинарии.

Л и т о в с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1290. Савич А. А. Памяти дорогого воспитателя Ивана Александровича 
Нещеретова [ум. в 1913 г.]: (Воспоминания бывшего семинариста). — В кн.: 
Памяти Ивана Александровича Нещеретова. Вильна, 1913, с. 13—24.

Савич Александр Антонович, воспитанник Литовской духовной семи
нарии.

1904—1910. Учение автора в Литовской духовной семинарии. Влияние со
бытий 1905— 1906 гг. на семинарскую жизнь. Надзиратель И. А. Нещеретов. 
Его личность, характер, взаимоотношения с воспитанниками. Назначение Ие- 
щеретова помощником инспектора. Его деятельность в этой должности. Эпизо
ды из жизни семинарии.

М о ск о в ск ая  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1291. Голощапов С. И. Речь, посвященная памяти Михаила Осиповича 
[Вержболовича, 1861—1911] и произнесенная бывшим учеником покойного и 
его преемником по кафедре философии в Московской духовной семинарии 
С[ергеем] Ивановичем] Голощаповым. — В кн.: Памяти дорогого и незабвен
ного учителя Михаила Осиповича Вержболовича. М., -19jl«2, с. 5—8.

900-е гг. Учение автора в Московской духовной семинарии. Преподаватель 
философских дисциплин М. О. Вержболович, его нравственный облик, педаго
гические взгляды, взаимоотношения с воспитанниками.

Н о в г о р о д с к а я  д у х о в н а я  с е м и н а р и я

1292. Устрицкий Д. Речь при погребении бывшего ректора Новгородской 
духовной семинарии архимандрита Сергия [Александра Михэйловича] (Тито
ва), сказанная духовником семинарии, свящ. Димитрием Устрицким. — НЕВ, 
1913, № 7, с. 228— «231. (Часть неофиц.).

1903—1911. Воспоминания о А. М. Титове. Его педагогическая и админи
стративная деятельность в Новгородской духовной семинарии. Душевное сос
тояние Титова незадолго до смерти. Его кончина.

О л о н е ц к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1293.. Памяти бывшего преподавателя Олонецкой духовной семинарии 
Алексея Кирилловича Кьяндекого: (Ск. 19 марта 1901). — Спб.: Тип. Сино
дальная, 1902. — 8 с. — В конце текста: Бывший ученик.

1892—1901. А. К- Кьяндский как преподаватель богословия. Его метод 
преподавания. Взаимоотношения с учащимися. Кончина Кьяндекого и его 
похороны.
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1294. Бажанов Ф. И. [Воспоминания о С  С. Никольском]. — В кн.: Филип
пович Г. И. Юбилейное чествование преподавателя Оренбургской духовной 
семинарии Степана Степановича Никольского. Оренбург, 1915, с. 18—20.

Бажанов Федор Иванович, священник, ученик Никольского по Оренбург
ской духовной семинарии.

Между 1894—1906. Учение в Оренбургской духовной семинарии. Препода
ватель латинского языка С. С. Никольский. Его методы обучения и воспита
ния семинаристов. Личность Никольского.

1295. Филиппович Г. И. [Речь на юбилее С. С. Никольского]. — В кн.: Фи
липпович Г. И. Юбилейное чествование преподавателя Оренбургской духов
ной семинарии Степана Степановича Никольского. Оренбург, 1915, с. 20—26.

Филиппович Григорий Иванович, преподаватель Оренбургской духовной 
семинарии.

Около 1910—1915. Поступление на службу в Оренбургскую духовную се
минарию, ее ректор Ф. А. Дмитровский. Знакомство с преподавателем граж
данской истории С. С. Никольским, его внешность, манера держаться. Николь
ский как сослуживец. Черты его характера.

1296. Филиппович Г. И. Памяти преподавателя Оренбургской духовной 
семинарии Василия'Ивановича Обухова [р. 1861]: (Ск. 15 мая 1909 г.).— 
ОренбЕВ, 1910, № 20/21, с. 329—332; № 22/23, с. 349—358; JVb 24/25, с. 388— 
397. (Часть неофиц.).

То же. — Отд. отт. — Оренбург, 1910.
Об авторе см. № 1295.
900-е гг. В. И. Обухов как преподаватель семинарии и экзаменатор. Черты 

характера. Взаимоотношения Обухова с семинаристами. Болезнь и кончина.

Р я з а н с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1297. Несколько слов на добрую память о покойном С[ергее] Михайло
виче] Гумилеве: [Ск. в 1912 г.]. — РязЕВ, 1912, № 14, с. 610—613. — В кон
це текста: Н. Т.

Автор — сослуживец Гумилева по Рязанской духовной консистории.
1871—1877. 1909—1912. По воспоминаниям автора и рассказам С. М. Гуми

лева. Учение Гумилева в Рязанской духовной семинарии, участие в семинар
ском и архиерейском хорах, увлечение чтением книг. Окончание семинарии 
(1877). Поступление на службу в Рязанскую духовную консисторию (1909). 
Внешность, характер, взаимоотношения Гумилева с окружающими. Его дея
тельность в качестве столоначальника.

С а р а т о в с к а я  д у х о в н а я  с ем и н а р и я

1298. Золотарев Н. Памяти преподавателя Саратовской духовной семи
нарии Николая Михайловича Зубарева: (Ск. 24 янв. 1915 г.). — СЕВ, 1915, 
№ 6, с. 256—258. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — В кн.: Николай Михайлович Зубарев. Саратов, 1915.
Автор — учащийся 6-го класса Саратовской духовной семинарии.
1910—1915. Характеристика личности Н. М. Зубарева. Посещение его лек

ций. Помощь Зубарева нуждающимся семинаристам, его духовное завещание. 
Зубарев незадолго до смерти.

1299. Кряжимский А. Памяти Н. М. Зубарева. — СЕВ, 1915, № 5, с. 213— 
219. (Отд. неофиц.).

Др. публ. — В кн.: Николай Михайлович Зубарев. Саратов, 1915.
Кряжимский Александр, преподаватель Саратовской духовной семинарии.
1905—1915. Учение автора в Саратовской духовной семинарии. 

Преподаватель Зубарев. Его личность, характер, педагогическая дея
тельность. Совместная с Зубаревым служба в той же семинарии (1911 —1915). 
Взаимоотношения Зубарева с окружающими, помощь нуждающимся. Смерть 
и похороны.

1300. Зубарев Н. М. Памяти мученика долга, инспектора Саратовской

О ренбургская духовная сем инария
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духовной семинарии, Алексея Ивановича Целебровского: [Ум. 12 марта 
1911 г.] . — СДВ, 1911, № 18, с. 5 -12 .

Др. публ. — Отд. изд. — Саратов, 1911.
Зубарев Николай Михайлович (1875—1915), преподаватель Саратовской 

духовной семинарии.
1889—1911. По воспоминаниям автора, рассказам А. И. Целебровского и 

.лиц, знавших его. Целебровский как слушатель Московской духовной акаде
мии. Начало его педагогической деятельности в Саратовской духовной семи
нарии (18S5). Назначение инспектором той же семинарии (1904). Личность 
Целебровского. Его административная деятельность в семинарии во время 
событий 1905—1906 гг., взаимоотношения с персоналом, с воспитанниками. 
Волнения среди семинаристов. Издание ими журнала «Пробуждение». Душев
ное состояние Целебровского незадолго до гибели. Убийство Целебровского 
ранее исключенным семинаристом И. Князевским.

Тамбовская духовная семинария

1301. Нечаев А. А. Памяти Сергея Павловича Преображенского: (К ха
рактеристике его за время обучения в Тамбовской семинарии). — ПС, 1913,

10, с. 558—563 (паг. 2-я).
Др. публ. — В кн.: Сергей Павлович Преображенский. Казань, 1913.— 

Ютт. из Xе: 10 «Православного собеседника» за 1913 г.
Об авторе см. № 1274.
1905—1910. Учение С. П. Преображенского в семинарии. Общение авто

ра с ним. Преображенский как семинарист, его отношение к событиям 1905— 
1907 гг. Эпизоды из семинарской жизни. Окончание семинарии и поступление 
в Казанскую духовную академию.

Тифлисская духовная семинария

1302. Из воспоминаний русского учителя православной грузинской [Тиф
лисской] духовной семинарии. — М.: Тип. «Рус. печатня» Сарандинаки, 1907 
(обл.: 1908). — 88 с.

Автор, по-видимому, преподаватель семинарии Меньшиков Иван Михай
лович.

1900—1903. Воспоминания написаны в третьем лице. Служба автора в се
минарии. Педагоги, воспитанники. Назначение ректором архимандрита Стефа
на (Николая Павловича Архангельского). Личность ректора, его характер, 
отношение к воспитанникам, конфликты с окружающими, с автором. Назначе
ние Архангельского Сумским викарным епископом (1902). Ректор семинарии 
архимандрит Никандр (Николай Феноменов, 1872—1933). Характеристика его 
личности и деятельности. Многочисленные эпизоды из жизни семинарии. Пе
ревод автора в Могилевскую духовную семинарию. Общая характеристика 
деятельности Архангельского и Феноменова в качестве ректоров семинарии.

Ярославская духовная семинария

1303. Лахостский П. Н. После двадцатилетней разлуки: (Воспоминания 
участника). — ЯЕВ, 1910, № 31, с. 591—598; № 32, с. 610—616. (Часть не- 
офиц.). — Прил.: Список учеников Ярославской духовной семинарии, окон
чивших курс в 1886 г.

Об авторе см. № 790.
10—11 июля 1906. Ярославль. Съезд выпускников Ярославской духовной 

семинарии, окончивших ее в 1886 г.
1304. Преображенский А. С. На память о товарищеском съезде бывших 

воспитанников Ярославской духовной семинарии, выпуска 1889 года: 1889 г .— 
XX— 1909 г. — Спб.: Коммерч. тип. Гольдберг, 1910. — 48 с.

Преображенский Александр Семенович, священник.
1909. Организация автором товарищеского съезда. Встречи и беседы быв

ших воспитанников в помещении Ярославской духовной семинарии. В ре
чах — воспоминания о годах совместного учения в семинарии.
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1305. Фарфоровский В. Над дорогой могилой: (Светлому и достоуважае
мому учителю, мирно почившему Дмитрию Евсигнеевичу Суслонову [ум. 1912] 
посвящаются эти строки). — ЯЕВ, 1912, N° 11, с. 205—209; № 12, с. 227—231. 
(Часть пеофиц.).

Фарфоровский Владимир, воспитанник Ярославской духовной семинарии.
1905—1912. Учение автора в Ярославской духовной семинарии. Препода

ватель Д. Е. Суслонов. Его личность, черты характера, научно-педагогическая 
деятельность. Эпизоды из семинарской жизни. Кончина Суслонова.

Духовные и епархиальные училища 
Архангельское духовное училище

1306. Титов А. Учителю — на память от ученика: (Воспоминания об 
о. Парфении Ст[епановиче] Архангельском. [Ум. в 1917 г.]. — АрхЕВ, 1917, 
№ 13, с. 215—220. (втд. неофиц.).

Автор — бывший воспитанник Архангельского духовного училища.
900-е гг. Учение автора в Архангельском духовном училище. Преподава

тель греческого языка П. С. Архангельский. Его внешность, черты характера, 
методы обучения. Взаимоотношения Архангельского с воспитанниками. Эпизо
ды из жизни училища.

Варшавское духовное училище

1307. Щеглов В. Н. Высокопреосвященный Иероним [Илья Тихонович 
Экземплярский, 1836—1905] в его отношениях к воспитанникам Варшавского 
духовного училища. — В ки.: Памяти высокопреосвященного Иеронима архие
пископа Варшавского и Привислинского. Варшава, 1906, с. 55—66. — В конце 
текста: В. Щ.

Щеглов Василий Николаевич, смотритель Варшавского духовного учи
лища.

1898—1905. Посещения архиепископом Иеронимом Варшавского духовно
го училища. Личность архиепископа, его забота о детях, помощь нуждающим
ся. Участие архиепископа Иеронима в жизни училища, его педагогические 
взгляды. Эпизоды из школьной жизни.

Волоколамское духовное училище

1308. Казанский М. К. Слово, сказанное пред отпеванием преподавателя 
Волоколамского духовного училища Василия Сергеевича Рождественского 
смотрителем училища Михаилом Константиновичем Казанским. — В кн.: Ва
силий Сергеевич Рождественский. М., 1904, с. 3—5.

1901—1903. Нравственный облик Рождественского. Его педагогическая 
деятельность.

2-е Киевское женское училище духовного ведомства

1309. Кудрявцев П. П. Памяти Анны Ивановны Воскресенской, начальни
цы 2-го Киевского женского училища духовного ведомства, [1848—1915].— 
В кн.: Памяти Анны Ивановны Воскресенской, начальницы 2-го Киевского 
женского училища духовного ведомства. Киев, 1916, с. 1—10.

Кудрявцев Петр Павлович (р. 1868), профессор Киевской духовной ака
демии, преподаватель 2-го Киевского женского училища духовного ведомства.

1890-с гг.— 1915. Педагогическая и административная деятельность 
А. И. Воскресенской в училище. Ее взаимоотношения с воспитанницами, по
мощь нуждающимся. Воскресенская во время болезни незадолго до смерти.

К о л о м ен ско е  д у х о в н о е  уч и л и щ е

1310. Цветков М. [Речь перед отпеванием преподавателя Коломенского 
духовного училища А. П. Пискарева]. — В кн.: Памяти Александра Платоно
вича Пискарева, [1874—1915]. М., 1916, с. 8—11, поргр.
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Цветков Михаил, преподаватель, сослуживец Пискарева по училищу.
1900—1915. Совместная с А. П. Пискаревым служба в училище. Писка

рев как преподаватель греческого и русского языков, его научная деятель
ность. Личность Пискарева, черты его характера, взаимоотношения с окружа
ющими. Состояние его здоровья. Пискарев незадолго до смерти. Его кончина.

Курганское духовное училище

1311. Памяти И[вана] В[асильевича] Крылова (ум. И окт. 1911 г .).— 
ТобЕВ, 1912, № 20, с. 470—473. (Отд. неофиц.). — В конце текста: К.

Автор — отец детей, воспитывавшихся в Курганском духовном училище 
в период службы в нем Крылова.

1900-е гг. Воспоминания о помощнике смотрителя Курганского духовного 
училища И. В. Крылове. Личность Крылова, его взаимоотношения с воспитан
никами. педагогическая и общественная деятельность. Помощь Крылова нуж
дающимся.

1312. Малков Н. Памяти о. протоиерея Д[митрия] А[поллоновича] Мат
веева [ум. 1913]. — ТобЕВ, 1913, № 14, с. 263—266. (Отд. неофиц.).

Автор — преподаватель Курганского духовного училища Тобольской гу
бернии, ученик, позднее сослуживец Матвеева.

90-е гг. Помощь Д. А. Матвеева ученикам в выборе профессии. Его нрав
ственный облик.

Орловское епархиальное училище

1313. Архангельский А. И. Речь при погребении бывшего инспектора клас
сов Орловского епархиального училища протоиерея В. А. Вавилова. — ОрлЕВ, 
1915, № 32, с. 766—768. (Отд. неофиц.). — В статье «Дорогой памяти прото
иерея Владимира Александровича Вавилова [1852—1915]».

Автор — сослуживец Вавилова по Орловскому епархиальному училищу.
1890—1915. В. А. Вавилов как инспектор училища. Его личность, черты 

характера, взаимоотношения с окружающими. Совместная служба с Вавило
вым в училище.

1314. Воскресенский Я. О. Речь при погребении протоиерея В. А. Вави
лова.— ОрлЕВ, 1915, № 32, с. 764—766. (Отд. неофиц.). — В статье «Дорогой 
памяти протоиерея Владимира Александровича Вавилова».

Автор — преподаватель Орловского епархиального училища, сослуживец 
Вавилова.

1883—1915. Нравственный облик В. А. Вавилова, его взаимоотношения с 
подчиненными.

1315. Дорогой памяти протоиерея Владимира Александровича Вавилова: ' 
(Некролог). — ОрлЕВ, 1915, № 30, с. 715—723; № 31, с. 740—743. (Отд. не
офиц.).

Авторы — соученики, а затем сослуживцы Вавилова.
1862—1915. Совместное учение с В. А. Вавиловым в 1-м Орловском духов

ном училище и Орловской духовной семинарии. Его взаимоотношения с това
рищами. Назначение на должность инспектора Орловского епархиального 
женского училища (1883). Характеристика личности Вавилова, его админи
стративной и педагогической деятельности. Взаимоотношения с воспитанница
ми и сослуживцами. Выход в отставку (1913). Болезнь, смерть и похороны 
Вавилова.

Перервинское духовное училище

1316. Диомидов М. И. Речь о. духовника протоиерея М. И. Диомидова.— 
В кн.: Памяти Сергея Петровича Шумова, [1861 —1910]. Сергиев Посад, 
1910, с. 21—25.

Диомидов Михаил Иванович, протоиерей, духовный отец преподавателя 
Перервинского духовного училища Шумова.
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1900-е гг. С. П. Шумов во время исповеди. Его религиозность. Посещение 
автором Шумова во время болезни, его душевное состояние.

1317. Покровский А. И. Речь профессора А. И. Покровского, сказанная на 
могиле [преподавателя Перервинского духовного училища) С. П. Шумова. — 
В кн.: Памяти Сергея Петровича Шумова, [1861—1910]. Сергиев Посад, 1910,. 
с. 32—35.

Покровский Александр Иванович (р. 1873), профессор Московской духов
ной академии, в 1900 г. — редактор «Богословского вестника».

1902—1910. Встречи и беседы с С. П. Шумовым. Характеристика его лич
ности, круга интересов. Шумов как сотрудник «Богословского вестника».

Плавское духовное училище

1318. Николаев Н. Как нас воспитывали в духовном училище: Зап. и вос
поминания.— Зеньков: Тип. Подземского, 1910. — 2, 125 с.

Автор — воспитанник Плавского духовного училища.
1890-е гг. Учение в Плавском духовном училище (город Плавни Таври

ческой губернии). Быт и нравы воспитанников. Учителя и надзиратели.

П о л о ц к о е  е п а р х и а л ь н о е  у ч и л и щ е

1319. Мария Васильевна Самочернова, начальница Полоцкого женского* 
училища духовного ведомства, 1889—1899 гг.: Воспоминания бывших воспи
танниц.— Витебск: Губ. типолнт., 1899. — 2, 14 с., 1 л. портр.

Административно-педагогическая деятельность Самочерновой. Черты ее 
характера.

Стародубское духовное училище

1320. Бутырский Г. Памяти наставника— (Иулиана Ивановича Компа- 
на, б. смотрителя Сгародубского духовного училища: Ск. 30 июня с. г.).— 
ВиЖ, 1913, Кя 14/15, с. 130—133.

Бутырский Георгий, бывший воспитанник Стародубского духовного учи
лища.

Воспоминания о И. И. Компане. Характеристика его служебной и обще
ственной деятельности, взаимоотношения с воспитанниками, с окружающими. 
Болезнь и смерть Компана.

Т о б о л ь ск о е  е п а р х и ал ь н о е  учи л и щ е

1321. Воспоминания. — ТобЕВ, 1914, Кя 10, с. 78—80; Кя 11, с. 84—87;
Кя 12, с. 94—95; Кя 13, с. 101 — 104; Кя 15, с. 115—118. (Прил. «Школ, лис
ток»).— В конце текста: X. И.

Автор — воспитанница Тобольского епархиального училища, учительница^
Начало 1900-х гг. Поступление в училище. Годы учения. Педагоги и ад

министрация. Подруги. Взаимоотношения воспитанниц с персоналом. Празд
ники, экскурсии. Последний урок и прощание с училищем.

Чебоксарское духовное училище

1322. Астрономов Е. Воспоминание о скончавшемся ученике училища.— 
ИКЕ, 1900, Кя 10, с. 458—460.

Автор — преподаватель Чебоксарского духовного училища.
1897—1900. Воспоминания о воспитаннике 1-го класса училища Н. Ко

роткове. Черты характера, эпизоды из жизни мальчика. Его болезнь и смерть.

Церковно-приходские школы
1323. Александров Ф. Доброе влияние миссионерской школы: (Из записок 

учителя). — ПрБ, 1896, т. 1, Кя 5, с. 227—232.
Александров Филипп, учитель Буконской миссионерской школы.
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1894—1896. Состав учеников миссионерской школы. Обучение чтению и 
церковному пению на русском и киргизском языках.

1324. Алферова Н. Из дневника учительницы инородческой школы грамо
ты /[Публ. и предисл. И. А. Панормова]. — ПрБ, 1899, т. 3, № 21, с. 208— 
213; № 22, с. 260—263.

Алферова Наталья, учительница церковной школы для чувашей в дерев
не Старое Иглайкино Самарского уезда.

6 окт. 1897— 17 мая 1898. Обучение чтению и пению. Взаимоотношения 
с учениками и их родителями. Создание ученической мастерской при школе 
по наклейке икон, переплету книг и плетению фуражек.

1325. Анисимов В. Из дневника учителя Александровской миссионерской 
школы в Тургайской области за 1898—1899 учебный год. — ПрБ, 1904, т. 3, 
ЛЬ 20, с. 165—171; ЛЬ 22, с. 264—272.

7 авг. — 28 марта. Набор учеников в миссионерскую школу грамоты по
селка Александровского (по реке Тоболу). Начало занятий. Интерес родите
лей к школьной программе. Поездки автора со священником Ф. Соколовым 
по киргизским заимкам.

1326. Белов Д. М. Как велика польза учения детей инородцев в школе и 
отправление богослужений в храме на их родном языке. — ПермЕВ, 1906г 
№ 23, с. 470—473. (Отд. неофиц.).

Автор — учитель-миссионер Князи-Елгинской вотяцкой миссионерской 
школы Бирского уезда Пермской губернии.

Конец XIX — начало XX в. Создание автором и священником села Андре
евского С. Сизовым школы и церкви в деревне Князи-Елга, входившей в при
ход села Андреевского. Отношение удмуртов (вотяков) к школе.

1327. Из дневника учителя Верденской церковно-приходской школы Якут
ского округа и епархии, 1899 г. — ЯкутЕВ, 1899, № 21, с. 350—352; ЛЬ 22,
с. 370—374; 1900, ЛЬ 7, с. 78—80. (Часть неофиц.). — Публ. не окончена.

16 сент. — 21 дек. Начало учебного года в школе. Организация занятий. 
Библиотека. Состав учащихся, их быт. Школьные праздники.

1328. Из моего детства: Воспоминания крещеного татарина /Записал 
М. Васильев. — ИКЕ, 1904, ЛЬ 20, с. 639—648.

Конец XIX в. (?). Детство в деревне Дурге Малмыжского уезда Вятской 
губернии. Учение в приходской школе.

1329. Козмин Н. Д. По школам Лапландии: (Дневник наблюдателя).— 
Спб.: Синод, тип., 1912. — 31 с., ил.

Козмин Николай Дмитриевич, епархиальный наблюдатель церковных 
школ.

Янв. — март 1911. Инспекция автором церковно-приходских школ Алек
сандровского уезда Архангельской губернии. Постановка духовного начально
го образования в уезде. Состав учителей и учащихся. Организация занятий. 
Местное население. Путевые наблюдения.

1330. Красовский Н. Священник Николай Жолнин (некролог). — ПермЕВ, 
1903, ЛЬ 23, с. 238—240. (Отд. неофиц.).

Автор — священник.
Конец 1890-х гг.— 1903. Воспоминания о деятельности Н. Жолнина в ка

честве заведующего Юсьвинской второклассной школы Соликамского уезда 
Пермской губернии.

1331. Михайлов. Дневник. — ПрБ, 1906, т. 1, ЛЬ 8, с. 342—348. — В статье 
«Алтайская миссия в 1905 году».

Автор — учитель школы аила Ынырлыка Тайнинского отделения Алтай
ской миссии.

23 янв.— 12 июля 1905 Просветительская деятельность среди учащихся 
и их родителей.

1332. Попов Н. К организации в церковных школах сельскохозяйственных 
занятий. — ПЕВ, 1911, ЛЬ 17, с. 549—558. (Часть неофиц.).

Попов Николай, учитель Сопинской церковно-приходской школы Новго
родского уезда и губернии.

1908—1911. Организация учителями пришкольного огорода и сада. Сов
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местные с учениками сельскохозяйственные работы. Влияние общественно по
лезного труда на формирование личности учащихся.

1333. Соколов К. Записки миссионера Урсульского отделения Алтайской 
миссии за 1900 год. — НрБ, 1900, т. 3, № 22, с. 257—262; № 23, с. 295—302; 
№ 24, с. 352—357.

Автор — протоиерей.
Чокураковская и Кеньгинская школы грамотности для калмыков. Про

грамма занятий в них. Народные легенды о каме (шамане) и эрлике (дья
воле).

Другие духовные учебные заведения
1334. Воспоминания о регентских курсах. — ПЕВ, 1913, № 16, с. 359—362. 

(Отд. неофиц.). — В конце текста: Псаломщик Г. М.
Автор — слушатель Петербургских летних регентско-учительских курсов 

П. Петрова.
1911. Поступление на курсы по подготовке руководителей церковных хо

ров. Организация занятий на курсах. Состав слушателей. Преподаватели:
A. В. Абутков, Г1. Г. Чесноков, А. В. Преображенский и др.

1335. Кашкин Н. Д. Воспоминания о В[асилии] Сергеевиче] Орлове, 
[1856—1907]. — В кн.: Памяти В. С. Орлова. М., 1907, с. 11—16, с портр.

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), музыкальный критик и педа
гог, в 1866—1906 гг. — профессор Московской консерватории.

1871 —1907. Встречи с В. С. Орловым в разные годы. Орлов как ученик 
Синодального училища церковного пения в Москве. Его поступление в Мос
ковскую консерваторию. Участие в его судьбе Н. Г. Рубинштейна, П. И. Чай
ковского, автора. Назначение Орлова регентом синодального хора по рекомен
дации Чайковского. Последующее назначение директором Московского сино
дального училища церковного пения и синодального хора (1901). Его дея
тельность по руководству училищем и хором. Личность Орлова. Орлов неза
долго до смерти. Его кончина.

1336. Металлов В. М. Воспоминания [о В. С. Орлове]. — В кн.: Памяти
B. С. Орлова. М., 1907, с. 16—17, I портр.

Металлов Василий Михайлович (1862—1926), священник, профессор Мос
ковской консерватории, сослуживец Орлова по Московскому синодальному 
училишу церковного пения.

1895—1907. Встречи с В. С. Орловым. Черты его характера, круг научных 
интересов. Орлов как руководитель синодального хора церковного пения.

АРМИЯ И ФЛОТ 
Армия

См. также № 508, 564, 572, 578, 610—611
1337. Базедов Г. фон. Путевые впечатления о военной России. (Пер. с 

нем.) — ВС, 1911, № 10, с. 177—204.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1911.
Базедов Гейно фон, командир 8-го Западно-Прусского (№ 175) пехотного 

полка германской армии.
1890—1900-е гг. Обмундирование и знаки отличия русской армии. Поря

док прохождения службы. Армейский быт в Петербурге и в провинции. Ка
зачьи войска. Армия на Кавказе. Парад в Красном Селе (1897). Церковные 
и полковые праздники. Образовательный уровень солдат и офицеров. Военная 
подготовка русской армии. Ее боевой дух.

1338. Барт А. На фронте артиллерийского снабжения. — Былое, 1925, № 5, 
с. 188—219; № 6, с. 147—191.

Автор — артиллерийский офицер, делопроизводитель Главного артилле
рийского управления.

1913 — февр. 1917. Положение строевого армейского офицера. Поступле
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ние автора в Главное артиллерийское управление. Условия службы в Управ
лении. Неподготовленность русской армии, в частности артиллерии, к войне. 
Состояние военной промышленности. Деятельность Управления по снабжению 
армии накануне и во время мировой войны. Взаимоотношения с III и IV Го
сударственной думой. Особое совещание по обороне. Военно-промышленные 
комитеты. Злоупотребления русских и иностранных поставщиков. Начальник 
Управления генерал Д. Д. Кузьмин-Караваев.

1339. Быков А. Мысли о войне: (Из воспоминаний о ген. Черняеве).— 
МЕЖ, 1905, № 36, с. 524—526.

Автор — офицер.
1897. Поддержка генералом М. Г. Черняевым идей отставного артиллерий

ского офицера И. О. Германа о преобразовании армии. Изобретение Германом 
дальномера для артиллерии и пехоты. Использование идей и изобретений 
Германа японской армией.

1340. Дегтярев В. Л. Моя жизнь /Лит. запись Г. Д. Нагаева; Предисл. 
акад. ген.-лейт. артиллерии А. А. Благонравова.— [М.]: Профиздат, 1950.—■ 
184 с., ил.

Др. публ. — М., 1949; М., 1949; М., 1951; М., 1951; Тула, 1952.
Др. публ. (в отрывках). — Знамя, 1949, № 4.
Дегтярев Василий Алексеевич (1879—1949), конструктор стрелкового ору

жия.
1880-е гг. — 1949. Детство в семье тульского рабочего. Приходская школа. 

Поступление на завод. Первые изобретения. Призыв в армию и назначение в 
опытную оружейную мастерскую в Ораниенбауме. Преподавание в первой 
школе пулеметчиков. Американский изобретатель Браунинг. Совместная работа 
с конструктором В. Г. Федоровым. Изготовление пуль нового образца (1906). 
Первая русская автоматическая винтовка Федорова. Переход на Сестрорец- 
кий военный завод. Изобретение автором автоматического карабина. Отноше
ние правительства к отечественным конструкторам.

1341. Драке Л. Л. В период больших Курских маневров 1902 г.: (Отрывоч. 
воспоминания). — ВИВ, 1911, № 3/4, с. 31—38.

Об авторе см. № 955.
Конец авг. — 6 сент. Организация маневров. Парад в присутствии импера

тора Николая II и персидского шаха.
1342. Жиркевич А. В. Пасынки военной службы: (Материалы к истории 

мест заключения военного ведомства в России). — Вильна: Тип. «Рус. почин», 
1912. — VI, 503 с.

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), генерал-майор военно
судебного ведомства, публицист, писатель.

1870-е гг.— 1911. Начало службы автора в армии. Военно-юридическая 
академия. Ее преподаватели. Служба в Виленском военно-окружном суде. 
Порядки военно-судебного ведомства. Отношение к нему военных министров 
Д. А. Милютина и П. С. Ванновского. Военные прокуроры Н. К- Голицынский 
и Э. Р. Остен-Сакен. Протопресвитеры военного и морского духовенства 
А. А. Желобовский и Е. П. Аквилонов. Военно-судебная практика автора. 
Беседа с Л. Н. Толстым. Гауптвахты Вильны и других городов страны. Поло
жение арестованных. Борьба автора за преобразование гауптвахт. Позиция, 
занимаемая в этом вопросе Военным министерством и Главным штабом. Во
енно-судебное ведомство в годы революции 1905—1907 гг. Комитет по обра
зованию войск. Генерал А. П. Скугаревскип. Выход автора в отставку. В тек
сте— переписка автора с Д. А. Милютиным, М. И. Драгомировым, А. Н. Ку- 
ропаткиным, А. Ф. Редигером, В. А. Сухомлиновым, с различными учрежде
ниями.

1343. Кашкаров Д. Д. Поездка в Якутск. — Разведчик, 1896, № 281, 
с. 196—199, ил.

Кашкаров Дмитрий Дмитриевич (р. 1863), офицер штаба Иркутского во
енного округа.

Май—июнь 1895. Инспекторская поездка начальника штаба Иркутского 
военного округа генерала А. Г. Шебанова. Путь из Иркутска в Якутск. Бурят
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ское население степей. Почтово-пассажирское пароходство Н. Е. Глотова на 
Лене. Якутск. Его достопримечательности. Якутский городовой казачий полк. 
Условия службы казаков.

1344. Колчигин Б. К. [Воспоминания]. — В кн.: Лаппо Д. Д. Гвардии ге
нерал-лейтенант. Воронеж, 1975, с. 23—27.

Колчигин Богдан Константинович (р. 1895), капитан, командир батальо
на л.-гв. Литовского полка, впоследствии советский военачальник.

1895—1917. Семья потомственных офицеров Колчигиных. Ускоренный курс 
в Александровском военном училище (1914—1915). Участие в мировой войне 
в составе л.-гв. Литовского полка (Юго-Западный фронт).

1345. Михневич Н. П. Из дневника /[Предисл.] А. Агеева. — ВоенИЖ, 
1976, ЛЬ 5, с. 69—75.

Михневич Николай Петрович (1849—1927), генерал от инфантерии, воен
ный теоретик, начальник Академии Генерального штаба, затем начальник 
Главного штаба.

13 нояб. 1904 — 30 нояб. 1913. Отрывки. Участие автора в деятельности 
высших военных учреждений. Изучение и обсуждение итогов русско-японской 
войны в Академии Генерального штаба и в «Обществе ревнителей военных 
знаний». Развитие военной науки. Боевые учения в различных воинских час
тях. Военные деятели: Ф. Ф. Палицын, А. Н. Куропаткин, А. Ф. Редигер, 
Д. Г. Щербачев.

1346. Невиандт А. А. Майор японской службы Фукушима: Из дневника 
кавалерийского офицера.— [Харьков: Тип. Шмерковича, 1904]. — 35 с., ил.

Невиандт Александр Александрович, корнет 9-го драгунского Елисавет- 
градского полка.

Февр. 1892. Визит майора Фукушимы (впоследствии участника русско- 
японской войны) в 9-й драгунский Елисаветградский полк.

1347. Писанецкий А. И. Счастливый день: (Рассказ воен. судьи). — ИВ, 
1911, т. 125, ЛЬ 8, с. 574—584.

Писанецкий Аполлон Ипполитович (1864—1910), капитан 33-го Елецкого 
пехотного полка.

Лето 1907. Участие автора в качестве временно назначенного судьи в ра
боте выездной сессии военно-окружного суда [в Полтаве]. Разбирательство 
дела о казаке одного из донских полков, обвиняемого в покушении на жизнь 
командира.

1348. Поливанов А. А. Из дневников 1907—1913 годов. — В кн.: Полива
нов А. А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и 
его помощника 1906—1916 г. М., 1924, т. 1, с. 15—114.

Поливанов Алексей Андреевич (1855—1920), генерал от инфантерии,
военный и государственный деятель.

Деятельность на посту помощника военного министра. Участие в заседа
ниях Совета министров, Совета государственной обороны, Государственного 
совета и Государственной думы. Обсуждение в этих органах вопросов, касаю
щихся подавления революции, укрепления армии и флота, обороны границ, 
внешней политики. Взаимоотношения правительства и Государственной думы. 
Думская комиссия по обороне. Пресса. Борьба группировок в правящих кру
гах. Военные министры А. Ф. Редигер и В. А. Сухомлинов. Финансовое поло
жение Военного министерства. Революционное движение в армии. Борьба 
вокруг упразднения крепостей в Царстве Польском. Встречи и беседы с Ни
колаем II, вел. кн. Николаем Николаевичем, Сергеем и Николаем Михайлови
чами. Начальники Генерального штаба: Ф. Ф. Палицын, А. 3. Мышлаевский, 
Е. А. Гернгросс. Политические и государственные деятели: М. М. Андроников,
С. 10. Витте, И. Л. Горемыкин, А. И. Гучков, В. Н. Коковцов, П. А. Столыпин. 
Перевод автора из Военного министерства в Государственный совет.

1349. Сухомлинов В. А. Воспоминания /С предисл. В. Невского. — М.; Л.: 
Госиздат, 1926. — 334 с.

1350. Сухомлинов В. А. Дневник генерала Сухомлинова: [9 июля 1914 — 
31 дек. 1915]/Сообщ. И. А. Блинов. — ДД, 1920, кн. 1, с. 219—238; 1922, кн. 3, 
с. 121 — 136.
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[К № 1349—1350]. Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926), 
генерал от кавалерии, военный министр, впоследствии эмигрант.

1858—1918. Детство. Воспитание в Виленском Александровском кадетском 
корпусе. Служба в л.-гв. Уланском полку в Варшаве. Учение в Академии Ге
нерального штаба (1871—1874). Прикомандирование к штабу войск гвардии. 
Назначение адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Рус
ско-турецкая война 1877—1878 гг. В штабе главнокомандующего вел. кн. Ни
колая Николаевича Старшего. Участие в боях за Балканские проходы. Пре
подавание в Академии Генерального штаба. Командование Павлоградским 
драгунским полком (1884—1886). Руководство Офицерской кавалерийской 
школой (1886—1898). Военный министр П. С. Ванновский. Литературные за
нятия автора. Ходынская катастрофа. Пребывание на посту начальника 10-й 
кавалерийской дивизии (1898—1900). Служба в Киевском военном округе 
начальником штаба, затем командующим войсками (‘1900—1908). Курские ма
невры с участием военного министра А. Н. Куропаткина. Восстание саперов в 
Киеве 18 нояб. 1905 г. Киевские генерал-губернаторы М. И. Драгомиров и 
Н. В. Клейгельс. Назначение автора киевским генерал-губернатором (1905). 
Погромы. Подавление революционного движения. Работа охранных отделений. 
Киевский губернатор П. Г. Курлов. Реорганизация управления армией по 
проекту вел. кн. Николая Николаевича (1905). Деятельность на посту началь
ника Генерального штаба (1908—1909). Назначение военным министром 
(1909). Внешнеполитическое положение России. Встреча автора с императо
ром Вильгельмом II. Укрепление союза с Францией. Состояние армии. Преоб
разования в военном ведомстве. Убийство П. А. Столыпина. Взаимоотношения 
с В. Н. Коковцовым. Военное министерство и Государственная дума. Помощ
ник военного министра А. А. Поливанов. Инспекторские поездки в округа. 
Интендантство. Военно-учебные заведения. Реорганизация Военно-медицинской 
академии. Главное артиллерийское управление. Роль великих князей в армии. 
•События, предшествовавшие началу мировой войны. Германский посол граф 
Ф. Пурталес. Мобилизация. Взаимоотношения автора с главнокомандующим 
вел. кн. Николаем Николаевичем. Работа Военного министерства во время 
войны. Внутриполитическое положение. Князь М. М. Андроников. Сведения 
о военных действиях. Отставка автора (1915). Дело полковника С. Мясоедова. 
Работа комиссии по расследованию причин недостачи боевого снаряжения. 
Арест автора и заключение его в Петропавловскую крепость. Следствие и суд. 
Военные деятели: вел. кн. Сергей и Николай Михайловичи, Алексей Александ
рович; А. А. Брусилов, Ф. Ф. Палицын, А. Ф. Редигер, Г1. К. Ренненкампф, 
Н. В. Рузский, В. В. Сахаров, Д. И. Скобелев, Д. С. Шуваев. Государственные 
деятели: С. 10. Витте, А. И. Гучков, А. Г1. Извольский.

1351. Теттау Э. фон. Два месяца в гостях в русской армии (июль и сент. 
1903 г.) /Пер. М. Грулева. — Разведчик, 1904, № 692, с. 81—83; № 693, 
с. 103—106; № 695, с. 149—151; № 696, с. 171—174; № 697, с. 198—202.— 
В конце текста: М. Грулев. Извлеч. из сообщ., чит. в «Воен. о-ве» в Берлине 
(Beiheft z u m  «Militar — Wochenblatt», 1904).

Теттау Эбергард фон (р. 1857), барон, майор германского Генерального 
штаба, германский военный атташе при русской армии во время русско-япон
ской войны.

Летние лагерные занятия войск Киевского округа. Состояние армии. Офи
церская жизнь. Командующий войсками округа генерал М. И. Драгомиров, 
его помощник генерал В. А. Сухомлинов.

1352. Федоров В. Г. В поисках оружия. — М.: Воениздат, 1964. — 216 с., 
портр.— (Воен. мемуары). — Перед загл.: ген.-лейт. инж. службы В. Г. Фе
доров.

Др. публ. (с сокр.). — ТМ, 1941, № 1—9.
Федоров Владимир Григорьевич (1874—1966), офицер, ученый и конструк

тор, основоположник отечественной школы автоматического стрелкового 
оружия.

1913—1918. Секретная командировка в Германию. Возвращение в Петер
бург накануне начала мировой войны. Сравнительное состояние русской и не
мецкой армий. Служба в Оружейном отделе Артиллерийского комитета. Со
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служивцы. Русское стрелковое оружие. Причины недостатков в техническом 
перевооружении армии. Попытки военного ведомства приобрести оружие за 
границей. Поездка в Японию в составе русской военной миссии для перегово
ров по снабжению русской армии оружием и патронами. Прием русской деле
гации в Военном министерстве. Вооружение японской армии. Винтовка Ариса- 
ка. Посещение японских военных заводов. Аудиенция у микадо. Отправление 
первой партии японских винтовок в Россию. Назначение автора в штаб Севе
ро-Западного фронта (янв. 1915 г). Организация этапных мастерских. Осмотр 
оружия, находящегося в войсках. Отступление русских войск осенью 1915 г. 
Испытание двух автоматических винтовок автора системы 1912 г. Участие в 
работе конференции союзников в Лондоне (ноябрь 1915 г.). Обсуждение во
проса о поставках винтовок в Россию. Прием у английского короля, офици
альные визиты. Посещение промышленных центров Англии. Отъезд во Фран
цию. Осмотр передовых позиций англо-французского фронта. Встреча в Пари
же с русским военным агентом А. А. Игнатьевым. Мастерские Шоша. 
Возвращение в Петроград.

1353. Шихлинский А. А. Мои воспоминания-/Предисл. Е. 3. Барсукова.— 
Баку: Изд-во АзФАН, 1944. — 200 с., портр.

Шихлинский Али Ага (1863—1943), генерал-лейтенант, впоследствии со
ветский военный деятель.

1863—1929. Род Шихлинских. Закавказский муфтий М. Г. Гаибов. Тиф
лисский кадетский корпус. Михайловское артиллерийское училище (1883— 
1885). Служба в 39-й артиллерийской бригаде Кавказского военного округа. 
Перевод на Дальний Восток и участие в Китайском походе 1900—1902 гг. 
Взятие Цицикара. Забайкальский артиллерийский дивизион в Нерчинске. Уча
стие в русско-японской войне. Использование артиллерии при обороне Порт- 
Артура. Ранение. Эвакуация в Россию после сдачи Порт-Артура. Прохождение 
курса в Офицерской артиллерийской школе и затем служба в ней (1906— 
1910, 1912—1914). Мировая война. Налаживание артиллерийской обороны 
Петрограда (1914). Деятельность на руководящих постах в артиллерии Севе
ро-Западного и Западного фронтов (1915—1916). Полевой инспектор артил
лерии вел. кн. Сергей Михайлович. Генерал А. А. Брусилов. Срыв летнего 
наступления 1916 г. на Западном фронте. Дальнейший ход военных действий.

1354. Экзекуция штрафованного. — Разведчик, 1899, № 444, с. 358.—
В конце текста: Сибиряк.

Автор — офицер.
1890-е гг. Впечатление от наказания солдата розгами.
1355. Экзекуция штрафованного: (Из дневника ротного командира) /При-

меч. В. Березовского. — Разведчик, 1899, № 434, с. 132—134. — В конце
текста: Н. Л-кий.

1890-е гг. Психологическое воздействие наказания розгами на присутст
вующих при экзекуции.

ПРИЗЫВ НОВОБРАНЦЕВ В АРМИЮ

См. также № 1039
1356. Бове А. М. В призывном участке. — Разведчик, 1900, № 520, 

с. 887—890. — В конце текста: Бов.
Бове Алексей Михайлович, подполковник, воинский начальник Спасского 

уезда Казанской губернии.
1899. Призыв новобранцев в селе Ромоданы Спасского уезда Казанской 

губернии. Способы уклонения от призыва, применяемые татарским и чувашским 
населением.

1357. Брейтбурд Л. Как я отбывал воинскую повинность: (Из еврейских 
«военных» рассказов). — Рассвет, 1909, № 20/21, с. 14—16.

1906—1909. Чиновничья волокита в решении вопроса об освобождении 
одного из братьев-близнецов от воинской повинности.

1358. Коппе А. Ф. Письма с Дальнего Востока. — ОЖ, 1910, № 221, 
с. 1809—1810; № 222/223, с. 1832—1834.
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Коппе Александр Федорович, штабс-капитан 6-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка.

Окт.—дек. 1909. Воспоминания о поездке из Владивостока в Тамбовскую 
губернию для приема новобранцев. Организация их перевозки на Дальний 
Восток.

1359. Шпанец В. Из воспоминаний дезертира. — РБ, 1907, № 4, с. 120— 
142; Ко 5, с. 22—45.

Шпанец Виктор (Семен Чернуха).
Около 1903. Уклонение от службы в армии. Бегство из России. Организа

ция переправы эмигрантов. Жизнь русских эмигрантов в Лондоне. Возвраще
ние в Россию.

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ
1360. Андреев А. Из воспоминаний туркестанского солдата. — ВСв, 1904, 

Ко 15, с. 248—250; № 16, с. 265—268.
Автор — офицер.
90-е гг. Переход сменного отряда (рота пехоты и сотня казаков) от го

рода Ош до укрепления Хорог на Памире. Описание местности. Памирский 
пост. Таджикские кишлаки. Будни пограничного гарнизона Хорожского поста.

1361. Белькович Л. Н. Заметки о поездке в Нингуту осенью 1896 года.— 
ВС, 1897, т. 238, № 12, с. 380—416.

Об авторе см. № 553.
Поездка в целях ознакомления с условиями для передвижения войск в 

юго-восточных пограничных районах.
1362. Грулев М. В. Служба и жизнь на Амуре. — Разведчик, 1896, № 301, 

с. 631—635; № 302, с. 653—654.
Грулев Михаил Владимирович (р. 1858), подполковник при окружном 

штабе Приамурского военного округа, позднее генерал-майор.
1888—1895. Путешествие из Баку в Забайкалье к месту службы. Войска 

Приамурского округа. Условия квартирования, боевая выучка. Природные ус
ловия Забайкалья. Города Благовещенск, Владивосток, Хабаровск и Чита.

1363. Ершов С. Ф. Страницы прошлого: Зап. старого солдата /[Лит. за
пись А. А. Хршановского). — Л.: Лениздат, 1962.— 187 с., ил.

Ершов Савва Федорович (р. 1880), рядовой.
1880-е гг.— 1905. Детство в деревне Псковской губернии. Рассказы ста

риков о крепостном праве. Работа садоводом в Петербурге. Митинг у Казан
ского собора (4 марта 1900 г.). Рабочий кружок. Поступление на солдатскую 
службу в 118-й пехотный Шуйский полк. Обращение с новобранцами. Млад
шие командиры и офицеры. Тяготы солдатской жизни. Присяга. Служба в 
корпусном садоводстве. Русско-японская война. Организация революционной 
пропаганды в армии.

Пехота
1364. В царстве штыков. — Нижний Новгород: Штык, 1908. — 32 с .— 

Перед загл.: Б...
Автор — рядовой, бывший студент.
Начало 900-х гг. Поступление на службу по призыву. Условия казармен

ной жизни. Военное обучение. Взаимоотношения солдат с офицерами и унтер- 
офицерами.

1365. Воспоминания о Туркестане. — ВС, 1914, До И, с. 153—166. — В кон
це текста: Ю. А. Л.

Автор — предположительно Левицкий Юрий (Георгий) Александрович, 
полковник, командир 9-го линейного батальона 1-й Туркестанской бригады.

Начало 900-х гг. Поход из Самарканда в город Керки для ознакомления 
о условиями маршрута. Испытание различных видов походного снаряжения. 
Байга (конные состязания). Бухарское войско. Климат.
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1366. Зозуля Е. Д. В царской казарме: (Из старой тетради). — Огонек,, 
1924, № 31, без паг.

Зозуля Ефим Давидович (1891—1942), рядовой, впоследствии писатель.
1913—1914. Воспоминания о службе в армии. Положение рядовых.
1367. Из воспоминаний. — ПТ, 1907/1908, № 1, с. 23—29. — В конце тек

ста: N.
Автор — воспитанник Симбирского кадетского корпуса.
Начало 900-х гг. Лагерная жизнь N-ского полка (Кавказский военный 

округ), где служил отец автора. Корпусный командир князь И. Г. (И. Е.) Ами- 
лахвари.

1368. Киверчук Г. Геройские подвиги солдат: (Воспоминания очевидца).— 
Витязь, 1913, № 323, с. 407—409.

Автор — подпрапорщик.
Июль 1912. Тушение лесных пожаров во Владимирской губернии солда

тами 9-го гренадерского Сибирского полка.
1369. Козьмин Г. Дальний Восток: Воспоминания и рассказы. — Спб.:

Березовский, 1904. — IV, 332 с. — Перед загл.: Стрелок.
Автор — обер-офицер.
Дек. 1900 — янв. 1904. Путешествие на Дальний Восток к месту службы. 

Город Дальний. Поездка по железной дороге из Порт-Артура в Харбин. До
рожное знакомство с купцом Н. И. Тифонтаем. Служба на заставе у Голуби
ной бухты и в городе Тянь-чжуан-тай. Природные особенности Квантунской 
области. Русские солдаты в Маньчжурии. Хунхузы. Озеро Байкал и его ок
рестности зимой.

1370. Литвинов Б. Н. В степях и предгорьях Бухары. — БП, 1908, № 9* 
с. 86—107; N° 10, с. 96—131; N° 11, с. 127—153; N° 12, с. 58—94.

Литвинов Борис Нилович (1872—1926), подпоручик, с 1904 г. капитан 
19-го Туркестанского стрелкового батальона.

Окт.—нояб. 1895. Рекогносцировочная экспедиция из Самарканда в Сред
нюю и Восточную Бухару. Ее участники. Характер местности. Придорожные 
селения и города: Джам, Чиракчи, Гузар, Байсун, Термез и др. Обычаи, нра
вы местного населения, его отношение к русским войскам. Хозяйство края. 
Внутриполитическое положение в эмирате. Администрация. Походный быт 
воинской команды. Народные восстания 1895 г. Беглые афганцы. Образ жиз
ни и быт на пограничных постах. Охота на тигров.

1371. Лоссовский Ю. А. Кавказские стрелки за Каспием. — Разведчик* 
1900, N° 487, с. 155—158; N° 488, с. 179—181; N° 490, с. 222—224; No 494* 
с. 320—322; № 506, с. 591—594; N° 508, с. 630—632; № 521, с. 912—915; 
№ 522, с. 937—940, ил.

Об авторе см. № 1125.
Дек. 1899 — июль 1900. Поход 1-й Кавказской стрелковой бригады из 

Тифлиса в Закаспийскую область. Красноводск, Ашхабад. Размещение в Ак- 
Тепинском лагере. Лагерный быт. Заболевания малярией. Местное население: 
туркмены-текинцы. Возвращение в Тифлис.

1372. Машицкий А. А. В казарме: Из наблюдений социал-демократа.— 
Женева: Изд. «Искры», 1903. — 22, [1] с. — Авт. в кн. не указан.

Машицкий Александр Александрович, рядов'ой.
Конец 1890-х гг. Поступление автора в армию. Тяготы солдатской служ

бы. Произвол офицеров и унтер-офицеров. Вымогательство и присвоение ими 
солдатских денег. Лагерные сборы и маневры.

1373. На маневрах: (Из воспоминаний пехотного офицера). — Разведчик, 
1904, No 702, с. 345—346. — В конце текста: Энка.

1903. Виленский военный округ. Летучий отряд генерал-майора П. К. Рен- 
ненкампфа.

1374. Прогулка охотничьей команды на р. Сыр-Дарью. — Разведчик, 1902, 
No 591, с. 141—142: Х« 592, с. 168—169; N° 593, с. 191 — 194, ил. — В конце 
текста: поручик В. П-ин.

Автор — начальник охотничьей команды 2-го Ходжентского резервного 
батальона.
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Нояб. — дек. 1900. Учебный поход из Ташкента до Сыр-Дарьи и обратно. 
Рекогносцировка. Охота на кабанов и рыбная ловля в местных озерах. Пла
вание на плоту по реке.

1375. Федоров С. И. Из жизни одной из пулеметных рот.— ВС, 1904, 
№ 10, с. 77—92. — Публ. не окончена.

Федоров Семен Иванович (р. 1855), генерал-майор, начальник штаба 14-го 
армейского корпуса.

1901—1903. Формирование пулеметной роты в одной из пехотных диви
зий. Оснащение роты пулеметами «Максим» и обучение солдат.

1376. Ходченко П. С. Солдатчина. — СовУ, 1962, № 12, с. 150—157.
Ходченко Павел Семенович, рядовой, впоследствии писатель.
1901. Тяготы солдатской жизни. Представители национальных меньшинств 

в армии.
1377. Чичаев И. А. Незабываемые годы. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 

1976. — 134 с., ил.
Чичаев Иван Андреевич (р. 1898), унтер-офицер.
1900-е гг. — 1966. Детство в деревне в семье крестьянина-бедняка. Цер

ковно-приходская школа. Батрачество. Служба мальчиком в бакалейном ма
газине в Москве. Призыв в армию (1915). Служба рядовым в 167-м пехотном 
запасном полку. Учебная команда. Производство в унтер-офицеры.

Кавалерия. Казачьи войска
См. также № 726

1378. Багратион Д. П. 70 лет верхом на коне: (Памяти Д. Филлиса).— 
ВРК, 1913, № 10, с. 448—458, ил.

Багратион Дмитрий Петрович (р. 1863), князь, генерал-майор, помощник 
начальника Офицерской кавалерийской школы в Петербурге.

1897—1909. Приезд Д. Филлиса из Франции в Россию и назначение его 
старшим учителем верховой езды Офицерской кавалерийской школы. Распро
странение его системы выездки лошадей. В тексте — отрывки из записок 
Филлиса.

1379. Басов Д. П. Пробег из Маньчжурии (Херсу) в Петербург 8700 
верст. — ВС, 1906, № 12, с. 101—118, карта; 1907, № 1, с. 107—126; № 2, 
с. 95—114, ил.

Басов Дмитрий Павлович, поручик 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады.

Сент. 1905 — май 1906. Конный пробег автора с ординарцем с целью ис
пытания выносливости лошадей в полевых условиях. Природные условия на 
маршруте. Хозяйственное положение и быт местных жителей по пути следо
вания. Железнодорожная и почтово-телеграфная забастовка в Сибири.

1380. Вольф К. М. Воспоминания из недавнего прошлого. — В кн.: 
Вольф К. М. 20 лет в строю. Варшава, 1902, с. 143—150.

Др. публ. — ВБЖ, 1899, N° 12.
Об авторе см. N° 710.
80—90-е гг. Подготовка разведчиков в кавалерии.
1331. Воспоминания бывшего одессца в день 100-летнего юбилея полка.— 

ВРК, 1912, N° 11/12, с. 474—478. — В конце текста: Г. М.
Автор — офицер.
Конец 1890-х гг.— 1904. Служба в Одесском драгунском полку. Летние 

сборы в Чугуеве. Начальник дивизии генерал С. И. Бибиков.
1382. Городовиков О. И. В боях и походах: Воспоминания /Лит. запись 

И. Всеволожского. — М.: Дет. лит., 1979. — 208 с., ил.
Др. публ. — М.; Л., 1939; М.; Л., 1941; М., 1959; М., 1970.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Городовиков О. И. О доблести, о славе: Вос

поминания, статьи, заметки. Элиста, 1979 (под загл.: В рядах Первой Кон
ной).
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1383. Городовиков О. И. Воспоминания. — Элиста: Калмиздат, 1969.— 
194 с., 1 л. портр.

Др. публ. — М., 1957.
[К № 1382—1383|. Городовиков Ока Иванович (1879—1960), младший 

унтер-офицер, впоследствии советский военачальник.
1892—1920. Детство в семье кочевника. Сальские степи. Калмыки: образ 

жизни, хозяйство. Служба в 9-.м Донском казачьем полку. Солдатский быт. 
Производство в младшие унтер-офицеры. Окончание действительной службы. 
Дружба с С. М. Буденным. Мобилизация летом 1914 г.

1384. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М.: Изд-во Агентства 
печати «Новости», 1969. — 751 с., ил., карты.

Др. публ. — М., 1970; М., 1971; 2-е доп. изд. Т. 1—2. М., 1974; Т. 1—2. 
М., 1975; 3-е изд. Т. 1—2. М., 1978; 4-е изд. Т. 1—2. М., 1979.

Жуков Георгий Константинович (1896—1974), унтер-офицер, впоследствии 
советский военачальник, маршал Советского Союза.

1896—1946. Детство в деревне Калужской губернии. Поступление учени
ком в скорняжную мастерскую в Москве. Призыв в армию (авг. 1915 г.). 
Солдатская служба в 5-м запасном кавалерийском полку. Учебная команда 
в городе Изюм Харьковской губернии. Производство в унтер-офицеры и на
правление на фронт в 10-й драгунский Новгородский полк. Антивоенные на
строения среди солдат.

1385. Кенике А. Н. Дневник сотника Кенике от Красного Села до Читы: 
(14 июня— 16 нояб. 1895 г.) /Публ. и предисл. Н. А. Котляревского. — ВС, 
1896, т. 228, № 3, с. 198—240; № 4, с. 437—476. — Прил.: Ответ А. Н. Кенике 
на вопросы, предложенные ему ротмистром Котляревским по окончании про
бега (№ 4, с. 460—472).

Др. публ. — В кн.: Котляревский Н. А. Пробег сотника А. Н. Кенике от 
Дудергофа до Читы: С 14 июня по 16 нояб. 1895 г. Спб., 1896.

Кенике Александр Николаевич (р. 1863).
Конный пробег на жеребце Иркут с военно-спортивными целями. Путевые 

впечатления.
1386. Михайлов В. С. Пробег офицеров 2-го Сибирского казачьего полка 

от Джаркеита до Пржевальска 280 в. в 2 V2 суток. — Разведчик, 1911, № 1101, 
с. 766—769.

Михайлов Василий Степанович (р. 1868), есаул, участник пробега.
Авг. 1911. Кавалерийский пробег со спортивными целями. Пржевальское 

скаковое общество. Коневодство в Туркестане.
1387. Поездка за абреками. — Разведчик, 1901, № 555, с. 527—529.— 

В конце текста: Бывший подхорунжий.
Автор — офицер 1-го Кизляро-Гребенского казачьего полка.
1899. Экспедиция казачьей команды по поимке абреков (разбойников) в 

ауле Шали Грозненского округа Терской области.
1388. Разведка-охота команды конных разведчиков 20-го Туркестанского 

стрелкового полка. — Разведчик, 1913, № 1174, с. 278—280. — В конце текста: 
Стрелок.

16 нояб.— 16 дек. 1912. Разведка пути к озеру Балхаш по берегам реки 
Или. Природные условия. Наскальные надписи. Охота на кабанов.

Инженерные и железнодорожные1 войска
1389. Малиновский Ч. 40-дневная командировка сапер в полки одного из 

армейских корпусов. — ИнЖ, 1904, № 9, с. 1263—1276. (Отд. неофиц.).
Автор — саперный офицер.
Около 1903. Организация и проведение практических занятий по укрепле

нию полевых позиций в пехотных полках Варшавского военного округа.
1390. Фролков С. В. Путь солдата: Воспоминания /Лит. обраб. С. М. Жа- 

жиева. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1963.— 136 с., ил.
Др. публ. — Фрунзе, 1976.
Фролков Степан Васильевич (1896—1967), унтер-офицер.
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1915—1919. Мобилизация в казачьем селе Муйнак Атбасарского уезда 
Акмолинской области. Служба в кондукторской бригаде 3-го Заамурского 
железнодорожного полка в Маньчжурии. Столкновения с хунхузами. Плен. 
Подрядчик М. С. Пупков.

Авиационные и воздухоплавательные части.
Развитие авиации и воздухоплавания в России 1

См. также № 60 и раздел «Первая мировая война»

1391. Абрамович В. М. Мой перелет из Берлина в Петербург. — ВВозд, 
1912, Лз 10, с. 4—8, портр.

Абрамович Всеволод Михайлович (1887—1913), летчик, член Всероссий
ского аэроклуба.

1—24 июля 1912. Испытание аэроплана Райта в полете на большое рас
стояние с пассажиром.

1392. Бабушкин М. С. Записки летчика, 1893—1938 /Подгот. к печати 
Л. Хват. — М.; Л.: Изд-во Главсевмориути, 1941. — 224 с., 1 л. портр., 12 л. ил.

Бабушкин Михаил Сергеевич (1893—1938).
Детство. Знакомство с техникой. Учение в Гатчинской авиационной шко

ле и в Петербургской летной школе для «нижних чинов» (1914—1915). Назна
чение инструктором. Учебные аэропланы «Фарман» и др. Методика обучения 
пилотов.

1393. Васильев А. А. В борьбе с воздушной стихией: Перелет С.-Петер
бург— Москва в июле 1911 г. — М.: Типолит. Гроссман и Вендельштейн, 
1912. — 55 с.

Васильев Александр Алексеевич (1882—1918), летчик.
Май—июль 1911. Воспоминания о первом в России групповом перелете 

на дальнее расстояние. Недостатки в организации соревнований.
1394. Воспоминания об аэроклубе в 1913 году: (Картинки из жизни лет

чиков).— ВМ, 1917, № 42, с. 10—22.
Автор (в тексте назван прозвищем Крут) — гвардейский офицер, летчик.
Аэродром Петербургского аэроклуба. Начальник авиационной школы ка

питан Н. А. Яцук. Инструктор А. Е. Раевский. Учебные аэропланы. Обучение 
пилотажу. Аварии. Сдача автором экзамена на звание пилота. Авиаконструк
торы-любители.

1395. Громов М. М. Через всю жизнь. — НМ, 1977, № 1, с. 194—214; № 2, 
с. 205—230; № 3, с. 189—218.

Громов Михаил Михайлович (р. 1899), летчик, впоследствии деятель со
ветской авиации.

1900-е гг.— 1969. Происхождение рода Громовых. Отец — М. К. Громов — 
военный врач. Детство и юность. Теоретические курсы летчиков имени 
Н. Е. Жуковского. Преподаватели: Н. Е. Жуковский, В. П. Ветчинкин,
А. А. Микулин, В. С. Стечкин, В. С. Кулебакин. Летная школа. Инструктор 
А. П. Бобков. Первые полеты.

1396. Древницкий Ю. Из моих воспоминаний. — САИЖ, 1910, № 1, с. 10.
Древницкий Юзеф, воздухоплаватель, изобретатель парашюта.
1880-е— 1900-е гг. Гибель воздухоплавателей Ш. Леру, К. Красинского 

и С. Древницкого при попытках спуститься с аэростата с парашютом. Успеш
ное применение автором парашюта при спасении с горящего аэростата (1895).

1397. Дыбовский В. В. Перелет: Севастополь—Бельбек—Бахчисарай—Сим
ферополь—Севастополь. — ВВозд, 1911, N° 18, с. 30—31, ил. — В конце тек
ста: В. Д.

1 Для того чтобы избежать дробления материала, в настоящий раздел вклю
чены все воспоминания, касающиеся истории становления авиации и возду
хоплавания в дореволюционной России (кроме относящихся к первой миро
вой .войне).
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Дыбовский Виктор Владимирович (р. 1884), военный летчик, лейтенант, 
инструктор Севастопольской авиашколы Отдела воздушного флота.

14—16 июня 1911. Обстоятельства перелета. Поломки аэроплана.
1398. Дыбовский В. В. Полет на Север. — ВВозд, 1912, ЛЬ 10, с. 8—11, 

портр; ЛЬ 11, с. 4—6.
Об авторе см. ЛЬ 1397.
25 мая— 17 июня 1912. Перелет из Севастополя в Москву для испытания 

в длительном полете военного аэроплана «Ныопорт-2» с пассажиром.
1399. Дыбовский В. В. Полет над судами Черноморской эскадры, уходив

шей в плавание к берегам Кавказа: Личные впечатления авиатора лейт. Ды- 
бовского. — ВВозд, 1911, ЛЬ 10, с. 8—И, карта, ил.

Об авторе см. ЛЬ 1397.
15 апр. 1911. Групповой полет автора и летчиков М. Н. Ефимова и Маке

ева на аэропланах «Блерио» и «Фарман».
1400. Дыбовский В. В. Полет над Северной бухтой и судами Черномор

ской эскадры в Севастополе: Личные впечатления авиатора. — ВВозд, 1911, 
ЛЬ 13/14, с. 22—24, ил., карта.

Об авторе см. ЛЬ 1397.
1 мая 1911. Описание полета.
1401. Дыбовский В. В. Полет над бухтами Херсонесского полуострова н 

Севастополя. — ВВозд, 1911, № 13/14, с. 25—27, портр. — В конце текста: В. Д.
Об авторе см. ЛЬ 1397.
24 мая 1911. Описание четырех полетов, совершенных для испытания но

вого аэроплана «Блерио» с мотором «Гном», а также с учебными и тактиче
скими задачами.

1402. Ефимов М. Н. О своих полетах: Сообщ. в воздухоплавательном 
кружке при имп. техн. уч-ще. — ВНС, 1910, № 5, с. 3.

Ефимов Михаил Никифорович (1881—1920), первый русский летчик, граж
данский инструктор Севастопольской авиашколы Отдела воздушного флота, 
в годы мировой войны — военный летчик.

1910. Рассказ об одном из своих полетов на большой высоте над Москвой. 
Гибель Л. М. Мациевича (в Петербурге).

1403. Клюсев П. Путь в небо: Зап. старого авиатора. — Урал, 1970, № 8, 
с. 140—146, ил.

1912—1925. Полеты А. А. Васильева в Екатеринбурге. Учение автора в 
авиашколе.

1404. Лобанов Н. Р. Авиационным лыжам — 35 лет. — ЗС, 1949, ЛЬ 3, 
с. 31—32, ил.

Лобанов Николай Родионович, инженер, заведующий Московским аэро
дромом.

1912—1940-е гг. Разработка автором и испытание (1913) первых в мире 
авиационных лыж. Их дальнейшее усовершенствование.

1405. Макаренко А. С. Поручик Яблонский. — Смена, 1944, ЛЬ 1/2, с. 13— 
14, ил.

Макаренко Антон Семенович (1888—1939), педагог, писатель.
Дек. 1913. Служба учителем железнодорожного училища на узловой 

станции в Херсонской губернии. Вынужденная посадка летчика Ю. А.(?) Яб
лонского, совершавшего перелет Киев—Севастополь, вблизи училища.

1406. Нагурский Я. И. Первый над Арктикой /Предисл. Б. Чухновского; 
Пер. с пол. К. А. Радвилловича.— [Л.]: Мор. трансп., 1960.— 112 с., ил., портр.

Нагурский Ян (Иван) Иосифович (р. 1888), поручик, военный летчик.
1890-е гг.— 1925. Детство во Влоцлавке Варшавской губернии. Одесское 

военное училище. Служба на Дальнем Востоке. Занятия в Петербургском 
аэроклубе и в Гатчинской авиационной школе параллельно с учением в Мор
ском инженерном училище. Главное гидрографическое управление. Подготов
ка к полярной экспедиции для поисков Г. Я. Седова. Поездка во Францию за 
гидропланом, встреча с Р. Амудсеном в Норвегии. Капитан О. Свердруп. Пла
вание на «Герде» из Христиании (Осло) до Крестовской Губы на Новой Зем
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ле. Моторист Е. Кузнецов. Сборка «Фармана». Первые в истории полярные 
полеты в арктических условиях (1914). Прекращение поисков экспедиции в 
связи с началом первой мировой войны.

1407. Одинцов С. И. На высоте 6400 метров. — САИЖ, 1910, № 1, с. 8— 
10, портр.

Одинцов Сергей Иванович (р. 1874), подполковник, военный летчик.
21—22 сент. 1910. Полет автора и инженера Н. А. Рынина на аэростате 

во время 1-го Всероссийского праздника воздухоплавания в Петербурге. Ус
тановление ими рекорда страны в дальности, продолжительности и высоте 
полета. Наблюдение Северного сияния.

1408. Петренко А. К. В небе старой и новой России: Воспоминания лет
чика.— М.: Воениздат, 1952. — 224 с., ил.

Петренко Александр Константинович (р. ок. 1893), военный летчик.
1911 —1920. Солдатская служба в 8-й Севастопольской военно-воздухо

плавательной роте. Полет на аэростате. Перевод в моторную мастерскую. По
ступление в Московскую летную школу и получение звания пилота (1916). 
Участие в военных действиях в составе 6-го армейского авиаотряда (Юго- 
Западный фронт). Авиаразведка, бомбометание, воздушные бои. Аэропланы 
разных систем.

1409. Пиотровский Г. В. Как я сделался авиатором: (Из воспоминаний 
рус. летчика). Очерк лейтенанта Гр. П. — НовС (Спб.), 1913, № 6, с. 70—79.

Пиотровский Григорий Викторович (р. 1881), морской офицер, военный 
летчик.

1909— 1910. Развитие отечественной авиации. Командировка автора во 
Францию для обучения летному делу. Школа Блерио. Капитан Л. М. Мацие- 
вич и поручик Б. В. Матыевич-Мацеевич. 1-й Всероссийский праздник возду
хоплавания в Петербурге. Первый перелет из Петербурга в Кронштадт.

1410. Раевский Л. Е. Мое обучение пилотажу на «Блерио» в По и в Этам- 
пе и перелет С.-Петербург — Царское Село и обратно. — ВВозд, 1911, № 17,. 
с. 28—32; № 19, с. 34—36; №■ 20, с. 37—39, ил.

Раевский Александр, летчик, инструктор Петербургского аэроклуба.
4 марта — 31 авг. 1911. Обучение русских летчиков в школе Блерио во 

Франции. Обстоятельства перелета в Царское Село на моноплане «Народ- 
ный-2» системы Блерио.

1411. Российский Б. И. Из прошлого. — Огонек, 1939, № 20/21, с. 25— 
28, ил.

1412. Российский Б. И. На заре русской авиации. — Звезда, 1939, N° 2, 
с. 147—150. — Перед загл. ошибочно: В. Российский.

[К № 1411—1412]. Российский Борис Илиодорович (1884—1977), летчик, 
инженер, авиационный деятель.

1900-е— 1930-е гг. Знакомство с профессором II. Е. Жуковским. Полет 
на первом в России управляемом планере собственной конструкции. Обучение 
летному делу у Блерио во Франции. Показательные полеты в разных городах 
России. Антрепренеры. Летчик С. И. Уточкин. Аварии. Перелет Москва — Тверь 
(1915). Зарождение высшего пилотажа. Зарубежные и отечественные аэро
планы.

1413. Седов Я. И. По городам Сибири на аэроплане. — ВВозд, 1911, N° 17, 
с. 26—28, ил.

Автор — летчик.
1910— 1911. Начало летной деятельности. Публичные полеты в городах 

Сибири и Дальнего Востока по заданию газеты «Новая жизнь». Переделка 
спортивного аэроплана «Фарман» в военный.

1413а. Соколов В. Г. На заре отечественной авиации: Воспоминания ста
рого летчика. — ЗВ, 1974, N° 8, с. 180—189.

Соколов Виктор Георгиевич (1885—1971), военный летчик.
1911— 1914. Занятия автора на Теоретических курсах авиации при Петер

бургском политехническом институте (1911—1912) и в Севастопольской авиа
школе Отдела воздушного флота (1912). Уровень преподавания в авиашколе.
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Отношение Воздухоплавательного отдела Главного инженерного управлени* 
Военного министерства к развитию военной авиации в России.

14136. Соколов В. Г. Полет с приключением: Рассказ старого летчика.— 
ЗВ, 1972, № 8, с. 175—179, ил.

Об авторе см. № 1413а.
1912. Севастопольская авиашкола Отдела воздушного флота. Авария аэро

плана во время экзаменационного полета. Участие автора в спасении машины. 
Механики (впоследствии летчики) А. Е. Жуков и И. К. Спатарель.

1414. Ткачев В. М. Я пробую крылья /С предисл. М. Андриасова. — Ого
нек, 1964, N° 12, с. 12—14, ил.

Др. публ. — Кубань, 1962, № 4 (под загл.: Дальние перелеты).
Ткачев Вячеслав Матвеевич (1885—1965), казачий офицер, военный лет

чик.
1910—1913. Полеты С. И. Уточкина и Н. Д. Костина в Одессе. Обучение 

в Одесской, затем в Севастопольской авиашколах. Перелет Киев—Одесса— 
Екатеринодар (1913).

1415. Туманский А. К. Полет сквозь года.— М.: Воениздат, 1962. — 232 с., 
портр.— (Воен. мемуары).

Туманский Алексей Константинович (р. 1895), военный летчик.
1890-е гг. — 1950. Детство. Родители. Друзья. 1-я авиационная рота пол

ковника Г. Н. Германа. Петербургские офицерские теоретические курсы при 
Политехническом институте в Лесном (1915). Учебная программа. Преподава
тели. Производство в ефрейторы. Качинская авиационная школа. Первый са
мостоятельный полет. Присвоение унтер-офицерского звания. Состояние рус
ской военной авиации в период мировой войны. 34-й корпусной авиаотряд 
(Западный фронт). Командир Н. Я- Янук. Летчики Н. В. Рахманинов,
В. Вишнев и др. Разведывательные полеты. Эпизоды воздушных боев. Произ
водство в старшие унтер-офицеры.

Деятели авиации и воздухоплавания
Алехнович Глеб Васильевич (1886—1918), 

военный летчик
1416. Журавченко А. Н. [Воспоминания о Г. В. Алехновиче]. — В кн.: 

Яковлев С. М. Пионер русской авиации Глеб Васильевич Алехнович. [Смо
ленск], 1960, с. 36—38.

Журавченко Александр Николаевич (р. 1884), инженер-артиллерист.
1914—1916. Служба летчиком-наблюдателем на аэроплане «Илья Муро

мец» N° 5 под командованием Г. В. Алехновича. Оснащение тяжелых аэропла
нов пушками и пулеметами. Разработка автором системы бомбометания.

1417. Соколов-Микитов И. С. [Воспоминания о Г. В. Алехновиче].— 
В кн.: Яковлев С. М. Пионер русской авиации Глеб Васильевич Алехнович. 
[Смоленск], 1960, с. 4—5.

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892—1975), писатель.
1909—1916. Встречи с Г. В. Алехновичем в Смоленске и Петербурге. 

Полеты автора в составе экипажа тяжелого аэроплана «Илья Муромец» N° 5 
под командованием Алехновича в годы мировой войны.

Ганшин Борис Епенетович (ум. 1913), 
военный летчик, поручик

1418. Самбургский А. М. Авиатор: (Памяти поручика 13-го уланского 
Владимирского полка Ганшина). — ВРК, 1914, № 1, с. 31—35.

Автор — офицер того же полка.
1911 —1913. Приход Б. Е. Ганшина в авиацию. Авария и тяжелая травма 

при перелете из Петербурга в Москву. Смерть Ганшина.
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Заикин Иван Михайлович (1880—1948), 
борец-профессионал, летчик

См. т. 4, ч. 3 раздел «Физическая культура. Спорт»

Казаков А. А. (ум. 1919), 
военный летчик

1420. Шиуков А. В. А. А. Казаков. — ВВФ, 1945, ЛЬ 18, с. 55—56. — В
статье А. В. Шиукова «Зачинатели летно-боевого мастерства русской авиа
ции».

Шиуков Алексей Владимирович (р. 1893), планерист, военный летчик, 
впоследствии деятель советской авиации.

1914—1919. Знакомство с А. А. Казаковым в Гатчинской авиационной 
школе. Испытание изобретенного Казаковым приспособления для поражения 
самолетов противника. Приемы ведения воздушного боя, используемые Ка
заковым.

Крутень Евграф Николаевич (1890—1917), 
военный летчик

1421. Шиуков А. В. Е. Н. Крутень. — ВВФ, 1945, ЛЬ 18, с. 5 6 -5 8 .— 
В статье А. В. Шиукова «Зачинатели летно-боевого мастерства русской авиа
ции».

Об авторе см. ЛЬ 1420.
1914—1917. Знакомство с Е. Н. Крутенем в Гатчинской авиационной шко

ле. Служба во 2-й истребительской группе, которой командовал Крутень. Его 
тактика воздушного боя. Гибель Крутеня.

Матыевич-Мацеевич Бронислав Витольдович (ум. 1911), 
военный летчик, штабс-капитан

1422. Воробьев Б. Н. Памяти Бронислава Витольдовича Матыевича-Маце- 
евича. — ВВозд, 1911, ЛЬ 7/8, с. 6—9, ил.

Воробьев Борис Никитович, инженер-авиаконструктор, редактор журнала 
«Вестник воздухоплавания».

1910. Полет в качестве пассажира с Б. В. Матыевичем-Мацеевичем. Его 
личные качества.

1423. Гибель Б. В. Матыевича-Мацеевича. — ВВозд, 1911, № 7/8, с. 3—6, 
портр., ил.

19 апр. 1911. Обстоятельства падения в Севастополе аэроплана Б. В. Ма
тыевича-Мацеевича по рассказам очевидцев.

Мациевич Лев Макарович (1877—1910), 
корабельный инженер-капитан, летчик и авиаконструктор

1424. Сборник памяти Л. М. Мациевича: (1 янв. 1877 г. — 24 сент. 1910 г.). 
(Биогр. очерк, воспоминания, газ. статьи, телеграммы и т. д.). — Спб.: Тип. 
Суворина, 1912.— 172 с.

Аннотации на отдельные воспоминания см. ЛЬ 1425—1426, 1428—1429,
1431.

1425. Арабажин К. И. «Джентльмен громадянин»: (Воспоминания о 
Л. М. Мациевиче). — В кн.: Сб. памяти Л. М. Мациевича... Спб., 1912, 
с. 69—76.

Арабажин Константин Иванович (1866—1929), историк литературы, жур
налист.

1906—1910. Л. М. Мациевич как общественный деятель, член Совета стар
шин украинского общества «Громада» в Петербурге. Его личные качества.

1426. Зернов Д. С. Воспоминания о Л. Мациевиче. — В кн.: Сб. памяти 
Л. М. Мациевича... Спб., 1912, с. 123—124. — В конце текста ошибочно: проф.
С. Д. Зернов.
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Зернов Дмитрий Степанович (I860—1922), профессор Харьковского тех
нологического института, затем Морской академии в Петербурге.

1899— 1900, 1903—1906. Л. М. Мациевич в студенческие годы и в годы 
учения в Морской академии.

1427. Кузнецов П. Воспоминания об авиаторе Л. М. Мациевиче. — ВВозд, 
1911, № 1, с. 8—10, ил.

Кузнецов Павел, летчик.
Весна 1910. Встречи с Л. М. Мациевичем в авиационной школе Блюма 

и Фармана в Мурмелоне.
1428. Лазаревский Б. А. Левко Мациевич. — В кн.: Сб. памяти Л. М. Ма- 

циевича... Спб., 1912, с. 77—87.
Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), писатель.
1902—1910. Подготовка Л. М. Мациевичем чествования памяти Т. Г. Шев

ченко в Севастополе (1902). Украинофильские взгляды Мациевича.
1429. Могилянский Н. М. Над безвременной могилой. — В кн.: Сб. памя

ти Л. М. Мациевича... Спб., 1912, с. 109—112.
Могилянский Николай Михайлович (1872—1933), общественный деятель.
1900- е гг. Внешний облик и черты характера Л. М. Мациевича. Его от

ношение к авиации.
1430. Морозов Н. А. Памяти авиатора Л. М. Мациевича. — В кн.: Моро

зов Н. А. Повести моей жизни. М., 1947, т. 3, с. 315—318.
Сведения о др. публ., с. 378.
Морозов Николай Александрович (1854—1946), деятель революционного 

движения, химик и астроном.
1910. Черты характера Л. М. Мациевича. Полет автора в качестве пас

сажира на аэроплане Мациевича. Обстоятельства гибели летчика (24 сент.).
1431. Сотник Б. С. Л. М. Мациевич за границей. — В кн.: Сб. памяти 

Л. М. Мациевича... Спб., 1912, с. 113—122.
Сотник Борис Семенович, секретарь заграничной Авиационной комиссии 

Отдела воздушного флота.
Март — сент. 1910. Деятельность Л. М. Мациевича по закупке во Фран

ции аэропланов для Отдела воздушного флота. Его взгляды на авиацию. 
Помощь И. М. Заикину в овладении летным делом.

Нестеров Петр Николаевич (1887—1914), 
военный летчик, штабс-капитан

1432. Нестеров П. Н. Как я стал летчиком и петлистом. — ВПан, 1914, 
№ 21, с. 6—7.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Федоров В. Ф. Три дара Родине. М., 1952; 
В журн.: Октябрь, 1942, № 1/2. — В статье В. Ф. Федорова «Герой первого 
воздушного боя».

1910—1913. Приход автора в авиацию. Подготовка и осуществление 
«мертвой петли».

1433. Светловидов Н. А. Гордость русской авиации. — АиК, 1973, № 9, 
с. 34, ил.

Светловидов (Седых) Николай Афанасьевич (р. 1889), артист, в 1912— 
1913 гг. солдат-фотограф воздухоплавательной роты.

27 авг. 1913. Выполнение впервые «мертвой петли» П. Н. Нестеровым.
1434. Соколов В. Г. Таран Нестерова: (Воспоминания очевидца). — Про

метей, 1969, № 7, с. 309—319, ил.
Др. публ. — ЗВ, 1968, № 9 (под загл.: Русский таран).
Об авторе см. № 14113а.
1912—1914. Черты характера П. Н. Нестерова. Выполнение «мертвой 

петли» на Святошинском аэродроме в Киеве. Начало мировой войны и роль 
-авиации на этом этапе. Участие в воздушных разведках на Юго-Западном 
фронте. Таран австрийского аэроплана под Жолкиевом. Подробности гибели 
П. Н. Нестерова и опровержение свидетельств других авторов.
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1435. Федоров В. Ф. Герой: первого воздушного боя. — Октябрь, 1942, 
№ 1/2, с. 189—207, ил.

1436. Федоров В. Ф. Капитан П. Н. Нестеров: (Из личных воспомина
ний).— ЕВФ, 1944, № U/L2, с. 22—27, ил.

1437. Федоров В. Ф. Он первый. — [Горький]: Горьк. изд-во, 1948. — 76 с.
1438. Федоров В. Ф. Первый воздушный таран: (Из личных воспомина

ний о П. Н. Нестерове). — Огонек, 1944, № 27, с. 8—9, ид.
1439. Федоров В. Ф. Три дара Родине. — М.: Госкультпросветиздат, 1952.— 

144 с.
[К № 1435—1439]. Федоров Владимир Федорович, военный летчик, инже

нер, сослуживец П. Н. Нестерова.
1912 — 26 авг. 1914. Совместное обучение с П. Н. Нестеровым в Гатчин

ской авиационной школе. Последующие встречи. Черты характера Нестерова. 
В тексте — письмо летчика А. Кованько Н. Р. Нестеровой об обстоятельствах 
гибели ее мужа.

1440. Шиуков А. В. Встречи с П. Н. Нестеровым: (К 65-летию со дня 
рождения). — КР, 1952, № 1, с. 14—16, портр.

Об авторе см. № 1420.
Лето 1913, март 1914. Встречи и беседы с П. Н. Нестеровым в Киеве и 

Одессе. Его внешний облик. Летно-экспериментальная деятельность Нестеро
ва и разработка им некоторых вопросов боевого применения авиации.

Порловский Александр Петрович (1890—1913), 
подпоручик, военный летчик Брест-Литовского воздухоплавательного

батальона
1441. Памяти военного летчика подпоручика Александра Петровича Пер- 

ловского (ск. 15 марта 1913). — Воздухоплаватель, 1913, № 5, с. 368—376, 
ил. — В конце текста: С. Б.

Автор — офицер Авиационного отдела офицерской Воздухоплавательной 
школы.

1911—1913. Воспоминания о пребывании А. П. Перловского в Воздухо
плавательной школе. Его успехи в овладении мастерством пилота. Гибель. 
В тексте — заключение комиссии по выяснению причин гибели Перловского.

Попов Николай Евграфович (1878—1929), 
воздухоплаватель и летчик, журналист

1442. Попов Н. Е. К северному полюсу на дирижабле.— В кн.: Летные 
приключения: Были и факты/Сб. рассказов под ред. К. Е. Вейгелина. [М.; Л., 
1925], с. 60—72.

1908—1909. Изучение автором морского дела у английских рыбаков. Ра
бота в мастерской Ванимана во Франции на постройке дирижабля Уэлмана 
«Америка». Сборка дирижабля на Шпицбергене. Участие в неудавшемся по
лете к Сезерному полюсу.

Уточкин Сергей Исаевич (1876—1916), 
летчик, спортсмен

1442а. Куприн А. И. Уточкин. —  Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1973, т. 9, с.
52—55.

Др. публ. — Собр. соч. [1-е изд.]. Т. 9. [М.], 1917; Собр. соч.: В 9-ти т. 
Т. 9. М., 1964.

Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.
1904—1915. Встречи с С. И. Уточкиным. Его облик, черты характера, от

ношение к спорту.
1443. Никулин Л. В. Сергей Уточкин: Из книги «Годы нашей жизни»1.— 

НС, 1964, № II, с. 110—112.
1 В книгу Л. В. Никулина «Годы нашей жизни» (М., 1966) этот отрывок не 

вошел.
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Никулин Лев Вениаминович (наст, имя и фамилия Олконицкий Лев Вла
димирович, 1891—1967), писатель.

1910-е гг. С. И. Уточкин как авиатор и спортсмен. Его личные качества.
1444. Целмс Р. Так сказал Уточкин. — Прометей, 1962, № 7, с. 302—307.
Целмс Рудольф (р. 1896), летчик.
21 авг. 1911. Публичный полет С. И. Уточкина в Риге.

Отдельный корпус пограничной стражи 1
См. также № 308, 426, 581, 1681—1686

1445. Базикин П. На уроке: (Из недавнего прошлого). — Пограничник, 
1910, № 57, с. 2244—2245.

Автор — офицер.
1907. Посещение автором урока «истории и географии» в учебной коман

де пограничной стражи (на границе с Германией). Недостатки преподавания.
1446. Боевое крещение: (Из воспоминаний офицера охранной стражи).— 

Разведчик, 1903, № 660, с. 541—542; № 662, с. 581—583, ил. — В конце текста: 
К. М. Н.

Янв. 1901. Пост охранной стражи в Маньчжурии. Стычка с хунхузами.
1447. В учебной команде: Отрывок из воспоминаний. — ОЖ> 1907, № 52, 

с. 27—28. — В конце текста: Н. Г-д.
Автор — рядовой.
Янв. 1904. Служба в учебной команде в Маньчжурии. Распорядок дня.
1448. Дождливый период: (Из воспоминаний офицера охранной стра

ж и).— Разведчик, 1904, № 709, с. 533—535. — В конце текста: К. М. Н.
1901—1902. Жизнь русских офицеров в Маньчжурии. Город Телин. На

воднение в городе.
1449. Мартынов Е. И. За что я был предан суду и осужден. — М.: Тип. 

Рябушинского, 1914. — 84 с.
Мартынов Евгений Иванович (1864—1932), генерал-лейтенант, бывший 

начальник Заамурского округа пограничной стражи.
Дек. 1910 — февр. 1914. Раскрытие автором злоупотреблений в Заамур- 

ском округе пограничной стражи. Покровительство виновным со стороны 
председателя Совета министров В. Н. Коковцова. Привлечение автора к суду 
за разглашение служебных документов. В тексте — письма автора В. Н. Ко
ковцову и командиру Корпуса пограничной стражи Н. А. Пыхачеву.

1450. Шапиров Б. М. Наши пограничные окраины в Средней Азии: Путе
вые наброски. — Спб.: Тип. Суворина, 1901.—82 с.

Шапиров Борис Михайлович (1851—1915), действительный статский со
ветник, корпусной врач пограничной стражи.

Осень 1900. Служебная поездка с целью осмотра санитарного состояния 
среднеазиатских бригад Отдельного корпуса пограничной стражи. Путь от 
Красноводска до Асхабада через Ташкент, Бухару, Мерв. Болезни среди 
местного населения. Посещение пограничных постов. Условия службы и быт 
служащих Закаспийской и Аму-Дарьинской пограничных бригад.

Дисциплинарные части
1451. Урядов А. Г. В царской казарме и дисциплинарном батальоне.— 

ПутиР, 1926, № 1, с. 144—148. — В конце текста: А. Урядов-Щербаков.
Урядов Авенир Гаврилович (Щербаков), рядовой.
1903—1906. Служба в л.-гв. кирасирском полку в Гатчине. Перевод по 

приговору полкового суда в Бобруйский дисциплинарный батальон за отказ 
от участия в подавлении восстания в Прибалтике (1905). Положение солдат 
в батальоне. Наказание розгами.

1452. Урядов А. Г. В стане лишенных всех прав человеческих: Бобруй
ский дисциплинарный батальон/С предисл. Н. Ф. Чужака. — М.: Изд. Всесоюз. 
о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. — 77, [3] с., портр.— (Деше
вая ист.-рев. б-ка, 1929, № 28—29). *
* Находился в ведении Министерства финансов.
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Об авторе см. № 1451.
1905—1906. Пребывание в дисциплинарном батальоне. Его офицерский 

состав. Положение солдат. Распорядок дня. Сопротивление солдат батальон
ному начальству. Вооруженное восстание (25 дек. 1905 г.).

1453. Урядов А. Г. Побег, совершенный в ночь под праздник Вознесения, 
из бобруйской гарнизонной гауптвахты в 1907 году. — М.: Изд. Всесоюз. о-ва 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. — 36 с., портр.— (Дешевая ист.- 
рев. б-ка, 1929, № 13).

Др. публ. — М., 1931.
Об авторе см. № 1451.
Условия жизни на гарнизонной гауптвахте. Голодовка заключенных. Не

удачный побег.
1454. Шпанец В. Лобное место: Воронежский дисциплинарный батальон: 

Из арх. А. Урядова/С примеч. А. Урядова; Под ред. Н. Чужака. — М.: Изд. 
Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. — 71 с .— (Дешевая 
ист.-рев. б-ка, 1930, № 11—12).

Об авторе см. № 1359.
Февр.— 17 нояб. 1905. Присуждение автора к полутора годам дисципли

нарного батальона за неявку на военную службу. Условия службы в баталь
оне. Смотр батальона командующим войсками Московского военного округа 
генералом Н. Н. Малаховым. Восстание в батальоне. Его подавление.

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1455. Бутовский А, Д. В вагоне августейшего главного начальника воен
но-учебных заведений: Отрывок из воспоминаний. Посвящ. памяти вел. кн. 
Константина Константиновича. — PC, 1915, т. 163, № 8, с. 187—208.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1915.
Бутовский Алексей Дмитриевич (1838—1917), генерал-майор, член педа

гогического комитета Главного управления военно-учебных заведений.
1900—1915. Поездки с великим князем Константином Константиновичем 

для осмотра военно-учебных заведений. Характер великого князя. Его образ 
жизни, взаимоотношения с учащимися и персоналом училищ.

1456. Бутовский А. Д. Памяти его императорского высочества вел. кн. 
Константина Константиновича: (К годовщине его кончины). — Пг.: Тип. 
«Худож. печатня», 1916.— 13 с.

Об авторе см. № 1455.
1900—1915. Поездки с великим князем Константином Константиновичем 

заведений. В тексте — отрывки из писем разных лиц с воспоминаниями о ве
ликом князе.

1457. Бутовский А. Д. Первое путешествие его имп. высоч. вел. кн. Кон
стантина Константиновича для осмотра провинциальных военно-учебных за-, 
ведений. — Разведчик, 1900, № 513, с. 723—728; № 514, с. 754—757, ил.—В 
конце текста: А. Д. Бт.

То же. — Отд. отт. — Б. м., 1900.
Об авторе см. № 1455.
Апр.—май 1900. Посещение военных училищ и кадетских корпусов в Ки

еве, Одессе, Елисаветграде, Полтаве, Чугуеве, Воронеже, Орле, Полоцке, 
Вильне и Пскове.

1458. На царском смотру: (Из личных воспоминаний и впечатлений).— 
СДП, 1911, № 718, с. 163—170. — В конце текста: М.-Л.

Автор — преподаватель.
1911. Введение занятий военным строем в гимназиях и реальных учили

щах. Всероссийский смотр «потешных войск» на Марсовом поле в Петербурге 
(28 июля). «Потешные» пожарные дружины.

1459. Острогорский А. Н. Памяти Павла Александровича Алексеева: 
Вместо некролога. — ПедС, 1906, JSTs 9, с. 276—281.

Острогорский Алексей Николаевич (1840—1917), педагог, писатель, ре
дактор «Педагогического сборника:
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1870-е гг.— 1906. Воспоминания о многолетнем сотрудничестве- 
11. А. Алексеев как преподаватель и директор в разных военно-учебных заве
дениях.

1460. Памяти А. П. Михневича. — ПедС, 1912, № 8, с. 204—208. — В кон
це текста: А. Острогорский; М. В. С-в.

Об авторе см. № 1459.
1880-е гг.— 1912. Генерал А. П. Михневич как педагог военно-учебных 

заведений и сотрудник «Педагогического сборника». Его работа в различных 
комиссиях. Черты характера.

1461. Флейшер Б. В. Воспоминания слушателя Педагогических курсов 
для подготовления воспитателей в первом году их существования. — ПедС» 
1906, № 8, с. 149—165.

Флейшер Борис Владимирович, подполковник, офицер-воспитатель Вла
дикавказского кадетского корпуса.

Авг. 1900 — июль 1901. Распорядок занятий на курсах по подготовке 
воспитателей военно-учебных заведений. Конспекты лекций профессора
А. П. Нечаева по психологии и приват-доцента И. И. Лапшина по истории 
педагогической мысли. Основатель и руководитель курсов генерал-лейтенант 
А. Н. Макаров.

Николаевская академия Генерального штаба

См. также № 1345, 1349—1350, 2121, 2122
1462. Витковский В. В. Пережитое *.
1463. Христиани Г. Г. Аким Михайлович Золотарев. — ИНВА, 1912, №31» 

с. 985—1005.
Христиани Григорий Григорьевич (р. 1863), военный географ и статистик» 

генерал-майор, профессор Николаевской академии Генерального штаба.
1890-е гг.— 1912. Воспоминания о деятельности генерал-лейтенанта 

А. М. Золотарева в качестве профессора по кафедре военной статистики. Его 
личные качества.

Александровская военно-юридическая академия

См. N9 1342

Военные училища 
Петербург 

Пажеский корпус

См. также № 2111
1464. Авчинников А. Г. Памяти графа Ф. Э. Келлера. — Екатеринослав: 

Изд. авт., 1906. — 54, [2] с., ил., портр.
Др. публ. — 2-е изд. Екатеринослав, 1908; ВиМ, 1907, № 5—6.
Авчинников Александр Григорьевич (р. 1866), подполковник, действитель

ный член Русского военно-исторического-общества.
1894—1904. По личным впечатлениям и воспоминаниям других лиц. 

Ф. Э. Келлер как директор Пажеского корпуса и губернатор. Его личные ка
чества. Похороны.

1465. Медведев А. А. Памяти графа Ф. Э. Келлера. — ПедС, 1904, № 12» 
с. 554—556.

Медведев Александр Ардалионович (р. 1858), полковник, бывший ротный 
командир Пажеского корпуса, инспектор классов Оренбургского-Неплюевско- 
го кадетского корпуса.

1 8 9 4—1900. Ф. Э. Келлер на посту директора Пажеского корпуса.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. т. 3, 
ч. 3 (№ 4768) наст. изд.
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1466. Гейман Б. В. Памяти В. В. Рычкова. — ПедС, 1915, № 7, с. 34—38.
Гейман Борис Васильевич (р. 1877), подполковник, офицер-воспитатель 

Пажеского корпуса.
1903—1914. Воспоминания. Педагогическая деятельность В. В. Рычкова—- 

офицера-воспитателя и преподавателя истории в Пажеском корпусе.

Константиновское артиллерийское училище

1467. 14-е марта: Двадцатилетний период товарищеских собраний «Дво
рян» и «Константиновцев» (1882—1901 г.). Воспоминания одного из участни
ков. — Спб.: Тип. Смирнова, 1901.— 156 с. — В конце текста: М. Г. Прил.: 
Перечень литературных трудов бывших воспитанников Дворянского полка и 
преемственных ему заведений..; Список «дворян» и «константиновцев» участ
ников собраний «14 марта».

1882—1901. Воспоминания о товарищеских собраниях бывших воспитан
ников Дворянского полка и Константиновского артиллерийского училища.

Михайловское артиллерийское училище

См. также № 1353
1468. На форту «Константин». — Михайловен, 1910, № 1, с. 286—294.— 

В конце текста: С. 3-ский.
Автор — юнкер Михайловского артиллерийского училища.
22 июня — 2 авг. 1909. Подневные записи. Практические занятия для вы

пускников на форту «Константин». Осмотр других Балтийских фортов. Их во
оружение. Крейсер «Рюрик».

Павловское военное училище

См. № 1123, 2155, 2157
П ех о тн о е  ю н к ер ск о е  у ч и л и щ е

1469. Бунякин Т. В. Абаза военный педагог и писатель: (Биогр. очерк с 
портр.)— ОЖ, 1909, № 176/177, с. 1146—1147; № 178/179, с. 1168—1169.

То же. — Отд. отт. — Варшава, 1909.
Бунякин Тимофей Васильевич (р. 1858), подполковник 72-го пехотного 

Тульского полка.
Конец 1860-х гг.— 1905. По личным воспоминаниям и рассказам родст

венников полковника К. К. Абазы. Его педагогическая деятельность в армей
ских школах, в Петербургском пехотном юнкерском училище (1871—1893). 
Литературная работа. Семья. В тексте— отрывки из писем Абазы к автору.

Москва
Александровское военное училище

См. также № 1344
1470. Из воспоминаний о летних занятиях юнкеров Александровского 

военного училища в 1906 году. — Александровец, 1907, № 5, с. 52—58.— В 
конце текста: К.

24—25 июля. Военные учения в летнем лагере под Москвой.
1471. Крубер С. К. Наше производство (в 1905 году). — Александровец, 

1906, N° 3, с. 65—70.
Крубер Сергей Константинович, подпоручик, выпускник Александровского 

военного училища.
Апр.-май. Досрочное производство юнкеров в офицеры в связи с русско- 

японской войной и революцией.
1472. Смердов В. Н. Первые экскурсии юнкеров Александровского воен
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лого училища в 1901 году. — Александровен, 1907, № 4, с. 11—21; № 5, с. 
8—17.

Смердов Владимир Николаевич, штабс-капитан, младший офицер учи
лища.

Авг. Поездка в Петербург. Осмотр достопримечательностей. Прием в 
Павловске у главного начальника военно-учебных заведений вел. кн. Кон
стантина Константиновича. Поездка из Москвы на Бородинское поле и на 
Клементьевский артиллерийский полигон под Можайском.

Алексеевское военное училище 

См. № 2121, 2122 
Другие города

1473. Лессеко Н. М. Дневник юнкера. — Кутаис: Кутаис. губ. тип., 1912.— 
90 с.

Лессеко Николай Михайлович.
Не ранее 1906. Поступление в военное училище одного из южных городов 

России после окончания университета. Распорядок училищной жизни. Юнкер
ский быт. Госпиталь. Летние лагеря. Экскурсия в Крым. Встречи с вел. кн. 
Константином Константиновичем. Производство в офицеры.

Киевское военное училище

1474. Памяти учителя. — ОЖ, 1911, № 294, с. 2882. — В конце текста: 
Юнкер XIII выпуска.

1908—1909. Воспитательская деятельность В. Я. Короткевича (младшего 
офицера Киевского военного училища). Его взаимоотношения с юнкерами.

Одесское военное училище 

См. № 1406

Кадетские корпуса
Петербург

Александровский кадетский корпус

1475. Зотов Н. А. Записки офицера-воспитателя: (За восемь лет службы
* кадетском корпусе). — ПедС, 1908, № 6, с. 484—494; 1909, № 3, с. 222—229; 
.Nl> 10. с. 303—314; 1910, № 4, с. 392—408; № 5, с. 516—534; 1911, № 6 ,
с. 691—700; 1912, № 9, с. 295—302; 1914, № 3, с. 312—322; 1916, № 6, с. 778— 
787; № 10, с. 293—301. — В конце текста: Н. 3-ов.

Зотов Николай Александрович (р. 1862), подполковник.
1899—1906. Начало педагогической деятельности автора в Петербург

ском Александровском кадетском корпусе. Воспитатели и преподаватели кор
пуса Педагогические комитеты. Экзамены. Взаимоотношения автора с каде
тами Эпизоды из его педагогической практики. Мысли о воспитании.

1476. Михневич А. П. А. А. Пыльнев: (Некролог). — ПедС, 1903, № 2, с. 
174 - 182. — В конце текста: А. М.

Михневич Александр Петрович (р. 1853), полковник, инспектор классов.
1893—1903. Воспоминания о совместной службе с преподавателем рус

ского языка и словесности А. А. Пыльневым. Труды Пыльнева по педагогике. 
Еги взаимоотношения с кадетами.

Первый кадетский корпус
См. № 2155
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Первый Московская кадетский корпус

См. No 27



Другие города
В л ад и м и р с к и й  К и евски й  к а д е т с к и й  к о р п у с

См. № 8, 10
В торой  О р ен б у р гск и й  к а д е т ск и й  ко р п у с

1477. Воспитатель М. Е. Дерюгин: (Памяти своего незабвенного директо
р а).— ПедС, 1906, № 12, с. 596—599.

Автор — офицер-воспитатель.
90-е гг. Генерал-майор М. Е. Дерюгин как директор корпуса. Его педа

гогические принципы. Введенные им преобразования.
1478. Терехов В. А. Памяти В. В. Григорова: (Из дневника офицера-вос- 

питателя). — ПедС, 1912, N° 4, с. 505—512.
Терехов Владимир Алексеевич (р. 1871), подполковник.
1902—1910. Генерал-лейтенант В. В. Григоров на посту директора Второ

го Оренбургского кадетского корпуса.
Полоцкий кадетский корпус

1479. Долгов И. И. Памяти Георгия Гавриловича Левицкого. — ПедС, 
1911, № 11, с. 475—479.

Об авторе см. Kg 714.
1890-е гг.— 1911. Личные качества преподавателя русского языка и сло

весности Г. Г. Левицкого. Совместная служба. Похороны Левицкого.
1480. Полторацкий А. В. Старым варяжским путем: Плавание кадет По

лоцкого корпуса в 1901 г. из Полоцка до Рижского залива на яле «Констан
тин».— Спб.: Тип. Стасюлевича, 1903. — VI, 116 с., ил.

Полторацкий Алексей Владимирович (р. 1860), капитан, офицер-воспи
татель.

1899—1901. Постройка кадетами парусной шлюпки и подготовка к похо
ду. Дневник плавания по Двине (8 июня — 8 июля 1901 г.). Остановки в пу
ти. Города: Дисна, Дрисса, Друя, Двинск, Якобштадт, Рига.

Псковский кадетский корпус

1481. Воспоминания. — Пскович, 1915, № 2 (13), с. 16—19. — В конце тек
ста: В.

Автор — кадет.
1 окт. 1915. Посещение императором Николаем II Псковского кадетского 

корпуса.
1482. Воспоминания кадет о великом князе Константине Константинови- 

че/[Сост.] С. В. Н. — Пскович, 1915, № 1 (12), с. 16—19.
1909—1914. Эпизоды посещений великим князем Псковского кадетского 

корпуса.
1483. Воспоминания о покойном Александре Сергеевиче Курбатове.— 

ПедС, 1908, N° 4, с. 341—344. — В конце текста: И. Н. С.
Автор — преподаватель корпуса.
1883 — начало 1890-х гг. Деятельность бывшего директора генерала 

А. С. Курбатова по преобразованию кадетского корпуса. Его взаимоотноше
ния с преподавателями и воспитанниками.

Т и ф л и сск и й  в е л . кн . М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а  к а д е т ск и й  корп ус

См. N° 1353
ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Алиханов-Аварский Александр Михайлович (Максуд) (1846—1907), 
генерал-лейтенант, временный тифлисский генерал-губернатор, 

начальник 2-й кавказской казачьей дивизии
1484. Из воспоминаний о генерале А. М. Алиханове-Аварском. — ИВ, 1909, 

т. 118, № 11, с. 569—580. — В конце текста: Н. Ш.
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1905—1907. Сведения о жизни А. М. Алиханова-Аварского, сообщенные 
им самим. Его роль в подавлении революционного движения в Тифлисе и 
Кутаисской губернии. Покушение на Алиханова 16 мая 1906 г. в Кутаисе и 
его убийство 3 июля 1907 г. в Александрополе.

Березовский Владимир Антонович (1852—1917),
гвардии капитан в отставке, редактор-издатель журнала «Разведчик», 

издатель военной литературы
1485. Апушкин В. А. Памяти друга русских военных писателей. — Развед

чик, 1917, № 1376/1377, с. 173—174.
Апушкин Владимир Александрович (р. 1868), полковник, военный пи

сатель.
1880-е гг.— 1917. Деятельность В. А. Березовского по изданию и распро

странению в армии военной литературы.
1486. Вишняков Н. П. К характеристике В. А. Березовского. — Разведчик, 

1917, № 1376/1377, с. 174—175.
Вишняков Николай Петрович (р. 1871), полковник, преподаватель Ни

колаевского инженерного училища, сотрудник журналов «Разведчик» и «Ви
тязь».

1903—1917. Совместная работа. Создание журнала для солдат «Витязь» 
(1907). В. А. Березовский как редактор.

1487. Гейсман П . А. Памяти Владимира Антоновича Березовского. — Раз
ведчик, 1917, № 1376/1377, с. 175—176.— В конце текста: П. А. Гейсман.

Гейсман Платон Александрович (1853—1919), генерал, профессор Нико
лаевской академии Генерального штаба.

1880-е гг.— 1917. Роль книжного склада В. А. Березовского в распрост
ранении военной литературы среди офицеров. Взаимоотношения автора с 
Березовским.

1488. Защук И. И. Памяти Владимира Антоновича Березовского. — Раз
ведчик, 1917, № 1376/1377, с. 176—177.

Защук Иосиф Иосифович (р. 1845), генерал-майор штаба Варшавского 
военного округа, автор статей по военному законодательству.

1882—1917. Сотрудничество с В. А. Березовским. Роль журнала «Развед
чик» в армии. Запрещение начальством Петербургского военного округа вы
писывать офицерам «Разведчик» (1912).

1489. Колюбакин Б. М. Памяти Владимира Антоновича Березовского.— 
Разведчик, 1917, № 1376/1377, с. 177—178.

Колюбакин Борис Михайлович (р. 1853), заслуженный ординарный про
фессор Николаевской академии Генерального штаба, действительный член 
Русского военно-исторического общества.

1864—1917. В. А. Березовский в годы учения в кадетском корпусе. Его 
взаимоотношения с бывшими товарищами по корпусу и служащими издатель
ства. Круг знакомых.

1490. Орлов Н. А. Могучий двигатель военной литературы. — Разведчик, 
1917, № 1376/1377, с. 178—180.

Орлов Николай Александрович (р. 1855), генерал-майор, профессор Ни
колаевской военной академии.

1879—1917. Начало издательской и редакторской деятельности В. А. Бе
резовского. Его финансовые взаимоотношения с авторами. Журнал «Развед
чик». Препятствия цензуры к его изданию.

1491. Скугаревский А. П. Воспоминания о В. А. Березовском. — Развед
чик, 1917, № 1375/1377, с. 180-Л81.

Скугаревский Аркадий Платонович (р. 1847), генерал от инфантерии, 
председатель Комитета по образованию войск.

1 8 7 8 — 1 9 1 7 . Личное общение с В. А. Березовским. Коммерческая сторона 
его издательской деятельности. Журнал «Разведчик».
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Газенкампф Михаил Александрович (1843—1913),
генерал от инфантерии, помощник командующего войсками гвардии 

и Петербургского военного округа, астраханский губернатор

1492. Андреевский Е. К. К воспоминаниям об Михаиле Александровиче 
Газенкампфе: (Извлеч. из письма на имя ред. журн. «Разведчик» Владими
ра Антоновича Березовского). — Разведчик, 1913, JSfe 1173, с. 258—260. — В 
конце текста: Е. А.

Андреевский Евгений Константинович (р. 1848), черниговский губернатор.
1910—1913. Последние годы жизни М. А. Газенкампфа.
1493. Зиновьева. Памяти Мих. Ал. Газенкампфа. — Разведчик, 1913, 

№ 1196, с. 266.
Автор — жительница Астрахани.
1895—1913. М. А. Газенкампф на посту астраханского губернатора 

(1895—1902). Встречи с ним в Петербурге.

Гершельман Сергей Константинович ( 1854—1910), 
генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор, 

командующий войсками Киевского военного округа
1494. Березовский В. А. [Воспоминания о С. К. Гершельмане]. — Развед

чик, 1910, № 1048, с. 724—725.
Об авторе см. № 1485—1491.
1877. Эпизод русско-турецкой войны. Храбрость С. К. Гершельмана.
1495. Две встречи. — Разведчик, 1910, № 1051, с. 773—774. — В конце 

текста: Старый капитан Н. А.
1904, 1909. Отношение генерала С. К. Гершельмана к подчиненным.

Г урчин Александр Викентьевич (1833—1902), 
генерал от инфантерии, командующий войсками Виленского военного округа

1496. Жиркевич А. В. Воспоминания об А. В. Гурчине. — ИВ, 1904, т. 98,
Ко И, с. 528—553.

Об авторе см. № 1342.
1901—1902. А. В. Гурчин на посту командующего Виленским военным 

округом. Черты его характера. Взаимоотношения с православным духовенст
вом. Отношение к Красному Кресту. Отклики в печати на смерть Гурчина.

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905), 
генерал от инфантерии, начальник Николаевской академии Генерального 

штаба, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор, 
член Государственного совета

См. также т. 3, ч. 2, № 3181—3188.
1497. Андреевский Е. К. М. И. Драгомиров — генерал-губернатор: (Из от

рывочных воспоминаний). — PC, 1913, т. 153, № 3, с. 579—586; т. 154, № 4, 
с. 165—171; № 5, с. 318—324. — В конце текста: А. Е. К.

Об авторе см. № 1492.
1889 — начало 1900-х гг. Драгомиров как командующий войсками Киев

ского военного округа. Назначение его киевским, Волынским и подольским ге
нерал-губернатором. Отношение к подчиненным. Взаимоотношения Драгоми- 
рова с Д. С. Сипягиным. Отзывы его о В. К. Плеве. Проект введения зем
ских учреждений в Юго-Западном крае.

1498. Березовский В. А. М. И. Драгомиров в Конотопе. — Разведчик, 
1905, № 778, с. 723.

Об авторе см. № 1485—1491.
Лето 1905. Состояние здоровья М. И. Драгомирова. Его образ жизни.
1499. Леонтьев А. А. По поводу статьи А. Е. К. «М. И. Драгомиров — ге

нерал-губернатор».— PC, 1914, т. 158, № 6, с. 611—614.



Леонтьев Александр Александрович, управляющий канцелярией киевско
го генерал-губернатора М. И. Драгомирова.

1898 — начало 1900-х гг. Совместная работа с М. И. Драгомировым.

Зметнов Георгий Александрович (1859—1913), 
полковник, командир 138-го пехотного Волховского полка

1500. Михеев С. К. Воспоминания о Г. А. Зметнове. — ОЖ, 1913,- № 49, 
с. 715—716.

Михеев Семен Константинович (р. 1857), капитан 138 го пехотного Вол
ховского полка.

1899—1903. Г. А. Зметнов как командир полка.

Келлер Федор Эдуардович (1850—1904), 
генерал-лейтенант, директор Пажеского корпуса, екатерииославский

губернатор
1501. Щетинин Б. А. Памяти графа Ф. Э. Келлера. — ИВ, 1904, т. 97, № 9, 

с. 918—924.
Щетинин Борис Александрович, князь, литератор.
1890-е гг.— 1904. Личные качества Ф. Э. Келлера. В тексте — рассказы о 

Келлере сослуживцев и знакомых.

Колонг Иван Петрович (Жан-Александр-Генрих Клапье де Колонг)
(1839—1901), генерал-майор, помощник начальника Главного 

гидрографического управления, член-корреспондент Академии наук
1502. Врангель Ф. Ф. Памяти Ивана Петровича Клапье-де-Колонга.— 

Спб.: Тип. Акад. наук, 1902.— [2], 13 с., 1 л. портр. — Библиогр.: «Список 
трудов генерал-майора И. П. де Колонга», с. 10—13.

Об авторе см. № 5.
1870-е гг.— 1901. Встречи с И. П. Колонгом. Черты его характера. Труды 

Колонга, посвященные теории девиации магнитного компаса и математическим 
основам пенсионного дела.

Линевич Николай Петрович (1838— 1908) 
генерал от инфантерии, командующий войсками и генерал-губернатор 
Приамурья, главнокомандующий русскими войсками в Маньчжурии

1503. Россиев П. А. Памяти Н. П. Линевича. — ИВ, 1908, т. 112, № 6, с. 
987—1002.

Об авторе см. № 204.
1900, 1904—1905. По личным впечатлениям. И. П. Линевич как воена

чальник в период подавления «боксерского» восстания и русско-японской 
войны. Его взаимоотношения с армией, с дальневосточным населением.

Мевес Ричард Троянович фон (1839— 1901), 
генерал, командир 20-го армейского корпуса

1504. Августов А. Из воспоминаний о генерале Р. Т. Мевесе. — Разведчик, 
1902, № 633, с. 1099—1100.

Автор — офицер.
1899—1901. Р. Т. Л1евес как командир корпуса. Его взаимоотношения с 

подчиненными.

Поликарпов Николай Петрович (1853— 1914), 
полковник, управляющий московским отделением архива Главного штаба

1505. Соколовский М. К. Памяти военного архивиста полковника Поли
карпова.— ВС, 1915, № 2, с. 151—153.
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Соколовский Михаил Константинович (р. 1867), историк, председатель 
Общества ревнителей военной истории.

1903—1914. Воспоминания об Н. П. Поликарпове как о военном историке 
и руководителе архива.

Стемпель Оскар (Рейнгольд) Александрович фон (1839— 1913), 
барон, генерал от кавалерии, красносельский комендант

1506. Багратион Д. П. Генерал от кавалерии барон фон Стемпель. — ВРК. 
1913, № 9, с. 424—428, портр.

Об авторе см. № 1378.
1877— 1913. Воспоминания. О. А. фон Стемпель во главе 39-го драгун

ского Нарвского полка и на других постах. Его отношение к подчиненным.

Струков Александр Петрович (1840— 1912), 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии

1507. Струков П. А. Памяти генерал-адъютанта Александра Петровича 
Струкова. — ВРК, 1913, № 5, с. 194—205; № 7, с. 290—301; № 9, с. 386—397; 
№ 10, с. 436—445, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1913.
Струков Петр Ананьевич, генерал-майор, секретарь и казначей Общества 

полукровного коневодства, племянник А. П. Струкова.
1900—1912. Конный завод А. П. Струкова в Екатеринославской губернии. 

Его взгляды по вопросам коневодства и практическая деятельность по улуч
шению породы верховых, рысистых и рабочих лошадей. В тексте — статья 
А. П. Струкова «Чистокровная английская лошадь в строю и в походе» (1879) 
и воспоминания коннозаводчика Н. А. Попова «Русская тройка».

Усов Николай Антонович (1833— 1906), 
генерал от кавалерии, начальник 3-го округа 

Отдельного корпуса пограничной стражи

1508. Страничка в летопись Корпуса пограничной стражи: (О ген. Усо
ве).— Пограничник, 1908, № 33, с. 741—743. — В конце текста: А. Ч-ов.

Автор — офицер.
1899—1906. Генерал Н. А. Усов на посту начальника округа. Его личные 

и деловые качества. Деятельность по воспитанию солдат.

Церпицкий Константин Викентьевич (р. 1849), 
генерал-майор, начальник 13-й пехотной дивизии

1509. Витмер А. Н. Что видел, слышал, кого знал: Генерал Церпицкий 
(Константин Викентьевич). — PC, 1911, т. 146, № 4, с. 34—40.

Витмер Александр Николаевич (1839—1916), генерал-майор, профессор 
Академии Генерального штаба, начальник штаба береговой и морской обо
роны Свеаборга.

1886—1904. Характеристика К. В. Церпицкого как человека и боевого ко
мандира. Его участие в русско-японской войне (со слов других офицеров).

Цуриков Владимир Андреевич (1851— 1510), 
генерал-лейтенант, командир кавалерийской бригады

1510. Багрецов С. Памяти ген.-лейт. В. А. Цурикова. — ВРК, 1911, № 1* 
с. 29—43, портр.

Автор — кавалерийский офицер, сослуживец и подчиненный В. А. Цури
кова.

1878— 1910. Рассказ В. А. Цурикова о взятии Татар-Базарджика во вре
мя русско-турецкой войны. Эпизоды его службы командиром 6-го Павлоград- 
ского лейб-драгунского полка. Взаимоотношения с офицерами. Взгляды Цу
рикова на выучку лошадей. Его успехи в конном спорте и охоте.
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Флот
См. также № 428, 510, 512, 522, 527, 528

1511. Васильев М. П. [Отрывки из воспоминаний и дневников]. — Море, 
1908, № 1, с. 63—71. — В статье М. Р. «Памяти капитана 2^го ранга Михаи
ла Петровича Васильева».

Васильев Михаил Петрович (1848—1904), капитан 2-го ранга.
Март 1898 — осень 1902, 23 февр. — 28 марта 1904. Служба командиром 

ледокола «Ермак». Ледовые проводки кораблей в Ревеле и Кронштадте. По
лярные плавания 1898 и 1900 гг. Прибытие в Порт-Артур в качестве флаг- 
капитана при командующем флотом вице-адмирале С. О. Макарове (1904). 
Положение в городе. Первые столкновения русского и японского флотов.

1512. Жуков М. Д. День на броненосце. — Спб.: Изд. Комис. по заведы- 
ванию капиталом им. гр. Строганова, 1912. — 86 с., ил., 1 л. план.

Жуков Михаил Данилович (р. 1872), инженер-механик, капитан 2-го 
ранга.

После 1905. Осмотр эскадренного броненосца «Цесаревич». Его оборудо
вание и снаряжение.

1513. Крылов А. Н. Из морской старины. — ЭПРОН, 1936, вып. 16/18, 
с. 161—167.

Крылов Алексей Николаевич (1863—1945), генерал-лейтенант, корабле
строитель, механик и математик, профессор Николаевской морской академии, 
член Академии наук (1916).

1912. Рассказы моряков о повреждении броненосца «Ослябя» в Гибрал
тарском проливе (1903) и о спасении капитаном К. Оглоблинским француз
ской эскадры во время визита президента Э. Лубе в Петербург.

1514. Крылов А. Н. Мои воспоминания/Предисл. А. П. Капицы. — 7-е изд., 
[доп.]. — Л.: Судостроение, 1979. — 480 с., ил., портр.

Др. публ. — [1-е изд.]. М.; Л., 1942; 2-е изд. М., 1943; [3-е изд., доп.]. М., 
1945; [4-е изд.]. М., 1949; [5-е изд., доп.]. [MJ, 1956 (изд. 4-е и 5-е под загл.: 
Воспоминания и очерки); [6-е изд.]. М., 1963; В кн.: Крылов А. Н. Собр. тру
дов акад. А. Н. Крылова. [TJ 1. Ч. 1. М.; Л., 1951 (под загл.: Воспоминания 
и мемуарные очерки).

Др. публ. (отрывки)— ЭПРОН, 1934, вып. 3—5; КФ, 1939, № 23; 1940, 
№ 142; МС, 1939, No 2, 15—16; 1940, № 8; 1941, № 1.

Об авторе см. № 1513.
1863—1940-е гг. Детство в деревне Висяга Ардатовского уезда Симбир

ской губернии. Поездки по Волге в 1870—1880 гг. Волжские пароходы. 
Школьные годы: частный пансион Русселя в Марселе (1872—1874); Севасто
польское училище (1875); частное немецкое училище в Риге (1876); немецкая 
классическая гимназия в Риге (1877); Морской кадетский корпус в Петербур
ге (1878—1884). Администрация и воспитатели корпуса: А. П. Епанчин, 
Д. С. Арсеньев, А. X. Кригер, Н. Н. Зыбин, В. П. Верховский и др. Работы 
по девиации компаса. Служба в Эмеритальной кассе морского ведомства. 
И. П. де Колонг. Инженеры П. А. Титов и С. К. Джевецкий. П. Д. Кузмин- 
ский, В. В. Захаров. Учение в Николаевской морской академии (1888—1890). 
Профессора А. Н. Коркин, Г. А. Тиме, Н. Я. Цингер, К. Д. Краевич и др. 
Преподавательская деятельность в Морской кадетском корпусе. Служба в 
Опытовом бассейне (1900—1908). Работа над проблемой непотопляемости су
дов. Подводная лодка австрийского инженера Гласа. Деятельность в долж
ностях главного инспектора кораблестроения и председателя Морского техни
ческого комитета. Система управления и состояние флота в 1900-е гг. Проек
тирование первых линейных кораблей. Дело о крейсере «Рюрик» и чертежах 
10-дюймовой пушки. Доклад в Государственной думе о необходимости ассиг
нований на возобновление русского флота (1912). Участие в Межведомст
венном совещании по судостроению (1909). Инженер В. П. Костенко. Деятель
ность автора в Николаевской морской академии (1900—1911). Консультант- 
ство на Металлическом, Обуховском и Путиловском заводах. Русское обще
ство пароходства и торговли (1912). Начальник главного артиллерийского 
управления вел. кн. Сергей Михайлович. Экспедиция для испытания средств
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остойчивости кораблей (1913). Первая мировая война. Причины недостаточ
ного снабжения русской артиллерии снарядами. Г. Е. Распутин. Служба в 
Русском обществе пароходства и торговли, в правительственном правлении 
Путиловских заводов (1915—1916). Участие в Совещании по выработке пра
вил об управлении секвестрованными предприятиями. Назначение директором 
Главной физической обсерватории (1916). Гибель линейного корабля «Импе
ратрица Мария» и участие в работе комиссии по подъему этого корабля 
(1916—1917).

1515. Крылов А. Н. Поучительные случаи аварий и гибели судов. (2).— 
ЭПРОН, 1935, вып. 8/9, с. 115—120.

Об авторе см. № 1513.
1897, 1904. Участие автора в решении судьбы затонувшего броненосца 

«Гангут». Расследование причин аварии крейсера «Кубань».
1516. Лепко В. И. Из записок старого штурмана. — МС, 1941, № 6/7, 

с. 35—53.
Лепко Владимир Иванович (р. 1867), капитан 1-го ранга.
Начало 1890-х гг.— 1914. Плавание по Каспийскому морю и морям 

Дальнего Востока. Штурманские зарисовки морских берегов. Командир мин
ного крейсера «Всадник» Н. Р. Греве. Изучение дальневосточного побережья. 
Капитан В. А. Терентьев. Участие в русско-японской войне в качестве коман
дира миноносца «Расторопный». Служба инструктором шхерного плавания в 
Ботническом заливе. Адмирал Н. О. Эссен.

1517. Мантьев А. И. Сведения о жизни и службе Бориса Алексеевича 
Мантьева. — РФ, 1918, № 1, с. 10—12, портр.

Мантьев Алексей Иванович, отец Б. А. Мантьева, командира тральщика 
№ 7.

1882—1914. Воспоминания о сыне. Получение им образования. Служба 
во флоте. Гибель в Балтийском море у берегов Финляндии (9 сент. 1914 г.).

1518. Новиков-Прибой А. С. Победитель морских стихий. — Краснофло
тец, 1943, № 15, с. 32—33, портр.

Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч (1877—1944), матрос, впо
следствии писатель.

Сент. 1904—1943. Назначение баталером на эскадренный броненосец 
«Орел». Затопление этого корабля в кронштадтской гавани. Расследование 
причин аварии А. Н. Крыловым. Его теория непотопляемости военных кораб
лей. Морской переход 2-й Тихоокеанской эскадры (1904—1905). Преимущест
во «Орла» в бою перед однотипными судами после переоборудования его ко
рабельным инженером В. П. Костенко согласно идеям Крылова.

1519. Пантюхов М. О. Красная линия/Лит. обраб. и предисл. В. Б. Му
равьева.— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. — 318 с., портр.

1520. Пантюхов М. О. Остров страданий: Из воспоминаний старого мо
ряка.— ЗВ, 1959, № 8, с. 154—160.

[К № 1519—1520]. Пантюхов Михаил Осипович (1896—1966), морской 
фельдшер, впоследствии журналист.

1900—1925. Детство в семье царскосельского дворцового садовника. Во
енно-морская фельдшерская школа в Кронштадте. Кронштадтский госпиталь. 
Досрочный выпуск фельдшеров в связи с началом мировой войны. Ревель. 
Служба в Ревельской морской крепости, на батареях прибрежных островов. 
Революционные настроения в Балтийском флоте. Каспийский флот. Мешедес- 
серский десант в Персии. Лианозовские рыбные промыслы. Астрабадская мор
ская станция на острове Ашур-Адэ.

1521. Пронин А. Бурные годы/Лит. запись П. Капицы. — Октябрь, 1957, 
№ 8, с. 144—156.

Автор — матрос Балтийского флота.
1912 — окт. 1917. Служба во флоте. Гибель тральщиков «Патрон» и 

«Проводник». Кронштадт. Деятельность матросской революционной органи
зации.

1522. Торяник А. И. Воспоминания. — Харьков: Обл. изд-во, 1958. — 78 с., 
1 л. портр.
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Торяник Андрей Иванович (р. 1891), служащий Мерефянского стекольно
го завода, с 1912 г. — матрос.

1906—1957. Мерефянский стекольный завод Ливенгофского акционерного 
общества (Харьковская губерния). Условия труда рабочих. Забастовка в мае 
1912 г. Служба в Черноморском флоте на броненосцах «Святой Пантелеймон», 
«Святой Евстафий», «Синоп». Черноморский флот в годы мировой войны. Ко
мандующие флотом адмиралы А. А. Эбергард и А. В. Колчак.

1523. Фельтен Н. Е. «Люди из общества»: (К 30-летию Цусимы). [Пре- 
дисл. к статье «Конец фрегата „Паллада”» ].— ЭПРОН, 1936, вып. 13/15, 
с. 243—247.

Фельтен Николай Евгеньевич (р. 1884), журналист.
1890-е гг.— 1905. Рассказ неназванного крупного чиновника, сенатора, о 

злоупотреблениях в морском ведомстве. Рассказ академика А. Н. Крылова 
о гибели броненосца «Орел».

ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛАВАНИЯ
1524. Апостоли Н. Н. Открытие Северо-Восточного Морского канала: 

(Из дневника мор. офицера). — Разведчик, 1895, № 225, с. 803—806; № 256, 
с. 827—830; № 257, с. 855—859, ил.

Апостоли Николай Николаевич (р. 1861), лейтенант.
23 мая — 9 июня 1895. Плавание отряда русских кораблей из Кронштад

та в Гамбург для участия в церемонии открытия Северо-Восточного (Киль- 
ского) канала. Проход по каналу до Киля. Крейсер «Рюрик».

1525. Башкирцев Н. И. Три дня в Мессине на кр. «Аврора» (17—18— 
19 февр. 1911 г.). — МПМС, 1911, № 5, с. 239—248, ил.

Башкирцев Николай Иванович (р. 1879), судовой врач.
Облик города через два года после землетрясения. Передача Балтийско

му отряду Российского флота медали в память участия русских моряков в  
спасении жертв землетрясения в декабре 1908 г. Помощь моряков «Авроры» 
в тушении пожара в Мессине.

1526. Богданович Д. Впечатления морского похода. — Разведчик, 1910, 
№ Ю24, с. 349—350.

Автор — офицер.
23—24 мая 1910. Экскурсия на кораблях Балтийского флота офицеров — 

членов Общества ревнителей военных знаний для ознакомления с условиями 
службы и жизни моряков.

1527. Боголюбов Н. Ф. Плавание учебного корабля крейсера 1-го ранга 
«Герцог Эдинбургский» 1898—1899 г.: Сост. для квартирмейстеров выпуска 
1899 г. — Кронштадт: Тип. «Кронштадт, вести.», 1899. — 52 с., ил.

Боголюбов Николай Федорович (р. 1844), старший судовой врач «Герцо
га Эдинбургского».

Плавание вокруг Европы и в Атлантическом океане с целью обучения 
молодых матросов морскому делу.

1528. Вирениус А. А. Из памятки старого мореплавателя.— МС, 1919, 
№ 9/12, с. 205—210.

Вирениус Андрей Андреевич (р. 1850), адмирал.
1887, 1896. Плавание с С. О. Макаровым на корвете «Витязь» в Охотском 

море и к берегам Камчатки. Эпизоды из морской практики автора. Капитан- 
П. Г. Лимашевский.

1529. Евгенов Н. И. Это было в Мессине. — Нева, 1958, № 12, с. 185—187.
Евгенов Николай Иванович (р. 1888), корабельный гардемарин, впослед

ствии полярный исследователь.
Дек. 1908 — янв. 1909. Участие русских военных моряков в спасении по

страдавших от землетрясения жителей итальянского города Мессина.
1530. Жуков М. Д. В Тихом океане на охране котиков и бобров: 7 меся

цев среди льда и тумана. — Спб.: Изд. Комис. по заведыванию капиталом им. 
гр. Строганова, 1912. — 83 с., ил.

Об авторе см. №1512.
После 1905. Плавание на транспорте Сибирской флотилии «Якут». Саха
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лин. Его природные богатства. Японские рыбные промыслы. Высадка караула 
для охраны котиков на острове Тюленьем. Петропавловск-Камчатский. Его 
население. Чукотский полуостров. Чукчи. Командорские острова. Алеуты. 
«Котиковая компания». Промысел котиков, бобров и голубых песцов.

1531. Зиновьев В. В северном плавании на канонерской лодке «Манд- 
жур». — Море, 1907, № 17/18, с. 520—546; № 19/20, с. 560—578; № 25/26, 
с. 748—765.

Зиновьев Василий, матрос.
22 апр. — 6 нояб. 1903. Плавание в северной части Тихого океана. Петро

павловск-Камчатский. Аляска. Чукотский полуостров. Бухта Провидения. 
Чукчи. Торгово-промышленная деятельность американцев и японцев на Даль
нем Востоке. Шторм в Охотском море. Остров Тюлений. Охрана котиков от 
хищнического промысла. Владивосток. Прибытие в Порт-Артур. Смотр «Манд- 
жура» наместником на Дальнем Востоке Е. И. Алексеевым.

1532. Косинский А. М. Заграничное плавание крейсера II ранга «Джигит»
1900— 1901 гг.: Для квартирмейстеров Черномор, флота выпуска 1901 г .— 
Кронштадт: Тип. «Кронштадт, вести.», 1901.— 16, [1] с., ил. — На обл.: Мич
ман барон Косинский 2-й.

Косинский Алексей Михайлович (р. 1880), барон, морской офицер.
4 июня 1900— 19 мая 1901. Сведения о корабле. Впечатления об учеб

ном плавании. Походный быт. Порт Ревель. Возвращение в Петербург и по
сещение корабля Николаем II.

1533. Косинский К. М. Заграничное плавание крейсера II ранга «Крейсер»
1901— 1902 гг.: Для квартирмейстеров Черномор, флота выпуска 1902 г .— 
Кронштадт: Тип. «Кронштадт, вести.», 1902. — 32 с., ил. — На обл.: Судовой 
врач барон Косинский.

Косинский Константин Михайлович (р. 1872), барон, судовой врач.
1 июня 1901 — И мая 1902. Подготовка к походу. Осмотр крейсера им

ператором Николаем II. Путевые впечатления. Учебные занятия. Встреча с 
эскадрой адмирала Г. П. Чухнина в Ревеле. Визит французских военных ко
раблей в Петербург.

1534. Косинский Ф. М. Заграничное плавание крейсера I ранга «Генерал- 
адмирал» 1894—1895 гг.: Для квартирмейстеров выпуска 1895 г. — Крон
штадт: Тип. «Кронштадт, вести.», 1895. — 16, [1] с. — На обл.: Мичман барон 
Косинский.

Косинский Федор Михайлович (р. 1870), барон, морской офицер.
1 июня 1894 — 9 мая 1895. Сведения о корабле. Путевые впечатления. 

Учебные занятия во время плавания.
1535. Косинский Ф. М. Заграничное плавание крейсера I ранга «Генерал- 

адмирал» 1896—1897 гг.: Для квартирмейстеров выпуска 1897 г. — Крон
штадт: Тип. «Кронштадт, вести.», 1897. — 22, [1] с., ил. — На обл.: Лейтенант 
барон Косинский.

Об авторе см. № 1534.
10 сент. 1896 — 7 мая 1897. Описание корабля. Путевые впечатления.
!536. Ларионов В. М. Записи лейтенанта В. М. Ларионова l-ro: Поиски 

погибшего броненосца береговой обороны «Русалка» в 1894 г. — ЭПРОН, 
1934, вып. 3/5, с. 211—227, ил.

Автор — участник поисковой экспедиции.
Недостатки в организации поисков «Русалки», погибшей при переходе из 

Либавы в Кронштадт. Использование воздушного шара (впервые во флоте) 
для наблюдения дна.

1537. Либава-Кронштадт: (На подводной лодке). — МЕЖ, 1905, № 37/38, 
с. 531—534. — В конце текста: М.

1905. Впечатления, полученные во время морского перехода. Оборудова
ние и устройство лодки.

1538. Поликарпов Д. В. Воспоминания и впечатления первого судового 
священника во время заграничного плавания в 1900 г.: (От Черного моря до 
Балтийского). — ВВД, 1908, № 15, с. 472—480; № 16, с. 501—511; № 17, с. 
533—542. — Публ. не окончена.
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Поликарпов Дмитрий Васильевич, протоиерей, пресвитер собора Зимнего 
дворца.

Февр. — март. Подготовка императорской яхты «Штандарт» и ее команды 
к походу из Севастополя в Кронштадт. Условия плавания. Путевые впечатле
ния. Стоянки в иностранных портах.

1539. Раскольников Р. Три дня в Хакодате: (Из записной книжки моря
ка).— РФ, 1918, № 2, с. 4—6.

Автор — корабельный гардемарин.
1915—1916. Стоянка крейсера «Орел» в японском порту Хакодате. Отно

шение японцев к русским и к мировой войне.
1540. Рубец А. А. Полмесяца на море: (Мор. экскурсия в Стокгольм на 

«Крейсере» Лиги обновления флота 1908 г.). — Спб.: Сев. печ., 1911. — 32 с.
Рубец Александр Александрович, курсовой воспитатель Александров

ского лицея.
Июль. Участие в плавании, организованном Лигой обновления флота. 

Отплытие из Кронштадта. Жизнь и быт матросов: режим дня, судовые рабо
ты. Шведские шхеры. Прибытие в Стокгольм. Знакомство с достопримечатель
ностями города. Возвращение в Кронштадт.

1541. Рыбаков Н. Ф. В Мессине пятьдесят лет назад. — Москва, 1958, 
№ 12, с. 224—228.

1542. Рыбаков JH. Ф. Подвиг русских моряков в Италии: (Из воспомина
ний участника). — СМор, 1955, № 1, с. 22, ил.

1543. Рыбаков Н. Ф. Это было в 1908 году. — СовВ, 1954, № 2, с. 15, ил.
[К Ко 1541—1543]. Рыбаков Николай Федорович (р. 1888), корабельный

гардемарин на линкоре «Цесаревич», впоследствии капитан 1-го ранга.
15(28)—18(31) дек. 1908. Спасательные работы русских моряков с кораб

лей Балтийского отряда в разрушенном землетрясением городе Мессина.
1544. Сызранкин Ф. Н. Последний рейс «Варяга»: Главы воспоминаний.— 

Урал, 1972, Ко. 8, с. 173—177.
1545. Сызранкин Ф. Н. Рабочие — солдаты революции. — М.: Профиздат, 

1973.— 184 с.
[К Ко 1544—1545]. Сызранкин Федор Николаевич, матрос.
Начало 1900-х гг.— 1918. Условия труда и быта рабочих Южного Урала. 

Возникновение первых марксистских кружков и профсоюзной организации 
металлистов. Служба автора на крейсере «Варяг». Плавание из Владивостока 
в Мурманск. Патрулирование «Варяга» у берегов Кольского полуострова. 
Русские корабли во французском порту Тулон. Последнее плавание «Варяга» 
к Британским островам. Расформирование команды и возвращение в Россию.

1546. Шевелев Г. И. Из воспоминаний о плавании в шхерах. — МС, 1940, 
Ко 4, с. 31—44, ил.

Шевелев Георгий Иванович (р. 1882), мичман, с 1908 г. — лейтенант.
1906—1910. Миноносец «Пылкий». Его командиры: капитаны 1-го ранга

В. В. Ковалевский и А. О. Старк. Условия плавания в финских шхерах. Мор
ские маневры. Назначение автора командиром миноносца «№ 133», а затем 
группы моторных катеров. Обследование шхер и установка береговых наблю
дательных пунктов по заданию Службы наблюдения и связи.

ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Николаевская морская академия

См. № 1514, 1565
М орское и н ж е н е р н о е  у ч и л и щ е  в К р о н ш т а д т е

См. Ко 1406, 2019 
Морской кадетский корпус

См. также № 1514, 1565, 1599
1547. [Воспоминания о князе А. А. Щербатове]. — МС, 1916, № 4, с. 10— 

12. (Отд. неофиц.). — В конце текста: Б. С.
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То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Автор — морской офицер, в прошлом — воспитанник А. А. Щербатова.
1906—1912. А. А. Щербатов как флаг-офицер Гардемаринского отряда. Его 

отношение к морской службе.
1548. 519 миль морем на шлюпке: (Дневник моряка). — Компас, 1905, 

N° 4, с. 131—139; N° 5, с. 180—184. — В конце текста: В. У-ъ.
Автор — воспитанник Морского кадетского корпуса.
5—18 авг. 1905. Плавание двух кадет под парусом из Балтийского порта 

в Петербург вдоль берега Финского залива с заходом на остров Гогланд.

ДЕЯТЕЛИ ВОЕННОГО ФЛОТА

Макаров Степан Осипович (1848—1904),
вице-адмирал, кораблестроитель, океанограф, полярный исследователь

1549. Макаров С. О. [Выдержки из дневников 1863—1901 гг.]. — В кн.:
С. О. Макаров: Документы. Т. 1—2. М., 1953—1960.

Т. 1. 1953, с. 18—25, 27—33, 34, 35—38, 39, 40—43, 44-45, 49-55, 156, 
427-435, ил.

Т. 2. 1960, с. 43—44, 46, 48, 49—50, 56, 170—174, 267, 275, 347—348, 362, 
365-366, 368, 378-381, 425, ил.

Морское училище в Николаевске-на-Амуре. Офицер В. М. Бабкин. Учеб
ные плавания в Тихом океане. Служба в Сибирской флотилии. Плавание на 
фрегате «Дмитрий Донской». Быт матросов. Первые дни русско-турецкой вой
ны 1877—1878 гг. Кругосветное плавание на корвете «Витязь» (1886). Дея
тельность на посту главного инспектора морской артиллерии (1891—1892). 
Командование эскадрой в составе соединенных эскадр в Тихом океане (1895). 
Научная деятельность. Строительство ледокола «Ермак» и первые плавания 
на нем.

1550. Бутаков А. Г. Памяти Степана Осиповича Макарова. — МС, 1904, 
N° 9, с. 1—11.

Бутаков Алексей Григорьевич (р. 1862), капитан 2-го ранга, сын генерал- 
адъютанта Г. И. Бутакова.

1887—1900. Плавание с С. О. Макаровым на корвете «Витязь» вдоль Ку
рильских островов. Учебные стрельбища, маневры и гидрологические исследо
вания. Искусство Макарова в управлении кораблем, его личные качества. По
следующие встречи в порту Чифу и в Петербурге.

1551. [Воспоминания о С. О. Макарове]. — В кн.: С. О. Макаров: Доку
менты. М., 1960, т. 2, с. 639—671.

Авторы — Лепко Владимир Иванович — о нем см. N° 1516; Лутонин Сер
гей Иванович (р. 1854), офицер на броненосце «Полтава»; Медведев Влади
мир Иванович (р. 1882), мичман на крейсере «Аскольд»; Ренгартен Иван Ива
нович (р. 1888), мичман на броненосце «Полтава»; Римский-Корсаков Ми
хаил Михайлович (р. 1872), мичман на броненосце «Пересвет»; Тимирев 
Сергей Николаевич (р. 1875), офицер на броненосце «Пересвет»; Щенснович 
Эдуард Николаевич (1852—1911), командир броненосца «Ретвизан», впослед
ствии вице-адмирал.

Февр. — март 1904. Отрывки из дневников и воспоминаний. Деятельность 
С. О. Макарова в качестве командира русской эскадры в Порт-Артуре. Его 
гибель на броненосце «Петропавловск». Расследование причин гибели броне
носца.

1552. Врангель Ф. Ф. Памяти Степана Осиповича Макарова. — МС, 1904, 
т. 323, N° 3, с. 1—19 (паг. 3-я).

То же. — Огд. отт. — Спб., 1904.
Об авторе см. N° 5.
1870-е гг.— 1903. Встречи с С. О. Макаровым. Его личность, научные 

взгляды, участие в полярных исследованиях. Взаимоотношения Макарова с 
адмиралом А. А. Поповым.

1553. Встреча с вице-адмиралом Макаровым 5 февр. сего года в Москве.—
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В кн.: Вице-адмирал Степан Осипович Макаров: Поминки по нем/Изд. старо
го его товарища Г. X. Б. М., 1904, с. 22—31.

Автор — сослуживец С. О. Макарова по Тихоокеанскому флоту.
5 февр. 1904. Беседа с С. О. Макаровым в поезде по пути в Порт-Артур.
1553а. Ислямов И. И. Пробное плавание «Ермака» на Севере в 1899 г .—

ЗГ, 1901, вып. 23, с. 192—218, ил.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1901.
Ислямов Исхак Ибрагимович (р. 1865), морской офицер, гидрограф.
2 мая— 16 авг. Участие в испытательном плавании ледокола «Ермак» под 

командованием С. О. Макарова к Шпицбергену. Метео- и гидрографические 
наблюдения в ходе плавания.

1554. Кравченко Н. И. Воспоминания об адмирале Степане Осиповиче 
Макарове. — Нива, 1914, № 17, с. 338—340, портр.

06 авторе см. № 718.
Март 1904. Поездка в Порт-Артур с С. О. Макаровым, беседы с ним с 

ходе военных действий.
1555. Крылов А. Н. Вице-адмирал Макаров. — М.; Л.: Военмориздат. 

1944. — 56 с.
Об авторе см. № 1513.
1848—1904. Биография С. О. Макарова. С 1884 г. — личные воспоминания. 

Плавание на учебном корвете «Аскольд» под командой Макарова. Последу
ющие встречи. В тексте — отрывки из воспоминаний Ф. Ф. Врангеля и 
И. А. Шторре.

1556. Левитский П. П. Адмирал Степан Осипович Макаров: (Из воспо
минаний о нем тюремного священника, 1902 и 1903 гг.). — Странник, 1913, 
№ 9, с. 265—275.

Об авторе см. № 749.
Встречи с С. О. Макаровым в Кронштадте. Его отъезд на Дальний Вос

ток. Иоанн Кронштадтский.
1557. Орлов Н. С. О. Макаров как адмирал: (По личным воспоминани

ям ).— ЛВсЯ, 1904, № 4, с. 58—63, ил.
Автор — морской офицер.
Лето 1896. С. О. Макаров во главе Балтийской эскадры. Броненосец 

«Петр Великий». Изобретательность Макарова в организации учебных заня
тий эскадры. Черты характера.

1558. Памяти Степана Осиповича Макарова: (Из личных воспомина
ний).— В кн.: Вице-адмирал С. О. Макаров: Его служебная деятельность, 
кончина и воспоминания о нем. М., 1904, с. 17—36.

Автор — морской офицер.
1898—1899. Знакомство с С. О. Макаровым в Кронштадте. Строительство 

ледокола «Ермак» в Ньюкасле. Плавание на нем под начальством Макарова.
1559. Савкевич К. И. Адмирал Макаров. — Огонек, 1946, № 22, с. 26, 

портр.
Савкевич Капитолина Ивановна, племянница С. О. Макарова.
Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Жизнь С. О. Макарова в Кронштадте. 

Его рабочий день. Отношение Макарова к матросам.
1560. Семенов В. И. Адмирал Степан Осипович Макаров. Спб.; М.: Изд. 

т-ва Вольф, 1913. — [2], 85 с., портр.
Др. публ. (отрывки). — ВС, 1909, № 10 (под загл.: Дедушка минного 

флота); BE, 1910, № 3.
Семенов Владимир Иванович (1867—1910), капитан 2-го ранга, впоследст

вии литератор.
1877—1878, 1901 — 1904. Общение с С. О. Макаровым в период службы 

автора адъютантом штаба Кронштадтского порта. Рассказы Макарова об 
участии в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. на пароходе «Вел. кн. Кон
стантин». Его деятельность на посту главного командира Кронштадтского 
порта и в осажденном Порт-Артуре. Обстоятельства гибели Макарова.

1561. Соловьев М. А. Мои встречи с адмиралом С. О. Макаровым. — НСт, 
1914, № 4, с. 362—366.
2 4 2



Автор — матрос, до 1895 г. — эмигрант.
1895. Русское консульство в Иокогаме. Арест автора японской полицией 

за бродяжничество. Встреча с С. О. Макаровым и начало службы на броне
носце «Император Николай I».

1562. Шишмарев Н. Воспоминания о С. О. Макарове: Пер. с нем. — В кн.: 
Вице-адмирал Степан Осипович Макаров: Поминки по нем/Изд. старого его 
товарища Г. X. Б. М., 1904, с. 15—18. — Пер. по изд.: Frankfurter Zeitungr 
1904, № 117.

Автор — матрос Балтийского флота, литератор.
Начало 1900-х гг. Деятельность С. О. Макарова в должности главнога 

командира Кронштадтского порта. Его забота о матросах. Знакомство с ав
тором.

Руднев Всеволод Федорович (1855—1915), 
капитан 1-го ранга, командир крейсера «Варяг», с 1905 г. — контр-адмирал

1563. Руднев Н. В. Командир легендарного крейсера. — СовВ, 1954, № 5Г 
с. 14—16, портр.

Руднев Николай Всеволодович, агроном, сын В. Ф. Руднева.
1880-е гг.— 1913. Воспоминания об отце. Эпизод службы В. Ф. Руднева 

на крейсере «Африка». Назначение помощником командира порта в Порт-Ар
туре (1901). Крейсер «Варяг». Взаимоотношения Руднева с матросами. Об
стоятельства боя «Варяга» с японской эскадрой и его гибели. Поведение Руд
нева в годы революции 1905 г. и его отставка.

Фелъкерзам Дмитрий Густавович фон (1846—1905), 
контр-адмирал

1564. Памяти Д. Г. фон Фелькерзама. — МЕЖ, 1905, № 23, с. 430—432, 
портр.— В конце текста: В. К.

1905. Д. Г. фон Фелькерзам во главе отряда броненосцев 2-й Тихоокеан
ской эскадры. Его личные качества. Гибель во время стоянки эскадры у бере
гов Мадагаскара. В тексте — отрывки из писем фон Фелькерзама.

Чухнин Григорий Павлович (1848—1906), 
вице-адмирал, главный командир Черноморского флота (с 1904 г.)

1565. Вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин: По воспоминаниям со- 
служивцев/Под ред. А. Е. Беломора. — Спб.: Тип. Голике и Вильборг, 1909.— 
246 с., ил., 1 л. портр.

1886—1906. Деятельность Чухнина в качестве командира канонерской 
лодки «Манджур» крейсера «Память Азова», командира Владивостокского 
порта, начальника Николаевской морской академии и директора Морского ка
детского корпуса, главного командира Черноморского флота. Борьба с рево
люционным движением в Черноморском флоте (восстание на броненосце «По
темкин», подавление восстания на крейсере «Очаков»). Убийство Чухнина ре
волюционерами. В тексте— фрагменты из дневников Чухнина.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Городское и сельское общественное управление

См. также № 66, 469, 969, 973, 1174
1566. Дьяченко Н. К- Записки волостного старшины Бессарабской губер

нии.— Одесса: Тип. Соколовской, [1909]. — 24 с. — В конце текста: бывший 
волостной старшина Никифор Дьяченко.

Дьяченко Никифор Кузьмич (р. ок. 1850).
1883—1908. Деятельность на посту волостного старшины в селе Татарбу- 

нары Аккерманского уезда. Злоупотребления местной администрации. Уволь* 
нение автора.
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1567. Елизаров Н. Н. За кулисами общественной жизни: Воспоминания 
гласного Петербургской Городской думы. [Вып. 1—2].— Спб.: Электропеч. 
Кривицкого, 1908—1912. — Авт. указан в подзаг. вып. 2.

[Вып. 1]. 1908. 20 с.
[Вып. 2]. 1912. 62 с.
Елизаров Николай Никитич (р. 1855), строительный подрядчик, общест

венный деятель.
1903—1906. Кандидаты в гласные Городской думы от «стародумской» и 

«новодумской-прогрессивной» партий. Тактика партий на выборах. Избрание 
автора в гласные. Работа в Ревизионной комиссии. Разбирательство злоупот
реблений при строительстве детской больницы и набережной Крюкова кана
ла, а также при покупке сукна для обмундирования Петербургской пожарной 
команды.

1568. Новиков А. И. Записки городского головы. — Спб.: Тип. Стасюлеви
ча, 1905. — 241 с.

Др. публ. — Образование, 1904, № 9—12.
Новиков Александр Иванович (1861 —1913), земский начальник, бакинский 

городской голова, литератор.
1902—1904. Избрание автора бакинским городским головой. Деятельность 

Городской думы и Городской управы. Городское строительство и благоуст
ройство. Водопроводная комиссия. Инженер Линдлей. Служащие управы. 
Врачи. Учебные заведения. Воспитательный дом. Родильный приют. Перепись 
населения. Армянское и татарское население Баку. Газеты «Каспий», «Бакин
ские известия», «Баку». Корреспонденты. Заседание Городской думы в 1903— 
1904 гг. Конфликты автора с гласными думы. Уход в отставку.

1569. Памяти Тифлисского городского головы князя Василия Николаеви
ча Черкезова: Сконч. 14 июля 1910 г. — ИТГД, 1910, № 7/8, с. 1—59, портр.

Воспоминания: с. 3—И, 13—27.
То же. — Отд. отт. — Тифлис, 1910.
Авторы — Джабар М. А.; Кара-Мурза П.; Кипиани Леван Давидович, 

журналист; Никашидзе Илья; Туманов Георгий Михайлович (р. 1854), публи
цист; Фиргуф Владимир Федорович, служащий Государственного дворянско
го земельного банка в Тифлисе; Хатисов Александр Иванович, член Тифлис
ской городской управы, впоследствии городской голова.

1890-е гг.— 1910. Встречи авторов с В. Н. Черкезовым. Черты его харак
тера. Деятельность Черкезова в Городской думе и в Городской управе. Его 
отношение к революционным событиям 1905 г. Журналистская деятельность.

1570. Шарапов С. Ф. Из моих воспоминаний о Никифоре Михайловиче 
Бардыгине. — В кн.: Егорьевский городской голова Никифор Михайлович Бар- 
дыгнн, 1872—1901. М., 1909, с. 173—187.

Об авторе см. № 603.
1883—1901. Знакомство автора с Н. М. Бардыгиным у И. С. Аксакова. 

Встречи в Москве и в Петербурге. Политические и экономические воззрения 
Бардыгина, его отношение к издаваемым автором газетам.

Земство
См. также № 41, 151, 155, 197, 688, 689, 903, 1003, 1102, 1148, 1174, 1202

и раздел «Здравоохранение. Медицинские науки» (т. 4, ч. 3)
1571. Авеский В. А. Земство и жизнь: (Зап. председателя зем. управы).— 

ИВ, 1912, г. 127, № 1, с. 156—186; № 2, с. 583—614.
Автор — председатель земской управы одного из уездов Смоленской гу

бернии.
1894—1906. Отклики общества на земскую реформу 1890 г. Компетенция 

и условия работы земской управы. Система выдачи ссуд и пособий. Меди
цинская помощь населению. Народное образование. Земство в период русско- 
японской войны. Освободительное движение начала 1900-х гг. и земство. Ма
нифест 17 октября. Отношение к нему крестьян. Прекращение платежей зем
ского сбора. Школьное дело. Уездные и губернские земские собрания. Чрез
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вычайное земское собрание Смоленской губернии. Земство и избирательная 
кампания в I Государственную думу. Взаимоотношения служащих земских 
управ.

1572. Берстель К. П. Земцы у царя. — ЕВЦОЖ, 1914, № 12, с. 48.
Автор — гласный казанского губернского земства.
1914. Прием Николаем II депутации от земств.
1573. Будберг Р. Ю. Из воспоминаний участника земских съездов. — МГо- 

ды, 1908, № 1, с. 220—243.
Будберг Роман Юлиевич, барон, председатель Валуйской уездной земской 

управы Воронежской губернии.
Конец 1904 — июль 1905. Поднесение верноподданнейших адресов от 

земств с конституционными пожеланиями по случаю рождения наследника 
престола. Составление такого адреса в Воронежском земстве. Московские 
земские съезды в апреле и июне 1905 г. Обсуждение на них вопроса о народ
ном представительстве. Попытки властей помешать проведению съездов. В 
тексте — адрес воронежского земства государю, резолюции съездов и другие 
документы.

1574. Будберг Р. Ю. Съезд земских деятелей б—9 ноября 1904 г. в Пе
тербурге: (По личным воспоминаниям). — Былое, 1907, № 3 (15), с. 70—92.

Об авторе см. № 1573.
Встречи земских деятелей у Ю. А.. Новосильцева в Москве в январе и 

2 ноября 1904 г. Полулегальное проведение съезда в Петербурге. Обсужде
ние на нем необходимости конституционных реформ. Борьба конституциона
листов со славянофилами. В тексте — резолюция съезда.

1575. Иорданский Н. М. Страничка из земских воспоминаний. — ЗД, 1914, 
№ 1, с. 20—25.

Об авторе см. № 1171.
1902—1905. Взаимоотношения между земством и крестьянством на приме

ре деятельности комитетов «о нуждах сельского хозяйства» в Ковровском 
уезде Владимирской губернии. Поездки земцев по деревням для бесед с кре
стьянами в период общественного подъема 1905 г.

1576. Оболенский В. А. Последние годы старого порядка. — BE, 1916, 
кн. 8, с. 205—226; кн. 9, с. 179—197.

Об авторе см. № 1012.
1904—1906. Борьба в Таврическом губернском земском собрании за вне

сение конституционных пожеланий во всеподданнейший адрес, направляемый 
Николаю II по случаю рождения наследника. Таврическое губернское земство 
в 1904 г. Банкетная кампания. Октябрь 1905 г. в Симферополе. Митинги и 
манифестации. Освобождение заключенных из тюрьмы. Еврейский погром. 
Образование земской милиции. Положение демобилизованных солдат — участ
ников русско-японской войны. Их требования о выплате пособий. Инцидент в 
земской губернской управе (захват здания демобилизованными). Арест авто
ра. Его пребывание в Симферопольской тюрьме. Высылка автора из Таври
ческой губернии.

1577. Савельев А. А. На заре освободительного движения: Воспоминания 
старого земца о двух съездах, бывших в 1901 г. в Москве с участием зем. дея
телей.— ГМ, 1914, № 1, с. 159—180.

Об авторе см. № 963.
1895—1901. Развитие взаимоотношений земства с правящими кругами. 

Съезды агрономический и по народному образованию (февраль — март 
1901 г.). Использование их для обсуждения насущных общественно-политиче
ских вопросов. Нарастание антиправительственных выступлений студенческой 
молодежи.

1578. Хижняков В. М. Воспоминания земского деятеля1.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. т. 3, 
ч. 1 (№ 1760) наст. изд.
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1579. Шаховской Д. И. В годы перелома: (Отрывки воспоминаний).— 
ВСХ, 1920, № 4, с. 23—30.

Об авторе см. № 1592.
1895—1905. Земская и общественно-политическая деятельность Москов

ского общества сельского хозяйства.

ЗЕМСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Арнольд Владимир Федорович (1872—1918),
заведующий статистическим отделом Харьковского губернского земства
1580. Фортунатов А. Ф. Шатерников и Арнольд. — ВСХ, 1919, № 1/4, 

с. 5—11.
О В. Ф. Арнольде: с. 5—8.
Фортунатов Алексей Федорович (1856—1925), статистик, профессор Пет

ровской Академии.
1890—1918. Знакомство с В. Ф. Арнольдом в Петровской Академии, где 

он слушал лекции автора. Последующие встречи, переписка. Научные труды 
Арнольда. Его земская деятельность.

Бехтеев Сергей Сергеевич (1844—1910), 
член Государственного совета

1581. Снежков В. Н. Бехтеев. — В кн.: Бехтеев. Шарапов. Князь Цертелев- 
Козлов, 1911, с. 3—7.

Снежков Василий Никонович (р. 1864), помещик, гласный Козловского 
земского уездного собрания Тамбовской губернии.

Конец 1890-х гг. — 1910. Совместная с С. С. Бехтеевым работа в земстве. 
Черты характера Бехтеева.

Волконский Николай Сергеевич (1843—1910), 
публицист

1582. Муромцев С. А. Князь Николай Сергеевич Волконский: Ист. справ
ка.— В кн.: Муромцев С. А. Статьи и речи. М., 1910, вып. 1, с. 51—55.

06 авторе см. № 1072—1093.
7 нояб. 1904. Заседание земского съезда. Обсуждение программы государ

ственных преобразований. Н. С. Волконский. Н. А. Карышев.

Голубев Василий Семенович (1867—1911), 
публицист, редактор «Саратовской земской недели»,

«Земского дела»
1583. Велихов Л. А. Памяти Голубева. — ЗД, 1911, № 2, с. 106—107.
Велихов Лев Александрович (р. 1875), журналист.
Характеристика личности В. С. Голубева, его убеждений и общественной 

деятельности. Встречи с ним.
1584. Веселовский Б. В. В. С. Голубев, его земские взгляды и земская 

деятельность: (К годовщине его кончины). — ЗД, 1912, № 1, с. 11—18.
1895—1911. В. С. Голубев как земский деятель и публицист. Встречи ав

тора с ним.
1585. Гронский П. П. Из личных воспоминаний о В. С. Голубеве: (По по

воду годовщины его смерти). — ЗД, 1912, № 2, с. 107—109.
1904—1910. Знакомство и встречи автора с В. С. Голубевым, его характе

ристика. Голубев как земский деятель.

Мусин-Пушкин Семен Александрович (1858—1907), 
земский деятель Мологского уезда Ярославской губернии

1586. Соколов В. В. Семен Александрович Мусин-Пушкин: 25-го янв. 
1858 — 21-го авг. 1907 г. — Ярославль: Тип. Губ. зем. управы, 1907.— 12 с.
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Автор — земский деятель.
1884—1907. Земская деятельность С. А. Мусина-Пушкина. Беседы автора 

с ним. Его самоубийство. В тексте — предсмертное письмо Мусина-Пушкина.

Покровский Василий Иванович (1843—1915), 
земский статистик, служащий Министерства финансов

1587. Исаев А. А. Памяти старейшего земского статистика. — ВЗ, 1915, 
N° 12, с. 761—763.

Исаев Андрей Алексеевич (1851—1919), экономист.
1871—1915. Статистическая деятельность В. И. Покровского в Тверском 

земстве и в Департаменте таможенных сборов Министерства финансов. Об
работка им переписи русских школ. Его личные качества.

Пуришкевич Митрофан Владимирович (ум. 1915), 
юрист, член губернского присутствия, 

гласный Бессарабского губернского земства
1588. Главче Г. С. Памяти М. В. Пуришкевича. — Одесса: Тип. Одес. 

листка, 1915 — 3 с„ портр. — В конце текста: Е. Главче.
Главче Георгий (Егор) Степанович (1869—1919), врач-венеролог, земский 

деятель.
1900-е гг. Борьба М. В. Пуришкевича за передачу Бессарабскому. земст

ву доходов от бывших монастырских земель.

Урсул Алексей Иванович (1850—1910), 
земский деятель Воронежской губернии, член 111 Государственной думы, 

член «Союза 17 октября»
1589. Кузнецов Н. Памяти Алексея Ивановича Урсула. — ЗД, 1910, N° 6, 

с. 488—489.
Автор ■— земский деятель Воронежской губернии.
1902—1907. Деятельность А. И. Урсула на посту председателя Губернской 

земской управы. Отличительные черты его характера. Взаимоотношения со 
служащими управы.

Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911), 
князь, поэт, философ, общественный деятель

1590. Снежков В. Н. Князь Цертелев. — В кн.: Бехтеев. Шарапов. Князь 
Цертелев. Козлов, 1911, с. 11—15.

Об авторе см. № 1581.
Конец 1890-х гг.— 1911. Биографические сведения о Д. Н. Цертелеве. Чер

ты его характера, политические взгляды. Совместная общественная деятель
ность. Князь Н. С. Волконский.

Шатерников Михаил Евгеньевич (1858—1918), 
земский агроном, гласный Московского уездного земства

1591. Фортунатов А. Ф. Шатерников и Арнольд. — ВСХ, 1919, N° 1/4, 
с. 5 -11 .

О М. Е. Шатерникове: с. 5—8.
Об авторе см. № 1580.
Около 1880—1918. Совместные с М. Е. Шатерниковым занятия сельско

хозяйственной наукой. Его служба земским агрономом в Московской губер
нии. Обстоятельства избрания его гласным Московского уездного земства. Лич
ные каечства.
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Шаховской Дмитрий Иванович (1861—1940), 
князь, член и секретарь I Г ос у дарственной думы, кадет

1592. Шаховской Д. И. Автобиография. — В кн.: Русские Ведомости, 
1863—1913: Сб. статей. М., 1913, отд. 2, с. 196—200.

1879—1914. Встречи с Н. И. Кареевым и М. С. Громеко в Варшаве. Мос
ковский и Петербургский университеты 80-х гг. Формирование политических 
взглядов автора. Участие в студенческом движении. П. Н. Милюков. Студен
ческое научно-литературное общество при Петербургском университете. Про
фессор К. Д. Кавелин. Знакомство с Ф. И. Родичевым и поступление на служ
бу в Весьегонское уездное земство (Тверская губерния). Избрание гласным 
Ярославского уездного, затем губернского земств. Политическая деятельность. 
Участие в кооперативном движении.

Юшков Константин Александрович (ум. 1912), 
гласный Казанской губернской земской управы, профессор Казанского

университета
1593. Баратынский А. Н. Старые земцы: Константин Александрович Юш

ков.— Казань: Тип. Гран, [1912]. — 6 с., портр.
Автор — земский деятель.
1Ш10-е гг. Беседа с К. А. Юшковым. Его философско-религиозные взгля

ды.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
См. также № 864, 911, 1024, 1094, 1166, 1174, 1185, 1349—1350, 1576
1594. Айзенберг Л. М. «Виды правительства» в еврейском вопросе: 

В. К. Плеве и евр. труженики. — В кн.: Еврейская летопись. Пг.; М., 1923, 
сб. 1, с. 37—51.

Айзенберг Лев Моисеевич, юрист, присяжный поверенный.
1898— 1905. Работа автора в редакции журнала «Вестник права». Редак

тор Г. Б. Слиозберг. Судьба племянника учителя Левита. Слушание его дела 
в Сенате. Вмешательство В. К. Плеве. Деятельность I департамента Сената. 
Н. Н. Писарев — начальник 1 экспедиции I департамента.

1595. Александров Н. А. Оршанский погром. — ИВ, 1911, т. 125, № 9, 
с. 988—1061.

Автор — чиновник.
Окт. 1905. Обстановка в городе Орша накануне 17 октября. Молебен и 

митинг по случаю объявления манифеста. Освобождение политических заклю
ченных по требованию народа. Монархистская контрманифестация. Еврейский 
погром.

1596. Алибегов И. Г. Елисаветпольские кровавые дни перед судом обще
ства; Завравшийся «публицист» и его общественные сподвижники. — Тифлис: 
Тип. Козловского, 1906. — 5, 181, 1 с.

Автор — журналист, политический деятель.
1905. Подготовка при потворстве властей татаро-армянских столкнове

ний в Елисаветполе. Эпизоды армянского погрома в свидетельствах автора и 
других очевидцев. Отношение, властей к событиям. Позиция других националь
ных групп. Руководители погрома. Опровержение, на основании личных впе
чатлений, статьи редактора татарской газеты «Геят» Агеева о татарском по
громе в Баку. Подстрекательские действия реакционной печати. В тексте — 
свидетельства елнсаветпольских русских чиновников о погроме, документы, от
ражающие позицию властей.

1597. Аренберг И. Я. Из новейшей истории Финляндии: Пер. со шведск./ 
Предисл. М. К.—ГМ, 1916, № 5/6, с. 340—371; № 7/8, с. 289—331; № 9, с. 144— 
170; № 10, с. 155—183. — Пер. (в отрывках) по изд.: Ahrenberg J. Manniskor 
som jag kant. [В.] I—V. Helsingfors, 1904—1912.

Аренберг Иоганн Якоб (1847—1914), финский архитектор и писатель, глав
ный архитектор Гельсингфорса.

248



1866—1905. Финляндская политика царского правительства. Генерал-губер
наторы Финляндии: граф Н. В. Адлерберг (1866—1881), граф Ф. Л. Гейден 
(1881—1897), князь И. М. Оболенский (1904—1905). Министр-статс-секретарь 
Финляндии В. К. фон Ден (1890—1898). Встречи автора с ними. Их отноше
ние к финской культуре. Пребывание императора Александра III с семьей в 
Финляндии (авг. 1885 г.). Военный министр П. С. Ванновский. Состояние фин
ляндских войск. Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев. Комендант Вы
боргской крепости генерал К. Л. Духонин. Цензура печати в Финляндии. Ок
тябрьская стачка 1905 г.

1598. Бонч-Бруевич В. Д. Знамение времени: Убийство Андрея Ющинско- 
го и дело Бейлиса. (Впечатления киев, процесса). — 2-е изд., вновь пересмотр, 
и доп.— ГМ ] : Госиздат, 1921. — 200 с. — Алф. указ.: с. 196—200.

Др. публ. — Спб., 1914.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), публицист, революци

онный деятель, впоследствии советский государственный деятель, литературо
вед.

1913. Поездка автора в Киев на судебный процесс по делу М. Бейлиса. 
Настроения и разговоры в поезде. Отношение киевлян к обвинению Бейлиса 
в убийстве А. Ющинского. Публика в суде. Присяжные. Эксперты. Обвиняе
мый. Гражданские истцы от черносотенных организаций. Показания свидете
лей. Отношение прессы к делу Бейлиса. Положение евреев в черте оседлости. 
Препятствия со стороны полицейских властей в расследовании дела. Частное 
расследование отставного начальника сыскной полиции Н. А. Красовского. 
Выявление на суде истинных убийц — членов воровской группы во главе с  

В. Чеберяк. Поведение государственных судебных экспертов. Прения сторон. 
Оправдание Бейлиса судом присяжных.

1599. Врангель Ф. Ф. Остзейский вопрос в личном освещении. — Спб.: Тип. 
Безобразова и К°, 1907. — 49 с.

Об авторе см. № 5.
1850-е гг.— 1907. Детство в Эстляндской губернии. Учение в Морском 

кадетском корпусе. Увлечение революционными идеями. Дерптский универси
тет. Возвращение на консервативные позиции. Национальный вопрос в При
балтике. Остзейские немцы. Русификация и ее последствия в хозяйственной и 
культурной жизни. Характер классовых отношений в крае.

1600. Гохберг М. Г. Из воспоминаний и переживаний заложника. — ЕН, 
1917, № 18, с. 42—48; № 24, с. 36—40; № 28, с. 21—24; № 29, с. 29—32.

Гохберг Моисей Григорьевич, владелец чугунолитейного завода, общест
венный деятель.

1914—1915. Положение еврейского населения прифронтовых областей в 
годы войны. Обвинение евреев в шпионаже в пользу Германии. Незаконный 
арест группы влиятельных евреев в качестве заложников и освобождение их 
по требованию Государственной думы.

1601. Кауфман А. Е. Царские погромщики. — Пг.: Антей, 1919. — 21 с .— 
Перед загл.: А. Евгеньев.

Об авторе см. № 1129.
Окт. 1905. Еврейский погром в Одессе по впечатлениям автора и других 

очевидцев. Роль властей в его организации. Статистика жертв погрома. Погро
мы в других городах России.

1602. Клейнман И. А. Первый еврейский погром в Сибири. — В кн.: Еврей
ская летопись. Л.; М., 1924, сб. 3, с. 124—134.

Клейнман Иосиф Александрович, помощник присяжного поверенного.
Май — июнь 1916. Приезд автора в Красноярск для выяснения обстоя

тельств погрома. Описание погрома 7 мая 1916 г. по показаниям очевидцев 
и потерпевших. Отношение городских властей к погрому. Губернатор 
Я. Г. Гололобов. Начальник гарнизона П. А. Мартынов. Позиция епископа 
Никона. Рассмотрение вопроса о погроме в IV Государственной думе.

1603. Самарин П. В Белостоке: (Из рассказа очевидца). — РЕ (Одесса), 
1906, № 7, с. 7—11.

Июнь 1906. Запись рассказа очевидца погрома в Белостоке. В тексте —
249



телеграфные сообщения о погроме, обзор материалов русской и иностранной 
прессы.

1604. Сопляков К. С. Вне родной культуры: (Голос крестьянина-украин- 
ца). — УЖ, 1912, № 7/8, с. 56—64. — Перед загл.: Константин Сопляк.

Сопляков Константин Степанович (1888—1934), публицист.
1890-е гг.— 1906. Учение автора в одной из земских школ Воронежской 

губернии. Состояние школьного образования украинского населения губернии.
1605. Термен А. И. Воспоминания администратора: Опыт исслед. принци

пов управления инородцев. — Пг.: Тип. Сапер, 1914. — 20 с. — На правах ру
кописи.

Термен Альфред Иосифович, чиновник русской полицейской администра
ции в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Конец XIX — начало XX в. Деятельность автора в качестве участкового 
полицейского пристава в одном из районов Туркестана. Использование зако
нов ислама для улучшения управления и сближения русской администрации 
с местным населением.

1606. Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае: (1870—1906) С
1607. Юзинский-Киевский А. Немцы: (Из дневника врача). — В кн.: Внут

ренний враг: Материалы к истории «Немёчества на Руси». М., 1915, с. 3—11.
Автор — бывший студент медицинского факультета Юрьевского универси

тета.
1905, 1910—1911. Взаимоотношения прибалтийских немцев и русских в. 

городе Юрьеве Лифляндской губернии и в Юрьевском университете. Проект 
перенесения университета в другой город России.

1608. Яковлев О. (Скиталец). Черная тень: (Из воспоминаний о Кишине
ве).— Ленинград, 1940, № 17/18, с. 25—26.

1895—1905. Город Кишинев. Газета П. А. Крушевана «Бессарабец». Роль 
Крушевана в организации еврейского погрома (1903).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОЙНЫ
См. также № 1017, 1046, 1047, 1349—1350

1609. Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне/Пер. с нем. В. Н. Дьякова; Пре- 
дисл. В. Гурко-Кряжина. — М.; Л.: Госиздат, 1925. — 120 с. — Пер. по изд.: 
Bethmann Hollweg Th. von Betrachtungen zum Weltkrige. B., 1919—1921.

О России: с. 1—9, 42—44, 48—98, 113.
Бетман-Гольвег Теобальд (1856—1921), германский государственный дея

тель, рейхсканцлер (1909—1917).
1909— 1914. Россия и Балканские войны. С. Д. Сазонов, его визит в Бер

лин в 1912 г. Свидание Николая II и Вильгельма II в Балтийском порту 
(июль 1912 г.). Русско-германские отношения в 1913—1914 гг. Вопрос о не
мецкой военной миссии в Константинополе. Внешняя политика России и стран 
Антанты накануне первой мировой войны.

1610. Гельферих К.-Т. Накануне мировой войны/Пер. с нем. Н. Качкачева; 
Предисл. Ф. Ротштейна. — М.: Красная Новь, 1924.— 154 с .— (Б-ка между- 
нар. политики под общ. ред. Ф. Ротштейна).

О России: с. 32—33, 50—55, 65—78, 106^-110, 114, 123—138.
Гельферих Карл-Теодор, управляющий Немецким банком.
1910— 1914. Роль России в международной политике и русско-германски? 

отношения накануне первой мировой войны. Русско-германские переговоры в 
1910 г. Вопрос о Дарданеллах (1911). Балканские войны и Россия (1912—■ 
1913). Визит в Берлин С. Д. Сазонова (1912). Парижская конференция 1913 г. 
Реакция России на отправку германской военной миссии в Константинополь 
(1913). Отношение России к австро-венгерскому ультиматуму Сербии. Встре
чи автора в Берлине с Л. Ф. Давыдовым, председателем Русского банка для 1

1 Полное библиографическое описание воспоминаний и аннотацию на них см. 
т. 3, ч. 2 (№ 3295) наст. изд.
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внешней торговли (1913, июль 1914 г.). В тексте — дипломатические доку
менты.

1611. Ефремов И. Н. Русские народные представители в Англии и Фран
ции летом 1909 г. — Спб.: Типолит. Авидона, 1911.— 161 с., ил.

Об авторе см. N° 1046.
Июнь. Поездка в Англию и Францию русской депутации членов III Го

сударственной думы и Государственного совета. Подготовка визита. Состав 
депутации. Пребывание в Лондоне. Официальные приемы. Поездки по Англии. 
Встречи с государственными и общественными деятелями, частными лицами. 
К. А. Тимирязев в Кембридже по случаю получения степени доктора Кемб
риджского университета. Краткий визит во Францию. Пребывание в Париже. 
Встречи с государственными деятелями. В тексте — речи на приемах, отзывы 
английской печати о визите.

1612. Куропаткин А. Н. Из дневника: [28 февр. 1898— 12 янв. 1899].— 
КА, 1932, т. 5/6, с. 49—67. (Новые материалы о Гаагской мирной конферен
ции 1899 г.)

Об авторе см. № 14—20.
Принятие русским правительством обращения к другим державам о со

зыве конференции по ограничению вооружений. Отношение Военного мини
стерства и Николая II к идее конференции.

1613. Ламздорф В. Н. Из дневника/Вступ. статья И. А. Дьяконовой.— 
ВИ, 1977, № 6, с. 98—115. — Примеч.: с. 113—115.

Ламздорф Виктор Николаевич (1844—1907), граф, старший советник Ми
нистерства иностранных дел, впоследствии министр иностранных дел (1900— 
1906).

19(31) мая 1894 — 5(17) нояб. 1896. Деятельность Министерства иностран
ных дел. Взаимоотношения с императорским двором. Министр А. Б. Лобанов- 
Ростовский. Русско-германские отношения. Посол в Берлине Н. Д. Остен-Са- 
кен. Посол в Швеции И. А. Зиновьев о русско-болгарских отношениях и внут
риполитическом положении России. Отношение России к крещению болгарско
го князя Бориса по православному обряду. Русско-турецкие отношения. По
зиция России в связи с восстанием против турецкого владычества на острове 
Крит. Положение в министерстве после смерти Лобанова-Ростовского (18 
(30) авг. 1896 г.). Товарищ министра иностранных дел Н. П. Шишкин. Отно
шение русского правительства к деятельности Комиссии оттоманского долга. 
Русско-французские отношения. В тексте — письмо В. Н. Ламздорфа послу 
в Константинополе А. И. Нелидову от 6(18) сент. 1896 г.

1614. Луи Ж. Записки посла: С прил. переписки Ж. Луи с Пуанкарэ и 
Сазонова с Извольским и писем Пуанкарэ, Пишона, Палеолога, Камбона и др., 
по поводу появления «Записок посла»/Пер. и коммент. С. А. Лопашова; Пре- 
дисл. Е. А. Адамова. — М.: Литиздат НКИД, 1925. — 88 с. — Пер. по изд.: 
Louis G. Carnets d‘un ambassadeur. — Europe, 1924, t. 6, N 23—24; 1925.

Луи Жорж (1847—1917), посол Франции в России.
22 февр. (7 марта) 1908— 13(26) июня 1915. Дневниковые записи. Встре

чи и беседы автора с С. Ю. Витте, А. П. Извольским, С. Д. Сазоновым. Пре
бывание Николая II и императрицы Александры Федоровны в Шербуре (1909). 
Визит Р. Пуанкаре в Россию (1914). Записи высказываний иностранных дип
ломатов и государственных деятелей о внутренней и внешней политике рус
ского правительства (Ж- Клемансо, Ж. Камбона, М. Палеолога, С. Пишона, 
Ф. Бэрти, А. Бриана, Г. Скавеннуса, Дж. Бьюкенена, А. Никольсона и др.).

1616(1). Соловьев Ю. Я. Воспоминания дипломата, 1893—1922/Вступ. 
статья Б. Штейна. — М.: Соцэкгиз, 1959. — 415 с., 1 л. портр.

Др. публ. — 2-е изд. М., 1959.
1616(2). Соловьев Ю. Я- Двадцать пять лет моей дипломатической служ

бы (1893—1918)/Предисл. Ф. Ротштейна. — М.; Л.: Госиздат, 1928. — 301 с.
Соловьев Юрий (Георгий) Яковлевич, чиновник Министерства иностран

ных дел, секретарь ряда русских дипломатических представительств за гра
ницей.

1893—1922. Поступление на службу в Министерство иностранных дел. 
Архив министерства. Азиатский департамент. Чиновники министерства:
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А. А. Гагарин, Н. Г. Гартвиг, Д. А. Капнист, С. С. Кетов, С. А. Лермонтов, 
А. А. Нератов, Д. Ф. Стуарт. Служба вторым секретарем русской миссии в 
Пекине (1895—1898). Посланник А. П. Кассини. Военный агент К. И. Вогак. 
Директор Русско-китайского банка Д. Д. Покотилов. Русская эскадра в Порт- 
Артуре. Специальная миссия князя Э. Э. Ухтомского (1897). Поездка авто
ра в Японию. Русская миссия в Токио. Деятельность русской миссии в Афи
нах (1898—1904). Посланники М. К. Ону, Р. Р. Розен, Г. Н. Щербачев. Рас
сказ Ону о путешествии Николая II (в бытность великим князем) на Дальний 
Восток. Греческая королева Ольга Константиновна. Аудиенция автора у Ни
колая II и императрицы Александры Федоровны в связи с получением звания 
камер-юнкера (1903). Встречи с А. П. Извольским, С. Д. Сазоновым. Назна
чение секретарем русской миссии в Цетинье (Черногория) (1905). С. П. Мерт- 
ваго — заведующая Институтом для черногорских девиц. Отозвание автора 
из Черногории. Работа в министерстве в газетной экспедиции. Положение в 
министерстве при А. П. Извольском. Служба первым секретарем русской 
миссии в Бухаресте (1906—1908). Посланник М. Н. Гире. Деятельность на 
посту управляющего бюро печати министерства (1908—1909). А. С. Суворин. 
Служба секретарем русской миссии в Штутгарте (Вюртемберг) (1909—1911). 
Посланник К- М. Нарышкин. Поездка в Петербург на празднование 50-летия 
крестьянской реформы 1861 г. Деятельность русской миссии в Мадриде 
(1912—1917). Посланники Ф. А. Будберг, И. А. Кудашев. Организация авто
ром при испанском посольстве в Петрограде справочного стола о русских, ос
тавшихся в неприятельских странах (1914). Выступления балетной труппы 
С. П. Дягилева в Сан-Себастьяне (1916).

Отношения России с отдельными странами
См. также № 2126, 21*27

Абиссиния
1617. Глинский Д. Л. Жизнь русского санитарного отряда в Харраре: (Из 

воспоминаний об Абиссинии).— Гродно: Тип. Губернская, 1899. — 38 с.
Глинский Давид Львович (р. 1857), врач.
Около 1898. Отправление отряда из Харара в Энтото. Встреча с прави

телем Харара расом Маконеном. Возвращение части отряда в Харар. Жизнь 
и деятельность русских врачей в Хараре.

1618. Краснов П. Н. Казаки в Абиссинии: Дневник начальника конвоя рос. 
имп. миссии в Абиссинии. — 2-е изд. — Спб.: Изд. тип. «Рус. скоропеч.», 1909.— 
VI, 472 с., ил.

Др. публ. — Спб., 1900; ВС, 1898, т. 239, № 1—2; т. 240, № 3—4; т. 241, 
№ 5—6; т. 242, № 7—8; т. 243, N° 9—10; т. 244, N° 11—12 (под загл.: На пу
ти в Абиссинию: (Дневник начальника конвоя)). То же. Отд. отт. Спб., 1899.

Об авторе см. N° 426.
Сент. 1897 — июнь 1898. Назначение автора начальником конвоя импера

торской дипломатической миссии, посланной в Абиссинию. Состав конвоя, его 
снаряжение. Путь из Петербурга. Одесса — Константинополь — Афины — Алек
сандрия— Порт-Саид — Джибути. Путевые впечатления. Жизнь в лагере в 
Амбули. Экспедиция из Джибути в Рахэту .(по рассказам участников). Путь 
миссии из Амбули в Харар. Встреча с губернатором Гильдесского округа. Ха
рар, его облик. Русская медицинская помощь местному населению. Русский 
госпиталь. Путь к Аддис-Абебе. Прием императорского посла у негуса Мене- 
лика II. Посещение негусом русского лагеря. Состояние абиссинской армии. 
Взаимоотношения русских с местным населением. Животный и растительный 
мир Абиссинии.

1619. Лебединский М. И. Первый госпиталь в Абиссинии: (Из личных вос
поминаний).— ИВ, 1912, т. 130, № 11, с. 812—826.

Лебединский Михаил Иванович (р. 1862), врач, сотрудник русского гос
питаля в Аддис-Абебе.

1898—1900, 1903—1905. Организация и работа госпиталя.
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1620. Родзевич Б. А. Русский санитарный отряд в Абиссинии. — ВМЖ, 
1898, № 12, с. 1664—1718. — Публ. не окончена.

Родзевич Болеслав Адамович (р. 1857), военный врач.
Март — июль 1896. Отправление санитарного отряда Российского Обще

ства Красного Креста под начальством генерал-майора Н. К. Шведова из 
Петербурга. Одесса — Константинополь — Смирна — Афины — Александрия — 
Порт-Саид — Джибути — Харар. Быт отряда. Медицинская помощь населе
нию Харара. Образование Харарского отдельного отряда. В тексте — «Ведо
мость больных, принятых в Хараре с 25 июня по 8 ноября...».

Австро-Венгрия
См. № 1625, 2128

Афганистан
1621. Шеманский А. Д. В Афганистан! — Разведчик, 1911, № 1054, с. 25—

26.
Шеманский Анатолий Дмитриевич (р. 1868), полковник, начальник штаба 

Кушкинской крепости.
Осень 1905. Русско-афганские пограничные отношения. Поездка с комен

дантом Кушкинской крепости генералом В. П. Прасоловым в расположение 
афганского поста для выяснения отношения афганцев к русско-японской войне.

Болгария
См. также № 926, 2123

1622. Гешов И. Е. Балканский союз: Воспоминания и документы. — Пг.: 
Тип. «Науч. дело», 1915.— ПО с.

О России: с. 28, 35—36, 46—48, 52—64.
Гешов Иван Евстратьев (1849—1924), болгарский политический и государ

ственный деятель, министр-председатель, министр иностранных дел с 1911 г., 
один из создателей Балканского союза 1912 г.

Весна 1912—1913. Болгарская депутация в России после подписания бол
гаро-сербского договора, ее состав (по рассказам главы депутации председа
теля Народного собрания Болгарии С. Данева). Переговоры Данева с 
С. Д. Сазоновым. Болгаро-сербские отношения и Россия (1913). В тексте — 
дипломатические документы.

1623. Мещерский А. Д. На Шипке: Путевые заметки и впечатления одного 
из участников рус.-болг. торжеств в сент. 1902 г. — Странник, 1902, т. 2, ч. 2, 
№ И, с. 730—745.

Мещерский Александр Дмитриевич, протоиерей церкви Аничкова дворца.
Пребывание русской делегации на торжествах освящения церкви у села 

Шипка. Участие русского духовенства в богослужениях. Совместные маневры 
русских и болгарских войск.

1624. Рустам-Бек Тагеев Б. Л. Из македонских воспоминаний русского 
добровольца. — РВ, 1904, т. 289, № 1, с. 324—349; № 2, с. 615—648; т. 290, 
№ 3, с. 289—321, № 4, с. 532—561; т. 291, № 5, с. 137—187; т. 292, № 7, 
с. 305—332. — В конце текста: Тагеев Б.

Рустам-Бек Тагеев (Тагеев) Борис Леонидович (р. 1871), корреспондент.
1903—1904. Пребывание автора в Болгарии. Жизнь среди македонских 

повстанцев. Организация повстанческого движения. Действия повстанцев, их 
быт. Позиция болгарских властей по отношению к повстанческому движению. 
Корреспондентская деятельность автора. Р. Г. Пржевальский (племянник 
Н. М. Пржевальского), его участие в повстанческом движении.
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Великобритания
См. № 13512, 2126

Германия
См. также № 2124, 2128

1625. Бюлов Б. Воспоминания: Пер. с нем./Под ред. и с предисл.
B. М. Хвостова. — М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. — 564 с. — Пер. по изд.: Billow В. 
Denkwurdigkeiten. Bd. 1—4, В., 1930—1931.

О России: с. 56, 68—80, 84, 103, 126, 141 — 142, 175—176, 197, 208—212, 
216—218, 219—221, 228, 233—234, 255—259, 267, 271—278, 300—313, 328, 337, 
351—357, 419—423, 436, 439, 440.

Бюлов Бернхард (1849—1929), князь, германский государственный дея
тель, имперский статс-секретарь иностранных дел (1897—1900), рейхсканцлер 
и министр-президент Пруссии (1900—1909).

1897—1918. Русско-германские отношения. Визит Вильгельма II в Пе
тербург (1897). Переговоры Бюлова и Гогенлоэ с М. Й. Муравьевым. Посе
щение русской императорской семьей Потсдама (нояб. 1899 г.). Встречи 
Вильгельма II и Николая II в Геле (1901), в Ревеле (1902). Посещение Ни
колаем II Гессена (окт. 1903 г.). В. Н. Ламздорф. Н. Д. Остен-Сакен.
C. Ю. Витте. Переговоры Бюлова и Витте в Нордернее по вопросу о заключе
нии русско-германского торгового договора (1904). Встреча Вильгельма II и 
Николая II на Бьорке (1904). С. Ю. Витте после заключения Портсмутского 
договора (1905). Австро-русские отношения. Боснийский вопрос (1908), 
А. П. Извольский. Встречи Бюлова в Риме с А. Н. Крупенским, А. В. Криво- 
шеиным и В. Н. Коковцовым (1914).

1626. Дона Шлобиттен (Хилиус), фон. Из дневника адъютанта Вильгель
ма II. — ГМ, 1918, № 7/9, с. 267—327.

О России: с. 307—308, 311—312.
Дона Шлобиттен (Хилиус) фон, граф, генерал-адъютант.
11(24) авг., 29—30 окт. (11—12 нояб.) 1910. Беседа Вильгельма II с рус

ским военным агентом И. Л. Татищевым в Кенигсберге. Встреча Вильгель
ма II и Николая II в Эгельсбахе, после потсдамского свидания. Русская импе
раторская семья. Награждение автора орденом Св. Анны.

Китай
1627. Корсаков В. В. В проснувшемся Китае: Дневник-хроника рус. жизни

перед рус.-яп. войной. [Ч. 1. Перед японской войной: (Дневник-хроника
1902—1903). — М.: Тип. т-ва «Печатня Яковлева», 1911.]. — 404 с., ил.

Корсаков Владимир Викторович (р. 1854), врач русской миссии в Пекине.
Русская колония в Пекине. Быт и нравы. Русская миссия. Посланник 

П. М. Лессар. Чиновники миссии: первый секретарь П. К. Рудановский, второй 
секретарь князь М. Н. Святополк-Мирский и др. Их взаимоотношения. Дирек
тор Русско-китайского банка Д. Д. Покотилов. Командир русского охранного 
отряда Ю. Ю. Стемпневский. Посещение Пекина адмиралом Н. И. Скрыдло- 
вым. Пребывание в Пекине вел. кн. Кирилла Владимировича. Аудиенция ев
ропейских дам у китайской императрицы (со слов А. В. Корсаковой, дочери 
автора). Православная духовная миссия. Епископ Иннокентий (Фигуров- 
ский). Поездка С. Ю. Витте по Маньчжурии (со слов очевидцев). Русские 
дипломатические чиновники в Маньчжурии. П. М. Лессар о положении Рос
сии на Дальнем Востоке. Слухи о возможной войне России с Японией.

1628. Корсаков В. В. В старом Пекине: Очерки из жизни в Китае. — Спб.: 
Тип. спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1904. — VII, 360 с.

Об авторе см. № 1627.
1895 — май 1900. Путь через Монголию (Троицк — Савск — Урга). Рус

ское консульство в Урге. Русская чайная торговля. П. А. Бадмаев. Русская 
колония в Калгане. Русская миссия в Пекине. Посольство князя Э. Э. Ухтом
ского, открытие Русско-китайского банка (май 1897 г.). Условия жизни рус
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ских в Пекине. Отношение китайского населения к европейцам. Иностранные 
десанты в Пекине (1898—1900).

1629. Корсаков В. В. Скорбные дни: Дневник-хроника рус. жизни в Ки
тае за время рус.-яп. войны. — М.: Тип. т-ва «Печатня Яковлева», 1912.— 
[4], 212 с.

Об авторе см. № 1627.
7(20) янв. 1904 — 28 дек. 1904 (10 янв. 1905). Русская миссия и русская 

колония в Пекине. Отношение к русским после начала русско-японской вой
ны. Позиция китайского правительства. Известия с театра военных действий. 
Очевидцы о положении в Порт-Артуре, о Р. И. Кондратенко и А. М. Стессе- 
ле. Деятельность общин Красного Креста.

1630. Рунич С. В Манчжурии. — ИВ, 1904, т. 95, № 2, с. 608—632; № 3, 
с. 952—982; т. 96, № 4, с. 235—271.

После 1900. Китайско-Восточная железная дорога, ее работа. Охрана же
лезной дороги. Русская пограничная стража. Русское население Харбина, Порт- 
Артура, Дальнего. Русско-китайские школы. Русская культура в ‘ Маньчжу
рии. Русская торговля. Хунхузничество и борьба с ним.

Персия
См. № 294

Румыния
См. № 926, 2123

Соединенные Штаты Америки
См. № 2100

Турция
См. № 1636

Урянхайский край (Тува)
1631. Августус Е. Ф. С разведчиками 30-го полка по Урянхайскому краю 

и Монголии: (Дневник начальника команды разведчиков 30-го Сибирского 
стрелкового полка). — ВС, 1914, № 1, с. 151—166; № 3, с. 175—182; № 4. 
с. 159—166; № 5, с. 131 — 138; № 6, с. 163—170; № 7, с. 167—174; № 8, 
с. 163—170; № 9, с. 155—166; № 10, с. 167—182, ил. — В конце текста: Аугус- 
тус.

Августус (Аугустус) Евгений Федорович, штабс-капитан.
1908—1909. Формирование отряда разведчиков для защиты интересов 

русских купцов в Урянхайском крае. История конфликта тувинских (сойот
ских) начальников и русских купцов. Купцы и промышленники края: М. И. Бя
ков, Е. П. Сафьянов и др. Путь отряда. Минусинск. Минусинский музей. Пере
ход Енисея. Усинское займище. Поход на реку Кемчик. Переговоры с тувин
цами. Князь Хейдуба. Природа края. Животный мир. Население. Промыслы. 
В тексте — песнь о Енисее и Абакане поэта Кузьмина (XVIII в.).

Франция
1632. Кривенко В. С. Франко-русская неделя. — В кн.: Кривенко В. С. 

В дороге и на месте. Спб., 1899, с. 1—83.
Об авторе см. № 1133.
Сент. 1896. Путь автора поездом из Петербурга в Париж. Визит во Фран

цию императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Встре
ча в Шербуре. Торжества в Париже.

Черногория
1633. Паренсов П. Д. Черногория: (Рус. депутация на юбил. торжествах 

1910 г.). — ВС, 1911, № 1 , с. 191—204; № 3, с. 173—192.
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Паренсов Петр Дмитриевич (1843—1914), генерал от инфантерии, петер
гофский военный комендант, член депутации.

Авг. Пребывание русской депутации во главе с вел. кн. Николаем Никола
евичем на торжествах по случаю провозглашения Черногории королевством.

Швеция
См. № 2126

Япония
См. также N° 1539, 1668

1634. Слонов И. А. В стране наших союзников. — ИВ, 1915, т. 139, № 2, 
с. 607—636; № 3, с. 940—966, ил.

О России: с. 607—624, 627, 632, 955—960.
1913. Путь поездом от Москвы до Владивостока. Дорожные впечатления. 

Плавание на пароходе «Рязань» из Владивостока в Нагасаки. Агентство Доб
ровольного флота в Нагасаки. Адмирал И. Г. Скальский.

1635. Хаяси Т. Записки. Пер. с яп./Предисл. А. Б. — ИМИД, 1913, кн. 5,
с 3 j 2_337.

О России: с. 327—331, 335—337.
Хаяси Тадасу (1850—1913), посол Японии в России, Великобритании, 

впоследствии министр иностранных дел.
1897, 1901—1902. Русско-японские переговоры о Корее (1897). Поездка 

премьер-министра Японии X. Ито в Петербург для переговоров о заключе
нии русско-японского политического соглашения (нояб. 1901 г.). Заключение 
англо-японского союзного договора (янв. 1902 г.)

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Зиновьев Иван Алексеевич (1835—1917), 
действительный тайный советник, посол в Турции

1636. Кауфман А. Е. В мире дипломатов: (Из личных воспоминаний об 
И. А. Зиновьеве). — НСт, 1917, N° 3, с. 92—96.

Об авторе см. N° 1129.
1908. Встречи с И. А. Зиновьевым в Петербурге и в Турции. Зиновьев о 

провозглашении в Турции конституции.

Ияс Александр Иванович (1869—1914), 
полковник л.-гв. Литовского поАка, 

российский консул в Соудж-булаге (Персия) (1905—1912)
1637. А. И. Ияс: Сконч. 16 дек. 1914 г. — ИМИД, 1915, кн. 4, с. 177— 

181. — В конце текста: В. М.
900-е гг.— 1914. Биографические сведения о Иясе. Его служебная дея

тельность. Черты характера. Встречи автора с Иясом в Курдистане в 1914 г.

Казанский Михаил Васильевич (1887—1915), 
секретарь российского консульства в Праге

1638. Сабанин А. В. Памяти М. В. Казанского. — ИМИД, 1915, кн. 3, 
<с. 233—236.

Сабанин Андрей Владимирович, надворный советник, делопроизводитель 
2-го департамента Министерства иностранных дел.

1911—1915. Биографические сведения о Казанском, черты его характера. 
‘Служебная деятельность.
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Русские добровольцы в англо-бурской войне

1639. Августус Е. Ф. Воспоминания участника англо-бурской войны, 1899— 
1900 гг. — ВВЖ, 1900, N° 11, с. 1029—1039; N° 12, с. 1096—1104; 1901, N° 1 , 
с. 50—61; N° 3, с. 248—265; N° 7, с. 644—673; N° 9, с. 876—889; 1902, N° 1, 
с. 11—25; № 3, с. 212—228; N° 6, с. 551—566.

Др. публ. — Варшава, 1902.
Об авторе см. № 1631.
Участие автора в качестве добровольца в англо-бурской войне на сторо

не буров. Военные действия. Русские добровольцы. Формирование русского 
отряда. Русский санитарный отряд в Гленкоэ. Эмигранты из России.

1640. Баумгартен О. А. Воспоминания о Трансваале сестры милосердия 
общины св. Георгия, 1899—1900. — Спб.: Гос. тип., 1901. — 4, 45 с.

Баумгартен Ольга Аполлоновна, член русского санитарного отряда, на
правленного на помощь бурам.

Путь из Петербурга на пароходе «Королева Ольга». Пребывание русского 
санитарного отряда в Трансваале. Представление президенту С. Крюгеру в 
Претории. Русский госпиталь в Ньюкасле.

1641. Изъединова С. В. Несколько месяцев у буров: Воспоминания сест
ры милосердия. — Спб.: Тип. Суворина, 1903. — IV, 321, IV с., ил.

Изъединова Софья Владимировна.
Зима 1899 — лето 1900. Образование в России на общественные средства 

санитарного отряда для отправления в Трансвааль. Состав отряда, русская и 
голландская его части. Командир — доктор фан Леерсум. Отправление из Пе
тербурга. Берлин — Рим — Неаполь — Порт-Саид — Суэц — Занзибар — Дар- 
эс-Салам — Мозамбик — Лоренцо-Маркес. Быт отряда. Взаимоотношения 
русских и голландцев. Жизнь в Претории. Деятельность русского отряда Крас
ного Креста в Трансваале. Русский госпиталь в Ньюкасле. Работа автора в 
санитарном поезде. Русские добровольцы в Трансваале. Е. Я. Максимов — 
командир «европейского легиона». Деятельность санитарного отряда в Оран
жевой республике. Распад отряда. Возвращение из Претории в Россию.

Участие России в подавлении Ихэтуаньского 
(«Боксерского») восстания в Китае
См. также № 647—649, 1236, 1237, 1353, 1503

1642. Агапеев А. П. Бэй-Тан: (Из личных воспоминаний). — ВС, 1902, N° 1, 
с. 18-47.

Агапеев Александр Петрович (р. 1868), подполковник Генерального шта
мба, начальник штаба отряда генерал-майора К. В. Церпицкого.

Сент. 1900. Подготовка к штурму Бэйтана. Соотношение сил. Укрепления 
противника. Встреча автора по приказу вице-адмирала Е. И. Алексеева с пред
ставителями союзных войск в Тяньцзине. Штурм и взятие Бэйтана (7(19) 
сент.). Генерал-майор К. В. Церпицкий.

1643. Белозеров А. Дело под Хунчуном. — В кн.: Верещагин А. В. На вой
не: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 180—191.

Автор — штабс-капитан, командир 7-й роты 5-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка.

17 (29) июля 1900. Взятие Хунчуна отрядом ген.-майора Н. А. Айгустова.
1644. Богданов А. Ф. Стычка с хунхузами. — В кн.: Верещагин А. В. На 

войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 8—15.
Богданов Алексей Федорович (р. 1868), подполковник.
Сент. 1901. Столкновение русского отряда с хунхузами у станции Маошан.
1645. Бой у старого Ньючжуана: (Из дневника). — Разведчик, 1901, 

N° 569, с. 812—816. — В конце текста: К. А.
1646. Рекогносцировка к Айсяндзяну и Айсяндзянский бой: (Из дневни

ка). — Разведчик, 1901, N° 570, с. 828—832. — В конце текста: К- А.
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1647. Айсяндзянскиб бой. — Разведчик, 1901, № 572, с. 878—881. — В кон-
це текста: К. А.

1648. Взятие Ляояна. — Разведчик, 1901, № 573, с. 904—907; № 574, 
с. 927—928. — В конце текста: К. А.

[К № 1645—1648]. Автор — заведующий командой охотников 11-го Вос
точно-Сибирского стрелкового полка.

Сент. 1900. Действия русских войск против ихэтуаней. Прибытие автора 
в Хайчен. Продвижение русских войск от Хайчэна к Старому Нючжуану. Бой 
у Старого Нючжуана. Формирование летучего полка из солдат 1-го, 3-го и 
11-го Восточно-Сибирских стрелковых полков и взвода Забайкальской ка
зачьей конной артиллерии. Путь полка от Нючжуана к Айсяндзяну. Столкно
вение с повстанцами на Айсяндзянской дороге. Бой у Айсяндзянскпх гор. 
Взятие русскими войсками Ляояна, Мукдена. Вооружение русских н повстан
цев. Боевые трофеи, потери русских войск.

1649. Броднянская Н. В. Представление дам дипломатического корпуса 
в Пекине китайской императрице 19-го января 1902 г./Запись А. В. Вереща
гина.— В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. 
Спб., 1902, с. 1—7.

Броднянская Надежда Владимировна.
Описание церемонии.
1650. Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. 

(С портр. и рис.). — Спб.: Тип. Голике, 1902. — 4, 208 с., ил.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

№ 1643, 1644, 1649, 1652, 1653, 1655, 1658, 1665, 1666, 1670, 1673, 1675, 1679, 
1695—1697.

Верещагин Александр Васильевич (1855—1909), полковник, впоследствии 
генерал-лейтенант.

1651. Верещагин А. В. По Манчжурии (1900—1901): Воспоминания и рас
сказы.— Спб.: Типолит. Тиханова, 1903.— 199 с., ил.

Др. публ. — BE, 1902, № 1—3.
Др. публ. (в отрывках). — Спб., 1904 (под загл.: Русские в Манчжурии: 

Рассказы о последнем кит. походе в 1900 г.); [2-е изд.]. Спб., 1913 (под загл.: 
Русские в Манчжурии: Рассказы о кит. походе в 1900 г.).

Об авторе см. № 1650.
Июнь 1900 — февр. 1901. Командирование автора в распоряжение при-» 

амурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова. Путь из Петербурга в Ха-* 
баровск через Иркутск, Сретенск, Благовещенск. Дорожные впечатления. Об-* 
становка в Благовещенске после обстрела города китайцами (по рассказам 
очевидцев). Хабаровск. Облик города. Н. И. Гродеков. Поход русских войск 
из Хабаровска на Гирин. Поездки автора в Хунчун, Цицикар, Фулярды, То- 
лочжоу, Гирин. Состояние и снабжение русских войск. Быт солдат и офице
ров. Отделение Красного Креста в Фулярды. Профессор Харьковского универ
ситета хирург М. М. Кузнецов. Быт и нравы китайского населения. Хайфацзян- 
ская экспедиция против хунхузов (нояб. — дек. 1900 г.) под командованием 
генерала А. В. Каульбарса (по воспоминаниям поручика артиллерии С. Н. Ще
голева). Визит Гродекова в Гирин (дек. 1900 г.). Харбин. Его облик. Пере
езд штаба Гродекова из Харбина в Хабаровск.

1652. Вотинцев. 17 октября 1900 г. в Манчжурии: Воспоминания войско
вого старшины Вотинцева. — В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы 
очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 62—75.

Автор — войсковой старшина 1-го Нерчинского полка Забайкальского ка
зачьего войска.

14(26) окт. — 22 окт. (3 нояб.) 1900. Присоединение 1-го Нерчинского пол
ка к отряду генерала П. К. Ренненкампфа в городе Шуньян. Выступление от
ряда к городу Манпашану. Столкновения с противником. Сражение у Ман- 
пашана (17(29) окт.). Отступление русского отряда.

1653. Врублевский И. П. Воспоминания о защите русской дипломатиче
ской миссии в Пекине, в июне и июле 1901 г. — В кн.: Верещагин А. В. На 
войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 135—144.
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Др. публ.: см. № 1663.
Врублевский Иван Пшемыслович, штабс-капитан 8-го Восточно-Сибирско

го стрелкового полка, прикомандирован к русской миссии в Пекине для изу
чения китайского языка.

Май — авг. 1900. Осада иностранных посольств в Пекине китайскими сол
датами и ихэтуанями. Оборона посольского квартала. Действия интернацио
нального отряда под командованием Врублевского.

1654. Гибель отряда Валевского в 1900 году/Лит. запись Ю. Ельца. — ЧС, 
1908, вып. 2, с. 19—35.

Июнь — июль. Запись рассказов солдат отряда. Отступление от Ляояна. 
Гибель поручика Валевского. Плен.

1655. Гиршфельд. Воспоминания: (Посвящ. памяти Павла Константинови
ча Келлер). — В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—- 
1901 г. Спб., 1902, с. 30—48.

Автор — поручик 1-го Уссурийского железнодорожного батальона.
Июнь 1900— янв. 1901. Действия полуроты 1-го Уссурийского'железнодо

рожного батальона. Ее состав. Осмотр и восстановление железной дороги. 
Путь от Тоику до Тяньцзиня. Тяньцзинь, его облик. Союзные войска. Столк
новения с противником. Путь от Тяньцзиня до Янцуна.

1656. Дейч Л. Г. Кровавые дни. — Спб.: Пролетариат, 1906. — 32 с.
Др. публ. (с изм.). — Заря (Штутгарт), 1902, № 4 (авг.), отд. 2 (под 

загл.: Бомбардировка Благовещенска китайцами: (Рассказ очевидца)). То же. 
Отд. отт. Stuttgart, [1902].

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), участник народнического, затем, со
циал-демократического движения, в конце 1890-х гг. находился на поселении 
в Восточной Сибири.

Июнь — июль 1900. Известия о действиях ихэтуаней. Отправление войск 
из Благовещенска в Хабаровск. Действия властей Благовещенска. Обсуждение 
в Городской думе вопроса о положении в городе и его охране. Военный гу
бернатор Амурской области генерал-лейтенант К. Н. Грибский. Обстрел Бла
говещенска из Сахалина (2 (14) июля). Формирование добровольной дружи
ны. Переправа китайского населения Благовещенска через Амур. Действия рус
ских войск в Маньчжурии.

1657. Джембысбаев Н. Экспедиция против хунхузов в Манчжурии. — Раз
ведчик, 1901, № 542, с. 224—225.

Автор — штабс-капитан.
Окт. 1900. Поиски хунхузов в окрестностях Ляояна. Разгром их отряда 

в деревне Суюнтай.
1658. Драчинский В. А. Рассказ фельдфебеля пулеметной роты 3-ей В. С. 

стрелковой бригады. — В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 
1900—1901 г. Спб., 1902, с. 132—133.

Драчинский Виктор Арсентьевич.
10(22) июля— 1(13) авг. 1900. Бой между союзными и китайскими вой

сками под Пекином. Генерал-майор А. М. Стессель.
1659. Дьяков Н. А. Год на крейсере «Адмирал Нахимов»: (I. В европей

ских водах; И. У азиатских берегов; III. На страже в Китае). (Судовые за
метки и впечатления 1899—1900 гг.). — Спб.: Тип. Лопухина и литогр. Кройе, 
1902. — 230 с., ил.

Др. публ. — 2-е изд. Спб., 1904.
Дьяков Николай Александрович (р. 1862), священник.
Отправление крейсера из Кронштадта. Катастрофа броненосца «Апрак

син» у острова Готланда. Ледокол «Ермак», его устройство. Посещение Ре
веля, Киля. Визит на крейсер принца Генриха Прусского. Посещение Шербу
ра, Кадиса, Порт-Магона, Неаполя, Порт-Саида, Перима, Адена, Коломбо, 
Сингапура, Гонконга. Прибытие в Порт-Артур. Население города. Стоянка на 
рейде у крепости Таку в составе международной эскадры, посланной против 
восстания ихэтуаней. Участие русских моряков во взятии крепостей Таку, Бей- 
цана Взятие Пекина иностранными войсками (по рассказам очевидцев). 
Жизнь на крейсере. Быт матросов и офицеров.
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1660. Евреинов Б. Н. Осада дипломатических миссий в Пекине: Май — 
авг. 1900. — ИМИД, 1912, кн. 4, с. 124—210.

Евреинов Борис Николаевич, коллежский асессор, второй секретарь рус
ской миссии в Пекине.

Отношение к иностранцам в Китае. Движение ихэтуаней. Прибытие ино
странных десантов в Пекин. Охрана русской миссии. Переговоры иностран
цев с китайским правительством. Организация обороны посольств. Условия 
жизни осажденных. Столкновения с китайскими войсками. Вступление иност
ранных войск в Пекин.

1661. Елец Ю. Л. Амурская героиня: При осаде Благовещенска китайца
ми.— 5-е изд. — М.: Тип. Забалуева, 1901.—-33 с., 1 л. портр.

Др. публ. — 7-е изд. М., 1901.
Елец Юлий Лукьянович (р. 1862), гвардии ротмистр, писатель.
Июль 1900. Изложение воспоминаний жительницы Благовещенска Анаста

сии Исаевны Юдиной (р. 1871). Паника среди населения Благовещенска пос
ле обстрела города китайцами. Подготовка добровольцев к обороне. Грабе
жи в городе.

1662. Елец Ю. Л. В осаде: События последней кит. войны. — 2-е изд.— 
М.: Тип. Забалуева, 1901. — 33 с., ил.

Др. публ. (с изм.). — Порт-Артур, 1901 (под загл.: Смерть идет! Быль из 
последней китайской войны); 2-е изд. М., 1901; 3-е изд. М., 1901; 4-е изд. М., 
1901.

Об авторе см. № 1661.
Окт. 1900. Воспоминания о походе летучего отряда стрелков и охотничь

ей команды 6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и казаков, в Восточ
ную Монголию для освобождения католической миссии у деревни Суншуциц- 
зы. Осада миссии китайскими войсками и ихэтуанями. Освобождение осажден
ных отрядом подполковника П. Н. Рубовского.

1663. Елец Ю. Л. С трупами: Эпизод из пекин. сиденья.— М.: Тип. Заба
луева, 1901. — 22 с.

Об авторе см. № 1661.
Запись воспоминаний И. П. Врублевского (см. № 1653).
1664. Иванов И. Е. Впечатления из военно-походной жизни за время ок

купации Манчжурии в 1900—1903 г. — Спб.: Тип. Суворина, 1907. — 98 с., ил.,
1 л. карт.

Иванов Илья Ефимович (р. 1861), капитан, командир 2-й роты 1-го Вос
точно-Сибирского стрелкового полка.

Отправление 2-й, 5-й и 6-й рот 1-го Восточно-Сибирского стрелкового пол
ка из Ляояна в город Синминтин (нояб. 1900 г.). Действия русских частей 
в районе Синминтина. Гибель капитана К. В. Абазы у деревни Эрдао-дзин. 
Русские войска в Мукдене. Их быт. Концерты капеллы Н. Д. Славянской 
(нояб. 1901 г.). Быт и нравы китайцев. Деятельность автора на посту смотри
теля императорского дворца в Мукдене (с сент. 1901 г.). Взаимоотношения 
русских военных властей с китайскими властями. Русский военный комиссар 
при мукденском дзянь-дзюне полковник М. С. Квицинский. Русский театр 
в Порт-Артуре.

1665. Иванов И. Е. Из военно-походных впечатлений. — В кн.: Вереща
гин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 192—205.

Об авторе см. № 1664.
15(27) июля 1900 — лето 1901. Части 1-го Восточно-Сибирского стрелко

вого полка в бою под Коджоу. Бой под Старым Нючжуаном. Экспедиция от
рядов генералов А. В. Каульбарса и К. В. Церпицкого в Лунган (Чан-Бошан) 
против китайской маньчжурской армии (лето 1901 г.).

1666. Иванов И. Е. Очерки походно-боевой жизни во время боксерского 
восстания: Из дневника командира 2-й роты 1-го Вост.-Сиб. стрелкового е. в. 
полка. — М.: Унив. тип., 1907.— 138 с., ил. — Прил.: Георгиевские кавалеры 
2-й роты 1-го Вост.-Сиб. стрелкового е. в. полка.

Др. публ. (в отрывках). — Разведчик, 1900, № 530 (под загл.: В Мукден); 
1901, № 551 (под загл.: Сен-ю-чен); 1901, № 560 (под загл.: От Сен-ю-чена до
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Коджоу); 1901, № 567 (под загл.: Взятие Коджоу: (В 10 часов утра 19-го ию
ля 1900 г.)); РВ, 1901, т. 271, № 2 (под загл.: Взятие Хайчэна: Из дневника 
ротного командира); 1901, т. 275, № 9, 10 (под загл.: Военно-походные впе
чатления); В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900 — 
1901 г. Спб., 1902 (под загл.: Из военно-походных впечатлений) (см. № 1665).

Об авторе см. № 1664.
Июль — сент. 1900. Путь 1-го Восточно-Сибирского полка из Владивосто

ка пароходом до Порт-Артура, затем по железной дороге до Сеньючэна. Бой 
и взятие Сеньючэна. Взятие крепости Коджоу (Гайпин). От Коджоу до Та- 
шичао. Действия полка в составе Южно-Маньчжурского отряда. Начальник 
отряда генерал-майор Н. Н. Флейшер. Взятие Хайчэна. Положение в Инкоу 
во время ихэтуаньского восстания (по рассказам очевидцев). Вступление ча
стей 1-го Восточно-Сибирского полка в Инкоу. Сражение под Старым Нючжу- 
аном. Взятие Ляояна. Занятие Мукдена отрядом полковника П. И. Мищен
ко. Расположение 1-го Восточно-Сибирского полка в Мукдене. Походный быт.

1667. Ивашкевич А. К. Последние дни в Манчжурии: (Из личных воспо
минаний).— РБ, 1900, № 10, с. 143—168.

Ивашкевич Анна Кирилловна, жена руководителя строительства участка 
Китайско-Восточной железной дороги.

Около 1899 — июль 1900. Поселок русских служащих строительства желез
ной дороги близ деревни Фулярджи в Хейлудзянской провинции. Отношение 
местного населения к русским. Положение русских служащих в условиях вос
стания ихэтуаней. Меры по охране железной дороги и поселка. Отъезд рус
ских в Харбин. Отправление женщин и детей из Харбина в Хабаровск на па
роходе «Одесса». Обстрел парохода.

1668. Из жизни на Дальнем Востоке: Июнь 1900 г. —- март 1903 г. (Южно- 
Уссурийский край. Печелийская провинция, Япония и Южная Маньчжурия).— 
BE, 1904, кн. 4, с. 433—478; кн. 5, с. 1—37; кн. 6, с. 466—491. — В конце тек
ста: W.

Воспоминания в форме писем. Начало военных действий против нхэтуа- 
ней. Настроения офицеров. Мобилизация. Город Никольск-Уссурийский. Судь
бы офицерских жен. Отношение союзников к китайскому населению. Разме
щение союзных войск в Пекине. Открытие лазарета Красного Креста. Нагаса
ки. Быт, нравы, культура японцев. Поездка автора в Пекин (середина дек. 
1900 г.). Чествование генерала Н. П. Линевича. Переезд из Тяньцзиня в Шан- 
хай-Гуан. Быт русских офицеров. Международный форт № 1. Путешествие 
автора по Японии и Южной Маньчжурии.

1669. Из манчжурских воспоминаний. — ИВ, 1903, т. 91, № 2, с. 578— 
592. — В конце текста: С. П-ый.

Автор — поручик, переводчик.
После 1900. Отношение ихэтуаней к католикам. Посылка русской охот

ничьей команды в качестве конвоя французских миссионеров.
1670. Карташев И. Воспоминания о походе на Шан-хай-гуань. — В кн.: 

Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, 
с. 92—97.

Карташев Иван, подъесаул.
12(24) сент.— 19 сент. (1 окт.) 1900. Поход отряда под командованием 

генерал-майора К. В. Церпицкого на Шанхай-Гуань. Захват станций Сутчуан 
и Тяньшань.

1671. Корсаков В. В. Пекинские события: Личные воспоминания участника 
об осаде в Пекине. Май — авг. 1900. — Спб.: Тип. Суворина, 1901. — XVI, 
394 с., портр., план.

Об авторе см. № 1627.
Отношение китайского населения к иностранцам. Движение ихэтуаней. 

Европейцы в Пекине. Русская колония. Русская миссия. Посол М. Н. Гире. 
Директор Русско-китайского банка Д. Д. Покотилов. Прибытие в Пекин ино
странных десантов для охраны посольств. Продвижение русского десанта из 
Порт-Артура к Пекину (со слов участников). Организация обороны русской 
миссии. Переход семей русских в английское посольство, его оборона. Осада
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посольств китайцами. Потери русских. Уход за ранеными. Переговоры с ки
тайскими властями. Вступление иностранных войск в Пекин (1 (13) авг.). 
Путь русских войск от Тяньцзиня до Пекина (со слов очевидцев).

1672. Кравченко В. С. На Дальнем Востоке во время военных событий 
1900—1901 года: (Из дневника мор. врача). — Свет, 1906, т. 6, с. 1—84 
(паг. 2-я).

То же. — Отд. отт. — Спб., 1906.
Кравченко Владимир Семенович (р. 1873).
Июнь 1900 — июль 1901. Назначение автора судовым врачом канонерской 

лодки Тихоокеанской эскадры «Отважный». Путешествие поездом из Москвы 
через Иркутск до станции Байкал. Условия пути. Формирование в Сретенске 
отряда против ихэтуаней под командованием генерал-лейтенанта Д. И. Суббо- 
тича. Назначение автора врачом отряда. Путь отряда из Сретеиска до Бла
говещенска по Амуру. Быт солдат. Положение в Благовещенске. Китайское 
население города. Действия русских войск в Маньчжурии, события в Пекине 
(по рассказам очевидцев). Отъезд автора в Хабаровск. Русское население го
рода. Корейцы. Переезд из Хабаровска во Владивосток. Путешествие на па
роходе «Мукден» из Владивостока в Порт-Артур. Назначение младшим судо
вым врачом на броненосец «Сисой Великий». Командир корабля капитан 1-го 
ранга М. П. Молас. Быт матросов и офицеров. Участие моряков во взятии 
Шанхай-Гуаня. Пребывание русских кораблей в Нагасаки. Русский флот в 
Порт-Артуре. Церемония закладки памятника на братской могиле в годовщи
ну боя под Тяньцзинем (июнь 1901 г.).

1673. Лисненко. Из жизни на фортах Бейтана: Воспоминания. — В кн.: 
Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, 
с. 76—92.

Автор — капитан 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
1901. Пребывание в Бэйтане в составе роты, оставленной для охраны 

имущества фортов. Преследование хунхузов. Немецкие солдаты в Таку и Бэй
тане. Преследование ихэтуаней у Хэсиу. Походный быт. Празднование русски
ми Рождества в Пекине.

1674. Люпов А. Н. Забытое дело. — PC, 1915, т. 162, № 6, с. 494—513.— 
В конце текста: А. Л.

Люпов Алексей Николаевич (ум. 1911), поручик, впоследствии капитан 
артиллерии.

Сент. 1900. Штурм русскими войсками крепости Бэйтан (7(19) септ.). Со
стояние и действия русской крепостной артиллерии. Укрепления противника.

1675. Малых С. Т. Рассказ фельдшера 2-й роты 9-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. — В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 
1900—1901 г. Спб., 1902, с. 134.

Малых Семен Тимофеевич.
10(22) июня 1900. Помощь раненым в бою под Тяньцзином.
1676. Милованов. Из воспоминаний об охранной страже Китайской Вос

точной железной дороги. — Разведчик, 1903, № 648, с. 269—270, ил.
Автор — подпоручик.
Июль — окт. 1900. Эпизоды военных действий против китайских войск и 

отрядов хунхузов.
1677. На выручку: (Эпизод из жизни в Манчжурии в 1901—1904 гг.).— 

ОЖ, 1913, N° 3, с. 39—40.— В конце текста: Пограничник.
Автор — командир полуроты.
Воспоминания о командировании из Пуландяна на русский военный пост 

в связи с ложным известием о нападении на него хунхузов.
1678. Никитина К. Осада Благовещенска китайцами в 1900 г.: (Из воспо

минаний). — ИВ, 1910, т. 122, N> 10, с. 207—224.
Никитина Клавдия, жительница Благовещенска.
Июнь — июль 1900. Обстрел Благовещенска из Сахалина. Паника среди 

русского населения города. Действия местных властей. Переправа китайского 
населения через Амур. Действия русских войск.
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1679. Озмидов Б. В. Воспоминания. — В кн.: Верещагин А. В. На войне: 
Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 49—61.

Озмидов Борис Владимирович, штабс-капитан, начальник службы пути 
Северной Китайской железной дороги.

Авг. 1900. Печелийский театр военных действий. Начальник Тяньцзинекого 
гарнизона полковник К. А. Анисимов. Поездка автора из Тяньцзиня в Пекин 
для получения сведений о восстановлении железной дороги. Хэсиво. Тунчжоу. 
Пекин. Встреча с генерал-лейтенантом Н. П. Линевичем. Парад союзных войск 
в Пекине.

1680. Орлов. От Хайчена до Мукдена: (Воспоминания участника похода 
в Китай в 1900—1901 гг.). — ВС, 1904, № 6. с. 21—40; № 7, с. 59—84.

Автор — капитан Генерального штаба в составе Южно-Маньчжурского от
ряда.

19(31) авг. — 19 сент. (1 окт.) 1900. Действия русских войск в Маньч
журии. Состав Южно-Маньчжурского отряда. Подготовка к походу в Хайчэне. 
Бои у Старого Нючжуана, под Айсяндзяном у села Шахечжень. Преследова
ние противника. Взятие Ляояна. Наступление и взятие Мукдена. .Начальники 
Южно-Маньчжурского отряда: генералы Д. И. Субботич, Н. Н. Флейшер. 
Действия отряда полковника П. И. Мищенко.

1681. Орлов Н. А. Забайкальцы в Маньчжурии в 1900 г.: Очерки из по
хода Хайларского отряда генерала Н. А. Орлова в Китае в 1900 г. — Спб.: 
Тип. Клобукова, 1901. — 199 с., карта, планы.— В тексте: Список георгиевских 
кавалеров Хайларского отряда.

Др. публ. (отрывки). — Разведчик, 1900, № 530 (под загл.: Хайларский 
отряд: (Из частного письма генерал-майора Н. А. Орлова); ВС, 1901, № 1 
(под загл.: На Якшах казачьих: (Из воспоминаний о походе Хайларского от
ряда в Маньчжурии в 1900 г.); 1901, № 2 (под загл.: Хинган); Спб., 1902 (под 
загл.: Казак Алексей Стародубов); Спб., 1902 (под загл.: Буторин).

1682. Орлов Н. А. Занятие Хайлара: (Из восноминаний о походе Хайлар
ского отряда в Манчжурию в 1900 г.). — ИВ, 1901, т. 86, № 10, с. 98—139.

1683. Орлов Н. А. Преследование после сражения: (Из воспоминаний).— 
МВ, 1901, т. 86, № И, с. 530—545.

1684. Орлов Н. А. Сражение при Онгуни: (17 июля 1900 г.). (Кит. вой
н а ) .— ИВ, 1901, т. 84, № 4, с. 137—162.

1685. Орлов Н. А. Сражение при Якши 1-го августа 1900 г.: (Из воспоми
наний о походе Хайларского отряда в Манчжурию). — ИВ, 1901, т. 84, № 5, 
с. 603—627.

1686. Орлов Н. А. Форсированный марш от Хингана до Фулярды: (Из 
воспоминаний о походе Хайларского отряда в Манчжурию в 1900 г.). — ВС, 
1901, № 4, с. 141—165.

[К ЛЬ 1681—1686]. Орлов Николай Александрович (р. 1855), генерал- 
майор, профессор Академии Генерального штаба, начальник Хайларского от
ряда.

Июнь — нояб. 1900. Формирование Хайларского отряда. Его состав. Во
оружение и снабжение отряда. Штаб. Забайкальские казаки, их быт. Охран
ная стража Китайско-Восточной железной дороги. Путь отряда от Сретенска 
до станции Онгунь. Сражение при Онгуни (15—17(27—29) июля). Действия 
русской конницы и артиллерии. Силы противника в Хайларе (со слов офице
ров охранной стражи). Взятие Хайлара (21 июля (2 авг.)). Действия летуче
го отряда капитана Г. М. Смольянникова. Бой у станции Якши (1(13) авг.). 
Взятие Якшинского перевала. Переход через Хинганский перевал. Сражение 
у Хингана (11(23) авг.). Форсированный марш от Хингана до Фулярды. Каза
ки Алексей Стародубов, Буторин. Их внешний облик, черты характера, по
ведение в бою. Расформирование Забайкальской казачьей бригады.

1687. Пивоваров Н. Воспоминания полкового священника из похода с Юж
но-Манчжурским отрядом (с июня 1900 г. по 28 янв. 1901 г.). — ВВД, 1901, 
№ 16, с. 500—512. (Часть неофиц.).

Пивоваров Николай, священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка.
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Путь полка от деревни Талиеван к станции Ташичао. Бой у деревни Ку- 
тайцзы. Соединение полка с 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригадой. 
Путь отряда к Хайчэну. Стоянка у Хайчэна. Поход на Мукден. Богослужения 
в полку.

1688. Повалишин Н. И. На мореходной канонерской лодке «Отважный^ 
в Инкоу в 1900 году. — Спб.: Изд. Березовского, 1908.— 64 с., ил.

Повалишин Николай Иванович (р. 1867), лейтенант.
Апр. — июль 1900. Отплытие лодки из Порт-Артура в Инкоу (Нючжуан) 

для охраны города от ихэтуаней. Капитан К. К. Клапье де Колонг. Плавание 
по Ляохэ. Прибытие в Инкоу. Облик города. Русский поселок. С. В. Александ
ровский — главноуполномоченный Русского Общества Красного Креста, на
чальник противочумного отряда; есаул И. И. Димитренко и др. Деятельность 
противочумного отряда. Быт команды лодки, участие в охране города. При
бытие японского десанта. Действия ихэтуаней и китайских правительственных 
войск. Приход канонерской лодки «Гремящий». Столкновения с ихэтуанямн. 
Действия отряда генерал-майора Н. Н. Флейшера. Занятие города русскими 
войсками. Прибытие вице-адмирала Е. И. Алексеева. Установление русского 
управления в Инкоу.

1689. Позднеев Д. М. 56 дней пекинского сидения в связи с ближайшими 
к нему событиями пекинской жизни. — Владивосток: Паровая тпполпт. т-ва 
Сущинской и К0, 1903. — 217 с. — Прил.: I. Императорские указы, опублико
ванные в правительственной газ. «Цзинь-бао» за время пекинского сидения и 
имеющие отношение к последнему; II. Планы.

Др. публ.— [1-е изд.]. — Спб., 1901.
Позднеев Дмитрий Матвеевич, коллежский асессор, чиновник особых по

ручений Министерства финансов.
15(27) мая— 1(13) авг. — 1900. Положение русских в Пекине во время 

восстания ихэтуаней. Действия ихэтуаней. Позиция китайского правительства. 
Оборона русской миссии и других русских учреждений. Гибель посла Герма
нии барона Кеттлера. Размещение иностранцев в английской миссии. Орга
низация европейской колонии. Строительство оборонительных укреплений. 
Участие русских в охране колонии. Р. И. Барбье, А. Т. Бельченко, Д. Д. Поко- 
тилов, С. А. Хитров, иеромонах Авраамий, иеродиакон Василий. Работа рус
ских женщин в госпитале. Быт русской колонии. Вступление иностранных со
юзных войск в Пекин.

1690. Покотилов Д. Д. Дневник осады европейцев в Пекине с 22-го мая 
по 1-е августа. [Вып. 1]. — Ялта: Изд. М-ва финансов, 1900. — 85 с.

1691. Покотилов Д. Д. Дневник со 2-го по 31-е августа 1900 года. 
[Вып. 2]. — Спб.: Изд. М-ва финансов, 1900. — 35 с.

[К № 1690—1691]. Покотилов Дмитрий Дмитриевич, статский советник,, 
директор Русско-китайского банка, член правления Китайско-Восточной же
лезной дороги, чиновник особых поручений Министерства финансов.

22 мая (3 июня) — 31 авг. (12 сент.). Положение русских и других иност
ранцев в Пекине во время восстания ихэтуаней. Позиция китайского прави
тельства. Охрана русской миссии и Русско-китайского банка. Размещение ино
странцев в английской миссии. Быт. Оборона миссии. Вступление иностранных 
союзных войск в Пекин. Русские войска. Генерал-лейтенант Н. П. Линевпч. 
Деятельность Пекинского отделения Русско-китайского банка. Отъезд из Пе
кина русских служащих банка и Китайско-Восточной железной дороги.

1692. Ренненкампф П. К. По Амуру и Манчжурии. — ВС, 1904, № Зг 
с. 89—108; № 4, с. 57—86; № 5, с. 55—86, рис.

Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918), генерал.
Июль — авг. 1900. Назначение автора командующим сводного отряда для 

ликвидации китайских военных постов на правом берегу Амура. Формирова
ние отряда. Путь от Сретенска до Покровской (Покровки). Плавание по Шил- 
ке и Амуру. Боевые действия в районе Мохо-Желтуга. Осмотр района реки 
Чульмантай. Соединение с отрядом генерала К. Н. Грибского. Наступление и 
бой у Айгуна. Назначение автора начальником конного преследовательного 
отряда, снаряжение отряда. Преследование противника по Цицикарской до
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роге. Занятие деревни Эюр. Форсирование Хинганского перевала. Вступление 
в Мерген. Продвижение к Цицикару. Переговоры с китайцами. Занятие Цнци- 
кара. Трофеи. Походный быт.

1693. Соловьев В. Воспоминания об усмирении китайского мятежа в Пе- 
челийской провинции в 1900 г. — ЧС, 1908, вып. 7, с. 117—149.

Соловьев Василий, стрелок 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
28 мая (10 июня) — сент. 1900. Отправление экспедиционного отряда пол

ковника К- А. Анисимова из Порт-Артура. Путь к Тяньцзиню. Бои за Тянь
цзинь. Действия соединенного отряда генерала А. М. Стесселя. Охрана Тянь
цзиня. Быт солдат.

1694. Степанов Н. И. Восемь месяцев в походе: (Очерки минувшей кит. 
экспедиции). — Харбин: Изд. Поповой, 1907. — 73 с.

Автор — участник похода.
Июнь — авг. 1900. Призыв на военную службу. Сретенск, его облик, на

селение. Торговля. Путь от Сретенска на пароходе до Благовещенска. Военные 
действия на Амуре. Станица Покровская. Население Благовещенска. Путь 
от Благовещенска до Айгуна и обратный переход. Поход на Хинган. Быт 
солдат.

1695. «Тяньцзинское сидение»: (Из дневника 12-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка, бывшего под начальством полковника Анисимова). — В кн.: 
Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902г 
с. 16—29.

Май — июнь 1900. Пребывание полка в Тяньцзине. Осада города ихэтуа- 
нями и китайскими войсками. Бои.

1696. Хондзынский И. Э. Воспоминания вольноопределяющегося Хондзын- 
ского. — В кн.: Верещагин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. 
Спб., 1902, с. 145—179.

Автор — отделенный начальник 4-го взвода Охранной стражи Китайско- 
Восточной железной дороги.

1(13) мая 1899 — март 1900. Путь по Амуру и Сунгари из Хабаровска 
в Харбин. Облик Харбина. Отправление отряда из Харбина на военный пост у 
станции Иманхэ. Проведение изысканий железной дороги. Быт отряда. Посе
щение поста полковниками А. А. Гернгроссом и П. И. Мищенко. Китайские 
рабочие на строительстве железной дороги. Перевод автора на участок у 
станции Куанчендзы. Столкновения охранной стражи с китайскими рабочими. 
Гибель штабс-капитана Янткевича.

1697. Шарапов. Описание особенно выдающихся случаев, пережитых 1-й 
сотней 2-го Нерчинского полка в китайской войне 1901 г. — В кн.: Вереща
гин А. В. На войне: Рассказы очевидцев. 1900—1901 г. Спб., 1902, с. 126— 
131.

Шарапов, подъесаул, командир сотни.
Июль 1900. Разведка под Айгуном. Бой под Айгуном. Первый бон под 

Хинганом.
1698. Штурм Тянь-Цзина 30-го июня: (Впечатления человека, никогда не 

бывшего в бою). — Разведчик, 1901, № 537, с. 100—103. — В конце текста: П.
26 мая (7 июня)— 30 июня (12 июля) 1900. Подготовка русских войск 

к штурму Тяньцзиня. Генерал А. М. Стессель. Силы противника. Взятие Тянь
цзиня. Потери.

1699. Щеголев. Мартовская экспедиция из Гирина в леса Императорской 
охоты в 1901 году. — ИзбР, 1902, кн. 18, с. 127—163.

Щеголев, штабс-капитан, командир конногорного артиллерийского взвода.
Февр. — апр. 1901. Преследование войск Шисыянвана экспедицией русских 

войск под командованием генерала А. В. Каульбарса. Столкновения с против
ником. Бой на перевале Ипулин (5(18) апр.). Быт солдат.

1700. Яблочкин В. А. Дневник офицера Южно-Манчжурского отряда: (Ки
тайский поход 1900 г.). — ВИС, 1914, № 2, с. 209—228; № 3, с. 209—220; 4,.
с. 225—234; 1915, № 1, с. 221—238; № 2, с. 209—224; j\b 3, с. 199—214.

Яблочкин Владимир Александрович (р. 1864), подполковник 3-го Восточ-
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но-Сибирского стрелкового полка, командир 2-го батальона, начальник тыла 
Маньчжурского отряда.

Июнь — дек. 1900. Выступление отряда из Никольск-Уссурийска. Влади
восток. Отплытие из Владивостока на пароходе «Нижний Новгород». Порт- 
Артур. События в Тяньцзине (по рассказам очевидцев). Инкоу. Путь от Ин- 
коу в Гайпин. Столкновения с противником. Взятие Гайпина. Русские войска 
в Инкоу. Снабжение войск. Отправление отрядов в Ташичао. Подготовка к 
взятию Хайчэна. Вступление в Хайчэн. Деятельность автора на посту комен
данта Хайчэна. Состояние железной дороги у Коджоу. Бои у Ляояна. Взя
тие Мукдена. Русские войска в Мукдене. Быт и нравы солдат. Столкновения 
с хунхузами.

1701. Янчевецкий Д. Г. У стен недвижного Китая: Дневник корреспонден
та «Нового края» на театре военных действий в Китае в 1900 г. — Спб.; Порт- 
Артур: Изд. Артемьева, 1903. — XII, 618, XII с., ил.

Др. публ. — 3-е изд. Спб.; Порт-Артур, 1903; 4-е изд. Спб.; Порт-Ар
тур, 1903.

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич.
Май — сент. Порт-Артур. Бал у вице-адмирала Е. И. Алексеева. Русское 

общество. Отправление эскадры контр-адмирала М. Г. Веселаго из Порт-Арту
ра в Таку (Дату). Путь автора в Тяньцзинь. Полковник К- И. Вогак, русский 
военный агент в Северном Китае. Русское консульство в Тяньцзине. Консул 
Н. А. Шуйский. Русская колония. Русско-китайская школа. Иностранные де
санты в Тяньцзине. Действия союзников. Выступление вице-адмирала Сейму
ра из Тяньцзиня в Пекин. Отряд полковника К. А. Анисимова в Тяньцзине. 
Осада города ихэтуанями. Ранение автора. Французско-русский госпиталь. 
Врач Н. А. Куковеров. Вступление в Тяньцзинь отряда генерала А. М. Стес- 
селя. Штурм иностранными войсками Тяньцзинского восточного арсенала. От
ношения между союзниками. Вице-адмирал Е. И. Алексеев. Дипломатический 
чиновник при нем Е. И. Коростовец. Бой у Тяньцзиня. Временное правление в 
городе. Восстановление линии железной дороги Тяньцзинь — Тонку. Русский 
госпиталь в Тонку. Иностранные корреспонденты в Тяньцзине. П. А. Артемь
ев — редактор газеты «Новый край». Начальник Печелийского отряда генерал- 
лейтенант Н. П. Линевич. Поход иностранных войск на Пекин. Взятие 
Бэйцана, Янцуня. Путь через Наньцайцунь, Хэсиву, Матоу, Чжанцзявань. 
Столкновения с противником. Рекогносцировочный отряд генерала Н. А. Васи
левского. Штурм Пекина. Союзные войска в городе. Русская миссия. Штурм 
союзными войсками Бэйтана. Прибытие в Тяньцзинь для ведения мирных 
переговоров генерал-губернатора провинций Гуанси и Гуандун Ли-Хун-Чжа
на. Русская колония в Инкоу. Поездки автора по Китайско-Восточной желез
ной дороге. Порт-Артур, Мукден, Ташичао, Хайчэн, Ляоян. Охранная стража 
железной дороги. Начальник Южной линии дороги инженер Ф. О. Гиршман.

Русско-японская война 1904—1905 гг.
См. также № 4, 8, 14—16, 20, 930, 938, 984, 1173, 1234, 1363, 1503,

1508, 1516, 1616, 1629
1702. Апушкин В. А. «Дедушка» Пламенац.— ЛВсЯ, 1905, № 79, с. 1532— 

1535.
Об авторе см. № 1485.
Июнь — дек. 1904. Встречи с черногорцем-волонтером 1-го Читинского 

полка Забайкальского казачьего войска Ф. М. Пламенацем, ординарцем ге
нерала П. И. Мищенко.

1703. Апушкин В. А. Куропаткин: Из воспоминаний о рус.-яп. войне. — 2-е 
изд., доп.— Спб.: Тип. Рус. скоропечатня, 1908.— [2], VIII, 213 с. — После 
загл.: В. А.

Др. публ.— Спб., 1907.
Об авторе см. № 1485.
1904. План войны, выдвинутый генералом А. Н. Куропаткиным в начале 

1904 г. Перемещения в руководстве армии. Поражения русской армии под
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Тюренченом, Вафангоу, Ташичао, Хайченом, Шахэ. Непоследовательность 
командования в исполнении принятых решений. Отношения между главноко
мандующим адмиралом Е. И. Алексеевым и командующим сухопутной ар
мией и их штабами. Теоретическая подготовка Куропаткина. Его взгляд на 
людские потери во время войны, отношение к солдатам и офицерам, его си
стема раздачи наград. Отсутствие совершенных военных карт Маньчжурии, 
последствия этого при ведении боевых действий. Ляоянское сражение. На
строение в войсках после поражения под Ляояном. Реакция в армии на на
значение Куропаткина главнокомандующим и новые перестановки в штабе 
армии. Планы Куропаткина по освобождению Порт-Артура. Его роль в пора
жении русской армии.

1764. Вараксин А. А. Красный темляк.— ОЖ, 1912, № 37, с. 465—467; 
№ 3,8, с. 482—483; № 39, с. 498—499; № 40, с. 516—517; № 41, с. 530—5312;
№ 42, с. 545—547; N° 43, с. 561—563; N° 44, с. 576—577; N° 45, с. 593—595;
N° 46, с. 608—611; N° 47, с. 625—627; N> 48, с. 641—643; N° 49, с. 658—660;
N° 50, с. 677—678; 1913, N° 1, с. 12—15; N° 2, с. 28—30; N° 4, с. 59—60; N° 10,
с. 160—162.

Вараксин Алексей, поручик 88-го пехотного Петровского полка.
Лето 1904. Жизнь в родительском имении Ивановское Осташковского 

уезда Тверской губернии. Возвращение из отпуска в полк (в Чудово) после 
объявления мобилизации. Офицеры полка, их быт. Занятия с солдатами. Сбо
ры в поход. Высочайший смотр в Чудове. Отправление поездом на фронт в 
Маньчжурию. Условия пути. Дорожные впечатления. Жизнь в Мукдене. 
Саперные работы на берегу реки Хуньхэ. Подготовка к взятию Путиловской 
и Новгородской сопок.

1705. Воспоминания о Японской войне.— Пограничник, 1910, N° 49, 
с. 2047—2048; N° 54, с. 2166—2167; 1911, N° 61, с. 2319—2320; N? 65, с. 2413— 
2414; 1912, N2 75/76, с. 2626; N° 79, с. 2707; N2 80, с. 2734—2735.— В конце 
текста N2 54: Гавр. Ребров. Публ. не окончена.

Автор — офицер-пограничник, находившийся на Китайско-Восточной же
лезной дороге.

Начало 1903 — начало 1904. Приезд генерала А. Н. Куропаткина на Даль
ний Восток. Пребывание генерала П. И. Мищенко на станции Бохеду. Местное 
население, хунхузы. Быт офицеров Заамурского округа пограничной стражи. 
Начало войны и мобилизация войск округа. Первый день войны в Чемульпо, 
Порт-Артуре (по рассказам очевидцев).

1706. Гарин-Михайловский Н. Г. Дневник во время войны.— Пг.: Изд. 
т-ва Маркса, 1916.—292 с.— (Поли. собр. соч. В 8-ми т.; Т. 6).— На тит. л.: 
Н. Г. Гарин.

Др. публ.— Гарин Н. Г. Война: (Дневник очевидца). Ч. [1 ]— 2. Спб.; 
М., 1913. (Поли. собр. соч. [Изд. 1-е]. Т. 10; [Изд. 3-е]. Т. 11); Ч. 1. Спб.; 
М., 1914. (Поли. собр. соч. [Изд. 4-е]. Т. 10).

Об авторе см. № 423.
28 апр. (11 мая) — 10(23) окт. 1904. Поездка по железной дороге из Мос

квы в Маньчжурию. Города Самара, Иркутск, Чита, Харбин, Ляоян. Их досто
примечательности, население, местная администрация. Дорожные встречи. 
Рассуждения об удачах и поражениях русской армии. Китайско-Восточная 
железная дорога: эксплуатация, охрана, дипломатические отношения, судопро
изводство. Расположение на передовых позициях Гайчжоу. Деятельность уч
реждений Красного Креста. Продовольственное положение на фронте. Сол
датская жизнь. Сражение под Ляояном и бон при Ши лихе. Достоинства 
и недостатки японской армии. Отступление из Ляояна и эвакуация раненых. 
Прифронтовой Мукден. Тыловая жизнь. Встречи с представителями Красного 
Креста А. И. Гучковым и М. А. Стаховичем. Боевые действия бригады гене
рала П. Н. Путилова. Местное население: китайцы, монголы. Их отношение 
к японцам и русским, занятия, жилища, нравы. Хунхузы.

1707. Гогенцоллерн К. фон. На театре русско-японской войны: Очерк 
принца Карла фон-Гогенцоллерна. Пер. с нем.— НовС (Спб.), 1912, N° 2, 
с. 37—45.

19 дек. 1904 (1 янв. 1905)— 28 февр. (13 марта) 1905. Дневниковые за
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писи. Встречи с генералом Ноги. Осмотр укреплений Порт-Артура, городских 
строений, гавани и Золотой Горы. Посещение лазарета для военнопленных^ 
Действия 4-й и 5-й японских армий во время Мукденского сражения. Рус
ские укрепления на Путиловской сопке. Мандаринская дорога после отступ
ления по ней русских войск.

1708. Горев М. И. Дневник.— В кн.: Калантаевский Ф. Рассказы из во
споминаний о русско-японской войне 1904—1905 гг. Белгород, 1913 с 118— 
149.

Горев Михаил Иванович, поручик-артиллерист.
10(23) янв.— 18(31) июля 1904. Путь по железной дороге на Дальний 

Восток до Хайчена. Движение с батареей к передовым позициям. Бон у де
ревни Симучен.

1709. Зиновьев В. Разоружение «Манджура». — Море, 1908, № 1, с. 75— 
97; № 2, с. 83—94.— В № 2 под загл.: С разоруженного «Д1анджура». (Из за
писок матроса).

Об авторе см. № 1531.
Нояб. 1903 — лето 1904. Стоянка в Шанхае. Настроение команды после 

получения известий о начале войны. Обстоятельства смерти подшкипера Бар
кова. Разоружение корабля. Отъезд автора на родину. Пребывание в Одес
се, Москве, Петербурге. Отправление в Кронштадт. Ожидание нового назна
чения по службе.

1710. Ивашкевич А. У недавних победителей: Риоюн (Порт-Артур), Дай
рен (Дальний). — ИВ, 1912, т. 127, № з ? с. 9 9 2—1005.

Об авторе см. № 1667.
Сент. 1911. Город Дальний. Посещение Порт-Артура: осмотр русского 

военного кладбища и места гибели генерала Р. И. Кондратенко.
1711. Из воспоминаний рядового о русско-японской войне.— ЖизньДВ, 

1913, № 6, с. 792—803.— В конце текста: С. Б-ий.
1905. Ночлег в китайской фанзе. Китаец-шпион. Трудности солдатской 

жизни на передовых позициях. Отношение к раненым японским солдатам. 
Похороны погибших товарищей. Отступление после Мукденского сражения.

1712. Казачков Н. Житейские мелочи: (Из записной книжки отставного 
капитана).— ОЖ, 1910, JVb 218, с. 1759—1760.

Янв. 1905. Смотр, устроенный генералом К. В. Церпицким прибывшему 
в Маньчжурию полку. Отношение генерала к подчиненным.

1713. Кан Р. Из вражеского стана: Из «Дневника воен. кор.» при яп. 
армии. Пер. с фр. — Спб.: Изд. Лагова, 1905. — 66 с. — Пер. по изд.: Капп R. 
Journal d’un correspondant de guerre en Extreme — Orient: Japon, Mandchou- 
rie, Coree. P., 1905.

Др. публ.— Спб., 1906.
Кан Рэжиналь (р. 1876), французский военный корреспондент при япон

ской армии.
15(28) марта — 26 сент. (9 окт.) 1904. Ожидание в Японии выезда на 

театр военных действий. Посещение русских пленных в городе Мацуяма. При
езд в Маньчжурию. Разбор военных ошибок генерала Г. К. Штакельберга. 
Передвижение по тылам японской армии. Ляояиское сражение. Посещение 
Ляояна после оставления его русскими войсками.

1714. Кравченко Н. И. Воспоминания.— В кн.: Кравченко Н. И. На вой
ну!: Письма, воспоминания, очерки воен. кор.— Спб., 1905, с. 145—172.

Об авторе см. Кя 718.
1902 — лето 1904. Порт-Артур. Встреча с генералом А. М. Стесселем. Пе

реводчик Стесселя лейтенант Г. П. Пекарский. Командир портового судна 
«Силач» лейтенант С. 3. Балк. Посещение автором крейсера «Рюрик» (1902).

1715. Кудржинский М. А. Владивосток в 1905 г.: (Из наблюдений оче-* 
видца).— МГоды, 1908, Кя 4, с. 17—551.

Кудржинский Михаил Александрович (р. 1869), врач, старший ординатор 
1-го крепостного госпиталя во Владивостоке.

4 Продолжение описания и аннотации см. в т. 4, ч. 2 (№ 3816) наст. изд. 
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Апр. — окт. 1905. Состояние владивостокской крепости в последние ме
сяцы войны. Положение в учреждениях военно-медицииского ведомства. От
ношение врачей и администрации к больным. Условия содержания раненых 
в госпиталях города. Деятельность интендантской службы. Настроения во
енных после заключения Портсмутского мира.

1716. Линевич Н. П. Война: Из дневника Н. П. Линевича.— В кн.: Русско- 
японская война: Из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича. Л., 1925, 
«с. 55—179.— Прил.: Письма И. П. Балашова, А. М. Безобразова, А. М. Аба- 
зы, Н. П. Линевича Николаю II, А. М. Безобразова гр. В. Н. Ламсдорфу, 
Н. П. Линевича А. Ф. Редигеру; речь А. Н. Куропаткина от 25 мая (7 июня) 
1905 г.

Об авторе см. № 1503.
14(27) окт. 1904—11(24) февр. 1906. Назначение на должность коман

дующего 1-й Маньчжурской армией. Генералы А. Н. Куропаткин, О. К. Грип- 
пенберг, А. В. Каульбарс, П. И. Мищенко, Г. 1\. Штакельберг. Мукденское 
сражение. Отставка командующего 2-й Маньчжурской армией генерала Грип- 
пенберга. Июньские бои 1905 г. Положение в армии в последние * месяцы 
войны. Мнение автора о мирных переговорах и дипломатической деятельно
сти С. Ю. Витте. Забастовки железнодорожников и телеграфистов. Встречи 
с возвратившимися из плена А. В. Фоком, 3. П. Рожественскнм, В. М. Са
вицким. Состояние армии в Маньчжурии во время революционных событий 
в России. Подавление революционного движения на Дальнем Востоке отрядом 
генерала П. К. Ренненкампфа.

1717. На войну: Из записной книжки запасного солдата.— М.: Мол. Рос
сия, 1906.— 32 с.— (Попул. б-ка; № 3).— Перед загл.: М. Н.; на обл.: Н. М.

Лето 1904. Мобилизация запасных. Высочайший смотр. Отношение солдат 
к войне.

1718. Нодо Л. Письма о войне с Японией/Пер. с фр. Н. М. Лагова; Пре- 
дисл. Н. Л. — Спб.: Тип. Гольдберга, 1906. — 328 с.

Др. публ. (в отрывках). — М., 1905 (под загл.: Они не знали... (Us ne sa- 
vaient pas...): Письма воен. кор. газ. «Le Journai» о рус. армии в кампанию 
1904 г.)).

Нодо Людовик (р. 1872), военный корреспондент парижской газеты 
«Le Journal», находившийся при русской армии.

Февр. 1904 — март 1905. Воспоминания, составленные по письмам и за
писным книжкам. Особенности русско-японской войны. Генерал Г. К. Шта
кельберг. Отсутствие военных карт Маньчжурии в русской армии. Состояние 
военной разведки у русских и японцев. Казачьи войска и недостатки их ор
ганизации как регулярных воинских частей. Главнокомандующий А. Н. Куро- 
латкнн. Причины поражения русской армии под Мукденом. Взаимоотношения 
между русскими офицерами и солдатами. Соперничество Куропаткина и 
•О. К. Гриппенберга. Сражение под Сандепу. Беседы автора с русскими сол
датами и офицерами.

1719. Оболенский В. В. Записки о войне офицера запаса.— М.: Тип. 
т-ва Сытина, 1912.—151 с., фот.

Автор — князь, поручик артиллерии, военный писатель.
Июнь 1904 — осень 1905. Мобилизация на войну и зачисление в парко

вую бригаду. Природа Северной Маньчжурии. Город Мукден. Бивачная жизнь. 
Русское и японское зимнее обмундирование. Русские позиции у Путиловской 
сопки. Деятельность интендантской службы. Китайские шпионы. Командиров
ка в Харбин. Взаимоотношения с китайским населением. Бой у деревни Сан
депу 12(25) янв. 1905 г. Отступление с боями к Мукдену. Расквартирование 
войск на зиму. Революционные настроения в Харбине осенью 1905 г. Устрой
ство вечера в Харбине в пользу голодающих крестьян. Поездка во Владиво
сток. Перевозка войск в Россию.

1720. Отголоски русско-японской войны: Зап. больных и раненых, лечив
шихся в Челябинском лазарете Красного Креста и в учреждениях, организ. 
там же статс-дамою А. Н. Нарышкиной/Под ред. Н. А. Бобровникова.— Ка
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зань: Типолит. имп. ун-та, 1914.— 337 с. разд. паг. — При л.: Указ, себств. 
имен, встречающихся в первой части.

1904—1905. Воспоминания солдат, унтер-офицеров и других лиц об учас
тии в боевых действиях (90 записей); о ранениях и лечении в госпиталях 
и лазаретах (80 записей). В тексте — сведения о лазаретах Красного Креста 
и военных госпиталях Маньчжурской армии.

1721. 1-й Армейский корпус в войну с Японией 1904—1905 г.: По днев
никам, зап. и письмам участников. — Спб.: Экон. тип., 1909.— [2], 137 с .— 
Прил.: Отрывки из писем рядового 148-го Каспийского полка Андрея Ва
сильева.

Авторы — офицеры и солдаты корпуса.
23 мая (6 июня)— 27 сент. (10 окт.) 1904. Высочайший смотр дивизий 

корпуса. Переброска полков по железной дороге в Маньчжурию. Дорожные 
впечатления. Беседы авторов с ранеными офицерами и солдатами. Посещение 
генералом А. Н. Куропаткиным 22-й пехотной дивизии под Мукденом. Сапер
ные работы по укреплению позиций у реки Хуньхэ. Деятельность интендант
ской службы армии. Расквартирование частей корпуса вокруг Мукдена.

1722. Петров Н. Герои-священники: (Юбил. воспоминания).— ХерсЕВ, 
1914, № 13/14, с. 442—450. (Часть неофиц.).

1904—1905. Полковые священники — участники русско-японской войны.
1723. Плансон Г. А. де. В штабе адм. Е. И. Алексеева: (Из дневника 

Г. А. Плансона)/Предисл. А. Попова.— КА, 1930, т. 4/5, с. 148—204.
Плансон Георгий Антонович де, начальник дипломатической канцелярии 

наместника на Дальнем Востоке адмирала Е. И. Алексеева.
1(14) янв.— 2(15) нояб. 1904. Встреча Нового года в Порт-Артуре. Бе

седы автора с адмиралом Е. И. Алексеевым. Дипломатическая борьба накану
не войны. Генерал А. Н. Куропаткин. Деятельность дипломатической канцеля
рии наместника во время войны. Аудиенция автора у Николая II в Петер
бурге.

1724. По Маньчжурии домой: Путевые заметки. — BE, 1906, № 8, с. 433— 
476.— В конце текста: В. Ск-л-ъ.

Авг.— дек. 1905. Положение в Харбине и в Маньчжурской армии после 
опубликования Манифеста 17 октября. Настроения среди офицеров во вре
мя возвращения с войны. Забастовки на железной дороге. Митинги солдат 
и волнения среди гражданского населения. Споры офицеров о справедливо
сти присуждения воинских наград.

1725. Пороховский М. Е. Под впечатлением воспоминаний о г[ен.] Цер- 
пицком.— ОЖ, 1910, № 230, с. 1937—1938.

Пороховский Михаил Ермилович, подпоручик.
1904—1905. Генерал К. В. Церпицкий в Маньчжурии. Его забота о сол

датах.
1726(1). Самокиш Н. С. Война 1904—1905: Из дневника художнцка.— 

Спб.: Изд. Экспедиции Заготовления гос. бумаг, 1908. — VIII, 54 с., 15 рис. 
авт.

1726(2). Самокиш Н. С. Моя поездка на войну: Из воспоминаний акад. 
Н. С. Самокиша.— НМ, 1905, № 10, с. 109—112, ил.

Самокиш Николай Семенович (1860—1944), живописец и рисовальщик- 
баталист, позднее действительный член Петербургской Академии художеств.

Май — нояб. 19Q4.- Щофожные впечатления. Города» ;Му;кден iir Ляоян. 
Обстановка в прифронтовой зоне. Посещений Курской общины Красного Кре
ста и 52-го Нежинского драгунского полка. Батальные зарисовки. Наблюдение 
за Ляоянскнм боем и сражением у реки Шахэ. Встреча с генералом И. И. Ше- 
валье-де-ла-Серром. Беседы с ранеными солдатами. Отступление по Мандарин
ской дороге к Мукдену. Поездка по воинским частям. Сопка Эрдагоу. Воз
вращение домой.

1727. Служение священника на войне: (Из наблюдений участника рус.-яп. 
войны)— ВВМД, 1912, ХЬ 19, с. 658—687.— В конце текста: N.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
1904—1905. Устройство походных церквей. Особенности богослужения
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на передовых позициях. Место священника во время боя. Церковное письмо
водство на войне: ведение метрических и приходно-расходных книг, исповед
ных ведомостей. В тексте — сведения о личном составе духовенства армии.

1728. Спайте А. С казаками через Маньчжурию/Пер. с( нем.,, лод ред. 
П. X. Попова.— ВиМ, 1907, № 8/9, прил., с. 1—20.— Публ. не окончена.

Спайте Александр, ротмистр 7-го венгерского гусарского гонведного полка.
Нояб. — дек. 1904. Дневниковые записи. Подготовка к отъезду в Россию. 

Таможенный досмотр на железнодорожной станции Границы (Варшавско- 
Венской железной дороги). Город Рига. Рассказ мичмана Н. Г. фон Шлиппе 
о гибели броненосца «Петропавловск». Организация благотворительных по
жертвований в Петербурге для Маньчжурской армии.

1729. Хенриксон Н. В. Походный дневник.— ВВЖ, 1904, № 10, с. 767— 
774; № 11, с. 805—820.

Хенриксон Николай Владимирович (р. 1871), капитан, старший адъютант 
штаба 22-й пехотной дивизии, позднее полковник.

17(30) июля — 2(15) сент. 1904. Путь по железной дороге из Петербурга 
дог Мукдена. Дорожные впечатления. Посещение; женского; (монастыря-^Па
раскевы Пятницы на станции Рузаевка Московско-Казанской /железной до
роги. Сызрань, Самара, Курган, Челябинск, Петропавловск, Омск, Томск, Ир
кутск, Чита. Беседы с ранеными солдатами и офицерами о боевых действиях. 
Китайцы. Остановка на биваке в резерве. Впечатления от Ляоянско/го( сра
жения.

1730. Чечин П. Во Владивостоке в начале русско-японской войны: (Впе
чатления обывателя).— СибА, 1913/1912, № 1, с. 23—24.

Автор — журналист.
Янв. 1904 — янв. 1905. Отъезд японского населения из Владивостока. На

строения в городе. Создание добровольческой дружины. Бомбардировка Вла
дивостока японской эскадрой. Действия владивостокской эскадры. Пленные 
японцы.

1731. Шумков Г. Г. Рассказы и наблюдения из настоящей русско-япон
ской войны: (Воен.-психол. этюды).— Киев: Литотип. т-ва Кушнерев и К°, 
1905— II, 60 с.— Перед загл.: Шумков Г. Е.

Шумков Герасим Георгиевич (Егорович) (р. 1873), врач.
1904—1905. Отрывки" из воспоминаний солдат* офицеров и врачей. Н а 

блюдения за душевным состоянием людей в ожидании боя, во время боя, при 
отступлении и после получения ранений.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

См. также № 8, 14—16, 1363

1732. Агапеев В. Разведка летучего отряда на протяжении 2000 верст.— 
ВС, 1908, Л*Ь 8, с. 149—166; Хя 9, с. 148—162; Хя 10, с. 125—138; Л° И, 
с. 153—168.

Автор — предположительно, Агапеев Владимир Петрович (р. 1876), под
полковник Генерального штаба, прикомандированный к штабу Приамурского 
округа.

Март — июнь 1904. Разведка на участке от Нингуты до Мукдена. Взаимо
отношения с китайской и корейской администрацией и местным населением. 
Боевые стычки.

1733. Адамович Б. В. Из походного журнала.— ВС, 1904, № 9, с. 147—156; 
Хя 10, с. 155—168; Хя 11, с. 151 — 170; Хя 12, с. 163—174; 1905, № 1, с. 158— 
166; Хя 2, с. 131 — 140; Хя 3, с. 147—158; Хя 4, с. 126—136; Хя 5, с. 155—166; 
Хя 6, с. 145—164; Хя 7, с. 157—180; Хя 8, с. 167—186; Хя 9, с. 164—188; Хя 10, 
с. 165—184; Хя 11, с. 195—210; Хя 12, с. 167—188; 1906, ЛЪ 1, с. 161—184; 
Хя 2, с. 137—164; Хя 3, с. 177—190; № 4, с. 201—218; Хя 6, с. 195—206; Хя 7, 
с. 165—174; Хя 8, с. 147—160; Хя 9, с. 191—210; Хя 10, с. 213—228; Хя 12, 
с. 233—244; 1907, Хя 3, с. 253—268; Хя 5, с. 215—228; Хя 8, с. 163—176; Хя 10, 
с. 176—191; Хя 12, с. 123—137; 1908, Хя 5, с. 209—244; Хя 6, с. 221—238;
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JM° 10, с. 139—152; 1909, № 5, с. 227—240; № 6, с. 181—194; № 7, с. 225— 
236; № 9, с. 199—212; № Ю, с. 193—208; № 12, с. 223—236; 1910, № 5, с. 223— 
.234; № 6, с. 197—210; № 7, с. 217—228; № 8, с. 161—186.

Автор — предположительно Адамович Борис Викторович (1870—1936),
.капитан, позднее генерал-лейтенант.

25 июня (8 июля) 1904 — 26 сент. (9 окт.) 1905. Впечатления во время 
следования на поезде на Дальний Восток. Иркутск, Чита, Хайлар, Харбин, 
Ляоян, Мукден, Гунчжулин, Маймакай. Стоянка на биваке. Переход на бое
вые позиции. Оборона перевала через Мяолин на дороге в Аньпин. Отступле
ние. Ляоянское сражение. Унтер-офицер Игошин. Будни боевой жизни на 
передовых позициях. Отступление по Мандаринской дороге к Мукдену. Пол
ковая интендантская служба. Работы по укреплению позиций южнее Хуньхэ. 
Товарищи по полку. Служба в разведывательном отделении штаба Маньч
журской армии. Допросы пленных. Осмотр тыловых учреждений армии. От
ступление русских войск после Мукденского сражения. Служба в генерал- 
квартирмейстерской части 2-й армии. Генералы А. Н. Куропаткин, Н. П. Ли- 
невич, К. В. Церпицкий, А. В. Каульбарс, Л. Ю. Сулима-Самуйло. Русская 
армия весной 1905 г. Боевые учения. Недостатки технической подготовки сол
дат. Смерть и похороны сестры милосердия А. И. Глушковой. Подъем на воз
душном шаре. Участие автора в смотре полков. Посещение китайской тюрь
мы. Разведка японских позиций 31 июля (13 авг.) — 1 (14) авг. 1905 г. Эпи
демия тифа в .армии. Подписание Портсмутского мира. Возвращение в 
Россию.

1734. Альбицкий А. Ф. Из маньчжурских воспоминаний. — ВВМД, 1912, 
№ 11/12, с. 434—439; К® 13/14, с. 497—501. (Часть неофиц.).

Альбицкий Александр Федорович (р. около 1865), полковой священник 
454-го пехотного Минского полка.

Окт. 1904—1905. Расположение полка на передовых позициях в деревне 
Туньдзяван, южнее Мукдена. Приезд главнокомандующего А. Н. Куропатки- 
на. Солдаты-молдаване. Походная церковь. Настроения солдат после отступ
лений. Китайцы-католики. Встреча с буддийским ламой.

1735. Анисимов Н. Конный отряд ген. Ренненкампфа в Русско-японскую 
войну: (Доляоянский период). — ВРК, 1909, К® 9, с. 385—389; К® 10, с. 429— 
433; К® И, с. 487—490; К® 12, с. 520—525; К® 13, с. 563—569; К® 14, с. 611— 
616; К® 15, с. 661—665; К® 16, с. 713—717; № 17, с. 779—783, схемы.

Автор — адъютант 2-го Нерчннского полка Забайкальской казачьей ди
визии.

Апр. — июль 1904. Рекогносцировка долины реки Бадаохэ и Сыгоулин- 
ского перевала. Характеристика Забайкальского казачьего войска. Боевая 
деятельность полка у Сяосыра. Бой у деревни Айяиямынь.

1736. Аничков Д . И. 5 недель в отряде генерала Мищенко: Воспоминания 
участника Д. И. Аничкова.— Спб.: Воен. книгоизд. Шнеур, 1907.-60 с.

Аничков Дмитрий Иванович (р. 1866), войсковой старшина 7-го Сибир
ского казачьего полка.

Июнь — июль 1904. Стоянка на станции Ташичао. Местное население. Зна
комство с генералом П. И. Мищенко. Начальник штаба подполковник 
Г. А. Мандрыка и ординарец генерала черногорец Ф. М. Пламенац. Взаимо
отношения Мищенко с офицерами и отношение к солдатам, его забота о ра
неных. Разведка в тылу у японцев. Боевые действия в горной Маньчжурии под 
Ляояном и Цылагоу.

1737. Апушкин В. А. Из дневника военного корреспондента.— ЛВсЯ, 1904, 
№ 21, с. 391—395.

Об авторе см. К® 1485.
Июнь 1904. Ночное нападение японцев на казачий бивак отряда гене

рала П. И. Мищенко у деревни Сеньдея. Издевательства японцев над ранены
ми казаками и трупами убитых. Создание Мищенко комиссии для расследова
ния злодеяний японцев. Деятельность комиссии.

1738. Апушкин В. А. Мищенко: Из воспоминаний о рус.-яп. войне.— Спб.: 
Березовский, 1908.—[4], 208 с., фот., 1 л. портр.
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Об авторе см. 1485.
1904. Переход с обозом 1-го Читинского полка из Ташичао на передовые 

позиции. Формирование передового конного отряда генерала П. И. Мищенко. 
Корейский поход. Бои в районе Пеньяна, Ичжу, Чончжу. Переправа через 
реку Ялу. Высадка японских войск на Ляодунском полуострове. Сражение под 
Сюянем и за Сахотанский перевал. Настроения солдат после отступления. 
Бивачная жизнь. Похороны казаков 4-й сотни 1-го Читинского полка, погиб
ших в Сеньдею. Казак Шишелов. Отношение Мищенко к солдатам и местно
му населению. Парад русских войск в Ляояне. Вручение наград. Взаимоот
ношения Мищенко с А. Н. Куропаткиным. Боевые качества и военные заслу
ги Мищенко.

1739. Баженов В. П. Японская кампания: (Дневник полкового врача).— 
Тула, 1926.—100 с.

Баженов Владимир Петрович (р. 1875), младший врач 35-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка.

3(16) сент. 1904—25 февр. (10 марта) 1905. Прибытие в Харбин. Назна
чение в Мукден. Бивачная и походная жизнь. Тыловая жизнь Харбина. Ки
тайский театр. Описание санитарного поезда. Запасной госпиталь в Мукдене. 
Жизнь офицеров на боевых позициях. Работа на перевязочном пункте во 
время боев у Сандепу. Бегство некоторых офицеров в тыл после поражения. 
Мукденские бои. Отступление.

1740. Буданчиков В., Солодовников Е. В засаде. — В кн.: Мякушин Н. Г. 
Наши уральцы в Маньчжурии. Уральск, 1905, с. 48—57.

Буданчиков Василий, младший урядник 1-й Уральской станицы (4-го 
Уральского казачьего полка?); Солодовников Ефим, старший урядник Тре- 
кинской станицы (4-го Уральского казачьего полка?).

11(24)—12(25) сент. 1904. Нападение на японский кавалерийский 
разъезд.

1741. Былое: Воен.-поход. зап. 1904—1905 г.— БП, 1907, № 2, с. 54—70; 
№ 3, с. 111—127; № 7, с. 40—59; № 10, с. 24—37.— В конце текста: Боевая 
личинка.

Автор — офицер штаба одного из пехотных корпусов.
Сент. — дек. 1904. Мобилизация корпуса. Высочайший смотр. Отъезд. Пу

тевые впечатления. Разговоры о войне. Мнение автора о состоянии русской 
армии. Харбин. Жизнь офицеров в тыловых частях. Расположение корпуса. 
Положение армии на конец ноября 1904 г. Зимние позиции под Мукденом. 
Боевые действия корпуса.

1742. В отряде генерала Мищенко: Сахотанский бой с японцами.— М.: 
Морозов, 1905.—36 с.

Июнь 1904. Подготовка к бою и поиски противника. Артиллерийская 
дуэль. Совместные действия 4-го Сибирского армейского корпуса генерала 
Н. П. Зарубаева и отряда генерала П. И. Мищенко в бою у Сахотана.

1743. В отряде Мищенки: (Воспоминания).— ВестнОАШ, 1912, № 4, с. 76— 
80; № 5, с. 78—81.— В конце текста: Вв.

Март 1904. Личные качества генерала П. И. Мищенко. Участие автора 
в корейском походе в составе отряда Мищенко. Ночная стоянка отряда у 
города Пакчена.

1744. Васильковский А. К. В хунхузской деревне: (Из походных воспо
минаний).— ВРСолд, 1907, № 30, с. 6—8; № 31, с. 3—4. — В № 30 в конце 
текста: Маньчжурец 133-го эшелона.

Васильковский Александр Константинович, командир 4-й роты 85-го 
пехотного Выборгского полка, позднее сотрудник военного издательства 
В. Березовского.

Сент. 1904/ Поиски продовольствия для солдат. Столкновение с китай- 
цамн-хунхузами.

1745. Васильковский А. К. Из боевых воспоминаний.— ВРВ, 1907, № 2, 
с. 6—7.— В конце текста: Армеец.

Об авторе см. № 1744.
18(31) авг. 1904. Отношение солдат к раненому пленному японцу.
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1746. Васильковский А. К. Именины на биваке: (Из поход, воспомина
ний).— ВРВ, 1908, № 1, с. 9—13.— В конце текста: Маньчжурец 133-го эше
лона.

Об авторе см. № 1744.
30 авг. (12 сент.) 1904. Празднование дня святого Александра Невского 

на передовых позициях. Участие в сторожевом охранении.
1747. Васильковский А. К. Русская душа: Из поход, воспоминаний.—► 

ВРСолд, 1907, № 5, с. 2—4; № 6, с. 4—7.
Об авторе см. № 1744.
Авг. 1904. Встреча с пойманными хунхузами. Отношение к ним русских 

солдат. Город Мукден.
1748. Васильковский А. К. Фуражировка в Маньчжурии: Из поход, воспо

минаний— ВРСолд, 1907, № 21, с. 2—4; № 22, с. 5—7.
Об авторе см. № 1744.
Авг. 1904. Дорога от Мукдена до деревни Тава. Закупка продовольст

вия у китайских крестьян.
1749. Врангель П. Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкамп- 

фа.— ИВ, 1907, т. 108, № 4, с. 158—203.
Врангель Петр Николаевич (1878—1928), барон, штабс-ротмистр, впо

следствии генерал-лейтенант, один из руководителей контрреволюционными 
вооруженными силами.

Апр.— июнь 1904. Путевые впечатления во время переезда из Нерчинска 
в Ляоян. Боевые качества забайкальских казаков. Описание китайской тюрь
мы, пыток и казни хунхузов. Движение по дороге Ляоян — Фынхуанчен. Раз
ведка казаками передовых японских позиций. Остановка в Саймадзы. Фура
жировка отряда. Стычка с японцами у деревни Шауго. Характеристика гене
рала П. К. Ренненкампфа. Поведение китайцев во время военных действий. 
Нападение японцев на казачий бивак на перевале Фейшуйлинского (Фынь- 
шуйлинского) хребта. Посещение Ляояна. Нападение хунхузов.

1750. Врангель П. Н. Маньчжурские письма: Из эпохи войны с Японией.— 
BE, 1908, №11, с. 377—394.

Об авторе см. 1749.
Дек. 1904 — июль 1905. Воспоминания в форме писем. Сторожевая служ

ба у реки Тайцзыхэ. Налеты хунхузов и захват их главаря Тя-фу. Китаец — 
переводчик Андрей. Рекогносцировка долины реки Каохэ.

1751. Гамильтон Я. С. М. Записная книжка штабного офицера во время
русско-японской войны.— Спб.: Березовский, 1906—1907.— Пер. по изд.:
Hamilton J. S. М. A staff officer’s scrap-book during the Russo-Japanese war, 
by Lieut.-General Sir Jan Hamilton k. c. b. With illustrations, maps and plans.— 
L.: E. Arnold, 1905—1907.

[Ч. 1]/Пер. с англ. кап. Б. Семенова. 1906. VIII, 335 с., 1 л. портр., схемы.
[Ч. 2]/Пер. с англ. Ю. Лазаревича. 1907. [4], 325, [2] с., 1 л. портр., 

фот., схемы и карты.
Др. публ.— [Ч. 1]. Спб., 1913.
Др. публ. (с сокр.).— М., 1940.
Гамильтон Айен (Ян) Стандиш Монтеиз (р. 1853), генерал-лейтенант, 

английский военный агент при армии маршала Куроки.
Март 1904 — февр. 1905. Переезд из Токио в Корею. Японские позиции 

на реке Ялу. Тюренченское сражение. Бои за Мотиенлингский перевал. Гене
ралы Фуджии, Куроки, маршал Ойяма и др. Особенности организации рус
ской и японской армий. Сражение при Чаотао, Иоширеи. Отступление русских 
войск из Пенлииа. Ляоянское сражение. Генерал А. Н. Куропаткин как пол
ководец. Боевые действия у Мангжуяма и форсирование японцами реки 
Тайцзыхэ. Стоянка у деревни Феншан. Сражение у реки Шахэ. Оценка авто
ром действий отрядов генералов М. И. Засулича, Г. К. Штакельберга и 
С. К- Гершельмана. Зимние квартиры японской армии на Яньтайских копях. 
Посещение крепости Порт-Артур. Встреча генералов Ноги и А. М. Стесселя. 
Бой у Сандепу. Возвращение из Маньчжурии в Японию на корабле с русски
ми военнопленными.
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1752. Гроссевич М. П. Борьба с лучами Восходящего солнца: Из боевых 
•воспоминаний рус.-яп. войны. — М.: Тип. штаба Моек. воен. окр., 1908.—292 с.

Гроссевич Михаил Петрович, зауряд-прапорщик, командир 3-й роты 3-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка.

24 янв. (6 февр.)—2(15) авг. 1904. Служба в Никольск-Уссурийске. Ко
мандир 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады генерал А. А. Гернгросс. 
Продвижение с полком к театру военных действий. Город Ляоян: китайское 
население и его обычаи. Штабс-капитан Ф. Д. Горностаев. Взаимоотношения 
автора с солдатами своей роты. Участие в рекогносцировках перевала Нианг- 
цу и восточной части Гайчжоуского хребта, городов Сюяна и Гайчжоу. Ра
нение автора. Бой под Вафангоу и отступление русских войск. Условия по
ходной жизни солдат пластунской команды.

1753. Грулев М. В. В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспомина
ния офицера Ген. Штаба и командира полка о pvc.-яп. войне.— Спб.: Березов
ский, 1908—1909.

[Ч. 1]. 1908. XII, 368 с., карты.
Ч. 2. От Ляояна до конца войны. 1909. VIII, 444 с., карты.
Об авторе см. N° 1362.
Июнь 1904 — окт. 1905. Назначение командиром 11-го пехотного Псков

ского полка. Знакомство с полком. Условия передвижения полка по желез
ной дороге из Тулы на Дальний Восток. Взаимоотношения между адмиралом 
Е. И. Алексеевым и генералом А. Н. Куропаткиным. Подрядчик Тифонтай. 
Поход в Бэньсиху и рекогносцировка местности. Полковые охотничьи коман
ды. Их вылазки на японский берег реки Тайцзыхэ. Возвращение в Ляоян. 
Боевая подготовка русских солдат. Приказы генерала А. Н. Куропаткина и 
оценка их автором. Бой у Яньтайских копей 20 авг. (2 сент.). Отступление 
к Мукдену. Китайцы: их обычаи, одежда, пища. Празднование рождества и 
пасхи в армии. Передовые позиции у деревни Линшинцу. Мнение автора о 
японской армии. Расположение русских войск под Мукденом и подготовка 
их к наступлению. Сентябрьские бои у реки Шахэ, под Далиантунем и на 
Путиловской сопке. Военный быт Псковского полка. Интендантская полковая 
служба. Позиции полка под Линшинпу. Сражения у Сандепу и под Мукде
ном. Отступление на Телин. Расположение полка в Импань-Чидязе и Садяопа 
весной и летом 1905 г. Известие о заключении мира и возвращение на роди
ну. Мысли автора о причинах поражений русской армии.

1754. Гусев А. И. Из воспоминаний участника русско-японской войны.— 
ВС, 1910, N° 9, с. 67—88.

Сент. 1904 — февр. 1905.. Продвижение с полком на передовые позиции. 
Китайцы-шпионы. Дислокация в районе реки Шахэ. Бой 1(14)—3(16)окт. у 
деревни Далиантунь. Стоянка в селении Юзантунь. Мукденское сражение и 
отступление по Мандаринской дороге.

1755. Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Япо
нии в 1904 и 1905 годах: Дневник участника со 2 февр. 1904 г. по 30 июля 
1905 г.— Ташкент: Типолит. Штаба Туркест. воен. окр., 1913.—[4], 216 с., 
фот.

Др. публ. — PC, 1911, N° 1, 3, 4, И, 12; 1912, N° 5. — Публ. не окончена.
Данилов Георгий Алексеевич (р. 1867), полковник, начальник штаба Си

бирской казачьей дивизии, позднее генерал-майор.
2(15) февр. 1904—30 июля (12 авг.) 1905. Подготовка дивизии к пере

движению ее на театр военных действий. Боевые учения. Город Ляоян. Реког
носцировка у Вафаньдяна. Бои у деревень Удяден, Тафанчен, Давантетунь 
и др. Генералы Н. А. Симонов, А. В. Самсонов, В. В. Сахаров. Есаул 
Н. В. Третьяков. Состав штаба дивизии. Боевые операции под Вафангоу, 
Ташичао и у Яньтайских копей. Высадка дивизии в Гайчжоу. Разведка в 
тылу у японцев. Бивак дивизии в Чандяньпу. Участие в осенних сражениях
1904 г. Сражения под Сандепу и Мукденом. Боевые действия в апреле — июне
1905 г. Разработка штабом дивизии боевых операций.

1756. Дементьев Г. И. Рядовой Мотька: (Из воспоминаний о минувшей 
войне).— ЧС, 1908, вып. 9, с. 133—147.
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Дементьев Генрих Игнатьевич, капитан 85-го пехотного Выборгского 
полка.

Вторая половина 1904 — первая половина 1905. Солдат 85-го пехотного 
Выборгского полка Дмитрий Ракитин. Его взаимоотношения с товарищами.

1757. Добржанский В. А. Русско-японская война 1904 г.: В действующей
армии. Дневник с 15 мая по 15 авг. командира 4-й роты 1-го Вост.-Сиб. стрел
кового его величества полка кап. Владимира Добржанского.— ВСв, 1905г 
Кя 18, с. 275—278; Кя 19, с. 291—292; Кя 20, с. 307—311; Кя 21, с. 326—330;
Кя 22, с. 346—349; № 23, с. 355—358; Кя 24, с. 371—374; Кя 25, с. 387—390;
Кя 27, с. 421—422; Кя 28, с. 435—437; Кя 29, с. 451—455; № 30, с. 467—474;
Кя 31, с. 483—487; № 32, с. 499— 503; Кя 33, с. 515—=519; Кя 35, с. 546—550;
Кя 36, с. 562—566; Кя 37, с. 579—583; Кя 38, с. 594—598, Кя 39, с. 615—619:
Кя 40, с. 626—629; Кя 41, с. 643—645; Кя 42, с. 666—668; Кя 43, с. 676— 
683; Кя 44, с. 695—701; Кя 45, с. 719—723.

Добржанский Владимир Александрович (р. 1867), капитан, позднее пол
ковник.

15(28) мая — 15(28) авг. 1904. Подневные записи. Смотр генералом 
А. Н. Куропаткиным 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Подготовка 
к переходу на передовые позиции. Поход в Ташичао и Гайчжоу. Отношения 
с местным населением. Генерал А. А. Гернгросс. Переброска полка по желез
ной дороге в Вафангоу. Журналист Вас. И. Немирович-Данченко. Сторожевая 
служба. Бивак у деревни Цзюньцзятунь. Создание пластунских команд. Под
поручик И. Н. Смирнов. Будни походной жизни. Бой у деревни Людагоу. От
ношение японцев к раненым русским солдатам. Рекогносцировка местности у 
Вафаньдяна. Сражение под Вафангоу. Ранение автора. Лечение в госпита
лях. Сестры милосердия Е. А. Воронова, С. М. Верещагина, А. Ф. Хвастунова» 
Л. С. Бибикова. Города Ляоян, Мукден, Харбин. Переезд в Никольск-Уссу- 
рийский. Кауфмановская община Красного Креста. Врач М. М. Дитерихс. По
селок Раздольное. Встреча с семьей.

1758. Дружинин К. И. Воспоминания о русско-японской войне 1904— 
1905 гг. участника-добровольца.— 2-е изд., доп.— Спб.: Тип. Рус. Скоропечат- 
ня, 1912.— XXIV, 504 с., с карт.— Г1рил.: приказы; статьи из газет «Рус. Ин
валид» и «Харбинский вести.»; отрывки из писем и пр.

Др. публ.— Спб., 1909.
Дружинин Константин Иванович (1863—1914), полковник.
Янв. — авг. 1904. Сборы и отъезд из Петербурга на Дальний Восток. За

става на станции Гайчжоу. Характеристика генералов А. Н. Куропаткнна, 
К. И. Засулича, П. И. Мищенко, Ф. Э. Келлера, полковника П. П. Воронова 
и др. Служба в Восточном отряде генерала Засулича. Передвижение отряда 
из Тюренчена в Ляньшаньгуань. Рекогносцировка местности в районе деревни 
Мади. Служба в Уссурийском казачьем полку и начальником штаба казачьей 
бригады. Взаимоотношения между офицерами. Боевые действия в районе 
Фынхуанчен — Мади — Сюань. Операции передового отряда у деревень Титу- 
ню и Тыашентунь и на перевале Мяолин. Бои в окрестностях Тунсинпу и Та- 
сигоу 11(24)—14(27) авг.

1759. Дьяков Н. А. В Маньчжурии с Сибирскими стрелками (1904 г.).— 
Спб.: Тип. Спб. уч-ща глухонемых, 1905.—II, 198, [6] с.

Об авторе см. Кя 1659.
Февр. — сент. 1904. Переезд по железной дороге от Москвы до Хайчена. 

Знакомство с полком. Поимка японского -шпиона. Китайцы: их занятия, жи
лища, отношение к русским. Поход в Ташичао и Бидзяво. Бои под Вафангоу,. 
Ляояном и Яньтаем. Посещение лазаретов и перевязочных пунктов. Церков
ные службы и панихиды по убитым. Отдых в резерве. Тыловая жизнь армии. 
Сентябрьские бои южнее Мукдена. Отступление.

1760. Жеденов С. В. История сформирования и военных действий в вой
ну 1904—1905 гг. 2-й батареи 5-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады: Писана по запискам подпоручика С. В. Жеденова, участника войны 
в звании фейерверкера из вольноопределяющихся.—М.: Тип. т-ва скоропе- 
чатни Левенсон, 1912. — 34 с. — Прнл.: Список офицеров 5-й Сибирской стрел
ковой артиллерийской бригады.
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4(17) янв. 1904—18(31) янв. 1905. Подготовка артиллерийской батареи 
к движению из Варшавского военного округа на Дальний Восток. Стоянка 
на станции Айсандзян. Продвижение к Ляояну. Боевые учения. Бои под 
Ляояном. Отряды генералов П. И. Мищенко и М. Ю. Левестама. Ляоян- 
ское сражение. Отступление. Действия одной из батарей Восточного отряда.

1761. Жучин И. И. Из записной книжки вахмистра (Русско-японская вой
на 1904—5 гг.) 51-го драгунского Черниговского (ныне 17 гусарского) ее имп. 
величества вел. кн. Елизаветы Федоровны полка подпрапорщика-вахмистра 
И. И. Жучина/Лит. обраб. А. И. Салова.— [Орел: Тип. Смирновой, 19091.— 
[6], 100 с.

Автор (р. 1872), подпрапорщик.
Июнь 1904 — дек. 1905. Подневные записи. Отправление из Орла на 

фронт. Путевые впечатления. Выступление полка на Ляоян. Отступление после 
ляоянских боев. Сражение на реке Шахэ 22 сент. (5 окт.) — 4(17) окт. Набег 
на станцию Инкоу. Стоянка в резерве. Проводы генерала В. С. Зенкевича. 
Штурм деревни Санвайза. Походная жизнь. Зимние квартиры. Эскадронные 
учения.

1762. Захаров А. Заметки о работах по укреплению позиций 6-го Сибир
ского армейского корпуса в войну с Японией — ИнЖ, 1906, N° 4, с. 347—366 
(паг. 1-я). (Часть неофиц.).

Автор — предположительно Захаров Александр Александрович, капитан.
2(15) дек. 1904—24 февр. (9 марта) 1905. Боевые позиции на левом бе

регу реки Шахэ у деревень Шанландза и Сахепу. Постройка редутов, люне
тов, батарей для осадных орудий и блиндажей. Рекогносцировка позиций на 
Хуньхэ. Строительство укреплений у деревни Муган.

1763. Иванов И. Е. Военно-походные впечатления от Владивостока до 
Вафангоу и от Вафангоу до Ляояна командира роты 1-го Восточно-Сибирско
го стрелкового Его Величества полка: Вафангоу, Кайджоу [Гайчжоу] — Да- 
чепу, Ташичао, Ляоян.— 2-е изд.— Спб.: Тип. Суворина, 1908.—XII, 267 с., 
с карт.— Прил.: Рапорт автора командиру своего полка.

Др. публ.— Спб., 1907.
Др. публ.- (отрывки). — ИВ, 1904, т. 96, № 6; т. 98, № И. — В конце тек

ста: Ф. Китаев.
Об авторе см. № 1664.
Янв. — авг. 1904. Институт восточных языков во Владивостоке. Сборы 

и выступление с полком в Маньчжурию. Город Ляоян. Боевые учения под 
Ташичао. Стоянка в Хайчене. Полковой смотр командующим А. Н. Куропат- 
киным. Участие в походе к Порт-Артуру в составе корпуса генерала Г. К. Шта- 
кельберга. Ночной бой у деревень Лиудагоу — Лиудатунь. Сражение под Ва
фангоу 1(14)—2(15) июня 1904. Отношение автора к солдатам своей роты. 
Бои между Гайчжоу и Дачепу и при Ташичао. Товарищи по полку полковник 
Е. Я. Котюжинский, капитан В. А. Тучков, штабс-капитаны Н. С. Мылов и 
А. Ф. Верещагин, подпоручик П. А. Труфанов. Ляоянское сражение 16(29) — 
18(31) авг. Ранение.

1764. Иолшин Н. М. Передовой отряд 2-го Сибирского армейского корпу
са на Каутулинском перевале в августе и сентябре 1904.— [Сувалки]: Сувалк. 
губ. тип., б. г.— [2], 18 с.

Др. публ.— ОЖ, 1910, N° 242, 244, 245 — Публ. не окончена.
Иолшин Николай Михайлович (р. 1860), подполковник, командир сторо

жевого отряда 4-го армейского корпуса, позднее генерал-майор.
Состав разведывательного дивизиона. Действия отряда в районе Кауту- 

линского перевала. Генерал П. К- Реннеикампф.
1765. Каменский М. П. Из боевых воспоминаний — ВС, 1906, № 9, с. 7— 

22; N° ю, с. 17—32; N° 11, с. 35—52; N° 12, с. 53—70; 1907, N° 1, с. 65—86.— 
В конце текста: Сипигус Г Публ. не окончена.

Каменский Михаил Павлович (р. 1874), капитан Генерального штаба, 
старший адъютант Штаба Маньчжурской армии, начальник штаба Южного 
конного отряда, позднее полковник. 1

1 Псевдоним раскрыт по заметке в журнале «Вестовой», 1911. N° 182, с. 182,
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26 апр. (9 м ая)— 29 июня (12 июля) 1904. Настроение в армии после 
Тюренченского боя. Выступление конного отряда генерала А. В. Самсонова 
из Гайчжоу. Бой у деревни Юдзятунь. Казачий бивак у деревни Цзяхосинь. 
Боевые действия отряда у Вафангоу. Захват русскими войсками станции Ва- 
фандян. Расположение русских войск у Сеньючена. Генерал Самсонов. Ре
когносцировка вражеских позиций. Несогласованность в боевых действиях 
между кавалерией и пехотой. Арьергардные бои у Гайчжоу.

1766. Каменский М. П. Из боевых воспоминаний: Маленькая история од
ного наступат. порыва Маньчжур, армии.— БП, 1907, № \ г с. 75—91.— В кон
це текста: Сипигус.

Об авторе см. № 1765.
Июль 1904. Расположение Маньчжурской армии на театре военных дей

ствий. Бои у Ташичао. Действия генерала А. Н. Куропаткина и отношение 
к нему в армии.

1767. Каменский М. П. Несколько слов о нашей коннице в минувшую 
войну: (Из боевых воспоминаний).— ВиМ, 1907, № 1, с. 59—92.— В конце 
текста: Сипигус.

Об авторе см. Кя 1765.
1904—1905. Роль конницы в войне и ее участие в основных сражениях. 

Конные отряды генералов П. И. Мищенко, А. В. Самсонова, М. И. Грекова, 
Н. А. Симонова. Анализ организации конных частей армии.

1768. Квитка А. В. Дневник забайкальского казачьего офицера: Рус.-яп. 
война 1904—1905 гг.— Спб.: Березовский, 1908.—VIII, 430 с., фот., рис.

Квитка Андрей Валерианович, войсковой старшина 2-го Нерчинского За
байкальского войска полка.

11(24) апр. 1904—25 апр. (8 мая) 1905. Следование по железной дороге 
из Петербурга до Ляояна. Дорожные впечатления. Боевые действия Забай
кальской дивизии генерала П. К. Ренненкамифа в составе Восточного отряда. 
Генералы Ф. Э. Келлер, Г. П. Любавин, Ренненкампф. Будни походной жиз
ни. Иностранные военные агенты при русской армии. События на Фынь- 
шуйлинском перевале. Военные действия у деревни Саймацзы. Офицерский 
быт. Товарищи по полку. Бои в долине Цаохэ 14(27) июня и 6(19) июля под 
Сяосырем. Поход на Цзянчан. Рекогносцировка местности. Сражения под 
Бэньсиху 26 сент. (9 окт.) — 29 сент. (12 окт.), у реки Тайцзыхэ и у деревни 
Чинхачен 11 (24)—15(28) ноября. Поход на Инкоу в составе отряда генерала 
П. И. Мищенко. Болезнь автора и эвакуация в Россию.

1769. Комаровский Н. М. Воспоминания верхнеудинца о русско-японской 
войне.— ВРК, 1911, Кя 3, с. 121—125; Кя 4, с. 159—165; Кя 5, с. 197—204; Кя 6, 
с. 232—237; Кя 7, с. 266—274 со схем.

Комаровский Николай Михайлович, хорунжий, командир полусотни 1-го 
Верхнеудинского полка Забайкальской казачьей дивизии.

Авг. 1903 — дек. 1904. Производство в офицеры, назначение в город Та- 
лиенвань. Начало войны. Сбор сведений о противнике. Служба в должности 
командира сторожевых постов. Участие в разъездах и охранении. Бой под 
Сюянем. Разведка в районе Яньтайских копей. Штурм Двугорбой сопки. На
беги на Инкоу (атака Ханшинного завода). Ранение автора.

1770. Краснов П. Н. Год войны. 14 месяцев на войне: Очерки рус.-яп. 
войны с февр. 1904 по апр. 1905 г .— Спб., 1905—1911. — Фот., рис.

Т. 1. 1905. Г2], 586 с.
Т. 2. 1911. [2], 261 с.
Об авторе см. Кя 426.
Поездка из Петербурга на Дальний Восток. Города Харбин, Ляоян, Мук

ден, Инкоу, Шахедзы. Приезд в Порт-Артур, осмотр города и крепости. 
Встреча в Ляояне генерала А. Н. Куропаткина. Передвижение с войсками по 
Фынхуанченскому тракту. Генералы А. М. Стессель, Н. А. Кашталинский, 
П. К. Ренненкампф, К. К. Случевский, П. И. Мищенко, А. В. Самсонов. По
сещение частей Восточного отряда на реке Ялу. Участие в набегах в Корею в 
составе отряда генерала П. И. Мищенко. Гибель штабс-капитана В. В. Степа
нова. Сражение под Тюренченом 15(28) апр. — 18 апр. (1 мая) 1904 г. Дейст
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вия отряда генерала П. К. Ренненкампфа в долине реки Бадаохэ и в сраже
нии у Фейшуллина. Походный быт. Госпитали Красного Креста. Сражение 
под Вафангоу 1(14)—2(15) июня 1904 г. Раздача боевых наград. Артилле
рийский бой у Гайчжоу. Бой у Ташичао 10(23)—11(24) июля. Отступление 
к Хайчену. Смерть генерала Ф. Э. Келлера. Действия 10-го армейского кор
пуса генерала Случевского. Ляоянское сражение и битва у реки Шахэ. Ты
ловая жизнь армии. Положение армии осенью и зимой 1904 г. Мукденское 
сражение. Отступление к Телину. Сестра милосердия В. А. Воронова.

1771. Краснов П. Н. Ночное дело забайкальских казаков у ханшинного 
завода Шаого 12-го мая 1904 г.: (Из воспоминаний участника).— ВРК, 1908, 
N° 22, с. 876—881.

Об авторе см. № 426.
12(25) мая 1904. Продвижение отряда в Шаого. Ночной бой. Боевые ка

чества генерала П. К .  Ренненкампфа. Его отношение к  солдатам.
1772. Краснов П. Н. Ш т а б с - р о т м и с т р  Ц е д е р б е р г .  —  Л В с Я ,  1905, N° 70, 

с. 1378—1383.
Об авторе см. N° 426.
Февр. 1904 — июнь 1905. Знакомство с Н. Н. Цедербергом. Состав штаба 

генерала П. К- Ренненкампфа. Гибель Цедерберга в бою у Фыньшуйлинского 
хребта.

1773. Кузнецов Н. М. Разъяснения и опровержения по поводу книги 
г. Ростовцева «4-я Донская казачья дивизия в русско-японскую войну».— 
Полтава: Электр, типолит. губ. правл., 1912. — 42 с.

Кузнецов Николай Михайлович (р. 1858), полковник, командир 3-го Дон
ского казачьего артиллерийского дивизиона, позднее генерал-майор.

13(26) июля 1904 — март 1906. Боевые учения дивизиона в окрестностях 
города Чугуева. Бои в Маньчжурии 17(30) окт. у деревень Фуцзячжуаиьцзы 
и Лидиутунь и 25 окт. (7 нояб.) у селения Чандулинза. Артиллерийская ре
когносцировка вражеских позиций силами батарей дивизиона 2(15) нояб. Ко
мандир 2-й Донской казачьей батареи войсковой старшина Тарарнн. Гене
ралы М. Н. Телешов, М. П. Стоянов.

1774. Курмояров И. Былое: (Мы отступили).— В Р К ,  1908, N° 14, с. 566— 
569; N° 15, с. 618—624.

Автор — офицер 4-й Донской казачьей дивизии.
Февр. — март 1904. Поимка одного из предводителей хунхузов — Ланзе- 

ра. Известие об отступлении русских войск. Настроения солдат.
1775. Лысань 3. Г. Маньчжурские воспоминания: (Из запис. кн. офицера 

3-го стрелкового полка).— ОЖ, 1909, № 196, с. 1411 —1413; N° 197, с. 1429— 
1431; N°. 198, с. 1436—1438.

Лысань Захарий Гаврилович (р. 1870), штабс-капитан.
Конец дек. 1904. Прибытие полка в Маньчжурию и расквартирование 

южнее Мукдена. Стычки с японской конницей у деревень Уангхутунь и Сат- 
хоза.

1776. Любицкий А. В. Воспоминание из Русско-японской войны 1904— 
1905 гг.: С 72-мя ил. по фот. снимкам.— Спб.: Тип. Рус. скоропечатня, 1906.— 
[8], 232 с.

Любицкий Алексей Викторович (р. 1873), штабс-капитан, заведовал по
левой фотографией штаба командующего Маньчжурской армией.

7(20) февр. 1904 — середина 1905. Приезд в Ляоян. Командировка в 
Порт-Артур. Поездки в Инкоу. Допрос китайского шпиона. Беседа А. Н. Ку- 
ропаткина с группой офицеров о бое при Ташичао. Отступление из Хайчена. 
Похороны убитых. Оценка автором русских инженерных сооружений. Осмотр 
Куропаткиным передовых позиций. Бой под Ляояном. Отступление на север. 
Бои у Яньтайских копей. Переезд штаба командующего Маньчжурской ар
мией в Мукден. Топографическая съемка местности. Шахэйское сражение. 
Назначение Куропаткина главнокомандующим русской армией на Дальнем 
Востоке. Бои за Путиловскую сопку. Участие в Мукденском сражении у де
ревни Юхуантунь. Отступление. Город Телин. Новый главнокомандующий
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Н. П. Линевич. Рекогносцировка у деревни Мэнхуагай. Весть о Портсмутском 
мире.

1777. Мамонтов Н. И. Смерть странного человека: (Листки поход, днев
ника).— ВиМ, 1907, № 5, с. 72—100; № 7, с. 90—103.

Мамонтов Николай Петрович, прапорщик.
Лето 1905. Походная жизнь. Лечение в лазарете. Возвращение в полк. 

Подполковник Ендогуров и обстоятельства его смерти. Настроения среди офи
церов. Полковник Р. И. Барков и поручик П. П. Стефанович.

1778. Мартынов Е. И. Воспоминания о японской войне командира пехот
ного полка.— Плоцк: Тип. губ. правл., 1910.— X, 402 с.

Об авторе см. № 1449.
Февр.— дек. 1904. Путь в действующую армию. Размышления о войне. 

Харбин, Мукден, Ляоян. Назначение командиром 140-го пехотного Зарайского 
полка. Дислокация полка в окрестностях Ляояна. Бой при Вафангоу 9(22) 
июня. Расположение полка у Ташичао и Хайчена. Приезд в Хайчен А. Н. Ку- 
ропаткина. Переброска полка в Мукден и возвращение в Ляоян. Бой при 
Ляньдясане. Начальник 35-й пехотной дивизии генерал К. А. Добржинский и 
генерал А. С. Гласко. Ляоянское сражение. Стоянка под Мукденом. Шахэйское 
сражение 28 сент. (И окт.)—2(15) окт. Оборона Ламатунской позиции. Пол
ковая интендантская служба. Китайцы: их быт и религия. Зимовка на боевых 
позициях. В тексте — выдержки из боевых донесений.

1779. Масин В. А. Дни те...: Очерки участника рус.-яп. войны.— Спб.: 
Изд. Березовский, 1914. — 102 с.

Масин Василий Андреевич (р. 1878), писатель, во время войны офицер' 
1-го Заамурского полка.

Июль — дек. 1904. Воспоминания. Передвижение к театру военных дейст
вий по транссибирской железной дороге. Города Инкоу, Ляоян, Мукден, Хар
бин. Пребывание в составе отряда генерала А. В. Самсонова под Гайчжоу 
и Ташичао. Лазарет в Харбине. Бой у реки Шахэ. Отступление от Мукдена. 
Кумирня в Ендачензах.

1780. Мирный В. А. Боевой дневник героя унтер-офицера 9-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка [Д. Г. Шепеля] из русско-японской войны 
1904—1905 гг. и высокомилостивое, личное награждение его Его император
ским величеством государем императором/Сост. и изд. причисленный к Ген. 
штабу кап. Мирный.— М.: Тип. штаба Моек. воен. окр., 1912.—III, 98, II с., 
карт., ил., фот.— Прил.: Доклад командиру гвардейского корпуса; Приказ 
по 1-му лб.-гренадерскому Екатеринославскому полку от 12-го авг. 1911 г.

Шепель Дмитрий Гаврилович (р. 1878).
1904—1911. Борьба с хунхузами. Тюренченский бой. Сражение при Уфан- 

гуанском перевале. Смерть начальника Восточного отряда генерала Ф. Э. Кел
лера. Участие в операции под Ляньдясаном. Бой под Бэньсиху. Мукденская 
операция. Служба в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку в после
военное время. В тексте — реляция генеоала В. К. Данилова и письмо капи
тана К. Д. Борейши.

1781. Молодой В. Война и «я»: (Из запис. книжки некорреспондента). 
Ч. 1.— Спб.: Тип. имп. уч-ща глухонемых, 1914.— 191 с., фот.

_Автор — офицер канцелярии штаба 4-го Сибирского армейского корпуса.
10(23) мая— 1(14) сент. 1904. Подневные записи. Дорожные впечатле

ния по пути на Дальний Восток. Города Ляоян, Хайчен, Инкоу. Генерал 
П. И. Мищенко. Объезд передовых позиций в окрестностях Мугуя. Стоянка в 
деревнях Танчи и Инфенчжай. Участие в разведке в тылу у японцев. Бой у 
Ташичао. Действия русской артиллерии в горных условиях. Отступление к 
Ляояну. Переводчик М. Н. Смолко. Ляоянское сражение. Настроение в вой
сках во время отступления от Ляояна. В тексте некролог: Памяти Николая 
Платоновича Зарубаева.

1782. На разведке у перевала Ниангцу: (Из боевых воспоминаний).— 
ВиМ, 1907, № 3, с. 143—150.— В конце текста: Гр-ч.

Автор — стрелок пластунской команды 3-го Восточно-Сибирского стрелко
вого полка.
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12(25) и 13(26) июня 1904. Разведка в тылу у неприятеля. Столкнове
ние с японцами. Возвращение на свои позиции.

1783. Неймирок Н. 3. Полевая скорострельная артиллерия на войне: (Из 
воспоминаний участника).— ВС, 1906, № 3, с. 123—134; № 4, с. .123—138.

Неймирок Николай Захариевич (р. 1884), подпоручик 6-й батареи 43-й 
артиллерийской бригады.

Сент. 1904 — февр. 1905. Значение телефонной связи между артиллерий
скими батареями во время сражений. Недостатки в организации артиллерии. 
Расположение на позициях у деревни Тусанхэ против Двурогой горы. Бой 
29 септ. (12 окт.) 1904 г. Мукденское сражение.

1784. Ночной набег на японское охранение: (Из минувшей войны).— Ви
тязь, 1907, № 3, с. 34—36.— В конце текста: А. Р-ъ.

25 нояб. (8 дек.)— 26 нояб. (9 дек.) 1904. Воспоминание о набеге на 
японское сторожевое охранение в районе Шахэйских позиций.

1785. Ояма (Нагано). Описание упорных боев: Из дневника капитана яп. 
пехоты Ояма (Нагако)/Пер. с яп. Е. Нельгина.— ВИС, 1912, № 1,-с. 117— 
134; № 2, с. 43—56; № 3, с. 57—70; № 4, с. 105—128.

Автор — командир роты.
25 марта (8 апр.) 1904 — 6(19) марта 1905. Передвижение к Киньчжоу- 

ским позициям. Военные будни: биваки, сторожевые охранения. Бои за высо
ты Киньчжоу и Наньшань. Сражения у Вафангоу, Ташичао, под Ляояном, у 
реки Шахэ. Стоянка на зимних позициях. Походная жизнь, боевые учения. 
Укрепление боевых позиций у деревни Дземяньпу. Бои у Сынданпу (янв. 
1905 г.). Ранение автора.

1786. Панчулидзев А. Н. Война с Японией. 1904—1905 гг.: Из поход, жиз
ни 4-го эскадрона 52-го драгунского Нежинского полка. Воспоминания быв
шего офицера эскадрона о набеге на Инкоу, о боях под Сандепу и о сра
жении под Мукденом.— ПажС, 1907, № 8, с. 5—46; 1908, JSfe 9, с. 16—53.

Панчулидзев Алексей Николаевич, корнет.
Нояб. 1904. — февр. 1905. Прикомандирование автора к 52-му драгун

скому Нежинскому полку. Месторасположение полка — деревня Эльтхайза. 
Полковник П. А. Стахович, офицеры полка. Походный быт. Командующий 
3-й армией генерал А. В. Каульбарс. Набег на Инкоу 25 дек. 1904 (7 янв. 
1905)— 4(17) янв. 1905 г. Состав отряда. Полковник С. П. Ванновский. Бои 
под Сандепу 14(27)—17(30) янв. 1905 г. 10-й армейский корпус генерала 
К. В. Церпицкого. Поиски хунхузов на правом фланге позиции на реке Шахэ 
и вдоль маньчжурской границы 5(18)—12(25) февр. 1905. Назначение орди
нарцем в штаб 3-й армии. Генералы А. А. Бильдерлинг, Ф. В. Мартсон. Со
став 3-й армии. Бои под Мукденом 24—27 февр. (9—12 марта) 1905 г. Потери. 
Отступление. Сбор частей в деревне Илу.

1787. Парений Д. П. Воспоминания и мысли о последней войне (1904— 
5 гг.) — Спб.: Воен. книгоизд-во Шнеур, 1906.— 97 с.

Парений Дмитрий Павлович (р. 1866), полковник, старший адъютант 
управления генерал-квартирмейстера 3-й армии, позднее генерал-майор.

Нояб. 1904 — июнь 1905. Мобилизация. Прибытие на театр военных дей
ствий. Формирование и состав штаба 3-й армии. Командующий армией гене
рал А. В. Каульбарс. Зимняя стоянка на реке Шахэ. Быт офицеров. Распо
ложение русских и японских войск. Подготовка и проведение операции у 
Сандепу (янв. 1905 г.). Мукденская операция (февр. 1905 г.). Распределение 
сил. Русская артиллерия. Бои и отступление от Мукдена. Временный коман
дующий 3-й армией генерал А. А. Бильдерлинг. Начальник штаба генерал 
Ф. В. Мартсон. Сбор частей армии в Телине. Генерал-квартнрмейстер 
М. В. Алексеев. Расположение в резерве на Сыпингайских позициях. Глав
нокомандующие А. Н. Куропаткин и Н. П. Линевич. Состав и деятельность 
управления генерал-квартирмейстера. Жалование штабных офицеров. Назна
чение командующим 3-й армией генерала М. И. Батьянова. Болезнь автора, 
его отъезд из армии.

1788. Райт Г. К. С. С адмиралом Того: Описание семимесячной действи
тельной службы под его командой/Пер. с англ., под ред. Н. Л. Кладо.— Спб.:
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Березовский, 1907.— [21, XVI, 324 с., рис., фот. — На тит. л. авт.: Н. С. Сеппинг 
Райт.— Пер. по изд.: Wright Н. С. Seppings. With Togo: the story of seven 
months’ active service under his command.— L., 1905.

Автор — английский корреспондент.
Март 1904 — первая половина 1905. Приезд в Японию и знакомство со 

страной. Посещение Кореи и аудиенция у корейского императора. Беседы с 
адмиралом Того. Бой японской эскадры с кораблями владивостокской эскад
ры. Гибель «Рюрика», «Новика» и «Севастополя». Посещение порта Дальне
го. Сражения японских кораблей с русской эскадрой в порт-артурском заливе. 
Пребывание автора в Порт-Артуре после его сдачи и беседы с русскими 
пленными. Осмотр русских боевых позиций на суше, затонувших кораблей в 
гавани и дома наместника Е. И. Алексеева в городе.

1789. Райтер Фэн. Из боевого дневника минувшей войны.—ВРК, 1907, №4, 
с. 146—153; № 14, с. 599—603; № 16, с. 684—690; № 17, с. 732—737; № 23, 
с. 1000—1009.

Райтер Фэн (Рейтер Фен), командир 2-й сотни 1-го Верхнеудинского ка
зачьего полка.

29 аир. (12 мая) — 11(24) июля 1904. Прибытие на место назначения в 
деревню Вандзяпудзы. Казачий бивак. Набег в тыл к японцам в районе Да- 
гушань. Назначение автора командиром сотни. Боевсе крещение под Сюянем. 
Сражение при Ташичао.' Оставление позиций. Арьергардные бои.

1790. Рэкули Р. Десять месяцев на японско-русской войне: Беспристраст
ные очерки и впечатления фр. воен. кор./Пер. с фр. Н. Л.— Спб.: Тип. Спб. 
Т-ва Труд, 1908.— IV, 340 с.— Пер. по изд.: Recouly R. Dix mois de guerre 
en Mandchourie, impressions d’un temoin. — P.: Juven, 1905.

Рэкули Раймон (p. 1876), военный корреспондент французской газеты 
«Temps» при русской армии.

Февр.— окт. 1904. Переезд из Шанхая в Порт-Артур. Положение иностран
ных военных корреспондентов в русской армии. Города Шанхай, Ляоян, Мук
ден. Отношения русских с местным населением. Хунхузы. Мандаринская до
рога. Неудачная попытка добраться из Мукдена до передовых позиций. 
Генералы А. Н. Куропаткин, М. И. Засулич, К. А. Кондратович и др. Пораже
ния русских войск под Тюренченом, Вафангоу и Инкоу. Посещение аванпо
стов на Ляотунге и станции Ташичао. Русский солдат и его достоинства. Ляо- 
янское сражение. Бои на Туминьском перевале и на реке Шахэ.

1791. Рябинин А. Фельдшер Пайвин: (Из маньчжур, воспоминаний).— 
Витязь, 1911, № 202, с. 20—21.

Сент. 1904 — авг. 1905. Сражение у реки Шахэ. Зимние сторожевые ох
ранения. Воспоминания о фельдшере Пайвине.

1792. Рябинин А. А. На войне в 1904—1905 гг.: Из зап. офицера действу
ющей армии.— Одесса: Тип. Акц. южно-рус. о-ва печ. дела, 1909.—224 с., схе
мы, фот.

Др. публ. (с сокр.).— БП, 1907, № 7—10; 1908, № 1—6, 8, 9, 11.
Рябинин Александр Александрович (р. 1878), штабс-капитан.
Янв. 1904 — авг. 1905. Учение в Военной академии в Петербурге. Пу

тевые впечатления во время переезда на Дальний Восток в действующую ар
мию. Состав русских войск в Маньчжурии. Бой под Ташичао. Отступление 
к Хайчену. Лечение в госпитале Красного Креста. Ляоянское сражение. Пол
ковой бивак под Мукденом. Стоянка на телинских позициях. Боевые действия 
у Шахэ под Бэньсиху и у Скалистой сопки. Генерал В. К. Данилов. Отступ
ление к Гаотулинскому перевалу и далее к Кандолисану. Пребывание на по
зиции у деревень Хушитай и Беньяпуза. Мукденское сражение. Участие в бо
евых разведках. Полковые учения летом 1905 г.

1793. Свечин А. А. В восточном отряде: От Ляояна к Тюренчену и обрат
но. Марши, встречи, бои, наблюдения.— Варшава: Тип. Варшав. учеб, окр., 
1908. — 2, 260, 2 с., схемы.

Др. публ.— ВМ, 1907, Лг9 5—6, 7, 8—9.— Публ. не окончена.
Свечин Александр Андреевич (р. 1878), штабс-капитан Генерального шта

ба, артиллерист, прикомандированный к 22-му Восточно-Сибирскому стрел
ковому полку, позднее полковник.
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Февр.— июль 1904. Рекогносцировка берегов реки Ляохэ. Передвижение с 
полком к Фынхуанчену. Офицеры полка. Конно-охотничьи команды. Сраже
ние на реке Ялу. Занятие позиций у реки Эйхо. Участие в боевой разведке. 
Отступление к Модулинскому перевалу. Генералы П. И. Мищенко, Ф. Э. Кел
лер. Командование ротой и переход на штабную работу. Интендантская 
служба полка. Стоянка на биваке и боевые учения. Бои на Тхавуанской по
зиции и Лахолинском перевале.

1794. Соболев Л. Н. Куропаткинская стратегия: Крат, заметки бывшего 
командира 6-го Сиб. армейс. корпуса. — Спб.: Рус. скоропечатня, 1910.—XII, 
477 с., планы, схемы. — Прил.: Письма А. Н. Куропаткина А. В. Каульбарсу 
и М. И. Батьянову, докладные записки Л. Н. Соболева, приказы, списки 
нижних чинов 8-й роты 220-го пехот. Епифанского полка.

Соболев Леонид Николаевич (1844—1913), генерал от инфантерии.
Авг. 1904—1905. Воспоминания с использованием официальных докумен

тов. Участие 6-го корпуса в сражении у реки Шахэ. Боевые действия Восточ
ного и Западного отрядов. Генералы А. А. Бильдерлинг, Ф. Е. Мейендорф. 
Мукденское сражение. Отступление. Влияние революционных событий в Рос
сии на настроения в армии. Генерал А. Н. Куропаткин. Критика автором его 
стратегических и тактических военных планов.

1795. Сребрянский М. В. Дневник из времен русско-японской войны свя
щенника 51-го драгунского (позднее 17-го гусарского) Черниговского ее им
ператорского величества вел. кн. Елизаветы Федоровны полка Митрофана 
Васильевича Сребрянского с момента отправления полка в Маньчжурию 11-го 
июня 1904 года и по день возвращения его в г. Орел 2-го июня 1906 года/ 
Предисл. И. А. Рождественского.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Печатня Сне
гиревой, 1912.-— [4], 321, [2] с., 1 л. портр.

Др. публ. — ВВД, 1905; N° 1—20, 23—24; 1906, N° 1—6, 10—15, 17—19, 
21—24 (под загл.: Дневник полкового священника, служащего на Дальнем 
Востоке, обнимающий время со дня его туда отправления с 11 июня 1904 го
д а).— То же. Отд. сброшюр. изд. [Спб., 1906].

Др. публ. (не окончена). — ОрлЕВ, 1904, N° 45—48, 50; 1905, N° 1—41 
(под загл.: На войне: Дневник священника 51-го Черниговского драгунского 
полка о. Митрофана Васильевича Сребрянского).

Автор (р. 1871).
11(24) июня 1904—2(15) июня 1906. Переезд с полком по железной до

роге из Орла до станции Янтай. Дорожные впечатления. Пребывание в Ляоя- 
не, Мукдене и Юшитае. Отпевание и погребение убитых офицеров и солдат. 
Богослужения в полку (молебны, литургии). Наблюдения за жизнью китай
ского населения. Условия походной жизни полкового священника. Впечатле
ния от Ляоянской операции, боев при Шахэ и Мукденского сражения. Участие 
в набеге на Инкоу в составе отряда генерала П. И. Мищенко. Подполковник 
Н. И. Чайковский. Передвижения с полком от Гунчжулина до монгольской 
границы. Набег на японские позиции у деревни Санвайцы. Жизнь полка в 
Маньчжурии после заключения мирного договора.

1796. Степанов Е. Из воспоминаний казачьего офицера.— ВРК, 1910, 
N° 15, с. 657—670; N° 23, с. 968—974; N° 24, с. 1040—1045; 1911, N° 2, с. 65— 
72; N° 9, с. 353—363.

Автор — офицер казачьего полка.
Июнь 1904 — нояб. 1905. Мобилизация полка. Путь на Дальний Восток. 

Участие в сторожевых охранениях. Взаимоотношения с китайским населени
ем. Казачья атака у деревни Лидиантунь. Набег на Инкоу в составе отряда 
генерала П. И. Мищенко. Назначение командиром сотни. Смотр полка гене
ралом Н. П. Лииевичем. Китайский шпион. Разведки с целью захвата плен
ных и рекогносцировки местности. Мнение автора о награждениях офицеров. 
Боевые действия в Маньчжурии летом 1905 г. Харбин в последний период 
войны. Известие о Портсмутском мире. Возвращение домой.

1797. Столица М. С. Тяжелые годы: (Из писем покойного ген.-майора 
М. С. Столицы)/Сообщ. Д. Баланин.— ВС, 1908, N° 7, с. 69—88.

То же.— Отд. отт.— Б. м., б. г.
Столица Михаил Степанович (1856 — после 1908), генерал-майор, началь
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ник штаба 1-го Армейского корпуса, позднее командир последовательно 54-й 
и 37-й пехотных дивизий.

31 марта (13 апр.) 1904—29 нояб. (12 дек.) 1905. Воспоминания в форме 
писем. Передвижение войск в районе Фынхуанчена — Ляньдясана. Бои 
17(30)—18(31) авг. 1904 г. на позиции западнее дороги Мындяфан — Сычаны. 
Отношение автора к революционным событиям в России.

1798. Суханов П. Г. 37-ая пехотная дивизия на Дальнем Востоке в Ш04— 
5 гг.— БП, 1909, №> 3, с. 33—63; № 4, с. 27—44.

Суханов Пантелеймон Григорьевич (р. 1874), капитан Генерального шта
ба, старший адъютант штаба 37-й пехотной дивизии, позднее полковник.

Сент. 1904 — февр. 1905. Недостатки организации тыла армии. Действия 
главнокомандующего А. Н. Куропаткина в боях за Лесистую и Двурогую соп
ки и оценка их автором. Сражение на Яншутэнских -высотах 1(14) окт. 
1904 г. Укрепление позиций после боев у реки Шахэ. Ночные вылазки «охот
ников» на позиции японцев. Мукденское сражение. Отступление на Телин.

1799. Табурно И. П. Правда о войне. — 2-е изд., испр. и доп. — Спб.: Су
ворин, 1905. — VIII, 275 с. с карт.

Др. публ.— Спб., 1905.
Табурно Иероним Павлович (1862—1913), журналист.
Первая половина 1905. Приезд в МукДен. Операция под Сандепу. Отъезд 

генерала О. К. Гриппенберга из действующей армии. Положение во 2-й Маньч
журской армии. Мукденское сражение и оценка его автором. Состояние 
интендантских частей армии после поражения под Мукденом. Назначение, гене
рала Н. П. Линевича главнокомандующим. Организация медицинской помо
щи раненым и санитарное состояние армии. Значение Китайско-Восточной же
лезной дороги в последний период войны и условия ее эксплуатации. Деятель
ность военной цензуры. Боевые качества русского солдата.

1800. Теттау Э. Восемнадцать месяцев в Маньчжурии с русскими войска- 
ми/Пер. с нем. и преднсл. М. Грулева.— Спб.: Березовский, 1907—1908.— 
Прил.: Диспозиции, приказы по войскам Маньчжурской армии, численность 
русско-японских войск во время сражений при Ляояне, Мукдене, Шахэ. Пер. 
по изд.: Tettau Е. 18 Monate mit Russlands Heeren in der Mandschurei. — B., 
1907—1908.

4. 1. 1907. 378 с. разд. паг., карт.
Ч. 2. 1908. [4], 466 с., с карт.
Др. публ.— Ч. 1. Спб., 1908.
Об авторе см. № 1351.
Февр. 1904 — вторая половина 1905. Пребывание в Петербурге. Следова

ние к театру военных действий по железной дороге. Города Мукден и Хар
бин. Организация, снаряжение и вооружение русских войск в Маньчжурии. 
Боевые учения. Генералы: Е. И. Алексеев, А. Н. Куропаткин, Н. А. Кашта- 
лиискнй, Ф. Э. Келлер, П. К. Ренненкампф, Г. К. Штакельберг, К. К. Случев- 
ский, Н. П. Зарубаев, А. В. Каульбарс, О. К. Гриппенберг, Н. П. Линевич, 
К. В. Церпицкий, С. К. Гершельман, П. И. Засулич. Участие в походах Вос
точного отряда генерала Келлера. Борьба за Фыньшуйлинский и Модулинскии 
перевалы. Немецкие офицеры Рункель и Лауентштейн. Двухнедельное пребы
вание в Ляояне. Прикомандирование к 10-му армейскому корпусу. Бой у Ла- 
гоулина. Китайские шпионы. Сражение под Ляояном. Отступление к Мукдену. 
Боевые качества русских солдат. Сражение у реки Шахэ. Диспозиции рус
ских войск. Стоянка на зимних квартирах. Боевые операции 2-й Маньчжур
ской армии в январе-феврале 1905 г. Рейд отряда генерала П. И. Мищенко 
е Инкоу. Сражение у Сандепу. Битва под Мукденом. Отступление. Поло
жение русской армии после Мукденского сражения. Поездка во Влади
восток.

1801. Толстухин В. С. В засаде на сопке у дер. Чугуантунь: (Ночь с 18 
на 19 сент. 1904 г.). — В кн.: Мякушин Н. Г. Наши уральцы в Маньчжурии. 
Уральск, 1905, с. 58—66.

Автор — сотник (вероятно, 4-го Уральского казачьего полка).
Взятие большой сопки у юго-западной стороны деревни Чугуантунь. Стыч

ка с японским кавалерийским разъездом.
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1802. Толузаков С. А. На полях Маньчжурии и в России после войны.— 
Спб.: Березовский, 1906.— [6j, 228 с., фот., рис.

Толузаков Сергей Александрович, корреспондент «Петербургской газе
ты» и «Нового времени».

Март 1904 — вторая половина 1905. Воспоминания. Дорожные впечат
ления во время следования к театру военных действий по железной дороге. 
Движение отряда генерала П. К. Ренненкампфа в Ляньшаньчуяпь. Рекогно
сцировка местности в районе реки Бадаохэ и города Куаньдянсянь. Ранение 
и отъезд в Россию. Возвращение в Маньчжурию. Разведка в районе дерев
ни Бейдагоу. Мукденское сражение. Рассуждения автора о причинах пора
жения русских войск и оценка боевых качеств русских офицеров. Военная 
цензура.

1803. Тулубьев Э. Н. Пасха на авангардной позиции: (Из воспоминаний 
участника последней войны). — ВоенМ, 1914, № 4, с. 78—81.

Тулубьев Эраст Никанорович (р. 1867), офицер 3-го батальона 56-го 
пехотного Житомирского полка.

Март 1904. Подготовка к празднованию пасхи. Выступление на передо
вые позиции.

1804. Федоров Г. Ф. Рассказ депутата Федорова. — Спб.: Газ. «Рус. 
•чтение», 1907. — 42 с.

Федоров Григорий Федорович (р. 1878), зауряд-прапорщик, из крестьян, 
депутат II Государственной думы.

1878—1907. Автобиографические сведения. Зачисление на военную служ
бу (1900). Отправление на русско-японскую войну. Бои под Вафангоу, Та- 
шичао и Ляояном. Участие в сражении на реке Шахэ. Ночной бой под Сан- 
депу. Мукденское сражение. Пребывание в плену. Помощь китайского насе
ления. Возвращение в полк. Награды и повышение в чине. Окончание вой
ны и возвращение на родину. Представление императору. Выборы в Думу. 
Впечатления от ее работы. Думские партии. Речь депутата А. Г. Зурабова. 
Критика левых. Роспуск Думы.

1805. Цвецинский Г. С. Описание похода и боевых действий 5-й роты 
146-го пех. Царицииского полка в русско-японскую войну 1904—1906 гг.: 
(Воспоминания командира роты).— [Спб., 1914]. — 40 с.

Др. публ. — ОРВЗ, 1913, кн. 2.
Цвецинский Георгий Станиславович (р. 1872), капитан, командир 5-й 

роты 146-го пехотного Царицииского полка.
20 июля (2 авг.) 1904—28 февр. (13 марта) 1905. Переезд по железной 

дороге от Ямбурга до станции Хушитай. Сражение у реки Шахэ. Гаотулин- 
ский перевал. Ночной бой у деревни Киузань под Мукденом. Отступление на 
Телии и далее на Сыпипгайскпе позиции. Постройка мостов через реку 
Сунгари. Возвращение в Россию.

1806. Черник Г. П. Личные впечатления участника русско-японской вой
ны, относительно некоторых вопросов полевого военно-инженерного дела. — 
ИнЖ, 1906, № 5, с. 455—497, план. (Часть неофнц.).

Черник Георгий Прокофьевич (р. 1864), полковник, военный инженер, 
инспектор инженеров 3-й Маньчжурской армии.

Нояб. 1904 — янв. 1905. Состав 3-й Маньчжурской армии. Русские пози
ции у реки Шахэ. Устройство оборонительных укреплений. Артиллерия. Раз
ведка с воздушного шара.

1807. Шикуц Ф. И. Дневник солдата в русско-японскую войну: В 2-х 
ч./Под ред. и с предисл. В. И. Пржевалинского. — Спб.: Сенат, тип., 1909.— 
[2], И, 223 с. — Содерж.: Ч. 1. На полях Маньчжурии. Ч. 2. В плену у 
японцев.

Шикуц Федор Иванович, старший конный ординарец 286-го пехотного 
Кирсановского полка, позднее корнет 15-го уланского Татарского полка.

22 септ. (5 окт.) 1904 — 22 дек. 1905 (4 янв. 1906). Прибытие в Мукден. 
Первый бой. Отступление. Полковой праздник в деревне Шпулиндза. Смотр 
полка А. Н. Куропаткиным. Награждение полка георгиевским знаменем. 
Русское зимнее обмундирование. Выход на новую позицию в районе Пути-
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ловской сопки. Участие автора в разведке. Занятия сигнализацией флагами^ 
Мукденское сражение. Отступление с боями. Уничтожение интендантских, 
складов. Отдых в деревне Подземень. Китайские офицеры. Участие автора 
в сторожевых разъездах. Стычки с хунхузами. Празднование пасхи. Набег 
на японскую заставу. Ранение автора. Пленение. Лечение в японском госпи
тале. Отношение к пленным со стороны медицинского персонала и японских 
властей. Встречи с товарищами по плену. Условия содержания военноплен
ных и их времяпрепровождение. Отправление на родину пленных санитаров 
и вольнонаемных. Посещение японского театра. Похороны умерших товари
щей. Переезд в Нагасаки в русский морской госпиталь. Отплытие во Вла
дивосток.

1808. Янович С. А. Исторический отчет о плавании миноносца «Кэта» в 
кампанию 1905 г .— [Спб., 1906J.— 12 с.

Янович Сергей Александрович (р. 1877), лейтенант, командир минонос
ца «Кэта».

12(25) апр. — 20 септ. (3 окт.) 1905. Перевоз миноносца по железной 
дороге из Петербурга до Сретенска. Учебные плавания по Амуру. Отраже
ние попытки японцев высадить десант у мыса Лазарева.

. Тюренченский бой
См. также Лн 1770, 1780, 1790, 1793

1809. Иванов. К бою у Хаматона. — В кн.: Герч Ф. Тюренчен. Вильна* 
1908, с. 58—60.

Автор — капитан, командир 8-н роты 11-го Восточно-Сибирского полка.
18 апр. (1 мая) 1904. Отступление роты по дороге из Тюренчена в Тен- 

зы. Бой.
1810. Лавров Г. М. К бою у Хаматона: Письмо полкового адъютанта 

11-го Вост.-Сиб. стрелкового полка штабс-капитана Лаврова...—В кн.: Герч Ф. 
Тюренчен. Вильна, 1908, с. 54—55.

Др. публ. — В кн.: Линда К. Последние часы Тюренченского боя: (Вос
поминания участника). Спб., 1906.

Лавров Григорий Михайлович (р. 1868).
18 апр. (1 мая) 1904. Участие в арьергардном прикрытии полка при его 

отступлении.
1811. Линда К. П. Последние часы Тюренченского боя: (Воспоминания 

участника). — Спб.: Воен. голос, 1906.— 16 с., фот.
Линда Константин Павлович (р. 1868), подполковник Генерального шта

ба, начальник штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
17(30) апр. — 19 апр. (2 мая) 1904. Позиции на реке Ялу. Бой у деревни 

Уанчендзы. Полковник Н. А. Лайминг, генерал Н. А. Кашталинский. Потери 
и причины поражения в сражении у Тюренчена.

1812. Ознобишин Н. Н. Из воспоминаний о Тюренченском бое. — ОЖ». 
1911, Ко 290, с. 2814—2815.

Ознобишин Николай Николаевич (р. 1853), подполковник.
Апр. 1904. Воспоминания офицеров 2-й Восточно-Сибирской артиллерий

ской бригады и 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, записанные 
автором.

1813. Пролог к Тюренченскому бою: (Из жизни одной батареи в рус.-яп. 
войну). — ИВ, 1904, т. 97, № 7, с. 137—153.— В конце текста: Ше-ин М.

Автор — офицер-артиллерист одной из Восточно-Сибирских артиллерий
ских бригад.

20 марта (2 апр.) — 15(28) апр. 1904. Дневниковые записи. Путь на пере
довые позиции. Фронтовые будни. Первые столкновения с японцами.

1814. Трусов А. А. Тюренчен: (Из писем одного из главных участников 
боя, ныне покойного, генерала Трусова)/Сообщ. О. Трусова. — ВИС, 1914». 
Ко 2, с. 229—238; № 3, с. 221—238.
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Трусов Алексей Александрович (1853 — после 1905), генерал-майор, на** 
чальник 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.

15(28) марта— 18 апр. (1 мая) 1904. Воспоминания в форме писем. При
каз выступать на Ялу. Смотр дивизии командующим армией А. Н. Куропат- 
киным. Прибытие с дивизией в Тюренчен. Осмотр позиции. Сведения о про
тивнике. Назначение начальником Тюренченского отряда. Мнение автора о 
непригодности Тюренченских. позиций.-Переправа японцев на левом фланге. 
Отношения автора с начальством. Сражение на реке Ялу. Отстранение от за
нимаемой должности.

Бой под Вафангоу
См. также № 1752, 1755, 1757, 1759, 1763, 1770, 1778, 1785, 1790, 1804, 2073

1815. Атака сибирских казаков в бою под Вафангоу 17 мая 1904 г.: (Со 
слов участника атаки). — ВРК, 1907, № 6, с. 222—229. — В конце текста,: ***

Воспоминания о боевых действиях конного отряда генерала А. В. Самсо
нова. Герой боя — начальник головного разъезда, сотник 8-го Сибирского ка
зачьего полка Н. Н. Косинов.

1816. Гроссевич М. П. Бой под Вафангоу. — Владикавказ: Тип. торг, 
д. Сегаль и сыновья, 1909. — 72 с.

Об авторе см. № 1752.
Середина мая — июнь 1904. Саперные работы в окрестностях Вафангоу. 

Бой 1(14)—2(15) июня. Отступление. Оказание медицинской помощи ране
ным. Офицеры — товарищи по полку.

1817. Погибшая батарея: (Рассказ раненого фейерверкера Афанасьева)/ 
Запись и публ. Ю. Л. Ельца. — ЧС, 1908, вып. 7, с. 99—105.

Автор — фейерверкер 4-й батареи 21-й Восточно-Сибирской стрелковой 
.артиллерийской бригады.

2(15) июня 1904. Бой под Вафангоу.
1818. Пневский Н. В. 2-я бригада 35-й пехотной дивизии в бою при Ва- 

•фангоу: Ответ на статью ген. Г. К. Штакельберга. — В кн.: Русско-японская 
война*в сообщениях в Николаевской Академии Генерального Штаба. Спб., 
1906, ч. 1, с. 378—384.

Пневский Николай Вячеславович (р. 1874), капитан Генерального штаба, 
позднее полковник.

30 мая (12 июня)— 2(15) июня 1904. Воспоминания о бое при Вафангоу.
1819. Яжинский Н. Н. Еще о Вафангоу. — В кн.: Русско-японская война 

в сообщениях в Николаевской Академии Генерального Штаба. Спб., 1906, ч. 1, 
с. 373—377.

Яжинский Николай Нестерович (р. 1864), подполковник, командир 4-й 
батареи 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

Апр. — июнь 1904. Выбор позиции для артиллерийской батареи и отноше
ние командования к мнению рядовых офицеров при решении этого вопроса.

Ляоянская операция
См. также № 1733, 1751, 1753, 1755, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1769, 1770, 

1776, 1778, 1780, 1781, 1785, 1790, 1792, 1797, 1800, 1804
1820. Бух В. В. Былое: Из воспоминаний воен. топографа. — В кн.: В тру

щобах Маньчжурии и наших восточных окраин: Сб. очерков, рассказов и вос
поминаний воен. топографов. Одесса, 1910, с. 281—313, фот.

Об авторе см. № 517.
Июнь — авг. 1904. Бивак у станции Яньтай. Съемка местности в окрест

ностях Ляояна. Китайцы и дауры (дахуры). Походный быт военных топо
графов. Ляоянское сражение.

1821. В бою под Ляояном: Рассказы раненых солдатДЗапись и публ.] 
Ю. Л. Ельца. — ЧС, 1908, вып. 5, с. 118—128.

Авторы — Заднепровный Федор, рядовой 5-й роты 139-го пехотного Мор-
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шанского полка; Калуцкий Василий, старший унтер-офицер 123-го пехотного» 
Хозловского полка; Севильников Василий, ефрейтор 5-й роты 138-го пехотно
го Волховского полка; Тюрин Яков Федорович, рядовой 3-й роты 137-го пе
хотного Нежинского полка; Шульженко Василий, старший унтер-офицер» 
139-го пехотного Моршанского полка.

13(26) авг. — 20 авг. (2 сент.) 1904. Воспоминания о сражении под Ляо- 
яном.

1822. Васильковский А. К. В боевом резерве: (Из поход, воспоминаний).— 
ВРВ, 1908, № 7, с. 2—5. — В конце текста: Маньчжурец 133-го эшелона.

Об авторе см. № 1744.
Авг. 1904. Встреча с генералом А. Н. Куропаткиным. Ночной марш от" 

Ляояна к Сыквантуню. Поиски продовольствия для роты в деревне Тудогоу.
1823. Васильковский А. К. Наши герои: Старший унтер-офицер Констан

тинов. (Один из неведомых героев рус.-яп. войны). — ВРСолд, 1907, N° 8, с. 
1—4.

Об авторе см. N° 1744.
Авг. 1904. Черты характера унтер-офицера. Его геройский поступок в бою- 

за деревню Сыквантунь под Ляояном.
1824. Васильковский А. К. Перед боем: (Из личных воспоминаний).— 

ВРВ, 1908, № 5, с. 4—8. — В конце текста: Маньчжурец 133-го эшелона.
Об авторе см. № 1744.
18(31) авг. 1904. Настроение офицеров. Беседа с солдатами. Пребывание 

в Ляояне.
1825. Васильковский А. К. Чембарец Семен: (Из поход, воспоминаний).— 

ВРВ, 1907, № 1, с. 3—5.
Об авторе см. № 1744.
Авг. — сент. 1904. Бой за деревню Сыквантунь у Ляояна. Ранение солда

та Семена. Встречи с ним в Мукдене и в Чите.
1826. Воспоминания инженерного офицера: (Эпизоды из pvc.-яп. вой

ны).— ВИС, 1911, N° 2, с. 103—112; N° 3, с. 87—108; N° 4, с. 117—124. — 
В конце текста: В. Н. П.

Автор — офицер 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
17(30)—20 авг. (2 сент.) 1904. Ляоянское сражение. Отступление. Ране

ние автора. Отправление в тыл.
1827. Гасфельд Н. И. На походе и в бою: Отрывки из воспоминаний.—  

Варшава: Тип. Варшав. учеб, окр., 1906. — [2], 22 с.
Гасфельд Николай Исидорович, офицер одного из Восточно-Сибирских, 

стрелковых полков.
Янв. — авг. 1904. Обучение новобранцев и запасных нижних чинов Ци- 

фундзянского гарнизона. Командир полка полковник С. С. Махонтов. Обстоя
тельства его смерти. Сражение под Ляояном.

1828. Губарев И. В бою: (Рассказ раненого)/[Запись и публ.] Ю. Л. Ель
ца.— ЧС, 1908, вып. 10, с. 135—139.

Губарев Иван, унтер-офицер 10-й роты 19-го Восточно-Сибирского стрел
кового полка.

18(31) июля 1904. Взятие сопки у станции Хайчен.
1829. Захаров А. Эпизод из Ляоянского боя: Уничтожение переправ; мост 

№ 6 у д. Дзяодзя-дзя-хе. — ИнЖ, 1906, N° 4, с. 17—22 (паг. 3-я). (Часть не- 
офиц.).

Об авторе см. N° 1762.
Авг. 1904. Восстановление моста N° 6 у деревни Дзяодзя-дзя-хе. Уничто

жение переправ через реку Тайцзыхэ в районе ляоянских укреплений.
1830. Из рассказов участников. — В кн.: Писанецкий А. И. На войне. Пол

тава, 1909, с. 237—249.
Авторы — Исаев Иван Константинович (р. 1870), штабс-капитан 36-го пе

хотного Орловского полка; Каменский Евгений, охотник 36-го пехотного Ор
ловского полка; Колесников Федор Васильевич (р. 1855), капитан 33-го пе
хотного Елецкого полка.
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17(30) июля— 19 июля (1 авг.) 1904. Бои за деревню Липию. Много
дневные скитания в поисках выхода из окружения.

1831. Камперио. Под Ляндянсяном и Ляояном: Из воспоминаний лейте
нанта Камперио/Пер. с ит. С. Толкушкина. — ОЖ, 1911, № 265, с. 2500— 
2502; № 266, с. 2518—2520; № 267, с. 2532—2534; № 268, с. 2550—2551; № 269, 
с. 2564—2566.

Автор — итальянский военный агент, находившийся при штабе 3-го Сибир
ского армейского корпуса.

Авг. 1904. Расположение 3-го Сибирского армейского корпуса между 
Чинертунем и Ляньдянсаном (Ляндянсяном) накануне сражения. Генерал 
Н. И. Иванов. Наблюдение за боем под Ляньдянсаном с высоты «189». От
ступление русских войск к Ляояну через реку Тахэ. Ляоянское сражение. 
Действия батарей 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской брига
ды. Оборонительные бои 1-го и 10-го Сибирских корпусов к востоку от доро
ги Сычаню — Мындяфан и у деревни Маетун.

1832. Конек-скакунок: Ляоянский бой. — Спб.: Ком. типолит. Виленчик, 
б. г. — 12 с.

18(31)—19 авг. (1 сент.) 1904. Объезд автором передовых позиций во 
время боя под Ляояном в составе свиты, сопровождавшей А. Н. Куропат- 
кина.

1833. Косматое А. В. С Оровайцами: Воспоминания топографа о рус.-яп. 
войне 1904—5 г. — В кн.: В трущобах Маньчжурии и наших восточных окра
ин: Сб. очерков, рассказов и воспоминаний воен. топографов. Одесса, 1910, 
с. 413—459.

Косматов Александр Васильевич (р. 1879), младший офицер-топограф, 
прикомандированный к 213-му пехотному Оровайскому полку 54-й дивизии.

Июль-авг. 1904. Охрана железнодорожного моста через реку Хуньхэ. 
Участие в маршрутной съемке дороги и окрестностей города Бэньсиху. Ляоян
ское сражение. Рекогносцировка местности. Бой у деревни Сяшичауцза. От
ступление к Мукдену. Трудности боевой походной жизни.

1834. Кривощеков А. И. Разбитый разъезд/(Рассказ казака Ивана Ми
хайловича Павлючка). — Троицк: Тип. Берх, 1913.—27 с.

Павлючек Иван Михайлович, казак 4-го взвода 6-й сотни 12-го Оренбург
ского казачьего полка.

Авг. 1904. Участие в разведке для осмотра переправы через реку Ляохэ. 
Стычки с японцами. Многодневные скитания в тылу у неприятеля. Возвраще
ние на свои позиции.

1835. Лавров А. Н. На боевой страде: (Из дневника убитого офицера).— 
М.: Тип. имп. Моек, ун-та, 1908. — 52 с.

Автор — ротный командир.
30 июня (13 июля) — 17(30) сент. 1904. Путевые заметки о поездке из 

Владикавказа в Маньчжурию. Город Харбин. Впечатления от встречи с офи
церами Действующей армии. Бой у Ампиня 14(27)—15(28) авг. Ляоянское 
сражение и отступление русских войск. Обеспечение солдат продовольствием, 
Участие в сооружении окопов в районе Яньтайских копей.

1836. Ляоянский бой/[Запись и публ.] Ю. Л. Ельца. — ЧС, 1908, вып. II, 
с. 91—106.

Авторы — Хильченко Ефим, младший унтер-офицер 12-й роты 139-го пе
хотного хМоршанского полка; Мурзиков Тимофей, старший унтер-офицер 4-й 
роты 10-го пехотного Ново-Ингерманландского полка; Житов Марк Михайло
вич, рядовой 9-й роты 137-го пехотного Нежинского полка; Бородин Семен, 
рядовой 138-го пехотного Волховского полка.

13(26) авг. — 20 авг. (2 сент.) 1904. Воспоминания.
1837. Мартынов Е. И. К выяснению вопроса о том, отчего Ляоян из по

беды обратился в поражение. — Разведчик, 1909, № 973, с. 362—364; № 974, 
с. 375—377.

Об авторе см. № 1449.
18(31 авг.)— 21 авг. (3 сент.) 1904. Переправа частей 35-й пехотной ди

визии через реку Тайцзыхэ. Действия русской артиллерии в районе Нежин-
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«ской сопки. Движение Зарайского полка от деревни Сахунунь к Нежинской 
сопке. Генерал К- А. Добржинский.

1838. Незнамов А. А. Страничка из истории Ляоянского сражения.— 
В кн.: Русско-японская война в сообщениях в Николаевской Академии Гене
рального Штаба. Спб., 1906, ч. 1, с. 385—395.

Незнамов Александр Александрович (р. 1872), капитан Генерального 
штаба, старший адъютант штаба 35-й пехотной дивизии, позднее профессор 
Николаевской академии Генерального штаба.

17(30) авг. — 20 авг. (2 сент.) 1904. Дислокация войск накануне сраже
ния у деревни Сыквантунь. Рекогносцировка местности. Боевые действия 
18(31) авг.— 19 авг. (1 сент.).

1839. Разведка перед боем: (Рассказ охотника)ДЗапись и публ.] Ю. Ель- 
ащ. — ЧС, 1908, вып. 10, с. 140—144.

Автор — солдат 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
17(30) — 18(31) июля 1904. Служба в сторожевом охранении на Янзелин- 

ском перевале. Столкновения с японцами и ранение автора.
1840. Серые книжки. Кн. 2. Воспоминания двух солдат о японской войне/ 

Предисл. М. Б. — Шамордино: Тип. Казан. Амвросиев, жен. пустыни, 1913.— 
175 с., фот.

Авторы — ГолованоЦ Тимофей Петрович, унтер-офицер 137-го пехотного 
Нежинского полка; Хрестин Егор Антонович, рядовой.

Апр. — окт. 1904. Мобилизация. Высочайший смотр. Путь к театру во
енных действий. Саперные работы на передовых позициях. Сражение под 
Ляояном. Ранение. Отправление в военный госпиталь в Харбин.

1841. Яковлев П. А. Воспоминания нижнего чина 85-го пехотного Вы
боргского полка о русско-японской войне: В 2-х ч. — 2-е изд., испр. — Спб.: 
Тип. Капитал, 1911.— 127 с., фот.

Др. публ.— Спб., 1910.
Др. публ. (отрывки) — Нева, 1911, № 11.
Яковлев Павел Андреевич, писарь Выборгского полка.
7(20) июля — 27 авг. (9 сент.) 1904. Проводы полка на станции Чудово. 

Путь по железной дороге на Дальний Восток. Остановка в Сызрани. Дорож
ные впечатления. Город Харбин. Товарищ по службе Г. Широхов. Дислокация 
полка под Ляояном. Передвижение к деревне Эрдагоу. Ночной бой у деревни 
Сыквантунь. Отступление к Мукдену.

Сражение у реки Шахэ
См. также № 16, 1751, 1753, 1754, 1761, 1768—1770, 1776, 1778, 1779, 1783, 

1785, 1790—1792, 1794, 1798, 1800, 1804, 1805, 1807, 2051, 2052, 2075
1842. Боевое крещение Новочеркасцев на Двугорбой сопке 28—29 сентяб

ря .— В кн.: Японо-русская война. Спб., 1905, вып. 4, 1-й сб. статей и матери
алов, с. 5—14. — В конце текста: А. Г. ф. Гр. и подпоручик Победоносцев.

Авторы — А. Г. ф. Гр., офицер Генерального штаба; Победоносцев 
Иван Васильевич, подпоручик 145-го пехотного Новочеркасского полка.

28 сент. (И окт.)— 29 сент. (12 окт.) 1904. Ночное сражение и потери 
полка. Отступление к Янтунским высотам.

1843. Болдырев В. Г. Бой на реке Шахэ: (Взятие Путиловской сопки).— 
Спб.: Изд. О-ва ревнителей воен. знаний, 1905.—43 с., черт.— (Яп.-рус. война; 
Вып. 5).

Болдырев Василий Георгиевич (р. 1875), капитан Генерального штаба 
22-й пехотной дивизии, военный топограф, позднее полковник.

22 сент. (5 o Rt . ) —4(17) окт. 1904. Поиски новой дороги к передовым по
зициям. Бивак 22-й дивизии. Продвижение к деревне Шиесадзы. Действия 
арьергарда отряда генерала В. М. Новикова. Дислокация в районе деревни 
Сохоянь. Бой у реки Шахэ 2(15}—3(16) окт.

1844. Владимиров И. А. С карандашом и кистью среди штыков и пушек: 
Впечатления из пребывания в Маньчжурской армии худож. И. А. Владими
рова.— НМ, 1905, № 17, с. 190—193, ил. авт.
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Владимиров Иван Алексеевич (1870—1947), художник, военный коррес
пондент журналов «Нива», «Огонек».

Авг. — сент. 1904. Зарисовки и беседы с солдатами в Харбине. Пребыва
ние на артиллерийской батарее е о  время боя у реки Шахэ. Беседа с казаком- 
бурятом. Впечатление от боев на Путиловской сопке.

1845. Врангель П. Н. В тылу у японцев во время боя при Шахэ. — ИВ, 
1909, т. 118, № 11, с. 542—568.

Об авторе см. N° 1749.
21 сент. (4 окт.)—28 сент. (11 окт.) 1904. Отряд генерала П. К. Реннен- 

кампфа накануне выступления. Продвижение казаков по дороге Уйнюнин 
(Уянынь) — Бэньсиху. Бой за деревню Бэньсиху. Русская горная артиллерия. 
Составление автором кроков местности. Действия отрядов генералов Г. П. Лю
бавина, А. В. Самсонова и П. К. Ренненкампфа. Отступление.

1846. Мартынов Е. И. Бой при Ляньдянсане и сражение на Шахэ: (Мое 
участие в них). — Спб.: Воен. тип., 1908.— 121 с. — На обл. загл.: Участие 
зарайцев в бою при Ляньдянсане и в сражении на Шахэ. Прил.: Описание 
боя, выдержки из статей и реляций.

Об авторе см. N° 1449.
Авг. — окт. 1904. Воспоминания с использованием официальных докумен

тов. Расположение Восточного отряда на Ляньдянсанской позиции. Пере
движения вдоль линии фронта. Бои у деревни Ендоуниулу и Ламатунь 
28 сент. (И окт.)—2(15) окт. Генерал А. С. Гласно.

1847. May Н. И. Манчжурская война: Наступят, период. Очерк действий! 
31 пехотной дивизии. (Из дневника участника). — ВС, 1909, № 5, с. 25—46; 
N° 6, с. 53—70; N° 7, с. 99—112, карты.

May Николай Иванович (1844 — после 1905), генерал-лейтенант, началь
ник 31-й пехотной дивизии.

Сент. 1904. Лазарет Кубанского Красного Креста в Харбине. Переезд ав
тора из Харбина в Мукден. Мукденская укрепленная позиция на реке Хуньхэ- 
Принятие командования левым авангардом 10-го армейского корпуса. Поход
ный быт. Наступление русских войск. Пребывание на Яншутанской позиции. 
Наступление японцев. Бой у Лесистой сопки. Оборона частями 10-го армей
ского корпуса позиций на линии деревень Лиутхангоу-Хунбоасан. Отступление 
в направлении деревни Эрдагоу.

1848. Неизгладимая из памяти ночь на позиции: (Воспоминания участни
ка).— ВИС, 1912, N° 2, с. 37—42. — В конце текста: Участник.

Автор — офицер-артиллерист.
28 сент. (11 окт.)—29 сент. (12 окт.) 1904. Ночной бой за Двурогую соп

ку (в сражении у реки Шахэ).
1849. Райтер Фэн. Отрывок из воспоминаний о Шахэйских боях. — ОЖ, 

1909, N° 178/179, с. 1152—1153; N° 180/181, с. 1174—1175.
Об авторе см. N° 1789.
28 сент. (11 окт.) 1904. Атаки японцами «Сопки с монастырем» (Терая- 

мы) и Двурогой сопки (Санквайшишана). Полемика с английским генералом 
Я. Гамильтоном относительно оценки этого боя.

1850. Рябинин А. Бой под Бэньсиху: (Эпизод из наступления в сент. 
1904 г. Страничка из поход, дневника). — ОРВЗ, 1906, кн. 3, с. 33—52, карты, 
фот.

Автор — предположительно Рябинин Александр Александрович, см. 
N° 1792.

Настроение после поражения под Ляояном. Продвижение Восточного от
ряда (1-го, 2-го, 3-го, 4-го Сибирских корпусов) к месту сражения. Особен
ности ландшафта боевых действий. Бой 27 сент. (10 окт.) — 28 сент. (11 окт.) 
за гору Лаутхалаза (Оленья гора). Действия русской артиллерии. Анализ 
тактических ошибок командования армии.

1851. Самохвалов В. Н. Незаметные: (Из воспоминаний 1904 г.). — БП, 
1909, N° 3, с. 111—125.

291



Самохвалов Валентин Николаевич, поручик, командир полуроты 19-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка.

Сент.-окт. 1904. Бой на реке Шахэ (у Путиловской сопки). Ранение ав
тора. Поиски перевязочного пункта. Стрелок Илья Кустин.

1852. Селивачев В. И. Петровцы на Путиловской сопке: (Воспоминания 
батальонного командира). — Спб.: Изд. О-ва ревнителей воен. знаний, 1905.— 
22 с., черт.— (Яп.-рус. война; Вып. 3).

Селивачев Владимир Иванович (р. 1868), подполковник 88-го пехотного 
Петровского полка, позднее генерал-лейтенант.

Июль — окт. 1904. Мобилизация полка и боевые учения. Переезд по же
лезной дороге от станции Чудово до Мукдена. Посещение полкового бивака 
генералом А. Н. Куропаткиным. Саперные работы. Бои с 30 сент. (13 окт.) по 
3 окт. (16 окт.) у деревни Шиесандзы и Сахоян.

Набег на Инкоу
См. также № 1761, 1768, 1769, 1795, 1796, 1800

1853. Далматов А. Рассказ унтер-офицера, участника набега на Инкоу/ 
(Рассказ первоначально записан со слов участника корнетом Замятиным).— 
ВРК, 1906, № 4, прил., с. 2-тб.

Автор — унтер-офицер 51-го драгунского Черниговского полка.
Дек. 1904. Ранение во время пешей атаки. Пленение.
1854. С. Л. Киндяков: (Набег на Инкоу). — ЛВсЯ, 1905, № 73, с. 1435— 

1438.
Авторы — однополчане С. Л. Киндякова.
25 дек. 1904 (7 янв. 1905)—4(17) янв. 1905. Движение казаков к деревне 

младшего унтер-офицера 51-го драгунского Черниговского полка Сергея Льво
вича Киндякова в набеге на Инкоу в составе отряда генерала П. И. Мищен
ко. Его гибель.

1855. Свешников Н. Л. Набег на Инкоу. — Спб.: Березовский, 1906. — И, 
123 с., карты.

Свешников Николай Львович (р. 1864), полковник, командир 1-го Читин
ско-Забайкальского казачьего полка.

25 дек. 1904 (7 янв. 1905) — 4(17) янв. 1905. Движение казаков к деревне 
Сыфантай. Переправа через реки Хуньхэ и Ляохэ. Стычки с хунхузами. Сра
жение у деревни Уцзятцы. Захват вражеских транспортов с продовольствием. 
Взятие города Ньючуан. Обстрел артиллерией станции Инкоу и подробный 
разбор действий русских войск. Диспозиции генерала П. И. Мищенко. Дейст
вия конных отрядов генералов М. Н. Телешова, А. В. Самсонова, М. Баумгар- 
тена; полковников А. П. Шувалова и И. 3. Хоранова.

Бой за Сандепу. Мукденская операция
См. также № 1733, 1751, 1753—1755, 1770, 1776, 1780, 1783, 1785—1787, 1792, 
1794, 1798—1800, 1802, 1804, 1805, 1807, 2043, 2044, 2051, 2052, 2079, 2081, 2090

1856. Багоцкий Ф. С. Бой под Тахентунем и в японском плену. — ВС, 
1907, N9 2, с. 79—94; № з, с. 64—82.

Багоцкий (Богоцкий) Флор Степанович (р. 1859), капитан.
Февр. 1905. Оборонительные бои отряда сводного корпуса за Тахентунь. 

Отступление. Окружение отряда. Попытки прорваться к Телину. Засада япон
цев. Сдача в плен. Осмотр пленных японским генералом Асада. Русские офи
церы в лагере для военнопленных. Отправление в Японию. Боевые качества 
японский армии.

1857. Баженов П. Н. Сандепу — Мукден: Воспоминания очевидца — уча
стника войны. — Спб.: Сев. книгоизд-во, 1911. — [2], 362 с., карты, схемы.— 
Прил .: Диспозиции войск 2-й Маньчжурской армии.

Баженов Петр Николаевич (р. 1840), генерал-лейтенант, состоял в распо
ряжении командующего 2-й армией генерала О. К. Гриппенберга.
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Окт. 1904 — март 1905. Назначение в действующую армию. Представление 
генералу О. К. Гриппенбергу и главнокомандующему А. Н. Куропаткину. Мне
ние автора о предстоящем набеге П. И. Мищенко в тыл врага. Расположение 
дивизии перед боем у деревни Сандепу. Подробный разбор боя 13(26) — 
15(28) янв. Отъезд Гриппенберга из армии. Временный командующий армией 
генерал С. Н. Милов. Положение местного населения. Новый командующий 
2-й армией генерал А. В. Каульбарс. Осмотр им боевых позиций. Автор о дис
позиции по 2-й армии перед февральским наступлением. Мукденские бои 
17 февр. (2 марта)— 22 февр. (7 марта). Генералы А. А. Гернгросс и 
В. В. Сахаров. Отряд генерала К. В. Церпицкого. Отступление из Мукдена 
на Сыпингайские позиции.

1858. Барцини Л. Японцы иод Мукденом/Пер. Ю. Лазаревича. — Спб.: 
Березовский, 1908. — IV, 164 с., фот.— (Рус.-яп. война в наблюдениях и суж
дениях иностранцев; Вып. 10). Пер. по изд.: Barzini L. Guerra russo-giappo- 
nese: La battaglia di Mukden. — Milano, 1907.

Барцини Луиджи (1874—1947), корреспондент итальянской газеты 
«Corriere della Sera» при японской армии.

Февр. 1905. Наступление японской армии в районе деревни Чанкиапао. 
Боевые действия генерала Куроки. Штурм японцами Путиловской сопки. Со
противление русских у Лошиантунских редутов. Взятие японцами деревень 
Хандшапу и Джантана. Отступление 5-й русской пехотной дивизии и ее рас
стрел японской артиллерией. Мнение автора о русских солдатах. Сражение у 
деревень Шаолинцзы и Лайшимпу. Бой за «Старую насыпь» и столкновения 
у деревни Ликампу. Мукден перед оставлением его русскими войсками.

1859. Барщевский И. Е. Атака деревни Лаботай: (Отрывок из странички 
рус.-яп. войны). — ОЖ, 1909, ЛЬ 161/162, с. 910—911.

Баршевский Иван Евгеньевич, поручик 123-го пехотного Козловского 
полка.

15(28) —16(29) янв. 1905. Бой за деревню Лаботай (под Сандепу).
1860. Бегма А. П. День на наблюдательном артиллерийском пункте: Из 

воспоминаний минувшей кампании 1904—5 гг. — ВИС, 1914, № 1, с. '217—226.
Бегма Андрей Петрович (ум. 1932), поручик, командир взвода, позднее 

полковник.
. Февр 1905. Боевые действия на передовой позиции в районе деревни 

Хольтай (под Мукденом).
1861. Бегма А. П. Судьба: Из воспоминаний минувшей кампании 1904— 

05 года. — ВС, 1915, ЛЬ 2, с. 173—180.
Об авторе см. ЛЬ 1860.
Февр. 1905. Отступление от Мукдена. Обстоятельства гибели одного из 

наводчиков-бомбардиров артиллерийской батареи.
1862. Бездольный П. Г. Из воспоминаний о русско-японской войне.— 

В кн.: Бездольный П. Г. Стихотворения и воспоминания о русско-японской 
войне. Киев, 1909, с. 1—24 (паг. 2-я).

Бездольный Петр Григорьевич.
21 февр. (6 марта)—26 февр. (И марта) 1905. Подневные записи. Исто

рия 13-летнего ефрейтора Григория Билецкого. Мукден. Остановка на биваке 
в деревне Линзицунзо. Мукденское сражение. Отступление к реке Цухэ и да
лее по железной дороге до станции Хушитай.

1863. Белькович Л. Н. Сандепу и Мукден: (Воспоминания). — СДП, 1910, 
Кя 5/6, с. 99—121; ЛЬ 7/8, с. 48—58; ЛЬ 9, с. 54—74; 1911, ЛЬ 7/8, с. 88-106; 
ЛЬ 9, с. 13-26; ЛЬ 10, с. 20—35; ЛЬ И, с. 30—42; ЛЬ 12, с. 54—76. -  В ЛЬ 7 -  
12 за 1911 г. под загл.: Тяжелые дни мукденских боев: (Воспоминания).

Др. публ. — PC, 1908, ЛЬ 1, 2, 10 (под загл.: Сандепу и Мукден: (Воспо
минания запасного)); 1910, ЛЬ 1. 3, 10, 12; 1911, ЛЬ 7 (под загл.: Тяжелые 
дни Мукденских боев: (Воспоминания запасного)).

Об авторе см. ЛЬ 553.
30 дек. 1904 (12 янв. 1905)—3(16) марта 1905. Служба командиром 17-го 

стрелкового полка. Прибытие на мукденские позиции. Продвижение к Санде-
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пу. Походный быт. Бой у Сандепу. Отступление к деревне Чжантан. Штурм 
деревни Чжантанхенан. Окопная служба в охранении. Товарищи по полку, их 
настроения, отношение к раненым солдатам. Подготовка к вторичной атаке 
на Сандепу. Бои у деревни Безымянной, захват ее японцами. Потери. Сраже
ние у деревень Янсытунь и Нингуантунь. Отход к Мукдену, затем к. 
Телину. Уничтожение интендантских складов.

1864(1). Бронзарт фон Шеллендорф. Мукденский бой/Пер. с нем. А. Мес- 
снера. — ОРВЗ, 1906, кн. 3, с. 1—32, фот. — Пер. отрывков по изд.: 
Bronsart von Schellendorf. Sechs Monate beim japanischen Feldheer.—Berlin,. 
1906.

1864(2). Бронсар фон Шеллендорф. Из записок очевидца Мукденских 
боев майора германской службы/Пер. с нем. К. Адариди. — В кн.: Русско- 
японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев. Вып. 5. 2-е изд. 
Спб.: Березовский, 1909, с. 1—21. — Пер. по изд.: Bronsart von Schellendorf. 
Erlebnisse beim japanischen Heere. — Vierteljahrshefte fiir Truppenfiihrung und 
Heereskunde, 1906, H. 1.

Др. публ. — Спб., 1906.
Бронзарт (Бронсар) фон Шеллендорф (р. 1864), майор германской армии,, 

состоял в свите принца Карла Гогенцоллерна,* находившегося при 4-й япон
ской армии.

Янв. — февр. 1905. Бой при Сандепу. Зимнее обмундирование русских и 
японских солдат. Набеги японской кавалерии. Японские генералы Комада, 
граф Нодзу, принц Кан-Ин и др. Наблюдение 15(28) февр.— 17 февр. (2 мар
та) за Мукденским сражением с горы Хсихусан (Хсихоушан). Действия ар
тиллерии 4-й японской армии. Ночная контратака русских 18 февр. (3 мар
та). Японские укрепления на горе Хирайяма. Тактические приемы наступле
ния японской пехоты. Захват японцами Новгородской и Путиловской сопок 
и осмотр их автором. Арьергардные бои русских войск вдоль Мандаринской 
дороги. Мнение автора об особенностях этой войны.

1865. Взрыв японского железнодорожного моста: Воспоминания участни
ка .— Спб.: Изд. журн. Михайловен, 1906. — 82 с., схемы. — В конце текста:. 
Б. Б. М.

Автор — офицер 17-го саперного батальона.
7(20)—8(21) февр. 1905. Формирование сводного полка. Взрыв железно

дорожного моста к югу от города Хайчен и прорыв этого полка через позиции 
японской армии.

1866. Гибель 5-го стрелкового полка под Мукденом: Составлено офицера
ми 5-го стрелкового полка, участниками Мукденских операций. — Спб.: Бере
зовский, 1907. — 47 с., карты.

Авторы — Баумгартен Виктор Владимирович, поручик; Турский Петр Ва
сильевич (р. 1875), штабс-капитан; Демин Андрей Виссарионович (р. 1868), 
капитан; Кременецкий Владимир Александрович (р. 1864), подполковник; 
Мартынов Тарас Захариевич (р. 1871), капитан; Меньшиков Александр Иппо
литович (р. 1864), капитан; Никитчук Яков Никифорович, поручик; Унрук 
Владимир Федорович, поручик; Утгоф Виктор Карлович (р. 1865), капитан; 
Фиалковский Павел Иванович, подпоручик; Шаравский Василий Филиппович 
(р. 1866), капитан.

Февр. 1905. Состояние полка накануне сражения. Действия нового ко
мандира полка подполковника Я. К. Циховича и его* взаимоотношения с под
чиненными. Сражение у деревни Тахентунь. Отступление и поиски основных 
сил армии. Спасение полкового знамени.

1867. Деникин А. И. Мукденские дни в конном отряде. — ВС, 1907, № 2, 
с> 43—58; № 3, с. 29—46.

Деникин Антон Иванович (1872—1947), подполковник Генерального шта
ба для особых поручений при штабе 8-го армейского корпуса, впоследствии 
генерал-лейтенант, один из руководителей контрреволюционными вооружен
ными силами.

Янв. — февр. . 1905. Участие Западного конного отряда генерала
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М . И. Грекова в Мукденском сражении. Недостатки организации наступления. 
Посещение Мукдена.

1868. Еще о Сандепу: 1-й Сибирский армейский корпус в боях под Хей- 
гоутаем с 11 по 15 янв. 1905 г./Из дневника офицера С. Л. М. — Спб.: Экон. 
типолит., 1907. — 76 с., карта. — Прил.: Приказы, выписки из иностранных 
газет.

Автор — Марков Сергей Леонидович (р. 1878), капитан Генерального
штаба, старший адъютант штаба 1-го Сибирского армейского корпуса, позднее 
(полковник, преподаватель Николаевской военной академии4.

Окт. 1904—16(29) янв. 1905. План наступления русских войск. Состав 
-2-й Маньчжурской армии. Деятельность штаба 1-го Сибирского корпуса. Ге
нералы Г. К. Штакельберг и О. К. Гриппенберг. Продвижение корпуса к Бай- 
тану. Походный быт. Рекогносцировка подступов к деревням Тутайузы и 
ЗСуанлотоцзы. Взятие Хуанлотоцзы. Бой за деревни Хейгоутай, Тоупау. Про
движение к Сандепу. Переход японцев в наступление. Занятие войсками кор
пуса деревень Сунапу, Пяоцяо. Подполковник Б. В. Андреев. Оборона Хейгоу- 
тая, бои за Сунапу. Отступление корпуса от Хейгоутая.

1869. Завадский В. Г. Взрыв железнодорожного моста на реке Хуньхэ 
под гор. Мукденом 25 февраля [10 марта] 1905 года. — Разведчик, 1910, 
№  Ю23, с. 336—338, фот.

Завадский Владимир Генрихович, штабс-капитан 4-го Железнодорожного 
батальона, командир конно-подрывной команды 1-го Сибирского армейского 
корпуса.

1870. Иодковский А. П. Памяти Н. А. Дмитриева-Мамонова: (Бой за дер. 
Тунчадзы. Эпизод Мукденской битвы). (Из письма кап. А. П. Иодковского).— 
ЛВсЯ, 1905, Кя 64, с. 1283—1286.

Автор — капитан 214-го пехотного Мокшанского полка.
Февр. 1905. Личные воспоминания об адъютанте 4-го батальона 214-го 

Мокшанского полка подпоручике Н. А. Дмитриеве-Мамонове. Обстоятельства 
гибели его во время Мукденских боев (со слов полковника П. П. Побыванца).

1871. Куперт Т. Очерки русско-японской войны: (Воспоминания очевид
ц а ) .— РВоин, 1906, № 24, с. 2—4.

16 февр. (1 марта)— 23 февр. (8 марта) 1905. Мукденское сражение 
(бой у деревень Бастайцзы, Сантайцзы, Шуанго, Пейтхозу и др.).

1872. Максимовский Н. Д. На войне. — Спб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1908.— 
12], 78 с.

Др. публ. — ВС, 1907, Ко. 10—12; 1908, Кя 1.
Максимовский Николай Дмитриевич, полковник, командир Тахентуньско- 

го отряда.
21 февр. (6 марта)— 26 февр. (И марта) 1905. Прибытие в Мукден. Ге

нералы А. Н. Куропаткин, В. У. Соллогуб, полковник К. А. Мисевич и др. 
Мукденское сражение. Бой у деревни Тахентунь. Отступление. Пленение.

1873. На войне: (Из боевых воспоминаний). — Витязь, 1914, Кя 363, 
с. 248—251; Кя 374, с. 427—430. — В конце текста: Т. К.

Янв. 1905. Обстрелы русской артиллерией деревень Холентай и Сандиозы. 
Позиции 1-й батареи 4-го мортирного артиллерийского полка у деревни Ин- 
гоуа. Участие поручика Н. Н. Шулейникова, взводного фейерверкера Евсеева 
и бомбардира Дорофеева в артиллерийской разведке.

1874. Новицкий В. Ф. Февральские дни под Мукденом. — Спб.: Изд. Воен. 
голоса, 1907. — 56 с., карта.

Новицкий Василий Федорович (р. 1869), подполковник Генерального шта
ба, прикомандированный для особых поручений при командующем 2-й Маньч
журской армии.

Февр. 1905. Наступление японцев на правом фланге русской армии. Уча
стие в боях в составе отрядов генералов М. Г. Голембовского, П. К. Домбров- *

* Автор установлен в результате сопоставления данных о занимаемой им 
должности и криптонима со сведениями, представленными в Списке Гене
рального штаба за 1913 год. Спб., 1913, с. 492.
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ского и Северного отряда генерала М. В. Лауница. Сражение у Салинпу 
18 февр. (3 марта). Бои под Мукденом.

1875. От Гунчжулина до позиций. — ОЖ, 1906, ЛЬ 18, с. 270—272 —В 
конце текста: Энпе.

Автор — офицер 3-го Сибирского армейского корпуса.
Февр. 1905. Прибытие на боевые позиции. Настроения солдат, их отноше

ние к офицерам после поражения под Мукденом.
1876. Обух В. И. Воспоминания юрьевца о боях с 19-го по 26-е февраля 

1905 г. под Мукденом. — ВС, 1906, ЛЬ 7, с. 45—60, 2 черт.
Обух Вячеслав Иосифович, поручик 1-го батальона 98-го пехотного Юрь

евского полка 25-й дивизии.
Расположение полка у деревни Юхуантунь. Артиллерийская дуэль. Взаи

модействие с соседними полками во время сражения. Отступление от Мукде
на на Телин. Ранение.

1877. Пуссеп Л. М. Из воспоминаний врача об отступлении от Мукдена: 
Этюд. — В кн.: Пуссеп Л. М. Из наблюдений и впечатлений в русско-японскук> 
войну 1904—1905 г. Спб., 1907, с. 49—54.

Пуссеп Людвиг Мартынович (р. 1875).
Февр. 1905. Паника во время отступления. Условия эвакуации раненых.
1878. Ренненкампф П. К. фон. Мукденское сражение: 20-дневный бой 

моего отряда от Цинхэчена до Мацзяндана. — Спб.: Березовский, 1908.— [8]* 
200 с., фот., схем.

Об авторе см. № 1692.
5(18) февр. — 25 февр. (10 марта) 1905. Служба начальником Забайкаль

ской казачьей дивизии. Боевые действия Цинхэченского отряда с 5(18) по 
13(26) февр. Сражение у Ключевой сопки и в долине Мацзяндань—Убанью- 
пуцза. Генералы Г. П. Любавин, В. Н. Данилов. Бои у Тюпентая. Отступление 
к реке Хуньхэ.

1879. Розеншильд-Паулин А. Н. Чжанчжуанза. — ВС, 1909, № 1, с. 33—
54; ЛЬ 2, с. 33—66.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1909.
Розеншильд-фон-Паулин Анатолий Николаевич (1860—1930), полков

ник, командир 7-го стрелкового полка 2-й стрелковой бригады, позднее гене
рал-майор.

2(15) февр.— 17 февр. (2 марта) 1905. Подневные записи. Расположение- 
на позициях у Чжанчжуанзы. Саперные работы: рытье траншей и окопов^ 
Сражение 14(27) и 16 февр. (1 марта). Отступление.

1880. Савкнн Т. В. Вдали от родины: (Из воспоминаний солдата — участ
ника войны 1905 г.)/[Публ.] А. К. — ВиП, 1914, ЛЬ 6, с. 10—12; ЛЬ 7, с. 10—11.

Савкин Трофим Васильевич (р. 1878), солдат 140-го пехотного Зарайско
го полка.

Февр. — нояб. 1905. Настроение солдат во время Мукденского сражения. 
Пребывание автора в плену.

1881. Саперы под Мукденом: (Воспоминания офицера-сапера). — ОЖ,. 
1913, ЛЬ 30, с. 423—424; ЛЬ 31, с. 436—437; № 32, с. 449—450. — В конце тек
ста: Л-кий А.

Автор — офицер 12-го саперного батальона (8-го армейского корпуса).
Конец янв. — февр. 1905. Укрепление батальоном, позиций перед Сандепу. 

Действия батальона во время обхода японцами русских позиций. Уничтоже
ние складов в деревне Тоутайдзы.

1882. Трусов В. А. Семь лег тому назад: (Набег для взрыва Хайченского 
моста ночью 7-го февр. 1905 г.) — ВРК, 1912, ЛЬ 5, с. 192—201; ЛЬ 6, с. 234— 
241; ЛЬ 7, с. 283—292.

Трусов Валерий Александрович, штабс-ротмистр лейб-драгунского Псков
ского полка.

4(17)—9(22) февр. 1905. Назначение автора начальником передового от
ряда Терско-Кубанского полка. Подготовка к набегу. Взрыв моста. Возвра
щение с боями на свои позиции.
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1883. Цихович Я- К. Как погиб 5-й стрелковый полк под Мукденом: Вос
поминания Ген. штаба полк. Циховича. — Спб.: Типолит. Энергия, 1908.—85 с.

Воспоминания в связи с выходом брошюры «Гибель 5-го стрелкового 
полка под Мукденом», написанной офицерами этого полка (см. № 1866).

Цихович Януарий Казимирович (р. 1871).
20 февр. (5 марта)—1(14) марта 1905. Боевые действия около деревни 

Тахентунь. Взаимоотношения с офицерами полка и его командиром С. П. Ро
мановским. Генерал В. У. Соллогуб, полковник К. А. Мисевич и др. Поведе
ние автора во время Мукденского сражения. Попытки вырваться из окру
жения.

1884. Шехманский. Десять дней в горах Маньчжурии. — ВМ, 1911, № 12, 
с. 88—97.

Февр. 1905. Передвижение полка из Тхоусянтуня на передовые позиции в 
район Гаотулинского перевала. Настроение офицеров и солдат. Ночное напа
дение японцев на русские позиции. Захват сопки, занятой японцами.

Военные действия в Маньчжурии после Мукденской 
операции

См. также № 1755
1885. Воронович Н. Из дневника: На войну. Следование 119-го эшелона 

5-й батареи 16-й арт. бригады. — ПажС, 1905, № 3, с. 24—32; 1906, № 4, с. 
13—28; 1906, № 5, с. 5—23.

Автор — офицер охотничьей команды.
Февр. — авг. 1905. Путь по железной дороге. Урал — станция Байкал — 

станция Маньчжурия — Харбин — Гунчжулин. Путевые впечатления. Располо
жение на Сыпингайских позициях. Аванпосты у Зеленой сопки. Действия 
охотничьих команд. Китайское население. Столкновение с хунхузами на Ги- 
ринской дороге. Состав и действия передовых отрядов 2-й и 3-й армий. На
ступление японцев к западу от железной дороги и по фронту Менхуагай- 
Шахэцзы 30 июля (12 авг.). Потери русских войск. Разведка у Чантуфу 
1(14) авг.

1886. Из записной книжки боевого драгуна. — ВРК, 1909, № 5, с. 196— 
200. — В конце текста: Поручик С.

Автор — поручик 2-й отдельной кавалерийской бригады генерал-майора 
Н. П. Степанова.

17(30) июня — 29 июня (12 июля) 1905. Участие в рекогносцировке мест
ности в составе отряда генерала П. И. Мищенко. Личные впечатления о Ми
щенко.

1887. Иолшин Н. М. Бой передового отряда 4-го арм. корпуса: 30-го июля 
1905 г. у д. Талимпау. — ВС, 1909, № 9, с. 29—40.

То же. — Отд. отт. — [Сувалки], б. г.
Об авторе см. № 1764.
30 июля (12 авг.) 1905. Столкновение с японцами в долине Синлунхэ.
1888. Иолшин И. М. Летучий разъезд 85-го пех. Выборгского... полка, в 

июне 1905 г. — [Сувалки]: Тип. Сувалк. губ. правл., б. г. — [2], 42 с. — Прил.: 
Список чинов летучего разъезда, реляций, записка автора, представленная в 
штаб 2-й Маньчжурской армии.

Др. публ. — ОЖ, 1910, № 249. — Публ. не окончена.
Об авторе см. № 1764.
4(17)—12(25) июня: Дневник боевых действий конно-охотничьей коман

ды, возглавляемой автором в районе между Яндалинским перевалом и стан
цией Шахедзы. Бой у деревни Чаудагоу. Подъесаул Берников. Рекогносциров
ка местности южнее долины Шихуза. Захват летучим разъездом деревень 
Шихуза-Восточная и Шихуза-Западная.

1889. Лю-сы-мынь. (Из воспоминаний). — Александровен, 1906, № 4, с. 
25—30. В конце текста: Старый Александровец.

Март — июнь 1905. Участие в рекогносцировках пограничных районов 
Маньчжурии с Монголией. Встречи с китайским переводчиком Лю-сы-мынь.
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1890. Маньчжурские «кроки» — ОЖ, 1908, № 114, с. 218—219; Nb 115/11&„
с. 236—237; № 125/126, с. 369—371; № 137, с. 524—525; № 150; с. 732-733.— 
В конце текста: Дубль-Вэ.

Автор — офицер стрелковой роты.
Апр. 1905. Переходы с полком в районе Сыпингая — Гунчулина. Офицер* 

ский быт на войне.
1891. Пережитое: (Эскиз). — БП, 1907, № 9, с. 151—156. — В конце тек

ста: С. М.
Автор — офицер Генерального штаба.
Июль 1905. Укрепление Сыпингайских позиций. Стоянка в китайской де

ревне. Рекогносцировки путей сообщения.
1892. Шахматов. Партизанский отряд есаула Шахматова. — ВС, 1906*. 

№ 9, с. 23—46; № Ю, с. 33—50.
Автор — командир партизанского отряда.
Март — окт. 1905. Воспоминания с использованием официальных докумен

тов. Формирование отряда в деревне Фудядян под Харбином. Характеристика 
партизан. Смотр отряда генералом Н. П. Линевичем. Участие в сторожевом 
охранении у реки Даляохэ близ монгольской границы.

Набег конного отряда П. И. Мищенко 
в район деревни Факумынь

1893. Деникин А. И. Майский набег генерала Мищенки. — ВС, 1906, № 8„ 
с. 15—38.

Об авторе см. № 1867.
Апр. — май 1905. Подготовка к набегу. Продвижение на юг по большой 

Кайпинской дороге. Захват японских интендантских обозов. Уничтожение 
шаек хунхузов. Бои у деревень Цинсяйпао, Донзяса и Тасинтунь. Результа
ты набега.

1894. Скороходов В. С. Набег конного отряда ген. Мищенко в мае 1905 г. 
на Факумынь-Синминтин. — В кн.: Наши казаки на Дальнем Востоке: Сб_ 
рассказов. Спб., 1910, вып. 2, с. 54—80.

Скороходов Владимир Степанович, сотник.
24 апр. (7 мая) -г- 19 июля (1 авг.) 1905. Переходы в тылу у японцев. 

Разведка и захват пленных. Стычки с японцами. Генералы П. И. Мищенко »
А. В. Каульбарс.

1895. Усов А. В. По поводу статьи А. Деникина «Майский набег генерала 
Мищенко». — ВС, 1907, № 1, с. 87—102, схемы.

Усов Адриан Владимирович (р. 1868), полковник, начальник штаба свод
ной Кавказской казачьей дивизии.

25 апр. (8 мая) — май 1905. Выход отряда из Ляояновопа в направлении 
Кайпин — Факумынь. Характеристика способов передвижения отряда Мищен
ко и его действий в тылу у японцев. Бой у деревни Цинсяйпао. Полемика с
A. И. Деникиным по поводу некоторых событий этого набега. Мнение автора 
о действиях генерала П. И. Мищенко и офицеров его штаба во время похода.

1896. Успенский А. И. Из Маньчжурских воспоминаний. — ВВД, 1908,. 
№ 5, с. 152—157; № 6, с. 187—190; № 7, с. 213—219.

Успенский Александр Иаковлевич (Яковлевич) (р. около 1886), священ
ник 216-го пехотного резервного Инсарского полка, в Маньчжурии служил 
полковым священником 1-го Уманского бригадира Головатого полка Кубан
ского казачьего войска.

9(22) апр.— 12(25) мая 1905. Расположение полка в деревне Мадепу. 
Пасхальная служба и литургии в полку. Переход с полком из Гунчжулина в 
Тапингай. Участие отряда генерала П. И. Мищенко в набеге на Фукумынь и 
Синлингин. Бои у деревень Донсяза и Шилаза. Командир полка полковник
B. А. Акулов, войсковой старшина К. Е. Глинский, ветеринарный врач 
А. Ф. Острогорский. Оказание автором медицинской помощи раненым каза
кам. Возвращение отряда в Ляояньтынь.

1897. Чеславский В. В. Двадцать месяцев против японцев в конном от
ряде.—.ВРК, 1907, № 2, с. 54—59.
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Чеславский Василий Владимирович (р. 1875), подъесаул 1-го Верхнеудин- 
ского полка Забайкальского казачьего войска.

Май — июль 1905. Участие в сторожевом охранении у реки Ляохэ. Про
движение сотен 1-го Верхнеудинского полка по дороге на Сыдяопа у Тапин- 
тая. Генерал П. И. Мищенко.

ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА

См. также Alb 14—16, 1353, 1511, 1551, 1554, 1560, 1705, 1707, 1710,
1714, 1751, 1788, 2033, 2048, 2049, 2056, 2065, 2071, 2097

1898. Артуров Г. Один из многих: (Рассказ из воспоминаний порт-артур- 
ща). — PC, 1914, т. 157, № 3, с. 577—581.

Лето 1904. Подвиг поручика Юрия Трофимова. Его гибель и похороны на 
•Перепелиной горе.

1899. Артуров Г. Порт-Артур: Китайская стенка. (Впечатления участника 
обороны). — ВоенМ, 1914, № 3, с. 67—72.

Июль — нояб. 1904. Бои у Заредутной батареи. Укрепление Китайской * 
стенки. Просчеты в организации обороны крепости.

1900. Ашмед-Бартлетт Э. Осада и сдача Порт-Артура: Пер. с англ. Под 
ред., с предисл. и с примеч. Ген. штаба полк. Хвостова. — Спб.: Березовский, 
1907. — VIII, 492 с. — Прил.: Статистические данные о русской и японской 

армиях и дневник событий. Пер. по изд.: Ashmead—Bartlett Е. Port Arthur, the 
siege and capitulation.—Edinburgh; L., 1906.

Др. публ. — Спб., 1908 (под загл.: Порт-Артур: Осада и капитуляция).
Ашмед-Бартлетт Эллис (1881—1931), военный корреспондент при япон

ской армии генерала М. Ноги.
Авг. 1904— янв. 1905. Причины войны. Гавань и город Дальний. Захват 

“японцами городов Куинсан (Кеншань), Дагушань и Сяогушань. Восточные, 
западные и передовые оборонительные сооружения Порт-Артура. Положение 
на фронте к августу 1904 г. Взятие редутов № 1 и 2 6(19)—9(22) авг. Штурм 
горы Большое Орлиное Гнездо и Заредутной батареи. Боевые качества рус
ских и японских солдат. Действия в районе гор Высокой и Длинной 6(19) и 
7(20) сент. Японская тяжелая артиллерия. Штурмы восточного фронта кре
пости 10(23) авг.— 17(30) окт. и 13(26) нояб. Организация медицинской по
мощи раненым. Полевые госпитали. Захват японцами гор Высокой и Большое 
Орлиное Гнездо. Переговоры в деревне Шуйшиин и сдача Порт-Артура. Встре
ча генералов A. AJ. Стесселя и М. Ноги. Осмотр автором крепости, ее гавани 
и русских военных кораблей. Оценка действий генерала Стесселя по защите 
Порт-Артура. Характер и особенности русско-японской войны.

1901. Берг О. Ф. Два дня на форте № 2: (Из воспоминаний порт-артур- 
ца). — Море, 1905, № 39/40, с. 563—566.

Берг Оскар Фабианович, прапорщик, командир саперной роты.
Окт. 1904. Положение на форту № II после штурма крепости 17(30) окт. 

Похороны убитых товарищей. Встреча русских офицеров с японскими офице
рами и солдатами между боями на передовой позиции.

1902. Берг О. Ф. Смерть генерала Кондратенко. — PC, 1914, № 1, с. 
171 — 174.

Др. публ. (в сокр.)— ИЛ, 1914, кн. 12 (под загл.: Душа Порт-Артура).
Об авторе см. АГд 1901.
1(14)—2(15) дек. 1904. Укрепления на форту № II. Подполковник

С. А. Рашевский. Посещение форта генералом Р. И. Кондратенко, беседа его 
с автором. Взрыв 12-дюймового снаряда в офицерском помещении и гибель 
Кондратенко.

1903. Борис Владимирович, вел. кн. На Золотой Горе 31 марта 1904 г .— 
АФ, 1914, № 6, с. 4—5, фот.

Др. публ. — ВВМД, 1914, № 10 (под загл.: Из воспоминаний о гибели 
«Петропавловска»); ИЛ, 1914, кн. 6 (под загл.: Воспоминания великих кня
зей о гибели «Петропавловска»).
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Борис Владимирович (1877—1943), великий князь.
Выход эскадры из гавани Порт-Артура. Гибель «Петропавловска». Ожи

дание известий о судьбе брата, находившегося на борту потонувшего броне
носца.

1904. Бубнов М. В. Порт-Артур: Воспоминания о деятельности Первой 
Тихоокеанской эскадры и морских команд на берегу во время осады Порт- 
Артура в 1904 г. — МС, 1906, т. 333, № 4, с. 41—56; т. 334, № 5, с. 29—56; 
№ 6, с. 39—62; т. 335, № 7, с. 45—64; № 8, с. 9—23; т. 336, № 9, с. 13—28; 
№ 10, с. 13— 28; т. 337, № И, с. 17—38; № 12, с. 13—32; 1907, т. 338, № 1, с. 
21—41; № 2, с. 35—46; т. 339, № 3, с. 1—11; № 4, с. 1—21; т. 340, № 5, с. 
1 — 19; № б, с. 1—16; т. 341, № 7, с. 1 —17. (Часть неофиц.).

Др. публ. — Спб., 1907.
Бубнов Михаил Владимирович (р. 1859), капитан 2-го ранга, позднее ви- 

це-адмирал, товарищ морского министра.
1902, 25 янв. (7 февр.) 1904—7 (20) янв. 1905. Техническое состояние 

Тихоокеанской эскадры к началу войны. Вице-адмирал О. В. Старк и офицер
ский корпус эскадры. Оборонительные сооружения крепости. Участие в защите 
Порт-Артура в качестве командира канонерской лодки «Бобр». Адмиралы 
П. П. Молас, С. О. Макаров и В. К. Витгефт. Гибель миноносца «Стерегущий»- 
и броненосца «Петропавловск». Назначение автора начальником 2-го отряда 
миноносцев порт-артурской флотилии. Попытки японцев заградить выход из 
бухты Порт-Артур. Рейд к островам Эллиот. Борьба с кораблями японской 
эскадры Того в водах Порт-Артура. Траление мин. Назначение автора коман
дующим Квантунским флотским экипажем. Состав экипажа и его интендант
ская служба. Попытки выхода русской эскадры в море. Артиллерийская 
бомбардировка города и порта. Генералы В. Н. Горбатовский и К. Н. Смир
нов. Штурмы крепости в августе — декабре. Участие флотского экипажа в 
сооружении укреплений вокруг Порт-Артура. Вылазки охотничьих команд. 
Оборона Угловых гор, фортов № II и III, горы Высокой и Длинной. Военный 
совет 16(29) дек. у генерала А. М. Стесселя. Сдача крепости.

1905. В Порт-Артуре с японцами. — ЛВсЯ, 1905, № 61, с. 1212—1213;
№ 62, с. 1231—1234. — В конце текста: Д-т.

Автор — врач, заведующий лазаретом в Порт-Артуре.
Дек. 1904—1905. Положение в Порт-Артуре после его капитуляции. От

ношение японских офииеров к русским врачам. Санитарное состояние японских 
госпиталей в Порт-Артуре.

1906. В Приморской крепости. — Море, 1906, № 11/12, с. 379—390;
№ 13/14, с. 454—464; №19/20, с. 673—681; № 21/22, с. 729—736; № 25/26,
с. 900—906; № 31/32, с. 1089—1097; № 35, с. 2023—2031; № 45/46, с. 2403— 
2413; 1907, № 1/2, с. 8—19; № 5, с. 126—133; № 9/10, с. 271—282.

Автор — комендант форта № I, позднее — капонира № 1.
1900 — май 1904. Порт-Артур в 1900—1903 гг. Мнение автора о намест

нике на Дальнем Востоке Е. И. Алексееве. Начальник порт-артурской эскадры 
вице-адмирал О. В. Старк. Главный поставщик угля для флота М. А. Гинс
бург. Деятельность генерала А. М. Стесселя. Состояние укреплений крепости 
перед войной. 26 янв. (8 февр.) в Порт-Артуре. Первые неудачи русского фло
та. Мероприятия по укреплению боевых позиций. Действия японского флота 
11—13 (24—26) февр. Гибель «Стерегущего» и «Петропавловска». Жертвы 
бомбардировки города. Ночной морской бой с 13(26) на 14(27) марта. 
Настроение защитников крепости. Первое сражение на суше 3 (.16) мая. 
Киньчжоуское сражение 12 (25) мая.

1907. Владимиров И. А. Из Порт-Артурского блокнота: (Из воспоминаний 
художника-корреспондента) /Предисл. Г. Ромма. — Ленинград, 1945, № 21/22, 
с. 23—25, ил.

Об авторе см. № 1844.
1903 — весна 1904. Встречи автора с адмиралом С. О. Макаровым в Пе

тербурге (1903). Положение в Порт-Артуре после приезда адмирала. Гибель 
броненосца «Петропавловск». Отношение солдат и матросов к генералу 
А. М. Стесселю.
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1908. Воспоминания порт-артурского солдата: 13 нояб. 1904 г. — Спб.: 
Тип. Т-ва Печ. станка, 1906. — 20 с.

Попытки японцев захватить форт № III и Курганную батарею. Ход боя. 
Настроение солдат.

1909. Голицынский А. Н. На позициях Порт-Артура: Из дневника ротного- 
и батальонного командира. — Спб.: Березовский, 1907. — 94, [2] с., карта.

Голицынский Александр Николаевич, капитан, командир 9-й роты 14-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка.

Март — дек. 1904. Участие в сторожевом охранении у деревни Тализон. 
Киньчжоуское сражение. Штурм горы Куинсан. Высота «163». Гора Юпилаза. 
Порт-Артур в июле. Сражения у Заредутной батареи и люнета Куропаткина. 
Штурм крепости в октябре — ноябре. Среди защитников Порт-Артура у горы 
Большое Орлиное Гнездо.

1910. Гринцевич И. И. Герой обороны Порт-Артура: (К 60-летию со дня 
гибели ген. Р. И. Кондратенко). — ВоенИЖ, 1964, № 12, с. 69—72.

Гринцевич Иван Иванович (р. 1879), подпоручик 14-го Восточно-Сибир
ского стрелкового полка.

Апр. — дек. 1904. Посещение Р. И. Кондратенко передовых позиций и бе
седа с ним автора.

1911. Гурко. Ужасный день: (Страничка из дневника). — БП, 1907, № 2, 
с. 140—146.

Автор — капитан береговой батареи Порт-Артура.
31 марта (13 апр.) 1904. Гибель миноносца «Страшный» и броненосца 

«Петропавловск». Личные наблюдения и рассказы спасшихся моряков.
1912. Десять лет назад: Первый день рус.-яп. войны. (Из дневника порт- 

артурца). — Пограничник, 1914, № 99, с. 3278—3280. — В конце текста: Н. В.
Автор — офицер миноносца «Стерегущий».
27 янв. (9 февр.) 1904. Бой с японской эскадрой.
1913. Джемс Д. Осада Порт-Артура /Пер. с англ, и примеч. А. В. Шварца 

и Ю. Д. Романовского. — Спб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1907.— 124 с., 1 л. карт.
Др. публ. — ВС, 1906, j\l* 11, 12; 1907, JVs 1—4.
Джемс Дэвид, английский офицер, состоял при японских войсках, осаж

давших Порт-Артур.
Май — дек. 1904. Положение на Квантунском полуострове после сражения 

при Наньшане. Силы русской и японской армий. Оборонительные сооружения 
Порт-Артура. Действия русского флота. Четыре штурма Порт-Артура 
6(19) авг. — 23 нояб. (6 дек.). Вылазки русских частей. Действия русской 
артиллерии. Саперные работы японцев. Русские контрмины. Подземная война 
за капонирную галерею Сезерного форта. Взятие японцами горы Высокой. 
Гибель броненосца «Севастополь». Попытки генерала А. М. Стесселя вступить 
в переговоры с противником. Капитуляция Порт-Артура.

1914. Дмитриев В. И. Эпизод из действий минного катера броненосца 
«Ретвизан» во время осады японцами крепости Порт-Артур. — В кн.: Кашка- 
ров Д. Д. Рассказы о действиях охотников в минувшие войны. 3-е изд. Спб., 
1910, с. 35—42.

Дмитриев Валериан Иванович (р. 1880), мичман.
21 окт. (3 нояб.) 1904 (в тексте ошибочно 1903). Подготовка к ночной 

вылазке в бухту Тонкау. Минная атака японского миноносца. Прапорщик
В. М. Морозов.

1915. Дневник полкового священника, служившего на Квантунском полу
острове с 27 марта по 25 декабря 1904 г. — ВВД, 1905, № 22, с. 691—704.

Автор — священник 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
Путь к месту расположения полка. Киньчжоуские (Цзиньчжоуские) пози

ции. Ташичао, Тафаншэнь. Командир полка генерал Н. А. Третьяков. Быт 
офицеров. Богослужения. Поездки в Киньчжоу (Цзиньчжоу), Порт-Артур^ 
Ляоян.

1916. Из дневника Артурца. — Уфа: Тип. Михайлова, 1906.— 164 с .— 
В конце текста: N. S.

Автор — военный врач.
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18 апр. (1 мая) 1904 — февр. 1905. Подневные записи. Состояние крепос
ти во время осады. Известия о Киньчжоуском сражении. Служба в военном 
госпитале. Слухи о действиях армии А. Н. Куропаткина. Русский флот в Порт- 
Артуре. Критика автором деятельности военной администрации крепости. Ус
ловия содержания раненых в госпитале и отношение к ним медицинского 
персонала. Артиллерийский обстрел Порт-Артура. Сдача крепости.

1917. Иениш Н. В. Из воспоминаний минного офицера на броненосце 
«Петропавловск».— [Спб.]: Тип. Манасевича, [1913].— 12 с., портр.

Иениш Николай Викторович (р. 1880), лейтенант, позднее капитан 1-го 
ранга.

Март 1904. Посещение В. В. Верещагиным броненосца «Петропавловск». 
Наблюдения автора за работой художника. Состояние корабля и поведение 
экипажа во время взрыва 31 марта (13 апр.). Гибель Верещагина.

1918. Карамышев Л. М. Последний день Порт-Артура: Воспоминания 
участника шт.-кап. Карамышева (командира Курганной батареи). — Спб.: 
Изд. Е. К., 1907.— 16 с.

Карамышев Леонид Модестович (р. 1874), штабс-капитан, командир Кур
ганной батареи.

Дек. 1904. Захват японцами форта № II. Вторая оборонительная линия 
крепости. Бой 19 дек. 1904 г. (1 янв. 1905 г.) на горе Большое Орлиное Гнездо.

1919. Кватц В. А. Воспоминания участника обороны крепости Порт-Артур: 
Бой на «Зеленых горах». — БП, 1909, № 1, с. 25—45; № 3, с. 14—32; № 6/7, 
>с. 73—86. — Публ. не окончена.

Др. публ. (отрывки). — ОЖ, 1914, № 4, 7 (под загл.: Штурм: Из воспо
минаний об обороне Порт-Артура).

Кватц Владимир Адольфович (р. 1872), штабс-капитан, ротный командир 
25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

13 (26) июня — 7 (20) авг. 1904. Просчеты в выборе оборонительных по
зиций на Зеленых горах. Бездействие русской эскадры после гибели адмирала
С. О. Макарова. Боевые действия на горе Куинсан. Сражение 13 (26) — 
14 (27) июля 1904 г. на Зеленых горах. Отступление. Штурм японцами 
25 июля (7 авг.) — 26 июля (8 авг.) гор Дагушань и Сяогушань. Первая бом
бардировка Порт-Артура 25 июля (7 авг.). Бои у Угловых гор.

1920. Кеннан Г. Из «Заметок об осаде Порт-Артура» /Пер. с англ. 
И. Рейнбота. — ОЖ, 1908, № 101, с. 9—11; № 107, с. 109—110; № 111, с. 168— 
169; No 112, с. 179—180; № 122, с. 329—330; № 129/130, с. 425—426; № 135, 
с. 484—485; № 139/140, с. 559—560; № 147, с. 670—671; № 150, с. 727—728; 
1909, N9 155, с. 809—811; Ns 158, с. 848—850.

То же. — Отд. отт. — Варшава, 1909.
Кеннан Георг (Джордж) (1845—1924), специальный корреспондент аме

риканского журнала «Outlook» при штабе японской армии.
Сент. — нояб. 1904. Город Дальний. Начальник штаба 3-й армии генерал 

Иджичи. Обзор русских позиций с японского наблюдательного пункта. Поло
жение защитников Порт-Артура. Действия японской артиллерии. Штурмы 
горы Высокой. План генерала М. Ноги. Положение Порт-Артура в конце ок
тября. Бомбардировки фортов Восточного сектора. Причины неудачных штур
мов японцами крепости. Штаб-квартира генерала Накамура. Траншейные бои. 
Штурм гор Сунгсушана и Ерлунгшана.

1921. Кирилл Владимирович, вел. кн. Гибель «Петропавловска». — АФ, 
1914, Ns 6, с. 2—3, фот.

Др. публ. — ВВМД, 1914, № 10 (под загл.: Из воспоминаний о гибели 
«Петропавловска»); ИЛ, 1914, кн. 6 (под загл.: Воспоминания великих князей 
о гибели «Петропавловска»).

Кирилл Владимирович (1876—1938), великий князь.
31 марта (13 апр.) 1904. Выход броненосца «Петропавловск» из гавани 

Порт-Артура. Взрыв. Действия автора в момент гибели корабля.
1921а. Кобеляцкая Л. В. Порт-Артур, 1904... — Родина, 1962, № 2, с. 27,

-фот.
Кобеляцкая Лидия Васильевна (р. около 1889), дочь’ генерала В. Ф. Бе

лого.
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1901—1904. Пребывание автора в Порт-Артуре. Воспоминания об отце,, 
генерале В. Ф. Белом, и братьях Иване и Леониде — защитниках крепости 
Порт-Артур.

1922. Конокотин В. В. Порт-Артур: Отрывки из дневника крепостного ар
тиллериста. — ОЖ, 1909, N° 168, с. 1010—1011; N° 171, с. 1060—1061; 
N° 178/179, с. 1159—1160; N° 184/185, с. 1232—1234; N° 189, с. 1301—1302; 
N° 192, 1346—1347; N° 194, с. 1378—1379; N° 198, с. 1441—1443; 1910, N° 202, 
с. 1509—1511; N° 205, с. 1562—1564; № 208, с. 1609—1610; N°. 222/223,.
с. 1825—1827; N° 232, с. 1968—1969; N° 234, с. 2001—2002; N° 236, с. 2038— 
2040.

Конокотин Василий Васильевич (р. 1877), штабс-капитан, защитник фор
тов № V и II.

20 февр. (4 марта) — 19 дек. 1904 (1 янв. 1905). Прибытие в Порт-Артур. 
Укрепление мыса Ляотешань. Японские брандеры. Форт № V в начале апреля.. 
Работы по укреплению форта. А. М. Стессель. Морской бой 11 (24) июня. 
Атака японцами горы Высокой 7 (21) авг. Первая бомбардировка форта  ̂
9 (22) авг. Отражение штурма горы Высокой 7 (20) сент. Ранение автора. 
Перевод на форт № II. Генерал Р. И. Кондратенко. Комендор броненосца 
«Ретвизан» К. Пурклау. Взрыв траверза. Отражение, штурмов в ноябре. 
Подвиг фельдшера Зайцева. Падение форта N° II 5(18) дек. Известия о ка
питуляции крепости.

1923. Костенко М. И. Осада и сдача крепости П.-Артур: Мои впечатле
ния.— 2-е изд., испр. и доп., с двумя прил. — Киев: Тип. окр. штаба, 1907.— 
IV, 328 с., карт.

Др. публ. — Киев, 1906.
Костенко Михаил Иванович (р. 1855), генерал-майор, председатель воен

ного суда крепости Порт-Артур.
Май 1902 — янв. 1905. Уссурийский край. Владивосток: его местоположе

ние, управление, население, положение в первые дни после объявления войны. 
Знакомство с Порт-Артуром. Бомбардировки крепости и жертвы среди мир
ного населения. Празднование пасхи. Оценка автором оборонительных соору
жений Порт-Артура. Наместник Е. И. Алексеев, генералы А. М. Стессель,. 
А. В. Фок, К. Н. Смирнов, Р. И. Кондратенко, В. Ф. Белый, В. Н. Горбатов- 
ский, адмиралы В. К. Витгефт, И. К- Григорович, М. Ф. Лощинский, Р. Н. Ви
рен. Взаимоотношения между ними. Похороны погибших на броненосце «Пет
ропавловск». Действия порт-артурской эскадры во время осады крепости. 
Киньчжоуское сражение. Организация медицинской помоши раненым. Интен
дантская служба. Рядовые защитники Порт-Артура. Штурмы крепости в ав
густе— декабре 1904. Сдача крепости. Пребывание автора в плену в Нагасаки.

1924. Костюшко-Валюжинич А. И. Ноябрьские бои на Высокой горе под 
Порт-Артуром. — ИнЖ, 1909, № 3, с. 247—313; N° 4, с. 403—460; N° 5, с. 549— 
597. (Часть неофиц.).

То же. — Отд. отт. — Спб., 1909.
Костюшко-Валюжинич Антон Иванович (р. 1879), поручик, адъютант* 

5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
Май 1904 — конец 1905. Значение горы Высокой для обороны Порт-Артура 

и возведение на ней оборонительных соор>жений. Укрепление Фальшивой,. 
Плоской и Дивизионной гор. Состав защитников порт-артурской крепости. 
Генералы Н. А. Третьяков, В. А. Ирман, А. М. Стессель и Р. И. Кондратенко. 
Бои на горах Высокой и Плоской с 12 (25) по 22 нояб. (5 дек.) 1904 г. Пре
бывание в плену в Токио.

1925. Краснов П. Н. Памяти Порт-Артура. — ЛВсЯ, 1905, N° 41, с. 776—
780.

Об авторе см. N° 426.
1901, 1904. Рождество 190*1 г. в Порт-Артуре. Генералы А. М. Стессель. 

и А. В. Фок. Порт-Артур в февр. 1904 г. Поездка автора со Стесселем по ре
дутам.

1926. Купчинский Ф. П. Великие князья на войне: (Из воспоминаний быв
шего воен. кор. Ф. П. Купчинского). 1. Борис в Ляояне. 2. Кирилл и Борис в 
Порт-Артуре. — Былое, Париж, 1908, N° 8, с. 82—88.
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Купчинский Филипп Петрович, поэт, публицист.
Март — апр. 1904. Характеристика великих князей. Эпизоды из их жизни 

ъ Порт-Артуре и во время отъезда из Порт-Артура в Ляоян.
1927. Купчинский Ф. П. Генерал Кондратенко: (Из личных воспоминаний 

ю бое у Люнвантской долины на Зеленых горах [под Порт-Артуром] 20 июня 
1905 г.). — БП, 1907, № 4/5, с. 13—21.

Об авторе см. № 1926.
20 июня (3 июля) 1904. Наблюдения автора за действиями генерала 

Р. И. Кондратенко во время боя.
1928. Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура: Хроника воен. событий и 

жизни в осажденной крепости с 26-го янв. 1904 г. по 9-е янв. 1905 г. По днев
нику мирного жителя и рассказам защитников крепости. — Спб.: Типолит. 
Шредера, 1906.

Ч. 1. [4], 356 с., карт., фот.
. Ч. 2. [2], 357—819 с., карт., фот. Библиогр.: с. 794—796.

1903 — янв. 1905. Подневные записи. Население Порт-Артура. Торжествен
ная встреча А. Н. Куропаткина в крепости. Маневры и боевые учения артур- 
•ского гарнизона. Обстановка в Порт-Артуре после ночного нападения на рус
скую эскадру 26 янв. (8 февр.) 1904 г. Гибель минного транспорта «Енисей». 
Обстрелы крепости с моря и суши. Пожары в городе. Меры военного коман
дования по укреплению крепости. Адмирал С. О. Макаров и значение его 
деятельности для обороны Порт-Артура. Гибель броненосца «Петропавловск». 
Попытки японцев загородить выход из порт-артурской гавани. Кииьчжоуский 
€ой. Боевые действия на Зеленых горах. Газета «Новый край». Четыре штур
ма крепости с авг. по дек. 1904 г. Генералы А. М. Стессель, А. Н. Куропаткин, 
А. В. Фок, Р. И. Кондратенко, В. Н. Горбатовский. Председатель городского 
совета Порт-Артура подполковник А. И. Вершинин. Городской санитарный 
надзор. Похороны убитых офицеров и солдат. Госпитали и учреждения Крас
ного Креста. Китайсхое население крепости. Настроения мирных жителей и 
защитников Порт-Артура во время осады крепости. Штурм японцами горы 
Высокой в ноябре. Сдача крепости. Японцы в Порт-Артуре. Отъезд автора 
на родину.

1929. Лепко В. Организация наблюдательно-сигнальных станций. — Море, 
1905, № 19/20, с. 368—377.

Об авторе см. № 1516.
Лето — осень 1904. Служба на главной сигнальной станции на Золотой 

Горе в Порт-Артуре.
1930. Лилье М. И. Порт-Артур. 1904 год: Дневник капитана Лилье /Пре- 

дисл. С. Мордвиной. [Отрывки]. — НЖ, 1964, № 6, с. 33—39, ил.
Лилье Михаил Иванович (р. 1868), капитан инженерных войск.
26 янв. (8 февр.) — 18 нояб. (1 дек.) 1904. Положение в Порт-Артуре пос

ле первых атак японцев с моря. Инженерные работы по укреплению крепости. 
Гибель броненосца «Петропавловск». Действия русской и японской артилле
рии. Бой на Киньчжоуской позиции и атаки японцами Угловой горы. Рядовой 
Балашов и боевые качества русского солдата.

1931. Маккулах Ф. Среди казаков: (Правдивый рассказ ирландца Ф. Мак- 
кулаха, пробывшего с казаками всю рус.-яп. войну) /Пер. с англ. Н. Мельниц
кого.— PC, 1915, т. 161, № 1, с. 203—208. — Перед загл.: Мккулах Ф. Публ. 
не окончена.

Автор — британский подданный, с начала войны сотрудник порт-артур
ской газеты «Новый край».

Авг. 1903. Порт Дальний. Старый и новый Порт-Артур.
1932. Мелик-Парсаданов Н. А. Артурское сидение: Мемуары заведываю-

щего минной обороной Западного фронта кр. П.-Артур. — ОЖ, 1907, № 68, 
с. 284—285; № 70, с. 317—318; № 71, с. 335—336; № 72, с. 352—354; № 73,
с. 372—373; № 74, с. 387—388; № 75, с. 405—406; № 77, с. 435—436; № 78,
с. 453—454; № 80, с. 479—481; № од, с. 608—610; № 97, с. 719—721; № 98,
с. 738—739; 1908, № 105, с. 73—75; № 110, с. 155—157; № 118, с. 268—270;
№ 123, с. 345—346; № 127/128, с. 399—401; № 131/132, с. 448—449; № 144,
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с. 627—628; № 148, с. 689—690; 1909, № 152, с. 764—765; № 156/157, с. 834— 
836; Л? 159, с. 875—876; № 161/162, с. 913—914; № 166, с. 983—984; № 169, 
с. 1024—1025; № 172, с. 1078—1079; № 176/177, с. 1133—1134; № 180/181, 
с. 1187—1190; № 182/183, с. 1202—1204; № 186, с. 1252—1253; № 187,
с. 1267—1268.

Др. публ. — Ч. 1. Варшава, 1908; Ч. 2. Варшава, 1909.
Мелик-Парсаданов Николай Александрович, поручик порт-артурской кре

постной минной роты.
Март — дек. 1904. Прибытие в Порт-Артур. Состав минной роты. Комен

дант крепости генерал К. Н. Смирнов. Гибель броненосца «Петропавловск». 
Попытка японцев заминировать вход в порт-артурскую бухту. Киньчжоуское 
сражение и отступление русских войск к Порт-Артуру. Бои за горы Высокая 
и Длинная. Создание капитаном Л. Н. Гобято новых мин. Начальник Запад
ною фронта полковник В. А. Ирман. Изготовление бомб из взрывчатого ве
щества «Самсон» и их испытание. Атаки японцев в районе Голубиной бухты. 
Положение защитников крепости в конце октября — начале ноября. Разруши
тельные действия 11-дюймовых японских снарядов. Бомбардировки японцами 
Нового города.

1933. Мечетловский И. Осада Порт-Артура. — ИЖВ, 1908, № 5, с. 387— 
407; № 6, с. 483—502.

Автор — артиллерийский офицер.
1898—1904. Воспоминания. Порт-Артур в 1898 г. Японские шпионы в кре

пости. Нападение на русскую эскадру в ночь на 26 янв.( 8 февр.) 1904 г. 
Гибель адмирала С. О. Макарова. Генералы А. М. Стессель, К. Н. Смирнов, 
А. В. Фок, Р. И. Кондратенко и В. Ф. Белый. Мнение автора о готовности 
крепости к войне. Киньчжоуское сражение. Бездействие порт-артурской эскад
ры. Сдача крепости. Настроение среди офицеров и солдат.

1934. На батареях Порт-Артура: (Впечатления). — Спб.: Изд. Воен. го
лоса, 1906. — 48 с. — В конце текста: Виктор-ов.

Автор — офицер-артиллерист 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артил
лерийского дивизиона.

Апр. — июль 1904. Боевое оснащение дивизиона. Условия жизни на биваке. 
Бои под Киньчжоу (Цзиньчжоу) 13 (26) мая и за Шининцзыйский перевал 
13 (26)—14 (27) июля. Рекогносцировка местности. Способы артиллерийской 
стрельбы.

1935. Нельгин С. Н. Три дня из августовских штурмов Порт-Артура, по 
дневнику командира роты. — ВИС, 1911, № 1, с. 63—ПО.

Нельгин Степан Николаевич (р. 1853), капитан, командир роты 15-го Вос
точно-Сибирского стрелкового полка.

6 (19) и 8 (21) авг. 1904. Переход на новые позиции у форта № И. Под
поручик В. О. Лашкевич. Обстрелы японской артиллерии. Оборона Куропат- 
кинского люнета.

1936. Нирутака. «Акацуки» перед Порт-Артуром: (Из дневника яп. мор. 
офицера Нирутака). Пер. с нем./Изд. ред. «Нового журн. лит., искусства и 
науки» (Ф. И. Булгакова). — Спб.: Тип. Суворина, 1905.— 112 с. — Пер. по 
изд.: Nirulaka. Der Akazuki vor Port Arthur: Aus dem Kriegstagebucb des 
japanischen Kapitanleutnants Nirutaka. — Heilbronn, 1904.

Автор — командир эскадренного миноносца «Акацуки».
13 (26) янв. — 31 марта (13 апр.) 1904. Нападение на русскую эскадру в 

Порт-Артуре. Минная атака на броненосец «Цесаревич». Блокада кораблей 
порт-артурской гавани Боевые учения. Адмирал Того. Гибель миноносца «Сте
регущий» и броненосца «Петропавловск».

1937. Ножин Е. К. Правда о Порт-Артуре. — Спб.: Изд. Артемьева,
1906—1907.

Ч. 1. 1906. [41, 444, [2] с., фот.
Ч. 2. 1907. 445—963, с. фот.
Ч. 3. Конец осады Порт-Артура: Эпилог I и II части «Правды о Порт-Ар

туре». Изд. Акц. о-ва тип. дела в Спб. («Герольд»), 1907. [2], 487, с., фот.
Ножин Евгений Константинович, сотрудник порт-артурской газеты «Но

вый край».
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Янв. — дек. 1904. Мероприятия администрации крепости после нападения 
японцев. Деятельность адмирала С. О. Макарова в Порт-Артуре. Действия 
русской и японской эскадр на артурском рейде. Киньчжоуское сражение и 
другие бои на подступах к Порт-Артуру. Генералы А. М. Стессель, К. Н. Смир
нов, Р. И. Кондратенко, А. В. Фок, В. А. Рейс, В. Н. Никитин, В. А. Ирман; 
адмирал М. Ф. Лощинский. Сдача японцам города Дальний. Редактор газеты 
«Новый край» подполковник П. А. Артемьев. Взаимоотношения между гене
ралами Стесселем и Смирновым. Бои на Зеленых и Волчьих горах. Полковни
ки Н. А. Третьяков и А. М. Иолшин. Попытки выхода русской эскадры в море. 
Артиллерийские обстрелы города. Посещения автором передовых позиций и 
броненосца «Пересвет», встречи и беседы с офицерами и солдатами. Гибель 
князя И. И. Мачабелли и штабс-капитана Н. А. Высоких. Отношение автора 
к приказам Стесселч. Военные парады в Порт-Артуре. Госпитали Красного 
Креста. Прием Стесселем иностранных корреспондентов. Предприниматель 
М. А. Гинсбург. Артиллерийская и минная оборона крепости. Погребение 
убитых. Заседания совета обороны. Сдача фортов № II и III. Оборона горы 
Высокой. Капитуляция Порт-Артура. В тексте — выписки из дневника подпол
ковника С. А. Рашевского (см. № 1961); отрывок из отчета генерала Ф. В. Бе
лого и его письма инспектору артиллерии генерал-майору В. Н. Рейнталю и 
издателю газеты «Новое время» А. С. Суворину.

1938. Норригаард Б. В. Великая осада: Порт-Артур и его падение /Пер. 
с англ. Б. Серебренникова. — Спб.: Изд. Березовский, 1906.— [6], 268 с., карт., 
портр. — Пер. по изд.: Norregaard В. W. The great siege the investment and 
fall of Port Arthur. — L., 1906.

Норригаард Бенжамен Вегнер (p. 1861), корреспондент английской газе
ты «Daily Mail» при 3-й японской армии генерала Ноги.

Июль — дек. 1904. Отступление русских войск из Наншана к Порт-Артуру. 
Оборонительные сооружения на подступах к Порт-Артуру. Первый штурм 
крепости в авг. 1904 г. Оценка боевых действий русской и японской армий. 
Осада Порт-Артура с сентября по декабрь. Подземная война. Штурм горы 
Высокой. Капитуляция крепости.

1939. Осинин А. А. Дневник воина: Рассказ кочегара 1-й статьи минонос
ца «Стерегущий». — РВоин, 1906, № 17/18, с. 27—29.

Др. публ. — РВоин, 1906, № 8 (под загл.: Подвиг «Стерегущего»).
Осинин Алексей Александрович.
25 февр. (9 марта)— 7 (20) марта 1904. Выход «Стерегущего» из гавани 

Порт-Артур в направлении к Дальнему. Бой с японской эскадрой. Действия 
команды во время боя. Пленение. Путь в Мацуяму. В. Новиков и И. Хи- 
ринский.

1940. Павловский Б. Из воспоминаний кадета порт-артурской военной 
школы. — КД, Спб., 1909, № 10, 5 марта, с. 158.

27 янв. (9 февр.) 1904. Первый день войны в Порт-Артуре.
1941. Падейский С. Л. Из порт-артурских воспоминаний. — ВИС, 1912, 

№ 4, с. 99—103.
Падейский Сергей Леонидович, офицер 7-й роты 28-го Восточно-Сибирско

го стрелкового полка.
3 (16) — 20 окт. (2 нояб.) 1904. Боевые будни 7-й роты. Занятие поки

нутых ранее окопов перед фортом № III.
1942. Памяти Н. И. Бахметьева. — ЛВсЯ, 1905, № 80, с. 1552—1553.— 

В конце текста: Сослуживец.
1904. Воспоминания о старшем офицере броненосца «Севастополь», заве

дующем районом береговых укреплений в Порт-Артуре. Обстоятельства его 
гибели 13 (26) ноября.

1943. Пименов Ф. А. Из дневника артурца/Крестьяшша Петров, пригород, 
слободы Сарат. губ. Ф. А. Пименова. — Спб., [1908] — 1913.

Вып. 1. [1908]. 16 с.
Вып. 2. [1908]. с. 17—32.
Вып. 3. [1908]. с. 33—48.
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Вып. 4 см. № 1944.
Вып. 5. 1913. 32 с.
Пименов Федор Александрович (Алексеевич?), солдат конно-охотничьей 

команды 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, кавалер 4-х степеней 
знака отличия Военного ордена (Солдатского Георгиевского Креста).

Июль 1904—1907. Участие в разведке в тылу у японцев 5 (18) июля и в 
обороне горы Высокой 9 (22) сеит. 1904 г. Сдача в плен после падения Порт- 
Артура. Условия содержания военнопленных в городах Модзи, Нагасаки. За
ключение в японскую тюрьму. Вып. 5 — воспоминания об обороне Порт-Арту
ра Малика Усманова, охотника пешей охотничьей команды 16-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка.

1944. Пименов Ф. А. Правда о беспримерной храбрости и отваге и муже
стве, проявленной при обороне Порт-Артура нижними чинами пешей охот
ничьей команды 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 7-й дивизии, 
под начальством поручика Ендржеевского и подпоручика Аргузина в 1904 г .— 
Спб.: Т-во Худож. печати, 1912. — 32 с .— (Из дневника артурца Ф. А. П-ва; 
Вып. 4). — Записано автором со слов Носова

Др. публ. — Спб., 1911. — Перед загл. авт.: Ф. Н. Пименов.
Носов — унтер-офицер, взводный командир пешей охотничьей команды 

26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка; Пименов Ф. А. — о нем см. 
N° 1943.

13 (26) июля — 9 (22) сент. 1904. Действия охотничьей команды. Оборо
на Симофорной горы. Бои на Высокой горе, у Кумирненского и Водопровод
ного редутов. Ранение поручика Ендржеевского, гибель подпоручика Аргузи
на. Вылазка в деревню Шуйшиин. Отступление с Кумирненского редута.

1945. Письмо артурца. — В кн.: Стессель А. М. Моим врагам: (Отповедь 
ген. Л. М. Стесселя).— [Спб., 1907), с. 62—72. — В конце текста: Артурец.

Вторая половина 1904. Воспоминания в форме письма. Поведение генера
ла А. М. Стесселя во время осады крепости. Его взаимоотношения с офицера
ми и солдатами.

1946. Побилевский Н. М. Дневник артурца. 27 янв. — 23 дек. 1904 г .— 
ВС, !|Э10, № 1, с. 71—84; N° 2, с. 43—56; N° 3, с. 61—72; N° 4, с. 39—50; 
ЛЬ 5, с. 41—54; N° 6, с. 61—74; N° 7, с. 93—104; N° 8, с. 63—76.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1910.
Побилевский Николай Маркович (р. 1858), командир 3-го батальона 

11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
27 янв. (9 февр.) 1904 — 23 дек. 1904 (5 янв. 1905). Служба на форту 

N° IV. Генералы Р. И. Кондратенко, А. М. Стессель, К. Н. Смирнов, В. Н. Гор- 
батовский. Киньчжоуское сражение. Действия японской эскадры. Бомбарди
ровка крепости и города с суши и моря. Неудавшаяся попытка русской эс
кадры прорваться во Владивосток. Товарищи по полку. Бои за гору Высокую. 
Сдача крепости.

1947. Подгурский Н. Л. Из воспоминания об осаде Порт-Артура. — ВС,
1906, ЛЬ 4, с. 173—200; N° 5, с. 203—236; N° 8, с. 125—146; N° 11, с. 139— 
166; 1907, Л» 3, с. 215—234; 1908, N° 2, с. 85—100; N° 3, с. 249—262; N° 4,
с. 187—194; 1909, ЛЬ 1, с. 191—210; ЛЬ 2, с. 209—222, ил., карты.

Др. публ. (с сокр.). — ЧС, 1908, вып. 6—11; 1909, вып. 1, 3, 4.
Подгурский Николай Люцианович (р. 1877), лейтенант, старший минный 

офицер крейсера «Баян».
Нояб. 1903 — 20 дек. 1904 (2 янв. 1905). Порт-Артур накануне войны. 

Настроения во флоте в связи с началом войны. Нападение японского флота 
на русскую эскадру. Затопление броненосцев «Цесаревич» и «Ретвизан». Ги
бель минного транспорта «Енисей», крейсера «Боярин». Китайское население 
Порг-Артура. Бомбардировка японцами крепости. Ремонт русских судов. Вы
ход эскадры за пределы рейда 13 (26) марта. Гибель броненосца «Петропав
ловск» 31 марта (13 апр.) (по рассказам очевидцев). Минные заграждения у 
Порт-Артура. Работы по разминированию японских заграждений. Выход рус
ской эскадры в море 10 (23) июня. Подрыв миноносцев «Лейтенант Бураков», 
«Боевой» 10 (23) июля, крейсера «Баян» 14 (27) июля. Установка прожекто
ров в форте ЛЬ III. Испытание фугасов, минирование местности. Штурм япон
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цами высот Дагушань, Сяогушань 25 июля (7 авг.). Работа автора над соз
данием ручных бомбочек. Атака японцев на Угловую гору 6—7 (19—20) авг. 
Русские укрепления. Командир 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 
полковник Н. А. Третьяков. Борьба за редуты между II и III фортами. Уста
новка и действие метательных минных аппаратов. Использование минных ша
ров. Штурм японцами Высокой горы. Генерал Р. И. Койдратенко. Осада про
тивником открытого капонира № 3 (по воспоминаниям английского офицера 
Д. Джемса, см. № 1913). Болезнь автора. Лечение в госпитале. Быт осаж
денных.

1948. Подвиг «Стерегущего»: Рассказ матроса с погибшего миноносца.— 
РВоин, 1911, № 47, с. 748—750.

26 февр. (10 марта) 1904. Морской бой у острова Эллиот. Гибель «Стере
гущего». Пленение.

1949. Последние дни Порт-Артура: (Из воспоминаний участника оборо
ны).— МБ, 1905, № 10, отд. 1, с. 1—33; № 11, отд. 1, с. 65—97. — В конце 
текста: М-къ П-въ (в № 10) и М-ъ-П-овъ (в N° 11).

Автор — предположительно Мелик-Парсаданов Николай Александро
вич— о нем см. № 1932.

Конец 1904 — первая половина 1905. Бои за гору Высокая. Пребывание 
автора на перевязочном пункте. Погребение убитых. Установка минных за
граждений. Падение Порт-Артура. Жизнь в плену в городах Дальний и Нага
саки. Мнение автора о японском образе жизни. Обращение японцев с плен
ными офицерами.

1950. Рассказ матроса о гибели «Енисея». — РязЕВ, 1904, № 14, с. 483— 
484. (Часть неофиц.).

Др. публ. — ЛитовЕВ, 1904, N° 19/20.
29 янв. (И февр.) 1904. Воспоминания о гибели минного транспорта 

«Енисей» на внешнем рейде Порт-Артура.
1951. Рашевский С. А. Дневник полковника С. А. Рашевского: (Порт-Ар

тур, 1904)/Предисл. А. Л. Сидорова; Археогр. введ. А. А. Бергман. — М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 343 с .— (Ист. арх.: Т. 10). — Прил.: Обзор 
военных действий под Порт-Артуром в декабре 1904 г.; Залесский С. А. При
мечания; Жеребов Д. К. Словарь военных и морских терминов.

Рашевский Сергей Александрович (1866—1904), подполковник, военный 
инженер (посмертно присвоен чин полковника).

26 янв. (8 февр.)— 29 нояб. (12 дек.) 1904. Ночное нападение на порт- 
артурскую эскадру 26 янв. (8 февр.). Укрепление оборонительных сооруже
ний крепости. Гибель броненосцев «Петропавловск» и «Победа». Киньчжоу- 
ское сражение и участие канонерки «Бобр» в защите порта Дальний. Выходы 
русской эскадры в море. Оценка автором действий русской армии в боях на 
подступах к Порт-Артуру. Генералы А. В. Фок и А. М. Стессель. Борьба за 
овладение горами Сяогушань, Дагушань и Угловых гор. Артиллерийские об
стрелы японцами фортов № I, II, III и батарей литеров «А» и «Б». Штурмы 
крепости в августе — ноябре. Бои за гору Высокая. Участие в подкопах под 
вражеские позиции и создание минных галерей.

1952. Рейнгард Ф. Ф. Мало прожито — много пережито: Впечатления мо
лодого офицера о войне и плене. — Спб.: Тип. Спб. т-ва Труд, 1907.— В конце 
текста: Р-д.

Ч. 1. В осаде Порт-Артура. [4], 352 с. Прил.: Список адмиралов и офице
ров флота, участвовавших в обороне крепости Порт-Артур; календарь бом
бардирований Порт-Артура.

Ч. 2. В японском плену. 254 с.
Рейнгард Федор Федорович (р. 1883), мичман канонерской лодки «От

важный».
27 янв. (9 февр.) 1904 — 21 февр. (6 марта) 1906. Досрочное окончание 

Морского кадетского корпуса и производство в мичманы. Отъезд из Петербур
га в Порт-Артур. Служба на канонерской лодке «Отважный». Борьба порт- 
артурского флота с японской эскадрой. Адмирал С. О. Макаров и его гибель 
на броненосце «Петропавловск». Попытки японцев заградить выход русской
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эскадры в море. Адмирал Е. И. Алексеев. Участие в тралении вражеских мин 
и обстреле с моря неприятельских позиций. Потопление японских военных 
кораблей «Хатсузе» и «Яшима». Артиллерийская бомбардировка крепости с 
моря и суши. Выход русской эскадры в море 28 июля (10 авг.). Штурмы кре
пости в августе — декабре. Бои за гору Высокая. Ранение автора, лечение в 
Морском госпитале. Падение фортов № II и III. Затопление «Отважного» и 
других кораблей эскадры. Пребывание в плену в городе Мацуяме. Японский 
полковник Кооио. Условия содержания военнопленных и отношение к ним 
местной администрации и населения. Наблюдения за жизнью японцев. Посе
щение окрестностей Мацуямы. Арест и заключение в тюрьму. Встречи с плен
ными офицерами эскадры 3. П. Рожественского. Заключение мира и возвра
щение на родину. Революционные настроения во Владивостоке.

1953. Ренгартен И. И. Воспоминания порт-артурца. — Спб.: Изд. Комис. 
по заведыванию капиталом им. графа С. А. Строганова, 1910. — II, 257 с., 
портр., фот., рис.

Об авторе см. № 1551.
Конец янв. — 20 дек. 1904 (2 янв. 1905). Борьба с японской эскадрой на 

рейде Порт-Артура. Гибель броненосцев «Петропавловск» и «Полтава». По
пытка японцев закрыть выход русским кораблям из порт-артурской гавани. 
Участие моряков в укреплении Киньчжоуских позиций, в защите редута № 1 
и Высокой горы. Морская разведка на минном катере. Минные атаки японцев 
в ночь с 10 (23) на 11 (24) июня. Бомбардировка крепости осадной артилле
рией с суши. Бой у берегов Шантунга. Декабрьские бои.

1954. Рождественский Н. Ф. Два рождества и две пасхи: (Из воспомина
ний участника Рус.-яп. войны). — ВВМД, 1913, № 9, с. 340—344; № 10, с. 373— 
378; № 11/12, с. 418—423; № 13/14, с. 485—494; № 15/16, с. 546—555; № 17, 
с. 611—618.

То же. — Отд. отт. — Спб. 1913.
Др. публ. (в отрывках). — ИЛ, 1914, кн. 3 (под загл.: Гибель «Петропав

ловска»); НСт, 1914, Кя 4 (под загл.: Пасха в Порт-Артуре); 1915, № 1 (под 
загл.: Из воспоминаний священника: Рождество и Новый год в Порт-Артуре).

Рождественский Николай Федорович (р. около 1864), священник 6-го и 
7-го подвижных госпиталей и плавучего лазарета «Монголия».

Февр. 1904—янв. 1906. Прибытие в Порт-Артур. Назначение священником 
при госпитале. Богослужения в воинских частях. Пасхальная служба. Предсе
датель Военно-окружного суда М. И. Костенко. Адмирал С. О. Макаров. По
хороны погибших на броненосце «Петропавловск». Морской бой 2 (15) апр. 
Порт-Артур в дни капитуляции. Мнение офицеров и солдат о генерале 
А. М. Стесселе. Японцы в Порт-Артуре. Эвакуация госпиталя. Пребывание в 
городе Дальнем. Возвращение на родину. Служба священником в Посьетском 
полку в районе залива Посьета.

1955. Сакурай Т. Живые ядра: Очерк боевой жизни японской армии под 
Порт-Артуром /Предисл. [Шигенобу] Окума; Пер. с англ., под ред. Ю. Ро
мановского и А. фон Шварца. — Спб.: Березовский, 1909.— [4], 248, [4] с .— 
Пер. по изд.: Sakurai Т. Human bulias, a soldier’s story of Port Arthur /With 
an introduction by Count Okuma; tr. by M. Honda. — Boston; New-York: 
Houghton, Mifflin a. со., 1907.

Др. публ. — Спб., 1910 (под загл.: Сталью и кровью).
Сакурай Тадеучи (Тадаиоси), поручик японской армии.
Май 1904 — янв. 1905. Воспоминания. Высадка японских войск на Ляо

дунском полуострове в заливе Янтоува. Бой при Наньшане и Вайтушане 
(Уйцсйлаза). Участие в саперных работах и разведках. Отношение к русским 
пленным. Взятие горы Кензан (Куинсан). Контратаки русских войск. Лагерная 
жизнь на биваке. Взятие японцами Зеленых гор. Трудности боевой жизни на 
передовых позициях. Боевые качества русских солдат. Попытки японцев овла
деть горою Дагушань. Участие в августовском штурме крепости. Оборонитель
ные сооружения Порт-Артура. Ранение автора.

1956. Самоловщиков Д. Ф. Рассказ матроса: (Записан [Лвонком] со слов 
матроса Д. Ф. Самоловщнкоза). — КД, Симбирск, 1906, Хя 4, с. 17—32.

Автор — кочегар миноносца «Внушительный».
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1900, янв. 1904—1905. Пребывание в Гавре при завершении постройки 
миноносца. Служба в Порт-Лртуре. Участие в морской разведке 7 (20) февр. 
1904 г. Затопление миноносца. Настроения в Порт-Артуре после гибели адми
рала С. О. Макарова. Участие в создании оборонительных сооружений и в су
хопутной обороне крепости. Сдача Порт-Артура. Пребывание в плену. Условия 
содержания военнопленных.

1957. Сахаров В. В. Материалы к истории осады крепости Порт-Артур: 
(Дневник инж.-штабс-кап. В. В. Сахарова). — ВС, 1907, № 1, с. 211—230; № 2, 
с. 202—214; № 3, с. 235—252.

Сахаров Владимир Васильевич, главный инженер-строитель и градона
чальник города Дальнего, позднее штабс-капитан инженерных войск отряда 
генерал-лейтенанта А. В. Фока в крепости Порт-Артур.

25 янв. (7 февр.) — 20 сент. (3 окт.) 1904. Военные действия на подступах 
к Порт-Артуру. Укрепление передовых позиций. Генералы А. В. Фок, 
А. М. Стессель, Р. И. Кондратенко и М. А. Надеин. Бои за горы Дагушань и 
Сяогушань. Действия русского флота. Бомбардировка японцами Угловых гор 
и штурм горы Орлиное гнездо. Болезнь автора.

1958. Сидоров В. На Зеленых горах: (Из воспоминаний о рус.-яп. вой
не). — ОЖ, 1907, Ко 54, с. 57—58.

Сидоров Владимир, офицер 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
13 (26) июня— 15 (28) июля 1904. Разведка и занятие русскими войска

ми Зеленых гор. Генерал Р. И. Кондратенко.
1959. Сидоров В. Последние дни в Порт-Артуре: (Из воспоминаний о 

войне 1904—1905 гг.). — ОЖ, 1907, № 69, с. 301—302.
Об авторе см. К° 1958.
19 дек. 1904 (1 янв. 1905)— 23 дек. 1904 (5 янв. 1905). Прекращение 

боевых действий. Сдача Порт-Аргурского гарнизона.
1960. Сидоров В. Японцы на аванпостах: (Отрывок из воспоминаний о 

войне). — ОЖ. 1906, № 39/40, с. 598—599.
Об авторе см. № 1958.
Июль — окт. 1904. Наблюдение с позиций первого боевого участка за не

сением японцами сторожевой службы. Попытка японцев занять Сигнальную 
горку.

1961. Силин В. Порт-Артурские воспоминания: Картинки осадной жизни.— 
Спб.: Типолит. т-ва Свет, 1906. — 72 с.

Силин Василий.
Февр. 1904—янв. 1905. Боевая жизнь моряков порт-артурской эскадры. 

Положение раненых в госпиталях крепости. Занятия мирного населения во 
время осады. Генерал А. В. Фок X. Короткевич, стрелок 7-й роты 13-го Вос
точно-Сибирского стрелкового полка. Сдача крепости. Обращение японцев с 
мирным населением. Переезд автора в Дальний и далее в Нагасаки.

1962. Степанов А. Н. Моя жизнь в Порт-Артуре. — Смена, 1945, № 1, 
с. 13—14.

Степанов Александр Николаевич (1890—1965), писатель.
Лето 1903 — март 1905. Город Порт-Артур: его достопримечательности и 

население. Посещение порт-аргурского реального училища. Нападение японцев 
на Порт-Артур в ночь на 27 янв. (9 февр.) 1904 г. Помощь отцу, командиру 
Суворовской мортирной батареи, во время осады крепости. Ранение автора. 
Доктор С. Р. Миротворцев. Возвращение в Россию.

1963. Степанов Ф. Генерал Кондратенко. — ЛВсЯ, 1905, N° 75, с. 1465— 
1470.

Автор — предположительно Степанов Федор Васильевич (р. 1871), капи
тан Генерального штаба.

Март — 2 (15) дек. 1904. Боевая деятельность Р. И. Кондратенко. Его 
роль в защите крепости. Положение Порт-Артура после взятия японцами го
ры Высокой. Гибель Кондратенко.

1964. Стессель А. М. Моим врагам: (Отповедь ген. А. М. Стесселя).— 
[Спб.]: Изд. Е. К., [1907]. — 72 с. — Перед загл. сост.: В. П. Руадзе. Прил.: 
Письмо Артурца (см. N° 1945).
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Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915), генерал-лейтенант, началь
ник Квантунского укрепленного района.

Февр. — дек. 1904. Воспоминания в форме ответа на предъявленные об
винения. Взаимоотношения автора с генералом К. Н. Смирновым. Оборона 
горы Большое Орлиное Гнездо. Генералы Р. И. Кондратенко, А. В. Фок. 
Корреспонденты Е. К. Ножин и Ф. П. Купчинский. Действия русской эскадры 
во время осады Порт-Артура. Причины сдачи крепости.

1965. Третьяков Н. А. Мои опровержения и пояснения на статью генера
ла Фока «Кинджоуский бой», помещенную в журнале «Русская старина» за 
1909—1910. — ВИВ, 1910, № 7/8, с. 95—118; ЛЬ 9/10, с. 87—115.

Третьяков Николай Александрович (р. 1854), полковник, командир 5-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка 2-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии, позднее генерал-майор.

Май 1904. История оставления Киньчжоуских позиций по воспоминаниям 
автора.

1966. Третьяков Н. А. 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на Кинд- 
жоу и в Артуре. — ВС, 1909, Лс 1, с. 55—74; ЛЬ 2, с. 67—89; ЛЬ 3, с. 83—100; 
ЛЬ 4, с. 79—96; ЛЬ 5, с. 47—72; ЛЬ 6, с. 71—88; ЛЬ 7, с. 113—130; ЛЬ 8, с. 51 — 
66; ЛЬ 9, с. 41—54; ЛЬ ю, с. 19—66; ЛЬ II, с. 53—70; ЛЬ 12, с. 53—68.

Др. публ. — Спб., 1909.
Об авторе см. ЛЬ 1965.
Март 1903 — дек. 1904. Расквартирование полка в Цзиньчжоу (Киньч- 

жоу). Объявление войны. Цзиньчжоуская (Киньчжоуская) позиция и ее ук
репление. Генералы А. В. Фок, А. М. Стессель, Р. И. Кондратенко. Рекогно
сцировка местности. Бой под Шаселитезой и Чифонтаном. Цзиньчжоуское 
(Киньчжоуское) сражение. Оборона Зеленых, Волчьих гор и горы Юпилаза. 
Защита позиций на Угловой горе под Порт-Артуром в августе — октябре. 
Товарищи по полку. Военный быт. Снаряжение полка. Строительство оборо
нительных сооружений на Рыжей, Длинной, Дивизионной горах. Штурм япон
цами Длинной и Высокой гор. Испытание и применение в бою пироксилиновых 
бомб. Ранение. Лечение в 9-м госпитале. Последние дни в крепости накануне 
ее сдачи.

1967. Фок А. В. Заметки генер.-лейт. Фока. — В кн.: Речь ген.-лейт. 
Домбровского, защитника ген.-лейт. Фока на Порт-Артурском процессе 1— 
2 февраля 1908 г. Спб., 1908, с. 129—150.

Др. публ. — В кн.: После войны. Спб., 1906 (под загл.: Генерал Фок и его 
«Заметки»).

Фок Александр Викторович (1843—1926), генерал-лейтенант, начальник 
4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, позднее начальник сухопутной 
обороны крепости Порт-Артур.

10 (23) авг. — 1 (14) дек. 1904. Дневниковые записи. Положение на фор
тах № I, II, III во время штурма их японцами. Значение фортов № I I ,  I I I  
для обороны Порт-Артура. Отношение автора к новым методам защиты кре
пости. Укрепления возвышенности против горы Большое Орлиное Гнездо. 
Меры, необходимые для сохранения жизни солдат.

1968. Фок А. В. Капитан фон Шварц в Киньчжоуском бою. — Спб.: Тип. 
Тренке и Фюсно, 1913.— [2], 53 с.

Воспоминания в связи со статьей А. В. фон Шварца (см. ЛЬ 1972).
Об авторе см. ЛЬ 1967.
Май 1904. Поведение капитана А. В. Шварца и полковника Н. А. Третья

кова во время Киньчжоуского сражения. Генерал Р. И. Кондратенко.
1969. Фок А. В. Киньчжоуский бой. — PC, 1909, т. 138, ЛЬ 6, с. 598—616; 

1910, т. 141, ЛЬ 3, с. 701—712; т. 142, ЛЬ 4, с. 102—110.
Об авторе см ЛЬ 1967.
Янв. — май 1904. Участие в сооружении Киньчжоуских позиций. Капитан 

А. В. фон Шварц, полковник Н. А. Третьяков, генералы Р. И. Кондратенко, 
М. А. Надеин. Подробности Киньчжоуского боя. В конце текста — рапорт 
Третьякова автору.
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1970. Фок А. В. Сдача порт-артурского форта № 2 .— Спб.: Тип. Тренке 
и Фюсно, 1907.— И с.

Об авторе см. № 1967.
Дек. 1904 (в тексте ошибочно 1905). Полемика с генералом К- Н. Смирно

вым. Подробности сдачи форта № II.
1971. Холмогоров А. В осаде: Воспоминания порт-артурца. — Спб.: Типо- 

лит. Комарова, 1905. — 72 с.
Др. публ. — Свет, 1905, N2 10.
Автор — священник 15-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
15 (28) апр. 1904 — 9 (22) марта 1905. Укрепления и средства защиты 

крепости. Условия жизни солдат на позициях. Оказание первой медицинской 
помощи раненым. Госпитали. Жизнь населения города во время осады. Сдача 
крепости. Пребывание автора в плену в городе Нагасаки. Возвращение на 
родину.

1972. Шварц А. В. фон. По поводу статьи «Киньчжоуский бой». — PC, 
1909, т. 140, № 12, с. 671—686.

Воспоминания в связи со статьей А. В. Фока (см. № 1969).
Шварц Алексей Владимирович фон (р. 1874), инженер-капитан, позднее 

генерал-лейтенант, начальник Военно-инженерной академии.
Янв. — май 1904. Участие автора в сооружении' Киньчжоуской позиции и 

оценка роли генерала Фока в ее создании. Генерал Р. И. Кондратенко и пол
ковник Н. А. Третьяков.

1973. Шварц А. В. фон. Укрепление Киньчжоуской позиции. — ИнЖ, 1906, 
№ 1/2, с. 1—60.

Об авторе см. № 1972.
21 янв. (3 февр.)— 22 мая (4 июня) 1904. Подневные записи. Сооруже

ние редутов, блиндажей, окопов первого и второго ярусов, люнетов, казарм и 
дорог. Закладка минерами фугасов. Осмотр саперных работ генералами 
Р. И. Кондратенко, А. М. Стесселем, Я. Г. Жилинским и адмиралом С. О. Ма
каровым.

1974. Шварц А. В. фон. Унтер-офицер Якимов, ефрейтор Хуторной, стре
лок Чаплинский и матрос Муховкин: (Из воспоминаний о минувшей войне).— 
Витязь, 1911, № 204, с 58—60.

Об авторе см. № 197|2.
Авг. 19041. Герои защиты форта № III в Порт-Артуре.
1975. Шишко Я. У. Одиннадцатимесячное сидение в Порт-Артуре: Рассказ 

участника обороны Порт-Артура. — М.: Тип. т-ва Сытина, 1905.— 119 с.
Шишко Яков Устинович (р. 1855), подполковник 28-го Восточно-Сибир

ского стрелкового полка.
1904. Бой под Киньчжоу. Действия отряда подполковника Н. А. Килени- 

на у горы Куинсан и отряда полковника В. Г. Семенова у Литапгово и Зеле
ных гор. Оборонительные бои на линии Волчьих гор, Дагушаня и Сяогушаня. 
Фортификационные качества крепости Порт-Артур. Участие 28-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка в обороне Порт-Артура.

1976. Шишко Я. У. Па мяти Петра Дмитриевича Бутусова (подполковника 
Квантунской пограничной стражи). — В кн.: Шишко Я. У. Дальний Восток и 
Порт-Аргур. М., 1995, с. 89—93.

Др. публ. — Пограничник, 1906, № 2. — Авт. не указан.
Об авторе см. № 1975.
Июнь—нояб. 1904. П. Д. Бутусов во главе отряда пограничников во 

Бремя обороны Порт-Артура. Гибель при защите горы Высокой.
1977. Шмитт В. П. Гибель эскадренного броненосца «Петропавловск».— 

МС, 1911, т. 366, № 9, с. 19—28. (Часть неофиц.).
Др. публ. — Пограничник, 1912, № 81.
Шмитт (Шмидт) Владимир Петрович (р. 1883), лейтенант, флаг-офицер 

Морского походного штаба Наместника на Дальнем Востоке адмирала 
Е. И. Алексеева, позднее капитан.

30 марта (12 апр.) — 31 марта (13 апр.) 1904. Выход в море. Художник 
В. В. Верещагин. Взрыв на корабле. Спасение команды броненосца.
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1978. Штекель П. Капитуляция Порт-Артура 21 декабря 1904 г.: Из днев
ника матроса. — Море, 1906, № 23/24, с. 805—817, фот.

Настроение защитников Порт-Артура после объявления капитуляции. 
Чтение солдатам приказа коменданта А. М. Стесселя о сдаче крепости.

1979. Штер А. П. На крейсере «Новик»: Дневник лейтенанта А. П. Штер/ 
[Предисл.] Эль-Эс. — Спб.: Тип. Сев. Печатня, 1908. — 96 с. разд. паг., портр.

Штер Андрей Петрович (1878—1907), вахтенный начальник крейсера 2-го 
ранга «Новик».

26 янв. (8 февр.) — 1(14) окт. 1904. Ночная минная атака японцев 26 янв. 
(8 февр.) и бой 27 янв. (9 февр.) 1904 г. Участие моряков в сооружении бе
реговых укреплений (фортов). Попытка японцев закрыть выход из гавани 
Порт-Артура. Роль адмирала С. О. Макарова в военной подготовке эскадры. 
Гибель броненосца «Петропавловск», крейсера «Боярин» и минного транспор
та «Енисей». Участие в обстрелах японских позиций с моря. Неудачная по
пытка русской эскадры прорваться во Владивосток. Потопление крейсера «Но
вик» в заливе Анива. Переход через Сахалин от поста Корсаковский до Алек- 
сандровска.

1980. Шумский К. Этюды из обороны Порт-Артура: Гибель «Страшного» 
и «Петропавловска». — PC, 1943, т. 153, № 1, с. 149— 158; № 2. с. 348—358; 
Nq 3, с. 528—536; т. 154, № 4, с. 90—106.

Автор — предположительно Шумский (Соломонов) Константин Маркович 
(ум. 1988), штабс-капитан, позднее полковник.

Март—сент. 1904. Штурм японцами форта № II. Ранение автора. Созда
ние контрминных галерей. Вылазка на японские позиции зауряд-прапорщика 
Малченко.

1981. Щеголев И. Воспоминания порт-артурца, 1903—1904 г. — Одесса: 
Тип. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1905. — VIII, 208 с., ил.

Автор — офицер 25-го Восточно-Сибирского полка.
15(28) янв. 1903 — 4(17) марта 1905. Первые впечатления от Порт-Арту

ра. Нападение на русскую эскадру в ночь с 26 янв. (8 февр.) на 27 янв. (9 
февр.) 1904 г. Эвакуация семей военнослужащих. Гибель адмирала С. О. Ма
карова. Киньчжоускин бой. Боевые действия порт-артурской эскадры и ее по
пытка прорваться во Владивосток. Бои на Зеленых и Волчьих горах. Штур
мы крепости с августа по ноябрь 1904 г. Сдача горы Высокой. Смерть и похо
роны генерала Р. И. Кондратенко. Защита II и III фортов крепости. Капиту
ляция Порт-Артура. Пребывание в плену в городе Нагасаки. Возвращение 
на родину.

1982. Яковлев В. В.1 В артурских подземельях: (Со слов участников под
земной борьбы на 3-ем укреплении). — Спб.: Т-во Худож. Печати, 1909.— 
27 с., планы, фот. — В конце текста: В. Я-въ.

Яковлев Виктор Васильевич (1871—1945), инженер-капитан, позднее ге
нерал-майор, профессор Николаевской инженерной академии.

Дек. 1904. Оборонительные бои на укреплении № 3. Создание минных и 
контрминных подземных галерей. Организация взрывов передовых враже
ских позиций.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САХАЛИНЕ
См. также № 522, 2086

1983. Дикс М. Разгром Сахалина: (Из воспоминаний). —ИВ, 1906, т. 106, 
ЛЬ 12, с. 878—900.

Осень 1903— осень 1905. Сахалин накануне войны. Губернатор острова 
М. Н. Ляпунов. Военная мобилизация и подготовка к обороне островов. Вы
садка японцев 11(24)—12(25) июля 1905 г. Отступление русских войск. Ма
родерство и грабежи японцев.

1984. Командировка на Сахалин в 1905 году: (Воспоминания по пись- 1

1 Автор установлен по кн.: Яковлев В. Оборона современных долговременных 
фортов в период ближней атаки. Спб. 1910.
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мам). — ВС, 1906, No II, с. 166—190; N2 12, с. 179—212; 1907, № 3, с. 181— 
198; № 4. с. 181—202; № 5, с. 19?—214. — В конце текста: П. В.

Автор — строевой офицер, позднее начальник партизанского отряда на Са
халине.

Переезд из Маньчжурии через Хабаровск на Сахалин. Почтовые тракты. 
Город Николаевск-на-Амуре. Бухта де-Кастри. Формирование партизанских 
отрядов. Природные условия Сахалина и их значение для ведения военных 
действий. Местное население: русские, нивхи (гиляки), эвенки (тунгусы). Их 
занятия, поселения, одежда. Нравы каторжников и ссыльнопоселенцев. При
чины отсутствия военных укреплений на Сахалине. Мобилизация населения и 
подготовка к отражению нападения. Отношение автора к плану обороны ост
рова.

1985. Куколыциков А. Из записей сахалинского священника за 1905 г .—■ 
ВладивостЕВ, 1907, № 9/10, с. 206—214; № 11, с. 231—239. (Часть неофиц.).

Др. публ. — ПрБ, 1907, т. 2, № 10.
Куколыциков Алексей.
10(23) июля — 30 окт. (12 нояб.). Появление японского флота у берегов 

Сахалина. Передвижение автора вместе с Дуйским батальоном к Пилинскому 
хребту. Сдача в плен в Опорах. Положение военнопленных. Жизнь в Алексан- 
дровске. Отношение японцев к местному населению. Богослужения. Участие в 
расследовании поджога церкви в селе* Рыковское. Встреча с губернатором 
А. М. Валуевым.

1986. Кукуниан С. М. Последние дни на Сахалине: Воспоминания. — Ба
ку: Электропечатная газ. «Баку», 1910. — 62 с.

Автор — деятель армянского национально-освободительного движения, 
политический ссыльный.

1896/1897 — июнь 1906. Отбывание автором ссылки на острове Сахалин. 
Преподавание русского языка японским поселенцам. Назначение заведую
щим правительственной типографией. Положение каторжан. Их настроения в 
связи с началом войны. Высадка японских войск 11(24) июля 1905 г. Поли
тика японских властей. Жизнь автора в селе Рыковское. Арест и освобожде
ние. Встреча с японским офицером (бывшим учеником). Последствия войны 
для Сахалина.

1987. Рассказ солдата/Со слов Л. Н. Толстого; [Запись И. Б. Фейнермана 
(Тенерама)]. — ЕЛПН, 1910, № 11, с. 391—399.

Др. публ. — ЛВ, 1912, Кя 8.
Июнь 1905. Захват японцами Сахалина. Плен. Расстрел русских солдат. 

Неудачный побег.
1988. Сахаров Р. А. Полтора месяца в бухте «Табо»: (Воспоминания од

ного из участников де-Кастрийского отряда). — Харьков: Тип. Ковалева, 
19llll. — 111 с., схема.

Сахаров Ростислав Александрович, младший офицер 1-й роты 2-го Саха
линского батальона.

Июль — сент. 1905. Плавание по Амуру из Хабаровска в Николаевск. Уча
стие в поисках японского десанта. Служба на позициях в бухте Табо. Будни 
военной жизни. Бомбардировка русского побережья японскими крейсерами. 
Возвращение в село Мариинское Приморской области после заключения мир
ного договора. Положение сахалинских каторжников и переселенцев на ма
терике после захвата Сахалина японцами.

1989. Троицкий А. Из воспоминаний о русско-японской войне на Ю. Саха
лине.— ВладивостЕВ, 1908, N2 3, с. 88—91; № 4', с. 126—131; № 7, с. 210— 
215; № 18, с. 449—455; № 19, с. 475—482; N2 20, с. 505—511.

Об авторе см. N2 546.
Янв. 1904—10(23) нояб. 1905. Известие о начале войны. Создание оборо

нительных сооружений вокруг Корсаковска. Посещение автором крейсера 
«Новик». Бой «Новика» с японской эскадрой и его потопление. Захват японца
ми Корсаковска. Пребывание в селе Владимировна. Гибель тюремного над
зирателя Лузина. Отношение японцев к пленным офицерам. Расстрел мирно
го населения. Отъезд из Сахалина в Японию. Возвращение на родину.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ФЛОТА

Бой в бухте Чемульпо
См. также № 1240, 1563, 1705, 2047

1990. Беренс Е. А.2 Крейсер «Варяг». — Компас, 1906, ЛЬ 6, с. 191—195; 
№ 7, с. 221—225. — Публ. не окончена.

Беренс Евгений Андреевич (1876—1928), лейтенант, старший штурманский 
офицер крейсера «Варяг», впоследствии (с апр. 1919 г.) командующий морски
ми силами Советской Республики.

26 дек. 1903 (8 янв. 1904))— 26 янв. (8 февр.) 1904. Стоянка на внут
реннем рейде Порт-Артура. Переход из Порт-Артура в Чемульпо. Осмотр не
мецкими офицерами крейсера «Hansa» беспроволочного телеграфа «Варяга». 
Поездки в Сеул. Попытка канонерской лодки «Кореец» покинуть рейд Че
мульпо. Появление японской эскадры.

1991. Бой «Варяга» и «Корейца» у Чемульпо: (Со слов очевидца).— 
РВоин, 1914, N° 4, с. 54—55. — В конце текста: Н. О.

27 янв. (9 февр.) 1904. Выход из порта Чемульпо. Бой с японской эс
кадрой.

1992. Войцеховский А. Д. [Воспоминания о гибели крейсера «Варяг»].— 
В кн.: Пономарев И. И. Судьбы героев: Зап. журналиста о поисках матросов 
крейсера «Варяг» и броненосца «Потемкин». Мурманск, 1961, с. 8—13.

Др. публ. — В кн.: Пономарев И. И. В поисках героев моряков. Красно
дар, 1968; Быль о Варяге. Владивосток, 1972.

Войцеховский Адольф Доминикович, матрос крейсера «Варяг».
Янв. 1904. Гибель «Варяга» в бухте Чемульпо.
1993. Из дневника машиниста 1-й статьи на канонерской лодке «Коре

ец».— Унтер-офицер, 1914, № 40, с. 12—15; № 41, с. 10—14, ил. — В конце 
текста: А. Р.

3(16) янв. — март 1904 (в тексте ошибочно 1914). Начало войны. Бой при 
Чемульпо. Гибель «Корейца». Потопление «Варяга» командой после боя. Воз
вращение команды в Россию.

1994. Крылов С. Д. Подвиг «Варяга». — СовВ, 1954, ЛЬ 2, с. 18—19, ил., 
портр.

Крылов Степан Давыдович, машинист 1-й статьи крейсера «Варяг».
Авг. 1901—9(22) февр. 1904. Матросская служба на «Варяге» при капита

не В. И. Бэре. Капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев. Бой «Варяга» и «Корейца» с 
японской эскадрой у Чемульпо.

1995. Минин П. Бой при Чемульпо: (Записано со слов участника боя).— 
ТС, 1904, N° 15, с. 48—52.

Др. публ. — ТулЕВ, 1904, № 10.
Автор—предположительно Минин Петр Михайлович (р. 1876), преподава

тель Московской духовной семинарии.
Янв. 1904. Гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
1996. Очевидец о бое «Варяга» у Чемульпо. — ЛВсЯ, 1904, N° 3, с. 49—51.
Автор — моряк итальянского крейсера «Эльба».
27 янв. (9 февр.) 1904. Гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец».
1997. Руднев В. Ф. Бой «Варяга» у Чемульпо. — PC, 1907, т. 129, ЛЬ 2, 

с. 321—343. — Прил.: Состав офицеров крейсера «Варяг» по боевому расписа
нию; список убитых в сражении 27 янв. 1904; рапорт командира канонерской 
лодки «Кореец» командиру крейсера «Варяг».

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907. 1

1 Действия порт-артурской эскадры см. раздел «Оборона Порт-Артура».
'г Автор установлен в результате сопоставления сведений о месте службы и 

занимаемой должности, имеющихся в тексте публикации, с данными о 
Е. А. Беренсе в «Сов. воен. энциклопедии» (М., 1976, т. 1, с. 451). _
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Об авторе см. № 1563.
16(29) дек. 1903—3(16) февр. 1904. Переход крейсера из Порт-Артура в 

Чемульпо. Неудавшаяся попытка «Корейца» выйги из порта Чемульпо. Бой 
двух русских кораблей с японской эскадрой. Потопление «Варяга» его коман
дой после боя.

Действия Владивостокской эскадры
См. также № 1730, 1788, ,2078, 2096

1998. Камский В. Героическая гибель «Рюрика» 1 авг. 1904 г.: [Воспоми
нания бывшего арт. кондуктора Г. Д.]. — КФ, 1923, № 4/5, с. 75'—77.

Автор— матрос крейсера «Громобой».
Бой крейсеров «Рюрик», «Россия» и «Громобой» с японской эскадрой з 

Корейском проливе. Возвращение во Владивосток «Громобоя» и «России».
1999. На крейсере «Россия»: (Из дневника). — Море, 1905, № 50/51. 

с. 743—753; № 52, с. 775—784; 1906, № I, с. 3—21. — В конце текста в № 1 за 
1906 г.: К.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907. — На обл. авт.:* Г. К.
27 янв. (9 февр.) — 1(14) авг. 1904. Выход из Владивостока к японским 

берегам. Сунгарский, Цусимский и Корейский проливы. Поиски японских и 
иностранных судов и потопление их. Бой с японской эскадрой в Корейском 
проливе 1(14») авг. Ранение автора. Пожар на крейсере. Возвращение во Вла
дивосток. Контр-адмирал К. П. Иессен.

2000. Сливкин М. Из прошлого: Воспоминания старого рабочего. — М.: 
Профиздат, 1938. — 64 с.

Автор — матрос военно-морского флота.
Сент. 1898—1913. Призыв на военную службу. Служба во флоте. Взаимо

отношения между офицерами и матросами. Переход на военном корабле из 
Одессы во Владивосток. Отношение матросов к войне с Японией. Гибель крей
сера «Рюрик» 1(14) авг. 1904 г. в Корейском проливе. Ранение автора. Пре
бывание в плену в городах Сасебо и Мацуяма. Возвращение на родину. Ра
бота на Высоковской фабрике Клинского уезда Московской губернии.

2001. Тагеев Б. Л. Гибель славного «Рюрика». — Харбин: Изд. Артемь
ева, 1906. — 97 с.

Авторы — Иванов Константин Петрович (р. 1872), лейтенант, последний 
командир «Рюрика»; Крюк, боцман; Салов Михаил Степанович (р. 1863), ка
питан, старший штурман крейсера; Шиллинг Кесарь Георгиевич (р. 1883), 
мичман.

1(4) авг. 1904. Воспоминания о гибели в Корейском проливе крейсера 
«Рюрик», записанные Б. Л. Тагеевым во время его бесед с моряками в пле
ну в грроде Мацуяма. В тексте — биография К. П. Иванова и К. Г. Шил
линга.

2002. Тьедер М. М .1 На подводной лодке: Из дневника участника минув
шей войны. Кн. 1 .— М.: Тип. Рус. т-ва, 1912.— 119 с. — В конце текста: 
Эмте.

Др. публ. — 2-е изд. Кн. 1. М., 1912.
Тьедер Михаил Михайлович (р. 1879), лейтенант.
Май 1904— окт. 1905. Воспоминания в форме дневника с использовани

ем официальных документов. Испытания боевых качеств подводных лодок в 
Петербурге и Владивостоке. Выходы из Владивостока в поисках неприятель
ских кораблей. Мнение автора о причинах поражения русской эскадры б Цу
симском сражении. Условия жизни экипажа лодки под водой во время боевых 
походов. Отношение командования Владивостокской эскадры к подводным 
лодкам. 1

1 Автор установлен по статье в газ. «Боевая вахта», 1964, 8 окт.
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Поход 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр и Цусимский бой
См. также № G51, 1Э18, 1523, 1564, 2053, 2067, 2072

2003. Антипин В. И. Записка о Цусимском бое 14-го мая 1905 года пра
порщика по механической части Василия Антипина с броненосца «Орел».— 
В кн.: Сборник донесений о Цусимском бое 14 мая 1905. Спб., 1907, 
с. 577—589.

Антипин Василий Иванович (р. 1878).
14(27) — 17(30) мая 1905. Действия автора во время боя. Работа коче

гарни броненосца. Лейтенант Г. М. Рюмин. Состояние экипажа броненосца во 
время сдачи корабля японцам.

2004. Арндт Е. М. Звезды в чужом небеДПредисл. М. Л. Новиковой].— 
Огонек, 1965, № 35, с. 30.

Арндт Евгения Морисовна (р. 1878), сестра милосердия госпитального 
судна «Орел».

Вторая половина 1904 — май 1905. Воспоминания о походе 2-й Тихоокеан
ской эскадры и Цусимском сражении.

2005. Беляев Н. Д. Под японским огнем: (Из воспоминаний участника 
Цусимского боя). — В кн.: Грознее чумы. Пг., 1914, с. L29—ШЗ.

Беляев Николай Дмитриевич, подпоручик, инженер-механик (броненосца 
«Император Николай I»?).

14:(27)—ll5(28i) мая 1905. Цусимское сражение. Команда корабля во вре
мя боя.

2006. Витгефт А. В. Воспоминания/Предисл. А. Л. Сидорова. — ИА. 1960, 
Кя 4, с. 1М«—141.

Витгефт Александр Вильгельмович (р. 1879), лейтенант, младший минный 
офицер броненосца «Сисой Великий», сын контр-адмирала В. К. Витгефта.

28 июля (10 авг.) 1904— 15(28) мая 1905. Подготовка броненосца к пла* 
ванию на Дальний Восток в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Пребывание 
в Ревеле. Выход эскадры из Либавы. Ночной инцидент у Доггер-банки в Не
мецком (Северном) море. Адмирал Д. Г. Фелькерзам и его штаб. Стоянки в 
Танжере, Суде, Порт-Саиде и на Мадагаскаре. Адмирал 3. П. Рожественский. 
Командир «Сисоя Великого» капитан 1-го ранга М. В. Озеров. Бой в Цусим
ском проливе. Действия офицеров и команды броненосца во время сражения. 
Потопление корабля. В тексте — список личного состава броненосца «Сисой 
Великий».

2007. Воспоминания о Цусимском бое: [Рассказ рус. офицера — участни
ка боя. Отрывки. Пер. с фр./Публ. подготовлена кап. ит. военно-мор. флота де 
Сен-Пьером]. — ВИЛ, 1913, Кя 3, с. 33—43. — Пер. по изд.: Saint Pierre, 
de. Souvenirs de la Bataille de Tsoushima (recit d’un officier russe qui prit 
part au combat). St-Peterbourg, 1913.

Автор — офицер крейсера «Адмирал Нахимов», командовал артиллерией 
задней башни корабля.

7(20)—15(28) мая 1905. Появление неприятельской эскадры. Гибель бро
неносцев «Ослябя», «Князь Суворов», «Император Александр III». Атаки 
японских миноносцев. Потопление крейсера «Адмирал Нахимов». Спасение 
русских моряков японским крейсером «Садо-Мару».

2008. Гибель одной из жертв Цусимы: (Из рассказа очевидца). — Унтер- 
офицер, 1914, Кя 43, с. 16.

15(28) мая 1905. Гибель крейсера «Светлана».
2009. Дитлов И. А. В походе и бою на броненосце «Адмирал Ушаков». — 

PC, 1909, т. 137, Кя 1, с. 107—122; Кя 2, с. 313—319; Кя 3, с. 489—502; т. 138, 
Кя 4, с. 109—145.

Дитлов Иван Александрович (р. 1881), мичман броненосца «Адмирал 
Ушаков».

2(15) февр. 1905 — 20 марта (2 апр.) 1907 (в тексте ошибочно 1904) Вы
ход 3-й эскадры из Либавы. Плавание в Балтийском, Немецком (Северном), 
Средиземном морях, Индийском океане и Малаккском проливе. Посещение
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портов Суда, Порт-Саид, Джибути. Быт офицеров во время похода. Адмирал 
Н. И. Небогатое. Командир броненосца В. Н. Миклуха-Маклай. Госпитальное 
судно «Кострома». Соединение с кораблями 2-й эскадры. Цусимский бой. Ги
бель броненосцев «Император Александр III», «Князь Суворов», «Бородино». 
Потопление «Адмирала Ушакова». Пленение. Отношение японцев к пленным 
офицерам. Пребывание в Сасебо и Киото. Посещение города Мацуяма. Ожи
дание выезда в Россию после заключения мирного договора. Остановка во 
Владивостоке.

2010. Дмитриев Н. Н. Броненосец «Адмирал Ушаков», его путь и ги
бель.— Море, 1906, № 39/40, с. 2155—2240. — В конце текста: Н. Д. Прил.: 
Список членов экипажа броненосца «Адмирал Ушаков», участвовавших в бо
ях 14—15 мая 1905 г.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1906.
Дмитриев Николай Николаевич (1876—1931), лейтенант, старший артил

лерист броненосца «Адмирал Ушаков», позднее капитан 1-го ранга.
3(16) февр. 1905—3(16) янв. 1906. Назначение в 3-ю эскадру адмирала 

Н. И. Небогатова. Командир броненосца В. Н. Миклуха-Маклай и старший 
офицер А А. Мусатов. Вспомогательные суда эскадры и их персонал. Про
верка боевой готовности артиллерии броненосца. Движение отряда по Суэц
кому каналу. Учебные стрельбы. Условия перехода через Индийский океан и 
Малаккский пролив. Соединение со 2-й эскадрой. Цусимское сражение. Пле
нение экипажа корабля.

2011. Дневник офицера, убитого под Цусимой. — МС, 1907, т. 34i2, № 10, 
с. 23—24 (паг. 3-я), план. (Часть неофиц.). — В конце текста: Т.

Автор — офицер крейсера 2-го ранга «Жемчуг».
25 марта (7 апр.) — 13(26) мая 1905. Стоянки в бухтах Камранг, Ван- 

Фонг и Куа-бе. Погрузка угля. Поведение офицеров. Продвижение к Цусим
скому проливу. В тексте — список личного состава эскадры адмирала 
3. П. Рожественского.

2012. Егорьев Е. Р. Вокруг старого света в 1904—1905 году: (Путевые 
заметки кап. 1-го ранга Евгения Романовича Егорьева, командира крейсера 
«Аврора» за время похода 2-й Тихоокеанской эскадры.— МС, 1915, т. 389, 
№ 8, с. 1—44; т. 390, № 9, с. 1-—26. (Часть неофиц.).

То же. — Отд. отт. — Пг., 1915.
Автор (1854—4905).
27 сент. (10 окт.) 1904—14(27) мая 1905. Выход 2-й Тихоокеанской эс

кадры из Либавы. Гулльский инцидент. Переход из Танжера на Мадагаскар 
вокруг восточного побережья Африки. Стоянки в Танжере, Дакаре, Габуне, в 
Гретфиш-бей, в Камранге, в проливе Сент-Мари, в бухтах Диего-Суарес и 
Ван-Фонг. Погрузка угля. Учебные стрельбы. Празднование рождества. Сое
динение с эскадрой адмирала Н. И. Небогатова. Пролив Куа. Путь к Цусим
скому проливу.

2013. Записки командира миноносца «Сазанами» о Цусимском бое/Пер. с 
англ. Глана. — Море, 1906, № 27/28, с. 978—987.

Автор— японский морской офицер, командир миноносца «Сазанами».
14(27) —15(28) мая 1905. Минная атака японцами русского крейсера 

«Владимир Мономах» и броненосца «Бородино». Мнение автора о действиях 
русской эскадры во время Цусимского боя. Пленение адмирала 3, Г1. Рожест
венского на борту миноносца «Буйный».

2014. Зарин А. С. После Цусимы: (Из дневника лейт. А. С. Зарина)/Со- 
общ. Ф. Петров. — КА, 1934', т. 65/66, с. 248—254.

Зарин Александр Сергеевич (р. 1881), лейтенант, флаг-офицер при млад
шем флагмане 2-й Тихоокеанской эскадры контр-адмирале О. А. Энквисте.

4(17) дек. — 30 дек. 1905 (12) янв. 1906. Возвращение отряда крейсеров 
под командой адмирала О. А. Энквиста в Россию после Цусимского боя. 
Волнения среди матросов.

2015. Зиновий. С эскадрой до Цусимы: (Письма с пути). — Вятка: Губ. 
тип. 1906. — 127 с.

З и н о е и й  (Дроздов), иеромонах.
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2(15) авг. 1904 — 22 июня (5 июля) 1905. Подневные записи в форме пи
сем. Приезд в Либаву. Служба священником на транспортах «Иртыш» и 
«Анадырь». Ожидание отправления 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний 
Восток. Города Либава и Ревель. Богослужения на кораблях. Плавание в сос
таве 2-й эскадры на плавучем госпитале «Орел». Стоянки в портах Виго, Да
кар, Либревиль, Капштадт (Кейптаун), Сайгон, бухтах Носси-бе, Камранг, 
Ван-Фонг. Встречи с местным населением. Лейтенант С. Д. Свербеев. Впечат
ления от известий о событиях в Маньчжурии. Боевые учения. Цусимское 
сражение. Пленение. Пребывание в городе Сасебо. Переезд в Шанхай. Беседы 
с русскими ранеными в Шанхайском русском госпитале. Жизнь в пансионе 
В. И. Мартенсона в Шанхае.

2016. Зотов С. Дневник запасного сигнального боцманмата С. Зотова.— 
Спб.: Тип. Мор. м-ва, 1908.— 63 с.

Зотов Степан.
15(28) нояб. 1898 — 22 окт. (4 нояб.) 1905. Призыв во флот. Плавание на 

пароходе Добровольного флота «Петербург» из Одессы во Владивосток. Пу
тевые впечатления. Служба на крейсере «Дмитрий Донской» в Порт-Артуре. 
Переход русской эскадры из Порт-Артура в Кронштадт в дек. 1901 — июне 
1902 г. Плавание в Средиземном и Красном морях (>1903). Участие в походе 
2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Стоянки в Носси-бе и Кам- 
ранге. Цусимское сражение. Гибель крейсера «Дмитрий Донской». Пребывание 
в плену в Даири. Настроения среди военнопленных. Ожидание отправления 
на родину.

2017. Как погибла «Светлана»: (Рассказ участника боя). — Спб.: Тип. 
газ. «Россия», 1908. — 22 с. — В конце текста: А. В.

Автор — офицер крейсера «Светлана».
14(27)—15(28) мая 1905. Назначение корабля в составе 2-й Тихоокеан

ской эскадры. Бой в Цусимском проливе. Преследование «Светланы» японски
ми крейсерами и ее потопление. Действия команды во время гибели корабля. 
Попытки автора спасти товарищей.

2018. Костенко В. П. Матрос царского флота Алексей Силыч Новиков.— 
В кн.: Воспоминания об А. С. Новикове-Прибое. М., 1969, с. 90—111.

Др. публ. — СовВ, 1964, № 13 (под загл.: Силыч на «Орле»).
Костенко Владимир Полиевктович (1881—4956), инженер-механик бро

неносца «Орел».
Май 1964—4944. Знакомство с А. Новиковым. Совместное плавание на 

броненосце «Орел» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Революционная про
паганда автора и Новикова среди матросов. Цусимское сражение. Посещение 
автором Новикова в японском плену. Встреча с ним в Англии в 1907 г.

2019. Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника рус.- 
яп. войны на море в 1904—1905 гг./Предисл. И. М. Короткина и И. Н. Соловь
ева; Под ред. адм. Л. А. Владимирского. — 2-е изд. — Л.: Судостроение, 
1968. — 492 с.

Др. публ. — Л., 1955.
Др. публ. (в отрывках).— Судостроение, 1935, № 8 (под загл.: К годов

щине Цусимского боя); НМ, 1936, № 6, 7 (под загл.: Из прошлого: Последняя 
ставка. (Дневник участника Цусимы)).

Об авторе см. № 2018.
1900 — апр. 1906. Детство и гимназические годы. Учение в Кронштадтском 

Морском инженерном училище. Практика на судостроительных заводах. Ин
женер-кораблестроитель М. К. Яковлев. Строительство броненосца «Орел». 
Адмирал А. А. Бирилев. Подготовка 2-й Тихоокеанской эскадры и ее плавание 
в Балтийском море. Выход эскадры из Либавы. Гулльский инцидент. Стоянки 
в портах Виго, Танжер, Дакар, Либревиль, Габун, на острове Мадагаскар. 
Плавание в Атлантическом и Индийском океанах, Южно-Китайском море. 
Взаимоотношения между офицерами и матросами. Боевые учения и стрельбы. 
Адмирал 3. П. Рожественский. Соединение с эскадрой Н. И. Небогатова. Цу
симское сражение 14(27)—15(28) мая 1905 г. Захват японцами броненосца 
«Орел». Лечение в госпитале города Майдзуру. Посещение русских пленных
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Дж. Кеннаном. Смерть командира корабля Н. В. Юнга и лейтенанта 
А. В. Бирса. Пребывание в Киото. Конфликт автора с адмиралом Рожествен- 
ским. Поездка офицеров к матросам броненосца «Орел» в города Кумамото и 
Фукуока. Возвращение на родину. В тексте — доклад автора о Цусимском 
бое в Морском техническом комитете в Петербурге.

2020. Кравченко В. С. Через три океана: Воспоминания врача о мор. по
ходе в рус.-яп. войну 1904—5 г. — 2-е изд., доп. — Спб.: Тип. Флейтмана, 
19(10. — [8], 2,57 с.

Др. публ. — Спб., 1910.
Об авторе см. № 16712.
Авг. 1904— осень 1905. Строительство крейсера «Изумруд» на Невском 

судостроительном заводе. Переход на крейсере из Кронштадта в Ревель. Сто
янка в Порту императора Александра III. Плавание на «Изумруде» в соста
ве 2-й Тихоокеанской эскадры. Стоянки в Танжере, Малаге, Суде, Джибути, 
Дар-эс-Саламе, Носси-бе, Камранге и Ван-Фонге. Времяпрепровождение офи
церов во время похода. Флагманский врач Я. Я. Мультановский. Перевод ав
тора старшим врачом на крейсер «Аврора». Организация питания и медицин
ской помощи экипажу «Авроры». Вести из России и Маньчжурии. Адмиралы 
3. П. Рожественский и О. А. Энквист. Цусимское сражение: бой крейсеров, 
гибель броненосцев «Ослябя*, «Князь Суворов», «Император Александр III», 
«Бородино», атаки японских миноносцев. Участие в бою «Авроры». Оказание 
медицинской помощи раненым. Путь в Манилу. Интернирование судна. Отно
шение американских властей Манилы к русским морякам.

2021. Магдалинский А. В. На морском распутье: Зап. участника Цусимско
го боя. - 3 - е  изд., доп. — Ярославль: Кн. изд-во, 1954.— 180 с., ил., портр.— 
Прил.: Крейсер «Аврора». (Доп. глава); Краткий словарь морских терминов.

Др. публ. — Ярославль, 1944; 2-е изд. Ярославль, 1950.
Др. публ. (в отрывках). — В кн.: Ярославский альманах. Ярославль, 1942 

(под загл.: Записки моряка; Крейсер «Аврора»: Из воспоминаний); Ярослав
ский альманах. Ярославль, 1943 (под загл.: От Либавы до Цусимы).

Об авторе см. № 651.
1899—4906. Астраханские мореходные классы. Призыв во флот. 18-й флот

ский экипаж в Петербурге. Матросский быт. Крейсер «Олег». Капитан 
Л. Ф. Добротворский. Сдача автором экзамена на звание унтер-офицера. На
чало русско-японской войны. Адмиралы С. О. Макаров, 3. П. Рожественский. 
Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Подробности Цусим
ского боя. Интернирование «Олега», «Авроры» и «Жемчуга» американцами в 
манильском порту. Перевод автора на «Аврору». Обратное плавание в Рос
сию. Встреча русских моряков французами (Шербург). Увольнение в запас и 
возвращение на родину.

2022. Маневский В. Морская трагедия. — ИР, 1906, № 44, с. 346—350. — 
Публ. не окончена.

14(27)—15;(28) мая 1905. Воспоминания об участии крейсера «Владимир 
Мономах» в Цусимском сражении и его гибели.

2023. На пороге к смерти: (Из дневника матроса-цусимца) /[Публ.] А. Ду
нина.— Современник, 1913, кн. 9, с. 115—133; кн. 10, с. 121—137.

Автор — матрос 9-го флотского экипажа с транспорта «Иртыш».
22 марта (4 апр.) 1904—12(25) янв. 1906. Подготовка судна к плаванию 

на Дальний Восток. Выход из Либавского канала. Немецкое (Северное) мо
ре. Переход через Суэцкий канал. Стоянки в Суэце, Джибути, на острове Ма
дагаскар. Взаимоотношения между офицерами и матросами. Цусимское сра
жение. Пребывание в плену в городе Сасебо.

2024. Новиков-Прибой А. С. Безумцы и бесплодные жертвы: Рассказ из 
Цусимского боя. Посвящ. товарищам матросам броненосца «Орел». — Спб., 
1907. — 64 с. — Перед загл.: А. Затертый (Бывший матрос).

Об авторе см. № 1518.
14(27) —15(28) мая 1905. Положение матросов в русском флоте. Офице

ры «Орла», их взаимоотношения с матросами. Цусимское сражение. Поведе
ние команды во время боя. Попытка прорваться во Владивосток. Пленение 
корабля.
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2025. Новиков-Прибой А. С. Цусимская могила: Воспоминания участни
ка.— Огонек, 1930, № 15, с. 6, ил.

Об авторе см. № 1518.
14;(27) мая 1905. Боевые действия и гибель броненосца «Император Алек

сандр III».
2026. От Мадагаскара до Южно-Китайского моря: (Из дневника офицера 

с эскадры Рожественского). — Компас, 1905, № 3, с. 90— 94.
3(16)— 28 марта (10 апр.) 1905. Условия продвижения эскадры на Вос

ток.
2027. От Ревеля до Мадагаскара. — Море, 1905, № 19/20, с. 352—356; 

№ 21, с. 384—389; № 22, с. 400—406. — В конце текста: А. Б.
Автор — мичман броненосца «Наварин» 2-й Тихоокеанской эскадры.
Сент. 1904 — февр. 1905. Высочайший смотр эскадры в Ревеле. Выход из 

Либавы. Гулльский инцидент. Стоянки в портах Танжер, Суда, Джибути, 
Носси-бе. Погрузка угля. Встреча с кораблями адмирала 3. П. Рожественско
го на Мадагаскаре. Боевые учения во время похода.

2028. [Показания матросов и офицеров 2-й Тихоокеанской эскадры о Цу
симском сражении]. — В кн.: Сборник донесений о Цусимском бое 14 мая 
1905 г. Спб., 1907, с. 227—230, 239, 285—295, 305—307, 351—352, 415— 421, 
473—490, 590—595.

Авторы — Гольбах Г., прапорщик запаса транспорта «Иртыш»; Долгопо
лов Артемий, Кашинцев Николай, Завеев Потап — санитары броненосца «Им
ператор Николай I»; Ермаков Владимир Петрович (р. 1867), капитан 2-го ран
га, старший офицер крейсера «Владимир Мономах»; Заворин Василий, мин
но-машинный кондуктор броненосца «Ослябя»; Карпенко Степан, Морозов 
Алексей, Никитишин Алексей — кочегары 1-й статьи, Костин Александр, коче 
гар 2-й статьи; Кузменов Алексей, Парфенов Федор — машинисты 1-й статьи, 
Волков Иван, матрос Гй статьи — все с крейсера «Урал»; Попов Дмитрий, 
кочегар 1-й статьи миноносца «Блестящий»; Складчиков Прокопий, санитар 
крейсера «Адмирал Нахимов»; Фокин Федор, кочегарный квартирмейстер ми
ноносца «Блестящий»; Чоглоков Константин Аполлонович (р. 1870), лейте
нант крейсера 2-го ранга «Урал»; Юшин Семен Семенович, матрос броненосца 
«Бородино»; Яруков Петр, матрос 2-й статьи буксирного парохода «Свирь».

[К № 2028 и 2041]. 14(27) —16(29) мая 1905. Воспоминания. Цусимское 
сражение. Пленение русских кораблей японцами.

2029. Политовский Е. С. От Либавы до Цусимы: Письма к жене флагман
ского корабельного инженера 2-й Тихоокеанской эскадры Евгения Сигизмун- 
довича Политовского. — Изд. посмерт. — Спб.: Тип. Суворина, 1906. — VI. 
267 с., фот., портр.

Др. публ.—2-е изд. Спб., 1906; 3-е изд. Спб., 1906; 4-е изд. Спб., 1908.
Автор (1874—1905).
28 авг. (10 сент.) 1904— 10(23) мая 1905. Дневник в форме писем. Пла

вание на кораблях эскадры вокруг Европы и Африки. Инцидент в Немецком 
(Северном) море. Стоянки в портах Виго, Танжер, Дакар, Габун, Носси-бе, 
Камранг. Погрузка угля, исправление поломок на кораблях эскадры. Переход 
через Индийский океан, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Боевые 
учения. Офицерский быт. Вести с театра военных действий. Соединение с эс
кадрой Н. И. Небогатова.

2030. Посохов С. А. Крейсер 1-го ранга «Олег» в бою 14-го мая 1905 года 
у острова Цусимы. — Спб.: Худож. типолит. Вейерман, 1906. -—- 48 с.

Посохов Сергей Андреевич (1866—1935), капитан 2-го ранга, старший 
офицер крейсера, позднее контр-адмирал.

6(19) — 14(27) мая 1905. Воспоминания. Задержание крейсером «Олег» 
английского парохода «Oldhamia». Подготовка к бою. Ход сражения. Силы 
русского флота и противника. Боевое оснащение кораблей. Команда крейсера 
в бою. Повреждения крейсера «Олег». В тексте — рапорт автора командиру 
крейсера «Олег» (11 июня 1905 г.).

2031. Рассказы участников о гибели судов в Цусимском бою.— Море, 
1912, jSfe 7 , с. 175—206.
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Авторы — матросы 2-й Тихоокеанской эскадры.
Май 1905. Гибель эскадренных броненосцев «Ослябя», «Бородино», «Сисой 

Великий», крейсеров 1-го ранга «Светлана», «Дмитрий Донской», «Владимир 
Мономах», транспортов «Иртыш», «Урал» и контр-миноносца «Громкий».

2032. Редько А. К. Памяти крейсера «Владимир Мономах»: Воспоминания 
участника в походе и в Цусимском сражении. — Одесса: Тип. Рус. речь, 
1906. — 16 с. — В конце текста: P-ко А. К-

Редько Антон Казимирович (р. 1885), прапорщик крейсера 1-го ранга 
«Владимир Мономах». '

2(15) февр.— 15(28) мая 1905. Путь корабля в составе эскадры адмира
ла Н. И. Небогатова. Цусимское сражение. Минные атаки во время боя. Ги
бель «Владимира Мономаха».

2033. Семенов В. И. Расплата: Трилогия.— 5-е изд., посмерт., доп. — Спб.; 
М.: Изд. т-ва Вольф, 1912—1913.

Ч. 1. Порт-Артур и поход второй эскадры/Предисл. Вик, Семенова. 191)2. 
436 с. разд. паг., 1 л. портр., карты.

Ч. 2. Бой при Цусиме/Предисл. Вик. Семенова. 1912. 168 с. разд. паг., 1 л. 
портр., фот., рис., схемы. Прил.: Список русских и японских военных судов, 
участвовавших в бою при Цусиме; Комментарий к «Бою при Цусиме» — ка
питана 1-го ранга маркиза де-Баленкур; Сообщение о современном корабле
строении на основании опыта боя при Цусиме, адм. графа де-Ористис-ди-Кас- 
тельнуово.

Ч. 3. Цена крови. 1913. IV, 182, Нс.
Др. публ. — Ч. 1. Спб., 1907; 2-е изд., посмерт. Спб.; М., 1910. — Ч. 2. Спб., 

1906; 2-е изд., испр. и доп. Спб.; М., 1907 (обл. 1908); 3-е изд., испр. и доп. 
Спб.; М.. 1910; 4-е изд. посмерт. Спб.; М., 1911; 6-е изд., посмерт., доп. Спб.; 
М., 1912; 7-е изд., посмерт., доп. Спб.; М., 1915. — Ч. 3. Спб.; М., 1910; 2-е изд. 
посмерт. Спб.; М., 19М; 4-е изд. посмерт. Спб.; М., 1912; 6-е изд., посмерт. 
Спб.; М., 1913.

Об авторе см. № 1560.
Янв. 1904—1906. Поездка из Петербурга в Порт-Артур. Дорожные зна

комства и споры о войне. Порт-Артурские впечатления. Последовательное наз
начение автора командиром миноносца «Решительный», старшим офицером 
на «Ангару» и крейсер «Диана». Наместник на Дальнем Востоке адмирал 
Е. И. Алексеев. Приезд в Порт-Артур адмирала С. О. Макарова и его влияние 
на военную подготовку эскадры. Гибель броненосца «Петропавловск». Состо
яние эскадры после смерти Макарова. Адмирал В. К. Битгефт. Действия рус
ской армии на Ляодунском полуострове. Разоружение судов. Взаимодейст
вие сухопутных войск и эскадры во время осады Порт-Артура. Экипаж крей
сера «Диана». Попытка русской эскадры прорваться во Владивосток. Прорыв 
«Дианы» в Сайгон и ее разоружение. Возвращение автора в Россию. 2-я Ти
хоокеанская эскадра и ее выход из Либавы. Адмирал 3. П. Рожественский и 
его штаб. Беседы с офицерами. Борьба автора за использование 2-й эскадрой 
опыта боевых действий кораблей Порт-Артура. Гулльский инцидент. Стоянка 
в портах Виго, Танжер, Дакар, Носси-бе, Камранг. Боевые учения. Пребыва
ние на Мадагаскаре. Соединение с отрядами адмиралов Д. Г. Фелькерзама и 
Н. И. Небогатова. Настроения среди офицеров. Выбор пути во Владивосток. 
Положение эскадры накануне Цусимского боя. Командир броненосца «Князь 
Суворов» В. В. Игнациус и старший офицер А. П. Македонский. Ведение боя 
адмиралом Рожественским. Действия команды броненосца «Князь Суворов» 
в первый день сражения. Ранение автора. Прапорщик Вернер фон Курсель. 
Переход с адмиралом Рожественским на миноносец «Буйный». Пленение. Ле
чение в японском госпитале. Допросы. Условия содержания военнопленных. 
Настроение автора в плену. Встречи с Рожественским и Небогатовым. Споры 
пленных офицеров о событиях в России. Впечатления от заключения Портс
мутского мира. Переезд из Саибо в Киото. Времяпрепровождение военноплен
ных. Освобождение из плена. Волнения среди солдат и матросов, возвращав
шихся в Россию из плена. Революционные настроения во Владивостоке. Воз
вращение в Петербург по Сибирской железной дороге. Следствие по делу о 
сдаче японцам миноносца «Буйный».
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2034. Соколов Ф. Отрывки из дневника, веденного на броненосце «Орел» 
во время похода на войну/Предисл. Л. Салом. — Фунчал, 1909. — [4], 24 с.

Соколов Федор, рулевой броненосца «Орел».
18(31) марта—16(29) мая 1905. Плавание в Индийском океане, Малакк

ском проливе, Южно-Китайском море. Лейтенант А. В. Гире. Трудности бое
вой службы. Учебные стрельбы. Стоянки в портах Камранг, Ван-Фонг. Волне
ния среди матросов эскадры. Посещение броненосца адмиралом 3. П. Рожест- 
венским. Цусимское сражение. Сдача броненосца японцам.

2035. Таубе Г. Н. Последние дни второй Тихоокеанской эскадры. — 2-е 
изд. — Спб.: Тип. Суворина, 1907. — VI, 174 с. — Прил.: Перечень употребляв
шихся технических терминов с их объяснением.

Др. лубл. — Спб., 1906. — Авт. в кн. не указан.
Таубе Георгий Николаевич (р. 1877), барон, лейтенант.
26 апр. (9 мая) —'15 (28) мая 1905. Воспоминания. Соединение эскадры 

3. П. Рожественского с отрядом адмирала Н. И. Небогатова. Боевые учения 
во время похода. Выбор пути следования эскадры во Владивосток. Цусимское 
сражение. Причины поражения. Сдача кораблей в плен адмиралом Небогато- 
вым.

2036. Уайт Р. Д. С Балтийским флотом при Цусиме. — В кн.: Худя
ков П. К- Путь к Цусиме. М., 1908, с. 185^201. — Пер. по изд. White К. D. 
With the Baltic fleet at Tsushima. — Sci. American. Suppl., 1906, N 1597—1598.

Автор — лейтенант военно-морского флота США.
14(27)—15(28) мая 1905. Изложение воспоминаний очевидца. Гибель 

«Орла», «Осляби», «Князя Суворова», «Бородина».
2037. Цусимский бой в рассказах и письмах участников и очевидцев. — 

ЛВсЯ, 1905, № 70, с. 1386; № 74, с. 1455—1456; № 76, с. 1482—1484; № 80, 
с. 1550—1551.

Май 1905. Воспоминания иеромонаха Ионы о гибели броненосца «Адмирал 
Ушаков», священника Зосимы о гибели броненосца «Адмирал Сенявин», свя
щенника Петра Добровольского о гибели крейсера «Дмитрий Донской» и чле
нов экипажа «Наварина» о гибели своего броненосца.

2038. Чегодаев-Саконский А. На «Алмазе» от Либавы через Цусиму — во 
Владивосток. — М.: Тип. О-ва распростр. полез, книг, 1910. — 164 с.

Др. публ. — РВ, 1910, № 1, 2, 4 -47 ; 1911, № 1, 2, 4/5.
Чегодаев-Саконский Алексей (р. 1875), князь, прапорщик крейсера 2-го 

ранга «Алмаз».
2(15) окт. 1904— 16(29) мая 1905. Подневные записи. Выход эскадры из 

Либавы. Инцидент в Немецком (Северном) море. Переход через Суэцкий ка
нал, Красное море, Индийский океан, Малаккский пролив, Южно-Китайское и 
Восточно-Китайское моря. Стоянка в Танжере, Суде, Порт-Саиде, Джибути, 
Носси-бе, Камранге, Ван-Фонге. Встречи с местными жителями. Стрельбы, 
шлюпочные учения и учебные эволюции во время похода. Празднование Но
вого года и пасхи. Адмиралы О. А. Энквист, Д. Г. Фелькерзам, 3. Р. Рожест- 
венский. Характеристика технических и боевых качеств кораблей эскадры. Цу
симское сражение. Прорыв во Владивосток.

2039. Шалше А. Плавание и участие в бою 3-го отряда 2-й Тихоокеанской 
эскадры. — Море, 1907, № 23/24, с. 712—732.

Шалше Александр, вахтенный офицер броненосца ^Император Нико
лай I».

Осень 1904—14(27) —15(28) мая 1905. Воспоминания. Подготовка судов к 
походу. Вице-адмирал А. А. Бирилев. Путь следования 3-й эскадры на Восток 
и соединение ее с эскадрой 3. П. Рожественского. Бой в Цусимском проливе 
14(27) —15(28) мая. Обстоятельства сдачи в плен эскадры II. И. Небогато- 
вым.

2040. Шуберт Б. К. Новое о войне: Воспоминание о морских походах 
1904—1905 гг. — Спб.: Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1907. — VIII, 
174 с. — В конце текста: Б. Ш-тъ.

Шуберт Борис Карлович (р. 1880), мичман.
Янв. 1904 — март 1906. Возвращение на крейсере 2-го ранга «Крейсер» с
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Канарских островов в Либаву. Пребывание в Севастополе. Плавание на 
вспомогательном крейсере «Смоленск» в Красном море и вдоль восточного 
побережья Африки. Задержание иностранных судов с контрабандным грузом 
для Японии. 2 - я  Тихоокеанская эскадра. Описание пути ее следования на 
Дальний Восток. Адмирал 3. П. Рожественский. Соединение с эскадрой отря
да адмирала Н. И. Небогатова. Настроение матросов во время похода. Цу
симское сражение. Разоружение крейсеров «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» в 
Маниле.

2041. Юшин С. С. Показания матроса с броненосца «Бородино» С. Юши- 
на: (Дано по возвращению из плена в Главном морском штабе).— РВоин, 
1906, № 13, с. 14—16.

ТЫЛОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МАНЬЧЖУРСКОЙ АРМИИ

2042. Васильковский А. К. Мои желтокожие приятели: Из поход, воспо
минаний.— ВРСолд, 1907, № 7, с. 3—6; № 8, с. 5—6.— В конце текста: А. К.

Об авторе см. № 1744.
Авг. 1904. Город Мукден. Китайский трактир. Знакомство с китайской 

кухней. Посещение базара у северной городской стены. Беседы с китайскими 
купцами.

2043. Герасимов Н. И. На войне и о войне: Мысли и впечатления. (Из 
дневника участника рус.-яп. войны). 1904—1905 гг. — Спб.: Тип. Пивоварский 
и Типограф, 1913. — 156, [4] с. — Перед загл.: Н. И. Нефортунатов.

Герасимов (псевд. Нефортунатов) Николай Игнатьевич (р. Г874), бухгал
тер Полевого управления почт и телеграфов Маньчжурской армии, позднее 
журналист.

Окт. 1904— февр. 1905. Деятельность Полевого управления почт и теле
графов армии. Интендантская служба. Производство финансовых операций 
для частей действующей армии. Расквартирование Полевого управления в де
ревне Лунгутун. Офицерский быт. Отступление после Мукденского сражения.

2044. Гусев С. Я. Свежие раны: Воспоминания корпусного контролера о 
рус.-яп. войне. — Спб.: Тип. Суворина, 1911. — IV, 230 с.

Др. публ. (в отрывках)___ВС, 1910, № 10—1,2 (под загл.: Из дневника
корпусного контролера).

Гусев Сергей Яковлевич, военный чиновник, контролер 6-го Сибирского 
армейского корпуса.

1904—1905. Подготовка материальной части корпуса перед направлением 
на фронт. Передвижение по железной дороге от Москвы до Мукдена. Вагон
но-походная жизнь. Город Мукден. Поиски штаба 6-го Сибирского корпуса. 
Китайцы. Состояние интендантской службы в действующей армии. Ревизия 
войскового хозяйства. Сражение под Мукденом. Уничтожение имущества и 
отступление по Мандаринской дороге. Город Телин после отхода русских 
войск из Мукдена. Работа комиссии по определению материальных убытков 
воинских частей от потерь при отступлении. Настроение в войсках после из- 
зестия о революции в России.

2045. Трофимов В. С. О русско-японской войне 1904—1905 гг. — В кн.: 
Трофимов В. С. Воспоминания. Спб., 1912, с. 21—54.

Трофимов Виссарион Семенович (р. 1852), ветеринарный врач, позднее 
военно-ветеринарный инспектор Казанского военного округа.

1904—1905. Участие в отборе лошадей для действующей армии. Условия 
их перевозки к театру военных действий. Болезни лошадей и их лечение. Дея
тельность ветеринарных врачей Маньчжурской армии. Ветеринар А. В. Бели- 
цер.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОГО КРЕСТА 
И ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРМИИ

См. также N° 1720, 1731, 17139, 1799, 1877, 1905, 2020
2046. Августовский Н. И. Очерк санитарно-медицинской службы на эс

кадренном броненосце «Пересвет» в русско-японскую войн^ 1904—5 гг.— 
ЧПМС, 1909, N° 5, с. 267—288.

Августовский Николай Иосифович (р. 1871), исполняющий должность 
:таршего судового врача.

Янв. — дек. 1904. Воспоминания. Служба в Морском госпитале. Назначе
ние старшим врачом на «Пересвет». Перевязочные пункты на корабле. Их обо
рудование и медикаменты. Помощь раненым в бою 24 июля (6 авг.) у Шан- 
гунга. Характер ранений. Десантная рота с «Пересвета» в сражении иод 
Большим Орлиным Гнездом и на саперных работах. Заболевание цингой. Ги
бель корабля. В  тексте — список раненых и убитых в бою.

2047. Банщиков М. Л. Краткий очерк боезой санитарно-медицинской 
службы на крейсере «Варяг». — МПМС, 1906, № 4. с. 63—88.

Банщиков Михаил Лаврентьевич (р. 1877), младший врач крейсера «Ва
ряг».

27 янв. (9 февр.) 1904. Воспоминания. Оказание медицинской помощи мо
рякам во время боя у Чемульпо. Устройство перевязочных пунктов. Перенос 
раненых с крейсера на английские, французские, итальянские баркасы. Стар
ший врач крейсера М. Н. Храбростин.

2048. Баумгартен О. А. фон. Артур пал!: Дневник сестры милосердия 
О. А. фон Баумгартен.— [Спб.]: В[оен.] К[нигоизд.] Шнеур, [1907].— [8], 
137 с.

Об авторе см. N° 1640.
19 дек. 1904 (1 янв. 1905)— 28 апр. (11 мая) 1905. Настроение раненых 

после сдачи Порт-Артура. Празднование рождества и Нового года. Доктора 
Сусуки и Накамура. Отношение русских раненых к японскому медицинскому 
персоналу. Посещение горы Высокой. Обследование русских цинготных боль
ных японским профессором-бактериологом. Уполномоченный Красного Креста 
в Порт-Артуре генерал И. П. Балашов. Посещение лазаретного судна «Ка
зань». Отъезд из Порт-Артура. Город Дальний. Положение русских пленных. 
Плавание в Чифу и Шанхай. Знакомство с Шанхаем. Китайцы: их занятия и 
обычаи. Возвращение на родину.

2049. Баумгартен О. А. фон. В осажденном Порт-Артуре: Дневник сестры 
милосердия, О. А. фон Баумгартен. — Спб.: Тип. Суворина, 1906. — [8], 310 с.

Об авторе см. N° 1640.
30 янв. (1:2 февр.) 1904 — 21 дек. 1904 (3 янв. 1905). Переезд по желез

ной дороге из Петербурга в Порт-Артур. Плавучее судно-лазарет «Монго
лия». Уход за ранеными. Нападение японской эскадры на Порт-Артур. Плен
ные японцы. Гибель японских броненосцев 2(15) мая 1904 г. и праздничный 
обед на минном транспорте «Амур». Порт-артурские госпитали Красного Кре
ста и военного ведомства. Попытки вывести русскую эскадру в море. Жизнь 
ьрепости во время осады. Действия японской артиллерии. Сестры Красного 
Креста Маршнер, Мезак, Андроникова и «Подо. Старший врач госпиталя 
А. А. Юркевич и инспектор госпиталей В. В. Церпицкий. Сдача крепости.

2050. Васильковский А. К. Рассказ санитара: Из походных воспомина
ний. — ВРСолд, 1907, N° 9, с. 5—8.

Об авторе см. N° 1744.
Окт. 1904. Полевой госпиталь в Чите. Состояние автора после ранения. 

Рассказ санитара 286-го пехотного Чембарского полка о спасении им япон
ского офицера.

2051. Вересаев В. В. На японской войне: Зап./ Подгот. текста и примеч. 
М. П. Еремина. — М., 1961. — 268 с .— (Собр. соч. В 5-ти т.; Т. 3).

Др. публ. — Спб., 1908; 2-е изд. Спб., 1910; В кн.: Сборник товарищест
ва «Знание» за 1907—1908. Кн. 17—20. Спб., 1907—1908 (под загл.: На 
войне); Соч. 3-е изд. Т. 6. 1917; Поли. собр. соч. В 12-ти т. 5-с изд. Т. 5. 
М., 1928; Поли. собр. соч. В 16-ти т. 6-е изд. Т. 5. М., 1930.
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Вересаев Викентий Викентьевич (Смидович) (1867—1945), врач, пи
сатель.

1904—1905. Призыв в армию. Направление на фронт. Дорожные впечат
ления. Служба в полевом дивизионном лазарете. Начальник санитарной 
части Маньчжурской армии генерал Ф. Ф. Трепов. Отношения между солда
тами и офицерами. Бой при Шахэ. С. И. Езерский, М. Г. Шанцер, братья 
Д. С. и И. А. Брук. Взаимоотношения между врачами. Сестры милосердия. 
Отдельные случаи симуляции болезней и дезертирства среди офицеров. Ра
неные японцы в госпитале. Мукденское сражение и отступление по Мандарин
ской дороге. Стоянка лазарета близ Маймакая. Отношение автора к системе 
раздачи воинских наград в армии. Настроение в войсках после поражений 
под Мукденом, Цусимой и заключения мирного договора. Возвращение на 
родину. Деятельность стачечного комитета на Сибирской железной дороге. 
Революция в России.

2052. Ганьшин Н. М. Из дневника передового перевязочного пункта за 
год русско-японской войны. — ВМЖ, 1905, N2 10, с. 330—343.

Ганьшин Николай Матвеевич (р. 1875), младший врач 139-го Моршан- 
ского полка.

1(14) июня 1904 — 25 февр. (10 марта) 1905. Организация перевязочных 
пунктов вблизи передовых позиций. Оказание медицинской помощи раненым 
во время сражений под Ляояном, у реки Шахэ, под Мукденом. Эвакуация 
раненых в тыловые госпитали.

2053. Гейман Л. К. Отчет врача, заведующего делопроизводством на 
плавучем госпитале «Орел» в 1904—1905 гг. Л. К. Геймаиа. — ВРОКК, 1906, 
№ 17, с. 307—309; N2 18, с. 321—322; N2 19, с. 339—340.

Гейман Лазарь Карлович (р. 1875).
Сент. 1904 — июль 1905. Воспоминания. Выход «Орла» с тулонского 

рейда в Барселону. Соединение с кораблями 2-й Тихоокеанской эскадры. 
Путь вокруг западного побережья Африки. Стоянка на Мадагаскаре. Поло
жение госпитального судна «Орел» во время Цусимского сражения и захват 
его японцами. Стоянка судна в Сасебо. Доктор Я. Я. Мультановский и ба
рон В. Г. Остен-Сакен. Отъезд медицинского персонала «Орла» из Сасебо 
в Шанхай.

2054. Гильденберг А. Е. На театре войны: (Из дневника). — Киев: Тип. 
Кульженко, 1908.— 125 с.

Гильденберг Александр Евгеньевич, врач.
1904. Города Харбин и Ляоян. Служба в полевом госпитале в деревне 

Айсяндзан (Айшаньчждан). Врачи и сестры милосердия. Инспектор госпи
талей в Маньчжурии генерал С. И. Езерский и медицинский инспектор 
А. И. Горбацевич. Армейский быт. Капитан Галушкин.

2055. Григорова А. М. Записки сестры милосердия 1904—1905 гг. — БП, 
1907 No 7, с. 14—39; N2 8, с. 110—138; № 9, с. 176—209; 1908, № 3, с. 133— 
148; ’ JST« 4, с. 119—131; № 5, с. 123—133; № 6, с. 148—161; № 7, с. 131 — 
140; N2 9, с. 162—173; N2 12, с. 149—157.

Григорова Александра Митрофановна.
16(29) сент. 1904. — окт. 1905. Поездка по железной дороге из Москвы 

в Сибирь. Служба в терапевтическом отделении одного из военных госпита
лей. Взаимоотношения между сестрами и врачами. Заключенные — больные из 
штрафной роты арестантской палаты. Уход за ними, их поведение и отноше
ние к медицинскому персоналу Болезнь автора, переживания, вызванные 
страданиями больных. Врачи М. Д. Полторацкий, М. М. Котов, сестры Зел
лер, Пискунова, Дьякова и др. Дежурства в инфекционном отделении. Рабо
та в 1-м запасном военном госпитале. Революционные события в городе. 
Расформирование госпиталя и отъезд в Москву.

2056. Гюббенет В. Б. В осажденном Порт-Артуре: Очерки военно-сан. 
дела и заметки по полевой хирургии. — Спб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1910. 
VIII, 406 с., карты. — Прил.: Список врачей, фармацевтов, ветеринарных вра
чей и сестер милосердия, работавших в Порт-Артуре во время осады кре
пости.
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Гюббенет Виктор Борисович (р. 1862), корпусной хирург 3-го армейского 
Сибирского корпуса.

1904. Очерки составлены по записям в полевой книжке автора и его 
личным воспоминаниям. Боевые действия во время осады крепости. Санитар
ное состояние города. Изменение в военно-медицинском управлении Квантун- 
ского укрепленного района. Перевязочные пункты: их организация, места 
расположения и деятельность. Транспортировка раненых. Формирование по
левых госпиталей и их деятельность. Снабжение Порт-Артура съестными 
припасами. Эпидемии цинги и инфекционных заболеваний. Полевая аптека. 
Общины Красного Креста. Плавучий лазарет «Монголия». Обстрелы японца
ми госпиталей и перевязочных пунктов.

2057. Девиз М. И. (Охотина). Из дневника сестры милосердия. — ИВ, 
1909, т. 115; № 3, с. 1004—1030.

1904. Занятия на курсах сестер милосердия. Работа в столичных госпита
лях. Раненые и больные. Взаимоотношения между сестрами и условия их 
жизни.

2058. Завойский К. И. Холера в Гирине: (Очерки поход, жизни в Маньч
журии).— ВМЖ, 1905, № 2, с. 313—324.

Завойский Константин Иванович (р. 1873), младший врач 73-го пехот
ного Крымского полка.

Июль 1904. Источники эпидемии холеры в городе Гирине. Санитарные 
меры против холеры и отношение к ним в армии. Участие автора в профилак
тических мероприятиях.

2059. Записки сестры милосердия нз поездки на Дальний Восток 1904— 
1905 г./Предисл. Переселенцевой. — М.: Тип. Обществ, польза, 1912. — 80 с.

Поступление на курсы сестер милосердия. Занятия в больнице, слуша
ние лекций. Направление в действующую армию. Работа в Сибири в одной 
из железнодорожных больниц. Взаимоотношения между сестрами и больны
ми. Посещение больницы министром путей сообщения князем М. И. Хилко- 
вым. Служба в военно-санитарном поезде. Возвращение домой.

2060. Записная книжка сестры милосердия/ [Публ.] П. Орловца [псевд. 
П. П. Додуров]. — ВЗ, 1905, № 12, с. 91—97.

10(23) февр. — 25 февр. (10 марта) 1905. Отношение офицеров и сол
дат к сестрам милосердия. Отступление с обозом Красного Креста во время 
Мукденского сражения.

2061. Землячка. Пятнадцать месяцев в Сибирском военно-санитарном 
поезде: Воспоминания из рус.-яп. войны сестры-волонтерки. — КострЕВ, 
1908, № 6, с. 187—193; № 7, с. 224—230. (Часть неофиц.).

Лето 1904 — февр. 1906. Дорожные впечатления. Уход за тяжелоранены
ми. Характеристики врачей. Беседы с ранеными солдатами.

2062. Из дневника сестры милосердия.— РВоин, 1906, № 17/18, с. 18—20.
В конце текста: В.

Лето 1904. Путь по железной дороге до Ляояна. Работа в санитарном по
езде.

2063. Из записной книжки врача во время работ в передовых отрядах при 
отступлении от Вафангоу до Ляояна. — Спб.: Тип. Трей, 1905. — 31 с.—В кон
це текста: В. К. Т.

Апр.— авг. 1904. Работа в лазарете Красного Креста на передовых пози
циях. Характер ранений и инфекционных заболеваний. Недостатки в органи
зации медицинской помощи и эвакуации раненых.

2064. Иванов И. Е. Впечатления раненого в русско-японскую войну.— М.: 
Изд. Маевского, 1914.— 148 с.

Об авторе см. № 1664.
18(31) авг. — нояб. 1904. Ранение. Лечение в Ляояне в Тульской общине 

Красного Креста и в Харбинском дворянском госпитале. Врач-хирург 
П. И. Постников и доктор В. И. Смирнов. Сестры милосердия С. М. Верещаги
на, Е. С. Осельская, Н. П. Аверкиева и Петрова. Товарищи по госпиталю. Эва
куация на санитарном поезде из Харбина в Москву.
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2065. Кефели Я. И. Санитарная служба на миноносцах в Порт-Артуре в
1904 году.— МПМС, 1908, № 2, с. 101—133.

Кефели Яков Иосифович (р. 1876), младший врач.
Первая половина 1904. Воспоминания в форме отчета. Организация меди

цинской помощи на миноносцах эскадры. Участие автора в оказании помощи 
раненым морякам миноносца «Сильный» 14(27) марта.

2066. Козлова Н. В. Под военной грозой: (Воспоминания сестры-волонтер
ки).— ИВ, 1913, т. 134, № 11, с. 533—562; № 12, с. 943—974.

Др. публ. (в отрывках).— ВВМД, 1914, № 1, 2.
Янв. 1904 — февр. 1906. Подготовка к отъезду на фронт. Переезд из Пе

тербурга в Харбин. Служба в Воронежском госпитале в городе Телин. Вза
имоотношения между врачами, сестрами и санитарами. Полевые госпитали р 
Мадепу и в Ваньшантуне. Деятельность руководства Красного Креста в дей
ствующей армии. Настроение автора во время отступления русских войск. 
А. И. Гучков. Эвакуация из Мукдена.

2067. Кравченко В. С. Записка старшего врача крейсера «Аврора».— 
ВоенИЖ, 1976, № 1, с. 51—60.

Др. публ. (в сокр.) — МПМС, 1905, № 10, .11.
Об авторе см. № 1672.
12(25)— 26 мая (8 июня) 1905. Крейсер «Аврора» накануне Цусимского 

сражения. Подготовка перевязочного пункта. Бой 14(27) мая. Гибель коман
дира крейсера капитана 1-го ранга Е. Р. Егорьева. Повреждения корабля. 
Людские потери. Характер ранений. Применение впервые рентгеноскопии для 
обследования раненых в походных условиях. Прибытие в Манилу. Интерниро
вание крейсера.

2068. Курмояров И. Былое: (В госпитале).— ВРК, 1909, № 24, с. 1103— 
1105.

Об авторе см. № 1774.
Дек. 1904. Воспоминания о лечении в мукденском госпитале.
2069. Макаров М. В. Деятельность перевязочного пункта 57-го пех. Мод- 

линского полка за 23—25-ое февраля.— ВМЖ, 1905, № 8, с. 773—777.
Макаров Михаил Викторович (р. 1871), исполняющий дела старшего вра

ча 57-го пехотного Модлинского полка.
22 февр. (7 марта)— 25 февр. (10 марта) 1905. Условия работы на пере

вязочном пункте во время Мукденского сражения. Отступление. Гибель меди
цинского персонала и имущества.

2070. Миролюбов В. П. Дневник запасного врача: (В рус.-яп. войну 1904—
1905 г.). Ч. 1.— Томск: Губ. тип., 1907.— 59 с.

Миролюбов Виктор Павлович (1870—1947), врач.
31 янв. (13 февр.) — 10 (23) июля 1904. Воспоминания на основе дневни

ковых записей. Деятельность дивизионного лазарета. Занятия с санитарами. 
Отношение к врачам в армии. Выступление дивизии из Томска на театр во
енных действий. Красноярск — Харбин — Хайчен — Ташичао. Условия пути. 
Раненые в бою под Вафангоу. Перемещения лазарета в Цяньчжайцзы — Ку- 
тяцзы — Танчи. Быт. Пища. Заболеваемость среди солдат. Поездка автора 
в Инкоу. Подготовка лазарета перед боем под Ташичао.

2070а. Миротворцев С. Р. Порт-Артур.— В кн.: Миротворцев С. Р. Стра
ницы жизни. Л., 1956, с. 23—48.

Миротворцев Сергей Романович (1879—1949), врач-хирург санитарного 
отряда Общества Красного Креста.

27 янв. (9 февр.) — весна 1905. Путь к театру военных действий из Петер
бурга в Порт-Артур. Служба хирургом на санитарном пароходе «Монголия». 
Главный врач санитарного отряда Р. Р. Киноста. Оказание медицинской по
мощи раненым под Киньчжоу и в районе горы Куинсан. Выход «Монголии» в 
море для прорыва во Владивосток и ее возвращение в Порт-Артур. Главный 
хирург крепости В. Б. Гюббенет. Организация питания армии во время осады 
крепости. Сдача Порт-Артура. Возвращение на родину.

2071. Обезьяников М. Н. Из отчета бывшего Главного доктора временного 
Порт-Артурского Морского госпиталя.— МПМС, 1906, № 8, с. 89—113.
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Обезьяников Михаил Николаевич (р. 1862).
Февр. 1904 — 21 мая (3 июня) 1905. Воспоминания в форме отчета. Пер

сонал и оборудование госпиталя. Снабжение больных и раненых продуктами 
питания. Действия японской администрации в Порт-Артуре после сдачи кре
пости. Этапный пункт для военнопленных в Дальнем. Плавание на пароходе 
из Дальнего в Шанхай. Возвращение на родину.

2072. [Отчеты и воспоминания врачей 2-й Тихоокеанской эскадры].— 
МПМС, 1905, № 8, с. 114—119; № 10, с. 217—234; № 11, с. 263—296; № 12, 
с. 331—339; 1906, № 1, с. 17—23; № 7, с. 15—29; 1907, № 1, с. 33—51; № 2. 
с. 69—82.

Авторы — Аннин Всеволод Павлович (р. 1872), старший врач крейсера 
1-го ранга «Олег»; Булатов Виктор Алексеевич (р. 1871), судовой врач крейсе
ра 2-го ранга «Алмаз»; Викторов Алексей Иванович (р. 1874), судовой врач 
крейсера 2-го ранга «Жемчуг»; Герцог Константин Павлович (р. 1868), стар
ший судовой врач крейсера 1-го ранга «Дмитрий Донской», Делялич-де-Лаваль 
Иосиф Иосифович (р. 1876), врач транспорта «Иртыш»; Заржецкий Констан
тин Адамович (р. 1872), врач крейсера 1-го ранга «Владимир Мономах»; Крав
ченко В. С.— о нем см. № 1672; Макаров Гавриил Андреевич (р. 1870), стар
ший судовой врач броненосца «Орел».

Осень 1904 — май 1905. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Оказание меди
цинской помощи раненым во время Цусимского сражения. Пребывание 
в плену.

2073. Охотников А. А. С Дальнего Востока: (Наблюдения и заметки).— 
ВМЖ, 1906, № 6, с. 290—297; № 7, с. 482—490.

Охотников Александр Аполлонович (р. 1872), младший врач 33-го Восточ
но-Сибирского стрелкового полка.

19 янв. (1 февр.) — июнь 1904. Переезд по железной дороге из Карса в 
Инкоу. Амбулаторные приемы больных солдат. Санитарные мероприятия в 
полку против инфекционных заболеваний. Создание перевязочных пунктов. 
Оказание медицинской помощи раненым и их эвакуация во время сражения 
под Вафангоу.

2074. Павлов Е. В. На Дальнем Востоке в 1905 году: Из наблюдений во 
время войны с Японией.— Спб.: Книгопечатня Шмидт, 1907.— [4], 380, 106 с.— 
Прил.: Сведения о военных госпиталях, о количестве больных, об убыли ме
дицинского персонала в действующих армиях; статья «Восточно-Китайская 
железная дорога», доклады, письма, рапорты, записки.

Павлов Евгений Васильевич (1845—1916), лейб-хирург.
8 (21) марта — июль 1905. Поездка к театру военных действий по желез

ной дороге из Петербурга до Харбина. Дорожные впечатления. Деятельность 
тыловых военных госпиталей и лазаретов Красного Креста в Харбине. Обору
дование санитарных поездов и другого военно-санитарного транспорта. Орга
низация помощи раненым и их эвакуации в полевых условиях. Ранения и спо
собы их лечения. Осмотр автором военно-полевых подвижных госпиталей. Ха
рактеристика медицинского персонала армии. Города Гунчжулин, Маймакай, 
Никольск-Уссурийский и др. Генералы А. Н. Куропаткин, Ф. Ф. Трепов. Посе
щение автором госпиталей и лазаретов во Владивостоке и Хабаровске. Объезд 
передовых позиций 1-й армии в июне 1905 г. Возвращение в Россию.

2075. Пащенко О. Из записок сестры волонтерки.— РБ, 1910, № 7, с. 195— 
222; Ко 8, с. 211—223.

Вторая половина 1904—1905. Госпиталь в Харбине. Заведывание госпи
тальным хозяйством. Поездка в Никольск. Работа в полевом госпитале в Сяо- 
синсинцзах во время сражения у реки Шахэ. Отступление через Мукден к Хар
бину. Возвращение на родину.

2076. Погожева Л. Из дневника сестры милосердия.— БП, 1907, N° 6,
с. 5—33.

Погожева Лидия.
12 (25) дек. 1904— 12 (25) авг. 1905. Работа в лазарете в Подмосковье. 

Воспоминания раненых о сражениях, о своих семьях и довоенной жизни.
2077. Подвязкин И. X. Как я ездил в Маньчжурию: Зап. санитара Воро

неж. отряда Красного Креста. — Воронеж: Тип. т-ва Работник, 1912. — 30 с.
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Подвязкин Иван (р. 1885), конторщик.
Июнь 1904 — июль 1905. Поездка по железной дороге из Воронежа на 

Дальний Восток. Бродячие актеры. Работа санитаром в операционном отделе
нии Воронежского госпиталя Красного Креста в Телине. Отступление после 
Мукденского сражения в Цайцзягоу (под Харбином). Возвращение на родину.

2078. Солуха Н. П. О последних минутах на крейсере «Рюрик».— МПМС, 
1905, № 7, с. 33—45.

Солуха Николай Петрович (р. 1867), старший врач 18-го флотского эки
пажа.

Июль — авг. 1904. Выход крейсера из Владивостока. Бой с японской эскад
рой адмирала Камимура в Корейском проливе. Перевязочные пункты и их рас
положение на крейсере. Оказание первой медицинской помощи. Затопление 
корабля. Пленение. Пребывание в госпиталях городов Сасебо и Мацуяма. 
Встречи с японскими врачами. Отношение японцев к русским военнопленным. 
В тексте — данные о потерях на «Рюрике», описание ранений некоторых чле
нов экипажа корабля.

2079. Станюкович В. К. Пережитое: Воспоминания зрителя войны.— Спб.: 
Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1907.— 104 с.

Станюкович Владимир Константинович (1873—1939), офицер, впоследствии 
искусствовед и писатель.

Июль 1904 — нояб. 1905/ Мобилизация. Формирование госпиталя. Отъезд 
на войну. Город Харбин. Походный быт офицеров. Наблюдения за жизнью ра
неных в военном госпитале. Стоянка в Сухудяпу. Мукденское сражение. От
ступление. Расквартирование госпиталя в Гунчжулине. Возвращение в Рос
сию.

2080. Хейсин М. Л. Бытовые стороны военной медицины в японско-рус
скую войну.— МБ, 1906, № 6, с. 1—21 (паг. 2-я).

Хейсин Миней Леонтьевич (р. 1871), врач.
1904—1905. Отношение врачей к раненым солдатам. Начальник тыла 

Маньчжурской армии генерал И. П. Надаров. Канцелярская волокита и бюро
кратизм в медицинском ведомстве армии. Деятельность военно-медицинских 
инспекторов.

2081. Шендриковский В. И. Из записной книжки главного врача 18-го по
левого подвижного госпиталя.— ВМЖ, 1905, № 8, с. 766—773.

Шендриковский Василий Иванович (р. 1858), главный врач 18-го полевого 
подвижного госпиталя 3-й Сибирской пехотной дивизии.

21 февр. (6 марта) — 13 (26) марта 1905. Передвижение госпиталя во вре
мя Мукденского сражения из деревни Модзятунь в деревню Тоянгоу. Трудно
сти переезда в условиях отступления армии.

РУССКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ЯПОНИИ

См. также № 1234, 1807, 1856, 1949, 1952, 1956, 1971, 1981, 2009, 2015, 2016,
2019, 2023, 2033, 2078

2082. Бутми Н. В плену у японцев: [Быль].— ЖВ, 1915, № 7/8, с. 126—131. 
Автор — сестра милосердия.
24 февр. (9 марта) 1905. Отступление от Мукдена. Захват японцами рус

ского перевязочного пункта. Их отношение к раненым военнопленным.
2083. В неволе у японцев: Из воспоминаний солдата-поляка.— PC, 1908, 

т. 134, № 6, с. 531—536.— Пер. по рзд.: W niewoli japonskiej г. 1905: Z pamigt- 
nika zolnicrza-polaka. — Przeglad Povvszechny, 1907, t. 43, Nr. 278, Luty.

29 июля (И авг.)— 13 (26) окт. 1905. Сдача в плен на острове Сахалин 
у селения Онор. Отношение японцев к военнопленным полякам. Пребывание 
в Наросино около Токио. Устройство католической часовни в бараке для плен
ных.

2084. Воспоминания о Японии: (Из дневника яп. пленника).— БП, 1909, 
№ 2, с. 100—111; № 5, с. 85—96.— В конце текста: Л. К. Публ. не окончена.
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Июль — авг. 1904. Пребывание в госпитале для русских пленных в Ша- 
хецзы и Мацуяма. Плавание на пароходе Kosai-maru. Американский врач гос
пожа Мак Ги. Замечания автора о действиях японского Красного Креста. 
Отношение японцев к русским военнопленным. Их попытки настроить солдат 
против офицеров и распространять среди них русские революционные издания.

2085. Гертнер К. В плену у японцев: [Воспоминания]. — НМ, 1905, № 8, 
с. 91—92; № 9, с. 104; № 10, с. 113—114; № 11, с. 123—126.

Гертнер Карл, капитан почтово-пассажирского парохода «Аргунь», принад
лежавшего Обществу Китайско-Восточной железной дороги.

24 янв. (6 февр.) — май 1904. Отплытие из города Дальний. Пленение па
рохода японским крейсером «Ацума» у Корейского архипелага. Допрос автора 
японским лейтенантом Вакидой. Конвоирование парохода «Аргунь» в порт Са
себо. Настроения членов экипажа и пассажиров в плену. Призовой суд и кон
фискация японцами «Аргуни». Освобождение из плена.

2086. Дмитриев Н. Н. В плену у японцев: (Из воспоминаний).— Море, 1908, 
№ 2, с. 13—81.

Об авторе см. № 2010.
15 (28) мая 1905 — 3 (16) янв. 1906. Пленение экипажа броненосца «Ад

мирал Ушаков». Отношение японских моряков к русским пленным. Старший 
инженер-механик броненосца Ф. А. Яковлев. Пребывание в Ииношиме. Сендай 
и его достопримечательности. Беседы с товарищами по плену. Посещение воен
ной гимназии и театра. Распространение японцами среди русских солдат и 
офицеров революционной литературы. Богослужения в бараках. Недовольство 
японского населения условиями Портсмутского мирного договора. Рассказ 
матроса Мокеенко о защите Сахалина. Возвращение на родину.

2087. Из недавнего прошлого. — ОЖ, 1907, № 65, с. 240—241. — В конце . 
текста: Каве.

Автор — защитник Порт-Артура.
1905. Отношение японцев к русским пленным.
2088. Кривощеков А. И. В плену у японцев: (Рассказ казака поселка Про

рывного Звериноголовской станицы Ивана Михайловича Согрина). — Троицк: 
Тип. Берх, 1913.— 31 с.

Согрин Иван Михайлович, казак 4-го взвода 6-й сотни 12-го Оренбургско
го казачьего полка.

20 июля (2 авг.) 1904— 15 (28) июня 1906. Воспоминания. Стычка с япон
цами у реки Ляохэ. Ранение. Отношение китайцев к раненому казаку. Допрос 
у японцев. Обращение с пленными и оказание им медицинской помощи. Пре
бывание в лагере для военнопленных в Мацуяма. Японские сестры милосер
дия. Возвращение на родину.

2089. Около японцев: (Из дневника пленного офицера)/[Предисл. и публ.] 
О-нъ.— ИВ, 1908, т. 112, № 6, с. 924—960.— В конце текста: Н. Н.

Февр. 1905 — янв. 1906. Изложение выдержек из дневника. Пленение. От
ношение японцев к пленным офицерам. Условия их пребывания в лагерях го
родов Ямагути и Фукуока. Взаимоотношения между офицерами в плену и их 
времяпрепровождение. Отношение к известиям о революции в России. Зна
комство с особенностями японского уклада жизни.

°090. Проскурятов И. М. Несколько дней в плену у японцев: (Рассказ свя
щенника).— ВВД, 1905, № 13, с. 398—404.

Проскурятов Иоанн Митрофанович (р. около 1869), священник 161-го пе
хотного Александропольского полка.

Февр.— март. 1905. Мукденское сражение. Пленение. Обращение японцев 
с военнопленными. Возвращение на русские позиции.

2091. Псянин А. Тяжелые картины прошлого: (Из воспоминаний старш. 
фейерверкера Квантунской крепостной артиллерии А. Псянина).— Михайловец, 
1907, ДЬ 1, с. 14—16; ДЬ 2, с. 94—95.

Июнь — сент. 1905. Пребывание в японском плену в городе Сакяй. Условия 
содержания военнопленных Убийство японским жандармом рядового 
2о-го Восточно-Сибирского полка Родиона Гордеева и его похороны. Избие
ние канонира 2-й роты Квантунской крепостной артиллерии Блоцкого.
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2092. Рассказ пленного матроса с «Екатеринослава».— В кн.: Геройский 
подвиг рядового Василия Рябова. М., 1905, с. 14—36.

Автор — матрос парохода Добровольного флота «Екатеринослав».
24 янв. (6 февр.) — 1 (14) марта 1904. Захват японцами в Корейском про

ливе русского торгового судна «Екатеринослав». Пребывание в плену в пор
тах Цусима, Сасебо и Нагасаки. Условия содержания пленных матросов. Ос
вобождение и возвращение на родину.

2093. Рассказы очевидца: (Из быта рус.-яп. войны).— ПбВ, 1910, № 1, с. 16; 
№ 2, с. 13—14. — В конце текста: И. О.

26 февр. (11 марта)— 28 февр. (13 марта) 1905. Воспоминания о первых 
трех днях пребывания в плену. Обращение японцев с военнопленными.

2094. Селецкий Г. Г. 646 дней в плену у японцев.— Спб.: Березовский, 
1910. — VIII, 232 с., 27 фот.

Селецкий Георгий Гаврилович (р. 1858), капитан 1-го ранга, командир 
парохода Добровольного флота «Екатеринослав».

Нояб. 1903 — нояб. 1905. Плавание из Одессы до Владивостока. Постав
щик угля для дальневосточного флота М. А. Гинсбург. Захват японцами паро
хода «Екатеринослав» 24 янв. (6 февр.) 1904 г. Стоянка под арестом в япон
ском порту Сасебо. Обращение японцев с русскими моряками. Суд над капи
танами захваченных русских судов Добровольного флота. Японские перевод
чики. Времяпрепровождение в плену в храме Дай-Рин-Дзы и домах Кокайдо 
и Идебучи-мачи. Условия содержания пленных. Город Мацуяма и его досто
примечательности. Французский консул Фоссарье де-Люси. Православный свя
щенник японец Сергей Судзуки. Беседы автора с товарищами по плену. Япон
ский полковник Кооно. Возвращение на родину.

2095. Сидоров В. В плену: (Отрывок из воспоминаний).— ОЖ, 1907, № 60, 
с. 158—159.

Об авторе см. № 1958.
1905. Жизнь русских пленных в городе Нагое.
2096. Толстопятое А. М. В плену у японцев. — Спб.: Типолит. «Е. Тиле 

и пр.», 1908.— 117 с., ил., 2 карты.
Др. публ. — Спб., 1909 (обл.: 1908).
Толстопятов Анатолий Михайлович (р. 1878), мичман.
Апр.— окт. 1905. Путь отряда миноносцев из Владивостока в Амурский за

лив для уничтожения судов противника. Переход моряков во главе с автором 
на захваченную японскую шхуну. Пленение шхуны японским минным транс
портом близ Владивостока. Лагерь для военнопленных в городе Фукуока. Быт 
пленных офицеров. Неудачный побег с хорунжим В. И. Насоновым и техни
ческим мастером М. М. Шикуниным. Военный суд в городе Кокура. Пребыва
ние в тюрьме. Освобождение после заключения мира.

2097. Черняев И. Из дневника матроса.— Витязь, 1907, ЛЬ 10, с. 148—150; 
№ 13, с. 205; № 20, с. 309—310.

Черняев Иван, матрос.
20 дек. 1904 (2 янв. 1905) — 11 (24) апр. 1905. Сдача Порт-Артура. Взя

тие в плен. Встреча пасхи в плену у японцев. Жизнь в местечке Данрн.
2098. Шумский К. В плену у японцев. — ИВ, 1907, т. 108, ЛЬ 5, с. 475—502.
Об авторе см. ЛЬ 1980.
Конец 1904 — первая половина 1905. Ранение. Пребывание в японском по

левом лазарете. Условия содержания военнопленных в городе Мацуяма. Япон
ский полковник Кооно. Времяпрепровождение пленных офицеров. Доктор Рус
сель и распространение японцами р*еволюционной литературы среди пленных. 
Штабс-капитан 25-го Восточно-Сибирского полка П. И. Булгаков.

2099. Эмерсон Э. Русские пленные в Японии: Очерк англ, корреспонден
та.— НМ, 1905, ЛЬ 14, с. 157—158, ил.

Эмерсон Эдвин, английский корреспондент.
1904. Пленение автора японцами при попытке проникнуть в Порт-Артур. 

Русские пленные в городе Мацуяма. Отношение к ним японцев и условия их 
содержания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОРТСМУТСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА
См. также № 4

2100. Коростовец И. Я. Мирные переговоры в Портсмуте в 1905 году: 
Дневник И. Я. Коростовца, секретаря графа С. Ю. Витте во время Портсмут
ской конф. Июль — сент. 1905 г.— Былое, 1918, № 1, с. 177—220; № 2, с. 110— 
146; № 3 (на обл.: кн. 3, № 9), с. 58—85; кн. 6 (№ 12), с. 154—182.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Русско-японская война. Л., 1933.
Коростовец Иван Яковлевич (ум. 1933), коллежский советник (камер-юн

кер), чиновник Первого департамента Министерства иностранных дел, секре
тарь русской делегации в Портсмуте, позднее посол в Персии.

13(26) июля— 12(25) сент. 1905. Члены русской делегации на перегово
рах: барон Р.Р. Розен, капитан 2-го ранга А. И. Русин, К. Д- Набоков, 
Г. А. Плансон, Ф. Ф. Мартенс, Д. Д. Покотилов, В. С. Ермолов и др. Беседы 
С. Ю. Витте с членами делегации и иностранными корреспондентами во время 
плавания из Европы в Америку на пароходе «Кайзер Вильгельм». Встреча Вит
те в Нью-Йорке. Его прием президентом Т. Рузвельтом. Переезд в Портсмут. 
Глава японской делегации барон Комура. Дипломатическая борьба за условия 
мирного договора. Стенографирование автором выступлений Витте. Обсужде
ние вопросов о Сахалине, контрибуции и корейского вопроса. Общественное 
мнение американцев о переговорах и освещение их местной прессой. Встреча 
Витте с американскими еврейскими банкирами. Подписание договора о мире. 
Банкет в Метрополитен-клубе. Переговоры Витте с П. Морганом о размеще
нии в России займов. Посещение в Вашингтоне Белого дома, Капитолия и мо
гилы Д. Вашингтона. Возвращение в Европу. Встречи Витте в Париже с фран
цузским президентом Э. Ф. Лубэ и премьер-министром М. Рувье. Приезд в 
Берлин. Завтрак у статс-секретаря барона О. фон Рихтгофена.

2101. Смаллей Д. У. Воспоминания американца о Портсмутской конферен- 
ции/[Публ.] В. ф.-Ш.— ИВ, 1912, т. 129, № 9, с. 989—1008.— Пер. отрывков и 
излож. по изд.: Smalley W. G. Anglo-American Memories. Vol. 2.— 2-nd seri
es.— L.: Duckworth a C° ed., 1912.

Смаллей Джордж У. (1833—1916), американский корреспондент англий
ской газеты «Times».

Июль — авг. 1905. Знакомство и беседы с графом С. Ю. Витте. Его влия
ние на проведение и результаты Портсмутской конференции. Рассказ Витте о 
переговорах с графом Комурой о контрибуции.

Участие добровольцев из России в I Балканской войне
2102. Везенков В. С. Энвер-бей под Шаркиоем: Сражения с 21-го по 

29-е янв. 1913 г. (Воспоминания рус. добровольца).— ВС, 1914, № 6, с. 87— 
96; № 7, с. 93—108.

Везенков Владимир Стоянович (р. 1866), капитан русской армии, коман
дир болгарской 10-й пехотной Прилепской дружины.

Болгарские войска. Русские добровольцы. Взятие турецким десантом под 
командованием Энвер-бея города Шаркиоя. Сражение за Шаркиой. Действия 
Прилепской дружины. Освобождение города болгарскими войсками.

2103. Гасфельд Н. И. Правда о войне на Балканах: Зап. воен. кор.— Спб.: 
Типолит. «Якорь», 1913.— 103 с. ил. — На тит. л.: Н. Шевалье (Н. Г-д).

О России: с. 1—17, 55—63.
Об авторе см. № 1827.
Сент.— окт. 1912. Отъезд автора из Москвы. Генерал Н. А. Кашталин- 

ский — спутник в поездке. Киев — Одесса — Румыния — София. Путевые впе
чатления. Отъезд в Сербию. Город Ниш. Состояние сербской армии. Главная 
квартира сербской армии в Ускюбе (Скопле). Русский генеральный консул в 
Ускюбе А. Д. Калмыков. Положение корреспондентов при сербской армии.

2104. Мамонтов Н. П. С болгарскими войсками от Балкан до Чаталджн: 
Зап. воен. кор. — М.: Тип. т-ва Мамонтова, 1913.— 175 с., 4 л. рис., карт.

333



Об авторе см. N° 1777.
Сент. — нояб. 1912. Состояние болгарских войск. Русская помощь. Воен

ные корреспонденты: В. Н. фон Дрейер, В. И. Немирович-Данченко, А. И. Гуч
ков— уполномоченный Красного Креста.

2105. Рассказ русского летчика Н. Д. Костина. — Пограничник, 1913, 
№ 91/92, с. 3054—3056. — В конце текста: И. М-в.

Февр.— март 1913. Пленение Н. Д. Костина турками во время разведыва
тельного полета над осажденным Адрианополем.

2106. Табурно И. П. О сербских битвах: (Впечатления очевидца войны сербов 
с турками 1912 г.).—Спб.: Тип. т-ва Суворина «Новое время», 1913.—144 с.

Об авторе см. N° 1799.
Сент.— окт. 1912. Состояние сербской и турецкой армий. Военные дейст

вия. Медицинская помощь в сербской армии. Русский госпиталь в Белграде. 
Вел. кн. Елена Петровна. Русский генеральный консул в Скопле А. Д. Кал
мыков.

2107. Чинтулов И. Воспоминания добровольца.— ВС, 1913, N° 5, с. 161— 
180; N° 7, с. 123—134; N° 8, с. 131—142; N° 9, с. 123—130, карты.

Автор — подпоручик русской армии.
5 окт.— 8 нояб. 1912. Главный штаб болгарской армии в Старой Загоре. 

Участие автора в боевых действиях в составе 5-й батареи 2-го скорострельного 
артиллерийского полка 3-й армии. Сражения у Кирк-Килиссе, Люле-Бургаса, 
Турк-Бея, Ахмет-Бея и Чаталджи. Боеспособность болгарской армии.

Первая мировая война 1914—1918 гг.
См. также № 634, 726, 900, 926, 934, 939, 1050, 1101, 1338, 1349-11350, 1352,

1056
2108. Багалей Д . И. Исторический день 26-го июля 1914 г.: (Впечатления 

участника и очевидца).— М.: Тип. т-ва Сытина, 1914.— 31 с.
Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932), историк, профессор Харьков

ского университета, член Государственного совета (1914).
Прием Николаем II членов Государственной думы и Государственного со

вета в связи с объявлением Германией войны России. Заседания Государст
венной думы и Государственного совета. Выступления П. Л. Барка, 
М. В. Родзянко, С. Д. Сазонова и др.

2109. Бенеманский М. И. Переживание военного времени в Казанской ду
ховной семинарии.— Казань: Тип. Центральная, 1915.— 13 с.

Бенеманский Михаил Ильич (р. 1877), священник.
1914. Жизнь и быт семинарии во время войны. Посещение воспитанника

ми лазаретов. Участие в патриотических манифестациях. Устройство вечеров 
в семинарии в пользу раненых.

2110. Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам: Воспоминания/(Лит. запись 
И. Кремлева).— М.: Воениздат, 1964.— 360 с., 1 л. портр.— (Воен. мемуары).

Др. публ. — М., 1957; М., 1958; Ташкент, 1958; Звезда, 1956, № 9—11; 
1957, N° 1—4.

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870—1956), генерал-лейтенант, впо
следствии советский военный деятель.

1914—1919. Служба в 176-м Переволоченском полку. Начало войны. На
значение генерал-квартирмейстером 3-й армии (Юго-Западный фронт). Гене
ралы М. В. Алексеев, В. М. Драгомиров, А. И. Деникин, Н. Н. Духонин, 
Д. Р. Радко-Дмитриев. Львовская операция 1914 г. Боеспособность русской 
конницы. Состояние тыловых служб. Гибель летчика П. Н. Нестерова. Перевод 
автора в штаб Северо-Западного фронта. Главнокомандующий фронтом 
Н. В. Рузский. Офицеры штаба. Бои за Варшаву (1914). Поездка в Ставку. 
Вел. кн. Николай Николаевич. Лодзинская операция. Роль русской разведки 
и контрразведки в войне. Дело военного чиновника Крылова. Разоблачение 
полковника С. Мясоедова. Военный министр В. А. Сухомлинов. Главнокоман
дующий 6-й армией генерал Н. Ф. Фан-дер-Флит. Назначение автора началь
ником штаба Северного фронта (март 1915 г.). Шпионская деятельность тор

334



гового дома «Братья Шпан», компании «Зингер» и др. Вредительство на воен
ных заводах. Отставка П. А. Плеве. Назначение А. Н. Куропаткина (февр. 
1916 г.) главнокомандующим Северного фронта. Министр внутренних дел
А. Д. Протопопов. Встреча автора с Г. Е. Распутиным. Распутин и импера
торская семья. Арест А. И. Манасевича-Мануйлова. Аудиенция у Николая II 
и Александры Федоровны. Беседа с вел. кн. Андреем Владимировичем. Отре
чение императора от престола. Дальнейший ход военных действий.

2111(1). Брусилов А. А. Мои воспоминания/[Предисл. и примеч. ред.].— 
Посмерт. изд.— М.: Госиздат, 1929.— 250 с., портр., 6 л. схем.— Прил.: По по
воду статьи «Опасное открытие» (№ 4 журн. «Война и мир» за 1922 г.); Де
никин (По поводу «Очерков русской смуты»).

Др. публ.— 2-е изд. М., 1941.
Др. публ. (отрывок).— ВиР, 1927, № 4—5 (под загл.: Прорыв австро-гер

манского фронта в 1916 году).
2111(2). Брусилов А. А. Мои воспоминания/[Предисл. ген.-майора М. Га

лактионова].— 3-е изд., [доп.].— [М.]: Воениздат, 1943. — 264 с., портр., схе
мы.—Прил: Подготовка Брусиловского прорыва; Из приказов А. А. Брусилова.

Др. публ. — 4-е изд. [М.], 1946.
2111(3). Брусилов А. А. Мои воспоминания/[Предисл. В. В. Мавроди- 

на].— [5-е изд.].— М.: Воениздат, 1963.— 288 с., портр., схемы.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926), генерал от кавалерии, коман

дующий 8-й армией (1914—1916), главнокомандующий Юго-Западным фрон
том (с 1916 г.), впоследствии советский военный деятель.

1850-е гг.— 1917. Детство. Воспитание в Пажеском корпусе. Участие в рус
ско-турецкой войне 1877—1878 гг. Служба в Офицерской кавалерийской шко
ле в Петербурге, в Варшавском и Киевском военных округах. События личной 
жизни. Антирусские настроения в германском обществе накануне войны. Со
стояние русской армии накануне мировой войны. Подготовка офицеров. Боевые 
действия 8-й армии с начала войны до марта 1916 г. Снабжение русских войск. 
Состояние санитарного дела. Назначение главнокомандующим армиями Юго- 
Западного фронта. Военное совещание в Ставке 1(14) апр. 1916 г. Подготовка 
и проведение наступления войск Юго-Западного фронта летом 1916 г. Дейст
вия Ставки. Военно-политические последствия операции. Аудиенция у Алек
сандры Федоровны. Вел. кн. Николай Николаевич. Николай II. Г. Е. Распутин 
и его влияние на императорскую семью. Политическая обстановка в стране. Со
вещание военных руководителей в Ставке 17—18(30—31) дек. 1916 г. Отре
чение Николая II от престола. Дальнейший ход военных действий. Генералы 
М. В. Алексеев, А. И. Деникин, В. М. Драгомиров, Н. И. Иванов, А. М. Кале
дин, Л. Г. Корнилов, П. А. Лечицкий, П. Н. Ломновский, Д. Р. Радко-Дмит- 
риев, Н. В. Рузский, А. Н. Селиванов и др. В тексте — записки, официальные 
телеграммы, схемы военных операций.

2112. Верховский А. И. На трудном перевале/Предисл. Е. Н. Городецкого. 
Примеч. С. С. Хесина.— М.: Воениздат, 1959.— 448 с., 1 л. портр.— (Воен. ме
муары).— Библиогр. справка: с. 429—430.

Верховский Александр Иванович (1886—1941), подполковник (1914), гене
рал-майор (1917), впоследствии советский военный деятель.

1914—1936. Служба в штабе 3-й Финляндской стрелковой бригады. Боевые 
действия бригады в Восточной Пруссии (1914). Деятельность русской торгово- 
промышленной буржуазии по снабжению армии. Знакомство с А. И. Гучковым. 
Перевод в оперативный отдел штаба 9-й армии. Военные действия в Галиции 
(1915). Перемещения в верховном командовании. Назначение автора в штаб 
десантного отряда Черноморского флота (март 1916 г.). Гибель госпитального 
судна «Портюгаль». Адмиралы М. И. Каськов, А. В. Колчак, А. А. Эбергард. 
Операция по захвату Трапезунда. Назначение советником к представителю 
русского командования в Румынии генералу М. А. Беляеву. Положение на Ру
мынском фронте. Служба начальником штаба Черноморской дивизии. Аудиен
ция у Николая II в Ставке. Обстановка в Петрограде в конце 1916 г. Планы 
дворцового переворота. Революционное и антивоенное движение в армии. Ге
нералы М. В. Алексеев, В. Е. Борисов, Н. Н. Головин, П. П. Жилинский, 
Н. И. Иванов, Л. Г. Корнилов, А. М. Крымов, П. А. Лечицкий. Дальнейший ход
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военных действий. В тексте — рассказ капитана К. И. Рябцева о гибели 
генерала 2-й армии А. В. Самсонова.

2113. Дубенский Д. Н. Воспоминания: (К 23-му авг. 1916 г.).— ЛетВ, 
1916/1917, № 106, с. 1690—1692, ил.— В конце текста: Д. Д.

Дубенский Дмитрий Николаевич (р. 1858), генерал-майор.
Авг. 1915 — 22 авг. (4 сент.) 1916. Приезд автора в Могилев. Деятельность 

Николая II в Ставке. Смотр 1-го Сибирского корпуса (6(19) февр. 1916 г.).
2114. Зезюлинский Н. Ф. Записки военного корреспондента.— Знамя, 1940, 

№ 4/5, с. 59—120. — В конце текста: Каржанский Н.
Зезюлинский (псевд. Н. Каржанский) Николай Федорович (1879—1959), 

писатель, журналист.
1914—1917. Возвращение в Россию из Франции. Москва. Вести о событиях 

на фронте. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич и его 
отношение к печати. А. С. Серафимович как военный корреспондент. Поездки 
автора на фронт в качестве брата милосердия при 197-м санитарном поезде 
(Брест-Литовск, Беловежская пуща, Сарны — Лунинец, Рига—Двинск). На
чальник поезда С. В. Ковалевская. Беженцы из Царства Польского и Белорус
сии. Настроения солдатских масс осенью 1915 г. Дезертирство. Перемены в 
Верховном главнокомандовании. Направление автора в Ставку в качестве 
корреспондента. Начальник бюро печати А. А. Носков. Его помощник 
М. К. Лемке. Условия работы военных корреспондентов. Военная цензура. По
ездка в штаб Юго-Западного фронта. Беседы с генералом А. А. Брусиловым. 
Корреспондент «Русского слова» М. С. Лембич. Положение в Ставке в 1916 г. 
Генералы М. В. Алексеев, В. Е. Борисов, К. И. Величко, Н. Н. Духонин, 
П. К. Кондзеровский, Л. Г. Корнилов, А. Н. Куропаткин, М. С. Пустовойтенко, 
Д. Р. Радко-Дмитриев, А. А. Рейнбот, С. И. Ронжин, Д. Г. Щербачев. Адмирал 
А. В. Колчак. Полковники Р. К. Бангерский, П. Л. Ассанович, А. И. Верхов
ский. В тексте — выдержки из корреспонденций и официальных документов.

2115. Каррик В. Война и революция: Записки 1914—1917 гг.— ГМ, 1918, 
№ 4 /6 , с. 5—47; 1918, № 7/9, с. 26—76.

Автор — предположительно, Каррик Валерий Вильямович, художник.
23 июня (6 июля) 1914 — 23 марта (5 апр.) 1917. Личные впечатления, 

слухи. Петербург и Москва в годы войны. Мобилизация. Внутреннее положе
ние в стране. Вести с фронта. Общественное мнение о действиях правящих 
кругов. Снабжение русской армии. Дело С. Мясоедова и В. А. Сухомлинова. 
Сдача Ковны. Дело коменданта крепости генерала В. Н. Григорьева. Переме
ны в Верховном главнокомандовании осенью 1915 г. Г. Е. Распутин и его 
влияние на императорскую семью. Политическая карьера А. Д. Протопопова. 
Планы дворцового переворота. Антивоенные и революционные выступления на
родных масс.

2116. Лемке М. К. 250 дней в царской ставке (25 сент. 1915 — 2 июля 
1916)/Предисл. авт.— Пг.: Госиздат, 1920.— XVIII, 859 с.— Имен, указ.: 
с. 843—859.

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), штабс-капитан, сотрудник 
Бюро печати при штабе Верховного главнокомандующего, историк.

Воспоминания и дневниковые записи. Объявление войны. Международная 
обстановка. Зачисление автора в 312-ю пешую Петроградскую ополченскую 
дружину. Состояние ополченских частей. Формирование 436-го пехотного Ново
ладожского полка. Назначение начальником учебной полковой команды. Пере
вод в Ставку. Текущие события. Николай II как Верховный главнокоманду
ющий. Вел. кн. Николай Николаевич, причины его отставки. Начальник штаба 
Ставки генерал М. В. Алексеев. Генерал-квартирмейстер М. С. Пустовойтенко. 
Главнокомандующие фронтами генералы А. А. Брусилов, Н. И. Иванов, 
А. Н. Куропаткин, П. А. Плеве, Н. В. Рузский, А. Е. Эверт. Рассказ полковни
ка М. В. Терехова об обстоятельствах гибели генерала А. В. Самсонова и об 
организации разведки при штабах армии. Состояние авиации, кавалерии и тя
желой артиллерии русской армии. Снабжение армии продовольствием. Дезор
ганизация в ведомстве путей сообщения. Злоупотребления на фронте и в тылу. 
Взаимоотношения России с Францией и Румынией. Миссия П. Думера. Фор
мирование пехотных полков для отправления во Францию. Внутренняя поли-
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гика русского правительства. Русская контрразведка. Дело полковника С. Мя- 
соедова, военного министра В. А. Сухомлинова, коменданта Ковенской крепо
сти генерала В. Н. Григорьева. Г. Е. Распутин. Авантюрная попытка убрать 
Распутина. «Дело» Б. М. Ржевского — А. С. Симановича — С. П. Белецкого — 
А. Н. Хвостова. Изменения в командном составе армий и в Военном министер
стве. Сотрудники Бюро печати генерал А. А. Носков и полковник П. Л. Асса- 
нович. Отношение Генерального штаба к военным корреспондентам. Условия 
их работы в Ставке. Военная цензура. Агентство «Нордзюд». Слежка за ав
тором. Перевод его в Петроградское отделение генерал-квартирмейстера Гене
рального штаба. Генералы В. М. Безобразов, М. А. Беляев, М. Д. Бонч-Бруе
вич, В. Е. Борисов, В. Н. Воейков, Ю. Н. Данилов, П. П. Жилинский, 
М. Ф. Квецинский, В. Н. Клембовский, П. К. Кондзеровский, П. А. Плеве, 
П. К. Ренненкампф, С. А. Ронжин, Д. Г. Щербачев, Д. С. Шуваев, Н. Н. Януш
кевич и др. Адмиралы М. М. Веселкин, Д. В. Ненюков, А. С. Русин. Министры 
П. Л. Барк, И. К. Григорьев, А. Н. Наумов, А. А. Поливанов, С. В. Рухлов, 
С. Д. Сазонов, А. Ф. Трепов, Б. В. Штюрмер. В тексте — приказы, официаль
ные телеграммы, сводки, корреспонденция и другие документы.

2117. Николай II, имп. В первые дни мировой войны/Предисл. Д. Заслав
ского; Подгот. к печати А. А. Сергеев.— КА, 1934, т. 3, с. 130—138.— Перед 
загл.: Романов Н. А.

Об авторе см. № 952—966.
1(14) июля — 31 июля (13 авг.) 1914. Дневниковые записи. Встреча прези

дента Франции Р. Пуанкаре. Беседы с ним в Петергофе. Смотр войск в Крас
ном Селе. Известие об австрийском ультиматуме Сербии. Принятие докладов 
от И. Л. Горемыкина, С. Д. Сазонова, В. А. Сухомлинова, Н. Н. Янушкевича. 
Назначение вел. кн. Николая Николаевича Верховным главнокомандующим. 
Объявление Германией войны России. Подписание манифеста об объявлении 
войны. Объявление войны Австрии. Семейные дела и развлечения.

2118. Николай Михайлович, вел. кн. Записки.— КА, 1931, т. 4/5, с. 140—183; 
т. 6, с. 92—111.

Об авторе см. № 397.
Февр. 1914 — март 1917. Посещение автором Николая II и императрицы. 

Пребывание на Юго-Западном фронте в 1914 г. Организация санитарной 
службы. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич. Гене
ралы М. В. Алексеев, Н. И. Иванов, Н. В. Рузский, А. Е. Эверт, Н. Н. Янушке
вич и др. А. А. Поливанов во главе Военного министерства. Убийство Г. Е. Рас
путина (со слов Ф. Ф. Юсупова). Ссылка автора из Петербурга в имение Гру- 
шевку Херсонской губернии и уезда. Характеристика лиц, окружавших импе
раторскую фамилию. Их поведение в дни Февральской революции.

2119. Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства: 
13 июня 1915— 13 марта 1916 года.— В кн.: Поливанов А. А. Из дневников и 
воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907— 
1916 г. М., 1924, т. 1, с. 117—239.

Об авторе см. № 1348.
Назначение автора военным министром. Приезд Совета министров в Став

ку верховного главнокомандования. Вел. кн. Николай Николаевич. Перемеще
ния в военном ведомстве. Снабжение армии и пополнение ее личного состава. 
Помощники военного министра генералы М. А. Беляев и А. С. Лукомский. Осо
бое совещание по обороне. Военно-промышленные комитеты. Доклады автора 
Николаю II. Известия с фронтов. Причины военных неудач. Беженцы. Эва
куация промышленных предприятий из Прибалтики. Принц А. П. Ольденбург
ский во главе военно-санитарного дела. Политическое положение в стране. 
Образование «Прогрессивного блока» в Думе. Его программа. Проект созда
ния правительства во главе с автором. Принятие Николаем II верховного 
главнокомандования. Перемещения в высшем армейском командовании. Госу
дарственные, военные и политические деятели: М. В. Алексеев, И. Л. Горемы
кин, А. И. Гучков, А. В. Кривошеин, П. К. Ренненкампф, М. В. Родзянко. 
В тексте — письма, стенограммы речей, официальные документы.

2120. Рид Д. Вдоль фронта =  (The war in eastern Europe)/Пер. с англ. 
Н. В. Саблина и В. Ф. Корш; Предисл. А. Старчакова.— М.; Л.: Земля и Фаб-
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рика, 1928.— 326 с.— Пер. по изд.: Reed J. The war in eastern Europe/Pictured 
by R. Boardman. — New York: C. Scribner’s sons, 1916.

О России: с. 113—236.
Рид Джон (1887—1920), военный корреспондент, писатель, деятель амери

канского рабочего движения.
Май — сент. 1915. Поездка по Галиции. Спутник автора художник Р. Борд- 

ман. Приезд в расположение 3-й армии Юго-Западного фронта после отступ
ления русских войск за Прут. Комендант местечка Новоселицы капитан
В. К. Маджи. Посещение Залещиков, Тарнополя, Львова, Холма. Быт и нравы 
местного населения. Пленные австрийцы. Генерал П. А. Лечицкий. Пребывание 
в штабе главнокомандующего войсками Юго-Западного фронта генерала 
Н. И. Иванова. Арест в Холме по подозрению в шпионаже. Освобождение. Отъ
езд в Петроград. Политическая обстановка в России. Состояние железных до
рог. Русская бюрократия. Взяточничество. Коммерческая зависимость России 
от Германии. Г. Е. Распутин. Деятельность Земского союза. Забастовки в Пет
рограде в сентябре 1915 г.

2121. Самойло А. А. В старой России.— В кн.: Самойло А. А. Две жизни: 
Воспоминания ген.-лейт. в отставке. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1963, с. 1—202.

Др. публ.— М., 1958.
Самойло Александр Александрович (1869—1963), генерал-майор, впослед

ствии советский военачальник.
1870-е гг.— 1917. Детство. Алексеевское военное училище. Жизнь 

в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку (1892—1895). Академия Ге
нерального штаба. Заграничные командировки. Служба в Киевском военном 
округе и в разведывательном отделении Главного управления Генерального 
штаба. Сослуживцы: Ю. Н. Данилов, М. И. Драгомиров, Н. Н. Духонин, 
Е. П. Карцев, П. С. Кублицкий, А. С. Лукомский, Н. В. Рузский, В. Е. Скалой, 
В. А. Сухомлинов. Международное положение накануне мировой войны. На
значение автора в Ставку Верховного главнокомандующего. Вел. кн. Николай 
Николаевич. Генералы М. В. Алексеев, Н. Н. Янушкевич. Перевод в штаб За
падного фронта на должность генерал-квартирмейстера. Офицеры штаба 
П. П. Лебедев, Б. М. Шапошников. Наступательные операции весной 1916 г. 
на Западном фронте под общим командованием А. Е. Эверта. Настроения в ар
мии и в обществе в конце 1916 г.

2122. Шапошников Б. М. Воспоминания.— В кн.: Шапошников Б. М. Вос
поминания: Воен.-науч. тр. М., 1974, с. 3—383, ил.

Др. публ.— Изд. 2-е. М., 1982.
Др. публ. (в отрывках).— ВоенИЖ, 1966, № 6—9, 12; 1967, № 1, 3, 6 (под 

загл.: Пройденный путь (1882—1915)).
Шапошников Борис Михайлович (1882—1945), капитан, впоследствии со

ветский военный деятель.
1880-е гг.— янв. 1915. Детство. Учение в Красноуфимском промышленном 

и Пермском реальном училищах (1893—1900). Алексеевское военное училище 
(1901—1903). Производство в офицеры. Назначение в 1-й стрелковый Турке
станский батальон. Академия Генерального штаба (1907—1910). Цензовое ко
мандование ротой в 1-м стрелковом Туркестанском полку. Перевод в Генераль
ный штаб с назначением старшим адъютантом 14-й кавалерийской дивизии в 
Ченстохов (Царство Польское). Офицеры Генерального штаба Варшавского 
военного округа. Учения Ченстоховского гарнизона вблизи прусской границы. 
Люблинские маневры. Поверочные мобилизации кавалерийских частей. Начало 
войны. Мобилизация и передвижение войск Варшавского военного округа. Бо
евые действия на фронте 14-й кавалерийской дивизии. Командный состав. Га
лицийская битва 18(31) авг.— 21 сент. (4 окт.) 1914 г. Кавалерийская завеса 
на левом берегу Вислы осенью 1914 г. Эпизоды боевых действий отдельной ка
валерийской группы в Варшавско-Ивангородской операции 1(14) окт.—29 окт. 
(И нояб.) 1914 г. Лодзинская операция (ноябрь 1914 г.) и боевые действия на 
левом берегу Вислы до конца 1914 г.
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См. также № 1609—1610, 1614, 1616
2123. Берти Ф. Л. За кулисами Антанты: Дневник брит, посла в Париже. 

3914—1919/Пер. и примеч. Е. С. Берловича; Предисл. Д. Заславского.— М.; Л.: 
Госиздат, 1927.— 232 с.— Пер. по изд.: Bertie F. The diary of Lord Bertie of

Thame. Vol. 1—2.— L., 1924.
О России: с. 20, 24, 28, 30, 36—38, 40—42, 51, 52, 56, 58—63, 65, 68—71, 

85, 86, 88, 92, 97—99, 108—110, 117, 120, 122, 126, 132—135.
Берти Фрэнсис Левесон (1844—1919).
Июль 1914—1919. Взаимоотношения России и союзников. Русские дипло

маты в Париже. А. П. Извольский, М. М. Севастопуло. Политика России в 
Царстве Польском. Русско-болгарские, русско-румынские отношения. Воен
ные действия на Восточном фронте. Состояние и снабжение русских войск. 
Известия о политических событиях в России, настроениях русского общества.

2124. Боткин С. Д. Три последних дня пребывания императорского по
сольства в Берлине. — ИМИД, 1916, кн. 1, с. 68—74.

Боткин Сергей Дмитриевич, статский советник, первый секретарь русского 
посольства в Берлине.

18(31) июля — 21 июля (3 авг.) 1914. Отношения официальных лиц и на
селения Берлина к членам русского посольства. Отъезд русских дипломатов 
из Берлина.

2125. Любимов Л. Д. «Машина катится...»: К 50-летию первой мировой 
войны. — Простор, 1964, № 10, с. 76—79.

Об авторе см. № 722.
Лето 1914—1921. Курортная жизнь в Крейцнахе (Германия). Известие 

•об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. Переезд автора во Францию в 
Довиль. Русский посол во Франции А. П. Извольский. Министр иностранных 
дел С. Д. Сазонов.

2126. Милюков П. Н. Дневник/С предисл. Я. А. Берзина «По поводу днев
ника Милюкова»; Текст дневника и примеч. подгот. Н. А. Лапиным под ред. 
Я. А. Берзина. — КА, 1932, т. 5/6, с. 3—48.

Об авторе см. № 1061.
16(29) апр. — 3(16) мая 1916. Поездка за границу в составе делегации 

Государственной думы и Государственного совета. Беседа с членом делегации
С. И. Велепольским о польском вопросе. Стокгольм. Посланник России в Шве
ции А. В. Неклюдов. Отношение шведского общества к России, финляндский 
вопрос. Христиания. Обед у русского посланника К. Н. Гулькевича. Лондон. 
Официальные торжества. Встречи и беседы с государственными деятелями Ве
ликобритании и других стран. Беседа с Э. Греем о возможных последствиях 
войны. В тексте — «Состав делегации Государственной Думы и Государствен
ного Совета заграницу в 1916 г.».

2127. Пуанкаре Р. На службе Франции: Воспоминания за 9 лет/Пер. с фр. 
Ф. Капелюша. Т. 1—2. — М.: Соцэкгиз, 1936. — Пер. по изд.: Poincare R. Au 
service de la France. P. 1 — 10. — P., 1931 — 1934.

T. 1. 527 c.
T. 2. 427 c.
О России: т. 1, с. 14, 15, 24, 41, 45, 46, 56, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 78, 83, 

101, 121, 122, 126, 147, 150, 154, 155, 159, 162, 166, 167, 169, 170, 199, 200, 208, 
211, 305, 314, 315, 327, 340—345, 357, 378, 399, 405, 407, 408, 411, 420, 429,
431, 453, 459, 465, 468, 474, 482; т. 2, с. 10, И, 20, 30, 31, 33, 34, 38, 44, 45,
48, 49, 50, 52, 53, 62—65, 67, 69, 80, 85, 91—93, 100, 117, 122, 124, 140, 145,
146, 152, 155, 161, 164, 171, 180, 182, 189, 193, 194, 196—198, 215, 216, 235,
236, 250, 251, 282, 313, 328, 335, 341, 342, 344, 345, 354, 355, 358, 367, 371, 
372, 379, 380, 383, 396, 398.

Пуанкаре Раймон (1860—1934), президент Французской Республики.
1914 — сент. 1916. Подневные записи. Взаимоотношения России с держа

вами Антанты. Дипломатическая борьба за привлечение новых союзников. 
Положение на Восточном фронте. Состояние русской армии, ее высшее коман-
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дованне. Политическая ситуация в России. Визиты русского министра финан
сов П. Л. Барка в Париж. Миссия П. Думера в Россию! Межсоюзническое 
военное совещание в Шантильи (март 1916 г.). Русские бригады во Франции 
(лагерь Майи). Министр иностранных дел С. Д. Сазонов. Русский посол 
в Париже А. П. Извольский. В тексте — официальные телеграммы, сообще
ния французского посла М. Палеолога.

2128. Пурталес Ф. Между миром и войной: Мои последние переговоры в 
Петербурге в 1914 г./Пер. с нем. М. Алексеева; Предисл. В. Кряжина. — М.; 
Пг.: Госиздат, 1923. — 80 с., факс. — (Б-ка соврем, мемуаров). — Пер. по изд.: 
Pourtales F. Am Scheidewege zwischen Krieg und Frieden: Meine letzten Ver- 
handlungen in Petersburg. Ende Juli 1914. — B., 1922.

Пурталес Фридрих (1853—1928), граф, германский дипломат, посол в 
России (1907—1914).

21 июля (3 авг.) —2(15) авг. 1914. Русско-германские отношения накану
не войны. Переговоры автора с министром иностранных дел С. Д. Сазоно
вым. Позиция русского правительства, Германии и Австро-Венгрии по отно
шению к войне. Вопрос о проведении мобилизации. Обмен телеграммами 
между Николаем II и Вильгельмом И. Аудиенция у Николая II в Петергофе 
после мобилизации русской армии. Русские государственные деятели: 
А. В. Кривошеин, В. Б. Фредерикс. Генерал Н. Н. Янушкевич. Настроения 
петербургского общества. Иностранные дипломаты: Д. Бьюкенен, М. Палео
лог, Сапари, генерал-лейтенант, граф Дона Шлобитн (фон Хилиус), майор 
фон Эггелинг. Объявление Германией войны России.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Северо-Западный, Северный и Западный фронты
См. также № 2164—2165, 2171, 2177, 2184, 2201, 2202, 2203, 2208—2211/ 

2232, 2234, 2235, 2242, 2244

2129. Абрамов В. Л. На ратных дорогах. — М.: Воениздат, 1962. — 
240 с., 1 л. портр. — (Воен. мемуары).

Абрамов Василий Леонтьевич, подпоручик, командир полковой команды 
разведчиков.

1890-е гг.— 1943. Детство в крестьянской семье. Учение в уездном учи
лище и Петрозаводской учительской семинарии (1907—1914). Зачисление доб
ровольцем в 5-й запасной полк 67-й пехотной дивизии. Участие в Лодзинской 
операции 1914 г. Зимние бои в районе Болнмова-Боржимова и Воли Шидлов- 
ской. Болезнь автора. Петергофская школа прапорщиков. Назначение в 334-й 
пехотный Ирбитский полк. Встреча императорского поезда в Минске (зима 
1915 г.). Окопная жизнь под Сморгонью (зима 1915—1916 г.). Недостаток сна
рядов в русской армии. Газовые атаки немцев. Бой у Заложцев (1916 г.). 
Перевод дивизии на Румынский фронт (нояб. 1916 г.). Известие о Февральской 
революции и отречении Николая II от престола. Дальнейший ход военных дей
ствий.

2130. Аккерман П. А. [Дневник]: Месяц в штабе армии. В штабе диви
зии.— ГМ, 1917, №9/10, с. 307—349; № 11/12, с. 298-340; 1918, №4/6, 
с. 311-329; № 7/9, с. 237-266.

Аккерман Петр Александрович, офицер, перед войной прокурор Виленского 
окружного суда.

14(27) авг. 1914—11(24) дек. 1916. Мобилизация и передвижение войск 
Виленского округа. Зачисление автора во 2-й лейб-уланский Курляндский 
полк. Перевод в штаб 1-й армии генерала П. К. Ренненкампфа. Офицеры шта
ба. Военные действия 1-й армии в Восточной Пруссии в 1914 г. Поражение 
2-й армии генерала А. В. Самсонова. Впечатления от посещения Вержболова, 
Эйдкунена, Инстербурга. Отношение местного населения к войне. Обстановка 
на Юго-Западном фронте. Служба в штабе 3-й кавалерийской дивизии в ка
честве ординарца генерала Е. А. Леонтовича. Боевые действия 10-й и 11-й



армий в Восточной Пруссии в 1915 г. Осада и взятие немцами Ковны (авг. 
1915 г.). Комендант Ковенской крепости генерал В. Н. Григорьев. Положение 
в Вильне (1915). Деятельность этапных комендантов в тылу. Образование 
при частях военно-полевых судов. Назначение автора на должность делопро
изводителя суда. Критика деятельности начальников штабов армий. Роль раз
ведки.

2131. Бояков-Анжерский И. Записки полкового телефониста. — СибО, 1931, 
№ 1, с. 3—19. — В конце текста: Анжерка.

Автор — рабочий-горняк, в годы войны старший телефонист 27-го Сибир
ского стрелкового полка.

1914—1915. Боевые действия в Восточной Пруссии и Царстве Польском. 
Дезорганизация в русских войсках. Положение солдат. Взаимоотношения с 
офицерами.

2132. Герасимов М. Н. Пробуждение/Предисл. В. Поликарпова. — М.: 
Воениздат, 1965. — 270 с., 1 л. портр.— (Воен. мемуары).

Др. публ. (в отрывках). — ВоенИЖ, 1964, № 6 (под загл.: Прапорщики 
приезжают в полк); 1964, № 7 (под загл.: Будни полковой разведки).

Герасимов Михаил Никанорович (1894—1962), прапорщик, позднее штабс- 
капитан, помощник начальника команды пеших разведчиков, затем командир 
роты в 708-м Россиенском и 80-м Кабардинском полках, впоследствии совет
ский военный деятель.

Июль (авг.) 1914 — февр. 1918. Довоенная жизнь в Иваново-Вознесенске. 
Начало войны и мобилизация. Призыв автора в армию (1915). Направление 
рядовым в Гродненскую крепостную артиллерию. Перевод в Новогеоргиевскую 
крепость. Команда вольноопределяющихся. 3-я Московская школа прапорщи
ков. Преподаватели. Учебная программа. Ходынские лагеря. Производство в 
офицеры (нояб. 1915 г.). Назначение в 4-й Неманский пограничный пеший 
полк. Командный и рядовой состав полка. Быт офицеров. Недовольство сол
дат затянувшейся войной. Случаи братания на фронте. Штабс-ротмистр 
Н. П. Муровцев. Будни’полковой разведки. Июньское наступление 1916 г. в 
районе Барановичей. Перевод дивизии на Юго-Западный фронт (сент. 1916г.). 
Бои на реке Стоход. Известие об отречении Николая II от престола. Дальней
ший ход военных действий.

2133. Докучаев П. А. Из дневника полкового священника: От Джаркента 
до Ташкента. — ВВМД, 1915, № 17, с. 528—533; Праздничные дни на пере
довых позициях. — ВВМД, 1915, N° 24, с. 746—751.

Докучаев Петр А., полковой священник.
18(31) июля 1914 — март 1915. Начало войны и мобилизация в Джар- 

кенте. Выступление 21-го стрелкового Туркестанского полка в Ташкент. Ха
рактер местности. Трудности походной жизни. Верный. Пишпек. Чимкент. При
бытие полка на передовые позиции в Ломжинскую губернию. Повседневная 
деятельность полкового священника. Празднование Рождества и Пасхи на 
позициях.

2134. Записки беженца. — Пг.: Тип. Суворина, 1916. — 31 с.
Автор — очевидец событий.
Авг. 1914 — окт. 1915. Жизнь беженцев в имении Глубокое (Дисненский 

уезд Виленская губерния). Эвакуация губернских учреждений из Вильны 
(авг. 1914 г.). Взятие немцами Свенцян. Эвакуация населения из Глубокого 
(сент. 1914 г.) в Петроград. Посещение автором имения в октябре 1915 г.

2135. Калинин С. А. Размышления о минувшем/(Лит. запись Н. В. Бакае
ва ).— М.: Воениздат, 1963. — 221 с., ил., 1 л. портр.— (Воен. мемуары).

Калинин Степан Андрианович (р. 1890), унтер-офицер, впоследствии со
ветский военачальник.

1890-е гг.— 1944. Детство в рабочей семье. Работа на текстильной фабри
ке Бордыгина в Егорьевске. 'Участие в забастовках. Солдатская служба. Об
становка на Западном фронте в 1915 г. Ранение в бою на реке Равке. Лечение 
в госпитале. Возвращение на фронт в 220-й Скопинскнй полк. Настроение сол
датских масс. Участие в боях в районе Барановичей в марте 1916 г. Конту
зия. Лечение в Брянском госпитале. Известие об отречении Николая II.
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2136. Козельский О. Записки батарейного командира: Сост. по письмам, 
заметкам и рассказам участника войны.— Пг.: Тип. Суворина, 1915*—1916.

Вып. I. 1915. 97 с.
Вып. 2. 1916. 77 с.
Составитель — сотрудник журнала «Голос Руси».
22 авг. (4 сент.) 1914 — 21 дек. 1914 (3 янв. 1915). В форме ежедневных 

записей. Вильна и Варшава в дни войны. Фронтовые будни. Бои у деревни 
Броды, в Серских лесах, на Немане, под Варшавой и Лодзью. Ранение авто
ра и лечение в Варшавском госпитале.

2137. Кривцов Е. В архив войны: (Зап. участника). — ВС, 1915, N° 12, 
с. 129-140; 1916, N° 1, с. 57—68; N° 2, с. 117—122.

Автор — штаб-офицер военно-цензурного отделения штаба 10-й армии.
Авг. 1914—1915. Отъезд из Петрограда на Северо-Западный фронт. Штаб 

10-й армии. Военная цензура. Посещение передовых позиций. Жизнь в Су- 
валках.

2138. Левенец Г. В. Разведка в тылу. — ВС, 1917, № 4, с. 25—32, карта.
Левенец Георгий Владимирович (погиб в 1917 г.), подполковник, коман

дир эскадрона Николаевского кавалерийского училища.
7—8(20—21) авг. 1914. Бой под Гумбиненом в Восточной Пруссии. Раз

ведка в немецком тылу.
2139. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг./Пер. с 

5-го нем. изд. под ред! [и с предисл.] А. Свечина. Т. 1— 2 .— М.: Высш. 
воен. ред. сов. Гос. изд.. 1923—1924. — Пер. по изд.: Ludendorff Е. Meine Krie- 
gserin пеги п gen 1914—1918.—В., 1919.

Т. 1. 1923. 324 с., 9 л. карт.
Т. 2. 1924. 316 с., 2 л. карт.
О России: т. 1, с. 40, 41, 50, 54—62, 65, 66, 68, 71—79, 84, 86—93, 98—100, 

103-106, 109—111, 115—122, 125—138, 144—166, 169—172, 179—183,
186-190; т. 2, с. 25—30, 57—60, 63—64, 68, 86—91, 109.

Людендорф Эрих (1865—1937), немецкий генерал; в период первой миро
вой войны начальник штаба 8-й армии, а затем Восточного фронта, с августа 
1916 по октябрь 1918 г. — генерал-квартирмейстер верховного командования.

1914—1918. Разгром армии А. В. Самсонова в августе 1914 г. Армия 
П. К. Ренненкампфа в Восточной Пруссии (1914). Зимнее сражение в Мазу
рии в феврале — марте 1945 г. Вторжение немцев в Литву и Курляндию, 
взятие крепостей Новогеоргиевска и Ковны (авг. 1915 г.). Установление новых 
административных порядков на оккупированной территории. Атаки русских 
у озер Нарочь и Дрисвяты в марте 1916 г. Военные действия на Юго-Запад
ном фронте: у Луцка и на Днестре в июне — июле 1916 г., у реки Стоход в 
июле — августе 1916 г. Дальнейший ход военных действий.

2140. На развалинах Калиша: (Зап. очевидца). — Пг.: Изд. т-ва «Союз»,
1915. — 56 с. — В конце текста: С. Г.

Автор — актриса.
17(30) июля—18 сент. (1 окт.) 1914. Взятие Калиша немцами. Комендант 

города майор Прейскер. Массовые расстрелы местных жителей. Пожары. Гра
бежи. Сожжение еврейской семьи. Бегство автора в Варшаву.

2141. 15-е августа 1914 г.: (Впечатления моего первого боевого дня).— 
Разведчик, 1915, № 1291, с. 498—501; N° 1292; с. 515—516. В конце текста: 
Пав.

Автор — пехотный офицер.
Бой у деревни Салюскен (Восточная Пруссия). Ранение автора.
2142. Рассказы героев казаков. — Пг.: Тип. Курочкина, 1914. — 14 с.
Авторы: Алубаев Денис, казак Войска Донского, станицы Богоявленской,

хутора Кастыркина; Батарее Ефим Елисеевич, казак Войска Донского, стани
цы Кипииской; Быкадоров Федор Андрианович, казак Донецкого округа*, ста
ницы Чирковскон, хутора Чикалева; Калантирен Константин Герасимович, гу
сар; Маслов Александр, вице-унтер-офицер; Щербаков Михаил, казак Красно
ярской станицы, хутора Черемухи, Астраханского казачьего войска.

Авг. 1914. Воспоминания. Эпизоды боев в Восточной Пруссии.

342



2143. Родин Г. С. По следам минувшего/Лит. запись В. С. Минакова. — 
Тула: Прион, кн. изд-во, 1968.— 245 с., ил.

Родин Георгий Семенович, младший унтер-офицер.
900-е гг. — 1944. Детство и юность в крестьянской семье. Начало войны. 

Работа на заводе Гужона в Москве. Призыв в армию. Служба в команде эва
копункта в Орле. Полковая учебная команда. Участие в боях на Западном 
фронте. Революционное движение в армии. Известие об отречении Николая И 
от престола. Дальнейший ход военных действий.

2144. Саянский Л. В. Три месяца в бою: Дневник казачьего офицера. Пре- 
дисл. авт. — М.: Тип. Акц. о-ва «Моек, изд-во», 1915.— 144 с., портр.

Саянский Леонид Викторович, подъесаул.
18(31) июля— 1(14) нояб. 1914. Начало мировой войны и мобилизации. 

Общественное настроение. Отъезд на фронт. Дорога из Сибири до крепости 
Осовец. Участие в воздушной разведке над Лыком. Эпизоды боев на Северо- 
Западном фронте (сент.). Граево в дни войны. Пленные немцы. Перевод авто
ра на Юго-Западный фронт в Карпаты (23 сент.). Львов. Пресса и военные 
корреспонденты. Болезнь автора.

2145. Страницы из обороны крепости Новогеоргиевск: (Из запис. книжки 
воен. инженера). — ВИнЖ, 1920, № 1, с. 38—46, схема. — В конце текста:
В. я.

3(16) июля—6(19) авг. 1915. Подневные записи. Фортификационные ра
боты в крепости. Численность гарнизона. Артиллерийское вооружение. Эпи
зоды обороны крепости. Гибель военных инженеров офицеров Короткевича- 
Начевного, Худзинского.

2146. Тюленев И. В. Через три войны. — 2-е нзд., испр. и доп. — М.: Воен- 
издат, 1972. — 237 с., 6 л. ил., портр.— (Воен. мемуары).

Др. публ. — М., I960.
Др. публ. (отрывки). — Москва, 1959, № 2 (под загл.: Отрывки из книги 

воспоминаний).
Тюленев Иван Владимирович (1892—1978), рядовой, впоследствии совет

ский военачальник.
1890-е гг.— 1945. Детство. Служба в 5-м Каргопольском драгунском пол

ку. Участие в боях у Ново-Място и на реке Бзура в составе 5-й кавалерий
ской дивизии. Боевые действия на Западном фронте осенью 1915 и летом 
1916 г. Приезд Николая II в действующую армию (1916). Парад войск 5-й 
армии под Двинском. Окопная жизнь. Революционное движение в армии. Из
вестие о Февральской революции. Дальнейший ход военных действий,

2147. Форсированная переправа через Вислу: (По рассказу руководителя 
переправы)/[Запись А. Н. Витмера]. — Разведчик, 1915, № 1307, с. 730— 
734. — В конце текста: А. Н. Витмер.

Автор — офицер.
9(22) —11(24) оКт. 1914. Переправа на плотах и лодках через Вислу. Эпи

зоды боев с немцами и австрийцами на Средней Висле, у деревни Вулька. Ра
нение автора.

2148. Храпко Д. Из дневника военного священника: Дни говения.— 
ВВМД, 1916, № 6, с. 185—187; Пасха. — ВВМД, 1916, N° 8, с. 246—248.

Храпко Дмитрий.
Весна 1915. Гродненская крепость. Исполнение обязанностей священника.
2149. Чемоданов Г. Н. Последние дни старой армии. — М.; Л.: Госиздат. 

1926.— 136 с.
Чемоданов Геннадий Николаевич, строевой офицер, командир батальона, 

позднее командир 17-го Сибирского стрелкового полка.
Дек. 1916 — нояб. 1917. 17-й Сибирский стрелковый полк на строительст

ве оборонительных укреплений в районе реки Мисы (Северо-Западный фронт). 
Взаимоотношения пехотного начальства с командирами батарей. Командный 
состав полка. Военный быт. Подготовка наступления на участке Тирулъ — 
ОлаЙ — Митава. Отказ полка от участия в атаке 22 дек. 1916 г. (4 янв. 1917 г.). 
Боевые действия 23—24 дек. 1916 г. (5—6 янв. 1917 г). Революционное дви
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жение в армии. В тексте — рассказ офицера П. П. Редькина о взятии Путилов- 
ско£ сопки во время русско-японской войны.

2150. Шварц А. В. Оборона Ивангорода в 1914—1915 гг.: Из воспомина
ний коменданта крепости Ивангорода/Пер. с фр. А. А. Крживицкий. — М.: Гл. 
военно-инж. упр. РККА, 1922. — 96 с., карты.

Об авторе см. № 1972.
16(29) июля 1914 — 22 июля (4 авг.) 1915. Отъезд автора, из Петербурга 

в Ивангород. Крепость: ее прошлое и настоящее. Военные инженеры. Назна
чение автора комендантом крепости. Его проект обороны крепости. Фортифи
кационные и гидротехнические работы. Бои под Ивангородом 26—27 сент. 
(9—10 окт.) 1914 г. Опыты генерала Мазурова над новым способом разруше
ния проволочных заграждений. Осмотр оборонительных сооружений генералом 
Ф. Ф. Палицыным. Генералы М. В. Алексеев и В. М. Драгомиров. Оборона 
крепости в 1915 г. Общее расположение войск для организации обороны. Из
менения в составе гарнизона. Эвакуация крепости. Последние дни Ивангорода.

2151. Штукатуров. Дневник/Предисл. А. Свечина. — ВИС, 1919, № 1, 
с. 132—170; Кя 2, с. 174—193.

Автор — младший унтер-офицер 6-го Финляндского стрелкового полка. 
[Убит 16(29) дек. 1915 г.].

27 июня (10 июля) — 15(28)'дек. 1915. Дневник напечатан по копии, сде
ланной начальником конно-разведочной команды 6-го Финляндского стрелко
вого полка, и снабжен примечаниями бывшего командира полка. Возвращение 
автора в полк. Дорожные впечатления от Гжатска до Вильны. Фронтовые буд
ни. Отношение офицеров к солдатам. Отход русских войск от Вилькомира и 
Вильны к Молодечно. Смотр полка, находящегося на отдыхе в Херсоне, Ни
колаем И (11(24) нояб. 1915 г.). Атака австрийских позиций у Бучача. От
ношение русских солдат к раненым австрийцам.

Юго-Западный и Румынский фронты
См. также № 2130, 2132, 2139, 2144, 2147, 2150, 2151, 2200, 2204, 2207, 

2208, 2215, 2236, 2246, 2248, 2259
2152. Арамилев В. В дыму войны: Зап. вольноопределяющегося (1914— 

1917 гг.). — [Л.]: Мол. гвардия, 1930.— 340 с.
Арамилев Валерий, выпускник Московского университета.
Авг. 1914 — нояб. 1917. Мобилизация. Зачисление автора в гвардию. Под

готовка в учебной команде для вольноопределяющихся в Петербурге. Участие 
в боях на Юго-Западном фронте. Окопная жизнь. Снабжение армии. Дезер
тирство. Шпиономания. Газовые атаки немцев. Фронтовые учебные команды 
для вольноопределяющихся при полках. Революционное движение в армии. 
Киев и Петроград в дни войны. В тексте — рассказ рядового Василискова о 
пребывании в плену и ефрейтора Глобы о жизни в тылу.

2153. Баланин Д. В. «На боевых полях»: (Воспоминания участника Вели
кой войны). — ВС, 1917, № 1, с. 33—52; Кя 2, с. 31—50; № 3, с. 17—44, 3 кар
ты.

Баланин Дмитрий Васильевич (р. 1857), генерал-лейтенант, начальник 
18-й пехотной дивизии, позднее командир корпуса.

Июль— 15(28) сент. 1914. Политическая обстановка накануне мировой 
войны. Мобилизация. Военные действия в районе Люблина. Бои под Красни- 
ком, на Белжицкой позиции, у деревень Липа и Майдан. Переправа через 
реку Сан у Развадова. Продовольственное снабжение армии. Военный быт. 
Отъезд к месту нового назначения в Варшаву.

2154. Белькович Л. Н. Воспоминания участника войны. — ВД, 1918, Кя 10, 
С. 11—12; Кя 14, с. 8—9; Кя 15, с. 14—15; Кя 16, с. 7—8. — В конце текста: Б. Л.

Об авторе см. Кя 553.
Авг. — нояб. 1914. Вступление русских войск в Галицию. Участие 12-го 

армейского корпуса под командованием Л. П. Леша в боя* у деревень Бело- 
керницы, Липица — Гурна, Бескиды, Радонище.
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2155. Бенуа Г. Н. Сорок три года в разлуке: Воспоминания. — Простор, 
1967, № 9, с. 67—93.

Бенуа Георгий Николаевич (р. 1895), офицер.
1904— 1966. Первый кадетский корпус в Петербурге и Павловское воен

ное училище. Производство в офицеры 3-го полка гвардейской стрелковой 
бригады (12 июля 1914 г.). Участие в военных действиях на Юго-Западном 
фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Подвиги русских солдат.

2156. Бернацкий В. А. Из писем артиллерийского офицера с австрийского 
фронта. — PC, 1915, т. 162, № 4, с. 96—112.

13(26) авг. 1914—1(14) февр. 1915. Дневник в форме писем. Сражение на 
реке Гнилая Липа. Гибель командира 4-й батареи подполковника А. Ф. Ка- 
чурина. Походный быт. Впечатления от посещения Львова. Работа интендант
ства. Празднование нового года на позициях. Вступление русских войск в 
Австро-Венгрию.

2157. Биязи Н. Н. В огне трех войн: (Воспоминания). — В кн.: Ставро
полье: Альманах № 1. Ставрополь, 1970, с. 25—41.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Биязи Н. Н. Записки старого спортсмена. 
М., 1966.

Биязи Николай Николаевич, рядовой, впоследствии советский военачаль
ник.

Авг. 1914—1952. Призыв на военную службу. Зачисление в л.-гв. Преобра
женский полк. Участие в атаке 21 авг. (2 сент.) 1914 г. у местечка Травники 
Холмской губернии. Болезнь, эвакуация в Петроград. Павловское военное 
училище. Помощник начальника училища полковник Е. Г. Булюбаш.

2158. Брусилов А. А. Из записок. — Россия, 1924, № 3, с. 137—142.
Об авторе см. № 2111.
1914—1916. Причины неудач на Юго-Западном фронте в 1914 и осенью 

1916 г. Военный совет в Ставке (1(14) апр. 1916 г.). План военных действий 
на Юго-Западном фронте летом 1916 г. Генералы М. В. Алексеев, А. И. Де
никин, Л. Г. Корнилов, А. Н. Куропаткин, Н. В. Рузский, А. Е. Эверт.

2159. Васильковский П. Под Перемышлем. — ИВ, 1916, т. 143, № 3, 
с. 827—839.

Янв. — 10(23) марта 1915. Подробности осады крепости Перемышль 
русскими войсками. Условия жизни гарнизона в осажденной крепо
сти. Падение Перемышля (9(22) марта 1915 г.). Эвакуация пленных австрий
цев.

2160. Вишневский В. В. Мои воспоминания (1914—1921 гг.): Империалист, 
война (1914—1917 гг.). — В кн.: Вишневский В. В. Собр. соч. М., 1954, т. 2, 
с. 647—757, ил.

Вишневский Всеволод Витальевич (1900—1951), ефрейтор, старший раз
ведчик л.-гв. Егерского полка, впоследствии писатель.

Участие в боях и разведках на Юго-Западном фронте. Солдатский быт. 
Позиционная война (зима 1915 г.). Брусиловский прорыв 1916 г. Атаки на ре
ке Стоход (июль 1916 г.). Контузия автора, лечение, возвращение в строй. 
Участие в сентябрьских боях у Свинюх. В тексте — отрывки из дневников 
1914—1915 гг., письма, записки.

2161. Горбатов А. В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1965. — 382 с., 1 л. 
портр.— (Воен. мемуары).

Др. публ. (отрывки). — НМ, 1964, № 3—5 (под загл.: Страницы воспоми
наний).

Горбатов Александр Васильевич (1891—1973), унтер-офицер, начальник 
разъезда, впоследствии советский военачальник.

900-е гг. — 1945. Детство и юность в крестьянской семье. Призыв на воен
ную службу. Назначение в 17-й гусарский Черниговский полк. Командир пол
ка В. Н. Дессино. Генерал А. М. Драгомиров. Военные действия в Карпатах 
в 1915 и осенью 1916 г. Бои на реке Стоход. Газовые атаки противника. Из
вестие о Февральской революции.



2162. Гештовт И. If.'Сценка из моей боевой жизни.— ЛетВ, 1916, № 112, 
с. 1789-1792.

Гештовт Иван Иванович (р. 1866), полковник.
16(29) нояб. 1914. Эпизод боя с австрийцами в Лесистых Карпатах. Бе

седа автора с пленным австрийским офицером.
2163. Горбацевич А. Записки о походе. — ВВМД, 1914, № 18, с. 651—653; 

№ 19, с. 663—664; № 22, с. 777—780; 1915, № 2, с. 53—55. — Публ. не окон
чена.

Горбацевич Александр, священник 132-го пехотного Бендеровского полка.
24 июля (6 авг.) — 15(28) авг. 1914. Переходы с полком на Юго-Запад

ном фронте. Повседневная деятельность священника. Наблюдение солнечного 
затмения 8(21) авг. Вид селений, оставленных противником. Пленные авст
рийцы.

2164. Давыдов П. М. В огне трех войн. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1972.— 
176 с., ил.

2165. Давыдов П. М. Путь солдата/(Лит. обраб. И. И. Юдина). — Став
рополь: Кн. изд-во, 1964. — 372 с., ил.

(К № 2164—2165]. Давыдов Петр Михайлович (р. 1894), унтер-офицер, 
впоследствии советский военачальник.

1890-е гг. — 1963. Детство и юность автора в крестьянской семье. Солдат
ская служба в саперном батальоне 3-го Кавказского стрелкового корпуса. 
Учебная команда подрывников-разведчиков. Производство в унтер-офицеры 
(июнь 1914 г.). Обстановка на Юго-Западном фронте в начале войны. Боевые 
действия корпуса в районе крепости Ивангород в сентябре 1914 г. Ранение 
во время сооружения моста через Вислу (окт. 1914 г.). Награждение Георги
евским крестом 4-й степени. Лечение в московском лазарете. Посещение лаза
рета императрицей Александрой Федоровной и Г. Е. Распутиным. Смотр ре
зервных частей Юго-Западного фронта в районе польского местечка Хырув 
Николаем II (апр. 1915 г.). Вел. кн. Николай Николаевич. Генералы 
М. В. Алексеев, А. А. Брусилов, А. Н. Куропаткин, А. Е. Эверт. Позиции рус
ских войск на реке Вислока у местечка Я ело. Отступление к Брест-Литовской 
крепости (авг. 1915 г.). Недовольство солдатских масс затянувшейся войной. 
Состояние снабжения армии. Военные действия весной — летом 1916 г. в рай
оне Барановичей и Несвижа. Брусиловский прорыв. Участие в последующих 
военных действиях на Юго-Западном и Румынском фронтах.

2166. Дубенский Д. Н. Царский смотр 30-го марта под Хотином. — ЛетВ, 
1916, № 88, с. 1405—1407.

Об авторе см. № 2113.
1916. Смотр войск Юго-Западного фронта. Их обстрел с австрийских 

аэропланов.
2167. Из дневника. — Разведчик, 1915, № 1279, с. 310—311; № 1280, 

с. 324—327; № 1281, с. 339—341; № 1282, с. 361—362; № 1283, с. 376—380; 
№ 1284, с. 397—398. — В конце текста: кн. 3. Голицына.

Автор — поручик, бывший комиссар по крестьянским делам в городе Вер- 
ро Лифляндской губернии.

Июль — нояб. 1914. Жизнь в Верро. Поездка в Ригу. Автомобильный про
бег. Мобилизация. Бои на реке Сан. Львов. Командировка в Люблин. Зачис
ление в авиационный отряд. Отъезд в Севастопольскую авиационную школу.

2168. Из заметок полкового командира/(Со слов А. П. X.). — Разведчик, 
1915, № 1300, с. 627—629; № 1302, с. 660—663. — В конце текста: Кн. 3. То
лщина.

Авг. — сент. 1914. Мобилизация. Бои на Юго-Западном фронте в районе 
Буска, Белжа, Жолкиева, Львова, Любча на Дунайце. Снабжение полка 
продовольствием и снарядами. Поездка автора в Петроград.

2169. Колчигин Б. К. Брусиловский прорыв. — ИСССР, 1971, № 3, с. 148— 
152.

Колчигин Богдан Константинович (р. 1895), капитан, командир батальо
на л.-гв. Литовского полка, впоследствии советский военачальник.
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Июль — авг. 1916. Отрывок из воспоминаний. Участие в боях на реке Сто
ход. Причины неудач русских войск.

2170. Курмояров И. Письма офицера с передовых позиций. — Пг.: Тип. 
т-ва «Грамотность:», 1915. — 76 с.

Об авторе см. № 1774.
1914. Воспоминания в форме писем. Отъезд из Петрограда на фронт. До

рожные впечатления (станция Броды, Львов, Жолкиев). Известие о гибели 
П. Н. Нестерова. Эпизоды боев на Юго-Западном фронте. Пленные австрий
цы.

2171. Лезин М. А. Воспоминания рядового/Лит. обраб. А. Г. Костина.— 
Горький: Кн. изд-во, 1958.— 174 с., ил.

Лезин Михаил Андрианович, ефрейтор.
1890-е гг.— 1918. Детство. Родители. Призыв автора в армию (1915) и 

зачисление в 1-й пулеметный запасной полк. Ораниенбаумские казармы. Учас
тие в боях на Юго-Западном фронте в составе 190-го Очаковского пехотного 
полка 48-й пехотной дивизии 24-го корпуса 3-й армии. Окопная жизнь. Ге
нерал Л. Г. Корнилов. Причины отступления русских в Карпатах (май 1915). 
Бои на реке Сан. Революционная агитация в армии. Произвол офицеров. Пе
ревод дивизии на Северо-Западный фронт. Бои под Барановичами весной 
1916. Газовые атаки немцев. Болезнь автора и лечение в госпиталях. Подготов
ка в учебной пулеметной команде в Ораниенбауме. Дальнейший ход военных 
действий на Северном фронте.

2172. Мамонтов Н. П. Рассказы строевого офицера: Письма с войны----
Пг.: Изд. Березовского, 1916. — 184 с.

Об авторе см. N° 1777.
Июль — дек. 1914. Наброски из полевой книжки. Служба штабс-капита

ном в 11-м гренадерском Фанагорийском полку. Мобилизация в Москве. Дви
жение полка на фронт. Эпизоды боевых действий на Висле, у деревень Лагов, 
Рембов, Петровка и Веле-Дубки, под Краковом и Двинском, у озера Дрисвя- 
ты. Использование австрийцами разрывных пуль. Участие в боевом рейсе на 
броневике в район Лыка. Военный быт. Пленные австрийцы. В тексте — рас
сказ капитана Оржешковского о подвиге солдат, совершенном в бою 11 дек„ 
и рассказ старшего унтер-офицера 8-й роты Муханова о бое под Опатовыи 
(29 сент. (12 окт.) 1914 г.) и плене. Солдатская песня о бое под Лаговыц, 
сложенная унтер-офицером Метниковым.

2173. Манин-Вавинский С. Перемышль: 1 ноября 1914 г. — 9 апр. 1915 с. 
Личные впечатления. — Разведчик, 1916, № 1347, с. 551—553; N° 1348, с. 569— 
570; N° 1349, с. 580—582; N ° 1350, с. 597—598; N ° 1351, с. 613—616; № 1352. 
с. 629—632; N° 1353, с. 644—645; N ° 1354, с. 662—664; N ° 1355, с. 677-679.

Блокада и взятие крепости Перемышль войсками 11-й армии генерал! 
А. Н. Селиванова. Пленные австрийцы. Западноукраинские (русинские) селе
ния. Отношение местного населения к русским войскам. Внутреннее убранст
во униатских церквей. В тексте — выдержки из дневников австрийских сол
дат о расстреле австрийцами западных украинцев, подозреваемых в шпиона
же, в окрестностях Львова и Городка.

2174. Оськин Д. П. Записки солдата. — М.: Федерация, 1929.— 155 с.
Оськин Дмитрий.
Нояб. 1913 — окт. 1915. Служба в армии. Унтер-офицерский состав. Учеб

ная команда. Мобилизация. Участие в боях на Висле, в Карпатах. Эпидемия 
холеры. Положение 8-й армии в Буковине. Случаи мародерства. Ранение ав
тора.

2175. Панаев А. П. Месяц в Карпатах. — МС, 1916, т. 392, N° 1, с. 25—54 
(паг. 4-я), ил.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Панаев Платон Аркадьевич, офицер.
Окт. 1914 — февр. 1915. Командировка на Юго-Западный фронт для озна

комления с действиями артиллерии в бою. Путевые впечатления (Ивангород, 
Львов, Кросно). Ахтырский гусарский полк. 1-й Оренбургский казачий диви
зион. Беседы с артиллеристами. Переход дивизии из Кросно в село Воловен
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Характер местности. Выбор позиций, наблюдательных пунктов. Обстрел ар
тиллерийским огнем австрийских окопов на высоте 609. Отражение атак авст
рийцев у деревень Криве, Вирхня, Гладышево.

2176. Прорыв на Ковель. — ВС, 1917, № 3, с. 45—60, 1 план. — В конце 
текста: С. Н. А.

Автор — офицер, артиллерист.
Апр. — 22 мая (4 июня) 1916. Позиция русских на реке Стрыпе. Передви

жение войск к югу от железной дороги Ровно — Ковель. Выбор наблюдатель
ных пунктов. Средства связи. Бои у деревни Ставок на реке Путиловке и у 
Карпиловского леса.

2177. Рассказы раненых: (Картины войны). — М.: Меч, 1915 [на обл.: 
1914]. — 193 с., ил.

1914. Сборник рассказов очевидцев. Эпизоды военных действий и воздуш
ных разведок на Юго-Западном и Северо-Западном фронтах.

2178. Селецкий Н. Из дневника военного священника. — ВВМД, 1915, 
№ 3, с. 90-92 .

Селецкий Николай, священник 5-го стрелкового полка 2-й стрелковой 
бригады.

14(27) сент. 1914 — 28 дек. 1914 (10 янв. 1915). Переход с полком от 
деревни Выхолювка до Вонворхово (Юго-Западный фронт). Бой у Опатова 
21 сент. (4 окт.) 1914 г. Оказание помощи раненым. Отступление к Сандоми- 
ру. Стрелок 6-й роты Л. П. Точинина.

2179. Туккаев Г. Боевые воспоминания: Из зап. корнета/Предисл. авт. 
Вып. 1. — Пятигорск: Электро-механ. тип. Кибардина, 1916.— 36 с.

Туккаев Гаспар.
12(25) авг. — 14(27) окт. 1914. Эпизоды кавалерийской разведки на Юго- 

Западном фронте. Ранение автора в Карпатах у деревни Яворо.
2180. Щербаков М. Походные впечатления священника в Галиции.— 

ВВМД, 1915, № 11/12, с. 363—367.
Щербаков Михаил.
Февр. 1915. Повседневная деятельность священника на фронте. Достопри

мечательности Львова. Униатская церковь в селе Ямницы (Галиция). Отноше
ние униатов к католикам.

2181. Чопп Э. М. Годы в огне. — ЮжУ, 1958, № 1, с. 12—36.
Чопп Эмилий Михайлович, вольноопределяющийся 1-го разряда 1-й Серб

ской дивизии, входившей в состав русской армии.
1915—1929. Воспоминания. Сербские войска в Одессе. Олеко Дундич. 

Смотр сербских частей Николаем 11 (лето 1916 г.). Отправление 1-й Сербской 
дивизии на Румынский фронт. Отношение офицеров к солдатам. Революцион
ная пропаганда в дивизии.

2182. Эпизод боя под Радзивилами 24 августа 1915 года: (К истории бре- 
вых подвигов 49-го пехотного Брестского, Е. И. В. В. К. Михаила Михайло
вича, полка). — ВВМД, 1916, № 4, с. 111—113. — В конце текста: Рассказ оче
видца — участника, скрепленный подписью командира Брестского полка пол
ковника Ангуладзе.

Кавказский фронт
См. также -Ys 2202, 2214, 2215

2183. Баграмян И. X. Мои воспоминания. — Ереван: Айастан, 1979.— 
664 с., ил.

Баграмян Иван Христофорович (1897—1982), прапорщик, впоследствии 
советский военачальник.

1900-е гг. — 1945. Детство в семье железнодорожного рабочего на стан
ции Елисаветполь. Елисаветпольское железнодорожное училище. Техническое 
училище в Тифлисе. Закавказье в годы мировой войны. Приезд Николая II 
в Тифлис (26 нояб. 1914 г.). Поступление автора добровольцем в армию. По
ход экспедиционного корпуса генерала Н. Н. Баратова в Иран. Взятие Кер-



маншаха. Тифлисская школа прапорщиков (1917). Участие в последующих 
военных действиях на Кавказском фронте.

2184. Буденный С. М. Пройденный путь. [Кн. 1]. — М.: Воениздат, 1959.— 
447 с., ил.

Др. публ. — М., 1958.
Буденный Семен Михайлович (1883—1973), взводный унтер-офицер 18-го 

Северского драгунского полка, впоследствии советский военачальник.
1880-е гг.— 1920. Детство в казачьей станице на Дону. Служба в армии. 

Участие в боях на Западном и Кавказском фронтах и в походе экспедицион
ного корпуса генерала Н. Н. Баратова в Иран (1916). Революционные настрое
ния в армии.

2185. Из дневника участника Кавказского фронта. — ВС, 1916, № 3, 
с .  145—151; № 4, с. 121—132; № 5, с. 107—118; № 6 , с. 125—136;. № 7, 
с .  135—142; Ко 8 , с. 99—110; № 9, с. 133—144; № 10, с. 123—138; № 11, 
с .  115—127; № 12, с. 129—138; 1917, № 1, с. 143—156; № 2, с. 135—144; № 4, 
с. 77—90. — В конце текста: А. Т. Публ. не окончена.

Автор — офицер.
16(29) окт. 1914—1(14) февр. 1916. Поездка автора по фронту. Характер 

местности. Армянские, азербайджанские, грузинские города и селения. Мест
ное население: быт, нравы, отношение к войне. Кеприкейские бои (окт. — нояб. 
1914 г.). Раненые. Пленные турки. Беженцы. Сарыкамышская операция. Воен
ные действия на Кавказском фронте весной — летом 1915 г. Эрзерумская опе
рация.

2186. Черкасов И. Т. Повесть о простых людях/Лит. обраб. А. Е. Костери- 
на; Предисл. А. Серафимовича. — Изд. перераб. и доп. — М.: Воениздат, 
1957. — 302 с., ил., 1 л. портр.

Др. публ. — М., 1933 (под загл.: Борьба за Волгу); Изд. 2-е. Саратов 
1935 (под загл.: Волга в огне); Изд. 4-е. Саратов, 1963.

Черкасов Иван Трифонович, рядовой.
1890-е гг.— 1928. Детство в семье рабочего. Призыв на военную службу 

(нояб. 1914 г.) и зачисление в 48-ю артиллерийскую бригаду. Учебная команда. 
Отношение офицеров к солдатам. 41-й мортирный артиллерийский дивизион. 
Участие автора в боях на Кавказском фронте. Солдатский быт. Известие о 
Февральской революции. Дальнейший ход военных действий.

Действия Балтийского флота
2187. Бой эскадренного миноносца «Новик» с двумя германскими эс

минцами 4 августа 1915 г.: (Операция 1915 г. в Рижском заливе). — КФ, 
1922, № 1, стб. 56—58. -  В конце текста: Участник.

2188. Давыдов Л. В. Гибель транспорта «Ормесби» в Ледовитом океане: 
Эпизод из Великой войны. 1914—19,15 г. — МС, 1919, т. 407, № 2, с. 101—134; 
т. 408, № 3, с. 109—136.

Давыдов Леонид Васильевич, прапорщик.
9(22) окт. 1914 — сент. 1915. Запись со слов К. М. Гульбе. Назначение 

К. М. Гульбе на должность старшего помощника парохода «Ормесби», куп
ленного Россией для транспортировки угля. Состояние судна. Команда. Выход 
в море из Барридока (Англия) для следования в Архангельск. Условия пла
вания в Северном море, Ледовитом океане и Белом море. Встреча с англий
ской эскадрой. Норвежские шхеры. Шторм. Крушение. Попытки спасти суд
но. Судьба команды.

2189. Круглов Ф. Д. Воспоминания о «Палладе».— ВВМД, 1916, № 9,
с. 275—277; № 11/12, с. 351—353; № 13/14, с. 432—433; № 17/18, с. 548—551.

Круглов Федор Дмитриевич, бывший судовой священник крейсера «Пал- 
лада».

Сент. 1915. Отъезд из Петрограда в Гельсингфорс в действующий флот. 
Вызов автора в штаб командующего Балтийским флотом для опознания пред
метов церковного обихода с погибшего крейсера «Паллада». Судовой священ
ник Николай Сысоев. Командир крейсера капитан 1-го ранга С. Р. Магнус.

349



2190. Лемишевский Н. Гибель крейсера «Паллада» 28 сентября (11 ок
тября) 1914 года: (По личным воспоминаниям). — МС, 1922, № 8/9, с. 102— 
119, схема.

Автор — офицер с крейсера «Баян».
Дозорная служба русских кораблей в Балтийском море. Атака немец

ким флотом крейсеров «Баян», «Паллада» и «Адмирал Макаров». Причины* 
гибели «Паллады».

2191. Лукашевич С. Гибель миноносцев «Летучий» и «Исполнительный»: 
(Из воспоминаний о мировой войне на Балтморе). — МС, 1934, № 8, с. 176— 
178, ил.

Автор — радист с миноносца «Ловкий».
29 нояб. (12 дек.) 1914. Причины гибели миноносцев.
2192. Подерни В. А. На подводной лодке в 1916 году: (Впечатления участ

ника).— МС, 1917, т. 398, № 1, с. 1—41 (паг. 1-я), ил.— В конце текста: 
лейтенант Веди *.

То же. — Отд. отт. — Пг., 19,1*7.
Подерни Вадим Алексеевич (р. 1889), лейтенант, офицер штаба подводно

го плавания.
Выход подводной лодки «Волк» (в тексте «Волчица») в Балтийское море  ̂

Потопление немецких пароходов. Обстрел подводной лодки с аэроплана. 
Походный быт. Шхерное плавание в нейтральной зоне.

2193. Последние дни канонерской лодки «Кореец»: (Из воспоминаний 
участника последней войны). — МС, 1918, т. 405, № 7/8, с. 35—60, ил.— 
В конце текста: Вогак.

Автор — предположительно, Вогак Владимир Андреевич (р. 1890), лей
тенант, исполняющий обязанности старшего офицера.

Июль 1915. Бой канонерских лодок «Савуч» и «Кореец» с германскими 
кораблями в Рижском заливе. Самопотопление «Корейца».

2194. Ховрин Н. А. Балтийцы идут на штурм/ Лит. запись В. К. Архипен
ко.— М.: Воениздат, 1966.— 215 с., ил., 1'л. портр.— (Воен. мемуары).

Ховрин Николай Александрович, матрос линейного корабля «Император 
Павел I».

1914—1918. Служба на линкоре «Император Павел I». Революционное 
движение во флоте.

Действия Черноморского флота
2195. Бои Черноморского флота с крейсером «Гебен»: Бой 5 ноября 

1914 г. (по воспоминаниям и донесениям). — МС, 1920, т. 414, № 8/9, с. 10— 
23, 7 л. ил., 1 схема. — В конце текста: В. Л.

1914—1915. Техническая характеристика германских крейсеров «Гебен» 
и «Бреслау», входящих в состав турецкого флота, и русских линейных кораб
лей «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Три святителя» и крейсера «Кагул». Вы
ход пяти линейных кораблей на крейсерство в Черное море (2 нояб. 1915 г.). 
Морское сражение в ночь с 4 на 5 нояб. (17—18) вблизи мыса Сарыч. Эпизо
ды двух встреч черноморских кораблей с противником 21 и 27 апр. (4 и 10 
мая) 1915 г. у Босфора.

2196. Воспоминание участника мировой войны на Черном море: Трапе- 
зонд. — МС, 1920, т. 411, № 1/3, с. 207—219, схема.— В конце текста: В. Л.

Апр. — авг. 1916. Роль Трапезунда (Трапезонда) в снабжении Кавказской 
армии. Трапезундский рейд. Погрузочные средства и способы разгрузки транс
порта. Использование на разгрузочных и строительных работах пленных ту
рок. Работа интендантства. Санитарное состояние Трапезунда. Гибель транс* 
порта «Джиоконда» от взрыва мины. Оборудование портов Платану, Сюрме- 
не, Ризе.

2197. Есютин Т. В. Гибель корабля «Императрица Мария»: Воспоминания 
моряка Черноморского флота. — М.; Л.: Гослитиздат, 1931. — 47 с., ил.
1 Псевдоним раскрыт в статье: Алебастров И. Лейтенант Веди, — Урал, следо

пыт, 1977, № 3, с. 58-59.
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Др. публ, (с незнач. доп.). — Есютин Т., Юферс Ш. Гибель «Марии».— 
At; Л., 1(909.

1914—1916. Техническая характеристика и вооружение линкора «Импе
ратрица Мария». Эпизоды морских боев на Черном море (сент. 1916 г.). 
Взрыв на линкоре 7(20) окт. 1916 г. Гибель его в Севастопольской бухте. 
Дальнейшая судьба команды.

2198. Невинский А. М. Бой с линейным крейсером «Гебен» 5 ноября 
1914 г. у мыса Сарыч. — В кн.: Русское военно-морское искусство. М., 1951, 
с. 407—415.

Др. публ. — Из боевого прошлого Черноморского флота [1914]. — МС, 
1939, № 21-22.

Невинский Александр Михайлович (р. 1886), лейтенант, старший артил
лерист линейного корабля «Евстафий».

Бой кораблей эскадры Черноморского флота с германскими крейсерами 
«Гебен» и «Бреслау».

Военно-воздушные силы
См. также № 1408, 1415, 1416, 1417, 1420, 1421

2199. Анощенко Н. Д. Воздухоплаватели: (Из воспоминаний). — М.: Воен- 
издат, 1960.— 181 с., ил.

Анощенко Николай Дмитриевич (р. 1894), пилот аэростата.
1916—1923. Использование, военных аэростатов в годы мировой войны.
2200. Загурский К. М. Воздушные разведки и впечатления.—В кн.: Вой

на в воздухе: Рассказы очевидцев и участников боя в воздухе. М., 1914, 
с. 9—12.

6(19)— 31 авг. (13 сент.) 1914. Участие в боях на Юго-Западном фронте. 
Воздушная разведка в районе Томашов — Горны (26 авг. (8 сент.)). Отступле
ние австрийцев.

2201. Крейсон П. Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпуса авиа
ционного отряда в империалистическую войну. — ВВФ, 1927, № 8/9, с. 7— 10, 
схемы.

Автор — офицер, летчик-наблюдатель.
Янв. — сент. 191-5. Служба в военной разведке в составе Туркестанского 

корпуса на Млавско-Праснышском направлении. Личный летный состав. 
Оснащенность аэропланов. Бомбардировка немцами аэродромов. Переброска 
отряда в Митаву и Ваддаксен. Разведывательные полеты в район Шевли — 
Бубье — Тришна, рек Дубиссы и Венты (Виндавы). Корректирование артил
лерийской стрельбы гаубиц 19-го мортирного полка. Перелет отряда в местеч
ко Рациборовице, в штаб Кавказского гренадерского корпуса. Воздушная раз
ведка в районе Соколя — Грубишова. Перевод отряда под Ригу в распоряже
ние штаба 12-й армии. Отъезд автора в Гатчинскую авиационную школу.

2202. Мачавариани М. С. «Глаза — на юг»— Тбилиси: Мерани, 1969.— 
155 с., ил.

Мачавариани Михаил Сергеевич, штабс-капитан, военный летчик.
1910—1960. Стажировка в качестве летчика-наблюдателя в Карсском кре

постном авиационном отряде. Петербургская офицерская воздухоплаватель
ная школа. Летная практика на Гатчинском аэродроме. Летчик Е. Н. Крутень. 
Назначение в 10-й армейский авиационный отряд при 1-й армии генерала 
П. К. Ренненкампфа. Военные действия на Северо-Западном фронте. Героизм 
военных летчиков. Типы аэропланов. Несовершенство военной техники. Фото
графирование неприятельских позиций с воздуха в Восточной Пруссии. Спорт
смен-авиатор А. А. Агафонов. Получение аэропланов «Фарман-22». Служба во 
2-м Кавказском авиационном отряде. Летный состав. Самолето-моторный 
парк. Военный быт офицеров. Разведывательные полеты в Карсском, Сары- 
камышском районах. Разведка дорог на подступах к турецким позициям в 
районе горы Чердакли. Эпизоды воздушных боев. Взятие турецкими войска
ми Сарыкамыша, Карса, Батума.
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2203. Меньчуков Е. А. Воздушный флот в начале мировой войны на русско- 
германском фронте. — ВВФ, 1927, № 6, с. 3—6.

Меньчуков Евгений Александрович, полковник, начальник штаба 26-й пе
хотной дивизии.

1914. Воспоминания. Использование авиации русской и германской армия
ми. Отсутствие согласованности в действиях русской авиации и сухопутных 
сил.

2204. Подбитый аэроплан. — В кн.: Критский А. П. Подвиги русских авиа
торов. Ярославль, 1915, с. 13—16.

13(26)— 21 авг. (3 сент.) 1914. Изложение рассказа военного летчика 
капитана Н. А. Гавина о воздушной разведке в районе Львова.

2205. Рассказы участников войны в воздухе. — В кн.: Анощенко Н. Д. 
Война в воздухе. М., 1923, с. 121—137.

1916—1921. Воспоминания военных летчиков. Боевая работа на привяз
ных аэростатах, больших дирижаблях. Воздушный налет летчика И. Н. Ви
ноградова на станцию Зучка и северный Черновицкий вокзал (1 апр. 1916 г.). 
Прыжок на парашюте артиллериста-наблюдателя А. Воронцова с горящего 
аэроплана около местечка Крево на Березине (1917).

2206. Шабашев Н. И. Работа 14-й воздухроты под И ван городом в 1914 
году: (Воспоминания участника). — Аэро, 1923, № 7, с. 122—123.

Сент. — окт. 1914. Использование привязных аэростатов для воздушной 
разведки.

Военно-медицинская служба
См. также № 722, 999, 1059

2208. Алексинская Т. Санитарный поезд: (Из запис. книжки фельдшери
цы).— СоврМ, 1916, № 9, с. 75—137.

Алексинская Татьяна.
1914— 1915. Поездки с санитарным поездом на фронт (пункты следования: 

Люблин, Брест-Литовск, Ковель, Гомель, Вильна и др.). Медицинский персо
нал. Впечатления от посещения передовых позиций. Оказание помощи и бесе
ды с ранеными. Пленные австрийцы и немцы. Перевоз раненых в Москву и 
Петроград. Быт санитарного поезда. Отступление русских в Галиции. Взятие 
германо-австрийскими войсками Перемышля и Львова. Беженцы. Перевод са
нитарного поезда в Буковину. Отъезд автора в Москву. В тексте — письма 
раненых солдат.

2209. Василевский Л. М. По следам войны: Впечатления воен. врача.— 
Пг.: Тип. имп. Николаев, воен. акад., 1916. — 83 с.

Василевский Лев Маркович (р. 1874), врач, литератор.
Июль 1914 — июнь 1915. Медицинский осмотр ополченцев. Ополченская 

дружина на млавском направлении военных действий. Походный быт. Вра
чебно-питательный пункт в Вильне. Отступление русских войск в Восточной 
Пруссии. Эвакуация населения, местных лечебных учреждений военного ведом
ства и Красного Креста из Вильны. Организация госпиталей в тылу. Сестры 
милосердия. Пленные австрийцы. Польские деревни после ухода из них нем
цев. Поездка на поля Праснышскнх боев и в Варшаву. Оказание медицинской 
помощи беженцам из Лифляндии и Курляндии. В тексте — выдержки из за
писной книжки автора, рассказы раненых о боях в Восточной Пруссии.

2210. Захарова Л. Дневник сестры милосердия: На передовых позициях. 
[19М— 1915 гг.]. — [Пг.], 1915.— 174 с. — (Б-ка Великой войны).

Захарова Лидия.
Впечатления от поездок с санитарным поездом по Северо-Западному 

фронту. Устройство походного госпиталя. Быт медперсонала. Эвакуация ра
неных. Болезнь автора. Отъезд в Петроград.

2211. Михайлов А. Из воспоминаний врача о русско-германской войне.— 
В кн.: Наш край: (Ист.-рев. сб.]. Царицын, 1924, вып. I, с. 47—49.

Автор — младший врач 12-го Финляндского стрелкового полка.
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1915—1917. Постановка врачебного дела в армии. Обращение офицеров 
с солдатами.

2 2 1 2 . Новиков. Из дневника санитара. — СоврМ, 1914, № 12, отд. 2, 
с. 89—101.

14(27) окт.— 19 нояб. (2  дек.) 1914. Впечатление от поездок с санитар
ным поездом по Юго-Западному фронту. Раненые. Львов в дни войны.

2213. Слонимский А. Картины войны: Впечатления и заметки. — BE, 19/17, 
N° 1, с. 141—172.

Осень 1915. Поездка с санитарным поездом на Юго-Западный фронт 
(Белосток — Брест — Ковель). Военно-санитарная служба. Настроение солдат 
и офицеров. Население прифронтовой полосы.

2214. Фридланд Л. С. Шесть баллов. — Л.: Тип. Соколовой, 1932.— 204 с.
Фридланд Лев Семенович (1888—1960), военный врач.
1914—1916. Работа в белоцерковском госпитале для раненых военноплен

ных. Назначение в лазарет 5-й стрелковой дивизии (Кавказский фронт). 
Обстановка на фронте. Будни лазарета в селении Кизил-Чубук. Эпидемия 
сыпного тифа. Снабжение медикаментами и продовольствием. Отношения меж
ду курдами и армянами. Оказание медицинской помощи местным жителям. 
Поездка с перевязочным отрядом в район расположения штаба 3-й бригады 
в крепость Сагнис. Прорыв фронта и эвакуация лазарета. Вторжение в Кизил- 
Чубук аскеров (турецких солдат) и курдов.

2215. Фурманов Д . А. Дневник (1914—1915—1916)/Под ред. А. Фурмано
вой. — 2-е изд. — М.: Моек, рабочий, 1930. — 255 с., портр.

Др. публ. — М.; Л., 1929; Собр. соч. в 4-х т. Т. 4. М., 1961; Соч. в 2-х т. 
Т. 2. Л., 1971.

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926), брат милосердия, впоследст
вии писатель.

22 нояб. (5 дек.) 1914—16(29) окт. 1916. Поездки по Кавказскому фрон
ту с санитарным поездом. Сарыкамышские бои (результаты, потери). Селе
ние Бегли-Ахмет. Эривань. Воззвание медперсонала земских поездов Кавказ
ского фронта к Всероссийскому земскому союзу. Быт офицеров. Отношение к 
ним солдат. Болезнь автора и лечение в московском военном госпитале. На
значение на Юго-Западный фронт в санитарный поезд Всероссийского зем
ского союза (в «летучку» Светловой). Дорожные впечатления (Гомель — 
Киев — Сарны). Бои у Чарторийска. Братское кладбище на Стыри. Дисципли
на в армии. Формирование санитарного транспорта в Двинске. Городская и 
земская организации. Перевозка раненых от Козян до Полова. Добровольцы 
и дезертиры. В тексте — рассказ офицера о бое у озера Дрисвяты (март 
1916 г.).

Русские войска в составе союзнических армий
Русский экспедиционный корпус во Франции и на Балканах

2216. Афиногенов Н. А. Белые рабы: Воспоминания о фр. фронте/Предисл. 
и ред. Ф. Березовского. — М.; Л.: Госиздат, 1925. — 48 с. — Перед загл.: 
Степной.

Афиногенов Николай Александрович (псевд. Степной Н.) (1878—1947),
участник мировой войны, писатель.

5(18) авг. 1915 — апр. 1917. Формирование на Урале пехотных полков 
для отправления во Францию. Их встреча в порту Бреста. Жизнь в лагере 
Майи. Участие в военных действиях во Франции. Отношение французских 
солдат и офицеров к русским. Известие об отречении Николая II.

2217. Вавилов А. Записки солдата/Обраб. Б. Бродянский. — М.; Л.: Гос
издат, 1927. — 164 с.

Вавилов Артём (Артур).
1915—1918. Призыв автора на военную службу (май 1915 г.). Зачисление 

в 1-ю бригаду русского экспедиционного корпуса, посылаемого во Францию. 
Встреча русских солдат в Марселе. Лагерь Кон-ля-Ман. Участие бригады в 
военных действиях.
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2218. Григоренко В. На Дунае в 19,14 году: (По рассказам участника 
войны).— МС, 1916, т. 393, № 4, с. 91— 105. — В конце текста: сообщил И.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Автор — старший лейтенант флота, офицер штаба Севастопольского порта.
3(16) авг. 1914 — 22 янв. (4 февр.) 1915. Поездка на сербские позиции. 

Работы по минированию рек Савы и Дуная. Борьба с мониторами против
ника.

2219. Егерев М. Русские солдаты во Франции: (Воспоминания участника 
мировой войны). — ВоенИЖ, 1959, № 9, с. 87—96, ил.

Авг. 1915 — нояб. 1920. Призыв автора в армию (авг. 1915 г.) и зачисле
ние его в 1-й полк 1-й бригады русского экспедиционного корпуса, отправляе
мого во Францию. Путь следования от Москвы до Марселя через Сибирь. 
Тыловой лагерь Майи. Участие русских бригад в военных действиях на фран
ко-германском фронте.

2220. Карев П. Ф. Экспедиционный корпус: (Воспоминания о рус. экспе- 
диц. корпусе во Франции во время первой мировой войны). — Куйбышев: Кн. 
изд-во, 1957. — 171 с.

Др. публ. — Куйбышев, 194>1.
2221. Карев П. Ф. Нас не укротили: Воспоминания об империалист, войне 

1914— 1918 гг. рус. солдата во Франции. — Иваново: Тип. изд-ва обкома 
ВКП (б), 1937.— 167 с., ил., 1 л. портр. — Доп.: А. Барбюс «Те, которых не 
укротили».

[К 2220—2221]. Карев Павел Федорович, рядовой.
1914— 1918. Служба в армии. Учебная команда. Зачисление автора во 

2-ю роту «особого» пехотного полка, отправляемого во Францию. Путь следо
вания от Самары через Сибирь и Дальний Восток до Марселя. Произвол 
русских офицеров. Участие в боевых действиях на Мурмелонском участке 
фронта. Известие о Февральской революции в России.

2222. Кидяев П. В кровавых лапах «прекрасной» Франции. — В кн.: Ок
тябрь за рубежом: Сб. воспоминаний. М., 1924, с. 31—47, фот.

Кидяев Петр.
1917. Участие I-й Особой бригады в военных действиях на франко-герман

ском фронте. Отношение русских и французских офицеров к солдатам.
2223. Козлов А. Проданные за снаряды: Рус. солдаты на фр. фронте в 

1916 г./Предисл. Б. Бродянского. — Л.: Ленингр. обл. изд-во, 1931.— 132 с.
Автор — рядовой.
1916—  1918. Воспоминания о русском экспедиционном корпусе во Фран

ции. Известие о Февральской революции в России.
2224. Лисовенко Д. У. Их хотели лишить Родины: [О рус. войсках во 

Франции в годы первой мировой войны]/Под общ. ред. ген.-майора И. И. Зуб
кова.— М.: Воениздат, 1960. — 229 с., ил.— (Воен. мемуары).

Лисовенко Дмитрий Ульянович, рядовой.
Февр. 1915 — июль 1918. Миссия в Россию французского сенатора П. Ду- 

мера. Формирование 1-й пехотной русской бригады для отправления во Фран
цию. Генерал-майор Н. А. Лохвицкий. Путь следования бригады во Францию. 
Отношение офицеров к солдатам. Встреча русских солдат в Марселе. Лагерь 
Майльи (Майи). Участие русской бригады в боевых действиях на франко
германском фронте в 1916— 1917 гг.

2226. Новиков В. Н. Мытарства русских солдат: Воспоминания рус. сол
дата о пребывании во фр. лагерях. — М.; Л.: 1-я Образцовая тип., 1929.—  
31 с. — Перед загл. авт.: В. И. (?) Новиков.

Новиков Василий Никитич.
1917—  1919. Вербовка солдат в инженерно-технический батальон для от

правления во Францию. Путь от Архангельска до Булони. На Салоникском 
фронте.

2227. Рыжов И. В Македонии. — В кн.: Октябрь за рубежом: Сб. воспоми
наний. М., 1924, с. 54—63.

Рыжов Иван, рядовой.
1916— 19.17. Русские солдаты на македонском фронте. Произвол офицеров.
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2228. Сорокин Т. Страничка из воспоминаний: Встреча и проводы русских 
во Франции. — Огонек, 19124, № 3 1 1 без паг.

1915—19,17. Русский экспедиционный корпус во Франции.
2229. Шаевский Д. А. Русские солдаты на Балканах: (Воспоминания уча

стника первой мировой войны). — ВоенИЖ, 1964, № 1 0 , с. 66—74, ил.
1915—1919. Призыв автора на военную службу и зачисление в 62-й пехот

ный запасной полк. Солдатская жизнь в лагере на станции Сейма Нижегород
ской губернии. Произвол офицеров. Формирование в Москве «особых полков» 
для отправления во Францию (июнь 1916 г.). Путь следования «особых пол
ков» от Москвы до Бреста через Архангельск. Встреча русских солдат во 
Франции. Лагерь Зейтелинг. Фронтовая жизнь на Салоникском фронте.

2230. Шульц Э. Э. Об особенностях французского фронта: (Личные наб
людения).— ВС, 1917, № 6 , с. 6L—80.

Автор — ротный командир.
Апр. 1916 — февр. 1917. Воспоминания о пребывании 2-го полка 1-й осо

бой бригады во Франции.

Интернирование российских подданных. 
Военнопленные

2231. Бируков Б. И. Отчет о заграничной поездке летом 1914 года: 
(В герм, плену). — ИНУ, 1915, т. 6 , вып. 2, прил., с. 1—32; 1916, т. 6 , вып. 4, 
при л., с. 33—104.

То же. — Отд. отт. — В германском плену: (Отголоски пережитого).— 
Саратов, 1916.

Бируков Борис Ионович (р. 1873), зоолог, профессор Николаевского (Са
ратовского) университета.

Июль — сент. 1914. Воспоминания о положении российских подданных, 
интернированных в Германии (в том числе ученых).

2232. Бузников А. Н. Из германского плена. — В кн.: Военнопленные вра
чи. М., [1918], с. 26—32.

Бузников Александр Николаевич (р. 1882), врач.
2(15) февр. 1915 — сент. 1916. Пленение автора около местечка Сопоцкин 

в Восточной Пруссии. Условия жизни в лагерях для военнопленных в Бергер- 
Дамме и Штральзунде. Лагерные лазареты.

. 2233. В немецком плену: Воспоминания рус. солдата. — Огонек, 1924, 
№ 35, без паг. — В конце текста: Пленный.

1914—19,18. Условия жизни военнопленных в лагере города Нейссе.
2234. Глебов В. М. В германском плену: (Записано со слов В. М. Глебо

в а ).— В кн.: В помощь русским воинам. М., 1916, с. 43—53.
Автор — офицер.
1914 — 28 сент. (И окт.) 1915. Бой под Лансдененом. Ранение автора. 

Плен. Отношение немцев к раненым военнопленным. Госпиталь в Кенигсбер
ге. Медицинское обслуживание. Возвращение в Россию.

2235. Гринштейн Б. И. В германском плену (1914—1920 гг.). — ВИ, 1975, 
N9 9, с. 115—126.

Гринштейн Бенциан Исаакович, уроженец Херсонской губернии, рядовой.
22 окт. (4 нояб.) 1914 — 20 сент. 1920. Ранение и плен в бою за Сувалки. 

Жизнь военнопленных в лагере Гальбе под Берлином. Посещение лагеря вдо
вой генерала А. В. Самсонова. Использование пленных как рабочей силы. 
Революционная пропаганда в лагере.

2236. Дмитриев В. Доброволец: Воспоминания о войне и плене. — М.; 
Л.: Госиздат, 1929. — 69 с.

Дмитриев Василий, младший унтер-офицер.
Дек. 1914—1917. Участие в бою у местечка Горлицы в Карпатах в соста

ве 36-го Брянского полка (дек. 1914 г.). Ранение и лечение в госпиталях. 
Назначение в 32-й Кременчугский полк в Галицию (май 1915 г.). Фронтовой 
быт. Сдача в плен австрийцам (7 июля 1915 г.). Концентрационные лагеря в
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Визельбурге (Австрия) и Иозенштадте (Чехия). Условия содержания воен
нопленных и использование их на различных работах. Забастовки в лагере. 
Побеги. Арест автора. Пребывание в тюрьме в Перемышле. Побег из Бродской 
тюрьмы и возвращение в Россию.

2237. Дуров В. Л. В плену у немцев. — (М.]: Тип. «Культура», [1915].— 
16 с., ил., портр.

Дуров Владимир Леонидович (1863—1934), артист цирка, дрессировщик.
7(20) июня — сент. 1914. Отъезд из России для лечения на курорт в Карл

сбад. Встреча с М. М. Ковалевским.- Переезд в Берлин. Положение русских, 
интернированных в Германии. Возвращение в Петроград через Стокгольм. 
В тексте — копия удостоверения, выданного автору немецкой комендатурой.

2238. Жукович А. Из воспоминаний пленного священника: При каких 
обстоятельствах я попал в плен. — ВВМД, 1916, № 1«3/14, с. 428—429; Как 
удовлетворялись религиозные нужды русских военнопленных в Германии.— 
ВВМД, 1916, № 15, с. 482—486.

Жукович Антоний, священник 15-го Сибирского стрелкового полка.
27 сент. (10 окт.) 1914 — начало 1916. Условия содержания военнопленных 

в лагерях Бурга, Стендаля, Гайдельберга, Майнгейма. Богослужения для плен
ных. Посещение лагеря в Стендале русскими сестрами милосердия.

2239. Калинков П. В плену у немцев. — ИВ, 1915, т. 141, № 9, с. 867—883.
17(30) июля — окт. 1914. Поездка в Германию для лечения. Обстановка

в Германии накануне и в первые дни войны. Обращение немцев с интерниро
ванными русскими.

2240. Карабчевский Н. П. Мирные пленники: В курортном плену у немцев. 
Впечатления и наблюдения. — Пг.: Тип. т-ва Екатерингоф. печ. дело, 1915.— 
129 с.

Карабчевский Николай Платонович (1851— 1925), писатель, публицист, 
юрист.

1912— 1914. Курортная жизнь в Гамбурге (Гомбурге). Начало войны. 
Злоключения русских, застигнутых войной в Германии. Трудности возвраще
ния в Россию.

2241. Кардо-Сысоев К. Н. Воспоминания о плене. — В кн.: Военнопленные 
врачи. М., [1918], с. 3—25.

Кардо-Сысоев Константин Николаевич (р. 1870), доктор медицины, глав
ный госпитальный врач крепости Новогеоргиевск.

Осень 1915 — весна 1916. Состояние госпиталей, размещенных в крепости. 
Взятие крепости немцами. Отправление автора с партией раненых офицеров 
в Штральзунд. Условия жизни в лагерях для военнопленных на острове Деи- 
гольм, в Вормсе и Штральзунде. Лагерные лазареты. Освобождение и возвра
щение в Россию через Швейцарию.

2242. Кирш Ю. Под сапогом Вильгельма: (Из зап. рядового военноплен-. 
ного К? 4925). 1914—1918 гг. — М.; Л.: Госиздат, 1925.— 104 с.

Окт. 1914 — весна 1918. Служба в Красном Селе в запасном полку. 
Маршевая рота. Назначение в 87-й Нейшлотский полк. Пленение у местечка 
Брезин Калишской губернии 6(19) нояб. 1914 г. Путь следования в Германию. 
Лагерь военнопленных в Гамельне. Условия содержания, администрация, ох
рана, наказания. Использование военнопленных в качестве рабочих на фаб
рике Гумбольта в Валлензене и на осушительных работах в Винтерморе, Ух- 
тенморе и на сельскохозяйственных работах.

2243. Коллонтай А. М. Отрывки из дневника 1914 г. — Л.: Госиздат, 1924 
(на обл. 1025). — 79 с.

Коллонтай Александра Михайловна (1872— 1952), деятель международно
го революционного движения, дипломат, литератор.

24 июля (6 авг.)— 6(19) сент. 1914. Курортная жизнь в Кольгрубе (Гер
мания). Предъявление Австрией ультиматума Сербии. Международная обста
новка. Мобилизация в Германии. Отъезд автора в Берлин. Объявление Гер
манией войны России. Арест автора и ее сына. Положение русских подданных, 
интернированных в Германии. Деятельность Комитета помощи русским плен
ным. Отъезд из Берлина.
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2244. Курмояров И. Страшная повесть: (Рассказы рус. солдат, бежавших 
из недр герм, плена). — Пг.: Тип. т-ва «Грамотность», 1915.— 19 с.

Др. публ. — ЛетВ, 1915, № 41—42.
Об авторе см. № 1774.
10(23) нояб. 1914 — апр. 1915. Воспоминания сибирских стрелков о бое 

под Брезиным Калишской губернии (10 нояб.). Плен. Лагерь в Везеле. Отно
шение немцев к военнопленным. Побег из лагеря.

2245. Маркозов В. В. Тяжелое недавнее прошлое: (О пребывании авто
р а — врача Красного Креста в плену у немцев). — Пг.: Тип. «Биржевых ве
домостей», 1915. — 21 с.

Др. публ. — В кн.: Якушев Д. П. В плену у немцев: Письма и рассказы 
рус. военнопленных. Пг., 1916 (под загл.: Год моего плена).

Маркозов Василий Васильевич, уполномоченный Российского Общества 
Красного Креста при армии генерала П. К. Ренненкампфа.

30 авг. (12 сент.) 1914 — авг. 1915. Деятельность Российского Красного 
Креста. Пленение автора под Гумбиненом. Лагеря для военнопленных в Галле, 
Цалле-Замок, Целле, Магдебурге и Стендале. Условия содержания военно
пленных. В тексте — письмо юридического советника Форхе (г. Инстербург) 
к автору от 22 окт. 1914 г.

2246. Милицына Е. Д. В плену: Со слов бывшего в плену солдата 
П. 3. Бахметьева. — Воронеж: Типолит. «Воронеж, изд. т-ва», 1917.— 15 с.

Милицына Елена Дмитриевна (1874—1930), писательница.
Авг. 1914—1916. Пленение П. 3. Бахметьева около местечка Лащево (Юго- 

Западный фронт). Условия содержания пленных в австрийских концентраци
онных лагерях.

2247. Миронович Н. К. Рассказ бежавшего из плена. — Разведчик, 1916, 
№ 1341, с. 457—459.

Др. публ. — Витязь, 1916, № 436.
Миронович Николай Карпович, подхорунжий Кабардинского конного пол

ка Кавказской дивизии.
4(17) мая — авг. 1915. Ранение и пленение автора во время конной атаки 

австрийских позиций под Снятином (Буковина). Лагеря для военнопленных 
в Нейтгаммере и Виттенберге (Германия). Условия содержания, администра
ция, охрана. Побег через Францию. Лечение в Париже. Возвращение в 
Россию.

2248. Могиленский Е. А. Дневник заложника: 7 месяцев плена в Карлсба
де/Предисл. М. М. Ковалевского. — Пг.: Тип. «Двигатель», 1915. — 226 с .— 
Перед загл.: Е. А. М-ский.

Могиленский Евсей Арсеньевич.
12(25) авг. 1914— 19 февр. (4 марта) 1915. Поездка автора перед войной 

в Карлсбад. Положение российских подданных, интернированных австрийски
ми властями. Возвращение на родину.

2249. Моисеенко И. В плену у немцев. — М.: Тип. штаба Моек. воен. окр., 
1946. — 55 с.

Автор — доброволец.
6(19) нояб. 1914— 16(29) нояб. 1915. Лагерь для военнопленных в Бра- 

денбурге. Условия содержания. Наказания пленных. Медицинское обслужива
ние. Эпидемии в лагере. Использование пленных на различных работах.

2250. Моргенстиэрн И. Ф. Шесть месяцев в немецком плену. — ИВ, 1915, 
т. 142, № 12, с. 854—864.

Др. публ. (в отрывках). — В кн.: Шварц Г. В. Из вражеского плена: 
Очерки спасшегося. Пг., 1915.

Моргенстиэрн (Моргенштерн) Илья Федорович, психографолог.
Июль — 30 дёк. 1914 (12 янв. 1915). Воспоминания о злоключениях, ко

торые пришлось пережить автору в Германии в первые дни войны. Возвраще
ние в Петроград через Стокгольм.

2251. Новиков Е. А. У немцев: (Рассказ бежавшего из плена). — ЛетВ, 
1916, № 89, с. 1419—1420.

Новиков Евдоким Андреевич, ефрейтор.
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28 янв. (11 февр.) — авг. 1915. Воспоминания о пребывании в лагере для 
военнопленных в Гемешкеене. Побег. Возвращение в Россию через Францию 
и Бельгию.

2252. Радонич Б. Дневник сестры милосердия, прожившей в германском 
плену без малого 4 месяца. — Пг.: Тип. т-ва Суворина, 1915. — 76 с.

5(18) авг. — 24 дек. 1914 (6 янв. 1915). Назначение в 310-й полевой под
вижной госпиталь. Отъезд из Петербурга на Северо-Западный фронт. Сослу
живцы. Дорожные впечатления (Паневежис — Вилковишки — Вержболово — 
Эйдкунен — Гумбинен). Развертывание госпиталя в Даркемене. Эвакуация в 
Гольдап. Плен. Уход за ранеными. Освобождение. Возвращение в Петроград 
через Стокгольм.

2253. Румша К. Ю. Пребывание в германском плену и геройский побег из 
плена/Предисл. авт. — Пг.: Тип. имп. Николаев, воен. акад., 1916.— 107 с., 
1 л. портр.

Румша Казимир Юрьевич, офицер.
12(25) авг. 1914 — 20 сент. (3 окт.) 1915. Ранение и пленение автора у 

деревни Мушакен в Восточной Пруссии. Описание пути следования в Герма
нию. Лагеря для военнопленных в Нейссе, на острове Дэнгольм, в Виллинге- 
не. Условия жизни. Побег. Возвращение в Россию через Швейцарию.

2254. Самсонова Е. А. Две командировки в Германию для осмотра воен
нопленных.— Пг.: Гос. тип., 1917.— 12 с.

Самсонова Екатерина Александровна, сестра милосердия, вдова коман
дующего 2-й армии генерала А. В. Самсонова.

Июль 1916. Впечатления от осмотра лагерей для военнопленных в Хам- 
мерштейне, Франкфурте, Меве и др.

2255. Сергиевский Н. Н. Записки пленника: Два с половиной месяца в 
плену у немцев. — Пг.: Тип. «Сел. Вестн.», 1915.— 116 с., ил.

Сергиевский Николай Николаевич (р. 1875), писатель.
Июнь — сент. 1914. Отъезд в Лейпциг на международную выставку книж

ной промышленности. Начало войны. Положение русских, интернированных в 
Германии. Возвращение в Петроград через Стокгольм. В тексте — копия сви
детельства, выданного автору ростокской полицией на право выезда в Рос
сию через Швецию.

2256. Сонин М. В германском плену: (По личным наблюдениям). — РЗ, 
1917, № 1, с. 51—69; № 2/3, с. 92—113.

Сонин Максим, студент.
Авг. 1914 — сент. 1915. Интернирование автора в Льеже (Бельгия). Усло

вия содержания военнопленных в лагерях Шатрезе, Целле. Лазареты. Про
светительная работа студентов среди пленных. Деятельность Комитета помо
щи русским пленным в Берлине.

2257. Толь С. А. Подневольное житье в стране культурного народа: Вос
поминания о герм, плене. — Пг.: Тип. Ред. период, изд. М-ва финансов, 1917.— 
153 с.

Толь Сергей Александрович (р. 1848), граф, член Государственного совета.
Июнь 1914 — 25 сент. (8 окт.) 1915, Пребывание в Гамбурге (Гомбурге). 

Объявление Германией войны России. Положение российских подданных, ин
тернированных в Германии. Возвращение в Петроград через Стокгольм. Рус
ский посланник в Швеции А. В. Неклюдов.

2258. Фомин В. Б. Среди культурных варваров: 14 месяцев в герм, плену.— 
Пг.: Изд. Скобелев, ком., 1916. — 54 с.

Автор — офицер.
29 авг. (11 сент.) 1914 — 25 окт. (7 нояб.) 1915. Ранение автора под 

Гольдапом. Плен. Условия содержания раненых в Гольдапском, Кенингсберг- 
ском и Шнейдемюльском лазаретах. Лагеря для военнопленных в Шнейде- 
мюле, Бескове, Штеттине, Штральзунде. Возвращение в Россию.

2259. Чеботаев П. А. Немало нами хожено/Лит. запись В. Г. Лошака. — 
Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1967. — 91 с .— (Люди, события, годы).

Чеботаев Павел Андреевич, рядовой, разведчик.
1890-е гг. — 1933. Детство. Работа заслонщиком на Бисертском заводе.
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Служба в армии (1S11—1914). Участие в боях в составе 2-й стрелковой брига
ды у Красника и Опатова (окт. 1914 г.). Пленение автора. Условия жизни 
в лагерях во Франкфурте-на-Одере и Бранденбурге. Побег и возвращение в 
Россию (1917).

2260. Шамурин Ю . И. Два года в германском плену. — М.: Образование, 
1917. — 47 с.

Шамурин Юрий Иванович.
1915 — начало 1917. Воспоминания. Бытовые условия в лагерях в Хам- 

мерштейне, Бютове. Лазареты в Тильзите. Медперсонал и медицинское обслу
живание. Отношение немцев к пленным врачам и фельдшерам. «Рабочие ба
тальоны». Использование пленных на сельскохозяйственных работах. Помощь 
Красного Креста военнопленным.

2261. Шварц Г. В. Из вражеского плена: Очерки спасшегося. История 
мытарств рус. журналиста в Германии. — Пг.: [Тип. Бондаренко и Гнездов- 
ского], 1915. — 259 с., ил. — Прил.: Факсимиле 1-го письма кабинет-секретаря 
короля Швеции Густава V автору; Факсимиле телеграммы «собственного кор
респондента», помещенной в 7485-м №-ре «внепартийной» венской газеты 
«Neues Wiener Jornal» от 15/28 авг. 1914 г.; Факсимиле разрешения на выезд 
из Германии, выданного г-же Б. баварскими властями и утвержденного прус
скими; Факсимиле 2-го письма кабинет-секретаря... короля Швеции Густава V 
автору.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Отзвуки войны. Кн. 1, Киев, 1914.
Шварц (псевд. Бостунич) Григорий Вильгельмович (р. 1883), журналист, 

драматург, адвокат-криминалист.
7(20) июня — 21 сент. (4 окт.) 1914. Отдых в Германии на курорте 

Наугейм. Известие об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. 
Начало войны. Положение интернированных русских. Обращения автора с 
просьбой оказать помощь русским, находящимся в Германии, к президенту 
США Вильсону, в «Гаагскую конвенцию», к папе римскому Бенедикту XV, 
к королям — шведскому, испанскому. Протест в редакции 25-ти газет. Возвра
щение в Россию через Финляндию. В тексте — воспоминания о пребывании в 
Германии во время войны артисток М. М. Глебовой, М. А. Злачевской, 
О. В. Гзовской, графолога И. Ф. Моргенстиэрна, студента М. Рейномена и др.

2262. Якубовский М. И. В чертовой башне: Впечатления о переживаниях 
пленного рус. чиновника в Вене, преданного в начале войны австр. воен. 
суду. — Пг.: Тип. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1915. — 80 с.

Якубовский Митрофан Иванович, нештатный секретарь русского гене
рального консульства в Вене.

1(14) авг. 1914— 12(25) февр. 1915. Арест автора по подозрению в шпио
наже. Встречи в тюрьме с Д. А. Марковым, С. С. Буликом, Г. Д. Янчевецким. 
Положение интернированных русских в Австро-Венгрии.



ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителей........................................................................................ 5
Список употребляемых сокращений названий периодических и про
должающихся изданий, материал из которых вошел в первую часть 
четвертого тома................................................................................................8

Россия в целом . . .  13
Местности и народы России................................................................................ 19

Европейская Россия.........................................................................................21
Петербургская губерния. Петербург .  23
Московская губерния. Москва . .  24
Север.................................................................................................................. 25

Новая Земля...............................................................................................39
Запад.............................................................................................................. 41

Прибалтика . . .  41
Белоруссия................................................................................................... 41

Центр.............................................................................................................. 41
Поволжье........................................................................................................ 44
Урал и Приуралье . . .  47
Юг..................................................................................................................... 49

Молдавия..................................................................................................... 50
Украина........................................................................................................50
Крым.............................................................................................................52

Кавказ................................................................................................................. 54
Северный Кавказ. Дон. Кубань................................................................. 56
Закавказье......................................................................................................64

Азиатская Россия..............................................................................................69
Западная Сибирь............................................................................................ 71
Восточная Сибирь........................................................................................ 75
Дальний Восток . . .........................................«... 83
Средняя Азия. Казахстан...................................................  89

Социально-экономический строй..........................................................................95
Экономика. Состояние отдельных отраслей хозяйства .... 95

Промышленность. Промыслы...................................................................98
Транспорт. Связь...........................................................................................102
Сельское хозяйство ................................................................................ 105

Неурожаи и голод..................................................................................... 108
Торговля. Финансы . .  109

Деятели различных отраслей хозяйства................................................ 110
Классы, сословия.............................................................................................. 112

Дворянство.....................................................................................................112
Духовенство.................................................................  114

Городское духовенство................................... 116
Сельское духовенство............................................................................ 118
Монастырское духовенство......................................................................120

Буржуазия......................................................................................................122

360



361

Чиновничество.............................................................................................. 123
Рабочий класс ....................................................................................... 123
Крестьянство ............................................................................................ 135
Различные группы-населения.....................................................................137

Политический строй. Внутренняя политика.................................................140
Столыпинская аграрная реформа...............................................................143
Государственная власть и управление ............................................... 145

Императорская фамилия и ее окружение...............................................145
Коронация Николая II. Ходынская катастрофа . . . . 147

Высшие и центральные органы власти.................................................152
Государственный совет.............................................................................152
Государственная дума............................................................................. 152

I Государственная дума...................................................................... 153
Выборы...............................................................................................153
Деятельность..................................................................................... 155
Роспуск. Выборгское воззвание. Суд над «выборжцами» и 
заключение их в тюрьму................................................................ 157

II Государственная дума...................................................................158
III Государственная дума...............................................................160
IV Государственная дума.................................................................161

Члены I—IV Государственной думы.............................................. 161
Министерство внутренних дел.............................................................. 169

Цензура...................................................................................................170
Государственные деятели..................................................................... 172

Местные органы власти.............................................................................. 181
Губернаторы и градоначальники........................................................182

Судебные учреждения. Тюрьма и ссылка.............................................. 183
Деятели судебных учреждений..............................................................185

Синод. Центральные и местные учреждения духовного ведомства 188 
Деятели синодального и епархиальных учреждений . . . 188
Миссионерство. Православные духовные миссии . . . . 191

Зарубежные духовные миссии........................................................ 191
Японская православная духовная миссия ........................... 191
Российская духовная миссия в Пекине........................................192
Российская духовная миссия в Корее........................................ 193
Американская православная миссия .................................. 193

Духовные учебные заведения.................................................................193
Духовные академии....................................................................... 193

С.-Петербургская духовная академия................................. 193
Московская духовная академия............................................... 195
Киевская духовная академия..................................................197
Казанская духовная академия............................................... 198

Духовные семинарии....................................................................... 200
Астраханская духовная семинария..........................................200
Владимирская духовная семинария..........................................201
Вологодская духовная семинария............................................201
Волынская духовная семинария................................................202
Воронежская духовная семинария............................................202
Вятская духовная семинария . ...... 202
Житомирская духовная семинария ...... 202
Костромская духовная семинария............................................203
Литовская духовная семинария...............................................203
Московская духовная семинария...............................................203
Новгородская духовная семинария........................................203
Олонецкая духовная семинария ......................................... 203
Оренбургская духовная семинария........................................204
Рязанская духовная семинария ......................................... 204
Саратовская духовная семинария .........................................204
Тамбовская духовная семинария . . . . . . . 205



Тифлисская духовная семинария.........................................205
Ярославская духовная семинария........................................205

Духовные и епархиальные училища....................................... 206
Архангельское духовное училище........................................206
Варшавское духовное училище.............................................. 206
Волоколамское духовное училище....................................206
2-е Киевское женское училище духовного ведомства . 206
Коломенское духовное училище.............................................. 206
Курганское духовное училище.............................................. 207
Орловское епархиальное училище .................................. 207
Перервинское духовное училище...............................................207
Плавское духовное училище....................................................... 208
Полоцкое епархиальное училище ......................................... 208
Стародубское духовное училище...............................................208
Тобольское епархиальное училище .................................. 208
Чебоксарское духовное училище...............................................208

Церковно-приходские школы..................................................... 208
Другие духовные учебные заведения........................................210

Армия и флот................................................................................................... 210
Армия..............................................................................................................210

Призыв новобранцев в армию..............................................................214
Воинские части ................................................................................... 215

Пехота.....................................................................................................215
Кавалерия. Казачьи войска............................................................... 217
Инженерные и железнодорожные войска.................................218
Авиационные и воздухоплавательные части. Развитие авиа
ции и воздухоплавания в России................................................ 219

Деятели авиации и воздухоплавания........................................222
Отдельный корпус пограничной стражи........................................226
Дисциплинарные части...................................................................... 226

Военные учебные заведения............................................................. 227
Николаевская академия Генерального штаба . . . 228
Александровская военно-юридическая академия . . . 228

Военные училища..............................................................................228
Петербург...........................................................................................228

Пажеский корпус...................................................................... 228
Константиновское артиллерийское училище .... 229
Михайловское артиллерийское училище................................ 229
Павловское военное училище................................................ 229
Пехотное юнкерское училище..............................................229

Москва............................................................................................... 229
Александровское военное училище .................................... 229
Алексеевское военное училище................................................ 230

Другие города............................................................................... 230
Киевское военное училище....................................................... 230
Одесское военное училище.......................................................230

Кадетские корпуса . . ................................................................ 230
Петербург..........................................................................................230

Александровский кадетский корпус....................................... 230
Первый кадетский корпус............................................................230

Москва..............................................................................................230
Первый Московский кадетский корпус.................................230

Другие города................................................................................... 231
Владимирский Киевский кадетский корпус . . . .231
Второй Оренбургский кадетский корпус . . . . . 231
Полоцкий кадетский корпус.................................................... 231
Псковский кадетский корпус....................................................231
Тифлисский вел. кн. Михаила Николаевича кадетский 
корпус . .   231

Военные деятели......................................................................................231
Флот............................................................................................................. 236

362



Отдельные плавания .................................................................. 238
Военно-морские учебные заведения.............................................. 240

Николаевская морская академия ........................................ 240
Морское инженерное училище в Кронштадте . . . 240
Морской кадетский корпус.........................................................240

Деятели военного флота........................................................................241
Органы общественного управления ........................................................ 243

Городское и сельское общественное управление................................. 243
Земство.....................................................................................................  244

Земские деятели...................................................................................... 246
Национальная политика ......................................................................... 248

Внешняя политика, Войны....................................................................................250
Отношения России с отдельными странами......................................... 252

Абиссиния...............................................................................................252
Австро-Венгрия.....................................................................................253
Афганистан . .  253
Болгария . . .......................................................................253
Великобритания . . .  254
Германия . . .  254
Китай...................................................................................................... 254
Персия.....................................................................................................255
Румыния................................................................................................ 255
Соединенные Штаты Америки.........................................................255
Турция.................................................................................................. 255
Урянхайский край (Тува)................................................................255
Франция.......................................................... 255
Черногория...........................................................................................255
Швеция..................................................................................................256
Япония..................................................................................................256

Дипломатические представители в зарубежных странах . . 256
Русские добровольцы в англо-бурской войне........................................257
Участие России в подавлении Ихэтуаньского («Боксерского»)
восстания в Китае .................................................................................257
Русско-японская война 1904—1905 гг........................................................ 266

Маньчжурский театр военных действий........................................271
Тюренченский бой.............................................................................. 286
Бой под Вафангоу...............................................................................287
Ляоянская операция .  287
Сражение у реки Шахэ.................................................................290
Набег на Инкоу................................................................................ 292
Бои за Сандепу. Мукденская операция........................................292
Военные действия в Маньчжурии после Мукденской операции 297

Набег конного отряда П. И. Мищенко в район деревни 
Факумынь..........................................................................................298

Оборона Порт-Артура.................................................................. 299
Военные действия на Сахалине............................................................313
Военные действия флота.......................................................................315

Бой в бухте Чемульпо............................................................... 315
Действия Владивостокской эскадры............................................ 316
Поход 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр и Цусимский бой . . 317

Тыловые учреждения Маньчжурской армии.................................324
Деятельность Красного Креста и военно-медицинских учреж
дений армии............................................................................................. 325
Русские военнопленные в Японии.....................................................330
Заключение Портсмутского мирного договора................................. 333

Участие добровольцев из России в I Балканской войне . . . 333
Первая мировая война 1914—1918 гг........................................................ 334

Международные отношения в период войны................................. 339
Военные действия.................................................................................... 340

Северо-Западный, Северный и Западный фронты . . . 340
363



Юго-Западный и Румынский фронты..............................................344
Кавказский фронт.............................................................................. 343
Действия Балтийского . флота..................................................... 349
Действия Черноморского флота....................................................... 350
Военно-воздушные силы  351
Военно-медицинская служба......................................................... 352
Русские войска в составе союзнических армий .... 353

Русский экспедиционный корпус во Франции и на Балканах 353
Интернирование российских подданных. Военнопленные . . 355



Александр Ильич Богданов 
Людмила Николаевна Ильина 

Раиса Ефимовна Рутман

И С Т О Р И Я
Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  

Р О С С И И  
В Д Н Е В Н И К А Х  

И В О С П О М И Н А Н И Я Х

Т ом  4 

Ч а с т ь  1

н/к
Р е д а к т о р  Н . С. М и т р о ф а н о в а

Х у д о ж е ст в е н н ы й  р е д а к т о р  Е . П ол и к аш и н  
Т ех н и ч ески й  р е д а к т о р  С. Ф. С и зо в а  

К о р р ек то р  О. И . П о л и в ан о в а

С д а н о  в  н аб о р  2.12.82. П о д п и с а н о  в п еч ат ь  3.05.83. 
Ф о р м ат  бОХЭО'Дб. Б у м . к н .-ж у р н . 60 г. Г а р н и т у р а  л и т е р а 
т у р н а я . П е ч а т ь  в ы со к ая . У ел. печ. л . 23,0. У ел. к р -о тт . 
23,0. У ч .-и зд . л . 36,16. Т и р а ж  8 000 э к з . З а к а з  №  951. 

И зд . №  3589. Ц е н а  1 р. 80 к .

И з д а т е л ь с т в о  « К н и га * . 125047, М о ск в а , у л . Г о р ьк о го , 50. 
М о ск о в с к ая  т и п о гр а ф и я  №  8 С о ю зп о л и гр аф п р о м а  

при Г о с у д а р ст в ен н о м  к о м и т е те  С С С Р  
по д е л а м  и зд а т е л ь с т в , п о л и гр а ф и и  и к н и ж н о й  т о р го в л и . 

101898, М о ск в а , Х о х л овски й  п ер ., 7.



ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

После выхода в свет последней, четвертой 
части четвертого тома (кн. И) будет издан до
полнительный том (кн.‘ 12), содержащий днев
ники и воспоминания, не включенные в преды
дущие тома, а также сводные указатели.

Просим о всех замеченных пропусках сооб
щать по адресу: 101000 Москва, проспект Ка
линина, 3. Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина.

Я. А . Зайончковский



История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях: Аннот. указ, книг и публикаций в 
журн./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; Науч. руковод., ред. и введ. проф. 
П. А. Зайончковского. В 4-х т.

Вышли из печати:

Т. 1. XV—XVIII вв./Науч. б-ка им. А. М. Горь
кого Моек. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Гос. 
б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. 302 с.

Т. 2. 1801—1856/Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина. В 2-х ч. М., 1977—1978.

Ч. 1. 1977. 368 с.
Ч. 2. 1978. 342 с.
Т. 3. 1857— 1894/Гос. б-ка СССР им. В. И. Ле

нина, Науч. б-ка им. А. М. Горького Моек. гос. ун
та им. М. В. Ломоносова, Гос. Публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 4-х ч. М., 1979—1982.

Ч. 1. 1979. 384 с.
Ч. 2. 1980. 365 с.
Ч. 3. 1981. 375 с.
Ч. 4. 1982. 399 с.



История дореволюционной России в дневниках и 
воспоминаниях: Аннот. указ, книг и публикаций в 
журн./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; Науч. руковод., ред. и введ. проф. П. А. 
Зайончковского. В 4-х т.

Готовится к печати:

Т. 4. 1895—1917/Гос. публ. ист. б-ка, Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина. Ч. 2.

. В данную часть включены материалы, посвя
щенные истории революционного и общественного 
движения в России перед Великой Октябрьской со
циалистической революцией — с начала пролетар
ского этапа русского революционного движения до 
падения самодержавия. Имеются разделы, отража
ющие создание и деятельность РСДРП, рабочее, 
крестьянское, молодежное движение, выступления 
в армии и флоте, события первой русской револю
ции 1905 г., а также деятельность непролетарских 
партий. Включен большой материал об отдельных 
деятелях революционного движения.



ПОПРАВКИ
С. 145 17-я строка сверху следует читать 1868—1918
с. 292 23-я * » » » 25 дек. 1904 (7 янв.

1905)— 8(21) янв. 
1905. Воспомина
ния об участии

Зак. 951




	Untitled

