
3 

Оглавление 

К ЧИТАТЕЛЮ ................................................................................................ 5 

ADDRESS TO READERS ................................................................................ 10 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ ........................................................ 15 
А ............................................................................................................. 15 
Б.............................................................................................................. 20 
В.............................................................................................................. 38 
Г .............................................................................................................. 47 
Д ............................................................................................................. 67 
Е .............................................................................................................. 73 
Ж ............................................................................................................ 74 
З .............................................................................................................. 76 
И ............................................................................................................. 84 
К.............................................................................................................. 94 
Л ........................................................................................................... 148 
М .......................................................................................................... 155 
Н ........................................................................................................... 173 
О ........................................................................................................... 178 
П ........................................................................................................... 184 
Р ............................................................................................................ 212 
С ............................................................................................................ 232 
Т ............................................................................................................ 250 
У ............................................................................................................ 263 
Ф ........................................................................................................... 264 
Х ............................................................................................................ 273 
Ц ........................................................................................................... 293 
Ч ........................................................................................................... 298 
Ш .......................................................................................................... 301 
Э ........................................................................................................... 309 
Ю .......................................................................................................... 321 
Я ........................................................................................................... 324 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ........................................................................... 333 

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 336 
Объединенный список лиц,  включенных в 1, 2, 3 выпуски 
словаря. ............................................................................................... 336 
Основные сокращения ....................................................................... 348 
Сокращения на иностранных языках ................................................ 359 
Аббревиатуры и сокращения названий учреждений, 
организаций, объединений ............................................................... 361 
Сокращения названий журналов, книг  и других изданий ............. 380 
Сокращения и изменения географических названий, 
встречающиеся в тексте ..................................................................... 387 

Сведения об авторах ............................................................................... 390 



5 

К ЧИТАТЕЛЮ 

Третий выпуск биобиблиографического словаря «Исследо-
ватели Русского зарубежья», продолжает реализацию инициатив-
ного проекта В. Л. Гентшке, И. В. Сабенниковой, А. С. Ловцова1.  

Интерес к изучению феномена Русского зарубежья, актив-
но вспыхнувший в середине 1980-х гг., был стабилен на протя-
жении последних двадцати пяти лет, остался он на достаточно 
высоком уровне и сегодня. Много уже сделано в этом направ-
лении как отечественными, так и зарубежными исследователя-
ми, но все еще есть неизученные темы, а посему очень важно 
определять дальнейшие пути и направления исследовательско-
го поиска, намечать перспективы изучения Русского зарубежья.  

В нашем понимании хронологические рамки Русского за-
рубежья не ограничиваются только постреволюционной эми-
грацией, хотя она феноменальна по своей сути, и большинство 
современных исследователей занимаются именно ею. Русское 
зарубежье разных исторических периодов значительно отлича-
ется как по своей географии, численности, так и по составу, 
и каждый период имеет своих исследователей. Отметим, что к 
Русскому зарубежью исторически относятся не только этниче-
ские русские, но и представители иных национальностей, 
имевших российское (советское) гражданство и эмигрировав-
шие из России (СССР). 

Русское зарубежье формировалось постепенно, в резуль-
тате развития Российской государственности. Этим объясняются 
и такие параметры Русского зарубежья, как география его раз-
мещения, численность, состав представителей на разных этапах 
формирования этой общности, наиболее значимыми из которых 

1 Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: биобиблиографический словарь = The Researchers of 
Russian Diaspora: Biobibliographical Reference Book. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2018. — 396 с. ISBN 978-5-4475-2765-5; Гентшке В. Л., 
Сабенникова И. В., Ловцов А. С. ИССЛЕДОВАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 
биобиблиографический словарь = The Researchers of Russian Diaspora: 
Biobibliographical Reference Book / В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, 
А. С. Ловцов. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. — Вып. 2. — 463 с.  
ISBN 978-5-4499-1247-3.  
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было крушение Российской империи, СССР, передел террито-
рии, изменение прежних границ и создание новых государств. 
Это неизбежно приводило к тому, что миллионы российских 
граждан оказывались за пределами страны своего происхожде-
ния, автоматически включаясь в состав Русского зарубежья. 
В настоящее время Русское зарубежье также не остается статич-
ным, меняются причины его пополнения, его состав, меняется 
его лицо.  

Ныне по данной проблематике выходит значительное ко-
личество научных публикаций, защищаются диссертации, про-
водятся конференции, проследить за которыми почти 
невозможно. Мы не в полной мере представляем себе весь круг 
исследователей Русского зарубежья, часто занимающихся близ-
кими проблемами, широту и направление их изысканий, что 
существенно затрудняет выбор для молодых исследователей 
направления дальнейшей работы. Вместе с тем происходит 
своеобразное размывание научного сообщества, ослабевание 
связей между исследователями, замена привычного нам лич-
ностного общения короткой перепиской в соцсетях, что особен-
но стало прогрессировать в т. н. «ковидное время». 

Все это послужило причиной, по которой наш авторский 
коллектив взялся за довольно нелегкий для историков труд — 
создание биобиблиографического словаря «Исследователи Рус-
ского зарубежья». В своей работе мы преследовали следующие 
цели: 1) представить научной общественности исследователей, 
занимающихся изучением истории Русского зарубежья в широких 
временных рамках; 2) показать многообразие исследовательских 
тем и научных направлений, а также географического ареала 
проживания, как самого Русского зарубежья, так и его исследова-
телей; 3) познакомить или напомнить современным исследовате-
лям друг о друге, поскольку мы, благодаря быстрому развитию 
компьютерных технологий, становимся все более обособленны-
ми, утратив прежний формат научного общения.  

В настоящее время круг исследователей Русского зарубе-
жья достаточно широк, он не ограничивается исключительно 
исследователями постреволюционной эмиграции, хотя в про-
центном соотношении их большинство. Отметим, что в настоя-
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щее время расширяется численность исследователей, занима-
ющихся процессами эмиграции и жизнью Русского зарубежья 
постсоветского периода.  

В третьем выпуске биобиблиографического словаря при-
ведены сведения о 99 исследователях, занимающихся пробле-
мами Русского зарубежья. В плане географии из всех 
исследователей, с которыми можно познакомиться в третьем 
выпуске, примерно 71 % проживает на территории России, из 
них большинство — представители Москвы и Санкт-Петербурга. 
Представлены исследователи из различных регионов Россий-
ской Федерации, в частности, из Барнаула, Благовещенска, 
Владивостока, Саратова, Хабаровска, Челябинска, Читы.  

В третий выпуск биобиблиографического словаря, помимо 
информации об исследователях Русского зарубежья, постоянно 
проживающих на территории России, как и в первый и во вто-
рой выпуски, была включена информация об ученых, живущих 
за пределами Российской Федерации как в дальнем, так и в 
ближнем зарубежье. Дальнее зарубежье представлено в слова-
ре исследователями из Австралии, Израиля, Канады, Кипра, 
Польши, Румынии, Сербии, Словацкой Республики, США, Фран-
ции, ФРГ, Чехии, Чили, которые составили около 75 % от всех 
иностранных ученых, вошедших в данное издание, ближнее — 
исследователями из Казахстана, Латвии, Узбекистана, Украи-
ны — примерно 25 %.  

Среди иностранных исследователей, представляющих 
дальнее зарубежье, есть потомки лиц первой и второй волн 
эмиграции с территории России, а также представители более 
поздних волн эмиграции. Исследователи из стран ближнего 
зарубежья — бывшие граждане СССР.  

В данный выпуск словаря, как и в предыдущие, включены 
сведения об уже умерших исследователях, внесших существен-
ный вклад в изучение данной проблематики.  

Отметим, что изучением проблем Русского зарубежья, 
помимо представителей исторической и филологических наук, 
занимаются ученые и других отраслей научных знаний. Опреде-
ленная часть этих публикаций носит краеведческий характер. 

Одной из особенностей настоящего этапа исследований, 
на наш взгляд, стало увеличение числа лиц, публикующих 
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результаты своих изысканий в Интернете, на различных сайтах, 
и в социальных сетях, например на Facebook, создающих соб-
ственные сайты и странички, содержащие сведения по тематике 
Русского зарубежья.  

Биобиблиографический словарь «Исследователи Русского 
зарубежья», как всякое библиографическое издание такого 
рода, некоторым образом подводит итог в изучении российской 
эмиграции за последние почти тридцать лет. 

Словарь составлен преимущественно на основе сведений, 
полученных от самих исследователей Русского зарубежья. Ряд 
биографических статей словаря об исследователях русского 
зарубежья, живущих за пределами России или уже умерших, 
был подготовлен приглашенными авторами, в том числе и 
зарубежными, имена которых указаны в конце каждой такой 
словарной статьи2. 

 
* * * 

Отбор материалов для данного выпуска словаря был за-
вершен 15 сентября 2021 года. Биобиблиографические статьи в 
словаре расположены в алфавитном порядке. Сведения о каж-
дой персоне, включенной в словарь, содержат информацию о 
датах его жизни, месте проживания (в случае, когда исследова-
тель значительную часть времени проводит в разных странах, 
указаны два места проживания), образовании, профессиональ-
ном пути, научной деятельности. У зарубежных исследователей, 
помимо личных сведений (фамилия, имя, отчество, название 
страны проживания) на русском языке, приводятся аналогичные 
сведения на языке страны проживания. В соответствии с 
направленностью словаря, в нем приводятся названия диссер-
тационных исследований, научных публикаций, проектов, име-
ющих отношение к теме Русского зарубежья.  

                                                           
2 Приглашенные авторы словарных статей: А. Ю. Борзова (Россия) — 

статья об А. И. Сизоненко; З. С. Бочарова (Россия) — о Ю. А. Полякове, 
о Г. Я. Тарле; Д. Гашкова (Чехия) — о Л. Н. Белошевской; Т. Е. Кристенсен 
(США) — о Л. А. Фостер; О. В. Лисицкая (Россия) — о М. А. Бирман, 
о В. М. Кабузан; М. Н. Мосейкина (Россия) — об О. В. Ульяновой; А. В. Попов 
(Россия) — о М. И. Раеве. 



Ограниченный объем издания потребовал ограничения и 
числа работ, включаемых в список основных трудов исследовате-
лей. Для удобства пользования словарем, названия работ, опуб-
ликованных на иностранных языках, приводятся в тексте на двух 
языках — языке публикации и на русском языке в квадратных 
скобках [ ]. Исключение составляют названия работ, опубликован-
ных на английском языке. В тексте используются сокращения, 
аббревиатуры (для наиболее часто упоминаемых организаций), 
с расшифровкой которых можно ознакомиться в приложении. 
В случае если организации, в период работы в них персон слова-
ря, переименовывались, то их название в текстах статей приво-
дится через косую черту, наклоненную вправо ( / ), например: 
ИИ СССР АН СССР / ИРИ РАН или ХГПУ / ДВГГУ / ПИ ТОГУ.  

В соответствии с пожеланиями читателей в третьем, как и 
во втором выпуске словаря, приводятся электронные адреса 
лиц, включенных в словарь. Издание сопровождается приложе-
ниями, содержащими: объединенный список лиц, включенных 
в первый, второй и третий выпуски словаря с указанием их 
электронных адресов; указатель основных сокращений; указа-
тель сокращений на иностранных языках; указатель сокращений 
названий журналов, книг и других изданий; указатель названий 
организаций, указатель сокращений и изменений географиче-
ских названий.  

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность 
всем тем, кто оказал помощь и поддержку в создании биобиб-
лиографического словаря «Исследователи Русского зарубежья». 

Авторский коллектив с благодарностью примет и учтет 
в своей дальнейшей работе уточнения, замечания и пожелания, 
высказанные читателями3. 

3 Свои замечания, дополнения, предложения просим направлять по 
адресу: slovarrz2018@mail.ru  
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ADDRESS TO READERS 

The third edition of the biobibliographical reference book 
“Researchers of the Russian Diaspora” continues the implementa-
tion of the initiative project of V. L. Gentshke, I. V. Sabennikova, 
A. S. Lovtsov4. 

The interest in studying the phenomenon of the Russian Di-
aspora, which actively flared up in the mid-1980s, has been stable 
over the past twenty-five years, and it remains at a sufficiently high 
level today. Much results has already been achieved in this direction 
by both domestic and foreign researchers, but there are still unex-
plored topics, and therefore it is very important to determine fur-
ther ways and directions of research, to outline the prospects for 
studying the Russian Diaspora. 

In our view, the chronological framework of the Russian emi-
gration is not limited only to post-revolutionary emigration, alt-
hough it is phenomenal in its essence, and the majority of present 
researchers are engaged in its study. The Russian diaspora of differ-
ent historical periods differs significantly in its geography, number, 
and composition, and each period has its own researchers. We note 
that not only ethnic Russians, but also representatives of other 
nationalities who had Russian (Soviet) citizenship and emigrated 
from Russia (USSR), historically belong to the Russian Diaspora. 

The Russian emigration was formed gradually, as result of the 
development of the Russian statehood. These circumstances also 
explain such parameters of the Russian Diaspora as the geography 
of its location, the number, the composition of representatives at 
different stages of the formation of this community, the most signif-
icant of which was the collapse of the Russian Empire, the USSR, the 
redistribution of territory, the change of former borders and the 

4 Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. Исследователи Русского 
зарубежья: биобиблиографический словарь = The Researchers of Russian 
Diaspora: Biobibliographical Reference Book. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2018. — 396 с. ISBN 978-5-4475-2765-5; Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., 
Ловцов А. С. Исследователи Русского зарубежья: биобиблиографический 
словарь = The Researchers of Russian Diaspora: Biobibliographical Reference 
Book / В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, А. С. Ловцов. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. — Вып. 2. — 463 с. ISBN 978-5-4499-1247-3. 
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creation of new states. This inevitably led to the fact that millions of 
Russian citizens found themselves outside their country of origin, 
automatically becoming part of the Russian Diaspora. At present 
time, the Russian Diaspora also does not remain static, the reasons 
for its replenishment, its composition, its face are changing. 

Nowadays, a significant number of research publications are 
published on this subject, theses are defended, conferences are 
held, which are almost impossible to follow. We do not fully imagine 
the entire circle of researchers from the Russian Diaspora, who 
often deal with similar problems, the breadth and direction of their 
research, which significantly complicates the choice of a direction 
for further work for young researchers. At the same time, there is a 
kind of erosion of the research community, a weakening of ties 
between researchers, the replacement of the familiar personal 
communication with short correspondence in social networks, 
which especially began to progress in the so-called “COVID time”. 

All these circumstances were the reason why our team of au-
thors took on a rather difficult job for historians — the creation of a 
biobibliographical reference book “Researchers of the Russian 
Diaspora”. In our work, we pursued the following goals: 1) to pre-
sent to the research community researchers engaged in the study of 
the history of the Russian Diaspora in a wide time frame; 2) to show 
the diversity of research topics and research directions, as well as 
the geographical area of residence of the Russian Diaspora itself and 
of its researchers; 3) to inform or remind contemporary researchers 
about each other, since we, due to the rapid development of com-
puter technologies, are becoming more and more isolated, having 
lost the previous format of research communication. 

At present, the circle of researchers of the Russian Diaspora is 
quite wide; it is not limited exclusively to researchers of post-
revolutionary emigration, although in percentage terms they con-
tain the majority. We note that the number of researchers involved 
in the study of processes of emigration and the life of the Russian 
emigration in the post-Soviet period is currently expanding. 

The third edition of the biobibliographical reference book con-
tains information about 99 researchers dealing with the problems of 
the Russian Diaspora. In terms of geography, of all the researchers 
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whom you can meet in the third issue, about 71 % live in Russia, the 
majority of them are representatives of Moscow and St. Petersburg. 
Researchers from various regions of the Russian Federation are 
represented: Barnaul, Blagoveshchensk, Vladivostok, Saratov, Kha-
barovsk, Chelyabinsk, Chita. In the third edition of the biobiblio-
graphical reference book, in addition to information about 
researchers from the Russian Diaspora who permanently reside in 
Russia, as well as in the first and second issues, information about 
researchers living outside the Russian Federation, both in the far 
and neighboring foreign countries, was included. The far foreign 
countries are represented in the reference book by researchers 
from Australia, Israel, Canada, Cyprus, Poland, Romania, Serbia, the 
Slovak Republic, USA, France, Germany, Czech Republic, Chile, they 
account for about 75 % of foreign researchers included in this edi-
tion; the neighboring foreign countries are represented in the 
reference book by researchers from Kazakhstan, Latvia, Uzbekistan, 
Ukraine, they account for about 25 %. 

This edition of the reference book, as well as the previous 
ones, includes information about already deceased researchers who 
have left a significant mark on the study of this problem. 

Among foreign researchers representing far foreign countries, 
there are descendants of persons from the first and second waves 
of emigration from the territory of Russia, as well as representatives 
of later waves of emigration. Researchers from neighboring foreign 
countries are former citizens of the USSR. 

We note that, besides representatives of the historical and 
philological research, researchers from other branches of 
knowledge are also engaged in the study of the problems of the 
Russian Diaspora. 

One of the features of this stage of research, in our opinion, is 
the increase in the number of people publishing the results of their 
research on the Internet, on various sites, and in social networks, 
for example, on Facebook. A certain part of these publications is of 
a local history nature. 

The biobibliographical reference book Researchers of the 
Russian Diaspora, like any other bibliographic publication of this 
kind, in some way sums up the study of Russian emigration over the 
past thirty years. 
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The compilation of the reference book was mainly based on 
information received from the researchers of the Russian Diaspora 
themselves. A number of biographical articles in the reference book 
about researchers of the Russian diaspora who live outside Russia or 
have already died were written by invited authors, including foreign 
ones, whose names are indicated at the end of each such article of 
the reference book5. 

 
* * * 

The selection of materials for this edition of the reference 
book was completed on September 10, 2021. Biobibliographical 
articles in the reference book are arranged alphabetically. Infor-
mation about each person included in the reference book contains 
information about the dates of his life, place of residence (in the 
case when a researcher spends a significant part of his time in 
different countries, two places of residence are indicated), educa-
tion, professional path, research activity. Foreign researchers, in 
addition to personal information (surname, name, patronymic, 
name of the country of residence) in Russian, provide similar infor-
mation in the language of the country of residence. In accordance 
with the subject of the reference book, it contains the names of 
theses, research publications, projects related to the subject of the 
Russian Diaspora. The limited volume of the edition required a 
limitation and the number of works included in the list by the main 
works of researchers. For the convenience of using the reference 
book, the titles of works published in foreign languages are given in 
the text in two languages — the language of publication and in 
Russian in square brackets [ ]. An exception is the titles of works 
published in English. The text uses abbreviations (for the most 
frequently mentioned organizations), the decoding of which can be 
found in the appendix. If names of organizations were changed 

                                                           
5 Invited authors of articles of the reference book are: A. Yu. Borzova 

(Russia) — article about A. I. Sizonenko; Z. S. Bocharova (Russia) —about 
Yu. A. Polyakov, about G. Ya. Tarle; D. Gashkova (Czech Republic) — about 
L. N. Beloshevskaya; T. E. Christensen (USA) — about L. A. Foster; O. V. Lisitskaya 
(Russia) — about M. A. Birman, about V. M. Kabuzan; M. N. Moseikina (Russia) — 
about O. V. Ulyanova; A. V. Popov (Russia) — about M. I. Raev. 



during the period when persons included in the reference book 
have been their employees, then their name in the texts of the 
articles is given through a slash, slanted to the right ( / ), for exam-
ple: ИИ СССР АН СССР/ИРИ РАН or ХГПУ/ДВГГУ/ПИ ТОГУ. 

According to the wishes of readers in the third, as well as in 
the second edition of the reference book, the e-mail addresses of 
the persons included in the reference book are given. The third 
edition has appendices which contain: a unified list of persons 
included in the first, second and third editions of the reference 
book, with email addresses of these persons; an index of the main 
abbreviations; an index of abbreviations in foreign languages; an 
index of abbreviations of titles of journals, books, and other publica-
tions; an index of the names of organizations, index of abbreviations 
and changes of geographical names. 

The team of authors expresses sincere gratitude to all those 
who provided assistance and support in the creation of the biobibli-
ographical reference book “Researchers of the Russian Diaspora”.  

The team of authors will gratefully accept and take into ac-
count in their further research work the clarifications, comments 
and suggestions expressed by the readers6. 

6 Please send your comments, additions, suggestions to e-mail: 
slovarrz2018 @mail.ru  



15 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

А 

АГАЕВ Эльнур Ханалиоглу, Кипр. 
(AĞAYEV Elnur Hanalioğlu, Kıbrıs).  
Родился 16.08.1971, село Гызлавар, Масаллинский р-н, 

АзССР. 
1993–1997 — учился в Ун-те Хаджеттепе (Hacettepe 

University), Анкара. 1997–2000 — обучался в магистратуре в Ун-
те Хаджеттепе (Hacettepe University), Анкара. 2000–2007 — 
докторантура в Ун-те Хаджеттепе (Hacettepe University), Анкара; 
работа в изд-ве Yeni Türkiye («Новая Турция»), Анкара. 

С 2008 — по наст. вр. — нс (с 2016 — доц.) каф. ист. ф-та 
искусств и литературы Европейского ун-та в Лефке (European 
University of Lefke), Кипр. 

Магистр (2000). Д-р (Ph. D.) по истории (2006). 
Научные интересы. Историография, методы преподава-

ния истории, история Турецкой Республики, Советского Союза, 
Азербайджана, Кипра и Талыша (область компактного прожива-
ния талышей в Азербайджане и Иране).  

Всего опубликовано более 100 науч. работ, из них по те-
матике Русского зарубежья — 8, в т. ч. 1 моногр. Участник ряда 
науч. конф., в т. ч. междунар.: IV междунар. науч. Интернет-
конф., Харьков, 2016, IV Междунар. науч. конф. «Архивное 
востоковедение», Москва, 15–16 ноября 2017.  

Основные труды. Kıbrıs’tan Geçen Beyaz Ruslar. Işık 
kitabevi. — Lefkoşa, Kıbrıs: Işık, 2015. — 246 sayfa [Прошедшие 
через Кипр «белые русские». — Лефкоша / Никосия (Кипр): Işık, 
2015. — 246 c.]. — (на турец. яз.); Osmanlı Kıbrıs’ında Gezen Bir 
Rus RahipGezgin: Vasiliy Grigoroviç-Barski // Osmanlı Döneminde 
Kıbrıs Uluslararası Sempozyumu, 9–11 Ekim 2015. — İstanbul 
2016. — S. 250–264. [Русский монах-путешественник на осман-
ском Кипре: Василий Григорьевич Барский // Междунар. симп. 
«Кипр в османский период», 9–11 октября 2015. — Стамбул: 
2016. — С. 250–264]. — (на турец. яз.); «White Russian» Doctors in 
Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov University // 
Inter Collegas Journal. — 2016. — Vol. 3. — № 3. — P. 106–114; 
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№ 4. — P. 154–162. — (в соавт.) — (на англ. яз.); «Белые» русские 
на Кипре // IV Междунар. науч. конф. «Архивное востоковеде-
ние», Москва, 15–16 ноября 2017. — М.: [Б. и.], 2017. — С. 12–
14; «Белые русские» на Кипре // Российская история. — 2019. — 
№ 6. — С. 98–104; Харьков — Новороссийск — Кипр: Траектория 
судьбы врача Павла Смиттена (1876–1941) // Історичні, еко-
номічнi, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охоро-
ни здоров'я. Матеріали IV міжнародної наукової інтернет-
конференції. — Харків, 2016. — C. 55–60. — (в соавт.); Ottoman 
Nicosia From the Perspective of the Russian Monk and Traveller Vasily 
Grigorovich Barsky // Studies on Ottoman Nicosia: From the Ottoman 
Conquest to the Early British Period / ed. by Mehmet Demiryürek, 
Stephen Boys Smith, Michalis N. Michael, Ali Efdal Özkul. — Istanbul: 
ISIS Press, 2019. — P. 219–230. — (на англ. яз.); The Mediterranean 
Visit and the Book of the Travels of the Russian Monk-Traveller Vasily 
Grigorovich-Barsky in the First Half of 18th Century // Cedrus. — 
2020. — Vol. VIII. — P. 675–688. — (на англ. яз.). 

E-mail: elnuraga@hotmail.com; eagayev@eul.edu.tr  
 

* * * 
АЛЕКСАНДРОВ Евгений Александрович, США.  
(ALEXANDROV Eugene, USA). 
(11.09.1916, Черкассы Киевской губ. — 16.09.2014, Вуд-

бридж, Коннектикут, США).  
Начал обучение в Киевском горном ин-те, геолог. ф-т 

(1932). После расформирования ин-та (1935) был переведен 
в Днепропетровский горный ин-т. Окончил ин-т с дипломом 
горного инж.-геолога 1-й степени.  

Работал геологом по разведке месторождений железной 
руды на Курской и Кременчугской магнитных аномалиях и в 
Кривом Роге. 

В годы Второй мировой войны оказался на оккупированной 
территории. С потоком беженцев был эвакуирован на Запад. 
Работал библ. и подсобным рабочим в хим. ин-те. В конце войны 
находился в Германии, в Вюртемберге (фр. зона оккупации). 
Служил гражд. чиновником во фр. военном управлении, ведая 
опекой над т. н. Ди Пи, проживавшими в Ротвейле и его округе.  
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С 1950 постоянно жил в Нью-Йорке. Работал ред. аннота-
ций по геологии, горному делу и нефтяной промышленности в 
ежегодном, а в последствии ежемесячном справ. Engineering 
Index. Одновременно проходил курс асп. и вел исслед. на гео-
лог. отд. Колумбийского ун-та (Columbia University) (Нью-Йорк), 
при котором защитил докторскую дис. (1965). С 1962 читал 
лекции по геологии полезных ископаемых, ист. геологии и 
минералогии на геологическом отд. Квинс колледжа Городского 
ун-та Нью-Йорка (Queens College City University of New York). 
В 1987 вышел в отставку со званием заслуженного проф.  

Сотрудничал в ж-лах Economic Geology, International Geol-
ogy Review, был советником в Американском геолог. ин-те 
(American Geological Institute) (Вашингтон).  

В США участвовал в создании и руководил Российским 
союзом беспартийных антикоммунистов. Издавал ж-л «Русский 
Антикоммунист».  

В 1972 возглавил инициативную группу по созданию орг. 
для представительства интересов американских граждан рус. 
происхождения (Конгресс русских американцев — КРА). В тече-
ние двух двухгодичных сроков избирался предс. Гл. правления 
и в дальнейшем состоял его бессменным членом. Был предс. 
Комитета 1000-летия Крещения Руси.  

Ред. обзорных вып. иллюстрированного ж-ла-альманаха 
«Русский Американец».  

Как выдающийся американец рус. происхождения отме-
чен (2004) в Русско-американском Зале славы, основанном КРА 
в честь выдающихся американских граждан рус. происхождения 
за вклад в науку, технологию, литературу.  

Член правления РАГ в США (Association of Russian-
American Scholars in the USA).  

Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря 
(Novo-Diveyevo Convent) (штат Нью-Йорк, США). 

Научные интересы. Помимо профессиональных интере-
сов в сфере геологии, интересовался историей России, русским 
населением Северной Америки. Им был составлен биографиче-
ский словарь «Русские в Северной Америке», который стал 
своеобразной книгой памяти переселенцам из России, внесшим 
свой вклад в развитие Америки. 
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Основные труды. Чествование профессора E. T. Федуко-
вич // Записки РАГ. — 1983. — Т. 16. — С. 390–391; Профессор 
Ф. П. Богатырчук, 1892–1984: [Некролог] // Записки РАГ. — 
1984. — Т. 17. — С. 320–321; Русские в Северной Америке: биогр. 
слов. / под ред. К. М. Александрова, А. В. Терещука. — Хэмден 
(Коннектикут); Сан-Франциско; СПб.: Конгр. рус. американцев, 
2005. — 599 с.  

Библиография. Александров Е. А. // Русские в Северной 
Америке: биогр. слов. / под ред. К. М. Александрова, А. В. Тере-
щука. — Хэмден (Коннектикут); Сан-Франциско; СПб.: Конгр. 
рус. американцев, 2005. — С. 16; Федукович Е. История рожде-
ния Конгресса русских американцев // Русская жизнь (Сан-
Франциско). —1996. — 22 апреля; Hall of Fame // Congress of 
Russian Americans. Official Web site. — [Электронный ресурс]. — 
URL: www.russian-americans.org/hall-of-fame/#hof-rus (дата 
обращения: 23.08.2021). 

 
* * * 

АНОСОВА Ирина Аполлоновна, Россия. 
Родилась 18.03.1960, г. Ленинград. 
Окончила ЛГУ, филос. ф-т (1983). 1983–1987 — асп. ЛГУ, 

филос. ф-т, каф. ист. философии. 
1989–1997 — асс. каф. философии СПбГЭУ; 1997–2016 — 

ст. преп., доц. (с 2000) каф. философии и политологии СПбГИК; 
2016 — по наст. вр. — независимый исследователь. 

Канд. филос. наук (1996). Доц. (2000).  
Дис. канд. филос. наук: «Американская философия в контек-

сте духовного наследия Льва Толстого» [1995, филос. ф-т СПбГУ, 
Санкт-Петербург] (дис. под девичьей фамилией Балаева И. А.).  

Научные интересы. Компаративные исследования в обла-
сти русской и североамериканской философии и культуры, 
североамериканский круг чтения Л. Н. Толстого, история 
и культура современных духоборцев Канады. 

Всего опубликовано более 40 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья около 10. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
конф. «Глобализация и проблемы мирового лидерства 
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в XXI веке», Вашингтон, 2005; Междунар. конф. «Лев Толстой и 
мировая литература», Ясная Поляна, 2007; Междунар. конф. 
«Миграционная мобильность ученых как механизм включения 
России в мировое научное сообщество», Санкт-Петербург, РАН, 
2009; Канадских чтений — Ежегодной междунар. конф. «Россия 
и Канада», Санкт-Петербург, СПбГЭУ и СПбГУ. 

Основные труды. Общественный индивидуализм как 
гражданское кредо Л. Н. Толстого и Г. Д. Торо // Образование и 
культура: традиции и новаторство: мат-лы науч. конф., посвя-
щенной 80-летию со дня основания Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии культуры 16 декабря 1988 г. — СПб.: 
СПбГАК, 1998. — С. 19–23; Канада — вторая Родина духобор-
цев: интеграция и культурная локализация // Мировая поли-
тика и идейные парадигмы эпохи: сб. статей. — СПб.: [Б. и.], 
2006. — С. 200–209; Канада — вторая Родина духоборцев: 
интеграция и культурная локализация // Мир России. Социо-
логия. Этнология. — 2006. — Т. ХV. — № 4. — С. 171–184. (то же, 
с предисл. на англ. яз. под названием: Канада — вторая Родина 
Духоборцев: философия любви как путь культурной интегра-
ции = Canada is the Second Motherland of the Doukhobors: The 
Philosophy of Love as the Way for Cultural Integration опубликова-
на в 2007 г. на сайте канадского этнографа, духоборца Кузьмы 
Тарасова The Spirit Wrestlers. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://spirit-wrestlers.com/excerpts/Inquirer/Anosova.html (дата 
обращения: 30.08.2021); Философия любви и ненасилия канад-
ских духоборцев // Канада и Россия: северное измерение и 
вызовы национальной безопасности: мат-лы Четвертых Канад-
ских чтений, Санкт-Петербург, 9–10 октября 2006 / Российское 
об-во изучения Канады (Санкт-Петербургское отд.); под ред. 
Ю. Г. Акимова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — С. 175–193; Пат-
риотизм русских ученых-гуманитариев в Канаде и его роль в 
развитии международных социально-культурных исследова-
ний. = Patriotism of Russian social scientists in Canada and their role 
in the development of international social-cultural research // 
Междунар. конф. «Миграционная мобильность ученых как 
механизм включения России в международное научное сооб-
щество», Санкт-Петербург, 18 августа 2009. — (на рус. и англ. 
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яз.) — [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.goog-
le.com/document/d/16lxCNmtYcQkSStntzxdGe9k1dk9Jbvq7AhQSQ
VSRrX0/preview (дата обращения: 30.08.2021); Феноменология 
культуры современных духоборцев Канады (к вопросу о диа-
лектике профессии и конфессии) // Профессиональная культура 
специалиста XXI века. Тр. науч.-практ. конф. — СПб.: СПбПУ, 
2016. — С. 53–65; Вопросы общественной справедливости в 
наследии Л. Н. Толстого и У. Л. Гаррисона // Вестник 
СПбГУКИ. — 2016. — № 3 (28). — С. 86–89. 

Участие в проектах. 2005 — науч.-исслед. проект 
Understanding Canada — Саnadian Studies Programs, грант Прави-
тельства Канады на проведение исслед. «Канада — вторая 
родина духоборцев: интеграция и культурная локализация»; 
2010 — науч.-исслед. проект Understanding Canada — Сanadian 
Studies Programs, грант Правительства Канады на проведение 
исслед. «Образ жизни современных канадских духоборцев как 
феномен взаимообогащения культур Канады и России». 

Библиография. Dr. Irina Anosova. Blog for by Koozma J. 
Tarasoff The Spirit Wrestlers, Ottawa, Ontario, Canada — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://docs.google.com/docu-
ment/d/1CKL6YRMTrrCYRFj6dQ4tFXyjX9tjA2q5OWNFAcV0Or8/previ
ew (дата обращения: 30.06.2021). — (на англ. яз); Spirit-
Wrestllers Blog. — [Электронный ресурс]. — URL: http://spirit-
wrestlers.blogspot.com/2019/01/lev-tolstoy-and-american-philoso-
phy_8.html (дата обращения: 30.08.2021). — (на англ. яз.); 
Биобиблиогр. очерк об авт. включен в электр. кн. Spirit 
Wrestlers: Doukhobor Pioneers and Their Friends / авт.-сост. 
Кузьма Тарасов, Оттава, Канада. — (на англ. яз).  

E-mail: ianosova@mail.ru 

Б 

БАБКИНА Екатерина Сергеевна, Россия. 
Родилась 04.04.1979, г. Комсомольск-на-Амуре. 
Окончила филол. ф-т Комсомольского-на-Амуре гос. пед. 

ун-та (2001) по спец. «Филология». 
2001–2003 — учитель рус. яз. и лит. шк. № 32 г. Хабаровска. 
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2003–2005 — учеба в асп. ХГПУ по спец. «Русская лите-
ратура». 

2003–2006 — асс. каф. лит. ХГПУ/ДВГГУ. 2006–2007 — ст. 
преп. каф. «Русский язык как иностранный» ТОГУ. 2007–2008 — 
ст. преп. каф. рус. филологии ТОГУ. 2008–2014 — доц. каф. рус. 
филологии ТОГУ. 2014–2019 — доц. каф. журн-ки ТОГУ 2019 — 
по наст. вр. — проф. каф. журн-ки ТОГУ. 

Канд. филол. наук (2008). Доц. (2013). Д-р филол. наук. 
(2019). 

Дис. д-ра филол. наук: «Журналистика для детей и моло-
дежи русского зарубежья Дальнего Востока в социокультурном 
контексте (1898–1945)» [2019, СПбГУ, Высш. шк. журн-ки и мас-
совых коммуникаций, Санкт-Петербург]. 

Лауреат премии проф. М. П. Даниловского за лучшую 
науч.-исслед. работу колл. авт. под науч. рук. проф. С. И. Якимо-
вой «Филологические аспекты межкультурной коммуникации 
литературы и журналистики русского зарубежья Дальнего Во-
стока в поликультурном пространстве стран Азиатско-
Тихоокеанского региона» (ДВГГУ, 2012). Лауреат конкурса фун-
даментальных, прикладных и науч.-исслед. работ молодых 
ученых ДВГГУ (2013). Лауреат Междунар. конкурса медиаиссле-
дований «НАММИ — 2016» (Москва, МГУ, 2016). Спец. приз 
(диплом) за лучшую науч. ст. «Русскоязычный иллюстрирован-
ный журнал для детей младшего возраста “Ласточка” (Харбин, 
1926–1945 гг.)». 

Научные интересы. История отечественной литературы 
и журналистики ХХ века, журналистика для детей и молодежи 
русского зарубежья Дальнего Востока. 

Всего опубликовано более 70 науч. работ, из них по тема-
тике Русского зарубежья — более 50, в т. ч. моногр. — 6.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
науч. форум «Медиа в современном мире. Петербургские чте-
ния», Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Всерос. 
науч.-практ. конф. «Русский язык и литература в мультикультур-
ном пространстве», Комсомольск-на-Амуре, 30–31 марта 2017; 
Междунар. науч.-практ. конф. «Внедрение результатов иннова-
ционных разработок: проблемы и перспективы», Уфа, 2017;  
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25-я междунар. науч.-практ. конф. «Наука и образование: отече-
ственный и зарубежный опыт», Белгород, 25 ноября 2019; 
Междунар. науч.-практ. конф. «Литература и журналистика 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной ком-
муникации XX–XXI вв.», Хабаровск, 2011, 2014, 2016, 2018, 2020; 
Междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика в 2020 году: 
творчество, профессия, индустрия», Москва, 4–6 февраля 2021. 

Основные труды. Детские периодические издания рус-
ского зарубежья Дальнего Востока в контексте развития 
межкультурной коммуникации // Вестник ТОГУ. — 2012. — № 4 
(27). — С. 275–285; Средства массовой информации для детей 
и юношества русского зарубежья Дальнего Востока в аксиоло-
гическом аспекте // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. — 2013. — № 7 (25). — Ч. 2. — С. 21–26; «Я жила на 
свете, чтобы приносить радость русским детям…» (из не-
опубликованного наследия отечественной журналистики) // 
Вестник ТОГУ. — 2014. — № 2 (33). — С. 297–304; Издатель 
детской периодики дальневосточного зарубежья (о деятель-
ности Е. С. Кауфмана) // Меди@льманах. — 2014. — № 4 
[63]. — С. 36–42; М. С. Рокотов (Бибинов) — редактор детско-
го журнала (из неопубликованного наследия отечественной 
журналистики) // Вестник СПбГУ. — Сер. 9. «Филология. Восто-
коведение. Журналистика». — 2015. — Вып. 1. — С. 181–188; 
Внешняя политика Маньчжурии 1930–1940 гг. и ее отражение 
в детской периодике русской эмиграции // Вестник ТОГУ. — 
2015. — № 2 (37). — С. 249–254; Русские фашисты дальнево-
сточного зарубежья: опыт издания периодической печати для 
детей и юношества // Общественные науки. — 2016. — № 3. — 
С. 261–273; Архиепископ Нестор (Н. А. Анисимов) на страницах 
молодежной периодики дальневосточного зарубежья (по 
материалам приложения «Юный читатель “Рупора”») // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — 
№ 10 (64). — Ч. 3. — С. 16–20; Интеграция русских эмигрантов 
в социально-экономическую жизнь Северо-Восточного Китая 
(на основе анализа рекламных объявлений детской периодики 
1920–1940-х гг.) // Вестник ТОГУ. — 2016. — № 3 (42). — С. 155–
164; «Мы нужны харбинскому юношеству, мы на верном пу-
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ти…» (из неопубликованного наследия отечественной журна-
листики) // Вестник СПбГУ. — Сер. «Язык и литература». — 
2017. — Т. 14. — Вып. 1. — С. 125–134; Журналистика для де-
тей и молодежи русского зарубежья Дальнего Востока России 
периода революции и гражданской войны: у истоков эмигра-
ции // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 
2017. — № 10 (76). — Ч. 1. — С. 10–12; Русская диаспора в Китае 
в конце XIX — середине XX вв.: условия формирования, демо-
графические характеристики, правовой статус // Вестник 
ТОГУ. — 2017. — № 3 (46). — С. 235–243; Журналистика русско-
го Китая для детей и молодежи (1898–1945) // Вестник 
ТомГУ. — Сер. «Филология». — 2017. — № 47. — С. 184–198; 
Образ Родины в периодической печати для детей и молодежи 
русского зарубежья Дальнего Востока // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. — 2018. — № 5 (83). — 
Ч. 2. — С. 234–237; Эпоха русского рассеяния на страницах 
детского журнала: моногр. — М.: Флинта; Наука, 2014. — 92 с.; 
«Мы нужны харбинскому юношеству, мы на верном пути…»: 
редакторская деятельность Е. С. Кауфмана: моногр. — Хаба-
ровск: Изд-во ТОГУ, 2015. — 261 с.; Издатели детско-
юношеской периодики русского зарубежья Дальнего Востока: 
Е. С. Кауфман: моногр. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. — 
227 с.; Периодическая печать русского зарубежья Дальнего 
Востока для детей и молодежи: издатели, редакторы, жур-
налисты: моногр. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2017. — 222 с.: 
ил.; Политизированная периодика русского зарубежья Дальне-
го Востока для детей и молодежи: моногр. — Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2018. —160 с.; Журналистика русского зарубежья 
Дальнего Востока для детей и молодежи: моногр. — Хаба-
ровск: Изд-во ТОГУ, 2018. — 412 с.; Международная обстанов-
ка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в освещении 
детско-юношеской прессы русского зарубежья Дальнего Во-
стока 1920–1940-х гг. // Вестник Центра изучения междуна-
родных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. — 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2020. — Вып. 4. — С. 18–23; Тихоокеан-
ские кампании 1941–1943 гг. в освещении детско-юношеской 
прессы русского зарубежья Дальнего Востока // Медиа  
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в современном мире. 59-е Петербургские чтения: сб. мат-лов 
Междунар. науч. форума, Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 / 
отв. ред. В. В. Васильева. В 3-х т. — СПб.: СПбГУ, 2020. — Т. 1. — 
С. 8–10. 

Участие в проектах. Науч. проекты: «Филологические ас-
пекты межкультурной коммуникации в литературе и журнали-
стике русского зарубежья Дальнего Востока» Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (исполн.); «Литерату-
роведческие аспекты этнокультурного взаимодействия в насле-
дии русского зарубежья Дальнего Востока» в рамках 
выполнения аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)» 
(исполн.); «Инновационные филологические факторы межкуль-
турной коммуникации литературы и средств массовой комму-
никации XX–XXI веков в поликультурном пространстве стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках выполнения анали-
тической ведомственной целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2012–2014 гг.)» (исполн.); 
«Журналистика для детей и молодежи русского зарубежья 
Дальнего Востока в социокультурном контексте», поддержанно-
го РГНФ (2016–2018 гг.) (рук.). 

Библиография. Бабкина Екатерина Сергеевна // ТОГУ. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://pnu.e-
du.ru/ru/library/bibliography/babkina/ (дата обращения: 
10.09.2021). 

E-mail: gussinda@yandex.ru  
 

* * * 
БАКИЧ Ольга Михайловна, Канада.  
(BAKICH Olga, Canada) (Ba Liya巴莉雅 (Китай)). 
Родилась 20.01.1938, г. Харбин, Китай. 
С 1959 проживала в г. Сиднее, Австралия, с 1971 — 

в г. Эдмонтоне, Канада, с 1975 — в г. Торонто, Канада. 
1962 — бакалавр по востоковедению, Сиднейский ун-т (BА 

in Oriental Studies, University of Sydney). 1971 — магистр по 
изучению Азии, Австралийский национальный ун-т, г. Канберра 
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(MA in Asian Studies, Australian National University). 1978 — д-р по 
славистике, Альбертский ун-т, г. Эдмонтон, Канада (PhD in Slavic 
and Languages and Literatures, University of Alberta). 2012 — 
почетный д-р наук, Ин-т по изучению междунар. отношений, 
Монгольская АН, г. Улан-Батор, Монголия (Honorary Doctorate, 
Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences). 

1967–1971 — ст. преп. в отд. рус. яз. и лит., Австралийский 
национальный ун-т. 1975–2003 — ст. преп. и дир. программы по 
изучению рус. яз., Торонтский ун-т (University of Toronto). 
2021 — адъюнкт-проф., Гуэлфский ун-т (University of Guelph), 
г. Гуэлф, Канада. 

Ред. лит.-ист. ежегодника «Россияне в Азии / Russians in 
Asia», издающегося при Центре по изучению России и Восточ-
ной Европы, Торонтский ун-т (1994, № 1 — 2000, № 7). 

Научные интересы. Харбин и жизнь его китайско-русского 
населения в XX веке. 

Участник ряда науч. конф., конгр., в т. ч. междунар.: ICEES 
World Congresses in Harrogate, England, 1990; in Tampere, Finland, 
2000; in Stockholm, Sweden, 2010, in Makuhari, Japan, 2015; Inter-
national Joint Workshop at Tokyo University of Foreign Studies, 
Tokyo, 2008; Interlinked conferences, organized by the Cluster of 
Excellence Asia and Europe in a Global Context at Heidelberg Uni-
versity, Heidelberg: 1) Ethnic Ghettoes and Transcultural Processes 
in a Globalized City — New Research on Harbin, Heidelberg, Heidel-
berg University, 2008; 2) Global Challenge and Regional Response: 
Early Twentieth Century Northeast China, Harbin Heilongjiang 
University, 2009; 3) Asia and Europe in a Global Context: Shifting 
Asymmetries in Cultural Flows, Heidelberg, Heidelberg University, 
2010; конф. «Русско-монгольский договор 1912 года и 
И. Я. Коростовец», Улан-Батор, 2012; The Manchurian Environ-
ment: Natural Resources, Climate, and Disease, Vancouver, Univer-
sity of British Columbia, Institute of Asian Research, 2013; Osaka 
University Symposium, Osaka, 2016; Всемирный конгр. выходцев 
из Харбина «Вспомним историю, вместе создадим будущее», 
Харбин, 25–30 июня 2017.  

Основные труды. Origins of the Russian Community on the 
Chinese Eastern Railway // Canadian Slavonic Papers. — 1985. — 
Vol. 27. — № 1. — P. 1–14. — (на англ. яз.); A Russian City in China: 
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Harbin before 1917 // Canadian Slavonic Papers. — 1986. — 
Vol. 28. — № 2. — P. 129–148. — (на англ. яз); Венок на могилу 
поэта (Валерий Перелешин: 1913–1992) // Записки РАГ в 
США. — 1994. — Ч. 1. — Т. 26. — С. 414–418; Charbin: “Russland 
jenseits der Grenzen” in Fernost [Харбин: «Зарубежная Россия» на 
Дальнем Востоке] // Der Große Exodus: die Russische Emigration 
und Ihre Zentren 1917 bis 1941 / Karl Schlögel (hg.). — München: 
C. H. Beck Verlag, 1994. — S. 304–328. — (на нем. яз.); Музей 
русской культуры. Наше пятидесятилетие // Россияне в 
Азии. — 1998. — №. 5. — С. 261–274; Émigré Identity: the Case of 
Harbin // South Atlantic Quarterly. — 2000. — Vol. 99. — № 1. — 
P. 51–76. — (на англ. яз); Харбинский некрополь // Жиле-
вич (Мирошниченко) Т. В. В память усопших в земле маньчжур-
ской и харбинцах. — Мельбурн: [Б. и.], 2000. — С. 267–297; 
Мария Визи — поэт России, Китая и США // Revue des Etudes 
Slaves. — 2001. — Vol. LXXIII. — № 2–3. — P. 373–386; Русская 
поэзия Китая: антол. / сост. Вадим Крейд и Ольга Бакич. — М.: 
Время, 2001. — 718, [1] с.; Harbin Russian Imprints: Bibliography as 
History, 1898–1961: Materials for a definitive bibliography / fore-
word by author; introduction by author. — Paris; New York: Norman 
Ross Publishing Inc., 2002. — XX, 584 p. — (на англ. яз); Ма-
рия Визи. Творческий путь поэта России, Китая и США // 
НЖ. Нью-Йорк. — 2002. — № 227. — С. 219–243; Сегодняшний 
взгляд на журнал «Сегодня» // НЖ. Нью-Йорк. — 2004. — 
№ 237. — С. 210–228; Vezey М. A Moongate in My Wall: Collected 
Poetry of Mary Custis Vezey / ed. by Olga Bakich. — New York: Peter 
Lang Inc., 2005. — 356, [8] p. — (на англ. яз); How it was done in 
Paris: Russian émigré literature and French modernism // Russian 
Review. — 2005. — Vol. 64. — № 1. — P. 116–117. — (на англ. 
яз); Остров среди бушующего моря. История шанхайского 
литературного кружка «Пятница» // НЖ. Нью-Йорк. — 
2005. — № 239. — С. 174–200; Музей русской культуры в Сан-
Франциско // Этносфера: ежемесячный информ.-аналитический 
и просветительский ж-л. — 2006. — № 5 (92). — С. 35–37; Hier 
vierde vaderland van Valeri Perelesjin [Здесь четвертая родина 
Валерия Перелешина] // Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst 
en cultuur in de collecties van der Leidse Universiteitbibliotheek. — 
Leiden: Primavera Pers, 2006. — P. 249–254. — (на нидерл. яз.); 
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Коростовец И. Я. Девять месяцев в Монголии. Дневник русско-
го уполномоченного в Монголии. Август 1912 — май 1913 г. / 
сост. О. Батсайхан; отв. ред. Н. Тацуо, О. Бакич. — Улан-Батор: 
Адмон, 2009. — 440 с.; Nezapomeňte na nás (Periodika ruské 
emigrace vydávaná v Číně ve fondu pražské Slovanské knihovny) 
[«Не забывайте нас» (Периодическое издание русской эмигра-
ции, издаваемое в Китае, в собрании Пражской славянской 
библиотеки)] // Slovanský Přehled. — 2010. — ročník 96. — № 3–
4. — S. 377–387. — (на чешск. яз.); Did You Speak Harbin Sino-
Russian? // Itinerario: International Journal on the History of Euro-
pean Expansion and Global Interaction. — 2011. — Vol. 35. — 
№ 3. — P. 23–36. — (на англ. яз.); Russian Émigrés in Harbin’s 
Multinational Past: Censuses and Identity // Entangled Histories: the 
Transcultural Past of Northeast China / ed. by Dan Ben-Canaan, 
Frank Grüner Ines Prodöhl. — Cham: Springer International Publish-
ing AG, 2014. — P. 83–99. — (на англ. яз.); Valerii Pereleshin: Life of 
a Silkworm. — Toronto: University of Toronto Press, 2015. — XXIV, 
391 p. — (на англ. яз.); In the Sunken Submarine: Russian Émigré 
Poetry in Manchuria // Manchukuo Perspectives: Transnational 
Approaches to Literary Production / ed. by Annika A. Culver and 
Norman Smith. — Hong Kong: University of Hong Kong Press, 
2019. — P. 221–238. — (на англ. яз.); 哈尔滨建筑师巴吉赤 / 
Harbin Architect M. A. Bakich. — Харбин: Дунфанвеньи чубаньше, 
2021. — (на кит. и англ. яз.). 

Библиография. Бакич Ольга // Александров Е. А. Русские в 
Северной Америке: биогр. слов. / под ред. К. М. Александрова, 
А. В. Терещука. — Хэмден (Коннектикут, США); Сан-Франциско 
(США); Санкт-Петербург (Россия): Филол. ф-т СПбГУ, 2005. — 
С. 34; Бакич Ольга // Национальная энцикл. служба. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://interpretive.ru/termin/bakich-
olga.html (дата обращения: 10.09.2021). 

E-mail: olga.bakich@outlook.com  
 

* * * 
БЕЛОШЕВСКАЯ (Белорусс-Белошевская) Любовь Никола-

евна, Россия — Чехия. 
(27.08.1946, г. Москва — 11.11.2013, г. Прага).  
Урожденная Сысоева.  
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Начала учиться в МГУ на филол. ф-те (1969). Окончила фи-
лос. ф-т Карлова ун-та в Праге (Univerzita Karlova v Praze) по 
специализации «чешский яз. для иностранцев и обществоведе-
ние» (1975), куда была направлена на учебу по обмену (1970).  

В Праге она вышла замуж за Д. Белорусс-Белошевского 
(из семьи рус. эмигрантов). 

1976–1982 — ред. отд. вещания на Чехословакию Госкоми-
тета по телевидению и радиовещанию, Москва; 1983–1986 — 
работала в театрально-лит. агентстве «ДИЛИА», ЧССР; 1986–1993 — 
сотр. Ин-та чешск. яз. АН Чехословакии (Ústav pro jazyk český 
Akademie věd Československo), где принимала участие в сост. 
большого чешско-рус. словаря; 1993–2013 — сотр. Славянского 
ин-та АН Чешск. Респ. (Slovanský ústav Akademie věd České 
republiky), где возглавляла группу по изучению ист. рус. эмигра-
ции в Чехословакии, став одним из инициаторов исслед. в дан-
ной обл. 

Ред. периодического изд. «Rossica: научные исследования 
по русистике, украинистике и белорусистике», выходившего в 
Праге на рус. яз. (1995–2012). Последний вып. «Россики» (2012 г.) 
был посвящен судьбам чехословацких легионеров в России. 

Научные интересы. Русская и украинская эмиграция в Че-
хословакии (писатели, «Скит поэтов»).  

Всего ей опубликовано более 70 науч. работ, в основном 
по Русскому зарубежью. Из них 12 моногр., 8 сб-ков док., 
23 антол. Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар.: Пушкин 
и культура русского зарубежья: междунар. науч. конф., посвя-
щенная 200-летию со дня рождения. Москва, 1–3 июля 1999. 
Докл. «Молодое поколение литераторов Праги и Пушкин»; 
А. Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья. Между-
нар. науч. конф., посвященная 120-летию со дня рождения, 
Москва, 16–18 ноября 2006. Докл. «Младоэмигрантская поэзия 
и традиции русской литературы в концепции А. Л. Бема» и др.  

Л. Н. Белошевская сотрудничала со многими науч. учре-
ждениями разных стран, в т. ч. в России — ИСл РАН, ДРЗ им. 
А. Солженицына, ИРЛИ РАН, ИРИ РАН, ИМЛИ РАН и др. 

Памяти Л. Н. Белошевской посвящен сб.: Культурное и 
научное наследие русской эмиграции в Чехославацкой респуб-
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лике: док. и мат-лы / ИСл РАН, ИРИ РАН; [редкол: Е. П. Аксенова 
и др.]. — М.: [Б. и.]; СПб.: Нестор-История, 2016. — 287 с. 

Основные труды. Литературная деятельность русской 
эмиграции в Чехословакии // Культурное наследие российской 
эмиграции: 1917–1940: в 2-х кн. / РАН; общ. ред. Е. П. Челышева, 
Д. М. Шаховского. — М.: Наследие, 1994. — Кн. 2. — С. 252–257; 
Альфред Людвигович Бем. Письма о литературе = Alfréd 
Ljudvigovič Bém. Dopisy o literatuře / сост. и авт. предисл. 
М. Бубеникова, Л. Вахаловска; отв. ред. Л. Белошевская. — 
Praha: Slovanský ústav, Eurislavica, 1996. — 360 s.; Dokumenty k 
dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice 
(1918–1939) [Документы к истории русской и украинской эми-
грации в Чехословацкой республике (1918–1939)] / Slovanský 
ústav AV ČR, Euroslavica; Zdeněk Sládek, Ljubov Běloševská a 
kolektiv aut. — Praha: Slovanský ústav AV ČR, 1998. — 342 s. — (на 
чешск., рус. яз.); Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v 
Československé Republice (1919–1939): (Méně známé aspekty) 
[Духовные течения русской и украинской эмиграции в Чехосло-
вацкой Республике (1919–1939): (Менее известные аспекты 
темы)]: [Sb. statí] / pod. red. L. Běloševské. — Praha: Slovanský 
ústav AV ČR, 1999. — 351 s. — (на чешск., рус. яз.); Молодая 
эмигрантская литература в Праге (Объединение «Скит», творче-
ское лицо) // Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v 
Československé Republice (1919–1939): (Méně známé aspekty) 
[Духовные течения русской и украинской эмиграции в Чехосло-
вацкой Республике (1919–1939): (Менее известные аспекты 
темы)]: [Sb. statí] / pod. red. L. Běloševské. — Praha: Slovanský 
ústav AV ČR, 1999. — S. 164–203. — (на рус. яз.); Slovanský ústav a 
ruská emigrace [Славянский институт и русская эмиграция] // 
Slavia: Časopis pro slovanskou filologii. —1999. — Ročník 68. — 
Praha. — S. 468–470. — (на чешск. яз.); Kronika kulturního, 
vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé 
republice = Хроника культурной, научной и общественной жизни 
русской эмиграции в Чехословацкой Республике / pod red. 
L. Běloševské. — Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2000. — D. 1: 1919–
1929. — 368 c.; 2001. — D. 2: 1930–1939. — 639 с.; Karel Kramář: 
Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí [Карел Крамарж:  
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исслед. и док., посвященные 65-летию со дня его смерти] / 
uspoř. Ljubov Běloševská a Zdeněk Sládek — Praha: Slovanský ústav 
AV ČR, Euroslavica, 2003. — 143 s. — (на чешск. яз.); Воспомина-
ния И. В. Рафальской: анонс // Проблемы истории Русского 
зарубежья: мат-лы и исслед. / отв. ред. Н. Т. Энеева. — М.: 
Наука, 2005. — Вып. 1. — С. 434–451; «Незамеченное поколе-
ние» и Г. Газданов: взгляд из Праги // Гайто Газданов и «неза-
меченное поколение»: писатель на пересечении традиций и 
культур: сб. науч. тр. / ИНИОН РАН, БФ «Русское зарубежье»; 
сост.: Т. Н. Красавченко, М. А. Васильева, Ф. Х. Хадонова; отв. 
ред. Т. Н. Красавченко. — М.: ИНИОН РАН; БФ «Русское Зарубе-
жье», 2005. — С. 130–134; Т. Г. Масарик и «Русская акция» Чехо-
словацкого правительства: к 150-летию со дня рождения 
Т. Г. Масарика: по мат-лам междунар. науч. конф. / БФ «Русское 
зарубежье», ИРИ РАН; ред. сер. О. Б. Василевская, 
М. А. Васильева; редкол. серии: Л. Н. Белошевская, 
Н. А. Богомолов, М. А. Васильева, С. Гардзонио и др.; отв. ред. 
М. Г. Вандалковская. — М.: Русский путь, 2005. — С. 254; 
«Скит». Прага, 1922–1940: антол., биографии, док. / [Славян-
ский ин-т АН Чешск. Респ.; сост., биографии Л. Н. Белошевской, 
В. П. Нечаева; вступ. ст., общ. ред. Л. Н. Белошевской]. — М.: 
Рус. путь, 2006. — 767 с., [16] ил.; Специфика пражского центра 
русской зарубежной литературы и культуры // Slavia: Časopis 
pro slovanskou filologii / редкол.: V. Čermák, M. Černý, 
M. Olšovský, K. Skwarska, E. Šlaufová. — Praha: Slovanský ústav AV 
ČR, 2011. — Ročník 80. — Seš. 2–3. — S. 127–135; Воспоминания. 
Дневники. Беседы. Русская эмиграция в Чехословакии = 
Vzpomínky. Deníky. Vyprávění. Ruská emigrace v Československu / 
Славянский ин-т АН Чешской Респ.; сост. и общ. ред. Л. Бело-
шевской, колл. авт. — Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011. — 
Svazek 1. — 669 s.; (Парал. тит. с. и предисл. на чешск. яз.); Из-
дательские проекты Е. А. Ляцкого в эмиграции // На рубеже 
культур: российская эмиграция в межвоенной Чехословакии: 
памяти Марины Юрьевны Досталь (1947–2011): сб. ст. / отв. ред. 
М. А. Робинсон. — М.: ИСл РАН, 2012. — С. 44–57.  

Участие в проектах. В сотр. с М. Ю. Досталь и Е. П. Серапио-
новой реализовала два проекта, в рамках которых были проведены 
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науч. конф. и опубликованы сб. ст. — «Российские ученые-
гуманитарии в межвоенной Чехословакии» (М., 2008) и «На 
рубеже культур: русская эмиграция в межвоенной Чехослова-
кии» (М., 2012). 

Библиография. Серапионова Е. П. Памяти Любови Нико-
лаевны Белошевской // Славяноведение. — 2014. — № 4. — 
С. 125–126; Памяти Любови Николаевны Белошевской // ДРЗ 
им. А. Солженицына. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://bfrz.ru/?mod=news&id=1532 (дата обращения: 
10.09.2021). 

Авт.-сост. Д. Гашкова (E-mail: dana.haskova@hotmail.com)  
 

* * * 
БИРМАН Михаил Абрамович, Россия — Израиль. 
(10.10.1919, г. Овруч, Житомирская обл., Украина — 

13.10.2020, Израиль).  
Окончил ист. ф-т МГУ (1941).  
С 1939, одновременно с обучением в ун-те, преподавал 

в одной из московских шк. 
Участник Великой Отечественной войны, был ранен, име-

ет боевые награды.  
1944–1947 — асп. Ин-та мирового хозяйства и мировой 

политики АН СССР; Менее года работал ред. ист. ред. Госиноиз-
дата; 1948–1949 — преп. каф. ист. южных и западных славян ист. 
ф-та МГУ; 1950–1991 — мнс, снс, внс ИСБ АН СССР; 1958–1964 — 
отв. секретарь ред. «Краткие сообщения Института славянове-
дения»; В 1974–1975 — специалист-стажер в Ин-те ист. Болгар-
ской АН; В 1980-е — рук. науч. группы в ИСБ АН СССР по подг. и 
изд. (совместно с болг. историками) многотомной сер. док. 
«Русия и българското национално-освободително движение. 
1856–1876 гг.» (всего издано — в Софии — в 1987–2002 гг. 4 кн.). 

Канд. ист. наук (1952). Д-р ист. наук (1980). 
С 1991 — жил в Израиле. 
За труды по ист. Болгарии награжден болгарским орде-

ном «Кирил и Методи» I степени (1971). 
В знак 100-летнего юбилея и за науч. заслуги перед слави-

стикой был награжден Почетной грамотой ИСл РАН (2019). 
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Научные интересы. История Болгарии XVIII — начала 
ХХ вв., политика России и Германии на Балканах в начале ХХ в., 
общественные, научные и культурные связи России и Болгарии 
XIX–XX вв., жизнь и деятельность российских ученых 
(П. М. Бицилли, М. М. Карпович, П. Н. Милюков, С. И. Штейн) 
в эмиграции. 

Всего опубликовано около 200 науч. работ, из них более 20 
связаны с тематикой Русского зарубежья. Публиковался в Болга-
рии, Германии, Израиле, России, США, Украине и др. странах. 

Основные труды. Звездный час Милюкова — балкани-
ста // Россия и славяне: политика и дипломатия. Мат-лы меж-
дунар. науч. конф. «Россия и славяне XVIII в. — 1918 г.», Москва, 
25–27 июня 1991. — М., 1992. — С. 181–187. — (Сер. «Балкан-
ские исследования». — Вып. 15); В одной редакции (о тех, кто 
создавал газету «Последние новости») // ЕВКРЗ. — Иерусалим, 
1994. — Т. 3. — С. 147–169; Pavel Miliukov and His Fight for equal 
Right for the Jews in tzarist Russia // Shvut (Studies in Russian and 
East European Jewish History and Culture. Tel Aviv University). — 
Tel Aviv, 1995. — Vol. 1–2 (17–18). — P. 30–48. — (на англ. яз); 
Создатели «Нового журнала» // ЕВКРЗ. — Иерусалим, 1996. — 
Т. 5. — С. 153–161; К истории изучения жизненного и творче-
ского пути П. Н. Милюкова // ОИ. — 1997. — № 1. — С. 93–98; 
П. М. Бицилли (1879–1953) // Славяноведение. — 1997. — 
№ 4. — С. 49–63; А. П. Мещерский (1915–1992). Несколько 
страниц к биографии первого «бициллиеведа» // «ΠΟ-
ΛΥΤΡΟΠΟΝ». К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. — 
М.: Индрик, 1998. — С. 800–805; М. М. Карпович и «Новый 
журнал» // ОИ. — 1999. — № 5. — С. 124–134; № 6. — С. 112–
116; Русская эмиграция в Болгарии (в науке, культуре и про-
свещении) // НЖ. Нью-Йорк. — 2000. — № 218. — С. 167–179; 
П. М. Бицилли — пушкинист // После юбилея. — Иерусалим, 
2000. — С. 227–234; Нина Гурфинкель — театровед (1898–
1984) // Русское еврейство в Зарубежье: статьи, публикации, 
мемуары и эссе. — Иерусалим: РЕВЗ, 2001. — Т. 3 (8): Русские 
евреи во Франции: ст., публ., мемуары и эссе. — Кн. 1: Ж-л 
в кн. — С. 388–396; Российские интеллектуалы-эмигранты в 
Болгарии 1920–1930-х годов // ННИ. — 2002. — № 1. — С. 173–
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193. — (в соавт.); Н. Л. Гурфинкель — переводчик и издатель 
П. М. Бицилли // Русское еврейство в Зарубежье: статьи, публи-
кации, мемуары и эссе. — Иерусалим: РЕВЗ, 2003. — Т. 5 (10). — 
С. 33–40; П. М. Бицилли в югославский период эмиграции (1920–
1923) // Славяноведение. — 2005. — № 4. — С. 84–95; 
П. М. Бицилли (1879–1953). Штрихи к портрету ученого // 
П. М. Бицилли. Избранные труды по средневековой истории: 
Россия и Запад. — М.: Языки славянской культ., 2006. — С. 633–
718. — (Сер. «Классики отечественной филологии»); Непризнан-
ный ученый — историк С. И. Штейн (доцент, который не стал 
профессором) // Русское еврейство в Зарубежье: статьи, публи-
кации, мемуары и эссе. — Иерусалим: РЕВЗ, 2008. — Т. 16. — 
С. 88–115; Этапы, вехи и парадоксы бициллиеведения (к по-
становке вопроса) // Българите в северното причерноморие. 
Изследвания и материали. — Одесса; Велико Търново, 2009. — 
Том десети. — С. 279–290; П. М. Бицилли и евразийцы в 1922–
1927 гг. (Очерки и фрагменты) // Вокруг редакционного архива 
«Современных записок» (Париж, 1920–1940): сб. ст. и мат-лов. / 
под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. — М.: НЛО, 
2010. — С. 241–253; Две статьи П. М. Бицилли о евразийстве 
(фрагменты из исследования) // Curriculum vitae. Сб. науч. тр. — 
Одесса: Астропринт, 2010. — Вып. 2. Творчество П. М. Бицилли и 
феномен гуманитарной традиции Одесского университета. — 
С. 27–33; «“Современные записки” все ближе и ближе подходят 
к тому, что я лично хотел от них»: П. М. Бицилли / публ. и 
прим. М. А. Бирмана и М. Шрубы; вступ. ст. М. А. Бирмана // 
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редак-
ции / под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. — М.: НЛО, 2012. — 
Т. 2. — С. 479–500; Псевдоним и криптонимы проф. П. М. Би-
цилли (к поиску невыявленных публикаций ученого) // Псевдо-
нимы русского зарубежья. Мат-лы и исслед. — М.: НЛО, 2016. — 
С. 126–136; П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. — 
М.: Водолей, 2018. — 442 с. 

Библиография. Михаил Абрамович Бирман // Славянове-
дение в СССР. Изучение южных и западных славян. Биобиб-
лиогр. слов. / ИСБ АН СССР; отв. ред. В. А. Дьяков. — Нью-Йорк: 
Norman Ross Publishing Inc., 1993; Попова Т. Н. Фундаторы 
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бициллиеведения: М. Н. Велева, М. А. Бирман // Проблемы 
славяноведения. Сб. науч. ст. и мат-лов. — Брянск: Ладомир, 
2008. — Вып. 10. — С. 159–172; Славчева Ц. Бирман Михаил 
Абрамович // Чуждестранна българистика през XX век. Енцик-
лопедичен справочник. — София: Академично изд-во «Проф. 
Марин Попов». — С. 42–43; К юбилею Михаила Абрамовича 
Бирмана // Славяноведение. — 2010. — № 3. — С. 125–126; 
Бирман Михаил Абрамович // Сотрудники Института славя-
новедения РАН: биобиблиогр. слов. / отв. ред. М. А. Робинсон, 
А. Н. Горяинов. — М.: Индрик, 2012. — С. 32–33; Столетний 
юбилей М. А. Бирмана // ИСл РАН. — 10.10.2019. — [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://inslav.ru/event/stoletniy-yubiley-ma-
birmana (дата обращения: 11.09.2021); Галчева Т. Н. Об итоге 
20-летних эмигрантоведческих усилий: рецензия без макияжа 
[Рец. на кн.: Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и 
творчество. — М.: Водолей, 2018] // Ученые записки Казанско-
го ун-та. — Сер. «Гуманитарные науки». — 2020. — Т. 162. — 
Кн. 1. — С. 223–235; Бирман, Михаил Абрамович // Википе-
дия. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipe-
dia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_
%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0
%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
(дата обращения: 11.09.2021). 

              Авт.-сост. О. В. Лисицкая (E-mail: ollis7@inbox.ru) 
 

* * * 
БУДНИЦКИЙ Олег Витальевич, Россия.  
Родился 27.05.1954, г. Ростов-на-Дону. 
Окончил в Ростове-на-Дону гос. пед. ин-т, по спец. «Исто-

рия» (1976). Окончил асп. ИИ СССР АН СССР, по спец. «Историо-
графия, источниковедение и методы исторического 
исследования» (1988). 

1998–2013 — снс, внс, рук. группы по изучению ист. рос-
сийского зарубежья ИИ СССР АН СССР / ИРИ РАН (в 2010–2013 — 
совмест.); 2010 — по наст. вр. — проф. ф-та ист., затем ф-та 
гуманит. наук НИУ ВШЭ; дир. Междунар. центра ист. и социоло-
гии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ (с 2011). 
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Канд. ист. наук (1989). Доц. (1997). Д-р ист. наук (1998). 
Ординарный проф. НИУ ВШЭ (2014). Член Европейской акаде-
мии (Academy of Europe) (с 2012). 

Дис. канд. ист. наук: «История изучения “Народной воли” 
в конце XIX — начале XX вв.» [1989, ИИ СССР АН СССР, Москва].  

Дис. д-ра ист. наук: «Терроризм в российском освободи-
тельном движении: идеология, этика, психология (вторая поло-
вина XIX — начало XX вв.)» [1998, ИРИ РАН, Москва]. 

Стажировки: Гуверовский ин-т войны, революции и мира 
при Стэнфордском ун-те (Калифорния, США), сентябрь 1994 — 
май 1995; Стэнфордский ун-т (Калифорния, США), сентябрь 
1999 — июль 2000; Оксфордский центр иудаики (Великобрита-
ния), январь — июнь 2002; Дом наук о человеке (Париж, Фран-
ция), ноябрь 2004; Музей Холокоста (Вашингтон, США), сентябрь 
2009 — май 2010; Центр российских и евразийских исслед. 
Уппсальского ун-та (Швеция), май 2013; Высш. шк. социальных 
наук, Центр российских, кавказских и центральноевропейских 
исслед. (Париж, Франция), апрель — май 2014; Университет 
SciencesPo (Париж, Франция), март — апрель 2018; Высш. шк. 
социальных наук, Центр российских, кавказских и центрально-
европейских исслед. (Париж, Франция), 11–12 декабря 2019.  

Член экспертного совета по ист. ВАК М-ва образования 
и науки РФ (2013–2017).  

Акад. дир. Междунар. исслед. центра российского и во-
сточноевропейского еврейства (2003–2010).  

Гл. ред. ежегодника «Архив еврейской истории» (с 2004); 
ред. (совместно с проф. Т. Эммонсом, Стэнфордский ун-т) серии 
книг «Русские сокровища Гуверовской башни» изд-ва РОССПЭН 
и изд-ва Гуверовского ин-та; Член редкол. ж-лов: «Российская 
история», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, East 
European Jewish Affairs, The Russian Review. 

Лучший преп. НИУ ВШЭ — 2011, 2013, 2014, 2015, 2020. 
Награжден Почетной грамотой НИУ ВШЭ (декабрь 2017), Почет-
ным знаком II степени НИУ ВШЭ (июль 2019). 

Научные интересы. История России второй половины XIX — 
XX в., в особенности: социальная история Второй мировой войны, 
история революции и Гражданской войны, история терроризма, 
история эмиграции, история российского еврейства. 
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Авт. более 300 науч. и науч.-популярных публ., в т. ч. 
100 — по российскому зарубежью. Из них: 6 моногр., 15 сб. док. 
(c Архивом еврейской ист. — 25). Участник многих науч. конгр., 
конф. в т. ч. междунар.: «Псевдонимы русской эмиграции в 
Европе (1917–1945)», Бохум, ФРГ, 2014; конгрессы Американ-
ской ассоц. славистики (AAASS, ASEEES) (неоднократно) и др. 

Основные труды. «Кровь по совести». Терроризм в Рос-
сии: Документы и биографии. — Ростов н/Д: РГПУ, 1994. — 
256 с.; Женщины-террористки в России: [Бескорыстные убий-
цы] / сост., вступ. ст. и прим. О. В. Будницкого. — Ростов н/Д: 
Феникс, 1996. — 636 с.; История терроризма в России в доку-
ментах, биографиях, исследованиях: учеб. пос. для студ. вузов / 
авт.-сост. О. В. Будницкий. — Ростов н/Д: Феникс, 1996. — 576 с.; 
Кизеветтер А. А. Исторические силуэты / сост. и вступ. статья 
О. В. Будницкого. — Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 480 с.; Рево-
люционный радикализм в России: Век девятнадцатый / под 
ред. Е. Л. Рудницкой; сост. Е. Л. Рудницкая, О. В. Будницкий. — 
М.: Археографический центр, 1997. — 576 с.; Евреи и русская 
революция: мат-лы и исслед. / ред.-сост. О. В. Будницкий. — М.; 
Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 1999. — 480 с.; Терро-
ризм в российском освободительном движении: идеология, 
этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). — М.: 
РОССПЭН, 2000. — 399 с.; Изд. 2-е, доп. — М.: РОССПЭН, 2016. — 
383 с.; «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев — 
В. А. Маклаков: переписка 1919–1951. — В 3 т. / публ., вступ. ст. 
и коммент. О. В. Будницкого. — М.: РОССПЭН; Стэнфорд: Hoover 
Institution Press, 2001. — Т. 1: август 1919 — сентябрь 1921. — 
568 с.: ил.; 2002. — Т. 2: сентябрь 1921 — май 1923. — 672 с.: ил.; 
2002. — Т. 3: июнь 1923 — февраль 1951. — 672 с.: ил.; Россия и 
российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: аннотиро-
ванный указ. кн., журнальных и газетных публ., изданных за 
рубежом в 1917–1991 гг. / науч. рук., ред. и введ. 
А. Г. Тартаковского, Т. Эммонса, О. В. Будницкого. — В 4 т. 
(5 кн.). — М.: РОССПЭН, 2003. — Т. 1. — 672 с.; 2004. — Т. 2. — 
694 с.; 2004. — Т. 3. — 640 с.; 2005. — Т. 4. — Кн. 1. — 462 с.; 
2006. — Т. 4. — Кн. 2. — 542 с.; Архив еврейской истории. — М.: 
РОССПЭН, 2004. — Т. 1. — 456 с.: ил.; 2005. — Т. 2. — 464 с.: ил.; 



37 

2006. — Т. 3. — 408 с.: ил.; 2007. — Т. 4. — 375 с.: ил.; 2008. — 
Т. 5. — 368 с.: ил.; 2011. — Т. 6. — 350 с., ил.; 2012. — Т. 7. — 
326 с.: ил.; 2016. — Т. 8. — 359 с.: ил.; 2017. — Т. 9. — 317 с.: ил.; 
М.: Науч.-полит. кн., 2018. — Т. 10. — 367 с.: ил.; М.: Еврейский 
музей и центр толерантности, 2020. — Т. 11. — 400 с.: ил. — 
(гл. ред., авт. вступ. ст. ко всем тт.).; Boris Bakhmeteff’s Intellectual 
Legacy in American and Russian Collections // Russian and East 
European Books and Manuscripts in the United States. — New York; 
London: The Haworth Information Press, 2003. — P. 5–12. — (на 
англ. яз.); Russian Liberalism in War and Revolution // Kritika: 
Exploration in Russian and Eurasian History. — Winter 2004. — 
Vol. 5. — № 1. — P. 149–168. (на англ. яз.); История российского 
зарубежья. Эмиграция из СССР-России. 1941–2001 гг.: сб. ст. / 
под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле, О. В. Будницкого. — М.: 
ИРИ РАН, 2007. — 296 с.; Деньги русской эмиграции: колчаков-
ское золото, 1918–1957 / ИРИ РАН. — М.: НЛО, 2008. — 508 с., 
[16] л. ил.; Еврейская эмиграция из России. 1881–2005 / отв. ред. 
О. В. Будницкий. — М.: РОССПЭН, 2008. — 447 с., ил.; Периоди-
ческая печать российской эмиграции. 1920–2000. Сб. ст. / под 
ред. Ю. А. Полякова и О. В. Будницкого. — М.: ИРИ РАН, 2009. — 
344 с.; Russian Jews between the Reds and the Whites, 1917–
1920. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. — 
508 p. — (на англ. яз.); Спор о России: В. А. Маклаков — 
В. В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. / сост., авт. вступ. ст. и 
примеч. О. В. Будницкий. — М.: РОССПЭН, 2012. — 439 с.; Рус-
ско-еврейский Берлин (1920–1941). — М.: НЛО, 2013. — 496 с. 
(в соавт.); «Права человека и империи»: В. А. Маклаков — 
М. А. Алданов. Переписка, 1929–1957 гг. = Human rights, imperial 
rights: Vassily Maklakov — Mark Aldanov. Correspondence, 1929–
1957 / НИУ ВШЭ, Гуверовский ин-т войны, революции и мира, 
Стэнфордский ун-т [и др.]; сост., вступ. ст. и прим. 
О. В. Будницкого. — М.: РОССПЭН, 2015. — 1142, [1] с. — (Сер. 
«Русские сокровища Гуверовской башни»); Гарвардский про-
ект: рассекреченные свидетельства о Великой Отечествен-
ной войне = The Harvard interview project: declassified accounts of 
the Great Patriotic war / НИУ ВШЭ, Междунар. центр ист. и со-
циологии Второй мировой войны и ее последствий; сост., 
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общ. ред., вступ. ст. О. В. Будницкого и Л. Г. Новиковой. — М.: 
РОССПЭН, 2018. — 492, [1] с., [8] л. ил. — (Сер. «История стали-
низма. Документы»); В движении = On the move: русские евреи–
эмигранты накануне и в начале Второй мировой войны (1938–
1941) / Еврейский музей и Центр толерантности, Исслед. центр, 
НИУ ВШЭ, Междунар. центр ист. и социологии Второй мировой 
войны и ее последствий; сост., общ. ред., вступ. ст. 
О. В. Будницкого, прим. М. Байссвенгера и Т. Л. Ворониной. — 
М.: РОССПЭН, 2020. — 702, [1] с.; Терроризм в Российской импе-
рии: краткий курс. — М.: Эксмо, 2021. — 270, [1] с.; Люди на 
войне. — М.: НЛО, 2021. — 400 с. — (Сер. «Что такое Россия»). 

Участие в проектах. По истории эмиграции — «Деньги 
русской эмиграции», «“Современные записки”: из архива ре-
дакции» и др. Многократно присуждались гранты российских и 
зарубеж. науч. фондов и орг., в том числе РГНФ, РФФИ, про-
граммы Фулбрайт, Совета по междунар. исслед. и науч. обме-
нам (IREX), Фонда Макартуров и др. ведущий и участник теле- 
и радиопрограмм. 

Библиография. Будницкий Олег Витальевич // Черноба-
ев А. А. Историки России конца XIX — начала XXI века: Биобиб-
лиографический словарь. В 3 т. / ред. А. Ф. Бондаренко. — М.: 
Собрание. — 2016. — Т. 1. — С. 193; Будницкий Олег Виталье-
вич // ИРИ РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://iriran.ru/?q=budnicki (дата обращения: 26.08.2021); Буд-
ницкий Олег Витальевич // НИУ ВШЭ. Офиц. сайт. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://www.hse.ru/org/persons/22-
511135 (дата обращения: 26.08.2021). 

E-mail: obudnitskiy@hse.ru  

В 

ВЕДЕРНИКОВА (БРАЙЛОВСКАЯ) Маргарита Андреевна, 
Россия. 

Родилась 06.03.1983, г. Владивосток. 
Окончила МГУКИ, по спец. «Культурология» (2004). 2004–

2006 — асп. МГУКИ. 2010–2013 — докторантура МГУКИ. 
2003–2007 — учитель ист. и обществознания в Москов-

ском обл. колледже искусств; 2001 — по наст. вр. — сотр., 
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ст. преп. (с 2003), на должности доц. (с 2009), на должности 
проф. (с 2013) каф. классического танца МГУКИ/МГИК. Рук. 
магистратуры каф. по основной образовательной программе по 
направлению подг. «Хореографическое искусство» (с 2014 — по 
наст. вр.).  

Канд. искусствоведения (2006). Д-р культурологии (2013). 
Доц. (2015). 

Дис. канд. искусствоведения: «Русский балет в контексте 
синтеза искусств: на примере первой послеоктябрьской эмигра-
ционной волны» [2006, ЯГПУ, Ярославль]. 

Дис. д-ра культурологии: «Русский балет в контексте вза-
имосвязи традиций и новаций серебряного века» [2013, МГУКИ, 
Москва]. 

Научные интересы. Русский балет в контексте взаимосвя-
зи традиций и новаций Серебряного века, творчество танцов-
щиков и балетмейстеров Серебряного века в условиях 
эмиграции.  

Всего опубликовано 65 работ, из их по тематике Русского 
зарубежья — 35, в т. ч. — 3 моногр. Участник ряда науч. конф., 
в т. ч. междунар.  

Основные труды. Юрий Алексеевич Бахрушин как исто-
риограф русского балета // Культурная антропология: тради-
ции и новации глазами молодых: сб. науч. ст. — М.: МГУКИ, 
2003. — С. 69–73; Ольга Александровна Спесивцева: этапы 
жизни и творчества // Культура русского зарубежья: мат-лы 
науч. конф. Москва, 27 февраля 2003. — М.: МГУКИ, 2003. — 
С. 117–123; Состояние русского танцевального и исполни-
тельского искусства в эмиграции (1917–1939 гг.) // Этнокуль-
турное разнообразие и проблема взаимодействия культур: сб. 
преподавательских, аспирантских и студ. работ. — М.: МГУКИ, 
2004. — С. 119–127; Вклад И. Ф. Стравинского в развитие 
балетной музыки // Созидательная миссия культуры: сб. ст. 
молодых ученых. — М.: МГУКИ, 2005. — С. 64–66; Многообра-
зие литературно-художественных образов в балетах антре-
призы С. П. Дягилева // Инновационные модели и проекты 
культурного пространства: сб. ст. молодых ученых (по мат-лам 
науч.-практ. конф. Москва, 23 декабря 2009. — М.: МГУКИ, 
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2009. — С. 93–99; Балет как социокультурный феномен  
(к 100-летию русских балетных сезонов С. П. Дягилева). — М.: 
Экон-Информ, 2010. — 160 с.; Русские танцовщики и балет-
мейстеры в контексте культуры русского зарубежья (1917–
1939 гг.). Биогр. энцикл. слов. — М.: Экон-Информ, 2011. — 
154 с.; Ольга Иосифовна Преображенская как выдающийся 
педагог классического танца ХХ в. // Ярославский педагогиче-
ский вестник. — 2011. — № 1 — Т. I (Гуманит. науки). — С. 244–
246; Учитель — повторись в ученике: О. И. Преображенская и 
её студия // Вестник МГУКИ. — 2011. — № 2. — С. 204–206; 
Сущностные черты русского культурного ренессанса // Вест-
ник МГУКИ. — 2011. — № 5. — С. 70–75; Культурный потенци-
ал России в контексте диалога культур: русская и французская 
балетные школы // Пути реализации культурного потенциал 
России: сб. ст. / науч. ред. В. А. Тихонова, Г. А. Смирнов, 
Д. А. Сторублевцева. — М.: МГУКИ, 2011. — С. 80–85; Русский 
балет в контексте взаимосвязи традиций и новаций серебря-
ного века. — М.: Экон-Информ, 2012. — 259 с.; Воспроизвод-
ство достижений русской школы классического танца за 
рубежом, 1917–1939 гг. (на примере деятельности русских 
танцовщиков и балетмейстеров) // Вестник МГУКИ. — 
2012. — № 1. — С. 232–236; Ретрансляция достижений русской 
балетной школы в первую волну эмиграции, 1917–1939 // 
Ярославский педагогический вестник — 2012. — № 1. — Том I 
(Гуманит. науки). — С. 282–284; Временное пространство 
русского культурного ренессанса // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопр. теории и практики. — Тамбов: Грамота, 
2012. — № 3. — Ч. 2. — С. 42–44; Деятельность отечествен-
ных танцовщиков и балетмейстеров — эмигрантов первой 
волны в Китае (на примере творчества В. К. Ижевского) // 
Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и прак-
тики. — Тамбов: Грамота, 2012. — № 10. — Ч. 2. — С. 40–44; 
Вклад русских танцовщиков-эмигрантов в становление и 
развитие австралийского балета // Academia: Танец. Музыка. 
Театр. Образование. — М.: Московская гос. акад. хореографии, 
2015. — С. 17–19; Любовь Николаевна Егорова как выдающийся 
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педагог классического танца русского Зарубежья // Хореогра-
фическое образование в России. Тенденции и перспективы: сб. 
ст. Всерос. науч.-практ. конф. Москва, МГИК, 19 декабря 2015 / 
науч. ред. В. Ю. Никитин. — М.: МГИК, 2016. — С. 104–108; 
Традиции и новации в отечественном балетоведении сереб-
ряного века // Вестник МГИК. — 2017. — № 5 (79). — С. 112–119; 
Русский ренессанс и современная отечественная культура // 
Теория и методика профессионального образования, социаль-
но-культурной и музыкально-педагогической деятельности: 
колл. моногр. / под науч. ред. А. Д. Жаркова, Л. С. Майков-
ской. — М.: МГИК, 2017. — С. 156–170; Воспроизводство русской 
школы классического танца в Китае, 1920–50-е годы (на приме-
ре творчества В. К. Ижевского) // Теория и методика професси-
онального образования в социально-культурной и музыкально-
педагогической деятельности: колл. моног. / [Блок О. А., Бу-
тов А. Ю., Ведерникова М. А. и др.]; МГИК; отв. ред.: А. Д. Жарков, 
Л. С. Майковская. — М.: МГИК, 2018. — 166, [1] с. 

Участие в проектах. Науч.-исслед. семинар «Балет как соци-
окультурный феномен» (2015–2019). Участие в подг. и проведе-
нии Междунар. науч.-практ. конф. «Хореографическое искусство 
и образование: теория, история, практика» (2020, 2021). 

Библиография. Ведерникова Маргарита Андреевна // 
МГИК. Официальный сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.mgik.org/sveden/employees/17409 (дата обращения: 
08.09.2021). 

E-mail: mar-brajlovskaya@yandex.ru  
 

* * * 
ВЛАДИМИРСКИ Ирена Владимировна, Израиль. 

   ולדימירסקי אירנה, ישראל                                                    
Родилась 18.10.1967, г. Алма Ата, КазССР.  
Окончила ист. ф-т КазГУ им. С. М. Кирова (1989).  
С 1991 проживает в Израиле.  
Имеет степень Ph.D Тель-Авивского ун-та (תל  אוניברסיטת 

  .(2000) (אביב
В 2009 закончила постдокторат (the Cluster of Excellence, 

Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла (Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg)), Германия (2009). 
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1991–2000 — нс Центра российских и восточноевропей-
ских исслед. им. Каммингса (the Cummings Center for Russian and 
East European Studies) Гуманит. ф-та Тель-Авивского ун-та, 
а также Музея еврейской диаспоры (Бейт Ха-Тфуцот) (— אנו 
 .(מוזיאון העם היהודי

2000 — по наст. вр. — зав. каф. теории и ист. общ. мысли 
Акад. колледжа Ахва (אחוה מכללת). 

Член Постоянной комиссии по развитию и планированию 
науч.-исслед. работы израильских колледжей с 2006, член ред-
кол. нескольких науч. ж-лов как в Израиле, так и за рубежом в 
т. ч. «Омский научный Вестник» Омского Государственного 
Технического университета. Серия Общество. История Совре-
менность; IJORS (International Journal of Russian Studies); Вестник 
РУДН. Серия: История России.  

Регулярно выступает в СМИ Израиля по актуальным во-
просам, касающимся русскоговорящей диаспоры Израиля. 

С 2018 трижды признавалась лучшим преп. и исслед. 
Акад. колледжа Ахва.  

Научные интересы. История России XIX — начала XX вв., 
современная еврейская история, восточная ветвь русской эми-
грации, еврейская диаспора Харбина. 

Всего опубликовано 78 научных работ, из них по тематике 
Русского зарубежья 22. 

Участник и член орг. комитета ряда науч. конф., в т. ч. 
междунар. по ист. русскоязычного зарубежья: The Russian Far 
East: Regional and Transnational Perspectives (19–21st centuries), 
междунар. семинар, организованный Нем. ист. ин-том в Москве 
(Deutscher Historical Institut Moskau), Москва, 28–31 марта 2021; 
Odessa, Cosmopolitanism, Modernism, междунар. онлайн-
семинар, организованный Еврейским ун-том в Иерусалиме 
(Hebrew University, Jerusalem) ( האוניברסיטה העברית בירושלים  ), 21–
24 июня 2021. 

Основные труды. Сибирская золотопромышленность 
через призму дневников Якова Фризера (1869–1932) // Новей-
шая история России. — 2019. — Т. 9. — № 3. — С. 609–624. — 
(в соавт.); Книги и встречи: формирование духовного мира 
еврейского купца в Сибири на рубеже XIX и XX вв. // Уральский 
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исторический вестник. — 2019. — № 1 (62). — С. 79–88. — 
(в соавт.); Мемуары сибирских купцов Я. Д. Фризера и 
С. В. Востротина как зеркало регионалистики // Северные 
архивы и экспедиции. — 2020. — Т. 4. — № 2. — С. 18–30. — 
(в соавт.); К вопросу изучения сибирского купечества: круг соци-
альных контактов золотопромышленника Якова Фризера // 
Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современ-
ность. 2020. Т. 5, № 2. С. 9–15. — (в соавт.); «Благочестивый 
иудей» Яков Фризер и «злополучный еврейский вопрос» // Вест-
ник РУДН. — Сер. «История России». — 2020. — Т. 19. — № 4. — 
С. 824–837; Два взгляда на строительство железных дорог в 
Восточной Сибири (по материалам работ сибирского золото-
промышленника Якова Фризера) // Известия Иркутского государ-
ственного университета. — Сер. «История». — 2020. — Т. 32. — 
С. 91–100. — (в соавт.); Преобразующая роль частной инициа-
тивы на примере деятельности сибирского золотопромыш-
ленника Якова Фризера // Historia provinciae — журнал 
региональной истории. — 2021. — Т. 5. — № 1. — С. 64–105. — 
(в соавт.). 

Участие в проектах. 2008 — проект по описанию надгро-
бий и реконструкции кладбища еврейской русскоязычной об-
щины Харбина, осуществленный Центром Европейской Истории 
и Культуры (ZEGK) Гейдельбергского университета, Германия; 
2019 — грант Центра науч. работников и преп. иудаики в вузах 
«Сэфер» (Москва) по исслед. ист. и культ. российского еврейства 
в различные ист. периоды. Проект: «История евреев Восточной 
Сибири через призму дневников и писем еврейского золото-
промышленника Якова Фризера (1869–1932)» (совместно с 
М. В. Кротовой). 2020–2021 — грант Еврейского музея и центра 
толерантности (Москва). Проект: «Никто не может видеть выше 
себя: несбывшиеся мечты еврейского золотопромышленника 
и сибиряка Якова Фризера» (совместно с М. В. Кротовой).  

Библиография. Dr. Irena Vladimirsky // Achva Academic 
College. Official Web site. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://ric.org.il/researcher/irena-vladimirsky/ (дата обращения: 
07.09.2021). 

E-mail: irena@achva.ac.il  
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* * * 
ВОЛКОВ Сергей Владимирович, Россия. 
Родился 07.01.1955, г. Москва. 
Окончил ИСАА МГУ (1980). 1980–1982 — асп. ИВ АН СССР. 
1982–1990 — мнс, снс ИВ АН СССР.  
1990–1992 — работал в общ. орг.: был предс. Центра про-

паганды классического культ. наследия при Сов. фонде культ. 
(1990–1992), дир. Лит.-филос. об-ва им. Ф. М. Достоевского 
(1990–1991). 

1993–1994 — проф. и проректор по учеб. и науч. работе 
Всерос. акад. живописи, ваяния и зодчества. 

1996–2002 — внс МГУ, 1999–2002 — по совмест. гнс Ин-та 
рус. ист. РГГУ. 

2002–2010 — внс, зав. сектором НИО книговедения в РГБ. 
По совмест. — с 2002 проф. ПСТБИ. Преподавал также в Ин-те 
практического востоковедения (2000–2003), Военном ун-те 
(2000–2002) и Сретенской семинарии (2001–2010). 

2010–2015 — проф. ПСТГУ. 
2015–2020 — науч. рук. Биографического ин-та Рус. фонда 

содействия образованию и науке. 
С 26 апреля 2020 — по наст. вр. — ректор Ун-та Дмитрия 

Пожарского. 
Канд. ист. наук (1982). Д-р ист. наук (1989). 
1989 — лауреат премии Ленинского комсомола за серию 

монографий. 
Научные интересы. История Востока, история Граждан-

ской войны и Белого движения, Русское зарубежье, сравни-
тельное изучение служилых и элитных слоев обществ 
различного типа.  

Автор более 330 научных работ, в т. ч. 15 моногр. и 
12 биогр. справ. Опубликовал 26 тт. сер. «Белое движение» 
(сост., науч. ред., предисл. и коммент.) воспоминаний участни-
ков Белого движения, подобранных по тематическому принци-
пу — общим объемом свыше 1100 п. л., а также 9 сб-ков восп. 
рус. эмигрантов вне этой сер. Известен и как публицист (около 
600 публ., включая заметки в СМИ). 
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Уникальны составляемые С. В. Волковым с 1970-х гг. базы 
данных: 1. «Служилое сословие России» (более 2 млн чел.); 
2. «Участники Белого движения в России» (около 350 тыс. чел., 
а с членами семей — более 500 тыс. чел.).  

Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар.: Русское 
зарубежье и Вторая мировая война. IV Культурологические 
чтения «Русская эмиграция ХХ века» Москва, 28–29 марта 2011 
(докл. — «Характер и перспективы Второй мировой войны 
в оценке русской военной эмиграции») и др. 

Основные труды. Русский офицерский корпус. — М.: Вое-
низдат, 1993. — 367, [1] с., ил. — (Сер. «Редкая книга»). —  
(Изд. 2-е. — М.: Центрполиграф, 2003. — 412, [1] с.). — (Сер. 
«Россия забытая и неизвестная. Российский образ службы»); 
Белое движение в России: организационная структура. — М.: 
[Б. и.], 2000. — 368 с.; Первые добровольцы на Юге России. — 
М.: Посев, 2001. — 367, [1] с.; Трагедия русского офицерства. — 
М.: Центрполиграф, 2001. — 507, [2] с., [16] л. ил. — (Сер. «Рос-
сия забытая и неизвестная. На великом переломе»); Белое 
движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: Нева; М.: 
Олма-Пресс, 2002. — 671 с.; Офицеры Российской гвардии: 
опыт мартиролога. — М.: Русский путь, 2002. — 562, [4] с.; 
Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма / [сост., науч. 
ред., предисл. и коммент. С. В. Волкова]. — М.: Центрполиграф, 
2003. — 702, [1] с. — (Сер. «Россия забытая и неизвестная. Белое 
движение»); Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине: 
[сб.] / сост., науч. ред., предисл. и коммент. С. В. Волкова]. — М.: 
Центрполиграф, 2003. — 926, [1] с. — (Сер. «Россия забытая и 
неизвестная. Белое движение»); Русская армия на чужбине: 
Галлиполийская. эпопея / [сост., науч. ред., предисл. и коммент. 
д.и.н. С. В. Волкова; под общ. ред. В. А. Благово и С. А. Сапожни-
кова]. — М.: Центрполиграф, 2003. — 461, [2] с. — (Сер. «Россия 
забытая и неизвестная. Белое движение»); Офицеры армейской 
кавалерии: опыт мартиролога. — М.: Русский путь, 2004. — 
617, [2] с.; Офицеры флота и морского ведомства: опыт мар-
тиролога. — М.: Русский путь, 2004. — 557, [2] с.; Белая эми-
грация в Китае и Монголии / [сост., науч. ред., предисл. и 
коммент. С. В. Волкова]. — М.: Центрполиграф, 2005. — 429, 
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[2] с. — (Сер. «Россия забытая и неизвестная. Белое движение»); 
Русская военная эмиграция в Италии // Русские в Италии: 
культурное наследие эмиграции. — М.: Русский путь, 2006. — 
С. 139–153; Русская военная эмиграция: издательская дея-
тельность. — М.: Пашков дом, 2008. — 548, [1] с.; Генерали-
тет Российской империи: энцикл. слов. генералов и адмиралов 
от Петра I до Николая II. В 2-х т. М.: Центрполиграф, 2009. — Т. 1. 
А–К. — 756, [1] с.; Т. 2. Л–Я. — 830, [1] с.; Архивные источники 
по истории русской военной эмиграции // Русский Исход как 
результат национальной катастрофы. К 90-летию окончания 
Гражданской войны на европейской территории России. — М.: 
РИСИ, 2011. — С. 242–251; О судьбах офицеров российской 
гвардии после 1917 г. // Исторический журнал: научные иссле-
дования. — 2011. — № 1 (1). — С. 33–44; Офицеры российской 
артиллерии: опыт мартиролога. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. — 
776, [2] с.; Генералы и штаб–офицеры русской армии: опыт 
мартиролога: в 2 т. — М.: ФИВ, 2012. — Т. 1. — 732 с.; Т. 2. — 
724 с. — (Книжная сер. РИСИ); Офицеры армейской кавалерии в 
годы Гражданской войны и эмиграции // Исторический журнал: 
научные исследования. — 2012. — № 2 (6). — С. 26–39; Офице-
ры казачьих войск: опыт мартиролога. — М.: Ун-т Дмитрия 
Пожарского; Рус. фонд содействия образованию и науке, 
2013. — 954, [1] с.; Photographs of the Great War from the 
Shestakov Collection: Documenting an Era // A Game in Hell (The 
Great War in Russia) / ed. by John E. Bowlt, N. Misler and 
E. Sudakova. —London: GRAD Publishing, 2014. — P. 121–126 (249–
254). — (на англ. яз.); Высшее чиновничество Российской импе-
рии: краткий слов. — М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. — 
798 с.; A Concise History of Imperial Russia. — Lexington: 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. — 194 р. — 
(на англ. яз.). — (в соавт.); Штаб-офицеры и генералы белых 
армий: энцикл. слов. участников Гражд. войны. — М.: Центрпо-
лиграф, 2019. — 991 с., [16] л. портр.; Краткий биографический 
справочник офицеров пехотных и стрелковых частей на 1913–
1914 годы. — М.: Миттель Пресс, 2020. — 423 с. — (в соавт.); 
Элитные социальные группы и государственная служба в 
России. — М.: Ун-т Дмитрия Пожарского; Русский фонд содей-
ствия образованию и науке, 2021. — 408 с. 
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Участие в проектах. Создал и поддерживает «Сайт исто-
рика Сергея Владимировича Волкова». 

Библиография. Милибанд С. Д. Биобиблиографический 
словарь отечественных востоковедов: с 1917 г. — М.: Наука, 
1995. — Кн.; Кто есть кто в России. 1997 год. — М.: Эксмо-
Пресс; Олимп, 1997.; Лица России. — М., 2000; Кто есть кто в 
ХХI в.: русское издание. — М., 2002; Чернобаев А. А. Историки 
России конца XIX — начала XXI века: Биобиблиограф. словарь. 
В 3 т. Т. 1 / Ред. А. Ф. Бондаренко. — М.: Собрание. — 2016. — 
С. 250–251; Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://swolkov.org/ (дата обра-
щения: 26.07.2021); Волков, Сергей Владимирович // Википе-
дия. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A
1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D
0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 26.08.2021). 

E-mail: swolkov@yandex.ru  

Г 

ГАЛЕЕВА Тамара Александровна, Россия. 
Родилась 15.08.1954, село Сладково, Слободо-Турьинский 

р-н, Свердловская обл.  
Окончила УрГУ им. А. М. Горького, филол. ф-т, отд. ист. ис-

кусств (1977). 1986–1990 — асп. УрГУ, филол. ф-т, каф. ист. ис-
кусств.  

1980–1985 — преп. Уральской гос. консерватории им. 
М. П. Мусоргского.  

1986–1988 — преп. Свердловского гос. театрального ин-та.  
1988 — по наст. вр. — преп., доц. каф. ист. искусств, зам. 

декана (с 2000), декан (2006–2011) ф-та искусствоведения и 
культурологии, дир. департамента искусствоведения и культу-
рологии (2011–2015), зав. каф. ист. искусств (2015–2021) УрГУ 
им. А. М. Горького / УрФУ им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина.  

Куратор выставочных проектов Американского информа-
ционного центра Екатеринбурга (1994–1996). 1998–2006 — вед. 
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библ. (рук. выставочных проектов), создатель и куратор галереи 
Ars/Libri Свердловской обл. универсальной науч. б-ки им. 
В. Г. Белинского (1997–2005), зав. лаб. худож. практик практик и 
музейных технологий (2003 — по наст. вр.), создатель и науч. 
рук. Центра современной культуры (2001 — по наст. вр.) и «Му-
зея Б. У. Кашкина» (2008 — по наст. вр.) УрГУ. 

Вела исследования в Колумбийском ун-те (Columbia 
University) (Нью-Йорк, 2005–2006) в рамках Программы 
Фулбрайта (США) и Оксфордском университете (University of 
Oxford) (2006).  

Канд. искусствоведения (2000). Доц. (2018). 
Дис. кан. искусствоведения: «Творческий путь Бориса 

Дмитриевича Григорьева (1886–1939)» [2000, НИИ теории и 
истории изобразительных искусств Российской академии худо-
жеств, Москва].  

2012–2017 — член редкол. ж-ла «Известия Уральского 
Федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, 
науки и культуры». Член Союза художников Российской Феде-
рации (с 1984; председатель секции критики и член правления 
Екатеринбургской организации Союза). Член Международной 
ассоциации искусствоведов (1990). Член Международной ассо-
циации художественных критиков при ЮНЕСКО (1996). Член 
Международной ассоциации «Открытый музей» (1998).  

Удостоена премии им. Дэфни Хэйер за реализацию худо-
жественного проекта «Урал-Техас» (1997). Лауреат премии им. 
В. Н. Татищева и Г. В. де Генина в номинации «За заслуги 
в области образования, культуры и искусства» (2016). 

Научные интересы. Русское искусство серебряного века, 
искусство русского зарубежья в ХХ веке; современное искусство 
России.  

Всего опубликовано 130 науч. работ, в т. ч. моногр. — 7, 
учеб. пос. — 6, из них по тематике Русского зарубежья — 60. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
науч. конф. «Искусство скульптуры в XX–XXI веках: мастера, 
тенденции, проблемы», Москва, 27–29 мая 2015 и др.  

Основные труды. Борис Григорьев // Искусство. — 
1986. — № 10. — С. 59–66; Рисунки Бориса Григорьева // Совет-
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ская графика. —1986. — № 10. — С. 151–162; Борис Григорьев: 
[альбом]. — М.: Галарт, 1995. — 48 с., [16] л. ил.; С. И. Шаршун // 
Русское зарубежье = Russia abroad: золотая книга эмиграции: 
первая треть XX века: энцикл. биогр. слов. / [отв. ред. 
Н. И. Канищева]. — М.: РОССПЭН, 1997. — С. 708–711; 
Б. Д. Григорьев // Русское зарубежье = Russia abroad: золотая 
книга эмиграции: первая треть XX века: энцикл. биогр. слов. / 
[отв. ред. Н. И. Канищева]. — М.: РОССПЭН, 1997. — С. 197–199; 
Прогулки по русскому Монпарнасу // Герра Р. Они унесли с 
собой Россию… Русские эмигранты-писатели и художники во 
Франции (1920–1970). — СПб.: Русско-Балтийский информ. 
центр «Блиц», 2003. — С. 260–265; Борис Григорьев и третий 
мир искусства // Борис Григорьев и художественная культура 
ХХ века: мат-лы III Григорьевских чтений: сб. / сост. 
Р. Н. Антипова. — Псков: Псковский гос. объединённый ист.-
архитектурный и худож. музей-заповедник, 2004. — С. 114–130; 
Пикассо и искусство русского зарубежья // Известия УрГУ. — 
2005. — № 35. — С. 133–141; Борис Григорьев в нью-йоркском 
частном собрании // Пинакотека. — 2006. — № 1–2. — С. 228–
231; Борис Дмитриевич Григорьев. — СПб.: Золотой век, 2007. — 
480 с.; Иван Домбровский — Джон Грэм — Иоанн Магус: русский 
художник на американской арт-сцене в 1920–1930-е годы // 
Художественная культура русского зарубежья 1917–1939: сб. 
ст. — М.: Индрик, 2008. — С. 101–113; Русский художник Нико-
лай Циковский в Америке в 1920–30-е годы // Деятели амери-
канской культуры из российской империи: сб. ст. по итогам 
выставки и науч. конф. / [общ. подг.: Татьяна Мельник; ред.: 
Анастасия Рудакова]. — СПб.: Palace Editions, 2009. — С. 51–
59. — (в соавт.); Джон Грэхем и американский абстрактный 
экспрессионизм // Деятели американской культуры из россий-
ской империи: сб. ст. по итогам выставки и науч. конф. / [общ. 
подг.: Татьяна Мельник; ред.: Анастасия Рудакова]. — СПб.: 
Palace Editions, 2009. — С. 61–65; Сергей Судейкин в дягилевской 
антрепризе: «Трагедия Саломеи» — история неудачи? // 
Уральское искусствознание и музейное дело: опыт, проблемы, 
перспективы: сб. мат-лов [конференции] Всерос. искусствовед-
ческих чтений памяти Б. В. Павловского, посвященных 75-летию 
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Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 50-летию 
кафедры истории искусств УрФУ им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 19–20 апреля 2011 / [науч. ред.: 
З. Ю. Таюрова, О. В. Щинова]. — Екатеринбург: [Б. и.], 2013. — 
С. 28–39; Russian Émigré Artists Boris Grigoriev and Grigory Musa-
tov and 1920s-1930s Prague: Between Russian Exotism and Western 
Modernism // Centropa. — New York, 2013. — № 3. — P. 227–
240. — (в соавт.). — (на англ. яз.); Юрий Грачев. Русский худож-
ник в Нью-Йорке. Графика // Юрий Грачев: русский художник в 
Нью-Йорке. Графика. — Екатеринбург, 2013. — С. 11–14; Сергей 
Судейкин и Сергей Дягилев: опыты балетного сотрудниче-
ства // Сергей Юрьевич Судейкин. Живопись, графика, книжная 
графика. Современники о художнике. СПб.: KGalery, 2015. — 
С. 19–24; Русский эмигрант Джон Грэм / Иван Домбровский на 
американской художественной сцене 1920–1930-х годов как 
медиатор и «возбудитель» модернизма // Опыты авангарда: 
от утопии к практикам повседневности. Мат-лы междунар. 
симп., Екатеринбург, 12–15 мая 2015 года. — Екатеринбург: 
Екатеринбургская акад. современного искусства, 2016. — 
С. 118–129; Расколотая идентичность: русские художники 
эмигранты Б. Григорьев, С. Судейкин и И. Домбровский / 
Дж. Грэм в США в 1920–1930-е гг. // Вестник ТомГУ. — 2017. — 
№ 27. — С. 168–181; Сценография Сергея Судейкина на амери-
канской сцене в 1920-е годы: Русские балеты Игоря Стравин-
ского в Метрополитен опере // Архитектон: известия вузов. — 
2017. № 4 (60). — [Электронный ресурс]. — URL: http://arch-
vuz.ru/2017_4/16 (дата обращения: 09.09.2021); Русские пари-
жане: каталог выставки / авт. вступ. ст., науч. ред. 
Т. А. Галеева. — Екатеринбург: Музей изобразительных искусств, 
2017. — 96 с.; Искусство русского зарубежья (страны Западной 
Европы): учеб.-метод. пос. для студ., обучающихся по програм-
мам бакалавриата и магистратуры по направлению подг. 
50.03.03 «История искусств» / М-во образования и науки РФ, 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Уральский 
гуманит. ин-т]. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 
2017. — 100, [1] с.; «Жив опять, привет, друзья!»: Б. У. Каш-
кин / М-во науки и высшего образования РФ, УрФУ им. первого 
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Президента России Б. Н. Ельцина; сост. Т. А. Галеева и др.; науч. 
ред. Т. А. Галеева. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 
2020. — 327 с.: ил. 

Участие в проектах. Организатор и куратор более 100 вы-
ставочных проектов. 

Библиография. Уральская школа искусствоведения / науч. 
ред. и авт. вступ. ст. С. В. Голынец. — Екатеринбург: Изд-во 
Уральского ун-та, 2002. — С. 29, 46, 54, 58, 69, 81; Васильев И. Е. 
Б. Д. Григорьев глазами уральского искусствоведа // Известия 
УрГУ. — Сер. 2. «Гуманитарные науки». — 2007. — № 53. — 
Вып. 14. — С. 256–259; Тамара Галеева // 13 (Екатеринбург). — 
2008. — С. 26, 27; Галеева Тамара Александровна // УрГУ в 
биографиях. — [Электронный ресурс]. — URL: https://bio-
graphy.ideafix.co/indexca10.html?base=mag&id=a_0479 (дата 
обращения: 09.09.2021); Галеева Тамара Александровна // 
Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна 
УрФУ. — [Электронный ресурс]. — URL: http://art-urgi.urfu.ru/ 
index.php/g/galeeva-tamara-aleksandrovna.html (дата обращения: 
09.09.2021); Галеева, Тамара Александровна // Ural Federal 
University Research Portal. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%
B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D
0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (дата 
обращения: 09.09.2021). 

Е-mail: Tamara.Galeeva@urfu.ru; tamaragaleeva@gmail.com  
 

* * * 
ГАРБУЛЬОВА Любица, Словацкая Республика. 
(HARBUĽOVÁ Ľubica, Slovenská republika). 
Родилась 16.07.1962, г. Михаловце, Словацкая Республика. 
Окончила филос. ф-т Ун-та Павла Йосифа Шафарика в Ко-

шицах (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) (1985). 
1985 — по наст. вр. работает на каф. ист. филос. ф-та Ун-та 

Павла Йосифа Шафарика в Кошицах / Ин-та ист. филос. ф-та Пре-
шовского ун-та в Прешове (Inštitút histórie Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove). 1998–2002 — секретарь каф.  
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всеобщей ист. филос. ф-та Прешовского ун-та в Прешове. 2009–
2018 — дир. Ин-та ист. филос. ф-та Прешовского ун-та в Прешове. 
2019 — по наст. вр. — зав. каф. новой и новейшей всеобщей ист. 
Ин-та ист. филос. ф-та Прешовского ун-та в Прешове. 

PhDr. (philosophiae doctor) (1985). CSc. (канд. ист. наук) 
(1998). Doc. (доц. всеобщей ист.) (2001). 

Член редкол. периодического издания Acta Historica 
Posoniensia. Historické štúdie, каф. всеобщей ист. филос. ф-та Ун-
та им. Коменского в Братиславе (Univerzita Komenského v 
Bratislave) (с 2009). Член редкол. науч.-практ. ежегодника «За-
пад — Восток», Йошкар-Ола (с 2013). Член науч. совета науч.  
ж-ла Res Gestae. Czasopismo historyczne, Ин-т ист. и архивоведе-
ния Краковского пед. ун-та (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie) (с 2017). Член науч. совета ж-ла 
“Slovanský přehled / Slavonic Review, Ин-т ист. АН ЧР (Historický 
ústav AV ČR), Прага (с 2019). Член редкол. науч. ежегодника 
«Международные отношения Украины», Ин-т ист. Украины НАН 
Украины, Киев (с 2020).  

Научные интересы. История России и восточной Европы 
в ХХ в., российско-чешско-словацкие отношения в первой поло-
вине ХХ в., политическая эмиграция из России после 1917 г. 
на территории Словакии и Чехии.  

Всего опубликовано свыше 200 работ, в т. ч. по Русскому за-
рубежью — около 100 работ, из них — 3 моногр., 1 моногр. в 
соавт., 1 книжная публ. в соавт., 1 учеб. пос., отв. ред. 3 сб-ков ст.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
науч. конф. «Русская, украинская и белорусская эмиграция в 
Чехословакии между двумя мировыми войнами», Прага, 14–
15 августа 1995. Докл. — «Русская эмиграция в Словакии в 
межвоенном периоде»; «Русская акция помощи в Чехослова-
кии: история, значение, наследие». Междунар. конф. к 90-летию 
ее начала, под патронатом Карла Шварценберга, вице-
премьера и министра иностранных дел ЧР, Прага, 4–5 октября 
2011. Докл. — «Русская акция помощи и Словакия». Между-
нар. науч.-просветительская конф. и круглый стол «Русскiй 
исходъ» к 100-летию эвакуации армии генерала П. Н. Врангеля 
и гражд. Беженцев, Москва, 8–9 декабря 2020. Докл. — «Судь-
ба семьи Гарина-Михайловского в Словакии» и др. 
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Основные труды. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 
1918–1945 [Русская и украинская эмиграция в ЧСР в 1918–
1945 гг.]. — Praha: Karolinum, 1996. — 158.s. — (в соавт.). — (на 
чешск. яз.); Ruská porevolučná emigrácia v Európe a vo svete 
(Centrá a činnosť pooktóbrovej politickej emigrácie z Ruska v rokoch 
1918–1945). [Русская послереволюционная ємиграция в Европе 
и в мире. Центра и деятельность послеоктябрьской эмиграции в 
1918–1945 гг.]. — Prešov: Metodické centrum, 1999. — 50.s. — 
(учеб. пос.) — (на словац. яз.); Ladomirovské reminiscencie. Z dejín 
ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej 1923–1944. [Ладомиров-
ские реминисценции. Из истории русской православной миссии 
в Ладомировой 1923–1944]. — Prešov: Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2000. — 127.s. — (на сло-
вац. яз.); Pôsobenie ruskej porevolučnej emigrácie na Slovensku v 
rokoch 1920–1939. [Деятельность русской послереволюционной 
эмиграции в Словакии в 1920–1939 гг.] // Historický časopis. — 
2000. — Roč. 48. — № 3. — S. 435–461. — (на словац. яз.); Ruská 
emigrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na 
Slovensku v rokoch 1919–1939.) [Русская эмиграция и Словакия. 
Деятельность русской послеоктябрьской эмиграции в Словакии 
в 1919–1939 гг.]. — Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove, 2001. — 236.s. — (на словац. яз.); Postoj ruskej 
emigrácie k československej kríze a k Mníchovu. [Реакция русской 
эмиграции на чехословацкий кризис и Мюнхен] // Mníchovská 
dohoda — cesta k destrukci demokracie v Evropě / uspořádal: Ján 
Němeček. — Praha: Karolinum, 2004. — S. 119–131. — (на словац. 
яз.); Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 
1919–1945. [Русская и украинская ємиграция в восточной Слова-
кии в 1919–1945 гг.] / Ľ. Harbuľová, M. Ňachajová, Ľ. Babotová 
(eds.). — Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2006. — 166.s. — (на 
словац. яз.); Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom 
Slovensku. [Представители русской и украинской ємиграции в 
восточной Словакии] / Ľ. Harbuľová, M. Ňachajová, Ľ. Babotová 
(eds.). — Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2008. — 
179.s. — (на словац. яз.); Жизнь русского дипломата Георгия 
Николаевича Гарина-Михайловского в Словакии // Проблемы 
истории Русского зарубежья. Мат-лы и исслед. / ИВИ РАН; отв. 
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ред. Н. Т. Энеева. — М.: Наука, 2008. — Вып. 2. — С. 177–188; 
Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech 
(prvá polovica 20.storočia) [Миграция жителей восточной Европы 
на территорию Словакии и Чехии (первая половина ХХ века)] / 
Harbuľová Ľubica (ed.). — Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove, 2009. — 310.s. — (на словац. яз.); Русская 
эмигрантская печать в Словакии (1920–1930-е гг.) // Периоди-
ческая печать российской эмиграции: 1920–2000: сб. ст. / ИРИ 
РАН; под ред. Ю. А. Полякова, О. В. Будницкого; предиcл. 
О. В. Будницкого. — М.: ИРИ РАН, 2009. — С. 46–54. — (подписа-
но Гарбулева Л.); Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie 
(1917–1939) [Сибирский автономизм. Источники, проявления, 
рефлекции (1917–1939)]. — Červený Kostelec: Pavel Mervart; 
Praha: Národní knihovna ČR — Slovanská knihovna, 2010. —
183.s. — (на словац. яз.); Русские эмигрантские объединения в 
Словакии во Вторую мировую войну // Нансеновские чтения. 
2009. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2010. — С. 222–
231. — (подписано Гарбулева Л.); Русская акция помощи и 
Словакия // Русская акция помощи в Чехословакии: история, 
значение, наследие: к 90-летию начала Русской акции помощи в 
Чехословакии. Мат-лы междунар. науч. конф., Прага, 4–
5 октября 2011 / cост. Л. Бабка, И. Золотарев. — Прага: Нац. б-ка 
ЧР — Славянская б-ка; Рус. традиция, 2012. — С. 81–88; Словац-
кая интеллигенция и русская эмиграция: взаимоотношения, 
сотрудничество, дружба (1920–1945 гг.) // На рубеже культур: 
российская эмиграция в межвоенной Чехословакии: памяти 
Марины Юрьевны Досталь (1947–2011): cб. cт. / oтв. ред. 
М. А. Робинсон; pедкол.: М. Ю. Дронов, Е. П. Серапионова. — 
М.: ИСл РАН, 2012. — С. 32–43. (подписано Гарбулева Л.); 
Založenie a činnosť diplomatickej misie protiboľševického Ruska v 
medzivojnovom Československu [Основание и деятельность ди-
пломатической миссии «белой» России в межвоенной Чехосло-
вакии] // Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných 
dejinách / M. Daniš, L. Rybár (ed.). — Bratislava: Filozofická fakulta 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. — S. 74–82. — 
(на словац. яз.); Ruskí a ukrajinskí lekári v Česku a na Slovensku. 
[Русские и украинские врачи в Чехии и в Словакии]. — Bratislava: 
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SAP, 2016. — 75.s. — (в соавт.) — (на словац. яз.); Вклад русской 
эмиграции в развитие науки и культуры Словакии // 1917 год 
в истории и судьбе российского зарубежья: междунар. науч.-
просветительская конф., Москва, 26–28 октября 2017 / сост. и 
предисл. М. Ю. Сорокина. — М.: Вифсаида; ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2017. — С. 297–307; Возникновение и дея-
тельность Русской православной миссии в Словакии (1923–
1944) / пер. со словац. Е. П. Серапионовой // Проблемы истории 
Русского зарубежья. Мат-лы и исслед. / отв. ред. Н. Т. Энеева. — 
М.: Наука, 2018. — Вып. 3. — С. 201–221; Русские ученые в Сло-
вакии: интеракция словацкой и русской науки в 1920–
1945 годы // Диалог со временем: альманах интеллектуальной 
истории. — 2019. — Вып. 68. — С. 64–73. 

Участие в проектах. 2007–2009 — «Миграция жителей во-
сточной Европы и Словакия (первая половина ХХ века)». — 
Агентство научных грантов М-ва образования, науки, исслед. и 
спорта Словацкой Респ. и Словацкой АН (рук.); 2010–2012 — 
«Чехословакия и Белая Россия. К малоизвестным страницам 
чехословацко-российских отношений в 1918–1922 гг.». — 
Агентство научных грантов М-ва образования, науки, исслед. и 
спорта Словацкой Респ. и Словацкой АН (рук.); 2013–2015 — 
«Представители русской политической эмиграции в Словакии в 
1920–1945 гг.». — Агентство научных грантов М-ва образования, 
науки, исслед. и спорта Словацкой Респ. и Словацкой АН (рук.); 
2016–2018 — «Жизнь эмигрантов из России на территории 
Протектората Чехия и Моравия и в Словацкой республике в 
1939–1945 гг.». — Агентство научных грантов М-ва образования, 
науки, исслед. и спорта Словацкой Респ. и Словацкой АН (рук); 
2019–2021 — «Вклад русской интеллигенции в развитие науки и 
культуры в Словакии в 1920–1945 гг.». — Агентство научных 
грантов М-ва образования, науки, исслед. и спорта Словацкой 
Респ. и Словацкой АН (рук.). 

Библиография. Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. // Inštitút 
histórie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Офиц. сайт. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.ff.unipo.sk/ih/perso-
nal/harbulova.html (дата обращения: 28.08.2021). 

Email: lubica.harbulova@unipo.sk 
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* * * 
ГЕРАСИМОВ Николай Игоревич, Россия. 
Родился 18.12.1987, г. Москва. 
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, филоc. ф-т (2010).  
Окончил асп. филос. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова (2013). 
2012 — по наст. вр. — внс ДРЗ им. А. Солженицына. 
2019–2021 — ст. преп. каф. философии МГИК. 
Канд. филос. наук (2013). 
Дис. канд. филос. наук: «Проблема человека в творческом 

наследии П. А. Кропоткина» [2013, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
г. Москва]»  

Научные интересы. Общественно-политическая мысль и 
социальная философия русского зарубежья (Е. В. Спекторский, 
И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и др.), история «левой» политической 
эмиграции, публицистическое наследие Г. П. Максимова, 
В. М. Волина и Э. Гольдман, исследование феномена политиче-
ского радикализма на материале националистической и анар-
хистской публицистики русских эмигрантов. 

Всего опубликовано 30 работ, из них по тематике Русского 
зарубежья — 15, в т. ч. — 1 моногр.  

Организатор и участник ряда научных конф., форумов в 
т. ч. междунар.: Круглый стол «История анархистской эмигра-
ции: перспективы новых исследований», Москва, ДРЗ им. 
А. Солженицына, 19 мая 2017 (орг.); Круглый стол «Жизнь и 
творчество Эммы Гольдман», Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 
7 июня 2018 (орг.); International conference 100 years with and 
without Kropotkin, Newcastle upon Tyne, Northumbria University, 
25–27 August, 2021 (участ.) и др. 

Основные труды. Из философского наследия Николая Бер-
дяева и Льва Шестова: неопубликованные рукописи и архивные 
документы // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына 2013. — М.: 
ДРЗ им. А. Солженицына, 2014. — Вып. 4. — С. 618–626; 
М. А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские 
науки. — 2014. — № 7. — С. 103–112; Эволюция и соотношение 
понятий «естественное» и «социальное» в исследовании про-
блемы социальной физики Е. В. Спекторским // Аспекты: сб. ст. 
по филос. проблемам ист. и современности / под ред. 
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Н. В. Гоноцкой, А. С. Ветушинского. — М.: Изд. Воробьев А. В., 
2014. — Вып. IX. — C. 59–74; Русская анархистская эмиграция 
против фашизма: Г. П. Максимов и В. М. Волин // Российская 
эмиграция в борьбе с фашизмом: Междунар. науч. конф., 
Москва, 14–15 мая 2015 / ДРЗ им. А. Солженицына; сост. 
К. К. Семенов и М. Ю. Сорокина. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына; 
Русский путь, 2015. — C. 486–494; М. А. Бакунин, 
П. А. Кропоткин и философия русского зарубежья // Прямухин-
ские чтения 2015 года. — М.: Регтайм, 2016. — С. 246–253; Нрав-
ственно-философские воззрения П. А. Кропоткина и 
антифашистская деятельность Г. П. Максимова // Этика 
П. А. Кропоткина и проблема соотношения нравственности и 
права: сб. науч. тр. по мат-лам межрегион. науч. конф., Москва, 
25–26 сентября 2015. — М.: Изд. центр МГЮА, 2016. — С. 147–
152; Е. В. Спекторский как историк социальной физики // Исто-
рия философии. — 2016. — Т. 21. — № 1. — С. 116–127; 
Г. П. Максимов и история русской анархистской эмиграции // 
Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына 2016. — М.: ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2016. — Вып. 6. — C. 93–120; Проблема анар-
хизма в воззрениях философов права русского зарубежья // 
Нравственное измерение и человеческий потенциал права: сб. 
науч. тр. / отв. ред. В. М. Артѐмов. — М.: Проспект, 2017. — 
С. 243–251; «Дело труда — Пробуждение» — анархистский 
эмигрантский журнал // Издательское дело российского зару-
бежья (XIX–XX вв.): сб. науч. тр. / ДРЗ им. А. Солженицына, ИРИ 
РАН; отв. ред. П. А. Трибунский. — М.: Русский путь, 2017. — 
С. 391–396; Русский юридический факультет в Праге // Финико-
вый компот. — 2017. — № 12. — С. 136–140; Поражение Гитлера 
есть необходимое условие революции»: из редакционной пере-
писки журнала «Дело труда — Пробуждение» (март — апрель 
1941 г.) // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына 2019. — М.: ДРЗ 
им. А. Солженицына, 2019. — Вып. 9. — С. 393–408; От пананар-
хизма к социотехнике и интериндивидуализму: проблема чело-
века в творчестве братьев Гординых // История философии. — 
2021. — № 1 (26). — С. 99–109. — (в соавт.).  

Участие проектах. Участие в подготовке выставок: Ист.-
док. выставка «Я возвращаю себе Россию. Иван Шмелев. 
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К 65-летию со дня кончины писателя», Москва, ДРЗ им. А. Сол-
женицына, 1 июня — 7 августа 2015; Ист.-док. выставка «Рус-
ский Монпарнас. К 300-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Францией», Москва, ДРЗ им. 
А. Солженицына, 24 ноября 1917 — 1 марта 2018; Экспертное 
участие в радиопередачах: «Информационные войны» на 
«Народном радио». Эфир от 27 июня 2014; «Философские ночи» 
на православном радио «Вера». Эфир от 18 ноября 2017.  

Библиография. Герасимов Николай Игоревич // ДРЗ им. 
А. Солженицына. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.domrz.ru/about/staff/otdel-kultury-rossiyskogo-zaru-
bezhya/gerasimov-nikolay-igorevich/ (дата обращения: 08.09.2021). 

E-mail: nickgerasimow@yandex.ru 

* * * 
ГЛУШАКОВ Павел Сергеевич, Латвийская Республика. 
(GLUŠAKOVS Pāvels, Latvijas Republika).  
Родился 30.06.1976, г. Рига. 
Окончил ЛУ (Latvijas Universitāte) и докторантуру при нем 

(2006). 
Д-р филологии (PhD) (2007). Д-р филол. наук (Dr. habil.) 

(2011). 
Дис. д-ра филологии PhD: «Жанры исторической прозы в 

литературе Русского Зарубежья (20–30-е гг.)» [2007, ЛУ, Рига].  
Дис. д-ра филол. наук: «Поэтика слова в творчестве писа-

телей русской традиционной школы» [2011, САФУ, Архангельск].  
Один из победителей ХI Междунар. Пушкинского кон-

курса для педагогов-русистов стран Ближнего зарубежья, 
Болгарии, Германии и Израиля «20 лет без Союза. Нужно ли 
сегодня учить дружбе народов?» (2011). Золотая медаль Союза 
писателей России (2014). Лауреат премии журнала «Вопросы 
литературы» (2019). 

Научные интересы. Русская литература, литература Рус-
ского Зарубежья, «латвийской ветви» русской эмиграции (исто-
рическая проза С. Р. Минцлова, И. С. Лукаша, Л. Ф. Зурова), 
творчество писателей «традиционной школы», в особенности 
В. М. Шукшина. 
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Всего опубликовано около 300 работ, в т. ч. моногр. — 3, 
учеб. пос. — 3. По тематике Русского зарубежья опубликовано 
около 40 работ.  

Один из авт. «Шукшинской энциклопедии», энцикл. «Ли-
тературный Санкт-Петербург». Публикуется в российских и 
зарубеж. изд. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: V междунар. 
конгр. «Русская словесность в мировом культурном контексте», 
Москва, 14–19 декабря 2014 и др. 

Основные труды. Роман П. Н. Краснова «За чертополо-
хом» (история и утопия) // Филологические чтения — 2003. — 
Даугавпилс: Daugavpils universités akademiskais APGDS “Saule”, 
2004. — С. 134–143; Alternatīvā vēsture krievu trimdas literatūrā 
[Альтернативная история в литературе эмиграции] // 
Platforma — 2. Latvijas Universitātes doktorantu rakstu krājums. — 
Rīga, 2004. — 66.–72.lpp — (на латыш. яз); Трансформация ли-
тературных персонажей в исторической беллетристике 
русского зарубежья (На материале творчества 
С. Р. Минцлова) // Русская литература XX–XXI веков: проблемы 
теории и методологии изучения: мат-лы междунар. науч. конф., 
Москва, 10–11 ноября 2004 / ред.-сост. С. И. Кормилов. — М.: 
Изд-во Московского ун-та, 2004. — С. 165–170; «Гора» 
С. Р. Минцлова (историко-литературная основа) // Филологи-
ческие чтения — 2004. — Даугавпилс: Daugavpils universités 
akademiskais APGDS “Saule”, 2005. — С. 207–212; «Каменная 
книга» и «город-текст»: рецепция Петербурга в работах 
Петра Пильского и Николая Бережанского // История Петер-
бурга. — 2005. — № 6 (28). — С. 60–66; «Чернокнижник» 
С. Р. Минцлова: формирование концепции исторической бел-
летристики // Филологические чтения — 2005. Даугавпилс: 
Daugavpils universités akademiskais APGDS “Saule”, 2006. — 
С. 184–200; История и современность в пушкинском мифе 
Ивана Лукаша // Иван Лукаш: приближение к творчеству. — 
Даугавпилс: Daugavpils universités akademiskais APGDS “Saule”, 
2006. — С. 58–65; Генрих Гроссен и Иван Лукаш о Гоголе (вос-
приятие писателя в русской журналистике Латвии) //  
Н. В. Гоголь и Русское Зарубежье: пятые Гоголевские чтения: сб.  
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докл. / под общ. ред. В. П. Викуловой. — М.: Университет, 
2006. — С. 34–42; Историческая новеллистика Ивана Лукаша 
(К вопросу о жанровой природе) // Кирилло-Мефодиевские 
чтения. — Даугавпилс: Daugavpils universités akademiskais APGDS 
“Saule”, 2006. — Вып. 1. — С. 178–195; Апокрифические сюжеты 
в беллетристике Русского Зарубежья // Русская филология. — 
Тарту: ТУ, 2006. — Вып. 17. — С. 78–84; Историко-
фантастический жанр в литературе Русского Зарубежья // 
Сибирский филологический журнал. — 2006. — № 3–4. — С. 20–
34; «Случайное» как маркер историко-литературного позици-
онирования (С. Р. Минцлов и его историческая беллетристи-
ка) // Случай и случайность в литературе и жизни: мат-лы 
междунар. конф., Пушкинские горы, 6–10 июля 2005 / отв. ред. 
В. М. Маркович. — СПб.: КПО «Пушкинский проект», 2006. — 
С. 188–205; XVIII век Ивана Лукаша // XVIII век в мировой куль-
туре. — Самара, 2006. — Вып. 12. — С. 125–136; «Это написано 
для наших дней!» Некрасов и литература Русского Зарубе-
жья // Н. А. Некрасов в контексте русской культуры: мат-лы 
конф. — Ярославль: AR, 2006. — С. 100–107; «Русская Латвия»: 
история и культура диаспоры (20–30-е годы) // Российская 
эмиграция: прошлое и современность. — 2006. — № 1. — С. 98–
104; Историческая романистика Сергея Минцлова // Style: 
International Journal for Linguistics, Literary Stylistics, Discourse 
Analysis and Theory of Literature. — Wien: Belgrade; Bonn, 2006. — 
№ 5. — P. 430–447; Александр Блок и блоковские «довоплоще-
ния» на страницах рижских газет «Маяк» и «Сегодня» 1921–
1923) // Slavica Gandensia. — Bruxell; Paris, 2007. — Vol. 31. — 
P. 122–142; Проблемы типологии и функционирования истори-
ко-библиографического жанра в литературе русского зарубе-
жья // Филология и человек. — 2006. — № 1. — С. 61–65; 
Стихотворные посвящения Достоевскому в латвийских эми-
грантских изданиях // Достоевский: мат-лы и исслед. / ИРЛИ 
РАН; отв. ред. Н. Ф. Буданова, И. Д. Якубович. — СПб.: Наука, 
2007. — Т. 18. — С. 375–379; Очерки творчества В. М. Шукшина 
и Н. М. Рубцова: классическая традиция и поэтика. — Рига: 
Rota, 2009. — 279 с.; Между утопией и историей: историко-
фантастический жанр в литературе русского зарубежья // 
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Русский проект исправления мира и художественное творчество 
ХІХ–ХХ веков: колл. моногр. / отв. ред. Н. В. Ковтун. — М.: Флин-
та; Наука, 2011. — С. 146–165; — Изд. 2-е. — 2014; Шукшин и 
другие: статьи, материалы, комментарии. — СПб.: Росток, 
2018. — 320 с.; Мотив — структура — сюжет: литературные 
заметки. — М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. — 
290 с. Виктор Некрасов: письма первого года эмиграции // НЖ. 
Нью-Йорк. — 2021. — № 303. — С. 345–366. 

Библиография. Избранная библиография за 2017–
2020 гг. // Глушаков П. Мотив — структура — сюжет: лите-
ратурные заметки. — М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 
2020. — С. 261–264; Павел Глушаков // Интелрос. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.intelros.ru/tags/%C3%-
EB%F3%F8%E0%EA%EE%E2+%CF%E0%E2%E5%EB/ (дата обраще-
ния: 08.09.2021). 

E-mail: glushakovp@mail.ru  
 

* * * 
ГРИНЁВ Андрей Вальтерович, Россия.  
Родился 04.07.1960, г. Барнаул, Алтайский край. 
Окончил АлтГУ, историко-филол. ф-т (1983).  
1983–1986 — очная асп. Ин-та этнографии АН СССР. 
1987–1993 — асс., ст. преп., доц. Алтайского политехниче-

ского ин-та / Алтайского гос. технического ун-та; 1993–1995 — 
доц. АлтГУ; 1995–1996 — снс ИВИ РАН; 1996–2007 — доц., проф. 
каф. ист. СПбГУП; 2007 — по наст. вр. — проф. СПбПУ им. Петра 
Великого (работал на каф. социологии и права, культурологии и 
социологии, затем — на каф. ист., в наст. вр. — проф. (с 2001) 
каф. общ. наук, Гуманит. ин-та СПбПУ). 

Канд. ист. наук (1987). Доц. (1993). Д-р ист. наук (2000).  
Дис. канд. ист. наук: «Индейцы тлинкиты в период Рус-

ской Америки (1741–1867)» [1987, Ин-т этнографии АН СССР, 
Москва]. 

Дис. д-ра ист. наук: «Российская колонизация Аляски: её 
ход, характер и результаты» [2000, СПбГУ, Санкт-Петербург]. 

С декабря 2018 — по наст. вр. — предс. Российской ассоц. 
антропологов-американистов. 
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За исследование «История Русской Америки. 1732–1867» 
(в 3-х т.) награжден премией им. Н. И. Кареева (совместно с 
Н. Н. Болховитиновым, 2003). За большую науч. работу, 
в первую очередь, за моногр. «Индейцы тлинкиты в период 
Русской Америки (1741–1867 гг.)» (1991) в 1993 по рекоменда-
ции ИВИ РАН была присуждена трехгодичная гос. стипендия по 
категории «выдающийся ученый». Четыре ст., переведенные на 
англ. яз. и изданные в 1997, 2000, 2002 и 2009 в американском 
ж-ле Alaska History были признаны лучшими публ. этого ж-ла за 
соответствующий год и отмечены премиями. 

Научные интересы. История Русской Америки, теоретиче-
ская и военная история, наукометрия. Авт. свыше 270 науч. 
публ., из них по Русскому зарубежью — 115, в т. ч. моногр. — 5, 
справ. — 1. 

Участник многих междунар. конгр., конф., в т. ч.: К 200-летию 
образования Российско-Американской компании 1799–1999: 
междунар. конф., Москва, 6–10 сентября 1999 г.; Annual Congress of 
the Japanese Society for the Study of Russian History, Hokkaido 
University, Sapporo, Japan, 22 октября 2004 г.; Conference on Russian 
America, Sitka, Alaska, USA, 19–21 августа 2010 г.; 5th International 
Conference on Russian America & 1st Åland (Finland) International 
Conference on Russian America, Mariehamn, Åland Islands, Finland, 
20–25 августа 2012 г.; Russians in the Pacific Northwest: From Fort 
Ross to the Aleutian Islands, University of Oregon, Eugene, USA,  
6–7 апреля 2018 г. и др. 

Основные труды. Индейцы тлинкиты в период Русской 
Америки (1741–1867 гг.). — Новосибирск: Наука, 1991. — 318 с.; 
На берегах Медной реки: индейцы атна и русские в 1783–
1867 гг. // Америка после Колумба: взаимодействие двух ми-
ров. — М.: Наука, 1992. — С. 47–64; История Русской Америки 
(1732–1867) / под ред. Н. Н. Болховитинова. В 3-х тт. — М.: 
Междунар. отношения, 1997. — Т. 1. Основание Русской Амери-
ки. 1732–1799. — 469 с.; 1999. — Т. 2. Деятельность российско-
американской компании. 1799–1825. — 504 с.; Т. 3. Русская 
Америка. От зенита к закату. 1825–1867. — 592 с. — (в соавт.); 
Русская Америка и СССР: удивительные параллели // Клио. — 
1999. — № 1 (7). — C. 119–127; Американская эпопея Алек-
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сандра Баранова // ВИ. — 2000. — № 8. — С. 153–159; Первые 
русские поселенцы на Аляске // Клио. — 2001. — № 2. — С. 52–
65; О российской колонизации Аляски // Известия РАН. — Сер. 
Географическая. — 2002. — № 4. — С. 112–121; Характер взаи-
моотношений русских колонизаторов и аборигенов Аляски // 
ВИ. — 2003. — № 8. — С. 96–111; Reflections on the Fate of Alexei 
Chirikov’s Missing Men // Arctic Anthropology. — 2005. — 
Vol. 42. — № 2. — Р. 1–8. — (на англ. яз.); The Tlingit Indians in 
Russian America, 1741–1867. — Lincoln: Nebraska University Press, 
2005. — 386 р. — (на англ. яз.); Изд. 2-е. — 2008. — 386 p. — (на 
англ. яз.); Колониальные граждане Русской Америки: проблема 
формирования постоянного русского населения в Новом Све-
те // Американский ежегодник. 2006. — М.: Наука, 2008. — 
С. 179–210; Этнический состав пришлого населения Русской 
Америки // Этнографическое обозрение. — 2007. — № 3. — 
С. 86–100; Кто есть кто в истории Русской Америки / под ред. 
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Канберра, 2007. — № 115. — С. 32; Краткие биографии редкол-
легии: Н. И. Дмитровский-Байков // История русских в Австра-
лии. — Сидней: Австралиада, 2010. — Т. III. — С. 18; 
Морозова Т. Блажен, кто выбрал цель и путь // Горизонт. — 
Сидней, 24 октября 2019. — № 43 (1327). 

 
* * * 

ДОСТАЛЬ Марина Юрьевна, Россия. 
(28.04.1947, г. Москва — 16.06.2011, г. Москва). 
Окончила МГУ, ист. ф-т (1970). 
1970–2011 — работала в ИСБ АН СССР/ИСБ РАН/ИСл РАН 

(Центр «Россия и славянские народы в истории науки и обще-
ственной мысли»).  

Канд. ист. наук. (1977). 
Дис. канд. ист. наук: «И. И. Срезневский и его роль в разви-

тии русско-чешских научных и культурных связей в 40–70-е годы 
XIX в.» [1977, ИСБ АН СССР, Москва]. 

Лауреат Премии Рязанской обл. им. И. И. Срезневского 
(2008).  

Научные интересы. История российского славяноведения 
XIX–ХХ вв., история русско-славянских научных и культурных 
связей, история русской научной эмиграции в Чехословакии, 
И. И. Срезневский. 

Участник и организатор ряда науч. конф., в т. ч. междунар. 
В частности, 3-х конф., прошедших в рамках проекта сотрудни-
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чества ИСл РАН со Славянским ин-том АН ЧР: «Русские ученые-
гуманитарии в межвоенной Чехословакии», Москва, ИСл РАН, 
июнь 2005; «Русская эмигрантская культура и гуманитарные науки 
в межвоенной Чехословакии: линии профессионального сотруд-
ничества» (совместно со Славянской б-кой), Прага, 8–10 октября 
2008, «На рубеже культур: русская эмиграция в межвоенной 
Чехословакии», Москва, в ИСл РАН, 29–30 июня 2010. 

Основные труды. Чешская нация на заключительном 
этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов XIX в. / отв. 
ред. В. И. Фрейдзон. — М.: Наука, 1989. — 272 с. — (в соавт.); 
Печатные источники для изучения истории славистики рус-
ского зарубежья (Чехословацкий славистический центр) // 
Славистика СССР и русского зарубежья 20–40 гг. ХХ в.: сб. ст. и 
мат-лов. — М., 1992. — С. 38–52; Российские слависты-
эмигранты в Братиславе // Славяноведение. — 1993. — 
№ 4. — С. 49–62; Неопубликованная статья А. А. Кизеветтера 
по проблемам славянской идеологии // Славяноведение. — 
1993. — № 4. — С. 81–94; Переписка Р. О. Якобсона и П. Г. Бога-
тырева // Славяноведение. — 1994. — № 4. — С. 69–91. — 
(в соавт.); Из переписки В. А. Францева (Письмо В. А. Францева 
В. С. Иконникову, письма А. В. Флоровского В. А. Францеву) // 
Славяноведение. — 1994. — № 4. — С. 102–107; Письма 
Р. О. Якобсона М. Н. Сперанскому и Л. В. Щербе // Известия 
РАН. — Сер. литературы и языка. — М.: Наука, 1995. — Т. 54. — 
№ 6. — С. 63–71. — (в соавт.); Русский культурно-исторический 
музей в Праге в творческой судьбе В. Ф. Булгакова (по новым 
архивным данным) // Междунар. конф. «Русская, украинская и 
белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировы-
ми войнами: результаты и перспективы проведенных исследо-
ваний. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов», 
Прага, 14–15 августа 1995. Сб. докл. — Прага: Národní knihovna 
ČR, 1995. — Ч. 2. — С. 548–556; А. Л. Петров и его научные 
славистические поездки 1920-х годов. Из писем и документов 
русских и чешских архивов // Переписка славистов как истори-
ческий источник: сб. науч. ст. — Тверь: ТвГУ, 1995. — С. 94–
119. — (в соавт.); Встреча с Европой: письма В. А. Панова к 
матери М. А. Пановой из Центральной и Юго-Восточной 
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Европы (1841–1843) / сост. Т. Ивантышынова, М. Ю. Досталь. — 
Братислава, 1996. — 283 с. — (текст парал. рус., словац., часть 
текста нем.). — (в соавт.); «Славянский вопрос» в мировоззрении 
графа С. С. Уварова // Славянский альманах. 1997. — М.: Ин-
дрик, 1998. — С. 105–120; П. Г. Богатырев в Чехословакии в 
1920–1930 гг. // Славяноведение. — 1998. — № 4. — С. 31–42; 
Русская ученая академия в Праге в годы Второй мировой вой-
ны // Славяноведение. 2001. — № 4. — С. 31–54. — (в соавт.); 
И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками. — М.: ИСл 
РАН, 2003. — 572 с.; Российские ученые-гуманитарии в межво-
енной Чехословакии: сб. ст. [по мат-лам конф., июнь 2005] / ИСл 
РАН, Славянский ин-т АН ЧР; отв. ред. М. Ю. Досталь. — М.: ИСл, 
2008. — 269 с.; Российские эмигранты и советские слависты: 
проблемы взаимоотношений // Российские ученые-
гуманитарии в межвоенной Чехословакии: сб. ст. [по мат-лам 
конф., июнь 2005] / ИСл РАН, Славянский ин-т АН ЧР; отв. ред. 
М. Ю. Досталь. — М.: ИСл РАН, 2008. — С. 80–89; Как Феникс из 
пепла… Отечественное славяноведение в период Второй 
мировой войны и первые послевоенные годы. — М.: Индрик, 
2009. — 463 с.; Историк-эмигрант А. В. Флоровский в Чехосло-
вакии: страницы научного творчества // НИВ. — 2011. — № 2 
(28). — С. 80–87. 

Участие в проектах. Участвовала в создании биобиблиогр. 
слов: «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979), 
«Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян» 
(New York, 1993). Участник проекта межакадемического сотр. со 
Славянским ин-том АН ЧССР / ЧСФР. 

Библиография. Историки-слависты СССР: биобиблиогр. 
слов.-справ. — М.: Наука, 1981. — С. 71; Памяти Марины Юрь-
евны Досталь // (1947–2011): [Некролог] // Славяноведение. — 
2011. — № 6. — С. 121–122; Чернобаев А. А. Историки России 
конца XIX — начала XXI века: Биобиблиографический словарь. 
В 3 т. Т. 1 / ред. А. Ф. Бондаренко. — М.: Собрание, 2016. — 
С. 396.; Аржакова Л. М. In memoriam / Памяти 
М. Ю. Досталь // Петербургские славянские и балканские 
исследования = Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 
2011. — № 2 (10) Июль — декабрь. — С. 249–250. — [Электрон-
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ный ресурс]. — URL: https://ur.booksc.eu/book/33453367/3c70b1 
(дата обращения: 20.08.2021); Лаптева Л. П. Марина Юрьевна 
Досталь (1947–2011) // На рубеже культур: российская эми-
грация в межвоенной Чехословакии: памяти Марины Юрьевны 
Досталь (1947–2011): сб. ст. / отв. ред. М. А. Робинсон. — М.: 
ИСл РАН, 2012. — С. 3–7. — (на обложке заглавие: «На рубеже 
культур: русская эмиграция в межвоенной Чехословакии»). 

Е 

ЕГОРОВ Юрий Николаевич, Россия. 
Родился в 1960, г. Баку, АзССР.  
Окончил эконом. ф-т ИвГУ (1983). Асп. МГУ (1987–1990). 
1983–1987 — асс. каф. полит. экономии Ивановского хи-

мико-технологического ин-та; 1991–1995 — доц. каф. управле-
ния фил. МГУ в Ульяновске; 1997–2002 — доц. каф. 
предпринимательства ГУУ; 2009–2013 — д-р экон. наук, проф. 
Гос. ун-та М-ва финансов; 2013–2017 — проф. каф. маркетинга 
и коммерции Московского гос. ун-та приборостроения и ин-
форматики. 

Канд. эконом. наук (1990); доц. (1998). Д-р эконом. наук 
(2010). Проф. (2016). 

Дис. д-ра эконом. наук: «Эволюция российской экономи-
ческой науки в трудах ученых Русского Зарубежья: традиции 
и новаторство» [2009, РГГУ, Москва].  

Научные интересы. Эволюция российской экономической 
науки, экономисты Русского зарубежья.  

Всего опубликовано более 150 науч. работ, в т. ч. 5 мо-
ногр., 8 учеб. пос. Из них по тематике Русского Зарубежья — 
около 30.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар. 
Основные труды. Изменит ли христианская мораль эко-

номическую жизнь? С. Н. Булгаков // — Былое. — 1996. — № 8; 
Экономическая программа российских солидаристов // Россия 
и современный мир. — 1997. — № 4 (17). — С. 110–130; Экономи-
ческие взгляды русского зарубежья. — Иваново: Юнона, 1999. — 
76 с.; Георгий Константинович Гинс — автор первого русского 
курса предпринимательства // Историко-экономические  
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исследования. — 2000. — № 9. — С. 27–52; Русская экономиче-
ская мысль в Европе: первая волна // Вестник экономической 
интеграции. — 2008. — № 5. — С. 165–172; Ученые Русского 
Зарубежья о преобразованиях в Советской России // Экономи-
ческие науки. — 2008. — № 48. — С. 53–57; Эволюция россий-
ской экономической науки в работах представителей Русского 
Зарубежья. — М.: Риалтекс, 2009. — 243 с.: ил., портр.; Эконо-
мические взгляды ученых русского зарубежья в послевоенные 
годы // Вестник экономической интеграции. — 2009. — № 1. — 
С. 144–148; Развитие идей предпринимательства в работах 
Г. К. Гинса // Российское предпринимательство. — 2009. — 
Т. 10. — № 2. — С. 164–167; Экономическое наследие экономи-
стов Чупровых // Вестник экономической интеграции. — 
2009. — № 2. — С. 149–152; К вопросу об историографии рос-
сийской экономической науки // Академия бюджета и казначей-
ства Минфина России. Финансовый журнал. — 2011. № 1 (7) — 
С. 157–164; Разработка альтернатив экономического разви-
тия России в разработках ученых русского зарубежья // Исто-
рико-экономические исследования. — 2011. — Т. 12. — №. 3. — 
С. 31–50; Очерки истории русской экономической мысли:  
к 170-летию со дня рождения А. И. Чупрова. — М.: МПА-Пресс, 
2012. — 94 с.; Об исторических традициях российской высшей 
школы // Совет ректоров. — 2014. — № 3. — С. 26–31; История 
российской экономической науки XIX–XX веков. — М.: Инфра-М, 
2016. — 229, [2] с.; Изд. 2-е. — 2020. — 232 с. 

Библиография. Егоров Юрий Николаевич — Диссерта-
ции — Известные ученые (famous-scientists.ru). 

Е-mail: rabida@yandex.ru  

Ж 

ЖЕРНАКОВА Надежда Алексеевна, США.  
(JERNAKOFF Nadja, USA).  
(03.06.1930, г. Брюссель, Бельгия — 03.04.2010, г. Лудон-

вилль, штат Нью-Йорк). 
Н. А. Жернакова (урожд. Жмудская) — представитель вто-

рого поколения первой волны эмиграции, литературовед, проф. 
рус. яз. и лит.  
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Окончила среднюю школу в Брюсселе. Переселившись в 
США, продолжила образование в Хантер-колледже (Hunter 
College) в Нью-Йорке и в Ун-те штата Нью-Йорк в Олбани (State 
University of New York at Albany), где получила последовательно 
степени бакалавра и магистра по рус. яз. и лит.  

В 1969 начала преподавательскую деятельность. С 1973 
занимала должность инструктора в Юнион-колледже (Union 
College), в г. Скенектади, в штате Нью-Йорк.  

Проф. Н. Жернакова долгие годы являлась предс. Русской 
академической группы в США (Association of Russian-American 
Scholars in the USA) (1982–2010) и гл. ред. ежегодного издания 
«Записки Русской академической группы в США = Transactions of 
the Association of Russian-American scholars in the U. S. A.»  

Научные интересы. Русская литература, литература рус-
ской эмиграции. 

Участник ряда междунар. литературоведческих съездов.  
Основные труды. Faithful Ruslan // Записки РАГ в США. — 

1980. — Т. 13. — C. 217–222; Crime and Punishment: Svidrigailov — 
a Character in His Own Right // Записки РАГ в США. — 1981. — Т. 14. 
Dostoevsky commemorative volume. — С. 44–59; Предисловие // 
Записки РАГ в США. — 1982. — Т. 15. О русском искусстве на 
избранные темы / ред. Н. А. Жернакова и др. — С. 3–5. — 
(в соавт.). — (на рус, англ. и фр. яз.); От редакции // Записки РАГ 
в США. — 1983. — Т. 16. Turgenev commemorative volume, 1818–
1883 / ред. и авт. предисл. Н. А. Жернакова. — С. 1–2; «Порт-
рет» Гоголя в двух редакциях // Записки РАГ в США. — 1984. — 
Т. 17. Issue dedicated in part to Nicolai Gogol on the 175th anniver-
sary of his birth / ред. H. А. Жернакова; худож. В. Шаталов. — 
С. 23–47. — (на рус. и англ. яз.); Сергей Германович Пушкарёв // 
Записки РАГ в США. — 1986. — Т. 19. На исторические темы / ред. 
Н. А. Жернакова. — С. 3–5. — (на рус. и англ. яз.); Лермонтовские 
альбомы в Нью-Йорке // Записки РАГ в США. — 1990. — Т. 23. — 
С. 125–137; Профессор С. А. Зеньковский (1907–1990) // Записки 
РАГ в США. — 1990. — Т. 23. — С. 248–249; N. S. Arseniev: His Con-
tribution to Russian Religious and Philosophical Thought // Записки 
РАГ в США. — 1994. — Т. 26. — Ч. 1. — С. 129–143; О Русской 
академической группе в США и ее «Записках» // Литературный 
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витраж: сб. в честь Валентины Синкевич / под ред. В. П. Крейда, 
А. С. Либермана. — New York: The Association of Russian-
American Scholars, 1996. — С. 184–189; «Великий инквизитор» 
Достоевского в свете «русской [религиозной] идеи» в понима-
нии Николая Бердяева // Записки РАГ в США. — 1997. — Т. 28. — 
Ч. 3. К 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. — 
С. 197–211; О Русской Академической Группе в США и о ее «За-
писках»: к 50-летию возникновения Группы в США. К 30-летию 
публикации «Записок» // Записки РАГ в США. — 1997. — Т. 28. — 
Ч. 3. К 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. — 
С. 493–498; Памяти А. П. Оболенского: 1915–2002 // Записки 
РАГ в США. — 2003. — Т. 32. — Посвящается памяти бывшего 
председателя Русской Академической Группы в США профессо-
ра А. П. Оболенского / ред. Н. А. Жернакова. — С. 3–5; Надежда 
Анатольевна Натова (1918–2005) // Записки РАГ в США. — 
2006. — Т. 34. — С. 316–318. Русская академическая группа в 
США // НЖ. Нью-Йорк. — 2007. — № 248. — С. 65–78.  

Библиография. Н. Жернакова // Александров Е. А. Русские 
в Северной Америке: биогр. слов. / под ред. К. М. Александрова, 
А. В. Терещука. — Хэмден (Коннектикут, США); Сан-Франциско 
(США); СПб. (Россия): Филол. ф-т СПбГУ, 2005. — С. 200–201; 
Алексей Климов. Надежда Алексеевна Жернакова, 1930–2011 // 
Записки РАГ в США. — 2011–2012. — Т. 37. — С. 548.  

З 

ЗВЕРЕВА Светлана Георгиевна, Россия — Великобритания. 
Родилась 19.06.1956, г. Смоленск. 
Окончила с отличием Ленинградскую консерваторию, 

теоретико-композиторский ф-т по спец. «музыковед, препода-
ватель, лектор» (1981). 1981–1987 — асп. ГИИ.  

1987 — по наст. вр. — мнс, нс, снс сектора ист. музыки ГИИ. 
2009–2020 — худож. рук. и дирижер хора Russkaya 

Cappella (Глазго, Великобритания). 
2010 — по наст. вр. — преп. Королевской консерватории 

Шотландии (Royal Conservatoire of Scotland). 
Канд. искусствоведения (1988).  
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18 апреля 2011 Федеральной службой по надзору за со-
блюдением законодательства в области охраны культ. насле-
дия (Росохранкультура) вынесена благодарность «за 
многолетнюю деятельность по изучению исторического насле-
дия прошлого, а также за значительный вклад в дело возвра-
щения в Российскую Федерацию находящихся за рубежом 
архивов русских музыкантов». 

Научные интересы. История русской музыки, история рус-
ской духовной музыки, русское музыкальное зарубежье.  

Всего опубликовано 127 научных работ, в т. ч. моногр. — 
2, из них по тематике Русского зарубежья — 45.  

С. Г. Зверева способствовала передаче значительной части 
архива Хора донских казаков Сергея Жарова из США в фонды 
Гос. центр. музея музыкальной культ. им. М. И. Глинки (ныне — 
Российский нац. музей музыки). 
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пед. ун-та, 1998. — Вып. 1. — 121 с.; Формозов А. А. Историо-
графия русской археологии на рубеже XX–XXI веков (Обзор книг, 
вышедших в 1997–2003 гг.). — Курск: Изд-во Курского гос. ун-
та, 2004. — С. 30–31; Александр Зорин // Антропология Амери-
ки = Anthropology of the Americas. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://anthroamericas.ru/?pa-ge_id=391 (дата обращения: 
02.09.2021); Зорин А. В. // Курский гос. обл. музей археологии. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://archeo-
kursk.ru/publikatsii/25-zorin-a-v.html (дата обращения: 
02.09.2021); Зорин Александр Васильевич // Российско-
американские исследования = Russian-American Studies. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://ra-studies.com/515/fil-
ter/%D0%B7/ (дата обращения: 02.09.2021).  

E mail: tlingit@mail.ru  

И 

ИВАНОВ Андрей Владимирович, Россия. 
Родился 29.01.1958, г. Москва.  
Окончил филос. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова (1984). 

Окончил очную асп. МГУ, филос. ф-т (1987). 
1985–2000 — асс., с 1992 — доц. каф. диалектического ма-

териализма (с 1990 — каф. систематической философии, онто-
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логии и теории познания) филос. ф-та МГУ; 1999–2000 — зам. 
декана филос. ф-та по учеб.-науч. работе; зам. предс. Учебно-
методического объединения ун-тов России по философии, 
политологии, религиоведению.  

1991–2000 — зам. гл. ред. ж-ла «Вестник МГУ». Сер. 7. 
«Философия». 

Зам. гл. ред. слов. «Философы России XIX–XX столетий: 
биографии, идеи, труды» (М., 1993; Изд. 2-е — М., 1995), член 
ред. совета 3-го изд. этого слов. (1999).  

В 2000 переехал на работу в Алтайский край. 
2000–2002 — в должности проф. каф. философии есте-

ственных ф-тов АлтГУ. 
2000–2016 — проф. каф. политологии ф-та массовых ком-

муникаций, филологии и политологии АлтГУ. 
2002 — по наст. вр. — в должности проф., с 2007–2019 — 

зав. каф. философии, с августа 2019 — дир. Центра гуманит. 
АлтГАУ. 

Канд. филос. наук (1988). Доц. (1993). Д-р филос. наук 
(1999). Проф. (2002)  

Член Российского филос. об-ва (Алтайское отд.) (с 2000). 
Рук. Междунар. студ. шк. Алтайского региона (с 2003). 
Принимает участие в работе редкол. «Сибирского фило-

софского журнала» (с 2004). 
Вице-президент Алтайского общ. культ.-экологического 

фонда «Алтай — 21 век» (2002–2016).  
Вел цикл передач «Алтайская наука» на ТВ «Город» 

(2015, 2016). 
Награжден медалью «Патриот России» (2014).  
Заслуженный работник высшей школы РФ (2019). 
Научные интересы. Русская философия, изучение созна-

ния человека, евразийское своеобразие культурно-
исторического пути России, история и теория евразийства, 
жизнь и деятельность Н. К. и Ю. Н. Рерихов, С. Н. Булгакова, 
П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, Н. Н. Алексеева и др.  

Опубликовано 350 науч. тр. и учеб., в т. ч. 21 моногр. (вкл. 
изд. на англ., нем., кит., монгольском яз.), учеб. пос. — 12. Из 
них по тематике, связанной с Русским зарубежьем — 25, в т. ч. 
моногр. — 6. 
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Участник и член орг. комитетов ряда науч. конф., в т. ч. 
междунар. Входит в Оргкомитет Междунар. науч.-практ. конф. 
«Евразийство: теоретический потенциал и практические прило-
жения», которые проводятся раз в два года с 2002 на базе ф-та 
полит. наук АлтГУ и каф. философии АлтГАУ. 

Основные труды. Четвертая печать. Эскизы к феноме-
нологии русского духа. — Тверь: Дайджест,1993. — 287 с. — 
(в соавт.); Мир сознания — Барнаул: Изд-во АГИИК, 2000. — 
240 с.; Об аскетическом идеале хозяйствования у 
С. Н. Булгакова // Экономическая теория на пороге XXI в. — М.: 
Юристъ, 2002. — С. 67–76; Скрижали метаистории: творцы и 
ступени духовно-экологической цивилизации. Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2006. — 449 с. — (в соавт.); Евразийские ценности позд-
него Пушкина // Вестник Московского университета. — Серия 7. 
«Философия». — 2006. — № 5. — С. 3–18; Над обломками рус-
ского западничества // Философия хозяйства. — 2006. — № 1 
(43). — С. 91–101; Евразийство: ключевые идеи, ценности, 
политические приоритеты. — Барнаул: Азбука, 2007. — 
243 с. — (в соавт.); Бытие-на-границе как геополитическая и 
культурная константа Евразии // Вестник НГУ. — Сер. «Фило-
софия». — 2008. — Т. 6. — № 2. — С. 77–84; Идея всеединства в 
русской и индийской философии конца XIX века // Мир науки, 
культуры, образования. — 2010. — № 6 (25). — С. 254–256; 
Человек восходящий: философский и научный синтез «Живой 
Этики». — Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. — 512 с. — 
(в соавт.); Swami Vivekananda and Vladimir Solovyov: Similar 
Response to Global Crisis of Civilization // Confluence of Knowledge. 
An International and Multidisciplinary Refereed Journal. — Shimla, 
India, 2013. — № 1. — Vol. 1. — P. 41–46. — (на англ. яз.); На 
путях к новой цивилизации (очерки духовно-экологического 
мировоззрения). — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. — 218 с. — 
(в соавт.); Принадлежат ли русская культура и философия к 
европейскому культурному пространству? // Вестник НГУ. — 
Сер. «Философия». — 2014. — Т. 12. — Вып. 1. — С. 157–162; 
Воссоединение времен (размышления над сборником научных 
статей «Русская философская мысль: на Руси, в России и за 
рубежом» // Вестник Московского университета. — Сер. 7. 
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«Философия». — 2014. — № 5. — С. 103–119; Евразийская идея и 
ее современные критики // Евразийство: теоретический потен-
циал и практические приложения: мат-лы Седьмой Всерос. 
(с междунар. участ.) науч.-практ. конф., Барнаул, 27–28 июня 
2014. — Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. — С. 16–25. — (в соавт.); 
The Ethno-Cultural Concepts of Classical Eurasianism // 
International Journal of Environmental & Science Education. — 
2016. — Vol. 11. — № 12. — P. 5155–5163. — (в соавт.). — (на 
англ. яз.); Место Индии в евразийском мировоззрении Рери-
хов // Знание. Понимание. Умение. — 2016. — № 4. — С. 142–
153. — (в соавт.); Новый опыт метафизики всеединства. — 
Барнаул: Пять плюс, 2017. — 364 с.; Алтай и Гималаи как уни-
кальные культурно-биосферные регионы Евразии. — Барнаул: 
Пять плюс, 2017. — 336 с. — (в соавт.); The Realism and 
Evolutionary Personalism of N. O. Lossky // Sophia. — 2018. — 
June. — P. 1–12. — (в соавт.). — (на англ. яз.); Spiritual and 
Ecological Civilization: The Essence and Mechanisms of 
Formation. — Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019. — 
100 p. — (в соавт.). — (на англ. яз.); Николай Рерих: открытие 
Алтая / Мин-во культ. Алтайского края, Алтайская краевая 
университетская науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул; Ново-
сибирск: Колорит, 2019. — 395 с. — (в соавт.); Хрестоматия по 
философии и методологии науки: учеб. пос. для магистров. — 
Барнаул: РИО АлтГАУ, 2019. — 132 с. — (в соавт.); Евразийские 
геополитические идеи в культурном наследии Рерихов // Фи-
лософский журнал. — 2020. — Т. 13. — № 4. — С. 119–133. — 
(в соавт.); Философия мысли: новые грани метафизики всее-
динства. — Барнаул: Новый формат, 2021. — 396 с. — (в соавт.). 

Участие в проектах. Регулярно работает по грантам, в т. ч. 
междунар. (2006, 2008, 2014, 2015, 2020, 2021 гг.). Работает в 
науч.-практ. проекте с Ин-том комплексных гималайских исслед. 
при ун-те штата Химачал-Прадеш (Индия), Ховдским гос. ун-том 
(Монголия), в научных проектах с науч.-исслед. центром «Ал-
тайтану» Восточно-Казахстанского гос. ун-та им. С. Аманжолова 
(Респ. Казахстан). 

Библиография. История русской социально-политической 
мысли в XXI веке: исследователи и исследования. Энцикл. / 
сост.: А. А. Горохов, Ю. А. Зеленин, А. А. Ширинянц. — М.: Изд-во 
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Московского ун-та, 2015. — С. 204–206; Иванов Андрей Влади-
мирович // АлтГАУ. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://www.asau.ru/ru/personalii/782-ivanov-andrej-vladimiro-
vich (дата обращения: 08.09.2021). 

E-mail: ivanov_a_v_58@mail.ru  
 

* * * 
ИВАЧЁВ Алексей Петрович, Австралийский союз.  
(IVACHEFF Alexey, Commonwealth of Australia). 
Родился 16.03.1945, станция Эхо, КВЖД, Маньчжурия.  
В Австралии проживает с 1957, прибыл из Харбина в воз-

расте 12 лет. 
Окончил Ун-т Сиднея (University of Sydney) бакалавр 

(1969), получил степень магистра по клинической и промыш-
ленной психологии (1971). 

Одновременно с работой психологом окончил курсы по 
маркетингу, менеджменту, заинтересовался журналистикой. 

В 1975–1976 стоял у истоков создания и был рук. и веду-
щим первой рус. ред. гос. радио 2ЕА в Новом Южном Уэльсе 
(Радио этнической Австралии), совмещая эту добровольную 
общественную работу с работой по специальности. 

Одновременно заинтересовался библиотечным делом и 
переводами, в частности синхронным переводом. С 1982 — по 
наст. вр. — работает переводчиком-фрилансером на междунар. 
конф. 

В 1987, после возвращения из Европы, поступил на службу 
журналистом-рук. и ведущим рус. ред. в Сиднее радио SBS 
(Special Broadcasting Service) — гос. системы радиовещания на 
этнических языках живущих в Австралии иммигрантов. В 2008 
уволился и продолжал работать переводчиком и журналистом-
фрилансером. 

В 2012 ушел на пенсию, но продолжил заниматься обще-
ственной работой, заинтересовался историей русских в Австра-
лии и некрополистикой, в частности военными захоронениями.  

Многолетний член Русского клуба Сиднея, был вице-
предс. его правления, в наст. вр. является библиотекарем клуб-
ной библиотеки. 
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Имеет награды за активную общественную деятельность 
от РПЦЗ, Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом (РФ), Совета Российских Соотечественников 
в Австралии. 

Научные интересы. История русского присутствия в Ав-
стралии, русские некрополи Австралии, русская книга Австра-
лии, Китая. 

Библиофил, собиратель коллекции рус. книги, изданной 
в Австралии, Китае, сост. библиографии. Собиратель книжных 
штампов и экслибрисов рус. домашних и общественных биб-
лиотек в Австралии и Китае. 

Регулярно печатается в газете «Единение». Был членом 
редкол. ряда выпусков многотомника «Рубеж: Тихоокеанский 
альманах» (Владивосток, 1992–). 

Участник ряда форумов, конф.: Междунар. науч. конф. 
«Владивосток — точка возвращения: прошлое и настоящее 
русской эмиграции», Владивосток, ДВФУ, 6–8 октября 2014 и др. 

Основные труды. В Сиднее простились с князем Михаи-
лом Андреевичем Романовым // Единение. — 6 октября 2008; 
Не стало третьей дочери атамана (Семёнова) // Единение. — 
9 апреля 2012; Некрополь Руквуд // Единение. — 4 февраля 
2013; Русские захоронения в Австралии // Единение. — 
15 февраля 2013; Радоница на Руквуде // Единение. — 5 мая 
2014; Акт вандализма на православном русском кладбище 
сиднейского некрополя Руквуд — подробности // Единение. — 
14 декабря 2014; Очередной масштабный акт вандализма на 
сиднейском кладбище Руквуд // Единение. — 30 ноября 2015; 
В Сиднее вынесен приговор бывшему администратору Брат-
ства Святого Креста // Единение. — 2 февраля 2015; Похоро-
ны правнука Александра III в Дарвине. Погребение 8 декабря 
2015 // Единение. — 5 декабря 2015; Сиднейская премьера 
фильма «Забайкальская Одиссея» // Единение. — 22 февраля 
2016; Е. Н. Казанская-Ширинская // Единение. — 1 января 2017; 
Встреча Русского исторического общества в Австралии // 
Единение. — 20 ноября 2017; Сохраняем память о русских 
АНЗАКах // Единение. — 22 апреля 2019; К 100-летию трагиче-
ской гибели рядового Петра Чирвина (1895–1919) // Сохраняем 
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память о русских АНЗАКах. Совет Российских Соотечественников 
в Австралии. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://rarc.com.au/?p=7012 (дата обращения: 24.08.2021); 
Скауты НОРС сохраняют память об ушедших поколениях // 
Единение. — 5 октября 2019; Записки некрополиста, декабрь 
2019 // Единение. — 7 декабря 2019; История русской библио-
теки Андрея Ткаченко // Единение. — 28 мая 2020; Очередной 
рабочий десант на русском кладбище в Руквуде // Единение. — 
14 июля 2020; Их не забыли, помянули достойно… // Едине-
ние. — 10 августа 2020; Русская тема на праздновании в Сиднее 
Дня памяти павших // Единение. — 24 ноября 2020; В Сиднее 
почтили память белых воинов по случаю 100-летия Великого 
русского исхода из Крыма // Единение. — 30 ноября 2020; Новая 
книга австралийского историка о русских мигрантах из Китая 
и Европы в послевоенный период // Единение. — 22 марта 2021; 
Дочь генерала М. К. Дитерихса // Единение. — 6 июля 2021; 
История Нины Фоминой-Шуднат (урождённой Стрельнико-
вой) // Единение. — 8 августа 2021.  

Библиография. Кравцов А. Н. Русская Австралия. — М.: 
Вече, 2011. — С. 43; Память живых. — 15.10.2014 // Примор-
ская краевая публичная б-ка им. А. М. Горького. Офиц. сайт. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://pgpb.ru/news/detail/182/ 
(дата обращения: 24.08.2021); Алексей Ивачёв // Единение. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.unificati-
on.com.au/authors/user/74/ (дата обращения: 24.08.2021). 

 
* * * 

ИЗЕРГИНА Нина Ивановна, Россия. 
Родилась 16.04.1956, г. Челябинск.  
Окончила с отличием ист.-географ. ф-т МордГУ им. 

Н. П. Огарева по спец. «История» (1978). Окончила асп. при 
МордГУ им. Н. П. Огарева (1982). Окончила докторантуру при 
МордГУ им. Н. П. Огарева (2007). 

1978 — лаб., ст. лаб. лаборатории социологических ис-
след., с ноября 1982 — преп. каф. марксизма-ленинизма, 
в июне 1983, в связи с переименованием переведена в той же 
должности на каф. науч. коммунизма, с 1986 — ст. преп. этой же 
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кафедры, с 1991 — по сентябрь 2010 — в должности доц. каф. 
теории социализма, которая в 1991 году была переименована в 
каф. политологии, а в 1995 — в каф. регионоведения и полито-
логии. 28.09.2010 переведена на должность проф. каф. регио-
новедения и политологии. В сентябре 2015 в связи с 
реорганизацией переведена в той же должности на каф. всеоб-
щей ист., политологии и регионоведения МордГУ им. 
Н. П. Огарёва. 2015 — по наст. вр. — проф. каф. всеобщей ист., 
политологии и регионоведения Историко-социологического ин-
та МордГУ им. Н. П. Огарева.  

Канд. филос. наук (1983). Доц. (2000). Д-р полит. наук 
(2010). Проф. (2010). 

Дис. д-ра полит. наук: «Теория органической демократии 
И. А. Ильина и проблемы социально-политической трансформа-
ции современной России» [2009, СГУ, Саратов]. 

Научные интересы. Консерватизм, либеральный консер-
ватизм, идейное наследие русского либерального консерватиз-
ма, жизнь и деятельность И. А. Ильина.  

Опубликовала более 160 науч. и учеб.-метод. работ. Явля-
ется авт./соавт. 3-х моногр., 18-и учеб. пос. Из них по тематике, 
связанной с Русским зарубежьем — 40 работ, в т. ч. 2 моногр. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Первые Са-
ранские философские чтения: памяти профессора 
Р. И. Александровой Саранск, 2005 (докл. — «Соотношение 
политики и морали в творчестве И. А. Ильина»), I филос.-
богословская конф. «Мученики, новомученики и исповедники 
земли Мордовской», Саранск, 2–3 марта 2007 (докл. — «Мето-
дология И. А. Ильина и теория органической демократии») и др. 

Основные труды. И. А. Ильин о проблеме федерации // 
Регионология. — 1995. — № 2. — С. 28–40; Этнополитические 
проблемы в трудах И. А. Ильина // Гуманитарные науки и 
образование: проблемы и перспективы. Мат-лы I Сафаргалиев-
ских науч. чтений. — Саранск: Красный Октябрь, 1997. — С. 195–
200; И. А. Ильин об идее русского национального духовного 
характера как руководящей идее постсоветской России // 
Гуманитарные науки: в поиске нового (Межвуз. сб. науч. тр.). — 
Саранск: Ковылкинская типогр., 2005. — Вып. IV. — С. 119–122; 
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Специфика постсоветской трансформации России в контек-
сте теории демократии И. А. Ильина // Регионология. — 
2006. — № 4. — С. 24–31; Демократия в представлении 
И. А. Ильина: глобальные и региональные аспекты // Традиция 
и модернизация в развитии регионов: философия, политика, 
социология, история: сб. науч. ст. / НИИ регионологии при 
МордГУ им. Н. П. Огарева; под ред. А. И. Сухарева, 
В. В. Козина. — Саранск, 2006. — 240 с. — (Прил. № 7 к ж-лу 
«Регионология»). — С. 18–35; Теория органической демократии 
И. А. Ильина и политическая трансформация постсоветской 
России. — Саранск: Изд-во МордГУ, 2008. — 192 с.; Путь России 
к демократии: взгляд И. А. Ильина и современность. — Са-
ранск: Изд-во МордГУ, 2008. — 208 с.; Социально-политическое 
наследие И. А. Ильина и современность // Известия вузов. 
Поволжский регион. Общественные науки. — 2008. — № 2. — 
С. 75–84; Идеи И. А. Ильина о будущем России в свете глобали-
зации // Глобализация и этнокультурное развитие регионов 
России: мат-лы Всерос. науч. конф., Саранск 22–23 мая 2008 / 
МордГУ им. Н. П. Огарева. — Саранск: Изд. Центр Ист.-
социологического ин-та МордГУ им. Н. П. Огарева, 2008. — 
С. 151–163; Органическая демократия как вектор социально-
политических изменений современной России // Регионоло-
гия. — 2008. — № 4. — С. 104–111; Проблемы становления 
демократии и развития среднего класса в России // Регионоло-
гия. — 2009. — № 1. — С. 167–175; Правосознание как основа 
демократии: взгляд И. А. Ильина и современность // Известия 
вузов. Поволжский регион. Общественные науки. — 2009. — 
№ 2. — С. 3–12; Сильная власть как константа российской 
политики: методология Ивана Ильина и современность // 
Известия СГУ. — Сер. «Социология. Политология». — 2015. — 
№ 2. — С. 85–89; Проблема хозяйственной самостоятельно-
сти гражданина как предпосылки органической демократии в 
современной России в контексте методологии Ивана Ильи-
на // Экономическая история. — 2015. — № 3. — С. 81–90; Де-
мократическое будущее России в представлении Ивана 
Ильина: методологические аспекты // Наследие. — 2015. — 
№ 1. — С. 49–64; Толерантность в свете политико-
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философских взглядов Ивана Ильина на войну // Социум и 
жизненное пространство личности (междисциплинарные аспек-
ты): сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, март 2015. — 
Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. — С. 67–70. — (в соавт.); 
Социальные основы демократии в свете философских взгля-
дов Ивана Ильина // Наследие. — 2016. — № 1. — С. 55–68; 
Философия Русской революции И. А. Ильина в современном 
контексте // Наследие. — 2017. — № 1. — С. 70–82; И. А. Ильин 
о Русской революции // Теории и технологии революций в XX–
XXI вв. Сб. науч. ст. по мат-лам IV Междунар. науч.-практ. конф., 
Саратов, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 26 мая 2017 / отв. ред. — 
д-р полит. наук, проф. А. А. Вилков. — Саратов: Саратовский 
источник, 2017. — Ч. 1. — С. 64–71; И. А. Ильин: политико-
философский взгляд на Русскую революцию 1917 года // Гума-
нитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образо-
вания. — 2017. — Т. 17, № 4. — С. 9–20. — (в соавт.); Творчество 
И. А. Ильина и совершенствование исторического образования 
в современной России // Проблемы просвещения, истории и 
культуры сквозь призму этнического многообразия России 
(к 170-летию чувашского просветителя И. Я. Яковлева): мат-лы 
Всерос. науч. конф., Чебоксары, 14–15 мая 2018 / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: Среда, 2018. — С. 184–
188. — (в соавт.); Идеология нациестроительства И. А. Ильи-
на: концептуальный аспект // Центр и периферия. — 2018. — 
№ 4. — С.4–9. — (в соавт.); Герменевтика в творчестве 
И. А. Ильина // Контентус. — 2019. — № 3. — С. 1–8. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://kontentus.ru/?p=5431 (в соавт.). 

Библиография. История русской социально-полити-
ческой мысли в XXI веке: исследователи и исследования. 
Энцикл. / сост.: А. А. Горохов, Ю. А. Зеленин, А. А. Ширинянц. — 
М.: Изд-во Московского ун-та, 2015. — С. 209–211; Изергина 
Нина Ивановна — Диссертации — Известные ученые (famous-
scientists.ru) [Электронный ресурс]. — URL: amous-scientists.ru/ 
list/2524 (дата обращения 26.08.2021). 

E-mail: ninaini@yandex.ru  
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К 

КАБУЗАН Владимир Максимович, Россия. 
(05.04.1932, г. Рошаль, Московская обл. — 14.02.2008, 

г. Москва). 
Окончил с отличием МГИАИ (1955). 
1955–1957 — служба в рядах Сов. армии (военную службу 

проходил в архиве М-ва обороны СССР.). 
1958 — поступил в очную асп. МГИАИ. 
1960 — начал работать в ИИ АН СССР, где проработал бо-

лее 40 лет. Он прошел путь от ст. н-т. сотр. до гнс. С 1965 рабо-
тал в Группе ист. географии. 

Канд. ист. наук (1959). Д-р ист. наук (1970). 
Научные интересы. Историческая демография, этническая 

демография, этническая статистика.  
Более 100 науч. публикаций, среди них ряд крупных мо-

нографий, в т. ч., связанных с тематикой Русского зарубежья.  
Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар. 
В знак его науч. достижений был выпущен сб. ст. коллег и 

друзей ученого «Историческая география России: новые подхо-
ды: сб. ст., посвященных 70-летию В. М. Кабузана / ИРИ РАН; 
[редкол.: К. А. Аверьянов, Э. Г. Истомина, Я. Е. Водарский (отв. 
ред.)]. — М.: ИРИ РАН, 2004. — 208, [2] с.» 

Основные труды. Изменения в размещении населения 
России в XVIII — первой половине XIX в. (по материалам реви-
зий) / ИИ СССР АН СССР. — М.: Наука, 1971. — 190 с.; Народы 
России в XVIII веке: Численность и этнический состав. — М.: 
Наука, 1990. — 254[2] с.; Народы России в первой половине 
XIX в.: Численность и этнический состав. — М.: Наука, 1992. — 
214 с.; Русское зарубежье в XVII–XX вв. // Россия и страны ближ-
него зарубежья: история и современность. — М.: ИРИ РАН, 
1995. — С. 56–61; Русская этническая территория в ближнем 
зарубежье и субъектах Российской Федерации в XVIII–XX вв. 
(1719–1989) // Мир России. — 1996. — № 2. — С. 43–62; Русские 
в мире: Динамика численности и расселения (1719–1989). 
Формирование этнических и политических границ русского 
народа. — СПб.: Рус.-Балтийский информ. центр «БЛИЦ», 
1996. — 347, [4] с. — (Сер. «Россия в цифрах и документах»); 
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Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII — начале XX века / 
ИРИ РАН. — М.: Наука, 1998. — 268 с.; Немецкоязычное населе-
ние в Российской империи и СССР в XVIII–XX веках (1719–
1989 гг.): историко-статистическое исследование / ИРИ 
РАН. — М.: ИРИ РАН, 2003. — 218,[1] с.; Движение населения в 
Российской империи // Отечественные записки. — 2004. — № 4 
(19) — С. 82–91; Украинцы в мире: динамика численности 
и расселения, 20-е годы XVIII века-1989 год: формирование 
этнических и политических границ украинского этноса / ИРИ 
РАН. — М.: Наука, 2006. — 657, [1] с.; Формирование многона-
ционального населения Прибалтики (Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Калининградской области России) в XIX–XX вв. (1795–
2000 гг.) / ИРИ РАН. — М.: ИРИ РАН, 2009. — 151, [1] с.: табл. 

Библиография. Историческая география России: новые 
подходы: сб. ст., посвященный 70-летию В. М. Кабузана / ИРИ 
РАН; [редкол.: К. А. Аверьянов, Э. Г. Истомина, Я. Е. Водарский 
(отв. ред.)]. — М.: ИРИ РАН, 2004. — 208, [2] с.; Памяти Влади-
мира Максимовича Кабузана // ОИ. — 2008. — № 4. — С. 217–
218; Кабузан, Владимир Максимович // Википедия. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%-
9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%
D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%
9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%87 (дата обращения: 11.09.2021). 

               Авт.-сост. О. В. Лисицкая (E-mail: ollis7@inbox.ru) 
 

* * * 
КАЦМАН Роман Владимирович, Израиль. 
 .(רומן כצמן, ישראל)
Родился 26.11.1969, г. Житомир, УССР.  
С 1990 проживает в Израиле. 
1994 — закончил c отличием бакалавриат (B. A.) каф. срав-

нительной лит., Ун-т им. Бар-Илана ( אוניברסיטת בר-אילן) (Израиль). 
Защитил докторскую дис. (Ph.D.) в Ун-те им. Бар-Илана 

(2000). 
С 2000 — преп., а с 2016 — полный проф. каф. еврейской 

лит. Ун-та им. Бар-Илана.  
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Рук. Программы по русско-еврейской и русско-
израильской литературе в Ун-те им. Бар-Илана (с 2020).  

Научные интересы. Русская и ивритская литература, тео-
рия литературы, литературная антропология, мифология и 
мифотворчество, русско-израильская литература.  

Опубликовано более 100 работ, из них 3 моногр. по рус-
ско-израильской лит. 

Участник и орг. ряда науч. конф., в т. ч. междунар. Орг. 
ежегодных Бар-Иланских междунар. конф. по русско-
израильской лит. (с 2020).  

Основные труды. Network and Sacrifice in the Novel 
I/e_rus.olim by Elizaveta Mikhailichenko and Yury Nesis // Toronto 
Slavic Quarterly. — 2015. — № 54. — P. 27–49. — (на англ. яз.); 
Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature 
in Israel. — Brighton MA: Academic Studies Press, 2016. — 309 р. — 
(на англ. яз.). — (Series: Jews of Russia and Eastern Europe and 
Their Legacy); Синий Алтай: неизвестные рукописи Авраама 
Высоцкого и генезис романа «Суббота и воскресенье» // 
Toronto Slavic Quarterly. — 2016. — Spring. — № 56. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/56/in-
dex_56.shtml (дата обращения: 27.08.2021); Nekod Singer in 
Russian and Hebrew: Neoeclectism and Beyond // Symposium: 
A Quarterly Journal in Modern Literatures. — 2016. — Vol. 70. — 
№ 2. — P. 66–79. — (на англ. яз.); Философия свободы в романе 
Дениса Соболева «Иерусалим» // Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae. — Vol. 62. — № 2. — P. 459–474; Парал-
лельные вселенные Давида Шраера-Петрова // Wiener 
Slawistischer Almanach. — 2017. — № 79. — P. 255–279; «Иеруса-
лим»: диссипативный роман Дениса Соболева // НЛО. — 
2017. — № 143 (1). — С. 291–312; Crisis of the Victimary Paradigm 
in Contemporary Russian Literature in Israel (An applied case study 
of Eric Gans’s Generative Anthropology) // Anthropoetics: The 
Journal of Generative Anthropology. — 2018. — Vol. XXIV. — 
№ 1. — (E-journal). — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://anthropoetics.ucla.edu/ap2401/2401katsman/ (дата обра-
щения: 27.08.2021). — (на англ. яз.); Jewish fearless speech: 
towards a definition of Soviet Jewish nonconformism 
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(F. Gorenshtein, F. Roziner, D. Shrayer-Petrov) // East European 
Jewish Affairs. — 2018. — № 48 (1). — P. 41–55. — (на англ. яз.); 
Причудливые жертвоприношения»: проблема виктимности в 
романе Александра Гольдштейна «Спокойные поля» // НЛО. — 
2018. — № 150 (2). — С. 271–289; Realism-4.0: Israeli Russophone 
Literature Today // Iudaica Russica. — 2019. — Vol. 1. — № 2. — 
P. 5–22. — (на англ. яз.); Александр Гольдштейн и роман-хаос 
(«Помни о Фамагусте») // Вопросы литературы. — 2019. — 
№ 2. — С. 63–79; «Путешествие в страну Зека»: поэтическая 
загадка Юлия Марголина // Slavia Orientalis. — 2018. — 
Vol. LXVII. — № 4. — P. 611–629; Неуловимая реальность: сто 
лет русско-израильской литературы (1920–2020). — Бостон: 
Academic Studies Press; СПб.: БиблиоРоссика, 2020. — 336 с. — 
(Сер. «Современная западная русистика»); Высшая легкость 
созидания: следующие сто лет русско-израильской литерату-
ры. — Бостон: Academic Studies Press; СПб.: БиблиоРоссика, 
2021. — 448 с. — (Сер. «Современная западная русистика»); The 
Parallel Universes of David Shrayer-Petrov: A Collection Published on 
the Occasion of the Writer’s 85th Birthday / ed. by Roman Katsman, 
Maxim D. Shrayer, Klavdia Smola. — Boston: Academic Studies 
Press, 2021. — 458 p.; 114 ill. — (на англ. яз.). — (Series: Jews of 
Russia & Eastern Europe and Their Legacy). 

Участие в проектах. Орг. и рук. исслед. группы по ист. рус-
ско-израильской лит. (2020–2022). 

Библиография. Prof. Roman Katsman // Bar-Ilan University. 
Department of Literature of the Jewish People. Official Web site. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://hebrew-literature.bi-
u.ac.il/en/node/645 (дата обращения: 27.08.2021); Roman Kats-
man // Academia. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://biu.academia.edu/RomanKatsman (дата обращения: 
27.08.2021); Roman Katsman // ResearchGate. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.researchgate.net/profile/Roman_-
Katsman (дата обращения: 27.08.2021). 

E-mail: roman.katsman@biu.ac.il  
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* * * 
КИРИЛЛОВА Елена Олеговна, Россия. 
Родилась 28.12.1976, г. Владивосток.  
Окончила ДВГУ (1999). 
1994–1995 — ст. лаб. каф. ист. рус. лит.; 1999–2000 — вед. 

методист каф. междунар. туризма; 2000–2003 — асп. при каф. 
ист. рус. лит. ХХ в. и теории лит.; 2001–2004 — ст. лаб. каф. рус. 
лит. ХХ в. и теории лит. (по совмест.); 2005–2011 — асс., ст. 
преп., доц. каф. рус. лит. ХХ в. и теории лит. Ин-та рус. яз. и лит. 
ДВГУ/ДВФУ; 2011–2013 — доц. каф. рус. яз. и лит. ШРМИ ДВФУ; 
2013–2016 — докторант при каф. рус. яз. и лит. ШРМИ ДВФУ; 
2014 — по наст. время — доц. каф. рус. яз. и лит. ВИ-ШРМИ 
ДВФУ. 2017 — по наст. время — снс ЦИКИМК ИИАЭ ДВО РАН 
(по совмест.).  

2007 — по наст. вр. — член межрегион. общ. орг. Азиат-
ско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы. 

Канд. филол. наук (2007). 
Дис. канд. филол. наук: «Русская футуристическая поэзия 

на Дальнем Востоке 1917–1922 гг.: идейно-художественные 
искания, поэтические имена» [2007, ДВГУ, Владивосток]. 

Научные интересы. Литература Дальнего Востока России 
и дальневосточная тема в отечественной и зарубежной словес-
ности, литературная регионалистика, литература русского во-
сточного зарубежья, дальневосточная эмиграция, культура и 
искусство коренных народов Дальнего Востока России и Севера, 
этномифопоэтика, межкультурные коммуникации и межэтниче-
ские взаимодействия в литературе. Поэтический процесс Тихо-
океанской России периода гражданской войны и интервенции, 
ориентальная тема в творчестве писателей восточной ветви 
русского зарубежья (Китай, Япония, Корея).  

Всего опубликовано более 150 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — около 100, в т. ч. моногр. — 2.  

Участник и организатор ряда науч. конф., форумов, круг-
лых столов в т. ч. междунар.: Междунар. форум «Русский язык, 
литература и культура в пространстве АТР», Владивосток, ДВФУ, 
2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019; «Культура Дальнего Востока 
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России конца XIX — начала XXI в. и межгрупповые коммуника-
ции: взаимодействие и взаимовлияние», Владивосток, ЦИКИМК 
ИИАЭ ДВО РАН, 2018; «Диалог культур Тихоокеанской России и 
сопредельных стран: межэтнические, межгрупповые, межлич-
ностные коммуникации», Владивосток, ЦИКИМК ИИАЭ ДВО 
РАН, 2019; «Российский Дальний Восток в культурном простран-
стве АТР: межкультурные взаимодействия в условиях обще-
ственных трансформаций», Владивосток, ЦИКИМК ИИАЭ ДВО 
РАН, 2020; «Владивосток — точка возвращения: прошлое 
и настоящее русской эмиграции» (Владивосток, 2014, 2016); 
«Литература и журналистика стран АТР в межкультурной ком-
муникации ХХ–ХХI вв.», Хабаровск, 2011, 2014, 2016; «Литерату-
ра и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного 
зарубежья», Уссурийск, 2016, 2017, 2018, 2019 и др.  

Основные труды. «Мы, Одиссеи без Итаки…»: мифологи-
ческий мотив изгнанничества-блуждания и его интерпрета-
ция в дальневосточной литературе начала 1920-х гг. // 
Литература и культура Дальнего Востока и восточного зарубе-
жья: ст. участников региональной науч. конф. / отв. ред. 
Т. А. Гавриленко. — Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2010. — С. 59–68; 
«Туда, где штормы и туман…»: белый генерал дальневосточ-
ной поэзии Юрий Иванович Галич // Смысловое пространство 
текста. Литературоведческие исследования. Мат-лы межвуз. 
науч.-практ. конф., 2008. — Петропавловск-Камчатский: Изд-во 
КамГУ им. Витуса Беринга, 2008. — Вып. VIII. — С. 85–108; «Пи-
сать стихи словами мне с каждым днём всё кажется неле-
пей...»: о судьбе и творчестве дальневосточного поэта 
Л. Ещина // Культурологическая интерпретация художественно-
го текста и проблемы литературоведческого анализа: Мат-лы 
всерос. заоч. науч.-практ. конф., 19 окт. 2010 / под общ. ред. 
О. А. Бузуева. — Комсом.-н/А: Изд-во АмГПГУ, 2011. — С. 55–62; 
Забытые имена дальневосточной поэзии. Ясные письмена 
жизни поэта Бориса Буткевича // Литература и журналистика 
стран АТР в межкультурной коммуникации ХХ–ХХI вв.: сб. науч. 
ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф., Хабаровск, 17–
18 марта 2011 / под науч. ред. проф. С. И. Якимовой. — Хаба-
ровск: Изд-во ТОГУ, 2011. — С. 147–159; Дальневосточная 
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гавань русского футуризма. Книга первая. Модернистские 
течения в литературе Дальнего Востока России 1917–1922 гг. 
(поэтические имена, идейно-художественные искания). — 
Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. — 636 с.; Владивосток — 
Харбин — Шанхай в судьбе дальневосточных поэтов // Про-
блемы изучения и преподавания русского языка и литературы: 
вестник ф-та рус. яз. и лит. Ун-та кит. культ. / под ред. Ли Си-мэй, 
Т. А. Жуковой. — Тайбэй, 2012. — Вып. 13. — С. 147–162; Влади-
восток начала 1920-х годов и предпосылки формирования 
русского дальневосточного литературного зарубежья // 
Русский Харбин, запечатлённый в слове. — Благовещенск: АмГУ, 
2012. — Вып. 6. К 70-летию проф. В. В. Агеносова: сб. науч. 
работ / под ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой; пер. на кит. Ли 
Иннань; пер. на англ. О. Е. Пышняк. — С. 118–131; Рецепция 
Японии в искусствоведческих статьях и путевых очерках 
футуриста Давида Бурлюка // Социокультурные и филологи-
ческие аспекты в образовательном и научном контексте / Ун-т 
Киото Сангё; под науч. ред. проф. Мицуси Китадзё, 
С. М. Минасян и др. — Киото: Tanaka Print, 2014. — С. 255–261; 
Ориентальные темы, образы, мотивы в литературе русского 
зарубежья Дальнего Востока (Б. М. Юльский, Н. А. Байков, 
М. В. Щербаков, Е. Е. Яшнов). — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 
2015. — 276 с.: ил.; Репрезентация сакральных китайских и 
тунгусо-маньчжурских образов животных и растений в твор-
честве русского писателя-эмигранта Б. Юльского // Пробле-
мы изучения и преподавания русского языка и литературы: 
вестник ф-та рус. яз. и лит. Ун-та кит. культ. / под ред. Ли Си-мэй, 
Е. В. Андриенко. — Тайбэй, 2016. — Вып. 17. — С. 135–158; Поэт 
Венедикт Март (Матвеев) — владивостокский модернист // 
Русский язык, литература и культура в пространстве АТР: мат-лы 
междунар. форума, Владивосток, 12–17 октября 2015 / отв. ред. 
Н. С. Милянчук, Н. Б. Кожина. — Владивосток: ДВФУ, 2016. — 
С. 111–124; Мотивы ухода от реальности, созерцания, от-
шельничества в литературе русского зарубежья Дальнего 
Востока (на примере произведений Б. Юльского) // Вестник 
Череповецкого гос. ун-та. — 2016. — № 2. — С. 70–74; Творче-
ство писателя дальневосточной эмиграции Н. А. Байкова как 
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пример культурного взаимодействия в условиях трансгра-
ничья. Региональный образ священного дерева // Вестник Чере-
повецкого гос. ун-та. — 2016. — № 4. — С. 92–98; Рассказы 
писателя-эмигранта М. В. Щербакова как репрезентация 
этнокультурных и региональных мифологий // Лингвострано-
ведческие, социокультурные и лингвистические аспекты в изу-
чении и преподавании иностранного языка и литературы. — 
Тайвань: Изд-во ф-та рус. яз. и лит. Тамканского ун-та, 2017. — 
№ 2. Сб. науч. тр. по мат-лам междунар. науч. форума «Русский 
язык и литература в пространстве АТР и стран ЮВА», 2–6 ноября 
2016. — С. 29–46; Путеводные искры жизни поэта и журнали-
ста дальневосточного зарубежья Фёдора Камышнюка // 
Записки Гродековского музея. — Хабаровск: ХКМ им. 
Н. И. Гродекова, 2016. — Вып. 34. — С. 23–40; «Рифма звенит 
как гривенник… Строку как глину тискаю». К проблеме худо-
жественного своеобразия ранней лирики Арсения Несмелова // 
Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного 
зарубежья. Проблемы межкультурной коммуникации. Ст. участ. 
VII всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ., 17 февр. 2017 / 
отв. ред. А. А. Новикова. — Владивосток: ДВФУ, 2017. — С. 20–
30; Межличностное во взаимодействии культур: своё, другое, 
чужое. Диалоги и бифуркации русского и китайского в творче-
стве писателей дальневосточной ветви русского зарубежья // 
Дальний Восток России и Китай: диалог культур стран-соседей: 
мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Владивосток, 20–22 апре-
ля 2017 / отв. ред. Г. В. Алексеева. — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 
2018. — С. 341–345; Эмигрантская поэтесса и журналистка 
Елена Грот: Владивосток — Сан-Франциско // Записки Гроде-
ковского музея. — Хабаровск: ХКМ им. Н. И. Гродекова, 2017. — 
Вып. 35. — С. 19–31; Космогонический образ дракона-уробороса 
в художественном восприятии писателя русского дальнево-
сточного зарубежья Б. Юльского // Научный диалог. — 2018. — 
№ 5. — С. 131–151; Японские образы в творчестве дальнево-
сточных писателей. Рассказ М. В. Щербакова «Иринари» // 
Мат-лы ХХХIII российско-японского симп. историков и экономи-
стов ДВО РАН и района Кансай (Япония), Владивосток, 31 авгу-
ста — 1 сентября 2017 / отв. ред. В. Л. Ларин, В. Фудзимото, 
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В. В. Кожевников. — Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. — 
С. 78–88; Художественное воплощение корейского мифо-
ритуального комплекса в дальневосточной повести русско-
польского писателя С. М. Салинского «Птицы возвращаются в 
сны» // Россия и Корея в меняющемся мировом порядке — 
2018: VII Междунар. корееведческая конф., Владивосток, 17–
18 мая 2018: тез. и докл. / отв. ред. И. А. Толстокулаков. — 
Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2018. — С. 271–280; Futurism in the 
Russian Far East at the Beginning of the 1920s: The Historical and 
Cultural Context // International Yearbook of Futurism Studies. — 
Berlin; Boston: De Gruyter, 2019. — Vol. 9. Special Issue on Russian 
Futurism / eds. by Günter Berghaus, Oleh S. Ilnytzkyj, Gabriella Elina 
Imposti, Christina Lodder; with the assistance of Mariana Aguirre. — 
Р. 35–72. — (на англ. яз.); Ориентальные и региональные ми-
фопоэтические образы птиц в повести С. М. Салинского 
«Птицы возвращаются в сны» // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2020. — Т. 13. — 
Вып. 9. — C. 21–33; Серебряный век дальневосточной поэзии и 
«чудесный ребенок непогибшей богемы»: владивостокско-
харбинские стихи Сергея Алымова // Русский Харбин, запечат-
лённый в слове. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — Вып. 8. Худо-
жественная этнография Северной Маньчжурии: русский и 
китайский текст / под ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой; пер. 
на кит. Ван Юйци; пер. на англ. О. Е. Цмыкал. — С. 108–132.  

Участие в проектах. Грант Программы «Научный фонд 
ДВФУ» «Культурное взаимодействие России со странами АТР» 
(2013–2014) (исполн.); член ред. совета по изд. «Антологии 
литературы Дальнего Востока» в 12 т. (Приморский край. Про-
за. — Владивосток: Рубеж; Валентин, 2016. — 880 с.).  

Библиография. Кириллова Елена Олеговна // ИИАЭ ДВО 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: http://iha-
efe.org/about/people/kirillova (дата обращения: 07.09.2021); 
Научные сотрудники Института истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (к 50-летию 
ИИАЭ ДВО РАН). Справочное изд. / гл. ред. Н. Н. Крадин. — 
Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2021. — С. 229–230. 

E-mail: Kirillova.eo@dvfu.ru; Kirillova@ihaefe.ru 
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* * * 
КИРИЛЭ Феодор Иванович, Румыния. 
(CHIRILÂ Feodor, România). 
Родился 25.04.1938, в русско-липованском селе Камень 

(Каркалиу) уезда Тульча (Румыния) в семье русских-липован 
(староверов). 

Окончил филол. ф-т Бухарестского ун-та (Univetrsitatea din 
București) (1960), ф-т рум. яз. и лит. Бухарестского ун-та (1970). 
Бухарестский Ин-т полит. наук (1977). 

1960–1962 — журналист. 1962–2002 — асс., ст. преп., доц., 
проф. каф. рус. яз. и лит. ф-та иностранных яз. Бухарестского ун-
та; методист по иностранным яз. и лит., орг. пед. практики студ. 
ф-та иностранных яз. и лит. Бухарестского ун-та (1976–1989); 
науч. рук. дипломных работ, дис. на соискание первой препода-
вательской степени (1977–2011). 1999–2011 — проф. и зам. 
декана (prodecan) Бухарестского частного ун-та «Спиру Харет» 
(Universditatea Spiru Haret din București). 1996–2020 — член гос. 
комиссий на соискание учен. степени д-ра филол. наук. В наст. 
вр. — независимый исслед.  

Д-р филол. наук (1976). Проф. Бухарестского ун-та (1999). 
Дис. д-ра филол. наук: «Синонимия в говоре русских-

липован (cтароверов) с. Камень (Carcaliu) уезда Тульча Румы-
ния» (1999). 

Председатель Комиссии по составлению учеб. программ и 
учеб. для русских-липован при М-ве образования Румынии 
(1992 — по наст. вр.). Один из основателей светской Общины 
русских-липован Румынии (ОРЛР — CRLR — 1 (14) января 1990 г.). 
1990–1995 — первый зам. предс., 1995–1996 — предс. ОРЛР. 
Почётный член ОРЛР — 1998. Один из основателей и сотр. дву-
язычной ежемесячной газ. ОРЛР «Зори» (с 1990). 1990 — член 
Временного парламента Румынии, где представлял ОРЛР. 1993–
1996 — член Совета нац. меньшинств при Правительстве Румы-
нии. 1990–2016 — науч. конс. и сотр. при Рум. центр. радио и ТВ 
(TVR), реализовав более 20 передач, посвященных Русскому 
зарубежью и ист., культ. и традициям русских-липован Румыни-
ии. 1995 — инициатор и орг. Первого Нац. фестиваля песен, 
танцев и традиционного костюма русских-липован Румынии 
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(село Сарикиой, уезд Тульча) (ныне ежегодный). 1995–1996 — 
инициатор и орг. Нац. Олимпиады по родному рус. яз. и культ. 
учащихся русских-липован (ныне ежегодная). 2007 — инициатор 
основания Науч. центра по ист. и культ. русских-липован Румынии 
при ОРЛР. С 2012 — ред. и сотр. двуязычного ж-ла ОРЛР «Китеж-
град». Выступал с лекциями в России и др. странах. 

С 1974 — член Ассоц. славистов Румынии. С 1988 — член 
Междунар. об-ва антропологов и этнологов (с центром в Брита-
нии). С 1990 — Действительный член Европейского центра по 
этническим проблемам при АН Румынии. С 1990 — член-учред. 
Междунар. ассоц. учёных по изучению ист. старообрядчества — 
с центром в Москве); Один из основателей, член-учред. Рум. 
ассоц. преп. рус. яз. и лит. (1990). С 1994 — член Федеративного 
cоюза европейских нац. меньшинств. С 2006 — член Междунар. 
пед. об-ва в поддержку рус. яз (с центром в Москве). 

Награжден медалью МАПРЯЛ «За успехи в преподавании 
русского языка» (1992), Почётной грамотой и медалью ОРЛР «за 
особые услуги, ответственный, добросовестный труд и значи-
тельный личный вклад в создание Общины русских-липован 
Румынии» (2010), Медалью Пушкина (РФ) «за большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией 
в развитие торгово-экономических и культурных связей, за 
продвижение русского языка и культуры в Румынии» (2015). 
Удостоен Почётной грамоты Ассоц. за мирное сосуществование 
религий в Румынии (Asociația pentru pace a religiilor din România) 
«за особые заслуги в продвижении и поддержку добрых взаи-
моотношений между религиями Румынии» (1996); Почётной 
грамоты М-ва образования Румынии «за особые заслуги в орга-
низации обучения в школе родному русскому языку, истории и 
традициям русских-липован, а также русской древнеправслова-
ной религии» (2014).  

Научные интересы. Русистика (морфология, синтаксис, 
лексикология и семантика, история русской культуры и цивили-
зации, история и культура русских-липован Румынии в контексте 
русского зарубежья), лингвистика (контрастивный анализ рус-
ского и румынского языков, диалектология и этнология, билинг-
визм и интерференция), дидактика иностранных языков 
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(в особенности, методика преподавания русского языка как 
родного и как иностранного), публицистика, перевод. 

Опубликовано более 400 работ на рус. и рум. яз. Из них — 
35 кн. (одна в соавт.), большинство посвящены рус. культ., ист., 
традициям диаспоры рус. староверов. Авт. учеб., слов. и др. пос. 
по рус. яз. и рус. культ. для студ. филол. профиля.  

Создатель современной системы обучения родному языку 
детей русских-липован Румынии. Авт. первого «Букваря» для 
детей русских-липован, а также авт. (и соавт.) учеб. по рус. яз. 
и рус. культ. для учащихся русских-липован начальных шк., 
гимназий и лицеев, которые являются своего рода энцикл. рус. 
культ. Их появление — ист. событие, т. к. ранее у русских-
липован не было своих собственных учеб. для изучения родного 
рус. яз. и культ. России — их ист. родины.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Первый 
Конгр. соотечественников, Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, 19–31 августа 1991; Междунар. конф. «Старообрядчество, 
государство и общество в современном мире», Москва, 21–
27 июня 2016; Междунар. симп. Междунар. пед. об-ва в под-
держку рус. яз., Москва, 18–19 октября 2016; Междунар. конф. 
по статусу рус. яз. за рубежом, Москва, 29–30 мая 2007; Между-
нар. науч.-практ. конф. «Старообрядчество: история, культура, 
современность», Москва 13–15 ноября 2007; Междунар. науч.-
практ. конф. «Старообрядчество и революция», Казань, 24–
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2018. — Вып. VI (XV). — С. 254–279; Вторая мировая война 
глазами русских эмигрантов (по материалам оксфордского 
архива С. А. Коновалова) // История. ЭНОЖ. — 2018. — T. 9. — 
Вып. — (72). — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://history.jes.su/s207987840002477-3-1/ — Доступ для заре-
гистрированных пользователей (дата обращения: 13.08.2021); 
Павел Владимирович Отоцкий в годы эмиграции (1918–1954) // 
ВИЕТ. — 2019. — Т. 40. — № 1. — С. 95–116; Венгерский архео-
лог Нандор Феттих и его связи с русскими учеными // Славяно-
ведение. — 2019. — № 4. — С. 24–36. — (в соавт.); «Моя жизнь 
слилась с моею научною работою…»: профессор Иван Ивано-
вич Лаппо (1869–1944) // ННИ. — 2019. — № 6. — С. 162–187; 
Флоровский А. В. Труды по истории России, Центральной Евро-
пы и историографии: из архивного наследия / под ред. 
В. Ю. Афиани; вступ. ст. М. В. Ковалева, сост., подг. к публ., и 
коммент. В. Ю. Афиани, М. В. Ковалева, Е. В. Косыревой, 
Т. Н. Лаптевой. — СПб.: Нестор-История, 2020. — 576 с.  

Участие в проектах. Рук. и исполн. в 23 грантах, как рос-
сийских так и зарубеж. Среди них гранты: Германского ист. ин-
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та в Москве «Интеллектуальные миграции в Европе в 1920–
1940-е годы: опыт сравнительно-антропологического анализа» 
(2011 — рук.); М-ва образования, молодежи и спорта Чешской 
Респ., «Российская научная эмиграция в Чехословакии: новые 
архивные материалы» (2013 — рук.); Междунар. ин-та по изуче-
нию учеб. имени Георга Эккерта, «Миграции, депортации и 
насильственные перемещения в европейской учебной литерату-
ре» (2013 — рук.); грант РГНФ 13-41-93017к «Историческая память 
и идентичность российской эмиграции 1920–1930-х гг.: очерки» 
(2013 — рук.); грант РГНФ 14-41-93501к2 «Повседневная жизнь 
российской эмиграции в Праге в 1920–1930-е годы» (2014 — 
рук.); Грант РНФ 20-78-10053 «Советско-чехословацкие научные 
коммуникации в 1948–1991 гг.: трансфер идей и социальные 
практики ученых» (2020–2023 — рук.) и др. 

Библиография. Ковалев Михаил Владимирович // ИВИ 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ig-
h.ru/employees/278?locale=ru (дата обращения: 13.08.2021). 

E-mail: kovalevmv@yandex.ru  
 

* * * 
КОВАЛЕВСКИЙ Пётр Евграфович, Россия — Франция. 
(16) 29.12.1901, г. Санкт-Петербург — 27.04.1978 (04.05.?), 

г. Париж).  
Историк, религиозный мыслитель, исслед. рус. эмиграции. 

С 1920 в эмиграции. Среднее образование — училище при 
Реформатских церквах в Санкт-Петербурге, высш. — ист.-филол. 
ф-т Сорбонны (la Sorbonne).  

Преподавал в лицее Michelet в Париже (1926–1941), 
в Свято-Сергиевском богословском ин-те (1925–1949), в Ин-те 
св. Дионисия (декан), в Рус. науч. ин-те и на рус. отд. Сорбонны 
(1931), в Славянском ин-те Женевского университета (Université 
de Genève) (1934).  

Д-р ист.-филол. наук (Сорбонна, 1926).  
Активно участвовал в общ. и церк. жизни Русcкого Зару-

бежья в Париже. Предс. Православного братства св. Александра 
Невского в Париже (1921–1971). Член парижского об-ва «Ико-
на», Рус. студ. христианского движения, Французского общества 
друзей Православия. 



114 

Научные интересы. Автор многих книг и более 200 ст. 
в эмигрантских и фр. изд. Опубликовал «Синтез русской исто-
рии» (1943) и ист. библиогр., выдержавшие пять изд. Издал 
«Курс русской истории» (1948), ставший рук. по изучению рус. 
ист. в ряде западноевропейских вузов, большой «Исторический 
и культурный Атлас России и славянских стран» (1961), «Исто-
рию России и СССР» (1970). Кн. «Зарубежная Россия: История и 
культурно–просветительная работа русского зарубежья за 
полвека» (Париж, 1971), посвященная Русскому Зарубежью с 
1920 по 1970 стала своеобразной летописью рус. постреволю-
ционной эмиграции. 

Основные труды. N. S. Leskov. Peintre meconnu de la vie 
nationale russe [Н. С. Лесков. Неизвестный живописец русской 
национальной жизни]. — Paris: Les presses universitaires de France, 
1926. — 268 p. — (на фр. яз.); Petit guide liturgique: à l'usage de 
ceux qui fréquentent les services dans les églises orthodoxes russes 
[Краткое литургическое руководство для присутствующих на 
богослужении в русских православных церквях] / rédigé par le 
Professeur Pierre Kovalevsky. — Paris: [s. n.], 1938. — 15 p. —  
Изд. 2-е — 1940; изд. 3-е — 1945; изд. 4-е — 1953. — (на фр. яз.); 
L’unite de l’Eglise: rencontres avec l’Occident chrétien, communion 
d'idées, causes de la séparation, moyens de restaurer l'unité: 
bibliographie orthodoxe de langue française [Церковное единство: 
встречи с христианским Западом, единение идей, причины раз-
деления, средства восстановления единства: православная биб-
лиография на французском языке]. — Chauny: A. Baticle; Nancy: 
Humblot, 1943. — Изд. 2-е. — 1946. — (на фр. яз.); Manuel de 
l’histoire Russe [Учебник истории России]. — Paris: Payot, 1948. — 
350 p. — (на фр. яз.); Исторический путь России: синтез русской 
истории по новейшим данным науки. — Париж: Изд. авт., 
1949. — 130 с.; Русское рассеяние по миру и его культурное 
значение. — Париж: [б/д]. — (пер. на фр.яз. — La dispersion russe 
à travers le monde et son rôle culture. — Chauny: A. Baticle, 1951. — 
44 p.); Род Ковалевских за триста лет 1651–1951. — Париж, 
1951. — 44 с. — (пер. на фр. яз. — 1954); Exposé de la foi 
catholique — orthodoxe [Обоснование католико — православной 
веры]. — suivi de 2 appendices sur [c двумя приложениями]: Le 
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Saint Esprit [Святой Дух] (E. Kovalevsky), Le sens dogmatique de 
l'icône [Догматическое значение иконы] (L. Ouspensky). — Paris: 
Éditions Enotikon, 1957. — 32 p.; Saint Serge et la spiritualité russe 
[Святой Сергий и русская духовность]. — Paris: Éditions du Seuil, 
1958. — 190 p. — (на фр. яз.; имеется пер. на исп. яз.); Наши 
достижения. — Мюнхен: Изд-во ЦОПЭ, 1960. — 55 с.; L’Atlas 
culturel et historique de la Russie et du Monde Slave [Культурно-
исторический атлас России и славянского мира]. — Paris, 
1961. — 217 p. — (на фр. яз.; имеется пер. на нем. яз.); Histoire de 
la Russie et de l’URSS [История России и СССР]. — Paris, 1970. — 
420 p. — (на фр. яз.); Зарубежная Россия: История и 
культурно — просветительная работа русского зарубежья за 
полвека (1920–1970). — Paris: Librairie des Cinq Continents, 
1971. — 347 с. — (Etudes russes. — Vol. 3); Зарубежная Россия: 
дополнительный выпуск. — Paris: Librairie des Cinq Continents, 
1973. — 147 c. — (Etudes russes. — Vol. 5); Дневники. — СПб.: 
Европейский дом, 2001. — Т. 1. 1918–1922. — 547 c.; Из дневни-
ков: сентябрь 1944 года — август 1946 года / публ., вступ. и 
прим. Н. Г. Росса // Церковь и время. — 2007. — № 1 (38). — 
С. 144–207; Пасхальный свет на улице Дарю: дневники Петра 
Евграфовича Ковалевского 1937 — 1948 годов / сост., авт. пре-
дисл. и прим. Николай Росс. — Н. Новгород: Христианская б-ка, 
2014. — 701, [2] с.; Ковалевский П. Е. Дневники (январь — фев-
раль 1924) / публ., вступ. ст. и коммент. н. В. Ликвинцевой // 
Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына — 2019. — М.: ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2019. — Вып. IX. — С. 85–119. 

Библиография. Русское зарубежье. Золотая книга эми-
грации: первая треть ХХ века: энцикл. биогр. слов. / под общ. 
ред. В. В. Шелохаева; отв. ред. Н. И. Канищева; редкол.: 
В. П. Борисов [и др.]. — М.: РОССПЭН, 1997. — С. 296–299; Анто-
ний (Ламбрехтс), иеромонах. Петр Ковалевский (1901–1978). 
Жизнь и служение единству Церкви // Церковь и время. — 
2005. — № 2 (31). — С. 242–252; Ульянкина Т. И. Дневники 
П. Е. Ковалевского: 1921–1938 гг.: жизнь русской эмиграции 
первой волны во Франции // Нансеновские чтения, 2012. — 
СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2014. — С. 17–39; LXX лет 
П. Е. Ковалевского. — Париж: Librairie des Cinq Continents, 
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1972. — 98 c.; Bourne V. La Divine contradiction. [Божественное 
противоречие]. — Paris: Librairie des Cinq Continents, 1975. — T. I. 
L’Avenir catholique orthodoxe de la France [Православное като-
лическое будущее Франции]. — 242 p.; Ковалевский Пётр Ев-
графович (1901–1978) // Религиозные деятели Русского 
Зарубежья. — [Электронный ресурс]. — URL: http://zaru-
bezhje.narod.ru/kl/k_015.htm (дата обращения: 06.09.2021); 
Ковалевский, Пётр Евграфович // Википедия. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%-
D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
(дата обращения: 06.09.2021). 

 
* * * 

КОВАЛЬЧУК Светлана Николаевна, Латвийская Респуб-
лика.  

(KOVAĻČUKA Svetlana, Latvijas republika). 
Родилась 26.02.1956, г. Рига, ЛатССР.  
Окончила ЛГУ им. П. Стучки, историко-филос. ф-т, филос. 

отд. (1981). 
Окончила очную целевую асп. Ин-т философии АН СССР, 

г. Москва (1987). 
1981–1988 — сотр., 1988–1991 — нс Ин-та философии и 

права АН ЛатССР; 1991–2018 — нс Ин-та философии и социоло-
гии АН Латвии (Latvijas Zinātņu Akadēmijas Filozofijas un sociloģijas 
institūts); 2018 — по наст. вр. — вед. исслед. Ин-та философии и 
социологии ЛУ (Latvijas Universtātes Filozofijas un sociloģijas 
institūts), вед. исслед. Ин-та ист. ЛУ (Latvijas Universtātes Vēstures 
institūts).  

Канд. филос. наук (1989). Д-р философии (DPh) Латвии 
(1992).  

Научные интересы. История российской эмиграции в Лат-
вии, исследование архивов российских эмигрантов, история 
Православной церкви, культура и образование этнических 
меньшинств Латвии.  

Всего опубликовано около 170 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 85, в т. ч. моногр. — 2. 
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Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
конф. Die drei Leben eines Historikers: Robert Vipper (1859–1954) 
in der russischen, lettischen und sowjetischen Geschichtsschreibung 
[Роберт Ю. Виппер (1859–1954) в российской, латвийской и 
советской историографии], орг.: ЛУ и Ун-т Майнца им. Гутенбер-
га, Немецкий ин-т в Москве, Рига, 23–24 марта 2018; реферат: 
«17 лет в Латвии: итоги научной деятельности Роберта и Бориса 
Випперов»; Междунар. конф. «Научные миры русского зарубе-
жья», Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 7–8 октября 2019, 
реферат: «Питирим Сорокин: Петербургская интеллектуальная 
среда в Латвии. 1920–1940».  

Основные труды. Еврейская философия в Латвии в 20–
30 годах: М. Шац-Анин, М. Лазерсон, М. Вайнтроб // Евреи в 
меняющемся мире. — Рига: Фонд «Шамир» им. М. Дубина, 
1996. — Т. 1. — С. 92–98; Взыскуя Истину… (Из истории русской 
религиозной, философской и общественно-политической 
мысли в Латвии: Ю. Ф. Самарин, Е. В. Чешихин, К. Ф. Жаков, 
А. В. Вейдеман. Середина XIX века — середина XX века). — Рига: 
LU FSI, 1998. — 246 c.; Романтическая душа Марка Вайнтро-
ба // Евреи в меняющемся мире. — Рига: Фонд «Шамир» им. 
М. Дубина, 1998. — Т. 2. — С. 113–121; Судьба журнала «Закон и 
Суд» (1929–1938) // Балтийский архив. Русская культура в При-
балтике. — Рига: Даугава, 1999. — Т.4. — С. 88–103; Gan diena 
nāks. Filozofs A. Veidemans [Настанет день. Философ А. Вейде-
ман] // Reliģiski-filozofiski raksti. — Rīga: LU FSI, 2001. — № 7. — 
337. — 361. lpp. — (на латыш. яз.); Покровское кладбище. Слава 
и забвение. Сб. ст. / сост.: С. Видякина, С. Ковальчук. — Рига: 
Multicentrs, 2004. — 312 с. — (Сб. доступен на сайте «Русские 
Латвии». — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.rus-
skije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/ (дата обращения: 
24.06.2021)); Максим Ганфман — редактор газеты «Сегодня» 
(вехи жизни и деятельности) // Евреи в меняющемся мире. — 
Рига: Фонд «Шамир» им. М. Дубина, 2005. — Т. 5. — С. 103–106; 
K. Žakova Rīgas arhīvs [Рижский архив К. Жакова] // Reliģiski-
filozofiski raksti. — Rīga: LU FSI. — 2005. — № 9. — 78. — 99.lpp. — 
(на латыш. яз.); Рижский архив Калистрата Жакова // Россия и 
Балтия. Войны, революции и общество / отв. ред. 
А. О. Чубарьян. — М.: Наука, 2008. — Вып. 5. — С. 185–210; 
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«И мелкий щебень радостей и бед…» (Игорь Чиннов: архивные 
дополнения к рижской странице биографии поэта) // Берега. 
СПб. — 2009. — Вып. 11/12. — С. 16–21; 22 года из жизни учено-
го: цивилист Василий Синайский в Латвии // Альм. «Русский 
мир и Латвия». — Рига: Seminarium Hortus Humanitatis, 2010. — 
№ XXI. — С. 61–72; Наталия Синайская-Лапа // Записки РАГ в 
США. — 2010. — Т. XXXVI. — С. 373–376; «Долг — это высший 
закон»: мультиязычная юридическая периодика независимой 
Латвии // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына, 2013 / отв. ред. 
Н. Ф. Гриценко. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2013. С. 91–109; 
Еврейская школа Латвии после майских событий 1934 г. // 
Евреи в меняющемся мире. — Рига: Центр изучения иудаики ЛУ, 
2015. — Т. 8. — С. 120–138; Paris-Riga-Paris: the impact of the 
Russian emigration in the activities of the Russian Orthodox Student 
Unity in Latvia (1927–1934) // Reliģiski-filozofiski raksti. — Rīga: LU 
FSI, 2015. — № XIX. — 94.–154. lpp. — (на англ. яз.); Александр 
Вейдеман — философ из Петербурга. Непарадная биография 
на основе архивных источников // Вестник СПбГУ. — Сер. 2. 
«История». — 2016. — Вып. 1. — С. 31–41; Российские ученые в 
Латвии (1920 — начало 1940-х гг.) // Российское научное зару-
бежье: люди, труды, институции, архивы: сб. науч. тр. / отв. ред. 
П. А. Трибунский. — М.: ИРИ РАН, 2016. — С. 73–84; Настоящий 
изгнанник с собой всё уносит. Судьбы ученых-эмигрантов в 
Латвии 1920–1944 гг. — М.: Новый хронограф, 2017. — 432 с.; 
Viko pret Herderu jeb Viko un tikai Viko: Roberta Vipera uzskati par 
Latvijas un Krievijas vēsturi [Вико против Гердера или Вико 
и только Вико: осмысление Роберта Виппера истории Латвии 
и России] // Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera 
filozofija. Кolektīvā monogrāfija / sastādītājs un zinātniskais 
redaktors un ievada autors R. Bičevskis. — Rīga: LU FSI, 2017. — 
403. — 433.lpp. — (на латыш. яз.); Истории из переписки 
П. А. Сорокина: адресант / адресат Макс Лазерсон // Насле-
дие: науч. ж-л. — Сыктывкар: Центр «Наследие» им. Питирима 
Сорокина, 2017. — № 2 (11). — С. 128–141; Шаг через пропасть 
времени: латвийский опыт сохранения памяти о русском 
зарубежье. 1917 год в истории и судьбе Российского зарубе-
жья // Междунар. науч.-просветительская конф. «1917 год в 
истории и судьбе российского зарубежья, Москва, 26–28 октяб-
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ря 2017 / сост. М. Ю. Сорокина. М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 
2017. — С. 571–588; Поэма Биармия в переводе Яниса Райниса 
(1923–1928) // К. Ф. Жаков: грани творчества. Колл. моногр. — 
Сыктывкар: Ин-т яз., лит. и ист. Коми НЦ УрО РАН, 2018. — С. 50–
60; Кто ищет, вынужден блуждать: замыслы и результаты 
философских исканий К. Жакова // К. Ф. Жаков: грани творче-
ства. Колл. моногр. — Сыктывкар: Ин-т яз., лит. и ист. Коми НЦ 
УрО РАН, 2018. — С. 92–104; Московский профессор на кафедре 
Латвийского университета // Вестник СПбГУ. — Сер. 2. «Исто-
рия». — Т. 64. — Вып. 1. — 2019. — С. 235–255; Krievija — 
Latvija — Eiropa. Kultūru migrācijas notikumu skices. 1840–1940 
[Россия — Латвия — Европа. Эскиз событий миграции куль-
тур. 1840–1940] // Latvija: Kultūru migrācija. — Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2019. — 122.–162. lpp. — (на латыш. яз.); 
Ставшая второй «первая волна»: отъезд из Латвии в 
1944 году бывших российских эмигрантов // Дипийцы: иссле-
дования и материалы / отв. ред. П.А. Трибунский. — М.: ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2021. — С. 71–91 — (в соавт.). 

Участие в проектах. Гранты АН Латвии (1989–2000): «Рос-
сийские эмигранты в Латвии. 1920–1940» (рук.), «Русская куль-
тура в Латвии. Проблемы философского и исторического 
наследия» (рук.); Гос. исслед. проекты при участии АН Латвии 
(2001–2017) «Традиционное восточное христианство и процессы 
интеграции в Латвии» (участ.), «История идей в Латвии» (участ.), 
«Миграция культур: историческое осмысление философских, 
религиозных идей этнических меньшинств» (участ.); Гос. исслед. 
проект при участии АН Латвии (с 2018): «Взаимодействие инди-
вида, общества и государства в исторических процессах Латвии: 
конфликты и выработка общих ценностей на изломе истории» 
[VPP-IZM-2018/1- 0018 «Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība 
kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību 
veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos»] (участ.). 

Подг. совместно с Видякиной С. А. и Ленцем Л. Д. (Пуш-
кинское об-во Латвии) выставки в Академической библиотеке 
Латвии «Покровское кладбище. Слава и забвение» (2006). 
Участвовала (2008–2009) в создании выставки «Русские Латвии», 
которая демонстрировалась в Риге, в Москве в ДРЗ им.  
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А. Солженицына, в Брюсселе в Европейском парламенте. Вы-
ставка состоялась при поддержке: «Фонд Татьяны Жданок — 
русской школе», Правительства Москвы, The Greens European 
Free Alliance in the European Parliament (каталог выставки:  
сайт «Русские Латвии». — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.russkije.lv/files/images/text/rusinlat-buklet-ru.pdf 
(дата обращения: 24.08.2021). 

Деятельное участие с 2010 г. в создании сайта «Русские Лат-
вии». — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.russkije.lv 
(дата обращения: 24.08.2021). 

Библиография. Светлана Ковальчук // Русские Латвии. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.russkije.lv/ru/lib/re-
ad/s-kovalchuk.html?source=persons; https://www.russkije.lv/ru/pub/-
author/kovalchuk-svetlana/ (дата обращения: 24.08.2021). 

E-mail: sv.kovalchuk@gmail.com  
 

* * * 
КОДЗИС Бронислав, Республика Польша.  
[KODZIS Bronisław, Rzeczpospolita Polska]. 
Родился 06.04.1941, д. Василёнки, Витебская обл., БССР.  
Окончил Вроцлавский ун-т (Uniwersytet Wrocławski), 

Вроцлав, Польша, филол. ф-т (1964).  
1964–1966 — преп. рус. яз. в Ин-те иностранных яз. Вроц-

лавского ун-та; 1966–1994 — асс., адъюнкт, доц., проф. Ин-та 
славянской филологии Вроцлавского ун-та; 1987–1990 — зам. 
декана филол. ф-та Вроцлавского ун-та; 1990–1992 — проф. Ин-
та славистики Кёльнского ун-та (Universität zu Köln), Кёльн, 
Германия; 1994–2015 — проф. Ин-та восточнославянской фило-
логии Опольского ун-та (Uniwersytet Opolski), Ополе, Польша.  

С 2015 — пенсионер.  
Канд. филол. наук (1974). Д-р филол. наук (1984). Проф. 

(2003). 
Член Комитета славяноведения Польской академии наук 

(с 2011 — по наст. вр.), секретарь Комиссии эмигрантологии 
славян Комитета славяноведения Польской академии наук 
(2008–2013), секретарь (2013–2015), зам. предс. Комиссии 
эмигрантологии славян Международного комитета славистов 
(2014–2018).  
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Гл. ред. ж-ла Studia i Szkice Slawistyczne (Ополе, 2002–
2015), гл. ред. электронного ж-ла Emigrantologia Słowian (Ополе, 
с 2014 — по наст. вр.). Член науч. совета ж-лов: Roczniki 
Humanistyczne. Słowianoznawstwo (Люблин, c 2002 — по наст. 
вр.); Studia Slavica — Slovenské Studié (Oполе — Oстрава, 2006–
2015); Acta Albaruthenica (Варшава, с 2012 — по наст. вр.); Testi & 
Traduzioni. Collana di studi slavi e comparati (Рим, с 2018 — по 
наст. вр.), «Российский журнал исследований биллингвизма» 
(Москва, Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, с 2021). 

Трижды лауреат премии Министра высш. образования 
Польши за научную деятельность (1978, 1986, 2003). Орден 
«Золотой крест заслуги» (1985), Медаль Комиссии народного 
образования (1989), золотая медаль «За многолетнюю службу» 
(2009), медаль «Мицкевич — Пушкин» (2010).  

Научные интересы. История русской литературы ХХ века, 
поэзия, проза и драматургия первой волны русской эмиграции, 
литературная и культурная жизнь русской эмиграции 1918–
1939 гг., критика и литературоведение первой волны русской 
эмиграции, современная белорусская литература. 

Всего опубликовано более 160 работ (3 моногр., 2 учеб., 
3 науч. пос., 3 сб-ка ст. под ред.), из них по тематике Русского 
зарубежья — около 100.  

Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар. (Болгария, 
Германия, Россия, Чехия): «Русская эмигрантская литература и 
искусство в европейском контексте. Вход в мировую культуру. 
Научное и культурное наследие русской диаспоры в Болгарии 
(1920–1940)», София, 08–10 декабря 2010; XII междунар. науч.-
практ. конф. «Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 
Русская эмиграция в Китае: опыт исхода», Благовещенск, АмГУ, 
23–30 мая 2018. Предс. оргкомитета 3-х междунар. конф.: «Ли-
тературы и языки восточных славян. Современное состояние и 
тенденции развития», Ополе, 24–26 сентября 1996; «Восточные 
славяне в эмиграции: литература — культура — язык», Ополе, 
22–23 сентября 2009; «Славяне в эмиграции», Ополе, 22–
23 сентября 2014. 

Основные труды. Опальные пьесы: antologia dramatu 
rosyjskiego “źle widzianego” w ZSRR w latach 1917–1985 [Антология 
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русских драматических произведений, «нежеланных» в СССР в 
1917–1985 гг.] / wybór i opracowanie Bronisław Kodzis i Wolfgang 
Kasack. — Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1992. — 691 s.; Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. 
Antologia (1920–1940) = Муза в изгнании. Поэзия русской эми-
грации. Антология (1920–1940) / wybór tekstów, wstęp i 
opracowanie Bronisław Kodzis i Aleksandra Wieczorek. — Opole: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 
1994. — Т. 1. — 282 s.; Wolfgang Kasack. Leksykon literatury 
rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996 [Лексикон 
русской литературы ХХ века. С начала столетия до 1996 года] = 
Wolfgang Kasack. Lexikon der russischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Ende der 
Sowjetära. — München: Verlag Otto Sagner in Kommision, 1992 / 
przekład, opracowanie, bibliografia polska i indeks osób Broniaław 
Kodzis. — Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich — Wydawnictwo, 1996. — 766 s. — (на польск. яз.); 
Духовные и художественные искания русской литературы 
«первой волны» эмиграции // Slavica Wratislaviensia. — 1966. — 
№ 92. — S. 55–72; Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan 
obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej, Opole, 24–26 wrzesień 1996 = [Литературы 
и языки восточных славян. Актуальное состояние и тенденции 
развития. Материалы международной научной конференции, 
Ополе, 24–26 сентября 1996 / red. B. Kodzis, S. Kochman, 
I. Danecka. — Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej, 1997. — 250 с. — (на польск. и рус. яз.); 
Литературная жизнь русской эмиграции в Харбине (1917–
1945) // Вопросы литературы. — 1998. — № 2. — С. 366–373; 
Лирические миниатюры Александра Солженицына // Перечи-
тывая классику. Новое в школьных программах. Современная 
русская проза. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1998. — С. 103–
110; Культурная жизнь «русского» Берлина первой половины 
20-х годов // Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura. Kultura. Język 
[Славистические исследования и очерки. Литература. Культура. 
Язык]. — Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. — 
S. 61–78; Пути развития русской эмигрантской литературы 
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межвоенного периода // Literatura rosyjska w kontekstach 
międzykulturowych [Русская литература в межкультурных кон-
текстах]. — Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. — S. 130–149; Литератур-
ные центры русского зарубежья 1918–1939. Писатели. Творче-
ские объединения. Периодика. Книгопечатание. — München: 
Verlag Otto Sagner in Kommission, 2002. — 318 с.; Русская лите-
ратура эмиграции и метрополии: связи и взаимовосприятие в 
20–30-х годах // Europa Orientalis. — 2003. — Vol. XXII. — № 3. — 
P. 71–85; Театральная жизнь русской эмиграции в период между 
двумя мировыми войнами // История и современность в русской 
литературе / pod red. Kazimierza Prusa. — Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. — Вып. IV. — С. 106–122; 
Słowianie Wschodni na emigracji: literatura — kultura — język [Во-
сточные славяне в эмиграции: литература — культура — язык] / 
pod red. Bronisława Kodzisa i Marii Giej // Studia i Szkice 
Slawistyczne. — Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
2010. — 493 s. — Wydanie X. — (на польск. и рус. яз.); Драма-
тургия первой волны русской эмиграции // НЖ. Нью-Йорк. — 
№ 263. — 2010. — С. 247–258; Słowianie na emigracji. Literatura — 
Kultura — Język [Славяне в эмиграции. Литература — Культура — 
Язык] / red. naukowa Bronisław Kodzis, Maria Giej. — Opole; 
Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Raciborzu, 2015. — 574 с. — (на польск. и рус. яз.); Литература 
русской эмиграции в современной критике. Итоги и перспек-
тивы изучения // Литература русской эмиграции / ed. Зденек 
Пехал. — Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — С. 6–
19; Литература русской эмиграции в Польше. Итоги и пер-
спективы исследований // Россия и Китай на дальневосточных 
рубежах. Русская эмиграция в Китае: опыт исхода / под ред. 
А. П. Забияко, А. А. Забияко. — Благовещенск: АмГУ, 2018. — 
С. 15–27; Жанровые формы в русской драматургии первой 
волны эмиграции // Rossica Olomucensia. — 2018. — Vol. LVII. — 
№ 2. — S. 5–20. 

Библиография. Współcześni slawiści polscy. Informator / red. 
E. Malek, M. Korytkowska. — Kraków: Grell, 2000. — S. 44; Złota 
Księga Nauki Polskiej — Naukowcy Zjednoczonej Europy / red. nacz. 
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K. Pikoń. — Gliwice: Helion, 2006. — S. 351–352; W. Chlebda. 
Profesor Bronislaw Kodzis — białorutenista, slawista, Europejczyk // 
Studia i Szkice Slawistyczne. — Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, 2011. — № XI. Na pograniczu kultur. — S. 7–10; Księga 
Jubileuszowa 20-lecie Uniwersytetu Opolskiego (1994–2014) / red 
nacz. K. Pikoń. — Gliwice: Helion. — 2014. — S. 79–80; Złota Księga 
Nauki Polskiej. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości / red. nacz. 
R. Pikoń. — Gliwice: Helion. — 2020. — S. 543.  

E-mail: b.kodzis@interia.pl  
 

* * * 
КОЗНОВА Наталья Николаевна, Россия. 
Родилась 23.10.1962, село Большетроицкое Шебекинский 

р-н, Белгородская обл. 
Окончила БелГПИ, ф-т рус. яз. и лит. (1984).  
1984–1988 — асс. каф. лит. БелГПИ им. М. С. Ольминского; 

1988–1992 — асп. по каф. рус. лит. МОПИ им. Н. К. Крупской; 
1992–1994 — асс. каф. рус. и зарубеж. лит. БелГПИ им. 
М. С. Ольминского; 2011 — по наст. вр. — доц. каф. журн-ки и 
медиатехнологий СМИ Северо-Западного института печати 
(2011–2013), проф. каф. журн-ки и медиатехнологий СМИ Выс-
шей школы печати и медиатехнологий (с 2013 — по наст. вр.) 
СПбГУТД/СПбГУПТД.  

Канд. филол. наук (1993). Доц. (2006). Д-р филол. наук 
(2011). 

Дис. канд. филол. наук: «Психологическое мастерство 
И. А. Бунина в прозе 1910-х годов» [1992, МОПИ, Москва]. 

Дис. д-ра филол. наук: «Мемуары русских писателей — 
эмигрантов первой волны: концепции истории и типология 
форм повествования» [2011, МГОУ, Москва]. 

Удостоена Почетной награды Ассоциации сотрудничества 
Польша — Восток (Stowarzyszenie Współpracy Polska — Wschód) 
за вклад в развитие польско-российского культ. сотр. (сентябрь 
2013, Варшава, Польша). 

Научные интересы. Русское зарубежье, история русской 
литературы XIX–XX вв., теория литературы, публицистика. 

Всего опубликовано около 100 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 73, в т. ч. моногр. — 2. Участник ряда 
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науч. конф., в т. ч. междунар.: «XXIII Оломоуцкие дни русистов», 
Ун-т им. Палацкого, Оломоуц, Чехия, 10–11 сентября 2015; 
«Русская литература XX–XXI веков как литературный процесс 
(проблемы теории и методологии изучения)», МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Москва, 18–19 декабря 2018. 

Основные труды. «Некрополь» В. Ходасевича и «Живые 
лица» З. Гиппиус: постижение внутреннего опыта личности в 
атмосфере напряжённых общественных процессов // Вестник 
МГОУ. — Сер. «Русская филология». — 2007. — № 3. — С. 147–
154; Мемуарная проза русских писателей-эмигрантов: осмыс-
ление революционной стихии в России XX века // Преподава-
тель XXI век. — 2007. — № 4. — С. 110–116; Становление 
исторического сознания в мемуарной прозе русских писателей-
эмигрантов первой волны // Вестник Воронежского гос. ун-
та. — Сер. «Филология. Журналистика». — 2007. — № 2. — 
С. 60–63; Особенности повествовательных форм в воспоми-
наниях эмигрантов о революции и гражданской войне // Вест-
ник Поморского ун-та. — Сер. «Гуманитарные и социальные 
науки». — 2008. — № 11. — С. 174–179; Повествовательные 
формы выражения авторской позиции в мемуарной прозе // 
Известия ВолГПУ. — Сер. «Филологические науки». — 2008. — 
№ 10 (34). — С. 163–167; Своеобразие повествовательных 
форм в мемуарной прозе русского зарубежья // Вестник ЛГУ им. 
А. С. Пушкина. — Сер. «Филология». — 2008. — № 2 (12). — 
С. 56–64; Традиции русской духовной культуры в мемуарной 
прозе писателей-эмигрантов первой волны // Вестник Тамбов-
ского ун-та. — Сер. «Гуманитарные науки». — Тамбов, 2008. — 
Вып. 9 (65). — С. 151–156; Дневники, письма, мемуары: к вопро-
су о взаимодействии жанров // Вестник МГОУ. — Сер. «Русская 
филология». — 2009. — № 1. — С. 137–143; Мемуары русских 
писателей-эмигрантов первой волны: осмысление историче-
ского пути России / МГОУ, БелГУ. — Белгород: Изд-во БелГУ, 
2009. — 251 с.; Осмысление исторического и культурного 
опыта России в мемуарах писателей-эмигрантов первой 
волны // Slovanské studie XIII Studia slavica XIII — sbornik Ostravská 
univerzita — uniwersytet Opolski — Ostrava, 2009. — S. 147–153; 
Литературный портрет М. Горького в мемуарах писателей-
эмигрантов первой волны // Максим Горький: взгляд из 
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XXI века. Горьковские юбилейные чтения 2008 года: мат-лы 
Междунар. конф., Москва, ИМЛИ, 2008. — М., 2010. — С. 327–
332; Особенности форм повествования в мемуарной прозе 
З. Н. Гиппиус (Варшавский дневник, Дмитрий Мережковский) // 
Studia i Szkice Slawistyczne X. Słowianie wschodni na emigracji: 
literatura — kultura — język / Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej; pod red. Bronisława Kodzisa i Marii Giej. — 
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. — S. 331–
337; Реальный факт и художественный вымысел в мемуарах 
писателей-эмигрантов первой волны // Studia Rossika XX. 
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Узбекистана», при поддержке программы «Этнокультурное 
взаимодействие в Евразии» РАН, результат — подг. и изд. в 2006 
моногр.; 2007–2012 — исслед. и рук. социологических экспеди-
ций в российско-британском науч. проекте Exploring Urban 
Identities and Community Relations in Post-Soviet Central Asia, при 
поддержке фонда Leverhulme Trust (Великобритания). Проект 
осуществлялся методами качественной социологии: биогр. 
интервью, Go-Alongs и ментальное картографирование. По 
результатам опубликованы ст. на рус. и англ. яз.; 2016–2017 — 
участ. междунар. проекта PREMIC (Perception of Russia Across 
Eurasia: Memory, Identity, Conflicts в рамках программы науч. 
сотр. между Россией и ЕС (ERA.Net RUS Plus), 2016–2017, см.: 
http://www.eranet-rus.eu/_media/SnT_SSH_projects.jpg) — коор-
динатор и рук. российской программы исслед. (в Киргизии 
и Казахстане). 

Библиография. Natalya Kosmarskaya // Academia. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ivran.academia.edu/ 
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NatalyaKosmarskaya (дата обращения: 21.08.2021); Космарская 
Наталья Петровна // e-library.ru — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=492711 
(дата обращения: 21.08.2021). 

E-mail: kosmarskis@gmail.com  
 

* * * 
КОСОРУКОВА Мария Ивановна, Россия. 
Родилась 27.04.1978, г. Москва. 
Окончила с отличием МГУ, ист. ф-т (2000). 2000–2004 — 

очная асп. ист. ф-та МГУ. 
2004–2006 — ст. преп. каф. российской и мировой ист. 

РГТЭУ; 2006–2013 — доц. каф. российской и мировой ист. РГТЭУ; 
2013 — наст. вр. — доц. каф. ист. РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Канд. ист. наук. (2004). Доц. (2010).  
Дис. канд. ист. наук: «Национальная идея и ее роль в раз-

витии русской культуры за рубежами России (20–30 гг. ХХ в.)» 
[2004, МГУ, Москва]. 

Имеются благодарности от оргкомитета Рождественских 
чтений, депутата Госдумы С. А. Шаргунова, силовых м-в.  

Научные интересы. История России ХХ века, история рос-
сийской эмиграции, история российской и мировой культуры, 
русская идея, гендерная история, история казачества, история 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., история предпри-
нимательства, история коммерческого образования. 

Всего опубликовано 96 работ, из них 1 кн., по тематике 
Русского зарубежья — 44, в т. ч. — 1 учеб. пос. (в соавт.). Лит. 
псевдоним — «Мария Магдалинова». 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Рождествен-
ские образовательные чтения, Румянцевские чтения и др. 

Основные труды. Вклад русской эмиграции в мировую 
культуру (20–30 гг. ХХ века) // Россия и Запад в XVII–XX вв.: 
история, взаимоотношения, интеграция. Сб. ст. — Рязань, 
2003. — С. 21–25; Национальная идея как консолидирующий 
фактор русской культуры за рубежом России (20–30-е годы  
ХХ-го века) // Русское зарубежье. — 2003. — № 1. — С. 88–96; 
Русский язык и национальная культура в системе ценностей 
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русского зарубежья. (20–30-е годы ХХ века) // Вестник МГУ. — 
Сер. 8. «История». — 2004. — № 3. — С. 74–87; Проблема сохра-
нения русского языка эмигрантами в 20–30-е гг. ХХ века // 
Национальные интересы. — 2007. — № 4. — С. 16–17; Мемуары 
митрополита Евлогия (Георгиевского) как источник истории 
российского православного зарубежья // ХVII Междунар. Рож-
дественские образовательные чтения. (V направление «Церковь 
и общество»). Секция. «Нац. традиции в экономике, торговле, 
политике и культуре». Мат-лы науч. конф., Москва, 15–17 фев-
раля 2009. — М., РГТЭУ, 2009. — С. 132–142; Отечественная 
история (конец ХIХ — начало ХХI в.): курс лекций / под ред. 
С. Н. Бабурина, Л. Н. Доброхотова, А. А. Сазонова. — М.: РГТЭУ, 
2009. — М.: РГТЭУ, 2009. — Лекция 3. Великая Октябрьская 
социалистическая революция 1917 г. Россия в условиях Граж-
данской войны (1918–1921). Глава «Послереволюционная эми-
грация. — С. 59–64; Юридически правовое положение русских 
эмигрантов в первой послереволюционной эмиграции 20–
30 годов ХХ в. // VIII Васильевские чтения. Мат-лы Междунар. 
науч.-практ. конф. «Ценности и интересы современного обще-
ства». — М.: РГТЭУ, 2009. — Ч. 3. — С. 156–163; К вопросу о 
христианском социализме Г. П. Федотова // IХ Васильевские 
чтения. Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. «Ценности и 
интересы современного общества». — М.: РГТЭУ, 2010. — 
Ч. 3. — С. 449–456; Национальное самосознание российских 
эмигрантов первой послереволюционной волны // На крутых 
поворотах истории: мат-лы конф. «Актуальные проблемы мето-
дологии отечественной истории». Сб. науч. тр. (посв. памяти 
проф. МГУ им. М. В. Ломоносова В. М. Селунской). — М.: МГУЛ, 
2011. — С. 248–256; Деятельность Сергиева Подворья в Пари-
же (20–30 гг. ХХ в.) // IХ Румянцевские чтения. Государство, 
церковь, право: конституционно-правовые и богословские про-
блемы: мат-лы науч. конф. посв. 50-летию со дня преставления 
Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) / под ред. А. М. Осавелю-
ка. — М.: РГТЭУ, 2011. — С. 50–62; Эволюция философских, бого-
словских и культурологических взглядов о. Сергия Булгакова // 
IХ Румянцевские чтения. Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. 
«Экономика, государство и общество в ХХI веке», Москва, 
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7 апреля 2011. — М.: РГТЭУ, 2011. — Ч. 1. — С. 219–225; Нацио-
нальное самосознание как доминанта жизни и творчества 
С. В. Рахманинова в эмиграции // Вестник РГТЭУ. — 2012. — 
№ 6. — С. 203–209; История основания, русские православные 
приходы и современное состояние Русской православной Церк-
ви в США // Х Румянцевские чтения. Государство, церковь, пра-
во: конституционно-правовые и богословские проблемы. 
Материалы IV межвуз. конф, посвященной 400-летию патриарха 
Ермогена, Москва, 23 апреля 2012. — М.: РГТЭУ, 2012. — С. 30–
49; Русская Православная Церковь на территории стран СНГ: 
современное состояние // ХХ юбилейные Междунар. Рожде-
ственские образовательные чтения. V направление «Церковь и 
общество». Секция «Нац. традиции в экономике, торговле, 
политике и культуре России». Мат-лы конф., Москва, 23–
25 января 2012. — М.: РГТЭУ, 2013. — С. 218–236; К 145-летию 
со дня рождения И. А. Бунина — первого русского лауреата 
Нобелевской премии в области литературы // Вестник Меж-
дунар. ин-та экономики и права. —2015. — № 3 (20). — С. 130–
137; Православные и духовные искания поэтессы Веры Булич 
// ХХIV Междунар. Рождественские образовательные чтения. 
V направление «Церковь и общество». Секция «Нац. традиции 
в экономике, торговле, политике и культуре России». Мат-лы 
конф., Москва, 25–27 января 2016. — М.: РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова. 2016. — С. 241–247; Мать Мария (Е. Ю. Кузьмина-
Караваева: исторический анализ духовного пути) // Духовные 
основы славянского мира. 1030-летие крещения Руси и рево-
люция 1917 года в России. Мат-лы IV Междунар. церк.-общ. и 
науч.-просветительского Ирининского форума, Москва, Моги-
лев, Витебск, 25 ноября — 6 декабря 2018 / Междунар. Сла-
вянская акад. наук, образования, искусств и культуры. — М.: 
Книжный Мир, 2019. — С. 387–398; Русские эмигранты во 
Франции в отражении советских литературных журналов 
первой половины 1920-х годов // Вестник РУДН. — Сер. «Исто-
рия России». — 2019. — Т. 18. — № 3. — С. 605–618. — (в со-
авт.); Влияние Гражданской войны на жизнь и творчество 
писателя И. С. Шмелева // Гражданская война в России (1918–
1922 гг.). Междунар. науч. конф. «Столетие Гражданской  



137 

войны в России», Москва, 17 апреля 2019. — СПб.: Алетейя, 
2020. — С. 400–406. 

Участие в проектах. Участие в создании курса лекций 
«Отечественная история (конец ХIХ — начало ХХI в.)» в РГТЭУ, 
2009. Учеб. пос. выиграло 2 гранта: в 2009 — внутренний в 
РГТЭУ, в 2010 — междунар. грант Фонда развития отеч. образо-
вания в Сочи. Участие в создании курса лекций и презентаций 
(визуально-наглядных пособий). В РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. 
Проект «История ХХ века». Раздел «Этнокультурные, экономи-
ческие и демографические аспекты миграции XX–XXI вв.».  

Входит в список спикеров ТВ, участвовала в прямых эфи-
рах (например, «О возвращении царских архивов Николая II из 
США в Россию), аналитических программах («Русский вопрос» 
К. Ф. Затулина, «Национальный интерес» Д. К. Киселёва и 
проч., снималась и консультировала фильм «Крым наш!» 
(НТВ) и др. 

Библиография. Известные учёные: энцикл. / [под ред. 
М. Ю. Ледванова, Н. Ю. Стуковой]. — М.: Изд. дом «Акад. Есте-
ствознания», 2020. — Т. 16. — С. 320; Косорукова Мария Ива-
новна // Интернет-энцикл. «Известные Ученые». — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.famous-scien-
tists.ru/16878/ (дата обращения: 08.09.2021); Косорукова Ма-
рия Ивановна // ИСТИНА — Интеллектуальная Система Те-
матического Исследования НАукометрических данных. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://istina.msu.ru/profi-
le/KosorykovaMariaIvanovna/ (дата обращения: 08.09.2021); 
Severo Мигель. Планета Афон. Дева Мария. — М.: Алгоритм, 
2019. — 640 с. (худож. кн., М. И. Косорукова выведена в образе 
Марии Долгоруковой, в кн. имеются ил. с её фотографиями).  

E-mail: maki21@bk.ru   
 

* * * 
КОСТЕЦКИЙ Василий Ануфриевич, Республика Узбе-

кистан. 
(KOSTETSKIY Vasiliy Anufrievich, O’zbekiston Respublikasi). 
Родился 27.01.1952 г. г. Ташкент, УзССР. 
Окончил Сыктывкарский гос. ун-т, ист. ф-т (1982).  
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1982–1985 — учитель ист. и права, шк. № 1, г. Сыктывкар; 
1985–1988 — учитель ист. и права, зам. дир. по воспитательной 
работе средней шк. № 6, г. Ангрен, Ташкентской обл.; 1988–
1997 — дир. средней шк. № 33, г. Ангрен; 1997–2013 — гл. 
методист по ист. и общ. наукам Респ. центра образования М-ва 
народного образования Узбекистана; 1997–2013 — учитель ист. 
и права в шк. № 50 Мирзо-Улугбекского р-на г. Ташкента (сов-
мест.); 2013–2017 — преп. каф. «История России» в фил. МГУ (по 
совмест.); 2014 — по наст. вр. — преп. ист. и права в НОУ «Smart 
school»; 2003 — по наст. вр. — преп. ист. России и обществозна-
ния на курсах при Российском центре науки и культуры. 

2003 — по наст. вр. — рук. Исторического клуба при Пред-
ставительстве Россотрудничества в Республике Узбекистан.  

2003 — по наст. вр. — ред. сайта «Российские соотече-
ственники в Республике Узбекистан» (http://www.sootechestven-
niki.uz/). 

2013–2020 — отв. секретарь КСОРС в Узбекистане. 2020 — 
предс. КСОРС в Узбекистане.  

Учитель высш. категории (РУз, 19.03.1996). Отличник 
народного образования (19.03.2012, РУз). Награжден медалью 
«Шухрат» (РУз, 30.09.1996), медалью «За укрепление мира, 
дружбы и сотрудничества» (РФ, 12.06.2018). 

Научные интересы. История Узбекистана, российские со-
отечественники в Узбекистане. 

Всего опубликовано более 300 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — более 100, в т. ч. научно-популярных 
работ — 14, учеб. и пос. — 16. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
конф. Всемирного конгр. российских соотечественников за 
рубежом (VI Всемирный конгр. российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, Москва, 31 октября — 1 ноября 
2018. Тема конф.: «Россия и соотечественники: новые вызовы 
и новые рубежи». Выступление на секции, тема докл.: «Вклад 
Узбекистана в победу над фашизмом»). 

Основные труды. Ангрен — город из легенды. — Ангрен: 
Navro'z, 1996. — 118 с.; Angren afsonaning shahri [Ангрен — 
город легенда]. — Ангрен: Navro'z, 1996. — 118 с. — (на узб. яз.); 
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Учитель, перед именем твоим… (история народного образова-
ния города Ангрена). — Ташкент, 1997. — 80 с.; Россияне в 
Узбекистане. Биогр. энцикл. — Ташкент: Nihol, 2007. — 360 с.; 
Россияне в Узбекистане. Историко-лит. альм. — Ташкент: — 
Nihol, 2008. —336 с.; История России и Узбекистана. Хроноло-
гический справочник для учащихся. — Ташкент: Navro'z, 2012. — 
120 с.; Республика Корея или путешествие в страну утренней 
свежести. — Сеул: Центр. акад. корееведения, 2009. — 116 с.; 
Гордимся, помним. Узбекистан в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945 гг. — Ташкент: О'qituvchi, 2010. —160 с.; 
70 лет на благо Узбекистана. История СП Россия — Узбекистан 
«Средазэлектроаппарат». — Ташкент: Sredazchetmetеnerqo, 
2011. — 160 с.; Поклонимся великим тем годам. Вклад Узбеки-
стана в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны. — Ташкент: Turon Zamin Ziyo, 2015. —160 с.; Ташкент-
ская и Узбекистанская епархия Среднеазиатского митрополи-
чьего округа. История и современность. Кн.-альбом. — 
Ташкент: Baktria press, 2017. — 116 с.; Крымские татары: люди 
и судьбы. — Ташкент: Turon Zamin Ziyo, 2019. —148 с.; Россия — 
Узбекистан: грани сотрудничества. Люди. События. Итоги. 
В 3-х т. — Ташкент: Mahalladosh, 2020. — Т. 1. — 192 с.; Т. 2. —
192 с.; Т. 3. —192 с.; Великий князь Николай Константинович 
Романов // Царственный отверженный, очарованный Востоком. 
Николай Константинович Романов в Средней Азии. Сб. очер-
ков. — Ташкент: Baktria press, 2014. — С. 4–15; Взаимное плодо-
творное сотрудничество ученых-историков России и 
Узбекистана // Россия и Узбекистан: история и современ-
ность. — 2019. — Вып. 1. — С. 16–20; Российские соотечествен-
ники и их вклад в развитие науки и культуры Узбекистана в 
20–30-е гг. XX в. // Россия и Узбекистан: история и современ-
ность. — 2019. — Вып. 3. — С. 51–58; Промышленность России 
и Узбекистана в годы Великой Отечественной войны // Россия 
и Узбекистан: история и современность. — 2019. — Вып. 6. — 
С. 35–41; Соотечественники Узбекистана и их вклад в разви-
тие экономики, науки и культуры Узбекистана // Россия и 
Узбекистан: история и современность. — 2019. — Вып. 7. — 
С. 44–93; Вклад российских и узбекских ученых в развитие 
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экономических и естественных наук Узбекистана с II пол. 
XIX в. до 40-х годов XX в. // Россия и Узбекистан: история и со-
временность. — 2019. — Вып. 8. — С. 43–54; Формы и методы 
изучения материалов о Великой Отечественной войне на 
уроках истории // Россия и Узбекистан: история и современ-
ность. — 2019. — Вып. 9. — С. 67–73. 

Участие в проектах. 1998 — по наст. вр. — модератор сай-
та «Российские соотечественники в Республике Узбекистан» 
(www.sootechestvenniki.uz). 

Библиография. Костецкий Василий Онуфриевич // Smart 
School. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://smartschool.uz/teachers/kosteczkij-vasilij-onufrievich/ (дата 
обращения: 03.09.2021); Костецкий В.: «Учитель — главная 
профессия на Земле» // Сайт «Российские соотечественники в 
Республике Узбекистан». — 27.01.2017. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://www.sootechestvenniki.uz/kostetskiy-v-uchitel-
glavnaya-professiya-na-zemle/ (дата обращения: 03.09.2021); 
Газета «Наставник». — 2021. — 13 мая. — № 7. — С. 3–4. 

E-mail: uzhistory@mail.ru  
 

* * * 
КРАВЧИНСКИЙ Максим Эдуардович, Россия — Канада. 
Родился 18.07.1973, г. Москва. 
Окончил Государственную академию управления (1997).  
2002–2004 — управляющий банком «Донактивбанк» 

(Москва); 2005–2006 — ведущий программы «Три аккорда» на 
радио «Шансон» (Москва); 2005–2007 — ред. ж-лов «Шансо-
нье», «Шансон-ревю»; 2009–2016 — доц. каф. «Менеджмент в 
шоу-бизнесе» ГУУ; 2009–2016 — ведущий программы «Старая 
пластинка» и «Семь нот до Победы» на т/к «Шансон-ТВ»; 2011–
2013 — ведущий программы «К нам приехал...» на т/к «Ля-
минор»; 2015 — по наст. вр. — продюсер студии грамзаписи 
Kismet Records, Нью-Йорк; 2016 — наст. вр. — продюсер теле-
компании Ethnic Channel Group, ведущий авт. программы 
«Я расскажу вам…» на т/к RTVi (Канада) и новостной программы 
«Наш дом» (т/к RTVi, OMNI) (Торонто). 

Канд. экон. наук (2001). Доц. (2013).  
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С 2016 регулярно проводит авт. вечера в Торонто. Из-
бранные темы выступлений: «Любимые песни и певцы Николая 
II», «Советская эстрада: между Кремлем и ГУЛАГом», «Песни и 
развлечения эпохи НЭПа», «Интеллигенция поет блатные пес-
ни — запрещенные песни в советском кино», «Владимир Вы-
соцкий в Канаде».  

Научные интересы. История музыкальной культуры эми-
грации, история советского музыкального андеграунда, история 
русского шансона. Коллекционер, обладатель уникального 
собрания по музыкальной культуре России в эмиграции, а также 
коллекции по истории русских ресторанов за рубежом и об-
ширного собрания автографов, писем, прижизненных изданий 
поэтов и писателей третьей волны эмиграции. 

Основные труды. Русская песня в изгнании. — Н. Новго-
род: Деком, 2007. — 212, [4] с., [4] л. цв. ил., портр.: ил., портр.; 
+ CD-ROM. — (Сер. «Имена»); Изд. 2-e, перераб. и доп. — 
Н. Новгород: Деком, 2008. — 289, [3] с., [4] л. портр.: ил., портр.; 
+ 1 CD-ROM. — (Сер. «Имена»); Песни, запрещенные в СССР. — 
Н. Новгород: Деком, 2008. — 258, [1] с., [4] л. цв. ил., портр.: ил., 
портр.; + CD ROM. — (Сер. «Имена»); Изд. 2-е. — М.: Деком, 
2008. — 258, [1] с.: [4] л. ил., цв. ил., портр.: ил., портр.; Звезды 
царской эстрады / [авт.-сост. М. Кравчинский]. — Н. Новгород: 
Деком, 2011. — 332 с.: [4] л. ил. — (Сер. «Русские шансонье»); 
История русского шансона. — М.: Астрель, 2012. — 862, [1] с., 
[8] л. цв. ил., портр.: ил., портр. — (Сер. «1000 лет в судьбах, 
фактах, легендах»); Цыганская песня: От «Яра» до Парижа / 
[авт.-сост. М. Кравчинский]. — Н. Новгород: Деком, 2013. — 
243 с.: [4] л. ил. — (Сер. «Русские шансонье»); X-Ray Audio: The 
Strange Story of Soviet Music on the Bone. — London: Strange 
Attractor Press, 2015. — 160 р. — (на англ. яз.); Музыкальные 
диверсанты: песни русской эмиграции как оружие в годы 
Гражданской, Великой Отечественной и Холодной войны. — 
Н. Новгород: Деком, 2016. — 235 с., [4] л. цв. ил.: ил., портр. 
+ 1 CD-ROM. — (Сер. «Русские шансонье»); Интеллигенция 
поет «блатные» песни / [авт.-сост. Максим Кравчинский]. — 
Нижний Новгород: Деком, 2017. — 285 с., [4] л. ил., портр. 
+ 1 CD-ROM. — (Сер. «Русские шансонье»); Песни и развлечения 
эпохи НЭПа. — Н. Новгород: Деком, 2015. — 717 c., [4] л. цв. ил., 
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ил., портр., факс.; + 1 CD-ROM. — (Сер. «Русские шансонье»); 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — Н. Новгород: Деком, 2018. — 720, 
[3] с., [4] л. портр.: ил., портр. + 1 CD-ROM. — (Сер. «Имена»); 
Диссиденты советской эстрады. — Н. Новгород: Деком, 
2020. — 365 с. : ил., портр. + 1 CD-ROM. — (Сер. «Русские шансо-
нье»). — (в соавт.).  

Участие в проектах. С 2005 по 2015 вел авт. программы на 
радио «Шансон», «Шансон-ТВ» и т/к «Ля-минор». Авт. сценари-
ев док. фильмов для т/к: «Россия», «Первый канал», «Историче-
ский-365» и др. Выступал с лекциями и докл. в ун-тах Вены, 
Таллина и Кардиффа. В качестве приглашенного лектора — 
в Оксфорде (фестиваль Art in Action), Москве (ДРЗ им. А. Солже-
ницына, Центр современного искусства «Гараж»).  

Выпущены компакт-диски: 2014 — со стихами Константина 
Кузьминского, Бориса Тайгина и Николая Ивановского (Kismet 
Records); 2019 — со стихами поэтессы Елены Щаповой Де Карли, 
оформление — Михаил Шемякин (Kismet Records). 2020 — выпу-
щена кн. стихов Юза Алешковского «Свиданки с музой» (Kismet 
Records). 2021 — реж., продюсер и авт. сценария док. фильма 
«Борис Волков — русский отец канадского балета» (ECG 
Productions, 2021). Фильм принимал участие в фестивалях «Рус-
ское зарубежье», «Золотой витязь», «Белые ночи». 

Библиография. Максим Кравчинский. Офиц. сайт писа-
теля, журналиста и телеведущего Максима Кравчинского. — 
[Электронный ресурс]. — URL: kravchinsky.com (дата обраще-
ния: 29.08.2021); YouTube-channel Максим Кравчинский / 
ProПесни. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtu-
be.com/channel/UC9xaGOJ_8Jk9uZPEQlB-Bkw (дата обращения: 
29.08.2021).  

E-mail: chansonhistory@gmail.com  
 

* * * 
КРИВОЩАПОВА Татьяна Васильевна, Республика Ка-

захстан. 
(КРИВОЩАПОВА Татьяна Васильевна, Қазақстан Респуб-

ликасы). 
Родилась 09.11.1947, село Кийма, Акмолинская обл., КазССР.  
Окончила КазГУ им. С. М. Кирова, филол. ф-т (1972). 
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1972–1974 — преп. ЦГПИ им. С. Сейфуллина. 1974–1977 — 
асп. МГУ, филол. ф-т. 1978–1984 — ст. преп. ЦГПИ им. С. Сей-
фуллина, 1984–1998 доц. ЦГПИ им. С. Сейфуллина. 1998–2009 — 
проф. — ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, проф. Казахстанского фил. МГУ 
им. М. В. Ломоносова (2002 — по наст. вр.).  

Канд. филол. наук, (1978). Доц. (1984). Д-р филол. наук 
(2003). Проф. (2004).  

Член диссертационных советов: в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 
(2016–2019), в Ин-те лит. и искусства им. М. Ауэзова Нац. акад. наук 
М-ва образования и науки Республики Казахстан (2004–2010).  

Член редкол. ж-лов: «Вестник Евразийского гуманитарно-
го института» (Казахстан) с 2001, «Вестник Евразийского универ-
ситета» (1995–2008). 

Член научных обществ МАПРЯЛ (с 2005), КАЗПРЯЛ 
(с 2005), Казахстанского общ. объединения «Выпускники рос-
сийских вузов» (с 2018).  

Отличник просвещения Республики Казахстан (1992). 
Награды: Юбилейная медаль «10 жыл Астана» (2008); 

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казах-
стан» (2011); Юбилейная медаль «20 лет Конституции Казахста-
на» (2015); Юбилейная медаль Почетный знак 
Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» (2017).  

Научные интересы. Фольклористика, русская литература 
ХХ века, русская литература Казахстана. 

Всего опубликовано около 200 работ, ряд книг, из них по 
тематике Русского зарубежья — 35, в т. ч. моногр. — 2, учеб. 
пос. — 3.  

Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар.: ХI, ХII, 
ХIII междунар. науч.-метод. конф. по проблемам преподавания 
рус. лит. иностранным учащимся, Санкт-Петербург, РГПУ им. 
А. И. Герцена; конгрессы МАПРЯЛ. 

Основные труды. Сказки Евгения Замятина в контексте 
фольклорных традиций // Современное гуманитарное знание о 
проблемах социального развития: мат-лы Х годичного собрания 
СКСИ. — М.: Илекса, 2003. — Ч. 1. — С. 498–511; Типы изданий 
русского фольклора в Казахстане // Теоретические и методо-
логические проблемы современного литературоведения 
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и фольклористики. Междунар. науч.-теоретическая конф. — 
Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2004. — С. 275–282; Русская 
литература Казахстана: современный аспект // Евразийский 
ежегодник: сб. науч. ст., посвященный памяти проф. 
К. А. Акишева. — Астана: ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. 2005. — 
С. 235–241. — (в соавт.); «Слово» как метажанр (на материале 
«Слов» о Пушкине) // Пушкин — Абай және қазақ әдебиеті: 
Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. — 
Алматы: Unique Service, 2006. — Б. 89–100; Народная проза // 
Славянский фольклор Акмолинской области: на материале 
фольклорных экспедиций 1978–2006 гг. — Астана: ЕНУ им. 
Л. Н. Гумилева, 2007. — С. 9–16; Детский фольклор // Славян-
ский фольклор Акмолинской области: на материале фольклор-
ных экспедиций 1978–2006 гг. — Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 
2007. — С. 429–432; Русская литература Казахстана: совре-
менное состояние // Русская литература в мировом культурном 
и образовательном пространстве: мат-лы междунар. конгр., 
Санкт-Петербург, 15–17 октября 2008. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 
2008. — Т. I. — Ч. 1. — С. 314–320; Песни балладного типа в 
современных публикациях // Русская словесность в поисках 
национальной идеи: мат-лы II Междунар. науч. симп., Москва; 
Волгоград, 5–7 июля 2010. — М.: Изд-во РАГС, 2010. — С. 152–
157; Текст и концепт: концепция Александра Жовтиса // Текст 
в системе обучения русскому языку и литературе. Мат-лы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Астана, 25 мая 2010. — Астана: ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилева, 2010. — С. 173–179; Русская и русскоязычная 
литература Казахстана в аспекте ментальности // Язык, 
литература и культура в евразийском пространстве: исслед. 
преп., студ. и выпускников. — Астана, 2011. — С. 113–130; Осен-
няя школа русистики: десять лет спустя // Актуальные про-
блемы преподавания русского языка и литературы в 
Казахстане / ред. Т. Г. Котлярова — М.; Астана: Изд. дом НИУ 
ВШЭ, 2013. — С. 4–10; Православные образы в лирике Валерия 
Михайлова // Славянские языки в этнокультурном пространстве 
Казахстана: сб. мат-лов Междунар. «круглого стола», Астана, 
22 мая 2013. — Астана: Комитет по языкам М-ва культ. и ин-
форм. РК, 2013. — С. 82–90; Русская и русскоязычная литера-
тура Казахстана в аспекте ментальности // Русская 
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словесность в России и Казахстане: аспекты интеграции. Мат-лы 
Второй междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 19–20 сентября 
2013. — Барнаул: АлтГПА, 2013. — С. 50–58; Русская литерату-
ра // Литература народа Казахстана / отв. ред. С. Ананьева. — 
Алматы: Казакпарат, 2014. — С. 43–120. — (в соавт.); Феномен 
межкультурной коммуникации в современной литературе 
Казахстана // Медиа- и межкультурная коммуникация в евро-
пейском контексте. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Став-
рополь, 15–18 октября 2014. — Ставрополь: СКФУ, 2014. — 
С. 289–293; Этнокультурная символика современной поэзии 
Казахстана: Валерий Михайлов и Бахытжан Канапьянов // 
Славянская и тюркская письменность в евразийском простран-
стве: истоки, традиция, современность. Сб. мат-лов Междунар. 
«Круглого стола», посвященного Дню славянской письменности 
и культуры, Астана, 21 мая 2014. — Астана: Дария, 2014. — 
С. 37–45; Современное состояние и тенденции развития оте-
чественной фольклористики // Мат-лы Междунар. конгр. 
фольклористов, посвященного 75-летию С. А. Каскабасова, 
Астана, 5–6 октября 2015. — Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 
2015. — С. 57–63; Русская литература Казахстана: логика 
учебного курса // Русский язык и литературы в тюркоязычном 
мире: современные концепции и технологии. Мат-лы междунар. 
науч.-практ. конф., Казань, 4–6 октября 2016. — Казань: Изд-во 
Казанского ун-та, 2016. — С. 205–209; Литературное трансгра-
ничье: русская словесность в России и Казахстане. — Барнаул: 
Новый формат, 2017. — 290 с.; Теория литературных жанров. — 
Астана: Казахстанский фил. МГУ, 2018. — 96 с; Литература и 
этнокультурные процессы современности. — Нур-Cултан: 
Казахстанский фил. МГУ, 2019. — 194 с.; Анализ жанрово-
родового синтеза русской поэзии и прозы // Русское слово в 
многоязычном мире: сб. докл. участ. XIV Конгр. МАПРЯЛ, Нур-
Султан, 29 апреля — 3 мая 2019 / редкол.: Н. А. Боженкова, 
С. В. Вяткина, Н. И. Клушина [и др.] — СПб.: МАПРЯЛ, 2019. — 
Т. 14. — С. 1864–1869; Оппозиция образной символики в совре-
менной поэзии Казахстана // Образ русского мира в поликуль-
турной коммуникации: сб. ст. / под общ. ред. Р. С. Се-
мыкиной. — Барнаул: Изд-во Алтайского мед. ун-та, 2019. — 
С. 159–167; Иван Бунин: жанрово-родовое взаимодействие 
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поэзии и прозы // Текст и методика его изучения в современной 
школе. — Нур-Султан: ИПП Сотниченко Е. В., 2020. — Т. 7. — 
С. 84–92.  

Библиография. Казахстанская русистика в лицах. — Ал-
маты: Сарыарка Алматы, 2009. — С. 198–201; Кривощапова 
Татьяна Васильевна // ИСТИНА — Интеллектуальная Система 
Тематического Исследования НАукометрических данных. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://istina.msu.ru/profile/Krivo-
shapova_tatiana/ (дата обращения: 10.08.2021). 

E-mail: krivoshapova_t@mail.ru  
 

* * * 
КУЗЬМИН Владимир Александрович, Австралийский Союз.  
(KOUZMIN Vladimir, Commonwealth of Australia).  
Родился 06.11.1952, г. Черновцы, УССР.  
Окончил физический ф-т Харьковского гос. ун-та (1974) 

и аспирантуру Московского горного ин-та (1980).  
1980–1992 — нс ВНИИЯГГ и Московского горного ин-та. 

Одновременно пробовал себя как журналист, публиковал ста-
тьи в СМИ.  

С 1992 проживает в Австралии. 
Учился в Ун-те Нового Южного Уэльса (The University of New 

South Wales), диплом по менеджменту (1994 — октябрь 1998).  
Работал в инженерной корпорации Snowy Mountains 

Engineering Corporation в Снежных горах (1993–1995), инжене-
ром и менеджером в консалтинговой компании в Ньюкасле и 
Сиднее (1995–2000), аналитик в Citibank, Сидней (2000–2008).  

2005 — по наст. вр. — главный редактор русской газеты 
«Единение» = Unification, Австралия.  

Канд. техн. наук (1980).  
Награды: Медаль Совета Российских соотечественников 

в Австралии (2010). Орден «За усердие» Совета Российских 
соотечественников в Австралии (2021).  

Научные интересы. Русские в Австралии: история и со-
временность.  

Всего опубликовано более 800 ст. по тематике Русского 
зарубежья (2005–2021).  
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Регулярно публикуется в ж-лах соотечественников, изда-
ющихся в России и за рубежом, и на основных веб-сайтах сооте-
чественников в России. 

Участвовал во Всемирной тематической конф. в Москве 
«О вкладе соотечественников в модернизацию России. Воз-
можности развития партнерских отношений», Москва, 7–
8 октября 2010. Участвовал в Российском лит. собрании в РУДН, 
Москва, 21 ноября 2013. 

Основные труды. Скауты НОРС в лагере под Сиднеем // 
Единение. — 19 января 2009; Доброе начало // Единение. — 
16 марта 2009; Юбилей Архангело-Михайловского храма в 
Блэктауне // Единение. — 23 ноября 2009; 20 лет служения 
отца Георгия // Единение. — 25 сентября 2010; Старообрядцы 
в Австралии // Единение. — 9 мая 2011; Престольный празд-
ник сиднейского собора // Единение. — 18 июля 2011; Заверша-
ется Масленица // Единение. — 26 февраля 2012; Австралия 
моими глазами. Русские австралийцы // Единение. — 13 апре-
ля 2013; По страницам газеты «Единение» год 1953-й // Еди-
нение. — 17 мая 2013; Вечер поэзии в обществе книголюбов 
Сиднея // Единение. — 4 сентября 2014; Результаты конкурса 
очерков «Моя Австралия», проведенного газетой «Едине-
ние» // Единение. — 7 сентября 2014; Клуб авторской песни 
в Сиднее // Единение. — 20 апреля 2015; В Русском клубе в 
Стратфилде вспоминали русских АНЗАКов // Единение. — 
4 мая 2015; Встреча с российскими историками в Сиднее // 
Единение. — 13 июля 2015; Литературные встречи Антипо-
дов // Единение. — 19 сентября 2015; Свеча на Тасмании // 
Единение. — 22 апреля 2016;·Текущая иммиграция в Австралии, 
много или мало? // Единение. — 17 августа 2020; Будущее, 
которое мы хотим // Единение. — 4 октября 2020; Рождество 
Христово в православных храмах Австралии // Единение. — 
11 января 2021; Пасхальная радость // Единение. — 3 мая 2021; 
Инкерманская улица в Балаклаве // Единение. — 10 мая 
2021;·Дело было в Венеции // Единение. — 19 июня 2021; Вла-
димирский бал в Брисбене // Единение. — 14 августа 2021.· 

Участие в проектах. Создал и поддерживает сайт газ. 
«Единение», страничку газ. в социальной сети Facebook. Орга-
низатор русскоязычных лит. конкурсов: «Моя Австралия», 2014, 
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www.unification.com.au/articles/theme/31, «На дальних берегах» 
2015, Австралия, Новая Зеландия, www.unification.com.au/ 
articles/theme/3051, «Океания говорит по-русски», 2021, 
www.unification.com.au/articles/1606600045. Организатор вы-
ставки работ русскоязычных худож. Австралии, 2020, 
www.unification.com.au/articles/1587790229.  

Библиография. Владимир Кузьмин // Единение = 
Unification. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.unifi-
cation.com.au/authors/user/1/ (дата обращения: 28.08.2021). 

E-mail: unification@bigpond.com  

Л 

ЛАЛЕТИНА (Николаева) Наталия Николаевна, Латвийская 
Республика.  

(LALETINA Natalia, Latvijas Republika). 
Родилась 13.08.1931, г. Харбин, Китай. 
Окончила Семипалатинский техникум лёгкой промыш-

ленности (1963), Всесоюзный заоч. ин-т текстильной и лёгкой 
промышленности (1974). 

1951 — счетовод АО фирмы Чурин, г. Мукден; 1952 — 
преп. рус. яз. в кит. средней шк., г. Чанчунь; 1953–1954 — преп. 
рус. яз. в Управлении хим. промышленности, г. Мукден; В 1954 
переселилась с семьей в СССР; 1954–1956 — Целина. Краснояр-
ский край, Миндерлинская МТС, колхоз им. Маленкова. Учет-
чик-заправщик тракторной бригады, продавец, птичница; 1956–
1957 — счетовод в артели «Уралец» г. Берёзовский Свердлов-
ской обл.; 1957–1959 — мастер плиссе и гофре, швейное ателье 
текстильной промышленности, г. Свердловск; 1959–1964 — 
мастер плиссе и гофре ателье мод Горпромторга, реорганизова-
но в фирму «Казахстан», г. Алма-Ата; 1964–1965 — Зав. ателье. 
Инженер швейно-трикотажной лаб. н-та «Казгипротехнобыт», 
мнс, снс.; 1965–1975 — гл. технолог «Казгипрониибыт»; 1975–
1982 — нач. учеб.-производственного участка, нач. закройного 
цеха, нач. швейного цеха, ст. инженер ИВЦ, Огрский трикотаж-
ный комбинат, ЛатССР; 1982–1986 — конструктор 1-й категории 
СКБ, НПО «Силава» ; 1986–1989 — вязальщица в кооперативе 
в Огре. 1989 — по наст. вр. — пенсионер.  
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Статья «Страшная ночь (почти по Гоголю)» удостоена пре-
мии М. Н. Задорнова (газ. «Суббота», февраль 2011, г. Рига). 

Научные интересы. История харбинской эмиграции. 
Всего опубликовано около 30 работ, в т. ч. — 5 кн., ст. в ж-ле 

«Русская Атлантида» (2004–2021), публ. в газ. «Харбин и харбин-
цы», «Голос Родины» и др. по тематике, связанной с историей 
Русского зарубежья, в частности с харбинской эмиграцией. Часть 
работ опубликованы за подписью «Наталия Николаева».  

Участник Всемирного конгр. выходцев из Харбина 
«Вспомним историю, вместе создадим будущее», Харбин, 25–
30 июня 2017. Участник Первой междунар. науч.-практ. конф. 
«Любимый Харбин — город дружбы России и Китая», Харбин, 
15–18 июня 2018. 

Основные труды. Харбин и харбинцы // Голос Родины. — 
1990. — № 22. — С. 11; Латвийский след Колчака: интервью // 
Суббота. — Рига, 2009. — Февраль. — С. 10–11; Страшная ночь 
(почти по Гоголю) // Суббота. — Рига, 2011. — Февраль. — 
С. 35. — (ст. представлена на конкурс М. Н. Задорнова и удостое-
на премии); Я вернулся к тебе, Россия! // Русская Атлантида. — 
2004. — № 11. — С. 15–18; И на Тихом океане // Русская Атланти-
да. — 2005. — № 16. — С. 61–63; Встреча с Ольгой Кононовой // 
Русская Атлантида. — 2005. — № 16. — С. 64–65; Амурские каза-
ки // Русская Атлантида. — 2006. — № 19. — С. 37–44; Тору Кам-
эи // Русская Атлантида. — 2007. — № 24. — С. 18–22; Японцы. — 
Рига, 2016. — 350 с. — (публ. подписана «Наталия Николаева») — 
(то же, опубликовано в ж-ле «Русская Атлантида» в 2004–2021 гг. 
№ 28–35); Картинки с китайской натуры. — Рига, 2017. — 
252 с. — (публ. подписана «Наталия Николаева»); Как живёшь, 
мой Харбин, ни хао! — Рига, 2017. — 72 с.; И снова мой Харбин. — 
Рига, 2018. — 66 с.; Жили… были… харбинцы. — Рига, 2021. — 
397 с. — (публ. подписана «Наталия Николаева»); Ода Большому 
проспекту // Русский Харбин, запечатлённый в слове. — Благо-
вещенск: АмГУ, 2021. — Вып. 8. Художественная этнография 
Северной Маньчжурии: рус. и кит. текст. Сб. науч. работ / под 
ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой; пер. на кит. Ван Юйци; пер. 
на англ. О. Е. Цмыкал. — С. 18–38; Будни прошлого китайской 
деревни // Там же. — С. 39–42; Мемораты о Харбине и Харбин-
цах: избранное // Там же. — С. 43–51. 
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Участие в проектах. Интервью с Н. Н. Лалетиной записаны 
зав. каф. лит. и МХК АмГУ, д-ром филол. наук А. А. Забияко. 
Мемораты фиксируют повседневные реалии жизни русских и 
китайцев в Маньчжурии в 20–40-е гг. XX в. в их этнокультурном 
взаимодействии и межрелигиозном, социокультурном обще-
нии, запечатлевают образы взаимного восприятия русских и 
китайцев, коррелятом чему выступает японское присутствие. 
Наталия Николаевна Лалетина. Сер. интервью. — Август — 
октябрь 2020 // Науч. музей АмГУ. — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://museum.amursu.ru/index.php/publikatsii/65-ru-har-
bin/memoraty/164-intervyu-natalya-nikolaevna (дата обращения 
12.07.2021).  

Библиография. Капинос Е. А., Проскурина Е. Н. «Любите 
Россию!»: русский Харбин в воспоминаниях Н. Николаевой. // 
Вестник НГУ. — Сер. «История, Филология». — 2020. — Т. 19. — 
№ 9. — С. 114–125 — (рец. на кн. «Японцы»); Забияко А. А. 
Харбинка по жизни Наталия Лалетина // Русский Харбин, 
запечатлённый в слове. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — Вып. 8. 
Художественная этнография Северной Маньчжурии: рус. и 
кит. текст. Сб. науч. работ / под ред. А. А. Забияко, 
Г. В. Эфендиевой; пер. на кит. Ван Юйци; пер. на англ. 
О. Е. Цмыкал. — С. 7–15; Лалетина Н. Н. Автобиография // Там 
же. — С. 16–18; Наталия Лалетина // Энцикл. справ. «Русские 
Латвии». — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.russki-
je.lv/ru/lib/read/n-nikolaeva.html (дата обращения: 12.08.2021).  

E-mail: nlal@mail.ru  
 

* * * 
ЛЕТНЕВ Артем Борисович, Россия. 
(20.12.1929 — 27.01.2013, г. Москва) 
Окончил МГИМО МИД СССР (1952). Обучался в асп. Инсти-

тута этнографии АН СССР (1956–1958). 
С 1952 сотр. ред. ж-ла «Новое время», где начал печатать-

ся по африканской тематике. 
1958–1961 — переводчик в секретариате ЮНЕСКО в Па-

риже. Одновременно продолжал работать над канд. дис. 
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1961–2010 — со дня основания ИА АН СССР/ИА РАН — 
мнс, нс, гнс, зав. отд. ист. Африки, зав. Центром ист., нац. 
и культ. исслед.  

Был членом Ученого совета ИА РАН. 
Канд. ист. наук (1963). Д-р ист. наук (1985). 
Научные интересы. Новейшая история стран Африки, 

в первую очередь Западной Африки, история российской диас-
поры в Африке. 

Опубликовано более 100 работ на рус. и иностранных яз., 
в т. ч. моногр.  

Собирал материал в различных арх. и б-ках не только Рос-
сии, но и за ее рубежами, в т. ч. в ходе полевых исслед. в стра-
нах Африки.  

В 1970–1980 он был членом редкол. междунар. проекта 
ЮНЕСКО «Всеобщая история Африки» (в 8 т.), завершенного 
в 1999. 

Участник многих науч. конф., симп., конгр. африканистов, 
в т. ч. междунар.  

Основные труды. Общественная мысль в Западной Аф-
рике, 1918–1939. — М.: Наука, 1983. — 280 с.: ил.; Из истории 
социалистических идей в Африке / [Р. Г. Ланда, З. И. Левин, 
Г. Лот и др.; редкол.: А. Б. Летнев (отв. ред.) и др.]; ИА АН 
СССР. — М.: Наука, 1990. — 190, [2] с.; Африка глазами совре-
менников и историков: сб. ст. / ИА РАН; отв. ред.: А. Б. Летнев, 
Ю. В. Луконин; предисл. — С. 3–5 (в соавт. с В. А. Субботи-
ным). — М.: Восточная лит., 1998. — 322, [3] с.; Алжирская одис-
сея (Из истории Русского экспедиционного корпуса на Западном 
фронте) // Африка глазами современников и историков:  
сб. ст. / ИА РАН; [отв. ред. А. Б. Летнев, Ю. В. Луконин]. — М.: 
Восточная лит., 1998. — C. 129–185; Солдаты России в Алжире 
(1918–1920) // Вопросы истории. — 1998. — № 5. — C. 128–136; 
Колониальный вариант адаптации: российская диаспора в 
странах Африки. Попытки организации. (1920–1940-е гг.) // 
Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов 
(конец XIX — XX в.): сб. ст. / под. ред. Ю. А. Полякова, 
Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 1999. — С. 115–127; Российская 
диаспора в Африке: 20–50-е годы: сб. ст. / ИА РАН; [отв. ред. 
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А. Б. Летнев]. — М.: Восточная лит., 2001. — 148, [2] с.; Русские в 
Тропической Африке в межвоенный период // Национальные 
диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.: сб. ст. / сост. 
Г. Я. Тарле; под. ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 
2001. — С. 222–229; Эта загадочная Африка // Обсерватория 
культуры. — 2004. — № 1. — С. 31–34; На южной окраине все-
мирного рассеяния: россияне в африканских тропиках // Куда 
идешь, Африка? Историко-политические этюды / ИА РАН; отв. 
ред. В. А. Субботин — М.: ИА РАН, 2004. — С. 38–49; Африка 
глазами эмигрантов: россияне на континенте в первой поло-
вине ХХ в. / ИА РАН; сост. А. Б. Летнев, В. П. Хохлова. — М.: 
Восточная лит, 2002. — 213, [1] с.: [4] л. ил.; Африканцы и росси-
яне на перекрестках истории: к 100-летию со дня рождения 
д. и. н. Сергея Руфовича Смирнова / ИА РАН; [редкол.: 
В. В. Грибанова, Н. А. Жерлицына, А. Б. Летнев (отв. ред.)]. — М.: 
ИА РАН, 2010. — 236 с.: табл.; Вспоминая ушедших. Размышле-
ния о судьбах первого поколения западноафриканской элиты // 
Африканцы и россияне на перекрестках истории: к 100-летию со 
дня рождения д. и. н. Сергея Руфовича Смирнова / ИА РАН; 
[редкол.: В. В. Грибанова, Н. А. Жерлицына, А. Б. Летнев (отв. 
ред.)]. — М.: ИА РАН, 2010. — С. 45–64. 

Библиография. К 80-летию Артема Борисовича Летнева // 
Восток. Афро-Азиатские общества: история и современ-
ность. — 2010. — № 3. — С. 210–212; Антошин А. В. 60 лет в 
африканистике // Азия и Африка сегодня. — 2013. — № 6 (671). — 
С. 72–77; Некролог ЛЕТНЕВ Артем Борисович. — 27.01.2013 // ИА 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.i-
nafran.ru/node/442 (дата обращения: 23.08.2021). 

 
* * * 

ЛЮБОМУДРОВ Алексей Маркович, Россия. 
Родился 23.05.1958, г. Котельнич, Кировская обл. 
Окончил филол. ф-т ЛГУ (1983). 
1983–1986 — асп. ИРЛИ АН СССР. 
1987 — по наст. вр. — ст. лаб. (1987–1989), мнс (1989–

1992), нс (1992–2000), снс (2000–2004), ученый секретарь (2004–
2006), внс (2006 — по наст. вр.) ИРЛИ АН СССР / РАН. 
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Канд. филол. наук (1988). Д-р филол. наук (2001).  
Дис. д-ра филол. наук: «Духовный реализм в литературе 

русского зарубежья (Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев)» [2001, ИРЛИ 
РАН, Санкт-Петербург]. 

Член Союза писателей России (2000).  
Публикуется в ж-лах: «Москва», «Литературная учеба», 

«Литература в школе», «Вече», «Купель» и др. 
Научные интересы. Литература русского зарубежья, про-

блемы взаимоотношения религии и культуры, лексикография 
русских писателей ХХ века, история русской святости.  

Всего опубликовано около 300 работ, в т. ч. по Русскому 
зарубежью — около 200. Из них — 1 моногр., 1 учеб. пос. Пуб-
ликатор и комментатор наследия писателей Русского зарубежья 
(Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, Л. Ф. Зуров, Н. Д. Городецкая и др.). 

Участник и организатор многих науч. конф., в т. ч. между-
нар. Организатор ежегодных науч. конф. в ИРЛИ РАН «Право-
славие и русская культура» (1994–2009). Участник Шмелевских 
чтений (Москва, Алушта), Зайцевских чтений (Калуга), Бунинских 
чтений (Орел) и др. Участник междунар. конф. «Русская, украин-
ская и белорусская эмиграция. Культура, литература, социально-
политическая жизнь» (Люблин, 2021) и др. 

Основные труды. Вечное в настоящем: лит. исслед. — 
М.: Молодая гвардия, 1990. —110, [1] с.:, ил.; Зайцев Б. К. Знак 
Креста: роман, очерки, публицистика / сост., подг. текста, вступ. 
ст., коммент. А. М. Любомудрова. — М.: Паломник, 1999. — 
559 с.: ил.; Святитель Игнатий (Брянчанинов). Полное собр. 
творений / под общ. ред. А. Н. Стрижёва; сост.: А. М. Любомуд-
ров, А. Н. Стрижёв; подг. текстов, коммент. А. М. Любомудро-
ва. — М.: Паломник, 2001. — Т. 1. — 623 с.; Т. 2. — 639 с.; 
Духовный реализм в литературе русского зарубежья: 
Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев / ИРЛИ РАН. — СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2003. — 271, [1] с.: [8] л. ил.; Шмелёв И. С. Пути небесные: 
роман / подг. текста, вступ. ст., прил. А. М. Любомудрова. — М.: 
Паломник, 2005. — 607 с.; Зайцев Б. К. Дневник писателя / 
ИРЛИ РАН; [вступ. ст., подг. текста, коммент. А. М. Любомудро-
ва]. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына; Русский путь, 2009. — 206, 
[1] с.: [8] л. ил.; Духовный путь Ивана Шмелева, 1873–1950: 
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статьи, очерки, восп. / [сост., предисл., подгот. текстов 
А. М. Любомудров]. — М.: Сибирская Благозвонница, 2009. — 
507, [4] с.; Зайцев Б. К. Афины и Афон: очерки, письма, афонский 
дневник / ИРЛИ РАН, Центр по изучению традиционалистских 
направлений в рус. лит. Нового времени; [сост., вступ. ст., подг. 
текста и коммент. А. М. Любомудрова]. — СПб.: Росток, 2011. — 
319, [1] с.: [16] л. ил. — (Сер. «Неизвестный XX век»); 
Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев в жизни и творчестве: учеб. пос. для 
шк., гимназий, лицеев и колледжей. — М.: Русское слово, 
2012. —155, [4] с.: ил., портр. — (Сер. «В помощь школе»); Горо-
децкая Н. Д. Остров одиночества: роман, рассказы, очерки, 
письма / ИРЛИ РАН; [сост., вступ. ст., подг. текста и коммент. 
А. М. Любомудрова]. — СПб.: Росток, 2013. — 844 с.: ил. — (Сер. 
«Неизвестный XX век»); Надежда Городецкая: от беллетри-
стики к богословию // Kultura literacka emigracji rosyjskej 
ukrainskiej i bialoruskiey XX wieku. Konteksty — estetyka — 
recepcja / red. Anna Woźniak. — Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2013. — S. 269–275; Месяц катастроф и надежд. Антиномии 
марта Ивана Шмелева // И. С. Шмелев и проблемы нацио-
нального самосознания (традиции и новаторство). — М.: ИМЛИ 
РАН, 2015. — С. 23–30; Зайцев Б. К. Отблески вечного: неиз-
вестные рассказы, эссе, восп., интервью. — ИРЛИ РАН; [сост., 
вступ. ст., подг. текста и коммент. А. М. Любомудрова]. — СПб.: 
Росток, 2018. — 734, [1] с.: [8] л. ил. — (Сер. «Неизвестный 
XX век»); Зайцев Б. К. Путникам в Россию: роман, очерки, пуб-
лицистика / сост., вступ. ст. и коммент. А. М. Любомудрова. — 
М.: Сибирская Благозвонница, 2018. — 766 с.; «Всё простое и 
ясное было кем-то превращено в неимоверно сложное»: пере-
писка Л. Ф. Зурова и В. А. Мануйлова (1961–1967) // Литератур-
ный факт. — 2020. — № 2 (16). — С. 119–181; «Сердца 
открылись…» Переписка Л. Ф. Зурова и Л. Н. Назаровой (1960–
1971) / вступ. ст., подг. текста и коммент. А. М. Любомудрова // 
Ежегодник Рукописного отд. Пушкинского Дома на 2020 год. — 
СПб.: Родник, 2020. — С. 602–642; Просветленность и надеж-
да: художественный мир В. А. Никифорова-Волгина // Русская 
словесность. — 2021. — № 2. — С. 101–106.  
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Участие в проектах. Участвовал в подг.: Собр. соч. 
Б. К. Зайцева: в 11 т.; Полного собр. творений святого Игнатия 
(Брянчанинова); биобиблиогр. слов. «Русские писатели ХХ в.» 
(1998, 2005); «Литературный Санкт-Петербург: ХХ в.» (2011, 
2015); сб. «Христианство и русская литература» (вып. 1–8) и др.  

Гранты: РГНФ — «Неопубликованное наследие классиков 
русского литературного зарубежья», 2015–2017 (рук.); РГНФ — 
Изд. кн. «К. Д. Бальмонт. Несобранное и забытое: Из творческо-
го наследия. В 2-х т.», 2016 (рук.); РФФИ — Изд. науч. тр. 
«Б. К. Зайцев. Отблески Вечного: неизвестные рассказы, эссе, 
восп., интервью», 2018 (рук.). 

Библиография. Кто есть кто в российском литерату-
роведении: биобиблиогр. слов.-справ. (Who is Who in Russian 
Literary Studies: Biobibliographical Reference Book) / ИНИОН РАН, 
Центр гуманит. науч.-информ. исслед., Отд. литературове-
дения; гл. ред. А. Н. Николюкин, науч. ред. А. А. Ревякина, сост.: 
Т. Н. Красавченко, О. В. Михайлова, Т. Г. Петрова, А. А. Ревяки-
на. — М.: ИНИОН РАН, 2011. — С. 209. — (Сер. «Теория и ист. 
литературоведения»); Алексей Маркович Любомудров // ИРЛИ 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdel-novoj-russkoj-lite-
ratury/tsentr-po-izucheniyu-traditsionalistskih-napravlenij/aleksej-
markovich-lyubomudrov/ (дата обращения: 21.08.2021); Любо-
мудров Алексей Маркович // Книжная лавка писателей — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://lavkapisateley.spb.ru/en-
ciklopediya/i-933/lubomudrov (дата обращения: 21.08.2021). 

E-mail: Alex3779@yandex.ru  

М 

МАРТЫНОВ Борис Федорович, Россия. 
Родился 15.06.1953, село Джегута, Усть-Джегутинский р-н, 

Ставропольский край.  
Окончил с отличием МГИМО, международно-правовой  

ф-т (1975). 
1976–1979 — асп. ИЛА АН СССР. 
1979–1981 — мнс ИЛА АН СССР; 1981–1986 — снс ИЛА АН 

СССР; 1987–1993 — дир. Центра проблем безопасности и внешней 
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политики ИЛА АН СССР / ИЛА РАН; 1998–2016 — зам. дир. по 
науч. работе ИЛА РАН, по совмест. — проф. каф. междунар. 
отношений и внешней политики России МГИМО (У); 2016 — по 
наст. вр. — зав. каф. междунар. отношений и внешней политики 
России МГИМО (У). 

Канд. ист. наук (1981). Д-р полит. наук (1999).  
Член ред. совета ж-ла «Латинская Америка». 
Научные интересы. Международные отношения и внешняя 

политика России, современные глобальные проблемы и пробле-
мы безопасности, история и внешняя политика стран Латинской 
Америки, история «холодной войны», история Русского зарубе-
жья в странах Латинской Америки (Парагвай, Бразилия). 

Опубликовано 200 научных работ, из них по тематике Рус-
ского зарубежья — около 20, в т. ч. моногр. — 2.  

Участник и организатор многих науч. конф., в т. ч. между-
народных: Междунар. юбилейная конф. «Ибероамерика и ста-
новление полицентричного мира», Москва, 27–29 июня 2011; 
Второй междунар. форум «Россия и Ибероамерика», Санкт-
Петербург, 1–3 октября 2015. Докл.: «Русский след в Парагвае. 
1932–1957 гг.» и др.  

Основные труды. El Exodo Paraguayo del General Baliaeff 
[Парагвайский исход генерала Беляева] // Novedades de Moscu 
[Московские новости»)] — 01.12.1991. — № 148б. — (на исп. яз.); 
«Из истории эмиграции. Русский генерал в Парагвае» // Голос 
Родины. — 1993. — № 11–17; Генерал. Ученый. Поэт // ЛА. — 
1993. — № 4. — С. 71–76; Парагвайский Миклухо-Маклай: по-
весть о генерале Беляеве / ИЛА РАН. — М.: ИЛА РАН, 1993. — 
111 с.; Становление русской колонии в Парагвае (1924–1945) // 
Русское зарубежье в Латинской Америке / отв. ред. А. И. Сизонен-
ко; сост. А. И. Сизоненко; предиcл. А. И. Сизоненко. — М.: ИЛА РАН, 
1993. — С. 18–27; Парагвайские встречи // ЛА. — 1995. — № 9. — 
С. 53–59; Русские в Бразилии // ЛА. — 1995. — № 11. — С. 78–84; 
Поход по землям каннибалов // Geo. — 2000. — № 6. — С. 43–50; 
Русский Парагвай: повесть о генерале Беляеве, людях и событиях 
прошлого века. — М.: Воениздат, 2006. — 236. [1] с.: [16] л. ил. — 
(Сер. «Редкая кн.»); Последние «Новики»: о службе русских кораб-
лей под флагом Перу // ЛА. — 2009. — № 8. — С. 82–92; Елена 
Антипова — великий педагог Бразилии // ЛА. — 2012. — № 10. — 
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С. 78–86; Великий педагог Бразилии // Родина. — 2013. — №10. — 
С. 35–38; Исторические очерки: публ. науч.-просветительского 
характера. — М.: АИИМ, 2013. — 325 с.; Осколки Русского зарубе-
жья // Мартынов Б. Ф. Исторические очерки: публ. науч.-
просветительского характера. — М.: АИИМ, 2013. — С. 177–237; 
Первостроители // Родина. — 2013. — № 10. — С. 67–72; Цуси-
мец князь Язон Туманов в Парагвае // ЛА. — 2015. — № 10. — 
С. 67–80; Исторические очерки — 2. — М.: Аванглион-Принт, 
2018. — 248 с.; Парагвайский цусимец — князь Язон Туманов // 
Мартынов Б. Ф. Исторические очерки — 2. — М.: Аванглион-
Принт, 2018. — С. 55–77. 

Участие в проектах. Науч. конс. док. фильма «Русские 
в Парагвае» из сер. «Русские без России» Н. С. Михалкова и 
Е. Н. Чавчавадзе. 

Библиография. Международные исследования в России. 
Справ. — М.: Российский совет про междунар. делам; Спецкни-
га, 2011. — С. 468–469; Мартынов Борис Федорович // МГИМО (У). 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://mgi-
mo.ru/people/martynov/ (дата обращения: 24.08.2021).  

E-mail: intrel@mgimo.ru; bfmartynoff@gmail.com 
 

* * * 
МАСОЛИКОВА Наталья Юрьевна, Россия — Великобри-

тания. 
Родилась 23.12.1971, г. Москва. 
Окончила МГПУ (1994). 
1991–2005 — психолог-конс., преп. психологии, рук. благо-

творительных проектов. 2006 — по наст. вр. — сотр., внс (с 2018) 
отд. ист. российского зарубежья ДРЗ им. А. Солженицына 

Член оргкомитета ежегодной конф. «Чтения, посвящен-
ные памяти А. Ф. Лазурского» (орг.: Петербургская шк. психоте-
рапии и психологии отношений и Рус. географ. об-во, Санкт-
Петербург) (с 2017); Член об-ва «Русское наследие в Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии» (Лон-
дон, Великобритания) (с 2020). 

Научные интересы. Социальная и персональная история 
отечественной психологии, история российского научного  
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и педагогического зарубежья, женские научные портреты рос-
сийского зарубежья, некрополистика российского научного 
зарубежья. 

Всего опубликовано около 50 науч. работ, в т. ч. 1 учеб. 
пос., из них по тематике Русского зарубежья — 45.  

Участник многих науч. конф., в т. ч. международных: 
Междунар. конф. по ист. психологии «IV московские встречи», 
Москва, 26–29 июня 2006 (докл. — «Психология в истории 
Российского научного зарубежья»); Междунар. конф. Interna-
tionalization of Education (18th–20th centuries), Женева, 27–
30 июня 2012 (докл. — Energetic, educated intellectuals — Brazil is 
for you: From the letters of psychologist Helena Antipoff, circulation 
of knowledge across frontiers); Междунар. науч. конф. «Русская 
школа за рубежом: прошлое и настоящее. VI Нансеновские 
чтения», Санкт-Петербург, 18–21 ноября 2014 (докл. — «Из 
истории российского педагогического зарубежья. Открывая 
имена»); Междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы психоло-
гической науки и практики», Москва, 16 июня 2017 (докл. — 
«1917 год в жизненной ретроспективе российских психологов-
эмигрантов первой волны»); IV междунар. форум «Россия и 
Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и совре-
менность», Санкт-Петербург, 1–3 октября 2019 (докл. — «Путе-
шествие длинною в жизнь: промежуточные итоги 10 летнего 
расследования судьбы и наследия русского психолога в Брази-
лии Елены Владимировны Антиповой (1892–1974)»); IX между-
нар. научно-практ. конф. «Русское наследие в современном 
мире. Россияне в мире: до и после 1917», Лондон, 6 декабря 
2020 (докл. — «Карьерные пути российских ученых-эмигрантов 
первой волны в зарубежье — кризис или расцвет?») и др. 

Основные труды. «Энергичные, знающие интеллиген-
ты — для них Бразилия и создана»: Из эпистолярного наследия 
психолога Елены Антиповой // Ежегодник ДРЗ им. А. Солжени-
цына. 2010. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2010. — Вып. 1. — 
С. 363–384; Российское научное зарубежье: мат-лы для биобиб-
лиогр. слов. / авт.-сост. н. Ю. Масоликова, М. Ю. Сорокина. — 
М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2010. — Вып. 2. [Пилотный]: Пси-
хологические науки. XIX — первая половина XX в. — 122 с.; Мир 
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детства в исследованиях психологов российского зарубежья // 
Мир детства в русском зарубежье: III культурологические чтения 
«Русская эмиграция XX века», Москва, 25–27 марта 2009. — М.: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2011. — С. 47–56; Российское 
психологическое сообщество и Лейпцигский университет 
(конец XIX — начало ХХ в.) // Naturwissenschaft als 
Kommunikationsraum zwischen Deutschland und Russland / 
O. Riha, M. Fischer (eds.). — Aachen: Shaker, 2011. — S. 245–260; 
История российского научного зарубежья и психологическое 
сообщество // Методология и история психологии. — 2011. — 
Т. 6. — Вып. 2. — С. 92–109 (в соавт.); Energetic, educated 
intellectuals — Brazil is for you: From the letters of psychologist 
Helena Antipoff. Circulation of knowledge across frontiers // Boletim 
do Centro de Documentacao e Pesquisa Helena Antipoff. — 
2012. — №. 24. — P. 216–217. — (на англ. яз.); Русская могила 
Английской Ривьеры: Александр Феликсович фон Мейендорф в 
Пейнтоне // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. 2011. — М.: 
ДРЗ им. А. Солженицына, 2012. — Вып. 2. — С. 702–708; Из 
опыта поиска российских захоронений в Великобритании: о 
могиле заместителя председателя Государственной думы 
А. Ф. Мейендорфа // Острова нашей памяти: судьбы русских 
некрополей на чужбине. — М.: РИСИ, 2013. — С. 91–96; Образо-
вание для всех и ученые–эмигранты: наследие русско-
бразильского психолога Елены Антиповой (1892–1974) в области 
науки, образования и прав человека в Латинской Америке, 
Европе и России / сост.: Н. Ю. Масоликова, М. Ю. Сорокина. — 
М., 2014. — 322 с. (Русские годы психолога Елены Антиповой 
(1892–1974) // Там же. С. 25–45; От составителей // Там же. — 
С. 9–16. — (в соавт.)); Новые свидетельства к биографии  
историка Георгия Каткова (1903–1985) // Ежегодник ДРЗ им. 
А. Солженицына. 2013. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына. 2014. — 
Вып. 4. — С. 110–119. — (в соавт.); Русская наследница Песта-
лоцци: Елена Антипова (1892–1974) и ее учителя // Ежегодник 
ДРЗ им. А. Солженицына. 2014–2015. — М.: ДРЗ им. А. Солже-
ницына, 2015. — Вып. 5. — С. 31–60. — (в соавт.); Некрополь 
российского научного зарубежья: наследие, которое мы не 
должны потерять // Берега. СПб., 2015. — Вып. 19. — С. 24–27; 
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Der Baltendeutsche Alexander Freiherr Von Meyendorff (1869–1964) 
[Прибалтийский немец Александр Феликсович фон Мейен-
дорф] // Deutsch-russische kulturelle und wissenschaftliche 
Wahrnehmungen und Wechselseitigkeiten vom 18. zum 20. 
Jahrhundert / Ingrid Kästner, Wolfgang Geier (Hgg.). — Erfurt: 
Shaker Verlag, 2016. — Band 11. — S. 209–226. — (в соавт.) — (на 
нем. яз.); К истории российского педагогического зарубежья в 
Великобритании: Николай Адольфович Ганс (1888–1969) // 
Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. 2016. — М.: ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2016. — Вып. 6. — С. 153–164; Через тернии к 
звездам: о женских портретах российского научного зарубе-
жья первой половины XX века // Российские женщины-ученые: 
наследие. Колл. моногр.: по мат-лам Междунар. науч. конф. 
«Столетию Великой русской революции: женские лица россий-
ской науки: наследие», Москва, 7–8 ноября 2017 / отв. ред. 
О. А. Валькова; предисл. О. А. Вальковой. — М.: Янус-К, 2017. — 
С. 386–392; «Грудь мачехи не дает молока...» К 80-летию со 
дня смерти писателя В. Я. Ирецкого // Зарубежная Россия 
ХХ век: Слепухинские чтения — 2016: тр. Междунар. науч. конф., 
Санкт-Петербург / Ленинградская обл., октябрь 2016. — СПб.: 
Фонд Слепухина; Ладога, 2018. — С. 419–427; Русский апостол 
Бразилии: Елена Антипова, 1892–1974. — М.: ДРЗ им. А. Сол-
женицына, 2018. — 96 с., ил. — (Сер. «Русское зарубежье в 
лицах»). — (в соавт.); 1917 год в жизни российских психологов-
эмигрантов первой волны // История российской психологии в 
лицах: дайджест. — 2018. — № 3. — С. 11–18; Александр Мей-
ендорф: ученый и общественный деятель // История без ку-
пюр: история и геополитика. — М.: Международная жизнь, 
2018. — С. 101–120; Нелитературная судьба писателя Викто-
ра Ирецкого (1882–1936) / публ., вступ. ст. и коммент. М. Соро-
киной, Н. Масоликовой // Stanford Slavic Studies: In Honor of 
Professor Fedor Poljakow. — Stanford: Peter Lang, 2019. — P. 339–
386 — (в соавт.); «Письма на родину» В. Я. Ирецкого // Ежегод-
ник ДРЗ им. А. Солженицына. 2019. — М.: ДРЗ им. А. Солжени-
цына, 2019. — Вып. 9. — С. 215–219; Неизбежное 
сопротивление: о судьбе французского микробиолога, участ-
ника Движения Сопротивления, Ильи Вольмана / Élie Wollman 
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(1917–2008)» // Русская эмиграция и движение Сопротивления в 
годы Второй мировой войны / сост. М. Ю. Сорокина. — М.: ДРЗ 
им. А. Солженицына, 2021. — C. 86–96. 

Участие в проектах. «Научное наследие русско-
бразильского психолога Е. В. Антиповой (1892–1974)», 2015–2016, 
грантодатель — РГНФ, грантополучатель — ДРЗ им. А. Солжени-
цына, в составе участ. проекта; куратор постоянно действующего 
ист.-просветительского семинара ДРЗ им. А. Солженицына «Рос-
сийский зарубежный некрополь: наследие, которое мы не долж-
ны потерять»; авт. курс лекций «Женские портреты русского 
научного зарубежья в XX веке» (2021). Тематические Интернет-
проекты: член авт. колл. и контент-менеджер Интернет-порталов 
«Некрополь российского научного зарубежья» http://rus-
siangrave.ru, «Русская Сербия» https://russianserbia.com, «Лица 
русского зарубежья» http://www.rusgrave.tmweb.ru, разд. «Эн-
циклопедия» веб-сайта ДРЗ им. А. Солженицына 
https://www.domrz.ru/encyclopedia. Авт. рубрики «Портреты 
эмигранток» в женском междунар. сетевом ж-ле «Я — эмигрант-
ка» https://www.ja-emigrantka.com 

Библиография. Масоликова Наталья Юрьевна // ДРЗ им. 
А. Солженицына. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.domrz.ru/about/staff/otdel-istorii-rossiyskogo-zarube-
zhya/masolikova-natalya-yurevna/ (дата обращения: 10.09.2021); 
Масоликова Наталья Юрьевна // e-library.ru Науч. электр.  
б-ка. — [Электронный ресурс]. — URL: https://elibrary.ru/au-
thor_items.asp?authorid=761389 (дата обращения: 10.09.2021). 

E-mail: nmasolikova@gmail.com  
 

* * * 
МИТРОХИН Владимир Алексеевич, Россия. 
Родился 15.10.1959, пос. Балтай, Балтайский р-н, Саратов-

ская обл. 
Окончил СГУ им. Н. Г. Чернышевского, ист. ф-т (1982).  
1984 — по наст. вр. — асс. каф. ист. КПСС (1984–1986), асп. 

(1986–1989); ст. преп., доц. каф. полит. наук (1990–1997), докто-
рант (1997–2000), доц. каф. полит. наук (2000–2004), нач. Управ-
ления общ. связей (2004), проректор по воспитательной 
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и социальной работе (2005–2008), доц. каф. полит. наук (2009–
2012), проф. каф. полит. наук (с 2013 — по наст. вр.). СГУ им. 
Н. Г. Чернышевского. 

Канд. ист. наук (1990). Доц. (1994). Д-р ист. наук (2009). 
Дис. д-ра ист. наук (по спец. 07.00.02 Отечественная ист.): 

«Российская эмиграция: общественная мысль и политическая 
деятельность (20–30-е годы ХХ века)». [2009, Саратовский гос. 
социально-эконом. ун-т, Саратов].  

Почётный работник Высшего профессионального образо-
вания (2001). Грамота М-ва образования и науки РФ «За значи-
тельный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов» (2016).  

Научные интересы. Взаимоотношения России и Запада, 
место и роль российской интеллигенции в политической исто-
рии страны и мира, российская эмиграция. 

Всего опубликовано 60 научных работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 44, в т. ч. моногр. — 3.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
науч. конф. «Восток-Запад: проблемы взаимодействия и транс-
ляции культур», Саратов, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 19 октяб-
ря 2000 (докл. «Проблема “выбора пути” в воззрениях русских 
эмигрантов “первой волны”») и др. 

Основные труды. Проблема национальной идентично-
сти и российская эмиграция 1920–1930-х гг. // Проблемы поли-
тологии и политической истории. — Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1999. — Вып. 9. — С. 44–52; «Предчувствие 
войны» в эмигрантской прессе и публицистике 1930-х гг. // 
Военно-исторические исследования в Поволжье. — Саратов: 
Научная книга, 2000. — Вып. 4. — С. 208–216; Сменовеховство и 
евразийство: проблема культурного и политического выбо-
ра // Философия, культура и современность. — Саратов: Изд-во 
Саратовского пед. ин-та, 2000. — Вып. 2. — С. 89–98; Проблема 
«выбора пути» в воззрениях русских эмигрантов первой вол-
ны // Восток-Запад: проблемы взаимодействия и трансляции 
культур. — Саратов: Научная книга, 2001. — С. 157–163; Русское 
Зарубежье: поиск идей и политическая практика (20–30-е годы 
ХХ века). — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2001. — 280 с.; 
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Проблема власти в воззрениях русских эмигрантов первой 
волны (психолого-историографический анализ) // Психология 
политической власти: науч. докл. Саратов: Изд-во Саратовского 
ун-та, 2004. — С. 105–112; Современная отечественная исто-
риография русской эмиграции «первой волны» (1990-е — нача-
ло 2000 гг.) // Известия Саратовского ун-та. — 2005. — Т. 5. — 
С. 93–102; Борьба идей российской эмиграции накануне Второй 
мировой войны // Правоведение. Известия высш. учеб. заведе-
ний. — СПб., 2007. — № 4. — С. 161–172; «Правый» лагерь 
российской эмиграции в начале 20-х годов XX века: идеи и 
практика // История государства и права. — 2007. — № 1. — 
С. 31–33; Историография и идеография русской эмиграции 
первой волны. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2008. — 
127 с.; Отечественная историография российской эмиграции 
«первой волны» (1920-е — середина 80-х гг.) // Известия Самар-
ского науч. центра РАН. — Самара: Изд-во Самарского науч. 
центра РАН, 2008. — Т. 10. — № 4. — С. 1235–1243; Праворади-
кальные течения в российской эмиграции в конце 1930-х гг.: 
обзор концепций // Вестник СГСЭУ. — 2008. — № 1 (20). — 
С. 117–120; Николай Устрялов и Тимофей Локоть как идеологи 
русской эмиграции «первой волны» // Вестник СГСЭУ. — 2008. — 
№ 4 (23). — С. 165–168; Отечественная историография рус-
ской эмиграции (20-е гг. XX века) // Вестник СГСЭУ. — 2008. — 
№ 4 (23). — С. 168–171; Некоторые вопросы исследования 
русской эмиграции «первой волны» в начале 2000-х гг. // Про-
блемы истории, филологии, культуры. — Магнитогорск, 2008. — 
Вып. XXII. — С. 168–180; Эмигрантские фонды ГАРФ как источник 
исследований русского зарубежья 20–30-х гг. XX века // Проблемы 
истории, филологии, культуры. — Магнитогорск, 2008. — 
Вып. XXII. — С. 209–217; Россия и Запад в работе Н. Е. Мурова 
«Плоды народовластия» // Известия Саратовского ун-та. — 
2012. — Т. 12. — Вып. 1. — С. 81–85; Россия и Запад: проблемы 
взаимодействия в восприятии русской эмиграции «первой» 
волны // Известия Саратовского ун-та. — 2014. — Т. 14. — 
Вып. 2. — С. 79–84; «Трудный путь к грядущей России...» (рево-
люция и образы будущего в идейных поисках русской эмиграции 
«1-й волны»). — Саратов: Техно-Декор, 2017. — 160 с.; 



164 

А. И. Деникин: «Работать в интересах национальной Рос-
сии…» // Известия Саратовского ун-та. Новая сер. — Сер. «Со-
циология. Политология». — 2018. — Т. 18. — Вып. 1. — С. 96–98; 
Западная демократия глазами русской эмиграции // История и 
историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 
А. В. Гладышева. — Саратов: СГУ, 2019. — Вып. 18. — С. 135–139; 
«Европейская идеологическая дорога пройдена…» (евразийский 
взгляд Николая Трубецкого) // Известия Саратовского ун-та. 
Новая сер. — Сер. «История. Международные отношения». — 
2019. — Т. 19. — Вып. 4. — С. 433–439; Феномен большевизма в 
восприятии российской эмиграции // Известия Саратовского ун-
та. Новая сер. — Сер. «История. Международные отноше-
ния». — 2020. — Т. 20. — Вып. 4. — С. 454–461. 

Библиография. Митрохин Владимир Алексеевич // СГУ. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sg-
u.ru/person/mitrohin-vladimir-alekseevich (дата обращения: 
29.08.2021). 

E-mail: MitrokhinVA@yandex.ru  
 

* * * 
МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН Игорь Михайлович, США.  
(MICHALEVICH-KAPLAN Igor Michailovich, USA). 
Псевдоним Игорь Спивак (Second pen name Igor Spivak).  
Поэт, прозаик, журналист, литературовед, переводчик, 

издатель. 
Родился 22.07.1943, г. Мары, Туркменская ССР. 
Окончил ф-т журн-ки Львовского полиграфического ин-та 

им. Ивана Фёдорова (1978). 
1974–1979 — сотр. аппарата Союза писателей Украины, 

корр. (г. Киев). 
В 1979 эмигрировал в США. Поселился в г. Филадельфия, 

штат Пенсильвания, ныне проживает в г. Нью-Йорк.  
С 1992 — по наст. вр. — гл. ред. лит.-худож. ежегодника 

«Побережье» = The Coast: лит. сб.: ежегодник. — Филадельфия, 
1992–2012 и изд-ва «Побережье». 

Член редкол. Альм.-ежегодника «Встречи» (г. Филадель-
фия) с 2000 (№ 24) — до его закрытия в 2007 (№ 31). Член ред-
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кол. Альм.-ежегодника «Связь времен», г. Сан-Хосе, штат Кали-
форния (с 2012). Член редкол. ж-ла «Слово/Word», г. Нью-Йорк 
(с 2014). Член редкол. поэтической антол. «Украина. Русская 
поэзия. ХХ век» (Киев: Изд-во «Юг», 2008). 

Член Зарубеж. орг. Конгресса литераторов Украины (США, 
Канада, членский билет № 2 /зар).  

Сотрудничал с радиостанцией «Голос Монте-Карло» (Ва-
тикан), писал критические ст. для лит. ж-ла на укр. яз. «Су-
часнiсть» (штат Нью-Джерси; г. Мюнхен, Германия). Читает 
лекции на тему Русская Зарубежная лит. в американских ун-тах, 
культ. центрах, б-ках.  

Научные интересы. История Зарубежной литературы, ли-
тература Русского зарубежья, литературные портреты поэтов, 
прозаиков, деятелей культуры Русского зарубежья. Всего опуб-
ликовано около 1000 лит. работ по различным тематикам, в т. ч. 
о Русском зарубежье.  

Печатается в лит. антол., ж-лах и альм. России, Украины, 
Великобритании, Дании, США, Канады, Германии, Израиля, 
Китая и др. Участник сб-ков и антол.: «Литературный витраж» 
(Нью-Йорк, 1996); «Строфы Века-II. Мировая поэзия в русских 
переводах ХХ века» (Москва, 1998); «Филадельфийские страни-
цы. Проза. Поэзия» (Филадельфия, 1998); «Всемирный день поэ-
зии» (Нью-Йорк, 2004); «Киев. Русская поэзия. ХХ век» (Киев: Изд-
во «Юг», 2004); «Библейские мотивы в русской лирике ХХ века» 
(Киев, 2005); «Перепустка до зони Чернобиль» («Пропуск в зону 
Чернобыль») (Киев: Изд-во «Юг», 2006); «Современные русские 
поэты» (антол.-хрестоматия) (Москва, 2006); «Побережье = The 
Coast. Проза. Поэзия» (Филадельфия, 2006. — № 15); «Антология 
русско-еврейской литературы двух столетий. Два века двойного 
самосознания: (1801–2001)» (Лондон; Нью-Йорк, 2007–2008, на 
англ. яз.); «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (Киев: Изд-во «Юг», 
2008–2009); «Земляки. Новая Антология поэзии» («Мир говорит 
на русском») (Москва, 2009); «На побережье» (рассказы писате-
лей Русского Зарубежья) (Бостон: M-Graphics Publishing, 2009). 

Участник ряда форумов, дискуссий, круглых столов: орга-
низатор дискуссии на тему зарубеж. лит., Филадельфия, 2006; 
участник дискуссии в Американской Ассоц. преп.-славистов 
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и преп. восточно-европейских яз., организованной Межатлан-
тическим Российским бизнес-Советом при поддержке Россий-
ско-Американского бизнес-Совета (страницы поэзии, языка, 
мыслей и идей, авторы — деятели науки и культ., лит.), Фила-
дельфия, 28 декабря 2006 и др. 

Основные труды. Литература эмиграции: ст.-рец. на  
ж-л-альм. «Перекресток», № 5 // Новое русское слово. — Нью-
Йорк, 10 апреля 1982. — С. 5. — (подпись Игорь Спивак); Из 
зарубежного литературного наследия. Подборки писем зару-
бежных русских писателей к Эдуарду Штейну. Письма Нины 
Николаевны Берберовой (1901–1993); Странника (архиепископа 
Иоанна Сан-Францисского, в миру кн. Д. А. Шаховского (1902–
1989); Ольги Николаевны Анстей (1912–1985). Печатается из 
архива / сост., библиогр. и подг. к печати И. Михалевича-
Каплана // Побережье. — Филадельфия, 2001. — № 10. — 
С. 190–192; «Из китайских поэтов» Валерий Перелешин (из 
архива Э. Штейна) / подг. к печати переводов И. Михалевича-
Каплана // Побережье. — Филадельфия, 2001. — № 10. — 
С. 340–341; Из зарубежного литературного наследия. Подбор-
ки писем зарубежных русских писателей к Эдуарду Штейну. 
Письма Юрия Иваска, Глеба Струве, Ивана Елагина, Зинаиды 
Шаховской, Бориса Филиппова, Сергея Рафальского. Печатается 
из архива / сост., библиогр. и подг. к печати И. Михалевича-
Каплана // Побережье. — Филадельфия, 2002. — № 11. — 
С. 224–229; Эссе. Снежное поле поэзии: О творчестве Татьяны 
Аист // Побережье. — Филадельфия, 2002. — № 11. — С. 204–
206; Алексис Раннит (1914–1985) / публ. И. Михалевича-
Каплана из арх. Эдуарда Штейна. Письмо Алексиса Раннита, 
написанное каллиграфическим почерком со стихотворением, 
посвящённым памяти Георгия Баланчина; коммент. И. Михале-
вича-Каплана // Побережье. — Филадельфия, 2002. — № 11. — 
С. 258; Статья по материалам выставки «Княгиня и гражда-
нин» (Екатерина Дашкова и Бенджамин Франклин) / авт. и сост. 
мат-ла И. Михалевич-Каплан; ил. — обложка буклета выстав-
ки // Побережье. — Филадельфия, 2005. — № 14. — С. 244–245; 
О писательнице Елене Скульской (Таллин, Эстония): статья-
предисловие к эссе Елены Скульской «Американские деревья для 
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нужд бюрократии» (фотография Кати Довлатовой: Игорь Миха-
левич-Каплан, Елена Скульская, Лена Довлатова в ресторане 
«Столовая») // Реклама и Жизнь. — Филадельфия, 2005. — 
№ 12. — С. 44–46; Там была сцена, здесь — зритель. Эссе о 
творчестве композитора Татьяны Меликовой // Побере-
жье. — Филадельфия, 2005. — № 14. — С. 262–263; Снежное 
поле поэзии: о творчестве Татьяны Аист и её содружестве с 
Иосифом Бродским. Эссе. Расширенные биографические дан-
ные Игоря Михалевича-Каплана и Татьяны Аист с фотография-
ми // Информпространство. — М., 2006–2007. — С. 140–144; 
Встречный экспресс. Рецензия на книгу поэта Виталия Рахма-
на // Побережье. — Филадельфия, 2007. — № 16. — С. 183–186; 
На стыке двух культур. О поэзии Валентины Синкевич // По-
бережье. — Филадельфия, 2008. — № 17. — С. 200–203; Между 
тобой и морем. Эссе о поэзии Марины Гарбер // Побережье. — 
Филадельфия, 2008. — № 17. — С. 203–204; Время жатвы. 
(О времени и о себе). Интервью с литературоведом Ириной 
Панченко // Побережье. — Филадельфия, 2008. — № 17. — 
С. 204–213; Мои друзья уходят… (О художнике и режиссере 
Валерии Бортякове). Публикация стихов Валерия Бортякова 
(1941–2009) // Побережье. — Филадельфия, 2009. — № 18. — 
С. 191–195; Ностальгия по-парижски. В. Амурский. Земными 
путями. Стихи разных лет // Побережье. — Филадельфия, 
2010. — № 19. — С. 181–182; «О, сколько жизни было тут...» 
Четыре повести Елены Литинской // Побережье. — Филадель-
фия, 2010. — № 19. — С. 182; Интервью с писательницей Еленой 
Катишонок // Побережье. — Филадельфия, 2011. — № 20. — 
С. 196–197; Документально-художественное повествование 
Льва Бердникова // Побережье. — Филадельфия, 2011. — 
№ 20. — С. 197–198; «Я люблю эту землю…» Донецкие строки 
Ивана Волосюка // Побережье. — Филадельфия, 2011. — 
№ 20. — С. 198–201; Рецензия на книгу Александра А. Пушкина 
«Уходя по-английски» // Журнал Слово / Word. — Нью-Йорк, 
2015. — № 88. — С. 173–176; Коль ученик готов, найдётся и 
наставник. Интервью с поэтом и биохимиком, учёным и лири-
ком Сергеем Яровым // День русской зарубежной поэзии. — 
Франкфурт-на-Майне: Литературный европеец, 2019. — С. 50–53; 
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Нехожеными путями. Рецензия на книгу Ираиды Лёгкой «Неви-
димые нити». Поэтический сборник. (Москва, Посев, 2015). // 
День русской зарубежной поэзии. — Франкфурт-на-Майне: Лите-
ратурный европеец, 2020. — С. 103–106; Я молюсь о том, чтобы 
человек сохранил разум. Интервью с поэтом и учёным Викто-
ром Фетом. // День русской зарубежной поэзии. — Франкфурт-
на-Майне: Литературный европеец, 2021. — С. 136–144. 

Участие в проектах. Презентация журнала «Побережье» 
в Пенсильванском ун-те (University of Pennsylvania) в Wharton 
School, 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Bv-VFypl7y0; 
Валентина Иофе (Valentina Iofe). Третья волна, современные 
русские поэты. Игорь Михалевич-Каплан. Программа «Диа-
лог», интервью с писателем, прозаиком, издателем, литерату-
роведом Игорем Михалевичем-Капланом. https://www.you-
tube.com/wat-ch?v=U_YXllZAcPA, 12.07.2018. Худож.-док. 
фильм «Обступили сосны жизнь мою». Игорь Михалевич-
Каплан. https://www.youtube.com/watch?v=6fCTwuGcWtY&t=16s 
Реж.-постановщик Валентина Иофе. Композитор: Валентина 
Иофе. Фильм основан на док. мат-лах поэта, прозаика, издате-
ля, литературоведа Игоря Михалевича-Каплана (New York, 
Palmira Classic Pictures. IVY Film Studios, 2020). 

Библиография. Презентация журнала «Побережье» в 
Пенсильванском ун-те (University of Pennsylvania) в Wharton 
School, 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Bv-VFypl7y0; 
Валентина Иофе (Valentina Iofe). Третья волна, современные 
русские поэты. Игорь Михалевич-Каплан. Программа «Диа-
лог», интервью с писателем, прозаиком, издателем, литера-
туроведом Игорем Михалевичем-Капланом. https://www.youtu-
be.com/watch?v=U_YXllZAcPA, 12.07.2018; Худож.-док. фильм 
«Обступили сосны жизнь мою». Игорь Михалевич-Каплан. 
https://www.youtube.com/watch?v=6fCTwuGcWtY&t=16s Реж.-
постановщик Валентина Иофе. Композитор: Валентина 
Иофе. Фильм основан на док. мат-лах поэта, прозаика, изда-
теля, литературоведа Игоря Михалевича-Каплана (New York, 
Palmira Classic Pictures. IVY Film Studios, 2020). 

E-mail: editor@coastmagazine.org; igor.m.kaplan@gmail.com  
 



169 

* * * 
МОРОЗОВ Сергей Николаевич, Россия. 
Родился 17.06.1965, г. Москва.  
Окончил МГИК (1991).  
1992 — по наст. вр. — нс, снс (с 1994) Отд. новейшей рус. 

лит. и лит. рус. зарубежья ИМЛИ РАН. 
В конце 1990-х в школах и на курсах повышения квалифи-

кации учителей читал лекции о жизни и творчестве И. А. Бунина. 
Канд. филол. наук (2002). 
Дис. канд. филол. наук: «И. А. Бунин — литературный кри-

тик» [2002, ИМЛИ РАН, Москва]. 
Научные интересы. Жизнь и творчество И. А. Бунина.  
Всего опубликовано около 60 работ, в т. ч. по Русскому за-

рубежью — 34. Из них — 2 моногр.  
Участник и орг. ряда науч. конф., в т. ч. междунар. В 1995, 

2000 и 2003 организовал и провел в ИМЛИ юбилейные междунар. 
науч. конф., посвященные творчеству И. А. Бунина, выступал на 
них с докл. Также участвовал в науч. конф. «Культурное наследие 
российской эмиграции» (1993), «Творчество Н. А. Тэффи и русский 
литературный процесс первой половины ХХ века» (1997). 

Основные труды. Дарственные надписи на книгах из па-
рижской библиотеки И. А. Бунина // Культурное наследие 
российской эмиграции: в 2 кн. / под общ. ред. Е. П. Челышева, 
Д. М. Шаховского. — М.: Наследие, 1994. — Кн. 2. — С. 237–
243. — (в соавт.); Комментарии к 42 текстам статей 1918–
1923 гг. // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов / ИМЛИ 
РАН; под общ. ред. О. Н. Михайлова. — М.: Наследие, 1998. — 
С. 470–534. — Изд. 2-е. — М.: Наследие, 2000. — С. 470–534; 
Н. А. Тэффи и И. А. Бунин. К истории творческих отношений // 
Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой 
половины ХХ века [по мат-лам Междунар. юбилейной науч. 
конф., Москва, ИМЛИ РАН, октябрь 1997] / редкол.: 
О. Н. Михайлов и др. — М.: Наследие, 1999. — С. 280–286; 
«А Париж Вам может быть полезен всячески»: письма И. А. и 
В. Н. Буниных к И. С. и О. А. Шмелевым / вступ. ст. и прим. 
С. Н. Морозова // Москва. — 2001. — № 3. — С. 175–195; «Хочу 
печатать сам, ибо вы, издатели, все звери»: переписка 
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И. А. Бунина с издательством «Петрополис» / вступ. ст. 
и прим. С. Н. Морозова, при участ. В. В. Леонидова // Наше 
наследие. — 2001. — № 57. — С. 79–92; История одного авто-
графа И. А. Бунина // Наше наследие. — 2001. — № 57. — С. 93; 
Как фамилия Бунина стала псевдонимом Алданова // Библио-
фил. — 2002. — № 1 (6). — С. 200–203; Комментарии к 
479 письмам И. Бунина // Бунин И. А. Письма 1885–1904 го-
дов. — М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 767 с. (коммент. рассредоточены 
по кн.); Письма И. А. Бунина к М. Н. Семенову 1950–1951 гг. / 
предисл. и коммент. С. Н. Морозова и Л. Г. Голубевой // 
Москва. — 2004. — № 2. — С. 217–222; Из литературно-
критического наследия И. А. Бунина. Статьи, обзоры, рецен-
зии 1888–1900 годов / вступ. заметка, публ. и коммент. 
С. Н. Морозова // Бунин И. А. Полное собр. соч.: в 13 т. — М.: 
Воскресенье, 2006. — Т. 8. — С. 231–275; Комментарии к 
725 письмам И. Бунина // Бунин И. А. Письма 1905–1919 го-
дов. — М.: ИМЛИ РАН, 2007. — 829 с. (коммент. рассредоточены 
по кн.); Летопись жизни и творчества И. А. Бунина / сост. 
С. Н. Морозов; науч. ред. О. Н. Михайлов. — М.: ИМЛИ РАН, 
2011. — Т. 1: (1870–1909 годы). — 944 с.; «Окаянные дни» 
И. А. Бунина: к истории текста // Текстологический времен-
ник: Вопросы текстологии и источниковедения. — М.: ИМЛИ 
РАН, 2012. — Кн. 2. — С. 302–311; Проблема датировки прозы 
И. А. Бунина // Литературный факт. — 2017. — № 4. — С. 317–
325; История подготовки Собрания сочинений И. А. Бунина в 
издательстве «Петрополис» (по материалам переписки) // 
Литературный факт. — 2017. — № 5. — С. 248–265; Летопись 
жизни и творчества И. А. Бунина / сост. С. Н. Морозов. — М.: 
ИМЛИ РАН, 2017. — Т. 2: (1910–1919 годы). — 1184 с.; Периоди-
зация творчества И. А. Бунина // Метафизика И. А. Бунина: 
межвуз. сб. науч. тр. — Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2018. — 
Вып. 4. — С. 7–13; Путь Буниных в эмиграцию // И. А. Бунин: от 
века XX к веку XXI: мат-лы юбилейной всерос. (с междунар. 
участ.) науч. конф., Елец, 20–21 сентября 2018 г. — Елец: Елец-
кий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2018. — С. 191–202; Эпистоляр-
ное наследие И. А. Бунина: вопросы источниковедения и 
комментирования // Текстологический временник: вопросы 
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текстологии и источниковедения. — М.: ИМЛИ РАН, 2018. — 
Кн. 3. — С. 109–116; И. А. Бунин и Е. В. Спекторский: переписка 
(1928–1933) // Studia Litterarum. — 2018. — № 4. — С. 298–
315. — (в соавт.); Рассказ И. А. Бунина «Роза Иерихона». Исто-
рия текста // Зборник Матице Српске за славистику. — Нови-
Сад: Матица Српска, 2018. — Т. 94. — С. 153–158; Переписка 
И. А. Бунина с В. Н. Муромцевой-Буниной 1906–1947 гг. / пре-
дисл. Т. М. Двинятиной, С. Н. Морозова, Е. М. Шинковой; подг. 
текста и прим. Г. З. Брэдли, Т. М. Двинятиной, Р. Д. Дэвиса, 
О. А. Коростелева, С. Н. Морозова, Е. М. Шинковой // 
И. А. Бунин. Новые материалы и исследования: в 4 кн. / ред.-
сост. О. А. Коростелев, С. Н. Морозов. — М.: ИМЛИ РАН, 2019. — 
Кн. 1. — С. 351–1169. — (Сер. «Литературное наследство». — 
Т. 110); Рассказ И. А. Бунина «Баллада»: композиционно-
образные и жанровые особенности // Творчество И. А. Бунина в 
историко-литературном контексте (биография, источниковеде-
ние, текстология) / ред.-сост. О. А. Коростелев, С. Н. Морозов. — 
М.: Литфакт, 2019. — С. 48–65. — (Сер. «Академический Бу-
нин». — Вып. 1). — (в соавт.); Текстология рассказа И. А. Бунина 
«Антоновские яблоки» // Творчество И. А. Бунина в историко-
литературном контексте (биография, источниковедение, тексто-
логия) / ред.-сост. О. А. Коростелев, С. Н. Морозов. — М.: Лит-
факт, 2019. — С. 704–727. — (Сер. «Академический Бунин». — 
Вып. 1); Ответное слово И. А. Бунину (архиепископ Иоанн 
Шаховской о Л. Н. Толстом) // 80-летие елецкой филологии: 
мат-лы междунар. науч. конф., Елец, 17–19 октября 2019 / Елец-
кий гос. ун-т им. И. А. Бунина. — Елец: Елецкий гос. ун-т им. 
И. А. Бунина, 2019. — С. 212–222. — (в соавт.); Проза 
И. А. Бунина. Выбор основного текста (к постановке вопро-
са) // Литературный факт. — 2020. — № 2 (16). — С. 68–79. — 
(в соавт.); Рассказ И. А. Бунина «Цикады»: история текста // 
Русская литература. — 2020. — № 3. — С. 129–141. 

Участие в проектах. Исслед. грант РГНФ, 1994–1996. — 
«Публицистика И. А. Бунина 1918–1953 годов» (исполн.); исслед. 
грант РГНФ, 1999–2001. — «Письма И. А. Бунина 1885–
1904 годов» (исполн.); изд. грант РГНФ, 2002–2003. — «Письма 
И. А. Бунина 1885–1904 годов» (рук.); исслед. грант РГНФ,  
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2002–2004. — «Письма И. А. Бунина 1905–1919 годов» (исполн.); 
изд. грант РГНФ, 2006–2007. — «Письма И. А. Бунина 1905–
1919 годов» (рук.); участ. в создании док. фильма А. Г. Денисова 
«Окаянные дни Ивана Бунина», ВГТРК, 2007 (науч. конс.); ис-
след. грант РГНФ, 2013–2015. — «Литературное наследство. 
Т. 110. Иван Бунин. Новые материалы и исследования. Кн. 1» 
(исполн.); участ. в создании док. фильма Г. Л. Илугдина «Аллеи 
Буниных», 2015 (науч. конс.); грант РФФИ, 2016–2018. — «Лите-
ратурное наследство. Т. 110. Иван Бунин. Новые материалы и 
исследования. Кн. 2» (исполн.); исслед. грант РНФ, 2017–
2021. — «Академический Бунин. Источниковедение, текстоло-
гия, методология» (исполн.); участ. в создании сайта «Академи-
ческий Бунин», адрес: ivbunin.ru (разработка структуры, подг. 
контента); изд. грант РФФИ, 2018–2019. — «Литературное 
наследство. Т. 110. Иван Бунин. Новые материалы и исследова-
ния. Кн. 1 (рук.); исслед. грант РФФИ, 2019–2021. — «И. А. Бунин: 
Новые материалы и исследования (подготовка 3-й книги тома в 
сер. “Литературное наследство”)» (исполн.); исслед. грант 
РФФИ, 2019–2021. — «Подготовка книги “И. А. Бунин. О литера-
туре и революции. Статьи, заметки, рецензии, речи, ответы на 
вопросы анкет. 1911–1953 гг.”» (исполн.); участ. в создании док. 
кинотрилогии А. Никонова «Иван Бунин: три чаши одной жиз-
ни», 2020 (науч. конс.); участ. в создании док. фильма 
Г. Л. Илугдина «Бунин ∼ Чехов. Неоконченная книга», 2020 
(науч. конс.); участ. в создании юбилейной выставки «Бунин. 
Эмиграция. Творчество» к 150-летию со дня рождения писателя, 
ДРЗ им. А. Солженицына, 30 октября 2020 — 31 января 2021 
(науч. конс.); изд. грант РФФИ, 2021–2022. — «Литературное 
наследство. Т. 110. Иван Бунин. Новые материалы и исследова-
ния. Кн. 2» (рук.). 

Библиография. Морозов Сергей Николаевич // ИМЛИ 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: http://im-
li.ru/institut/sotrudniki/1064-morozov-sergej-nikolaevich (дата 
обращения: 04.09.2021). 

E-mail: morozov.sn@yandex.ru 
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Н 

НЕНАРОКОВ Альберт Павлович, Россия. 
(02.09.1935, г. Ростов-на-Дону — 03.05.2020, г. Москва).  
Окончил ист. ф-т МГПИ им. В. И. Ленина (1956).  
1958–1961 — асп. каф. ист. СССР МГПИ.  
1962–1986 — нс ИИ АН СССР / ИИ СССР АН СССР, зам. отв. 

ред. 2-го тома «Краткой истории СССР».  
1989–1991 — зав. сектором ИМЛ при ЦК КПСС. 
1991–2001 — рук. исслед. программы Центра социально-

полит. ист. 
С 2002 — гл. спец. РГАСПИ. 
Канд. ист. наук (1962). Д-р ист. наук (1989). Проф. (1994). 
Лауреат Гос. премии РФ в обл. науки и техники (2002) 

(в составе колл. авторов награждён за подготовку и издание 
справ. науч.-изд. проекта «Политические партии России. Конец 
XIX — первая треть XX вв. Документальное наследие»). 

Научные интересы. Социально-политическая история, 
общественная мысль, революционное движение, история соци-
ал-демократии. 

Автор и ред. многих фундаментальных тр., посвященных, 
социально-полит. ист. России, ист. социал-демократии. Один из 
инициаторов междунар. науч. проекта по ист. РСДРП, позволивше-
го глубже понять полит. ситуацию в России в 1917–1924. Первым в 
его рамках появился четырехтомник «Меньшевики в 1917 году» 
(1994–1997). В нем принимали участие, кроме А. П. Ненарокова, 
Зива Галили, Леопольд Хеймсон, Виктор Миллер.  

Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар.: Вторые Ряза-
новские чтения, Москва, 18–19 марта 2015 (докл. — «Д. Б. Рязанов 
и А. Н. Потресов»); Междунар. науч. конф. «Великая российская 
революция 1917 г.: 100 лет изучения», Москва, 9–11 октября 
2017 (докл. — «История Великой российской революции: пара-
доксы современной историографии») и др. 

Основные труды. Меньшевики в 1917 году: в 3 т. / [Меж-
дунар. комиссия совместных исслед. по ист. России и др.]; под 
общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. — М.: Про-
гресс-Академия, 1994. — Т. 1. От января до июльских собы-
тий. — 751, [1] с.; 1995. — Т. 2. От июльских событий до 
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корниловского мятежа. — 830, [1] с.; 1996. — Т. 3. От корнилов-
ского мятежа до конца декабря. — Ч. 1. От корниловского мяте-
жа до Временного Демократического Совета Российской 
Республики (август — первая декада октября). — 446, [1] с.; 
1997. — Т. 3. От корниловского мятежа до конца декабря. — 
Ч. 2. От Временного Демократического Совета Российской Рес-
публики до конца декабря (первая декада октября — конец 
декабря). — 710, [1] с.; Последняя эмиграция Павла Аксельрода: 
из цикла «В поисках жанра». — М.: АИРО-ХХ, 2001. — 166 с.; 
Апелляция к разуму: из заметок об И. Г. Церетели // Россия 
XXI. — 2001. — № 2. — С. 178–188; Николаевская Евдокия. Жизнь 
не имеет жалости = Life hasn't pity: письма 1922–1935 гг. сыну 
Борису Ивановичу Николаевскому из Оренбурга и Москвы в 
Берлин и Париж / [М-во культ. и массовых коммуникаций РФ, 
Федеральное арх. агентство, РГАСПИ, Отд. науч.-информ. рабо-
ты и науч.-справ. аппарата, Мемориальный кабинет 
Б. И. Николаевского, Гуверовский ин-т войны, революции и 
мира, Стэнфордский ун-т, РОССПЭН]; идея, сост. и коммент. 
Альберта Ненарокова. — М.: РОССПЭН; Стэнфорд: Изд-во Гувер-
овского ин-та, 2005. — 414, [1] с.: [12] л. ил.; Протоколы Загра-
ничной делегации РСДРП. Январь — октябрь 1933 г. / публ. 
подг. А. П. Ненароков // ИА. — 2007. — № 3. — С. 83–103; 
№ 5. — С. 144–168; Меньшевики в эмиграции: протоколы За-
граничной Делегации РСДРП, 1922–1951 гг.: в 2 ч. / М-во культ. 
РФ, Федеральное арх. агентство, РГАСПИ, Мемориальный каби-
нет Б. И. Николаевского, Бахметевский архив рус. и восточно-
европейской ист. и культ. Колумбийского ун-та г. Нью-Йорк 
[и др.]; отв. ред. А. Либих, А. Ненароков. — М.: РОССПЭН, 
2010. — Ч. 1. — 836 с.; Ч. 2. — 526 с.; Д. Б. Рязанов и 
Б. И. Николаевский // Известный и неизвестный Давид Борисо-
вич Рязанов (1870–1938): к 140-летию со дня рождения: мат-лы 
науч. конф. «Первые Рязановские чтения в честь основателя 
ГОПБ», Москва, апрель 2011. — М.: Гранд-Фаир, 2011. — С. 105–
112; «Меньшевистский проект» Леопольда Хеймсона // ВИ. — 
2011. — № 5. — С. 166–171; Правый меньшевизм: прозрения 
российской социал-демократии / М-во культ. РФ, Федеральное 
арх. агентство, РГАСПИ, Отд. науч.-информ. работы и науч.-
справ. аппарата, Мемориальный кабинет Б. И. Николаевского, 
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Ин-т общ. мысли. — М.: Новый хронограф, 2011. — 599 с.; «Я не 
заметил никаких противоречий или неверностей в анализе 
событий или характеров». Из переписки Б. И. Николаевского и 
И. Г. Церетели. 1931 г. / публ. А. П. Ненароков и П. Ю. Савель-
ев // ИА. — 2012. — № 2. — С. 58–82; «Очень сложно сейчас 
развиваются дела в Германии». Из переписки Б. И. Николаев-
ского и И. Г. Церетели. Январь — март 1933 г. / публ. 
А. П. Ненароков и П. Ю. Савельев // ИА. — 2012. — № 6. — 
С. 106–129; Д. Б. Рязанов и А. Н. Потресов // Книжные и доку-
ментальные коллекции ХХ века: идеологии и обстоятельства: 
мат-лы науч. конф. «Вторые Рязановские чтения», Москва, 18–
19 марта 2015. — М.: ГПИБ, 2016. — С. 9–15; История Великой 
российской революции: парадоксы современной историогра-
фии // Великая российская революция 1917 г.: 100 лет изучения: 
мат-лы Междунар. науч. конф., Москва, 9–11 октября 2017. — 
М.: [ИРИ РАН], 2017. — C. 31–34. 

Библиография. Крайности истории и крайности истори-
ков: cб. ст: [к 60-летию А. П. Ненарокова / Российский независи-
мый ин-т социальных и нац. проблем; редкол.: М. К. Горшков и 
др.]. — М.: РНИСИНП, 1997. — 279 с.; Историки России ХХ века. 
В 2 т. / сост. А. А. Чернобаев. — Саратов: СГСЭУ, 2005. — Т. 2. — 
С. 110–111; Памяти Альберта Павловича Ненарокова (1935–
2020) // ИА. — 2020. — № 3. — С. 198–200; Альберт Павлович 
Ненароков (1935–2020) // РГАСПИ. Офиц. сайт. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://rgaspi.info/a-p-nenarokov-nekrolog/ (дата 
обращения: 05.08.2021); Ненароков, Альберт Павлович // Вики-
педия. — [Электрон. ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wi-
ki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D
0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%87 (дата обращения: 05.09.2021). 

 
* * * 

НИТОБУРГ Эдуард Львович, Россия. 
(28.12.1918, г. Владикавказ — 27.12.2008, г. Москва) 
1936–1939 — работал на разных должностях на Волго-

строе, одновременно учился в вечерней шк. рабочей молодежи, 
которую окончил в 1939. 
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1939 — июль 1941 — начало учебы на ист. ф-те ЛГУ. С июля 
1941 по январь 1942 — служил на строительстве полевых аэро-
дромов Ленинградского фронта; тяжело заболел и был эвакуиро-
ван в Ташкент. 1942–1944 — работал и учился на ист. ф-те 
Среднеазиатского гос. ун-та, который закончил «с отличием».  

1946–1948 — асп. Московского гор. пед. ин-та им. 
В. П. Потемкина (при каф. новой и новейшей ист.). 

1949–1952 — преп. Московского гор. ин-та усовершен-
ствования учителей и в средних шк., читал курсы лекций на 
заоч. отд. Пензенского гос. пед. ин-та им. В. Г. Белинского, 
в Ростовском-на-Дону гос. пед. ин-те и Ростовском-на-Дону гос. 
ун-те им. В. М. Молотова.  

1952–1960 — преп., доц. (с 1954), декан ф-та иностранных 
яз. (1956–1958) Чувашского гос. пед. ин-та (с 1958 — им. 
И. Я. Яковлева) (г. Чебоксары)  

С 1961 — нс, внс сектора народов Америки Ин-та этногра-
фии АН СССР / ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая.  

1994–2006 — читал (в должности проф.) спецкурс по ист. 
и этнографии евреев США в Гос. классической акад. им. Маймо-
нида (г. Москва).  

1999–2003 — был удостоен Государственной научной сти-
пендии.  

Канд. ист. наук (1950).Д-р ист. наук (1966). Проф. (1997). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1989). 
Научные интересы. История политики США в странах Ла-

тинской Америки, этническая история, расизм и разработка 
теоретического аспекта этнорасовых отношений в странах, 
история русской и еврейской диаспор в США. 

Автор около 300 науч. публ., более 20 моногр. на рус. и 
иностранных яз. Отв. ред. и член редкол. ряда изд., в т. ч. акад. 
ежегодника «Расы и народы». 

Участник многих науч. конф., междунар. форумов 
(Москва, Варна, Лейпциг, Дели, Загреб).  

Основные труды. Церковь афроамериканцев в США. — 
М.: Наука, 1995. — 270 с.; У истоков русской диаспоры в Амери-
ке // США. ЭПИ. — 1996. — № 7. — С. 84–95; Молокане в Амери-
ке // США. ЭПИ. — 1997. — № 10. — С. 76–89; Евреи в Америке 
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на исходе ХХ века / ИЭА РАН. — М.: ЧОРО, 1996. — 127, [1] с.; 
У истоков русской диаспоры в США: вторая волна // США. 
ЭПИ. — 1998. — № 8. — С. 70–83; У истоков русской диаспоры в 
США: третья волна // США — Канада. ЭПК. — 1999. — № 1. — 
С. 84–91; № 2. — С. 80–86; Русские религиозные сектанты и 
староверы в США // ННИ. — 1999. — № 3. — С. 34–55; Об исто-
ках русской колонии в Венесуэле // ЛА. — 1999. — № 2–3. — 
С. 90–94; Русская иммиграция в США в зеркале американской 
статистки // ЭО. — 1999. — № 4. — С. 94–106; Русская право-
славная церковь в США // США — Канада. ЭПК. — 2000. — 
№ 4. — С. 34–54; Русскоязычная пресса в США // США — Канада. 
ЭПК. — 2001. — № 1. — С. 58–74; Русские перемещенные лица в 
США. История и судьбы // ННИ. — 2001. — № 4. — С. 11–26; Как 
русские в США превращаются в американцев // США — Канада. 
ЭПК. — 2001. — № 9. — С. 79–97; Русские в Америке — инте-
грация или ассимиляция? // ЭО. — 2001. — № 6. — С. 82–104; 
Русские трудовые иммигранты в США (конец XIX — 1917 г.): 
адаптация и судьбы // ОИ. — 2002. — № 5. — С. 63–75; Вклад 
русской иммиграции в науку, технику, культуру США // США — 
Канада. ЭПК. — 2002. — № 10. — С. 104–115; Судьбы русских 
иммигрантов второй волны в Америку // ОИ. — 2003. — 
№ 2. — С. 102–114; В поисках своей ниши в американском об-
ществе (Третья волна русских иммигрантов в США) // ОИ. — 
2004. — № 1. — С. 83–95; Рец. на: Комарова Г. А. Русский Бо-
стон. М.: ИЭА РАН, 2004. // ЭО. — 2004. — № 1. — С. 167–169; 
Русские в США. История и судьбы, 1870–1970. Этноисторический 
очерк. — М.: Наука, 2005. — 421 с.; Из истории русских общин в 
американском городе // ЭО. — 2005. — № 2. — С. 120–134; Рец. 
на: Хисамутдинов А. А. В Новом Свете, или История русской 
диаспоры на Тихоокеанском побережье Северной Америки и 
Гавайских островах. Владивосток, 2003 // ЭО. — 2005. — 
№ 4. — С. 169–171; Иван Окунцов — летописец Русской Амери-
ки (первая треть ХХ века) // США — Канада. ЭПК. — 2006. — 
№ 11. — С. 88–98.  

Библиография. Эдуарду Львовичу Нитобургу — 80 лет // 
ННИ. — 1999. — № 4. — С. 219–220; Эдуард Львович Нитобург 
[Некролог] // ННИ. — 2009. — № 3. — С. 251–253; Козлов С. Я. 
Некролог // ЭО. — 2009. — № 2. — С. 156–159. 
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О 

ОБАТНИНА Елена Рудольфовна, Россия. 
Родилась 04.07.1964, г. Ленинград.  
Окончила ЛГУ, филол. ф-т, отд. «Русский язык и литерату-

ра» (1989).  
1993 — по наст. вр. — лаб., мнс, снс, внс ИРЛИ РАН.  
Канд. филол. наук (1998). Д-р филол. наук (2007).  
Дис. канд. филол. наук: «“Обезьянья великая и вольная 

палата” А. М. Ремизова: история литературной игры» [1998, 
ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург]. 

Дис. д-ра филол. наук: «А. М. Ремизов: личность, творче-
ство, художественный опыт» [2006, ИРЛИ РАН, Санкт-
Петербург]. 

Почетная грамота Президиума Ран «за большой вклад 
в развитие отеч. науки, эффективную науч.-организационную 
и просветительскую деятельность и в связи со 110-летием осно-
вания ИРЛИ РАН». (27 ноября 2015). 

Научные интересы. Творчество А. М. Ремизова, русский 
модернизм и авангард, русская эмиграция, библиография рус-
ской эмиграции, хроника событий культурной жизни, текстоло-
гия, герменевтика. 

Всего опубликовано свыше 70 науч. работ, из них по тема-
тике Русского зарубежья — около 40, в т. ч. 2 моногр.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар., из них — бо-
лее 10 по тематике, связанной с Русским зарубежьем: Между-
нар. конф. «Восприятие французской литературы русскими 
писателями-эмигрантами в Париже. 1920–1940», Женева, 8–
10 декабря 2005; Междунар. конф. «Emigrantica продолжается: 
памяти Олега Анатольевича Коростелева», Москва, 22–23 марта 
2021 и др. 

Основные труды. Царь Асыка и его подданные: Обезьянья 
Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и докумен-
тах. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. — 383 с.; О целях 
творчества. Полемический диалог А. Ремизова и И. Ильина // 
Алексей Ремизов. Исслед. и мат-лы. — Pietroburgо; Salerno, 
2003. — С. 220–246; Е. Лундберг versus И. Гессен: малоизвест-
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ные подробности несостоявшегося третейского суда // Зару-
бежная Россия. 1917–1939. Сб. ст. — СПб.: Лики России, 2003. — 
Кн. 2. — С. 271–276; Ремизов А. Огонь вещей Сны и предсонье / 
сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. — СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2005. — 368 с.; «В России, как встретимся, будем 
вспоминать». I Переписка А. М. Ремизова с С. Я. Осиповым 
(1913–1923). II. Письмо В. Я. Шишкова к А. М. Ремизову (1921) / 
публ., вступ. ст., коммент. // Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 2001 год. — СПб.: Дмитрий Буланин, 
2006. — С. 218–265; «…Гуссерля я не читал…» (интерсубъек-
тивные миры А. М. Ремизова) // A Century’s Perspective: Essays 
on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert 
Hughes / ed. by L. Fleishman, H. McLean. — Stanford: Department 
of Slavic Languages and Literatures, Stanford University; Oakland, 
California: Berkeley Slavic Specialties [distributor], 2006. — P. 377–
398; История одной сожженной книги // Русский Берлин: 1920–
1945: междунар. науч. конф., 16–18 декабря 2002 / сост. 
М. А. Васильевой, Л. С. Флейшмана. — М.: Русский путь, 2006. — 
С. 158–168; «Магнитные поля»: А. М. Ремизов и французский 
сюрреализм. // Русские в Париже. Взгляд на французскую куль-
туру. 1920–1940. Междунар. науч. конф., Женева, 8–10 декабря 
2005 / сост. Ж.-Ф. Жаккар, А. Морар, Ж. Тасис. — М.: Русский 
путь, 2007. — С. 263–275; «Девятикрылатый» ангел Алексея 
Ремизова. Письма Н. В. Резниковой к В. Ф. Маркову (1957–1959) 
и к В. И. Малышеву (1957–1964) / вступ. ст., публ., коммент. // 
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–
2004 годы. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. — С. 769–808; 
А. М. Ремизов: личность и творческие практики писателя. — 
М.: НЛО, 2008. 295 с.; Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину 
(1923–1925) / вступ. ст., публ., коммент. // Ежегодник Рукопис-
ного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. — СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2009. — С. 944–976; Р. Роллан и А. Ремизов: 
книга в контексте времени // Западный сборник. В честь  
80-летия Петра Романовича Заборова. — СПб.: Пушкинский 
Дом, 2011. — С. 320–335; Ремизов А. Кукха: Розановы письма / 
сост., подг. текста, статья, коммент. — СПб.: Наука, 2011. — 
609 с. — (Сер. «Литературные памятники»); Эмигрантское 
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самосознание: анекдот versus трагедия // Россия и Запад: сб. 
ст. в часть 70-летия К. М. Азадовского. — М.: НЛО, 2011. — 
С. 403–409; Об одной «теневой фигуре» русского Берлина 
(к истории журнала «Вещь») // 1913. «Слово как таковое»: 
к юбилейному году русского футуризма: мат-лы междунар. 
науч. конф., Женева, 10–12 апреля 2013 / сост. и науч. ред.  
Ж.-Ф. Жаккара и А. Морар. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та в 
Санкт-Петербурге, 2014. — С. 421–432; Алексей Михайлович 
Ремизов: библиогр. (1902–2013) / авт.-сост.: Е. Обатнина, 
Е. Вахненко. — СПб.: Пушкинский Дом, 2016. — 834 с.; Перепис-
ка Е. И. Замятина с А. М. Ремизовым (1914–1936) / вступ. ст.; 
подг. текста и коммент. // Emigrantica et cetera: к 60-летию 
Олега Коростелева / ред.-сост. Е. Р. Пономарев, М. Шруба. — М.: 
Дмитрий Сечин, 2019. — С. 214–263; Димитрий Солунский и 
Алексий человек Божий о литературных «чадах» (новонайден-
ные дополнения к истории эпистолярных контактов 
Д. В. Философова и А. М. Ремизова) // Русский модернизм и его 
наследие: колл. моногр. в честь 70-летия Н. А. Богомолова / под 
ред. А. Ю. Сергеевой-Клятис, М. Ю. Эдельштейна. — М.: НЛО, 
2021. — С. 466–480. 

Участие в проектах. Гранты РФФИ: 2018–2022 — Науч. 
биография А. М. Ремизова как результат критического исслед. 
автобиографических мат-лов арх. писателя. (рук.); 2018–2022 — 
Сайт «Наследие А. М. Ремизова в литературном процессе  
XX–XXI вв. Электронная научная система». — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://pushkinskijdom.ru/remizov/ (дата обраще-
ния: 04.09.2021) (рук.).  

Библиография. Пушкинский Дом: мат-лы к ист. 1905–
2005. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. — С. 496–497; Елена 
Рудольфовна Обатнина // ИРЛИ РАН. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/ruko-
pisnyj-otdel/sotrudniki/elena-rudolfovna-obatnina/ (дата обраще-
ния: 04.07.2021); Елена Рудольфовна Обатнина // Сайт 
«Наследие А. М. Ремизова в литературном процессе XX–XXI вв. 
Электронная научная система». — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://pushkinskijdom.ru/remizov/pages/person.html (дата 
обращения: 04.09.2021). 

E-mail: lena.eo@mail.ru  
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* * * 
ОСТАПЕНКО Любовь Викторовна, Россия. 
Родилась 23.10.1943, г. Ульяновск. 
Окончила МГУ, ист. ф-т (1966). Окончила асп. Ин-та этно-

графии АН СССР (1969). 
1970 — по наст. вр. — нтс, мнс, нс, снс Ин-та этнографии 

АН СССР / ИЭА РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Член Ученого 
Совета ИЭА РАН (1998–2019), член Научно-издательского совета 
ИЭА РАН (2002–2016). 

Канд. ист. наук (1971). 
Научные интересы. Проблемы этносоциального развития 

народов России и стран Ближнего зарубежья, русские в странах 
«нового зарубежья», этнорегиональные аспекты адаптации насе-
ления к постсоветским условиям, межэтнические отношения. 

Всего опубликовано 163 научные работы, из них 5 мо-
ногр., в т. ч. по тематике Русского зарубежья — 29 публ.  

Рук. и участ. свыше 30 экспедиционных выездов в разные 
регионы бывшего СССР, России и нынешнего Ближнего зарубе-
жья (Грузия, Киргизия, Молдавия, Эстония, Узбекистан, Татар-
стан, Саратов, Тверская обл., Краснодарский край и др.). 

Участник более 20 науч. конгр. и конф., в т. ч. междунар.: 
Междунар. конгр. «20 лет спустя (1991–2011): реорганизация 
пространства и идентичности», Москва, 29 сентября — 1 октяб-
ря 2011; Х конгр. этнографов и антропологов России «Совре-
менный город и социально-культурная модернизация России», 
Москва, 2–5 июля 2013 и др. 

Основные труды. Русские. Этносоциологические очерки. 
Колл. моногр. — М.: Наука, 1992. — 464 с. — (Гл. «Этносоциаль-
ные аспекты трудовой деятельности. — С. 89–137); Некоторые 
проблемы русских в ближнем зарубежье: миграция, заня-
тость, конфликты // Российский этнограф. — М.: ИЭА РАН, 
1993. — С. 283–312. — (в соавт.); Русские в новом зарубежье: 
Средняя Азия. Этносоциологический очерк. — М.: ИЭА РАН, 
1993. — 101 с. — (в соавт.); Русские в новом зарубежье: Про-
грамма этносоциологических исследований / ИЭА РАН, Центр 
по изучению межнациональных отношений, Междисциплинар-
ный акад. центр социальных наук (Интерцентр) / отв. ред. 
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С. С. Савоскул. — М.: ИЭА РАН, 1994. — 139 с.: ил. — (в соавт); 
Русские в новом зарубежье: Киргизия: этносоциологические 
очерки. — М.: ИЭА РАН, 1995. — 155 с. — (Гл. «Вопросы трудо-
вой занятости». — С. 87–145); Русские в новом зарубежье: ито-
ги этносоциологического исследования в цифрах / ИЭА РАН; 
отв. ред. С. С. Савоскул. — М.: ИЭА РАН, 1996. —199 с. — 
(в соавт.); Русские в Молдавии: проблемы занятости и мигра-
ции. — М.: ИЭА РАН, 1996. — 38 с.; Русские в Молдавии: потен-
циальные мигранты и стабильные жители // Вынужденные 
мигранты: интеграция и возвращение. — М.: ИЭА РАН, 1997. — 
С. 183–200; Русские в Молдавии: миграция или адаптация? — 
М.: ИЭА РАН, 1998. — 229 с. — (в соавт); Русский язык в совре-
менной Молдавии. — М.: РУДН, 2002. — 58 с.; Русская диаспора 
Республики Молдовы: социально-демографические процессы и 
новая этносоциальная политика // Молдавия: современные 
тенденции развития / Российский ин-т стратегических исслед.; 
под ред. Е. М. Кожокина. — М.: РОССПЭН, 2004. — С. 271–316; 
Технологии адаптации к постсоветским реалиям. Русские 
предприниматели в новом зарубежье. — М.: ИЭА РАН, 2006. —
30 с. — (Сер. «Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии». — Вып. 190); Этнорегиональные модели адапта-
ции (постсоветские практики) / ИЭА РАН; ред.-сост. 
Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. — М.: ИЭА РАН, 2008. — 443 с., 
табл. — (Гл. «Этнорегиональные особенности социально-
экономической адаптации». — С. 19–44; гл. «Этнокультурные 
компоненты адаптационного потенциала населения постсовет-
ских стран». — С. 97–120); Русские Молдовы в системе мэжэт-
нической трудовой кооперации // Курсом развивающейся 
Молдовы. Сб. ст. / РАН, Центр по изучению межэтнических 
отношений ИЭА РАН, Ин-т культ. наследия АН Респ. Молдова; 
под общ. ред. М. Н. Губогло. — М.: Старый сад, 2009. — С. 403–
430; Русские Молдавии: этнодемографические трансформа-
ции // ЭО. — 2011. — № 5. — С. 91–108; Русские в Молдове: 
социально-демографические трансформации // Социологиче-
ские исследования. — 2011. — № 5 (325) — С. 61–71; 20 лет в 
суверенной Молдове: социально-демографические проблемы 
русских // Этнопанорама. — 2011. — № 3–4 (29). — С. 74–80; 
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Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя… — М.: ИЭА РАН, 
2012. — 350 с. — (в соавт.); Русская молодежь вне России: Кирги-
зия. — М.: ИЭА РАН, 2015. — 72 с. — (в соавт.). — (Сер. «Исследо-
вания по прикладной и неотложной этнологии». — Вып. 246); 
Русская молодежь в системе межэтнического взаимодействия 
в полиэтничных средах (по материалам этносоциологического 
исследования в Киргизии) // Этносоциология вчера и сегодня / 
ИЭА РАН; отв. ред. и сост.: Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. — М.: 
ИЭА РАН, 2016. — С. 371–378. — (в соавт.); Русская молодежь 
Кыргызской Республики в XXI веке: стратегии адаптации. — М.: 
ИЭА РАН, 2018. — 30 с. — (в соавт.). 

Участие в проектах. Участник проектов: «Оптимизация 
социально-культурных условий развития и сближения наций в 
СССР» (1970–1980, АН СССР, исполн.); «Русские в странах нового 
зарубежья: этнополитическая ситуация и социально-культурный 
статус» (1996–1997, Фонд Сороса, исполн.); «Стратегия поведе-
ния русской молодежи в странах нового зарубежья» (1997–
1998, Фонд Маккартуров, исполн.); «Постсоветские нации» 
(1996–1998, РГНФ, исполн.), «Русская молодежь в столицах 
постсоветских государств» (1997–1999, РГНФ, рук.); «Этнорегио-
нальные модели адаптации» (2000–2002, РГНФ, рук.); «Технологии 
преодоления социально-экономического неравенства при 
построении гражданского общества в Республике Молдова» 
(2007–2008, РГНФ, рук.); «Молодежь в системе межэтнического 
взаимодействия в полиэтничных средах» (2013–2014, РГНФ, 
рук); «Социально-демографические и этнокультурные ориента-
ции современной молодежи Армении и России» (2017–2018, 
РФФИ, исполн.); «Культурно-нравственный и интеграционный 
потенциал русского языка на постсоветском пространстве» 
(2019–2021, РФФИ, исполн.) и др.  

Библиография. Остапенко Любовь Викторовна // ИЭА 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://iea-
ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=109 (дата обраще-
ния: 21.08.2021). 

E-mail: lost_82@bk.ru  
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П 

ПАЛИБРК СУКИЧ, Несиба (Магомедовна), Республика 
Сербия. 

(ПАЛИБРК СУКИЋ, Несиба, Република Србија). 
Родилась 10.11.1951, г. Нови Пазар, Народная Республика 

Сербия, ФНРЮ.  
Мать — русская, родилась в Ленинграде, вторая рус. эми-

грация. В 1945 из германского лагеря Johanneskirchen (München) 
(Deutsche Reichsbahn Lager) приехала в Югославию вместе с 
отцом Несибы. 

Окончила Филос. ф-т Белградского ун-та, Отд. социологии 
(1981). 

1981–1991 — работала (с перерывами) преп. социологии в 
гимназии «Филип Вишнич» в г. Биелина (Босния и Герцеговина).  

Перед началом войны в Югославии, в 1990, переехала 
в г. Панчево (Сербия, Воеводина). 

1992–2017 — библиограф в Городской б-ке в г. Панчево. 
Занималась библиогр. описанием и обработкой фонда Б-ки рус. 
колонии, а также исслед. культурной ист. г. Панчево с фокусом 
на рус. эмиграцию; 2002 — по наст. вр. — сотр. науч. ж-ла по 
теории и практике библиотечного дела «Панчевачко читалиш-
те» (с № 18 2011 — «Читалиште») городской б-ки г. Панчево. 

2017 — по наст. вр. — независимый исслед.  
Научные интересы: Русское наследие в сербской культуре 

(история культуры между двумя мировыми войнами, с фокусом 
на русскую эмиграцию). 

Всего опубликовано около 40 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — больше половины в т. ч. моногр. — 4. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Међународ-
на научна конференција У трагању за уметничом формом Бео-
град, 26–28. април 2012. / уредници Ениса Успенски, Владимир 
Коларић. — Београд: Факултет драмских уметности; Междунар. 
науч. конф. «Русское зарубежье и славянский мир: культурологи-
ческий аспект», Белград, Белградский ун-т, 10–11 июня 2013; 
Междунар. науч.-практ. конф. «Война и историческая память», 
приуроченная к 100-летию начала Первой мировой войны», 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский гос. ун-т кино и телеви-



185 

дения, Ин-т управления, экономики и медиакоммуникаций, 
31 октября 2014 г.; Первая междунар. науч.-просветительская 
конф. «Научные миры русского зарубежья», Москва, ДРЗ им. 
А. Солженицына, 7–8 октября 2019 и др. 

Основные труды. Библиотека руске колоније као “corpus 
separatum” [Библиотека русской колонии как “corpus 
separatum”] // Панчевачко читалиште. — Год. 1, бр. 1 (нов. 
2002). — С. 8–9. — (на серб. яз.); Галипољске приче [Галлипо-
лийские рассказы] // Панчевачко читалиште. — Год. 2, бр. 2 (мај 
2003). — С. 10–11. — (на серб. яз.); Рукопис Ивана Буњина [Ру-
копись Ивана Бунина] // Панчевачко читалиште. — Год. 2, бр. 3 
(нов. 2003). — С. 8–9. — (на серб. яз.); Руски емигранти у Фран-
цуском клубу у Панчеву [Русские эмигранты во Французском 
клубе в Панчево] // Панчевачко читалиште. — Год. 3, бр. 4 (мај 
2004). — С. 2–5. — (на серб. яз.); Владимир Мошин и Руско-
југословенска заједница у Панчеву [Владимир Мошин и Русско-
югославское сообщество в Панчево]: — идеја панславизма и 
свесловенске узајамности // Панчевачко читалиште. — Год. 3, 
бр. 5 (нов. 2004). — С. 5–7. — (на серб. яз.); Руске избеглице у 
Панчеву: 1919–1941 [Русские беженцы в городе Панчево: 1919–
1941]; са предговором Алексеја Арсењева. — 1. изд. — Панчево: 
Градска библиотека: Историјски архив, 2005 (Панчево: Sprint). — 
269 стр., [22] стр. с таблама: илустр. — (на серб. яз.); Тефи у 
Панчевцу [Тэффи в газете Панчевац] // Панчевачко читалиш-
те. — Год. 4, бр. 6 (мај 2005). — С. 7–8. — (на серб. яз.); Ауто-
биографија Владимира Мошина [Автобиография Владимира 
Мошина]: руско наслеђе у српској култури // Панчевачко чита-
лиште. — Год. 4, бр. 7 (нов. 2005). — С. 4–9. — (на серб. яз.); 
Математичар Константин Павлович Орлов [Математик 
Константин Павлович Орлов] — сто година Београдског универ-
зитета // Панчевачко читалиште. — Год. 5, бр. 8 (мај 2006). — 
С. 3–5. — (на серб. яз.); Од Руског дома до Севастопоља [От 
Русского дома до Севастополя] // Панчевачко читалиште. — 
Год. 5, бр. 9 (нов. 2006). — С. 2. — (на серб. яз.); Научник чије 
дело не може бити заборављено [Ученый, деятелность которо-
го забыть нельзя]: двадесет година од смрти Владимира Алек-
сејевича Мошина // Панчевачко читалиште. — Год. 6, бр. 10 (мај 
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2007). — С. 4–8. — (на серб. яз.); Културне везе два народа: скуп 
посвећен руској дијаспори [Культурные связи двух народов: 
собрание посвящено русскому зарубежью] // Панчевачко чита-
лиште. — Год. 6, бр. 11 (нов. 2007). — С. 30–31. — (на серб. яз.); 
Мошин В.А. Под теретом [Под грузом]: аутобиографија / пре-
вод и комментари Несиба Палибрк Сукић. — 1. изд. — Београд: 
Народна библиотека Србије; Панчево: Градска библиотека, 2008 
(Београд: Оригинал). — 283 с.: фотогр. — (на серб. яз.); Руски 
архив и Југославија [Русский архив и Югославия] // Панчевачко 
читалиште. — Год. 7, бр. 12 (мај 2008). — С. 10. — (на серб. яз.); 
Прилог за библиографију радова В. А. Мошина [Приложение к 
библиографии трудов В. А. Мошина] // Панчевачко читалиш-
те. — Год. 7, бр. 13 (нов. 2008). — С. 9–15. — (на серб. яз.); Са-
наторий Красного Креста Короля-Витязя Александра I 
Объединителя в Городе Панчево // Вестникъ морского врача. — 
Севастополь, 2008. — № 5 — С. 127–134; П. Н. Врангель и другие 
знаменитые русские в городе Панчево // Вестникъ морского 
врача. — Севастополь, 2009. — № 7 — С. 97–103; Русская коло-
ния в Панчево // Русские в Сербии / Координационный совет 
российских соотечественников в Сербии; отв. ред. 
А. А. Максаков. — Белград: Координационный совет российских 
соотечественников в Сербии; Весна инфо, 2009. — С. 180–185; 
Библиографија радова Владимира Алексејевича Мошина [Биб-
лиография трудов Владимира Алексеевича Мошина] // Сусрети 
библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића. — Год. 16 
(2008 [шт. 2010])). — С. 223–238. — (на серб. яз.); Русские па-
мятники в городе Панчево // НЖ. Нью-Йорк. — 2010. — №. 
259. — С. 218–229; Француски клуб у Панчеву и Француска шко-
ла Јелене Николајевне Спиридонове [Французский клуб в Панче-
во и Французская школа Елены Спиридоновны]. — 1. Изд. — 
Панчево: Градска библиотека, 2011 (Панчево: Passage group). — 
171 c.: илустр. — (на серб. яз.); Библиотеке руске емиграције у 
Јужном Банату [Библиотеки русской эмиграции в Южном 
Банате] // Читалиште. — Год. 10, бр. 19 (нов. 2011). — С. 3–6. — 
(на серб. яз.); Нови журнал [Обзор журнала «Новый журнал», 
Нью-Йорк] // Читалиште. — Год. 11, бр. 20 (мај 2012). — С. 113–
114. — (на серб. яз.); Библиография изданий российского зару-
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бежья в городе Панчево — проблема учета, описания, сохра-
нения, использования и оцифровки // Emigrantologia Słowian. — 
2015. — Vol. 1. — S. 97–111. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://emigrantologia.uni.opo-le.pl/emigrantologia-slowian-vol-1-
2015/ (дата обращения: 27.08.2021); Русские беженцы в городе 
Панчево // Опаленные революцией. Великая русская револю-
ция в судьбах российских соотечественников. — СПб.: Скифия, 
2017. — С. 87–93; Руске избеглице у Панчеву: 1919–1941 [Русские 
беженцы в городе Панчево: 1919–1941] / са предговором Алек-
сеја Арсењева. — 2. допуњено изд. — Панчево: Градска библио-
тека, 2019 (Београд: Cakum Pakum). — 446 с.: илустр. — (на серб. 
яз.); Библиотека русской колонии в городской библиотеке горо-
да Панчево // Русский архив. — Белград, 2020. — № 1. — Год 1. — 
С. 25–30. 

Участие в проектах. Участие в работе сайтов «Некрополь 
русского научного зарубежья». — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.russiangrave.ru/search?tofind=%D0%BD%D0%B5%D1%
81%D0%B8%D0%B1%D0%B0&x=0&y=0 (дата обращения: 
27.08.2021); Проект «Растко-Историја медицине)». — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.rastko.rs/rastko/delo/14737 
(дата обращения: 27.06.2021); «Русская Сербия». — [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://russianserbia.com/show_per-
son?id=397 (дата обращения: 27.08.2021). 

Библиография. Несиба Палибрк Сукич // Русский архив. — 
Белград, 2020. — № 1. — Год 1. — С. 30–31; Заједнички каталог 
српских библиотека COBIS/OPAC. — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q=nesiba+palib-
rk+suki%C4%87&db=cobib&mat=allmaterials (дата обращения: 
27.08.2021); Несиба Палибрк-Сукић // Панчевачко читалиште. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.citaliste.com/knji-
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вакии // Чехословакия и Советская Россия на обломках импе-
рий. Сборник. — М.: МИАН, 2020. — С. 69–78; Мир российского 
зарубежья в конце XX — начале XXI века / [РГГУ]. — М.: РГГУ, 
2019. — 439, [1] с., [8] л. цв. ил.; The world of Russian emigres in 
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the editorship of Alina Pogonina. — St. Petersburg: Aletheia, 
2021. — 386 с., [8] л. цв. ил. — (на англ. яз.). 

Библиография. Кто есть кто в РГГУ. Краткий биогр. 
справ. — М.: РГГУ, 1993. — С. 189–190; Чернобаев А. А. Истори-
ки России ХХ века. Биобиблиогр. слов. — Саратов: СГСЭУ, 
2005. — Т. 2. — С. 184–185; В едином историческом простран-
стве: сб. науч. ст. к 60-летию члена-корр. РАН, д-ра ист. наук, 
проф. Е. И. Пивовара / [РГГУ]. — М.: РГГУ, 2009. — 532, [1] с.; 
Постигая историю = Comprehending the history: к 70-летию 
члена-корр. РАН, президента РГГУ Ефима Иосифовича Пивова-
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ПОЛТОРАК Сергей Николаевич, Россия. 
Родился 18.04.1955, г. Ленинград. 
Окончил Пушкинское высш. командное ордена Красной 

Звезды училище радиоэлектроники ПВО по спец. «Инж. по 
эксплуатации электронно-вычислительных машин» (1976), асп. 
ист. ф-та ЛГУ (1982), Ленинградский политологический ин-т по 
спец. «Политолог-преп. высш. и средних специальных учеб. 
заведений» (1991).  

1972–2002 — служба в рядах ВС СССР, РФ. Полковник в от-
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1992–1995 — преп., ст. преп., нач. военной каф., зам. нач. 
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СПбГТУ. 

2001–2002 — зав. каф. ист. и проректор по науч. работе 
СПбГУП.  

2002–2010 — проф. каф. ист. СПбГПУ.  
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ж-ла «История Петербурга» (с 2001), альм. «Петербургская 
историческая школа» (с 2001), издательства «Полторак». 

Канд. ист. наук (1982). Доц. (1991). Д-р ист. наук. (1992). 
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Акад. Акад. гуманит. наук (1998), акад. Акад. военно-ист. 
наук (1999), акад. Балтийской пед. акад. (2000), акад. Петров-
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В. Н. Татищева. «За милосердие и душевную щедрость» награж-
ден высш. наградой Союза общ. благотворительных орг. «Граж-
данская социальная инициатива» — призом «Золотой пеликан» 
(2012). В ознаменование пед. и науч. заслуг проф. 
С. Н. Полторака в 2014 г. в Германии выпущена почтовая марка 
«Профессор доктор Сергей Полторак».  

Научные интересы. История Гражданской войны в России, 
советско-польской войны 1920 г., Великой Отечественной вой-
ны, Российской армии, советской разведки, интеллигенции, 
историческая психология. 
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20 публ. связаны с тематикой Русского зарубежья.  
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конф. по ист. психологии им. проф. В. И. Старцева. За годы 
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Основные труды. Советский разведчик Кент, или Боль-
шая ложь о «маленьком шефе»: ист. очерк. — СПб.: Сударыня, 
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Гвидович фон Рихтер // Российское зарубежье: история и со-
временность / под ред. А. В. Квакина, В. Н. Расторгуева, 
А. Ф. Серегина, Э. А. Шулеповой. — М.: Звездопад, 1998. — 
С. 177–183. — (Сер. «Духовные основы политики»); Клавинг В. В. 
Кто был в Белой гвардии и военной контрреволюции: (1917–
1923 гг.): энцикл. справ. / науч. ред. С. Н. Полторак. — СПб.: 
Нестор, 1998. — 180 с.; Первый фундаментальный труд о 
А. И. Деникине (рец. на моногр. Г. М. Ипполитова «Военная, 
политическая и общественная деятельность Антона Ивановича 
Деникина в 1890–1947 гг.» (Вольск, 1997) // Клио. — 1998. — 
№ 2. — С. 303; История российской монархии: мнения и оценки. 
Мат-лы 18-й Всерос. заоч. науч. конф. / науч. ред. 
С. Н. Полторак. — СПб.: Нестор, 2000. — 194 с. — (Сер. «Истори-
ки России. Защита чести и достоинства»); Советский резидент 
Кент глазами Г. Мюллера и Х. Паннавица. 1944–1956 гг. // 
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2003. — 447 с., [16] л. ил. — (Сер. «Рассекречено»); «С Россией и 
её историей остаюсь тесно связана…» Письма Марины Грей, 
дочери генерала А. И. Деникина, профессору Г. М. Ипполито-
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ХХ вв.» / под общ. ред. Г. М. Ипполитова, д-ра ист. наук, проф. — 
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(Часть I. Первая мировая война) // Клио. — 2018. — № 5 
(137). — С. 132–140. — (в соавт.); Россия в мировых войнах: 
история пленных (Часть II. Вторая мировая война) // Клио. — 
2018. — №. 6 (138). — С. 153–161. — (в соавт.); Брест-Литовск. 
100 лет истории переговоров о мире. — СПб.: Остров, 2018. — 
292 с.; К 100-летию Брест-Литовского договора: зарубежные 
источники // ВИ. — 2019. — № 1. — С. 150–161; Гранин. — М.: 
Кучково поле, 2019. — 448 с.; «Новосербская карта» в россий-
ско-украинских отношениях // Россия и Украина: историко-
психологические аспекты взаимоотношений: мат-лы XLVI Меж-
дунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 16 декабря 2019 / под ред. 
д-ра ист. наук, проф. С. Н. Полторака. — СПб.: Полторак, 2019. — 
С. 10–13; Иван Тургенев — всемирный посол русского языка: 
колл. моногр. / отв. ред. Н. Я. Олесич. — СПб.: Культ. фонд 
«Знаменитые универсанты СПбГУ», 2019. — 134 с.; Произведе-
ния И. С. Тургенева как историко-психологический источник 
культурной жизни Санкт-Петербурга // Иван Тургенев — все-
мирный посол русского языка. — СПб.: Культ. фонд «Знаменитые 
универсанты СПбГУ», 2019. — С. 61–66; Chapter 1. St. Petersburg: 
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and future perspectives. — New York: Nova Science Publishers, 
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универсанты СПбГУ», 2007. — С. 138; Тыминский В. Г. Человек, 
издатель, ученый. Сергей Николаевич Полторак // Геомили-
таризм, геополитика, безопасность. — 2007. — № 10. — 
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2014. — Вып. 17. — С. 360; Бурков В. Г. Наш лауреат // Вестник 
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ва А. Н. Историк, издатель, защитник Отечества: к 60-летию 
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Окончил МГУ, ист. ф-т (1945). Заоч. асп. ИИ АН СССР  
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СССР»; 1945–1948 — референт, ст. референт междунар. отд. газ. 
«Комсомольская правда»; 1948–1949 — зам. зав. междунар. 
отд. газ. «Комсомольская правда»; 1949–1959 — мнс, затем снс 
ИИ АН СССР; 1959–1968 — зав. отд. ист. сов. об-ва ИИ АН СССР; 
1966–1969 — гл. ред. ж-ла «История СССР»; 1968–1991 — зав. 
сектором изучения комплексных проблем социалистического и 
коммунистического строительства в СССР ИИ АН СССР, с 1984 — 
предс. Науч. совета АН СССР / РАН по ист. демографии и ист. 
географии; 1992–2012 — основатель и рук. Центра по изучению 
ист. территории и населения России ИРИ РАН.  

В разные годы преподавал в МГУ, Акад. общ. наук при ЦК 
КПСС, МГИАИ и Дипломатической акад. МИД СССР. 

Канд. ист. наук (1949). Д-р ист. наук (1965). Проф. (1970). 
Член-корр. АН СССР (1966). Акад. РАЕН (1993). Акад. РАН (1997).  
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послереволюционной российской эмиграции, изучению кото-
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Центре по изучению ист. территории и населения России рабо-
тала группа «Зарубежье». Являясь вдохновителем науч. конф. 
по зарубежью и принимая непосредственное участие в их орг., 
Юрий Александрович активно разрабатывал проблему адапта-
ции российских эмигрантов за пределами ист. родины.  

Основные труды. Советская страна после окончания 
гражданской войны: территория и население. — М.: Наука, 
1986. — 270 с.; Великая Октябрьская. — М.: Наука, 1987. — 
Изд. 2-е — 235 с.; Российское зарубежье: проблемы истории // 
Проблемы изучения истории российского зарубежья: сб. ст. / 
под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 1993. — 
C. 14–25; Проблемы эмиграции и адаптации в свете историче-



201 

ского опыта // ННИ. — 1995. — № 3. — С. 8–15; История рос-
сийского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX–
XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; отв. ред. Ю. А. Поляков. —  М.: Изд. 
центр ИРИ, 1996. —  174 с.; Адаптация и миграция — важные 
факторы исторического процесса // История российского 
зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX–XX вв. сб. ст. / 
отв. ред. Ю. А. Поляков. — М. ИРИ РАН, 1996. — С. 4–18; Источ-
ники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–
XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. —
  М.: ИРИ РАН, 1997. —  190 с.; Социально-экономическая адап-
тация российских эмигрантов (конец XIX–XX в.): сб. ст. / ИРИ 
РАН; под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле. — М.: Изд. центр 
ИРИ РАН, 1999. — 268 с.; Предисловие // Социально-
экономическая адаптация российских эмигрантов (конец ХIХ — 
ХХ в.): сб. ст. / под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ 
РАН, 1999. — С. 3–8; Историческая наука: люди и проблемы. 
В 3 кн. / ИРИ РАН. — М.: РОССПЭН, 1999. — Кн. 1. — [1], 453, [2] 
с., портр.; 2004. — Кн. 2. — 350, [1] с., [1] л. портр.; 2009. — 
Кн. 3. — 334, [1] с., портр.; Население России в XX в.: историче-
ские очерки. В 3 т. / Науч. совет РАН по ист. географии и ист. 
демографии, ИРИ РАН; отв. ред., чл. авт. колл. Ю. А. Поляков. — 
М.: РОССПЭН, 2000. — Т. 1: 1990–1939. — 495, [3] с.; 2001. — Т. 2: 
1940–1959. — 414, [1] с.; 2005. — Т. 3. — Кн. 1: 1960–1979. — 
302, [2] с.; 2011. — Т. 3. — Кн. 2: 1980–1990. — 292, [3] с.; 
2012. — Т. 3. — Кн. 3: 1991–2000. — 396, [3] с.; Национальные 
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1972. — № 1. — С. 235; Дмитренко В. П., Ким М. П., Хромов С. С. 
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ская В. Б. Поляков Юрий Александрович // БРЭ / гл. ред. 
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Авт.-сост. З. С. Бочарова (E-mail: zsbotcharova@mail.ru) 
 

* * * 
ПРИГАРИН Александр Анатольевич Украина. 
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тивности: история и культура русских старообрядцев; этниче-
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на русских-липован Румынии, 1999–2017 гг.) и т. д. Член оргко-
митетов и редкол.: «Судьба старообрядчества в ХХ — начале 
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Инициатор проведения и орг. междунар. науч. конф. «Ли-
поване: история и культура русских старообрядцев» (2004–
2013), ред.-сост. одноименного ежегодника.  
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торико-этнографические исследования русских старообрядцев 



206 

(липован): достижения и перспективы] // Записки історичного 
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(на англ. яз.); Этноконфессиональная культура в контексте 
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25-летию создания сектора «Этнология русских» Центра этноло-
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турные очерки. — Киров: Аверс, 2019. — 187 с. — (в соавт.); 
Русские старообрядцы Одессы: этноконфессиональность в 
условиях поликультурного города / ОНУ им. И. И. Мечникова / 
отв. ред. С. В. Коч. — Одесса; Измаил: Ирбис, 2020. — 388 с.: 
ил. — (в соавт.). 

Участие в проектах. С 1995 г. систематические и ком-
плексные экспедиционные работы по рус. старообрядцам Укра-
ины, Молдовы, Румынии и Болгарии, а также участвовал в 
подобных полевых исследованиях в Польше, Беларуси, РФ, 
Германии, Австрии и США. 

Науч. конс. док. фильмов: «Старообрядцы за границей. 
Дунайская Венеция» (Москва, 2012); сер. «Антропология» 
(Украина, 2020). 

Библиография. От этнологии к социокультурной ан-
тропологии: к 20-летию создания В. Н. Станко этнографиче-
ской школы в Одессе (биобиблиогр. мат-лы) / Лаб. археологии 
и этнографии Степной Украины ОНУ им. И. И. Мечникова / 
отв. ред. А. А. Пригарин. — Одесса: Postfactum; СМИЛ, 2013. — 
184 с.; Таранец С. В. Пригарин Александр Анатольевич // Ста-
рообрядоведение. Энкцикл. и библиогр. слов. «Исследователи 
истории и культуры старообрядчества второй половины 
ХХ — начала ХХІ вв.» К ХVI Междунар. съезду славистов в 
г. Белград, 20–27 августа 2018: в 3-х т. — Киев, 2018. — Т. 1. — 
С. 422–432; Прігарін Олександр Анатолійович // Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. Кафедра ар-
хеології та етнології України. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://ae.onu.edu.ua/?p=537 (дата обращения: 05.09.2021). — 
(на укр. яз.); Пригарин, Александр Анатольевич // Википедия. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wi-
ki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D
0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%
BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обра-
щения: 05.07.2021); Пригарин Александр Анатольевич // Ста-
рый Боровск. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.bo-
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rovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=147 (дата об-
ращения: 05.09.2021). 

E-mail: prigarin.alexand@gmail.com 

* * * 
ПУТЯТОВА Эмилия Георгиевна, Россия. 
Родилась 23.11.1948, г. Керчь. 
Окончила ЛГУ, ист. ф-т (1975). 
1976 — по наст. вр. — методист каф. общественных наук, 

преп., ст. преп., доц. каф. социально-гуманит. наук, проф. 
(с 2006 — по наст. вр.) каф. социальных технологий и массовых 
коммуникаций в спорте Нац. гос. ун-та физической культ., спор-
та и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.  

Канд. ист. наук (1989). Доц. (1995). 
Дис. канд. ист. наук: «Русско-аргентинские отношения 

конца XIX — начала XX вв.» [1989, ЛГПИ им. А. И. Герцена, Ле-
нинград]. 

Научные интересы. История международных отношений, 
трудовая эмиграция из России в страны Южной Америки (конец 
ХIХ — начало ХХ века).  

Всего опубликовано более 70 науч. работ, из них по тема-
тике Русского зарубежья — 50, в т. ч. моногр. — 2. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Санкт-
Петербург — окно в Ибероамерику», Санкт-Петербург, 11–
12 апреля 2003 (докл. — «Русско-аргентинские дипломатиче-
ские отношения конца XIX — начала XX в.»); Междунар. заоч. 
конф. «Война и мир в Отечественной и мировой истории», 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(докл. — «Россия и Южная Америка на рубеже XIX–XX вв.: 
в поисках союзников») и др. 

Основные труды. Русские источники по истории трудо-
вой эмиграции в Южную Америку в конце XIX начале XX века // 
Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–
XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. — 
М.: Изд. центр ИРИ РАН, 1997. — С. 71–78; Аргентинский ди-
пломат в Санкт-Петербурге // Петербургские чтения — 97. 
Мат-лы Энцикл. б-ки «Санкт-Петербург — 2003» / Ассоц. исслед. 
Санкт-Петербурга. — СПб.: Русско-Балтийский информ. центр 
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БЛИЦ, 1997. — С. 115–117; Славянское население в Южной 
Америке в первой четверти ХХ века // Государственная власть 
и общественность в истории центрального и местного управле-
ния России. Сборник статей памяти М. М. Шумилова / СПбГУ; 
Респ. гуманит. ин-т; СПбИИ РАН РАН; отв. ред. 
М. Ф. Флоринский. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. — С. 158–162; 
Внешнеторговые связи России и Южной Америки в конце XIX — 
начале XX в. // Власть, общество и реформы в России (XVI — 
начало XX в.): мат-лы науч.-теоретической конф., Санкт-
Петербург, 8–10 декабря 2003 / редкол.: Л. А. Вербицкая, 
Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. — 
С. 251–260; Российские эмигранты в Аргентине (конец XIX — 
начало ХХ в.) // ЛА. — 2005. — № 7. — С. 75–81; Россия и Южная 
Америка: трудовая эмиграция и дипломатические отношения 
в конце XIX — начале XX в. / Федеральное агентство по образо-
ванию, СПбПУ. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2006. — 
158 с., табл.; Российская трудовая эмиграция в Аргентине в 
период Первой мировой войны // Вестник СПбГУ. — Сер. 2. 
«История». — 2007. — № 2. — С. 174–178; Русская церковь в 
Буэнос-Айресе // ЛА. — 2007. — № 11. — С. 78–88; Нелегальная 
эмиграция из России в страны Южной Америки на рубеже XIX–
ХХ веков // Власть, общество и реформы в России: история, 
источники, историография. Мат-лы Всерос. науч. конф., Санкт-
Петербург, 6–7 декабря 2006 / СПбГУ, Респ. гуманит. ин-т, Отд. 
историко-филол. наук РАН, СПбИИ РАН. — СПб.: Олеариус Пресс, 
2007. — С. 119–125; К вопросу о «Трудовой эмиграции» из Рос-
сии в начале ХХ века // Ученые записки ун-та им. 
П. Ф. Лесгафта. — 2007. — № 4 (26). — С. 70–73; Колонии россий-
ских немцев в Южной Америке в конце XIX века // Известия 
РГПУ. — 2008. — № 84. — С. 72–78; Российские иммигранты в 
Южной Америке: проблема социокультурной адаптации (кон. 
XIX — нач. XX в.) // Вестник СПбГУ. — Сер. 2. «История». — 
2008. — Вып. 1. — С. 265–274; Российско-южноамериканские 
отношения в годы Первой мировой войны // Научные пробле-
мы гуманитарных исследований. — 2009. — № 9 (2). — С. 102–
109; Роль пароходных компаний в транспортировке российских 
эмигрантов в Южную Америку (конец XIX — начало ХХ в.) // 
Вестник СПбГУ. — Сер. 6. «Философия. Культурология. Полито-
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логия. Право. Международные отношения». — 2009. — № 2. — 
С. 281–288; Эмиграция евреев из России в Южную Америку в 
конце XIX — начале ХХ в. // Русские евреи в Америке / ред.-сост. 
Э. Зальцбург. — Иерусалим; Торонто; СПб.: Гиперион, 2009. — 
Кн. 3. — С. 9–23; Российская трудовая эмиграция в Аргентину 
(конец XIX — начало ХХ в.) — СПб.: 7 Студия РИК, 2011. —153 с.; 
«Где она, эта Америка?» (Странствования русских евреев из 
России в Южную Америку в конце XIX — начале ХХ в.) // Русские 
евреи в Америке / ред.-сост. Э. Зальцберг; предисл. Э. Зальцбер-
га. — Торонто; СПб.: Гиперион, 2013. — Кн. 7. — С. 9–23; «Вечная 
одиссея человеческого рода» (переселение трудовых нелегаль-
ных эмигрантов из России в Южную Америку в начале ХХ ве-
ка) // Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: 
история и перспективы. 2014. — СПб., 2014. — С. 119–125;  
Обсуждение вопроса об урегулировании трудовой эмиграции в 
IV-й Государственной Думе // Евразийский союз ученых. — 
2014. — № 4–10. — С. 145–147; Роль прессы в привлечении 
еврейских эмигрантов в страны Южной Америки (начало 
ХХ века) // Русские евреи в Америке / ред.-сост. Э. Зальцберг. — 
Торонто; СПб.: Гиперион, 2016. — Кн. 14. — С. 19–29; История 
адаптации российских трудовых эмигрантов в Южной Амери-
ке (начало ХХ века) // Россия и мир в новое и новейшее вре-
мя — из прошлого в будущее. Мат-лы ХХV юбилейной 
ежегодной междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 2 марта 
2019. В 4 т. / под ред. В. М. Доброштана, С. И. Бугашева и др. — 
СПб.: СПбГУПТД, 2019. — Т. 2. — С. 136–140; Становление рос-
сийско-южноамериканских отношений в конце ХIX века // 
Исторический путь России: из прошлого в будущее. Мат-лы 
междунар. науч. конф., посвященной 800-летию со дня рожде-
ния Великого князя Александра Невского, Санкт-Петербург, 
2 апреля 2021. В 3 т. / под ред. С. И. Бугашева, А. С. Минина. — 
СПб.: СПбГУПТД, 2021. — Т. 1. — С. 419–425. 

Библиография. Советские и российские латиноамерика-
нисты. Биогр. справ. / отв. ред.-сост. В. М. Тайар. — М.: ИЛА 
РАН, 2011. — С. 80–81. 

E-mail: ehmi-p@yandex.ru  
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Р 

РАВДИН Борис Анатольевич, Латвийская Республика.  
(RAVDINS Boriss, Latvijas Republika).  
Родился 12.03.1942, совхоз «Ачаир», Ульяновский р-н, 

Омская обл. 
В 1961 г. поступил на историко-филол. ф-т Латвийского 

гос. ун-та, откуда был призван на срочную военную службу и к 
занятиям приступил в 1964. Окончил ун-т в 1969. 

1969–1991 — работал в различных орг., в т. ч. учителем 
рус. лит. и ист. средних шк. г. Риги.  

1991–2006 — ред. отд., затем соредактор ж-ла «Даугава». 
С 2006 — независимый исследователь. 
Вел семинары по рус. лит. в Лондонском ун-те королевы 

Марии (Queen Mary University of London) (2000–2015).  
Выступал с лекциями в Австрии, Великобритании, Латвии, 

России, США, Японии.  
Член правления Латвийского об-ва рус. культ. с середины 

1990-х.  
Научные интересы. История российской эмиграции ХХ в., 

история русской литературы ХIХ–ХХ вв. 
Опубликовано более 150 научных работ, в т. ч. ок. 75 ра-

бот по тематике Русского зарубежья, из них моногр. — 1, сб-ков 
док. — 4. Имеются публ. на латыш., нем., рус. и яп. яз. 

Авт. и соредактор отд. вып. «Балтийского архива» (Рига, 
1999–2000), «Балтийско-русских сборников» (Вып. 1–2, Stanford, 
2004, 2007). Его ст. представлены в латвийской печати («Дауга-
ва» и др.), в «Словаре русских писателей ХVIII века», в слов. 
«Русские писатели. 1800–1917», в сб-ках и ж-лах «Память», 
«Минувшее», «22», «ХХ век и мир», «Знание — сила», «Новый 
мир», «Синтаксис» и др.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: 3-я Между-
нар. науч. конф. «Вторая мировая война и страны Балтии. 1939–
1945», Рига, Московский культ.-деловой центр «Дом Москвы», 
10–11 декабря 2015. Докл. — «Русская книгоиздательская дея-
тельность на территории Ostland’a. 1942–1944 гг.»; «Псевдони-
мы русской эмиграции в Европе (1917–1945)», Бохум, 3–
5 сентября 2014 г. Докл. — «На полях комментария: (в поисках 
И. Горского и др.») и др.  



213 

Основные труды. Ленин в Горках: болезнь и смерть. Ис-
точниковедческие заметки // Минувшее. Исторический альма-
нах. — Paris: Atheneum. 1986. — № 2. — C. 143–287. — (подпись: 
Н. Петренко); Об авторе «Романа с кокаином» // Даугава. — 
1992. — № 2 (172). — С. 171–174; Государственное финансиро-
вание русской печати межвоенной Латвии // Русские Прибал-
тики: механизм культурной интеграции (до 1940 г.): [мат-лы 
V региональной конф. «Русские Прибалтики», проведенной в 
Вильнюсе в 1996 г.] / сост. Т. Ю. Ясинская. — Вильнюс: Рус. 
культ. центр, 1997. — С. 205–214. — (Сер. «Записки Русского 
культурного центра»); Русская печать в Риге: из истории газе-
ты «Сегодня» 1930-х годов. — Stanford: Stanford University 
Department of Slavic languages and literatures, 1997. — Кн. I. На 
грани эпох. — 446 с., ил; Кн. II. Сквозь кризис. — 464 с.; Кн. III. 
Конец демократии. — 472 с.; Кн. IV. Между Гитлером и Стали-
ным. — 392 с.; Кн. V. Близость катастрофы. — 356 с., ил. — 
(в соавт.); Материалы к указателю еврейской печати Латвии. 
1919–1940 // Балтийский архив: русская культура в Прибалти-
ке. — Рига: Даугава, 2000. — Т. 6. Материалы к истории;  
Материалы к общественной жизни; Литература и искусство; 
Библиография / Латвийское об-во рус. культ.; редкол.: 
И. З. Белобровцева и др.; сост. Ю. И. Абызов; под ред. 
Б. А. Равдина, Ж. Я. Эзит. — C. 324–380; Rīgas gaišreģis Eižens 
Finks: Raksti par viņu Dokumenti Materiāli (Рижский ясновидящий 
Эйжен Финк: статьи о нем. Документы. Материалы). — Rīga: 
Preses nams. 1994. — 189 (2). lpp., — (в соавт.); то же, о том же: 
Rīga, 1996. — 303. lpp.; 2002. — 364(1). lpp.; 2016. — 364(1). 
lpp. — (на латыш. яз.); На подмостках войны: русская культур-
ная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941–
1944) // Stanford Slavic Studies. — Stanford: Department of Slavic 
Languages and Literatures Stanford University, 2005. — Vol. 26. — 
318 с.; Сергей Аскольдов: Философ между стариком и юно-
шей // Даугава. — 2005. — № 6 (254). — С. 113–119; Лидия Норд 
как источник // Культура русской диаспоры. Эмиграция и ме-
муары: сб. ст. / редкол.: И. Белобровцева, Е. Душечкина, 
Р. Дэвис, О. Коростелев, П. Лавринец, Л. Флейшман; сост. и ред. 
С. Доценко. — Таллин: Таллинский ун-т, 2009. — С. 199–204; 
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Памятка читателю газеты «Парижский Вестник»: 1942–
1944 // Vademecum. К 65-летию Лазаря Флейшмана / сост. и 
ред. Андрей Устинов. — М.: Водолей, 2010. — С. 457–529; Глеб 
Глинка — утраченный эпизод биографии // Venok: Studia slavica 
Stefano Garzonio sexagenario oblata: In Honor of Stefano 
Garzonio / series editor L. Fleishman, J. Frank, G. Freidin, G. Safran, 
R. Schupbach. — Stanford: Department of Slavic Languages and 
Literatures Stanford University, 2012. — Part II / ed. by G. Carpi, 
L. Fleishman, B. Sulpasso. — С. 294–318; Русская печать на окку-
пированной территории СССР и в Германии. Материалы к 
словнику псевдонимов: Н. и Р. Александровы // История литера-
туры. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны 
Чудаковой. / ред.-сост. Екатерина Лямина, Олег Лекманов, 
Александр Осповат. — М.: Новое изд-во, 2012. — С. 325–343; 
Рижский след в истории изданий и постановок М. Булгакова 
(1927) // Звезда. — 2013. — № 5. — С. 196–206; Первые шаги 
Лили Марлен на русском языке // От модернизма к постмодер-
низму. Русская литература ХХ–ХХI веков. Сб. ст. в честь проф. 
Халины Вашкелевич / под ред. Анны Скотницкой и Януша Све-
жего. — Краков: Scriptum, 2014. — С. 375–386; Песни и песенни-
ки оккупационной эпохи // Тихие песни. Историко-литературный 
сборник к 80-летию Л. М. Турчинского. / сост. А. Л. Соболев, 
А. Б. Устинов. — М.: Трутень, 2014. — С. 282–307; Предвари-
тельный список русской религиозной литературы, изданной 
на оккупированных территориях СССР, в Германии и некото-
рых сопредельных европейских странах в 1941–1945 годах // 
Wiener Slavistisches Jarhbuch. Neue Folge. — Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2014. — [Bd.] 2 / Herausgegeben von Stefan 
Michael Newerkla & Fedor B. Poljakov. — S. 176–221; Предвари-
тельный список русских изданий, выходивших на оккупирован-
ных территориях СССР, в Германии и некоторых сопредельных 
европейских странах в 1941–1945 годах // Wiener Slavistisches 
Jahrbuch. Neue Folge. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. — 
[Bd.] 3 / Herausgegeben von Stefan Michael Newerkla & Fedor 
B. Poljakov. — S. 292–347; Война и орфография (эмиграционный 
аспект) / науч. ред. В. Ю. Черняев // Нансеновские чтения. 
2016. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2018. — С. 196–
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215; Предварительный список русских календарей, изданных на 
оккупированной территории СССР, в Германии и некоторых 
сопредельных европейских странах в 1942–1944 гг. // Изда-
тельское дело российского зарубежья (XIX–XX вв.): cб. науч. тр. 
[междунар. науч.-практ. конф.: сб., Москва, 7–9 октября 2015] / 
отв. ред. П. А. Трибунский; предиcл. П. А. Трибунского. — М.: 
ДРЗ им. А. Солженицына, ИРИ РАН, 2017. — C. 288–306; Иван 
Лукаш между Берлином, Парижем и Ригой (к истории рижской 
журналистики 1920-х годов) // Across Borders: 20th Century 
Russian Literature and Russian-Jewish Cultural Contacts / Essays in 
Honor of Vladimir Khazan; еd. by L. Fleishman and Fedor 
Poljakov. — Wien: Peter Lang, 2018. — С. 83–104; Борис Фили-
стинский. Предварительный перечень публикаций в коллабо-
рационистской русской печати 1943–1945 гг. / ред.-сост. 
Е. Р. Пономарев, М. Шруба // Emigrantica et cetera. К 60-летию 
Олега Коростелева. — М.: Дмитрий Сечин, 2019. — С. 500–529; 
Три эпизода из истории русско-поднемецкой печати: (еврей-
ский аспект. 1941–1945 гг.) // Скрещения судеб. Literarische und 
kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. 
A Festschrift for Fedor B. Poljakov / ed. by Lazar Fleishman, Stefan 
Michael Newerkla, and Michael Wachtel. — Wien: Peter Lang, 
2019. — С. 551–591; Переписка в один конец // Дипийцы: мат-лы 
и исслед. / ДРЗ им. А. Солженицына; отв. ред. П. А. Трибун-
ский. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2021. — С. 126–140; Aрхи-
епископ Рижский и всея Латвии Иоанн (Поммер) (1876–1934) в 
фотографиях, рисунках и кинокадрах 1921–1934 гг.: каталог 
выставки. — Рига: Латвийское об-во рус. культ., 2021. — С. 159 
(1). — (в соавт.). 

Участие в проектах. Авт. киносценариев: «Горки ленин-
ские» // Искусство кино. — 1993. — № 3. — (в соавт.); T. Spengler 
(Hg.) Lenins letzte Tage. Eine Rekonstruktion von A. Chanjutin und 
B. Ravdin. (Berlin. Rowohtl (1994)), «Мавзолей» (Москва. Кино-
студия «Даго» (1995)). — (в соавт.). 

Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917–
1945) / cост. Манфред Шруба; под ред. О. Коростелева. — М.: 
НЛО, 2018. Участие в создании слов. 
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Библиография. Борис Равдин // Русские Латвии. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.russkije.lv/ru/lib/re-
ad/b-ravdin.html (дата обращения: 15.07.2021); Avoti: труды по 
балто-российским отношениям и русской литературе: в 
честь 70-летия Бориса Равдина / под ред. Ирины Белобровце-
вой, Аурики Меймре и Лазаря Флейшмана / Stanford Slavonic 
Studies. — Stanford: Department of Slavic languages a. literatures, 
Stanford University, 2012. — Vol. 42. — Part I. — 293 с.: портр.; 
Vol. 43. — Part II. — 302 с.; Обшить тело истории. С историком 
Борисом Равдиным беседует Улдис Тиронс // Rigas Laiks. — 
2017/2018. — Зима. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.rigas-laiks.ru/zhurnal/besedy/obshit-telo-istorii-19284?-
login=twitter (дата обращения: 15.08.2021). 

E-mail: ravdin@mailbox.online.lv  
 

* * * 
РАЕВ Марк Исаевич (Исаакович), США. 
(Marc RAEFF, USA). 
(28.07.1923, г. Москва, СССР — 20.09.2008, г. Тинек, окр. 

Берген, штат Нью-Джерси, США). 
С 1926 по 1933 жил с родителями, в Германии, в Берлине, 

с 1933 по 1941 — во Франции, в Париже, в 1941 переехал в США.  
В 1950 закончил докторантуру Гарвардского ун-та (Harvard 

University), где занимался в семинаре проф. М. М. Карповича. 
1942–1947 — перев. армии США в лагерях для военно-

пленных на территории США. 
1947–1950 — докторант Гарвардского ун-та. 
1950–1961 — преп. Ун-та Кларк (Clark University), г. Вустер, 

Массачусетс. 
1961–1988 — преп., проф. Колумбийского ун-та (Columbia 

University). 1988–2008 — засл. проф. в отставке Колумбийского 
ун-та. 

Д-р философии (1950). Проф. (1973). Засл. проф. в отставке 
(professor emeritus) (1988). 

Дисс. д-ра философии: The Peasant Commune in the Politi-
cal Thinking of Russian Publicists: Laisser-faire Liberalism in the 
Reign of Alexander II. 
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Научные интересы. История Российской империи XVIII–
XIX вв., культура России, история российского зарубежья.  

Всего опубликовано более 200 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — более 30. 

Основные труды. Siberia and the Reforms of 1822. — Seat-
tle: University of Washington Press, 1956. — 210 p. — (на англ. яз.); 
Michael Speransky, Statesman of Imperial Russia, 1772–1839. — 
The Hague: Martinus Nijhoff, 1957. — VIII, 387 p. — (на англ. яз.); 
Imperial Russia, 1682–1825: The Coming of Age of Modern Rus-
sia. — New York: Alfred A. Knopf, 1971. — XI, 176 p. — (на англ. 
яз.); The Well-Ordered Police State and the Development of Moder-
nity in Seventeenth- and EighteenthCentury Europe: An Attempt at a 
Comparative Approach // The American Historical Review. — 
1975. — Vol. 80. — №. 5. — P. 1221–1243. — (на англ. яз.); Com-
prendre L’ancien Régime Russe: État et Société en Russie Impériale 
[Понимание царской России: государство и общество при ста-
ром режиме] / preface by Alain Besançon. —Paris: Éditions du 
Seuil, 1982. — XIV, 233 p. — (на фр. яз.); The well-ordered police 
state: social and institutional change through law in the Germanies 
and Russia, 1600–1800. — New Haven; London: Yale University 
Press, 1983. — IX, 284 p. — (на англ. яз.); Russia abroad: A cultural 
history of the Russian emigration, 1919–1939. — New York; Oxford: 
Oxford University Press, 1990. — VIII, 239 p. — (на англ. яз.); Politi-
cal Ideas and Institutions in Imperial Russia. — Boulder: Westview 
Press, 1994. — XIII, 389 p. — (на англ. яз.); Россия за рубежом. 
История культуры русской эмиграции 1919–1939. — М.: Про-
гресс-Академия, 1994. — 293 с.; В помощь исследованию Зару-
бежной России // НЖ. Нью-Йорк. — 1995. — № 196. — С. 348–
358; К истории русской иммиграции в США в первой половине 
ХХ века // ЕВКРЗ. — Иерусалим, 1995. — Т. IV. — С. 491–503; Со-
блазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской 
мысли // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, 
философ [сб.: пер. с англ. яз.] / общ. ред. Ю. П. Сенокосова. — М.: 
Прогресс; Культура, 1995. — С. 241–306; М. М. Карпович — рус-
ский историк в Америке // НЖ. Нью-Йорк. — 1996. — № 200. — 
С. 244–248; Politique et culture en Russie: 18e-20e siècles [Политика 
и культура России XVIII–XX вв.]. — Paris: Éditions de l'École des 
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hautes études en sciences sociales, 1996. — 290 p. — (на фр. яз.); 
The Russian empire: the Romanovs and their books // Biblion: the 
Bulletin of the New York Public Library. — 1997. —Vol. 6. — № 1. — 
P. 42–153. — (на англ. яз.); Russian intellectual history: an 
anthology. — New York: Humanity Books, 1999. — 404 p. — (на 
англ. яз.); Регулярное полицейское государство и понятие 
модернизма в Европе XVII–XVIII веков: попытка сравнительно-
го подхода к проблеме // Американская русистика: вехи исто-
риографии последних лет. Императорский период: антол. / сост. 
М. Дэвид-Фокс. — Самара: Самарский ун-т, 2000. — С. 48–79. 

Библиография. Kasinec E., Molloy M. Marc Raeff: 
A Bibliography // The Russian Review. — 1982. — Vol. 41. — 
№ 4. — P. 454–471. — (на англ. яз.); Imperial Russia, 1700–1917: 
State, Society, Opposition. Essays in Honor of Marc Raeff / ed. by 
Ezra Mendelsohn and Marshall S. Shatz. — DeKalb: Northern Illinois 
University Press, 1988. — XIV, 316 p. — (на англ. яз.); Mendelson E. 
On Marc Raeff. A Memoir // Imperial Russia, 1700–1917: State, 
Society, Opposition. Essays in Honor of Marc Raeff / ed. by Ezra 
Mendelsohn and Marshall S. Shatz. — DeKalb: Northern Illinois 
University Press, 1988. — P. XI–XIV. — (на англ. яз.); Полотов-
ская И. Л. Марк Раев — Bakhmeteff professor emeritus of Russian 
studies // Россика в США: сб. ст. / ред. А. В. Попов. — М.: Ин-т 
полит. и военного анализа, 2001. — С. 65–79. — (Сер. «Мате-
риалы к истории русской политической эмиграции». — 
Вып. VII); Weber Bruce. Marc Raeff, Russian History Scholar, Dies at 
85. Obituary // New York Times. — 2008. — September 28. — (на 
англ. яз.); Зейде А., Уортман Р., Рэймер С., Раев К., Раев Э. Марк 
Раев. 1923–2008. К годовщине смерти / НЖ. Нью-Йорк. — 
2009. — № 256. — С. 437–454. 

 

Авт.-сост. А. В. Попов (E-mail: insatiable@fryazino.net) 
 

* * * 
РЕМЕННИК Лариса Иосифовна, Израиль.  
 .( ישראל קינמר הסירל)
Родилась 19.12.1960, г. Москва. 
Окончила МЭСИ по спец. «Статистика народонаселения 

и демография» (1983). 
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В 1988 г. получила степень канд. экон. наук в Ин-те социо-
логии АН СССР. 

1989 — аспирантская стипендия в Оксфордском ун-те 
(University of Oxford), Великобритания, Шк. социальной меди-
цины и общ. здравоохранения. 

С 1991 проживает в Тель-Авиве, Израиль. 
1992–1994 — нс Шк. общ. здравоохранения, Еврейский ун-

т в Иерусалиме ( האוניברסיטה העברית בירושלים).  
1992–1994 — нс каф. эпидемиологии, Мед. центра им. 

Хаима Шибы ( המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא תל השומר), г. Тель Ха-
Шомер.  

1993–1995 — науч. конс. JDC-Brookdale Ин-т геронтологии 
и человеческого развития (Institute of Gerontology and Human 
Development), г. Иерусалим. 

1994 — по наст. вр. — ст. преп. (с 1999), рук. программы 
по мед. социологии и докторской программы, полный проф. 
(с апреля 2006), зав. каф. (2002–2004; 2006–2009; 2018–2020) 
социологии и антропологии, Ун-т им. Бар-Илана ( -אוניברסיטת בר
  .(Рамат-Ган, Израиль) (אילן

Канд. экон. наук (1988). Проф. (2006). 
Регулярно выступает с лекциями, проводит семинары 

в разных странах мира, в т. ч. и в России.  
Научные интересы. Медицинская социология и демогра-

фия, социальные аспекты здоровья и фертильности женщин, 
миграция русскоговорящих евреев из СССР и постсоветских 
стран, динамика их интеграции в Израиле и в странах Запада, 
гендерная и семейная динамика, профессиональная мобиль-
ность специалистов-иммигрантов, формирование глобальной 
русско-еврейской диаспоры, второе поколение иммигрантов, 
транснационализм. 

Опубликовано более 100 науч. работ, в т. ч. моногр. — 5, 
из них по тематике Русского зарубежья — 3. Публ. на англ. яз. 
подписаны — Remennick Larissa I. 

Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар. (Междуна-
родная Социологическая Ассоциация, конференции по мигра-
ции и пр.). 

Основные труды. Между старой и новой родиной. Рус-
ская алия 90-х гг. в Израиле // Диаспоры: независимый науч.  
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ж-л. — 2000. — № 3. — С. 116–136; Survival of the Fittest: Russian 
Immigrant Teachers Speak about Their Professional Adjustment in 
Israel // International Migration. — 2002. —Vol. 40. — № 1. — 
P. 109–121. — (на англ. яз.); Transnational community in the 
making: Russian-Jewish immigrants of the 1990s in Israel // Journal 
of Ethnic and Migration Studies. — 2002. — Vol. 28. — № 3. — 
P. 515–530. — (на англ. яз.); Language acquisition, ethnicity and 
social integration among former Soviet immigrants of the 1990s in 
Israel // Ethnic and Racial Studies. — 2004. — Vol. 27. — № 3. — 
P 431–454. — (на англ. яз.); The Quest for the Perfect Baby: Why Do 
Israeli Women Seek Prenatal Genetic Testing? // Sociology of Health 
and Illness. — 2006. — Vol. 28. — № 1. — P. 21–53. — (на англ. 
яз.); Russian Jews on three continents: identity, integration, and con-
flict. — New Brunswick; New Jersey; London: Transaction, 2007. — 
408 p.; Изд. 2-е. — New Brunswick; London: Transaction, 2012. — 
XVII, 408 p. — (на англ. яз.); Former Soviet Jews in Their New/Old 
Homeland: Between Integration and Separatism // Diasporic Home-
comings. Ethnic Return Migration in Comparative Perspective / ed. 
by: Takeyuki Tsuda. — Stanford: Stanford University Press, 2009. — 
P. 208–224. — (на англ. яз.); Russian Israelis and Religion: What 
Has Changed after 20 Years in Israel? // Israel Studies Review. — 
2012. — Vol. 25. — № 1. — P. 55–77. — (в соавт.). — (на англ. яз.); 
Strangers in the New Homeland? Gendered Citizenship Among Non-
Jewish Immigrant Women in Israel // Women’s Studies International 
Forum. — 2012. — Vol. 35. — № 3. — P. 173–183. — (в соавт.). — 
(на англ. яз.); Weddings in the Town Square: Young Russian Israelis 
Protest the Religious Control of Marriage in Tel-Aviv // City and 
Community. — 2016. — Vol. 15. — № 1. P. 44–63. — (в соавт.). — 
(на англ. яз.); Choosing One or Being Both: The Identity Dilemmas of 
Russian-Jewish Mixed Ethnics Living in Russia and in Israel // East 
European Jewish Affairs. — 2018. — Vol. 48. — № 3. — P. 118–
138. — (на англ. яз.); 

Участие в проектах. Участник ряда междунар. сравни-
тельных проектов по интеграции постсоветских мигрантов в 
разных странах проживания.  

Библиография. Prof. Larissa Remennick // Bar-Ilan Universi-
ty. Department of Sociology and Anthropology. Official Web site. — 
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[Электронный ресурс]. — URL: https://sociology.biu.ac.il/en/no-
de/408 (дата обращения: 11.08.2021); Larissa Remennick // 
Academia. — [Электронный ресурс]. — URL: https://biu.acade-
mia.edu/LarissaRemennick (дата обращения: 11.08.2021); Larissa 
Remennick // Google Scholar. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://scholar.google.co.il/citations?user=Q9EtuTwAAAAJ&hl=en 
(дата обращения: 11.08.2021). 

E-mail: larissa.remennick@biu.ac.il  
 

* * * 
РОГОВА Антонина Викторовна, Россия. 
Родилась 24.02.1950, станция Зилово, Чернышевский р-н, 

Читинская обл. 
Окончила ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского, историко-филол. 

ф-т (1971).  
Окончила асп. в МГПИ им. В. И. Ленина (1983). Окончила 

докторантуру в РГПУ им. А. И. Герцена (2004). 
1975–2020 — асс. (1975–1980), ст. преп. (1983–1984), доц. 

(1984–1997), проф. (2000–2020) каф. педагогики ЧГПИ/ЗабГГПУ/ 
ЗабГПУ/ЗабГУ.  

Рук. науч. лаб. «Воспитание и социализация личности» 
(2004–2020). 

Канд. пед. наук (1983). Доц. (1988). Д-р пед. наук (2004). 
Проф. (2006). 

Дис. д-ра пед. наук: «Идеи воспитания человека культуры 
в философско-педагогической мысли России и русского зарубе-
жья: Вторая половина XIX — первая половина XX в.» [2004, РГПУ 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург]. 

Член Науч. совета по проблемам ист. образования и пед. 
науки при Ин-те теории и ист. педагогики РАО (с 2008). Член 
Российского пед. об-ва (с 2008). Член Санкт-Петербургского 
союза ученых (с 2021). С 1988 член Науч.-метод. совета по 
вопр. воспитания при Комитете образования Читинской обла-
сти (с 2008 — при М-ве образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края). С 2001 член областного 
(с 2008 — Краевого) совета по опытно-экспериментальной 
работе. С 1994 член жюри областного (с 2008 — Краевого) 
конкурса «Учитель года». 
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Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» (1998); нагрудный знак «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» 
(2004); премия губернатора Читинской области за успешную 
профессиональную деятельность (2005); почетное звание Рос-
сийской акад. естествознания «Основатель научной школы» 
(2011); орден Российской акад. естествознания Labore et Scientia 
(2013); медаль «За заслуги в развитии истории педагогики» 
им. З. И. Равкина (2016). 

Научные интересы. История педагогики и образования, 
разработка идеи воспитания человека культуры в философско-
педагогическом наследии ученых Русского зарубежья, преем-
ственность отечественной педагогики XIX века и философско-
педагогической мысли Русского зарубежья, культурологический 
и личностно-ориентированный подходы в воспитании и образо-
вании, эстетическое и духовно-нравственное воспитание в 
философско-педагогическом наследии Русского зарубежья. 

Опубликовано более 150 научных работ, из них около 
50 — по Русскому зарубежью, в т. ч. моногр. — 4, учеб. пос. — 5. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Источники 
исследования о педагогическом прошлом: интерпретация про-
блем и проблемы интерпретации»: Междунар. науч.-практ. 
конф., Москва, 20–21 сентября 2019; «Интерпретация идей 
Я. А. Коменского в историко-педагогических исследованиях: 
методология, методика, основные принципы реализация: Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 2021 и др.  

Основные труды. Идеи становления человека культуры 
в философско-педагогической мысли России и русского зарубе-
жья (вторая половина XIX — начало ХХ в.). — Чита; СПб.: Изд-во 
ЗабГПУ, 2003. — 176 с.; Воспитание человека культуры в кон-
тексте философско-педагогической мысли русского зарубежья 
первой половины ХХ в. — Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2004. — 146 с.; 
История образования и педагогической мысли: учеб. пос. / 
Забайкальский гос. гуманит.-пед. ун-т им. Н. Г. Чернышевско-
го. — Чита: ЗабГГПУ, 2006. — 129 с.; Разработка проблемы 
национально-патриотического воспитания в философско-
педагогической мысли русского зарубежья (первая половина 
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XX в.) // Педагогика. — 2009. — № 9. — С. 75–80; Духовно-
нравственное воспитание личности: опыт решения проблемы 
в истории отечественной педагогики // Социальное развитие 
и духовно-нравственный современного российского общества: 
проблемы и перспективы. — Волгоград; М.: Глобус, 2009. — 
С. 55–64; Обогащение методологии педагогики в контексте 
идей религиозно-ценностного подхода: история и современ-
ность // Вестник ДВГУ. — Сер. «Психолого-педагогические 
науки». — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2009. — Вып. 3. — С. 111–
117; Идея воспитания человека культуры в немецкой и отече-
ственной философско-педагогической мысли XIX — первой 
половины ХХ века // Диалог культур — культура диалога: мат-
лы междунар. науч.-практ. конф., Кострома, 6–10 сентября 
2010. — Кострома; Дармштадт; Минск; Могилев; Познань; 
Ванадзор: КГУ им. Р. А. Некрасова, 2010. — С. 147–153; Инди-
видуальность как предмет исследования в отечественной 
философско-педагогической мысли второй половины XIX — 
начала ХХ в. // Гуманитарный вектор. — 2012. — № 1 (29). — 
С. 62–70; Проблема взаимосвязи религиозных и светских подходов 
к духовно-нравственному воспитанию личности: дискурс 
отечественной философско-педагогической мысли второй 
половины XIX — первой половины ХХ в. // Воспитание гражда-
нина, человека культуры и нравственности — основа социальной 
технологии развития современной России: мат-лы IV Междунар. 
пед. форума, Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2012. — Ростов н/Д: 
Дониздат; Булат, 2012. — Т. 1. — С. 43–47; Культурологическая и 
личностная направленность курса «История образования и 
педагогической мысли» // Преподавание историко-
педагогических дисциплин в учреждениях высшего профессио-
нального образования: содержание и современные подходы: 
сб. науч. тр. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. — XXIX сессии 
Науч. совета по проблемам ист. образования и пед. науки РАО, 
Волгоград, 12–14 ноября 2012. — Волгоград: Изд-во ВГСПУ 
«Перемена», 2012. — С. 84–90; Современные акценты истори-
ко-педагогической подготовки будущих специалистов в обла-
сти образования // Отечественная и зарубежная педагогика. — 
2013. — № 1 (10). — С. 97–104; Воспитание человека культуры: 
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формирование традиции в разработке проблемы взаимосвязи 
культуры и воспитания // Известия ЮФУ. — Сер. «Педагогиче-
ские науки». — 2016. — № 5. — С. 21–29; Социокультурные 
контексты курса истории педагогики // Учитель и его форми-
рование: исторический опыт передачи образованности и куль-
туры: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. — XXXI сессии 
Науч. совета по проблемам ист. образования и пед. науки РАО, 
Тверь, 6–7 июня 2016. — Волгоград: Отрок, 2016. — С. 51–56; 
Кросс-культура как социокультурный феномен: учеб. пос. — 
Чита: ЗабГУ, 2016. — 179 с. — (в соавт.); Актуальные проблемы 
образования: вызовы и тенденции: учеб. пос. — Чита: ЗабГУ, 
2016. — 272 с. — (в соавт.); История педагогики и образования: 
учеб. пос. — Чита: ЗабГУ, 2017. — 309 с. — (в соавт.); Человек в 
современной культурно-исторической среде. — Чита: ЗабГУ, 
2018. — 240 с. — (в соавт.); Разработка идеи взаимосвязи соци-
ального и эстетического воспитания в зарубежной, отече-
ственной педагогике конца ХIX — начала XX в. и советской 
педагогике 20–30-х гг. // Мат-лы Междунар. науч. конф. — 
XXXII сессия Науч. совета по проблемам ист. образования и пед. 
науки при отд. философии образования и теоретической педа-
гогики РАО, Н. Новгород, 25–26 сентября 2018. — Н. Новгород, 
2018. — С. 90–94. — (в соавт.); Соборность и коллективность как 
смыслообразующие идеи отечественной философско-
педагогической мысли // Ученые записки ЗабГУ. — 2019. — 
Т. 14. — № 4. — С. 85–92.  

Участие в проектах. Участвовала в создании «Концепции 
воспитания в учреждениях образования Забайкальского края» 
(1992); в создании «Концепции многоуровневой системы обра-
зования и преобразования Читинского педагогического институ-
та в педагогический университет» (1997).  

Библиография. Рогова Антонина Викторовна // ЗабГУ. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: http://zabgu.ru/-
php/person.php?id=542&full=1 (дата обращения: 01.09.2021). 

E-mail: av-rogova1950@mail.ru   
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* * * 
РОНГОНЕН (ГОНОБОБЛЕВА) Софья Львовна, Россия. 
Родилась 27.10.1972, г. Ленинград.  
Окончила СПбГУ, филол. ф-т (1995). 
1989–1995 — библиограф Центр. музея связи им. 

А. С. Попова.  
1998–2019 — снс Ин-та лингвистических исслед. РАН. 
2007 — по наст. вр. — cнс Санкт-Петербургского фил.  

арх. РАН. 
2003 — по наст. вр. — гл. ред. ж-ла «Реликвия (реставра-

ция, консервация, музеи)».  
Канд. филол. наук (1999). 
Дис. канд. филол. наук: «Русско-шведский словарь из ру-

кописного фонда Я. К. Грота Хельсинской Славянской библиоте-
ки в истории переводной лексикографии XIX века. К проблеме 
идентификации» [1999, Ин-т лингвистических исслед. РАН, 
Санкт-Петербург]. 

Научные интересы. Русские старообрядцы зарубежья, 
русская научная эмиграция в Финляндии и финская в России; 
conservation science, предреставрационные исследования книг 
и рукописей. 

Всего опубликовано около 40 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 25.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Русская 
Авантюра», междунар. науч. конф. РАНХИГС, Москва, 21–
23 сентября 2017 (докл. — «Старообрядцы vs Новоизраилевцы. 
Две прекрасные русские авантюры в Латинской Америке»); 
Междунар. науч. конф. «Россия в мире. Феномен русской диас-
поры. Институты и персоналии», Москва, 26–27 сентября 2019 
(докл. — «Игельстрем и Сильверсван. Русская библиотека 
в Финляндии в первой трети ХХ века»). 

Основные труды. (Помимо публ. под фамилией Гоно-
боблева, есть публ. под фамилией Ронгонен). К истории руко-
писного «Черновика Грота» из Славянской библиотеки в 
Хельсинки // Проблемы русской лексикологии и лексикографии. 
Тез. докл. межвуз. науч. конф. — Вологда: Русь, 1998. — С. 7–8; 
Русско-шведский словарь из рукописного фонда Я. К. Грота 



226 

Хельсинской Славянской библиотеки в истории переводной 
лексикографии XIX века. К проблеме идентификации // Мат-лы 
XXVIII межвуз. науч.-метод. конф. преп. и асп., Санкт-Петербург, 
15–22 марта 1999. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. — С. 9–13; Неиз-
данные русско-шведские словари XIX столетия (новое в исто-
рии лексикографии // Книга в России XI–XX вв. Сб. науч. тр. — 
СПб.: Б-ка РАН, 2004. — Вып. 21. — С. 125–140; Русские старо-
обрядцы Южной Америки. — СПб., 2008. — Вып. 1. Штат Парана, 
Бразилия (Препринт). — 17 с. — (в соавт.); Русские старожиль-
ческие говоры Прибалтики (Латвия) // Staroobrzędowcy za 
granicą. Historia. Religia. Język. Kultura. Międzynrodowa 
konferencja. Tezy wystąpień, Toruń, 26.06–27.06.2008 / redakcja: 
Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski. — Toruń: IFS UMK, 2010. — 
S. 17–19; Русские старообрядческие колонии Бразилии (диа-
лект и культура диаспоры) // Staroobrzędowcy za granicą. 
Historia. Religia. Język. Kultura. Międzynrodowa konferencja. Tezy 
wystąpień, Toruń, 26.06–27.06.2008 / redakcja: Michał Głuszkowski, 
Stefan Grzybowski. — Toruń: IFS UMK, 2010. — S. 19–21. — 
(в соавт.); Россия, которая всегда с ними. Русские староверче-
ские колонии Уругвая и Аргентины: современная культурная и 
языковая ситуация // Культура русского зарубежья 1990–2010. 
Мат-лы междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26–28 мая 
2012. — СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2013. — С. 46–59. — (в соавт.); 
История первого русско-шведского словаря // Миллеровские 
чтения: к 285-летию Архива Российской академии наук: сб. науч. 
ст. по мат-лам Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 23–
25 апреля 2013 / отв. ред. И. В. Тункина. — СПб.: Нестор-
История, 2013. — С. 179–191. — (Сер. «Ad fontes. Материалы и 
исследования по истории науки». — Вып. 4); Особенности 
языковой номинации в говорах русских староверов Южной 
Америки // Staroobrzedowcy za granica II. Historia, Jezik, Kultura. 
Międzynrodowa konferencja. Tezy wystąpień, Toruń, 06.09–
07.09.2012. — Toruń: IFS UMK, 2014. — S. 23–31; Староверы из 
Латинской Америки осваивают Приморье. Экспедиция осени 
2016 года. Малые города как фактор развития производи-
тельных сил Дальнего Востока // Мат-лы региональной 
(с междунар. участ.) науч.-практич. конф., Большой Камень,  
21–22 октября 2016 / ДВФУ; [сост. и отв. ред.: О. Э. Зинченко, 
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Н. Ю. Стоюшко]. — Владивосток: ДВФУ, 2016. — С. 346–349; 
Диаспора русских староверов из Латинской Америки: история 
«открытия» и изучения. Тезисы докладов Международной 
конференции «Маргиналии-2017: границы культуры и текста», 
Торжок, 29 сентября — 1 октября 2017 / под ред. 
А. Г. Кравецкого, М. Ю. Михеева. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/marginalii-2017/the-
sis.htm (дата обращения: 28.08.2021). — Без указания страниц; 
Фонд редкой книги Хельсинской Славянской библиотеки // 
Фонды редких книг научных библиотек. По мат-лам междунар. 
науч.-практ. конф. «Фонды отделов редких книг научных биб-
лиотек в цифровую эпоху», Санкт-Петербург, 14–15 февраля 
2019: сб. докл. — СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. — С. 137–147; 
Искусство современных старообрядческих общин Южной 
Америки // XIII Конгр. антропологов и этнологов России, Казань, 
2–6 июля 2019. Тез. докл. — Казань, 2019. — [Электронный 
ресурс]. — CD-ROM; Из Китая в Латинскую Америку: поварен-
ная книга русских староверов (гл. 2, ч. 8) // Вкус Востока. Га-
строномические традиции в истории, культуре и религиях 
народов Азии и Африки: монография / Е. А. Бакланова, 
Е. В. Берверс, А. В. Березина и др.; каф. индоиранских  
и африканских яз. МГИМО (У); под ред. И. Т. Прокофьевой, 
Е. Ю. Карачковой. — М.: МГИМО-Университет, 2019. — С. 247–
258. — (в соавт.); Староверы vs новоизраилевцы: две прекрас-
ные русские авантюры в Латинской Америке // Русская аван-
тюра: идентичности, проекты, репрезентации: колл. моногр. / 
под ред. М. С. Неклюдовой, Е. П. Шумиловой. — М.: Изд. дом 
«Дело» РАНХиГС, 2019. — Часть II. Проекты. — С. 341–357; 
Книжная культура староверов Южной Америки // Язык, книга 
и традиционная культура позднего Русского средневековья в 
науке, музейной и библиотечной работе: тр. III Междунар. науч. 
конф., Москва, 23–24 мая 2014 / сост. Ю. С. Белянкин, 
Н. В. Литвина. — М.: Изд-во Московского университета, 2019. — 
С. 112–115. — (Сер. «Мир старообрядчества». — Вып. 9); 
О староверах в дневнике финляндского студента 
Э. Г. Эрстрема 1812–1813 годов // Язык, книга и традиционная 
культура позднего Русского средневековья в науке, музейной и 
библиотечной работе: тр. IV Междунар. науч. конф., Москва,  
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16–19 мая 2019 / сост. Ю. С. Белянкин, Е. В. Воронцова, 
Н. В. Литвина. — М.: Изд-во Московского университета, 2019. — 
С. 585–592. — (Сер. «Мир старообрядчества». — Вып. 1.). — 
(публ. под фамилией Ронгонен С. Л.). 

Участие в проектах. Участник науч. экспедиций: Бразилия, 
2008, РГНФ; Бразилия, Уругвай, Аргентина, 2009, РГНФ; Латвия, 
2010, РГНФ; Латвия, 2011, РГНФ; Приморский край 2012; При-
морский край, 2016; Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, 2021, Хабаровское отд. Рус. географ. об-ва. 

Библиография. Гонобоблева Софья Львовна // Санкт-
Петербургский фил. Арх. РАН. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://ranar.spb.ru/rus/page/477/ (дата обращения: 18.08.2021); 
Реставрация, лингвистика и… «Золотой Трезини»: интервью с 
Софьей Гонобоблевой. — 27.02.2019 // Golden Trezzini Awards. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.goldtrezzini.ru/go-
nobobleva/ (дата обращения: 28.08.2021); Софья Ронгонен (Гоно-
боблева). Жюри премии «Золотой Трезини — 2021». Секция 
«Искусство, дизайн и СМИ» // Golden Trezzini Awards. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://www.goldtrezzi-ni.ru/en/2021-
golden-trezzini-awards-jury/ (дата обращения: 28.08.2021). 

E-mail: sofiagonobobleva@mail.ru  
 

* * * 
РУЧКИН Александр Борисович, Россия. 
Родился 14.10.1969, г. Москва. 
Окончил ист. ф-т МГУ (1992), асп. ист. ф-та МГУ (1996). 
1995 — наст. вр. — дир. Центра дополнительного образо-

вания и культ. «ГРИНТ». 
2005–2008 — зам. ректора Московского гуманит. ун-та. 
В период 1998–2005 имел неоднократные краткосрочные 

научные командировки для сбора арх. мат-лов в США. 
Канд. ист. наук (1996). Д-р ист. наук (2008).  
Дис. канд. ист. наук: «Становление и деятельность эконо-

мического кабинета С. Н. Прокоповича в российском зарубежье 
1920-х гг.» [1996, МГУ, Москва]. 

Дис. д-ра ист. наук: «Русская диаспора в Соединенных 
Штатах Америки в первой половине XX века» [2007, МПГУ, 
Москва]. 
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Научные интересы. Российское зарубежье первой поло-
вины ХХ века, русская диаспора в США, ученые-эмигранты.  

Всего опубликовано более 30 науч. работ, в т. ч. по Рус-
скому зарубежью — 25. Из них — 4 моногр.  

Участник ряда науч. конф. в т. ч. междунар.: Третья меж-
дунар. науч. конф. «Высшее образование для XXI века», Москва, 
18–20 октября 2006 (докл. — «Исторический опыт образования 
иммигрантов русской диаспоры в США») и др.  

Основные труды. Российское Зарубежье 1920-х годов: 
проблемы адаптации ученых эмигрантов на примере эконо-
мического кабинета С. Н. Прокоповича. — М.: Социум, 1999. — 
196 с.; Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в 
первой половине ХХ века. Мат-лы к спецкурсу / Московский 
гуманит. ун-т. — М.: Социум, 2000. — 57 с.; Русская иммиграция 
в США в первой половине ХХ века (опыт социокультурной 
адаптации). — М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2005. — 386 с.; 
Русская диаспора в США в первой половине XX века: вопросы 
социо-культурой адаптации // Вестник СГСЭУ. — 2006. — № 14 
(3). — С. 157–162; Адаптация русских иммигрантов в социаль-
ной и экономической сферах США в первой половине ХХ столе-
тия // Научные труды Московского городского ун-та 
управления Правительства Москвы. — М.: МГУУ, 2006. — 
Вып. 7. — С. 276–298; Возникновение русских колоний в США: 
опыт коллективной адаптации. // Научные труды Московско-
го гуманит. ун-та. — М.: Социум, 2006. — Вып. 62. — С. 3–18; 
Тернистый путь «американизации»: опыт социокультурной 
адаптации русской эмиграции первой половины ХХ века // Науч-
ные труды Московского гуманит. ун-та. — М.: Социум, 2006. — 
Вып. 62. — С. 18–39; Русская Америка первой половины XX века: к 
вопросу о возникновении и развитии диаспоры // Вестник 
РУДН. — Сер. «История России». — 2006. — № 3 (7). — С. 243–248; 
Русская диаспора в США в первой половине XX века: вопросы 
социокультурной адаптации // Вестник СГСЭУ. — № 14 (3) 
2006. — С. 157–162; Русская диаспора в Соединенных Штатах 
Америки в первой половине ХХ века. — М.: Московский гуманит. 
ун-т, 2007. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www. 
mos-gu.ru/nauchnaya/publications/monographs/Ruchkin_AB/ (дата 
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обращения: 23.08.2021); Русская Америка первой половины 
ХХ века. К вопросу о возникновении и развитии диаспоры // 
Научные ведомости БелГУ. — Сер. «История. Политология. 
Экономика». — 2007. — № 2 (33). — С. 53–60; Русские в Америке 
в первой половине XX века. История диаспоры // Власть. —
2007. — № 2. — С. 66–70; Первая волна русской иммиграции в 
США. Опыт построения диаспоры // Обозреватель. — 2007. —
№ 3. — С. 101–107; Становление и развитие русской диаспоры 
в США. Конец Х1Х века — середина ХХ века // Научные труды 
Московского гуманит. ун-та. — М.: Социум, 2007. — Вып. 78. — 
С. 21–41; Русские в США. Общественные организации русской 
эмиграции в XX–XXI вв. — Нью-Йорк: RACH-C Press, 2011. — 
290 с. — (в соавт.); Толстовский фонд в США островок Отече-
ства // Власть. — 2012. — № 7. — С. 56–58; Русская академиче-
ская группа в США // Россия и современный мир. — 2013. — 
№ 1. — С. 232–240; От «врагов народа» до «друзей нации»: 
русская диаспора в российско-американском диалоге // Знание. 
Понимание. Умение. — 2014. — № 2. — С. 40–50; Русская диас-
пора в США: реакция общественных организаций на события 
на Украине и присоединение Крыма // Знание. Понимание. 
Умение. — 2016. — № 1 — С. 201–215; Молодежь и общество: 
уроки истории: сб. науч. тр. / сост. А. Б. Ручкин. — М.: Центр 
«ГРИНТ», 2016. — 226 с. 

Библиография. Ручкин Александр Борисович // Энцикл. 
«Известные ученые». — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.famous-scientists.ru/list/7882 (дата обращения: 
23.08.2021).  

E-mail: arouchkin@ yandex.ru  
 

* * * 
РЯБОВА Людмила Константиновна, Россия. 
Родилась 26.03.1952, г. Серпухов, Московская обл.  
Окончила ЛГУ им. А. А. Жданова, ист. ф-т (1974). 
1975–1999 — преп. Ленинградского горного ин-та им. 

Г. В. Плеханова / Санкт-Петербургского гос. горного ин-та им. 
Г. В. Плеханова; 1999 — по наст. вр. — доц. Ин-та ист. СПбГУ. 
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2010 — по наст. вр. — зам. гл. ред. ж-ла «Новейшая исто-
рия России». 

Канд. ист. наук (1989.). Доц. (1997). 
Научные интересы. Россия и Запад, история Русского зару-

бежья, источниковедение истории России, методология истории. 
Всего опубликовано около 80 работ, из них по тематике 

Русского зарубежья — 10, Участник более 20 науч. конф., в т. ч. 
междунар.: Междунар. конф. Dialogue franco-russe dans les 
années 1920–1930, Страсбург, Франция, 2017; участник и член 
оргкомитета; VIII Междунар. науч. конф. «Нансеновские чте-
ния» — «100 лет зарубежной России», Санкт-Петербург, 19–
21 апреля 2018 и др. 

Основные труды. «Новый журнал»: публицистика после-
военного периода (1945–1952 гг.) // Эмигрантика/Emigrantica: 
периодические издания русского зарубежья (вопросы источни-
коведческой критики): мат-лы Междунар. конф., Санкт-
Петербург, ист. ф-т СПбГУ, 15 октября 2011. — СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2012 — С. 440–459; Источниковедческая конференция — 
«эмигрантика» — периодические издания Русского зарубе-
жья // Новейшая история России. — 2012. — № 2 (4). — С. 282–
289. — (в соавт.); «Новый журнал»: публицистика 1953–1963 гг. // 
Новейшая история России. — 2014. — № 2 (10). — С. 128–142; 
«Новый журнал»: проблемы «холодной войны» в публицистике 
1940–1960-х гг. // Историк, документ, цензура. Источниковедче-
ские и историографические аспекты изучения истории отече-
ственной и зарубежной периодики: сб. ст. к 60-летию со дня 
рождения д-ра ист. наук Валерия Фёдоровича Блохина // СПбИИ 
РАН, СПбГУ, Брянский гос. ун-т. — СПб.: Гегемон, 2015. — С. 163–
173. — (Сер. «Историография и источниковедение отечествен-
ной истории»); Размышления о русской революции на страни-
цах эмигрантского «Нового журнала» (Нью-Йорк) в 
послевоенный период // Век информации. — 2017. — № 4. — 
С. 68–74; Reflections on the Russian Revolution in the emigrant “The 
New Review” (New York) in the post-war period // Russia 1917 / ed. 
F. Randazzo. — Tricase: Libellula Edizioni, 2018. — Vol. 5. — P. 265–
275. — (в соавт.). — (на англ. яз); Русские эмигранты во Фран-
ции в отражении советских литературных журналов первой 
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половины 1920-х годов // Вестник РУДН. — Сер. «История Рос-
сии». — 2019. — № 18 (3). — С. 605–618. — (в соавт); О патрио-
тизме русской эмиграции: интерпретации и практики  
в 1940-х годах // Новейшая история России. — 2020. — № 4 
(10). — С. 948–963; Кураторы «славянской коллекции» Алексан-
дровского университета в Гельсингфорсе в первой половине 
XIX — начале XX в. // Сборники Президентской библиотеки. — 
СПб.: Президентская б-ка им. Б. Н. Ельцина, 2021. — Вып. 6. 
История России и Финляндии в современных исследованиях: сб. 
науч. тр. — С. 44–56. — (в соавт.). 

Участие в проектах. Междунар. науч.-практ. конф. «Эми-
грантика: периодические издания русского зарубежья (вопросы 
источниковедческой критики)». Грант РГНФ IAS 5.16.439.2011. 

E-mail: l.ryabova@spbu.ru  

С 

САВОСКУЛ Мария Сергеевна, Россия. 
Родилась 04.04.1972, г. Серпухов, Московская обл. 
Окончила МГУ, географ. ф-т (1995). 
Окончила асп. МГУ, географ. ф-т (1998). 
1999–2015 — внс, 2015 — по наст. вр. — зав. каф. эконом. 

и социальной географии России, географ. ф-т МГУ.  
Стажировки в Германии, ун-т Эрлангена-Нюрнберга 

(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) (2001–2002), 
Билефельдский ун-т (Universität Bielefeld) (2005, 2006), Франк-
фуртский ун-т им. И. В. Гете (Goethe-Universität Frankfurt am 
Main) (2007). 

Канд. географ. наук (1998). Доц. (2013). Д-р географ. наук 
наук (2016). 

Дис. канд. географ. наук: «Социально-экономическое по-
ложение русского населения стран нового зарубежья: регио-
нальный аспект» [1998, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва]. 

Дис. д-ра географических наук: «Формирование и эволю-
ция российско-германской транснациональной миграционной 
системы» [2016, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва].  

Член трех диссертационных советов. 
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Член редкол. ж-лов: «Региональные исследования» 
(с 2017), Europa Regional (с 2017), «Демографическое обозре-
ние» (с 2018).  

Член РГО (с 1995). 
Научные интересы. Адаптация этнических мигрантов, 

российские немцы в Германии и России, теоретические про-
блемы миграции, гендерные проблемы, география сельской 
местности России. 

Всего опубликовано около 150 работ, из них — 15 кн., 
в т. ч. по тематике, связанной с Русским зарубежьем. 

Участник, организатор многих науч. конф., в т. ч. между-
нар.: International Geographical Union (IGU) Regional Conference 
2015, Москва, 17–21 августа 2015; Конгресс немецких географов, 
Берлин, 1–6 октября 2015; IX-е Валентеевские чтения «Демогра-
фическое образование и изучение народонаселения в универ-
ситетах (к 50-летию кафедры народонаселения)», Москва, 18–
20 октября 2017; 6th Moravian Conference on Rural Research 
EURORURAL’18, Брно, 3–7 сентября 2018; Приток мигрантов 
и иностранного капитала в Европу: роль крупнейших городов, 
Москва, МГИМО, 4 декабря 2020. 

Основные труды. Российские немцы в Германии: интегра-
ция и типы этнической самоидентификации (по итогам иссле-
дования российских немцев в регионе Нюрнберг — Эрланген // 
Демоскоп. — 2006. — № 243–244. — 17–30 апреля 2006. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.demoscope.ru/we-
ekly/2006/0243/analit03.php (дата обращения: 26.08.2021); 
Миграция этнических немцев в Германию и их интеграция в 
немецкое общество // Вестник Московского университета. — 
Сер. 5. «География». — 2006. — № 6. — С. 46–50; Drei Profile der 
Russlanddeutschen in Deutschland — Drei Integrationswege. Eine 
Studie über die Adaptionsfaktoren und -modelle von Spätaussiedlern 
[Три профиля российских немцев в Германии — три пути интегра-
ции. Исследование факторов и моделей адаптации поздних пере-
селенцев] // Herausforderungen und Perspektiven einer offenen 
Gesellschaft. — Berlin, 2007. — S. 98–105. — (на нем. яз.); 
Integrationswege von Aussiedlern aus den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion in Westfalen [Пути интеграции переселенцев из 
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бывшего СССР в Вестфалии] // Historischeforschung in 
Westfalen. — Muenster, 2009. — S. 389–405. — (на нем. яз.); 
Социально-географический и междисциплинарный подходы к 
исследованию миграции населения // Социально-экономи-
ческая география: традиции и современность. — М.; Смоленск: 
Ойкумена, 2009. — С. 300–319; Трансграничные связи этниче-
ских мигрантов (на примере российских немцев в Германии) // 
Вестник Московского университета. — Сер. 5. «География». — 
2010. — № 1. — С. 78–83; Интеграция и типы этнической 
идентичности российских немцев в Германии // Международ-
ные исследования. Общество. Политика. Экономика. — Астана, 
2010. — № 3. — С. 71–94; Russian Germans: Ethnic Territory of the 
Dispersed Ethnos // Regional Research of Russia. — 2012. — 
Vol. 2. — № 1. — S. 87–91; Реэмиграция российских немцев из 
Германии в Россию: факторы и масштабы явления // Регио-
нальные исследования. — 2013. — № 3 (41). — С. 57–69; Соци-
ально-пространственные связи высококвалифицированных 
мигрантов из России и Украины во Франкфурте-на-Майне // 
Региональные исследования. — 2014. — № 2 (44). — С. 124–134; 
Успешные мигранты из России и Украины во Франкфурте-на-
Майне (Германия) // Мониторинг общественного мнения: эко-
номические и социальные перемены. — 2015. — № 1. — С. 118–
131; Территориальные системы международных миграций 
населения // Вестник Московского университета. — Сер. 5. 
«География». — 2015. — № 6. — С. 11–18; Эмиграция из России в 
страны дальнего зарубежья в конце XX — начале XXI века // 
Вестник Московского университета. — Сер. 5. «География». — 
2016. — № 2. — С. 44–53; Уроки миграции: модели и факторы 
адаптации поздних переселенцев в Германии // Этническая 
демография. Сб. ст. / под ред. И. А. Даниловой, О. А. Харае-
вой. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 112–131. — (Сер. «Демогра-
фические исследования». — Вып. 17); Иммиграция в ФРГ во 
второй половине ХХ века // Вестник Московского университе-
та. — Сер. 5. «География». — 2020. — № 6. — С. 86–98. 

Участие в проектах. Проекты РФФИ: 2009–2011 — «Страте-
гии адаптации внешних мигрантов в пограничных районах Рос-
сии» (рук.); 2013–2015 — «Методы социально-географических 
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исследований трансформации сельских сообществ Центральной 
России» (участ.); 2018–2020 — «Новая типология сельских насе-
ленных пунктов России: эффект колеи и современные факторы 
эволюции сельской местности» (участ.). 

Проект РГНФ 2015–2017 — «Изменения в территориаль-
ной организации образа жизни населения в различных типах 
сельской местности России в пост-советский период» (участ.).  

Библиография. Савоскул Мария Сергеевна // ИСТИНА — 
Интеллектуальная Система Тематического Исследования 
Наукометрических данных. — [Электронный ресурс]. —  
URL: https://istina.msu.ru/profile/msavoskul/ (дата обращения: 
26.08.2021). 

E-mail: savoskul@yandex.ru  
 

* * * 
САВОСКУЛ Сергей Сергеевич, Россия. 
Родился 22.01.1943, г. Клин, Московская обл. 
Окончил МГУ, ист. ф-т, каф. этнографии (1967).  
1960–1964 — разметчик на радиотехническом з-де г. Сер-

пухова.  
1967 — асс. каф. общ. дисциплин Серпуховского высш. 

инженерно-командного училища. 
1968 — по наст. вр. — науч.-техн. сотр., мнс, снс, внс 

(с 2002) Отдела руссского народа Ин-та этнографии АН СССР им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая / ИЭА РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Канд. ист. наук (1978). Д-р ист. наук (2002). 
Дис. д-ра ист. наук: «Русские нового зарубежья: Выбор 

судьбы» [2002, ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва]. 
Член Ассоциации этнографов и антропологов России 

(с 1990). 
Член редкол. ж-лов «Этнографическое обозрение» (до 

2004), Sibirica. 
Награду «Книга года» по итогам 2019 получила публ. «За-

писки рядового этносоциолога. — М.: ИЭА РАН, 2019. — 234 с.».  
Научные интересы. Этнология русского народа и корен-

ных народов российского Севера, этносоциология, история 
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отечественной этнологии, русское население ближнего зарубе-
жья, межэтнические отношения, стратегия поведения русских, 
миграции на постсоветском пространстве.  

Всего опубликовано около 200 науч. тр., из них около 
10 колл. моногр. и 7 науч. и науч.-популярных кн., в т. ч. по 
тематике Русского зарубежья — около 30 ст. и 2 кн.  

Авт. и отв. ред. сер. публ. по результатам социологическо-
го обследования русскоязычной диаспоры СНГ.  

За время работы в ин-те участвовал в более чем 50 экспе-
дициях в различные регионы бывшего СССР. Участник этносо-
цилогических экспедиций в Грузию, Казахстан, Киргизию, 
Латвию, Литву, Молдавию, Узбекистан, Украину и Эстонию. 

Участник ряда конф., конгр., в т. ч. междунар. Участник 
семинаров британских ун-тов по Сибири — 2002 (г. Лидс, Вели-
кобритания), 2004 (г. Хьюстон, США) и др.  

Основные труды. Русские: этносоциологические очерки. 
Колл. моногр. / ИЭА РАН, Ин-т нац. проблем образования; 
[Ю. В. Арутюнян и др.]. — М.: Наука, 1992. — 461, [3] с.; Русские в 
новом зарубежье: Средняя Азия: этносоциологический очерк / 
ИЭА РАН. — М.: ИЭА РАН, 1993. — 101 с. — (в соавт.); Русские в 
новом зарубежье: программа этносоциологических исследова-
ний / ИЭА РАН, Центр по изучению межнациональных отноше-
ний, Междисциплинарный акад. центр социальных наук 
(Интерцентр) / отв. ред. С. С. Савоскул — М.: ИЭА РАН, 1994. — 
139 с., ил. — (в соавт.); Литва. Проблемы мигрантов и бежен-
цев // Миграции и новые диаспоры в постсоветских государ-
ствах / ИЭА РАН; отв. ред. В. А. Тишков. — М.: ИЭА РАН, 1996. — 
С. 123–146. — (в соавт.); Новая русская диаспора и Россия: эт-
нополитический аспект отношений // ЭО. — 1996. — № 2. — 
С. 113–125; Новые славянские диаспоры / ИЭА РАН; отв. ред. 
М. Ю. Мартынова. — М.: ИЭА РАН, 1996. — 290 с. — (в соавт.); 
Русские в государствах Центральной Азии: проблемы и пер-
спективы // РИ. — 1996. — № 3. — С. 129–149; Русские нового 
зарубежья // Общественные науки и современность. — 1994. — 
№ 5. — С. 90–101; Русские в новом зарубежье: итоги этносо-
циологического исследования в цифрах / ИЭА РАН; [авт.-сост. 
С. С. Савоскул и др.]; отв. ред. С. С. Савоскул. — М.: ИЭА РАН, 
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1996. —199 с. — (в соавт.); Русские в новом зарубежье. Мигра-
ционная ситуация, переселение и адаптация в России: сб. / 
ИЭА РАН, Центр по изучению межнациональных отношений; 
отв. ред. С. С. Савоскул. — М.: ИЭА РАН, 1997. —363 с.; Русские 
нового зарубежья: выбор судьбы / ИЭА РАН. — М.: Наука, 
2001. — 437, [1] с.; Этнополитические ориентации и граждан-
ская идентичность населения Украины // Вестник Евразии. — 
2002. — № 2. — С. 46–74; Суверенизация Украины: этническая 
идентичность украинского и русского населения // Социоло-
гия: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 4. — С. 44–60; 
Российские немцы в Германии: интеграция и типы этнической 
самоидентификации // ЭО. — 2004. — № 4 — С. 97–113; Немно-
го об изучении русских нового зарубежья // ЭО. — 2008. — 
№ 2. — С. 30–41; Из воспоминаний этносоциолога «второго 
призыва» // Этносоциология и этносоциологи. Исследования, 
поиски, воспоминания / ред. Н. А. Дубова, Л. В. Остапенко, 
И. А. Субботина. — М.: Старый сад, 2008. — С. 315–330; Аляс-
ка — последний рубеж Беловодья? // ЭО. — 2010. — № 6. — 
С. 141–157; Переславское Залесье: фольклорно-
этнографическое собрание С. Е. Елховского / сост.: 
Т. С. Макашина, С. Б. Рубцова, С. С. Савоскул. — М.: Индрик, 
2011. — Вып. 1. — 451, [4] с., ил. — (Сер. «Традиционная духов-
ная культура славян»); С паломниками по Франции // Традиции 
и современность. — 2011. — № 11. — С. 111–135; Записки рядо-
вого этносоциолога / ИЭА РАН. — М.: ИЭА РАН, 2019. — 
234 с. — (Награда «Книга года» по итогам 2019). 

Участие в проектах. Участвовал в грантах РГНФ «Пере-
славское Залесье. Фольклорно-этнографическое собрание 
С. Е. Елховского — в рамках программы фундаментальных 
исслед. Отд. историко-филол. наук РАН «Русские начала 
XXI века: историческая память, самосознание и культура» (2012–
2014) и проекте РГНФ «Русская этнографическая экспедиция». 

Библиография. Савоскул Сергей Сергеевич // ИЭА РАН. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://iea-
ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=120 (дата обра-
щения: 26.08.2021); Савоскул Сергей Сергеевич // Федераль-
ный образовательный портал «Экономика, социология, 
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менеджмент». — [Электронный ресурс]. — URL: http://ecsoc-
man.hse.ru/text/16155635/ (дата обращения: 26.08.2021);  
Савоскул Сергей Сергеевич // Российский совет по междунар. 
делам. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. —  
URL: http://ir.russiancouncil.ru/person/savoskul-sergey-sergeevich/ 
(дата обращения: 26.08.2021). 

E-mail: savoskul@yandex.ru  
 

* * * 
СИЗОНЕНКО Александр Иванович, Россия.  
(25.07.1931, г. Москва — 20.08.2017, г. Москва).  
Окончил историко-междунар. ф-т МГИМО МИД СССР 

(1956). Там же начал сотрудничать в армейской печати. 
1956–1958 — переводчик в составе контингента советских 

войск в Румынии.  
1958–1961 — асп. ф-та журн-ки МГУ. Стажировался в Бу-

харестском ун-те (Universitatea din București).  
В 1962 А. И. Сизоненко перешел на работу в ИЛА АН СССР / 

ИЛА РАН, созданный вскоре после Кубинской революции 1959 г. 
Вся дальнейшая жизнь Александра Ивановича была связана с ИЛА 
и изучением ист. и культ. этого далекого региона. В 1986 он стал 
внс, с 1997 — дир. Центра российско-латиноамериканских отно-
шений ИЛА РАН, внс Группы энцикл. изд., занимающейся подг. 
нового изд. энцикл. «Латинская Америка».  

Канд. ист. наук (1962). Д-р ист. наук (1986). Проф. Почет-
ный доктор ВолГУ (2003).  

Дис. д-ра ист. наук: «Становление отношений СССР со 
странами Латинской Америки (1917–1946)» [1986, ИЛА АН СССР, 
Москва]. 

Александр Иванович читал лекции и спецкурсы в Дипло-
матической акад. МИД, различных вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Киева, Донецка. В 1990 работал в каче-
стве приглашенного проф. на ист. ф-те ун-та г. Халапа (Мексика), 
читал спецкурс в ун-те Тамкан в Тайбэе (Тайвань). 

Под его научным рук. защищен ряд канд. дис. по тематике 
Латинской Америки. 

А. И. Сизоненко являлся членом Науч. совета по ист. меж-
дунар. отношений и внешней политики России, координатором 
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по связям науч. учреждений РАН с МИД РФ по тихоокеанской 
проблематике, членом редкол. «Вестника ВолГУ. Сер. 4. Исто-
рия. Регионоведение. Международные отношения», входил 
в состав Ученого совета ИЛА РАН. Член Союза журналистов РФ.  

В 1997 он был приглашен на празднование 140-летия рос-
сийско-уругвайских отношений в Монтевидео. В 1999, по при-
глашению мексиканской стороны, он выступил в Мехико в 
серии мероприятий, посвященных 110-летию российско-
мексиканских дипломатических отношений. За участие в них 
А. И. Сизоненко был награжден памятной медалью Мексикан-
ского Национального конгр.  

Научные интересы. Под рук. А. И. Сизоненко в ИЛА РАН 
стали разрабатываться новые направления: Россия и Латинская 
Америка в АТР, Россия в Орг. тихоокеанского эконом. сотр., 
вклад акад. Н. И. Вавилова в становление науч. связей с Латин-
ской Америкой, рус. диаспора в Латинской Америке.  

А. И. Сизоненко принимал участие в подг. профильных 
изд. ИЛА РАН, таких как несколько вып. энцикл. «Латинская 
Америка». Им опубликовано более 200 науч. работ. Он один из 
авт. более 30 колл. работ, фундаментальной «Истории Латин-
ской Америки», отв. ред. и сост. более 15 колл. моногр. и сб-ков 
ст., по ист. отношений России со странами Латинской Америки. 
Под его руководством были подготовлены совместные с Мекси-
кой сборники документов.  

А. И. Сизоненко неоднократно выступал на науч. конф., 
симп., конгр.  

Основные труды. В стране ацтекского орла: Первые со-
ветские полпреды в Мексике. — М.: Междунар. отношения, 
1969. — 95 с.; Советский Союз и Мексика — 50 лет. — М.: 
Междунар. отношения, 1974. — 96 с.; Советско-мексиканские 
отношения (1917–1980): сб. док. / ИЛА АН СССР, МИД Мексики; 
сост. А. И. Сизоненко, Л. Карденас. — М.: Междунар. отноше-
ния, 1981. — 112 с.; Становление отношений СССР со страна-
ми Латинской Америки (1917–1945 гг.). — М.: Наука, 1981. — 
199 с.; Непроторенными путями: первые советские диплома-
ты и ученые в Латинской Америке / отв. ред. И. И. Янчук. — М.: 
Наука, 1988. — 102 с.; Русские открывают Латинскую Амери-
ку. — М.: ИЛА РАН, 1992. — 113 с.; Русское зарубежье в Латинской 
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Америке: сб. ст. / отв. ред. и сост. Сизоненко А. И. — М.: ИЛА 
РАН, 1993. — 80 с.; Советские дипломаты в странах Латин-
ской Америки. 1942–1947 гг. // ННИ. — 1998. — № 5. — С. 158–
170; Российские ученые и Латинская Америка (становление 
научных связей в XIX — первой половине ХХ в.) // ЛА. — 1999. — 
№ 5–6. — С. 172–177; Советско-латиноамериканские отно-
шения. / История Латинской Америки. Вторая половина 
ХХ века / ИВИ РАН; отв. ред. Е. А. Ларин. — М.: Наука, 2004. — 
С. 552–557; Русские в Латинской Америке: (очерки). — М.: 
ИЛА РАН, 2005. — 164 с.; Дипломатические портреты. — М.: 
МГИМО (У), 2007. —168 с.; Его Называли «Дипломатическая 
Кассандра». — М.: Аванглион-принт, 2010. — 144 с. — (в со-
авт.); Образ России в Латинской Америке // Международная 
жизнь. — 2008. — № 6. — С. 45–52; Они строили отношения 
наших стран // ЛА. — 2010. — № 12. — С. 57–62. — (о дипло-
матах и видных деятелях СССР и Мексики); Россия — Латин-
ская Америка: новые направления в развитии отношений // 
ЛА. — 2011. — № 4. — С. 4–9; Две знаковые годовщины // 
ЛА. — 2012. — № 8. — С. 49–54; Наши соотечественники за 
океаном // ЛА. — 2013. — № 3. — С. 104–106. 

Библиография. Александру Ивановичу Сизоненко — 
70 лет // ННИ. — 2001. — № 6. — С. 217–218; Сизоненко Алек-
сандр Иванович // Историки России: кто есть кто в изучении 
зарубежной истории: биобиблиогр. слов. / А. А. Аникеев, 
Н. И. Егорова, О. А. Родионов. — Ставрополь, 2004. — С. 166; 
Мартынов Б. Ф. Молодой человек // ЛА. — 2006. — № 7. — 
С. 89–91; Комиссаров Б. Н. Александру Ивановичу Сизоненко — 
80 // ЛА. — 2011. — № 7. — С. 96–101; Александр Иванович 
Сизоненко (1931–2017) // ЛА. — 2016. — № —10. — C. 109–110; 
Сизоненко Александр Иванович // ВолГУ. Офиц. сайт. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://lib.volsu.ru/veduschie-uchenyie-
VolGU/book/txt/SizonenkoAI.pdf (дата обращения: 01.09.2021). 

Авт.-сост. А. Ю. Борзова (E-mail: bau845@mail.ru) 
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* * * 
СКОРОБОГАТЫХ Наталья Сергеевна, Россия. 
Родилась 06.05.1954, г. Москва. 
Окончила ист. ф-т МГУ по спец. «история» (1978).  
1978–1989 — лаб. каф. новой и новейшей ист. стран Евро-

пы и Америки ист. ф-та МГУ.  
1989 — по наст. вр. — сотр., снс Центра изучения Юго-

Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН. Вела преподава-
тельскую деятельность в Ин-те стран Востока: курс «История 
Австралии и Океании», курс «История экономического развития 
Австралии и Океании». 

Канд. ист. наук (1989 г.) 
Научные интересы. История Австралии: государственное 

устройство, политические партии, современное внутриполити-
ческое развитие, русские в Австралии. 

Всего опубликовано около 130 науч. работ, из них 2 мо-
ногр., 1 учеб. и 2 учеб. пос. по ист. Австралии. По ист. рус. диас-
поры в Австралии с 1992 по 2020 опубликовано 14 работ (ст. 
и разд. в колл. моногр.). 

Участник ряда науч. конф. в т. ч. междунар.: Шестая ме-
жинститутская науч. конф. «Российская диаспора в странах 
Востока» с междунар. участ., Москва, ИВ РАН, 30 апреля 2015 
(докл. — «Благотворительность как составная часть жизни рус-
ской общины в Австралии»); Восьмая межинститутская науч. 
конф. «Российская диаспора в странах Востока», Москва, ИВ 
РАН, 18 мая 2017 (докл. — «Российские предприниматели 
в Австралии») и др. 

Основные труды. Австралийские коммунисты и Ко-
минтерн в 1930–х годах // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития. — М.: ИВ РАН, 2010. — Вып. XIV. — 
С. 295–311; Роль РПЦЗ в складывании и сохранении культур-
ного единства русской диаспоры в Австралии // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития. — М.: ИВ РАН,  
2011. — Вып. XVII. — С. 367–389. — (в соавт.); Мультикульту-
рализм в Австралийском Союзе: новый XXI век, старые про-
блемы // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. — М.: ИВ РАН, 2011. — Вып. XVI. — С. 241–261;  
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Феномен Партии одной нации в контексте политики мульти-
культурализма в Австралии // Юго-Восточная Азия: актуаль-
ные проблемы развития. — М.: ИВ РАН, 2011. — Вып. XVI. — 
С. 226–240; Русские старообрядцы: через Маньчжурию в Ав-
стралию // Российская диаспора в странах Востока: история и 
современность: сб. ст. по мат-лам I–III ежегодных междунар. 
науч. конф., Москва, ИВ РАН, 2010–2012 / ИВ РАН, Сектор Южно-
тихоокеанских исслед., Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании; сост. С. Е. Пале; отв. ред. В. П. Николаев. — Владиво-
сток: Изд. дом ДВФУ, 2013. — С. 60–70; Австралия — СССР в 
1940-е годы: динамика отношений (Ч. 1. Военные угрозы и 
дипломатия) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. — М.: ИВ РАН, 2014. — Вып. XХIV. — С. 129–151; Ав-
стралия — СССР в 1940-е годы: динамика отношений (Ч. 2. 
Военные угрозы и дипломатия) // Юго-Восточная Азия: акту-
альные проблемы развития. — М.: ИВ РАН, 2014. — Вып. XХV. — 
С. 155–180; История Австралии. ХХ век / ИВ РАН; отв. ред. 
В. П. Николаев. — М.: ИВ РАН, 2015. — 452 с. Этническая со-
ставляющая в политической жизни Австралийского Союза 
в ХХ — начале XXI века // Политические культуры на Востоке и 
Западе: взгляд из Сибири. Мат-лы Всерос. науч. конф., Иркутск, 
15 мая 2015. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. — С. 153–163; Россий-
ские ученые в Австралийском Союзе // Тез. и докл. 7-ой науч. 
межинститутской конф. «Российская диаспора в странах Восто-
ка», Москва, ИВ РАН, 20 мая 2016 / отв. ред.-сост. 
Д. С. Панарина. — М.: ИВ РАН, 2016. — С. 52–66. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://book.ivran.ru/book?id=717&from=1012 (дата 
обращения: 20.08.2021); Российские предприниматели в Ав-
стралии // Тез. и докл. 8-й науч. межинститутской конф. «Рос-
сийская диаспора в странах Востока», Москва, ИВ РАН, 18 мая 
2017 / отв. ред.-сост. Д. С. Панарина. — М.: ИВ РАН, 2017. — 
С. 128–162. — [Электронный ресурс]. — URL: https://book.iv-
ran.ru/f/tezisy-i-doklady-vosmoj-konferencii-rossijskaya-diaspora-v-
stranah-vostoka-1.pdf (дата обращения: 20.08.2021); Восточные 
ветви российской диаспоры. Колл. моногр. — М.: ИВ РАН, 
2020. — Т. 3. Люди и судьбы. — 616 с. 
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Библиография. Скоробогатых Наталья Сергеевна // ИВ 
РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.ivran.ru/persons/NataliyaSkorobogatyh (дата обра-
щения: 20.08.2021). 

E-mail: arhip2212@yandex.ru  
 

* * * 
СПИВАКОВСКИЙ Павел Евсеевич, Россия. 
Родился 29.05.1961, г. Москва. 
Окончил Московскую гос. акад. печати, ф-т изд. деятель-

ности и книжной торговли (1996).  
2001–2020 — преп., доц. (с 2011 — в должности доц.) каф. 

ист. рус. лит. XX в. (ныне — каф. ист. новейшей рус. лит. и совре-
менного лит. процесса) филол. ф-та МГУ; 2012–2013 уч. год — 
командирован филол. ф-том МГУ для преподавания в Иллинойс-
ском ун-те в Урбане и Шампейне (University of Illinois at Urbana — 
Champaign) (США); 2004–2011 — доц. каф. рус. лит. ФОС Гос. ин-та 
рус. яз. им. А. С. Пушкина; 2010 — по наст. вр. — внс отд. по изуче-
нию наследия А. И. Солженицына в Науч.-исслед. центре ДРЗ им. 
А. Солженицына; 2020 — по наст. вр. — доц. каф. ист. рус. класси-
ческой лит. Ин-та филологии и ист. РГГУ. 

Дис. канд. филол. наук: «Формы отражения жизненной 
реальности в эпопее А. И. Солженицына “Красное Колесо”» 
[2000, МГУ, Москва]. 

Канд. филол. наук (2000). Доц. (2007). 
Член редкол. ж-ла: «Филологические науки. Научные до-

клады высшей школы» (2018–2019). (20.04.2018 — 06.06.2019 — 
гл. ред. направления «литературоведение»). 

Ред.-сост. коллективного лекционного курса к 100-летию 
со дня рождения А. И. Солженицына (Гос. ин-т рус. яз. им. 
А. С. Пушкина, 2018) https://pushkininstitute.ru/school/exter-
nal_courses/296 (дата обращения: 28.08.2021). 

Научные интересы. Русская литература и культура XIX–
ХХ веков, русский постмодернизм, русский метамодернизм, 
новейшая русская литература, проблема культурных циклов, 
теория литературы, феномены полифонии и метарелятивизма, 
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литература и музыка, творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, Ф. М. Достоевского, И. А. Бродского, Н. С. Гумилева, 
А. И. Солженицына, В. Г. Сорокина, П. В. Крусанова, Т. Н. Тол-
стой и др. 

Автор около 100 публикаций, в т. ч. по Русскому зарубе-
жью, из них — 1 моногр., 2 учеб. пос., статьи в энциклопедиях.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар., как доклад-
чик, член оргкомитетов. Междунар. науч. конф. «Александр 
Солженицын: проблемы художественного творчества», Москва, 
ИМЛИ РАН, РГАЛИ, ДРЗ им. А. Солженицына, 17–19 декабря 
2003 — докл.: «Проблема полифонии у Ф. М. Достоевского и 
А. И. Солженицына»; Междунар. науч. конф. Fisher Forum: Ale-
ksandr Solzhenitsyn as Writer, Myth-maker & Public Figure, Univer-
sity of Illinois at Urbana — Champaign, June 14–16, 2003 — докл.: 
Lenin and the Devil: The Story of a Meeting That Never Took Place; 
Междунар. науч. конф. «Жизнь и творчество Александра Сол-
женицына: на пути к “Красному Колесу”», Москва, 7–9 декабря 
2011 — докл.: «Проблема релятивизма: Солженицын, Чехов, 
Достоевский и поиск истины»; Междунар. науч. конф., посвя-
щенная столетию А. И. Солженицына, Москва, ГИИ, 15–17 марта 
2017 — докл.: «Александр Солженицын и Владимир Сорокин»; 
Междунар. науч. конф., посвященная 100-летию со дня рожде-
ния писателя «Александр Солженицын: взгляд из XXI века», 
Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 10–12 декабря 2018 — докл.: 
«Солженицын-метарелятивист»; IX Междунар. форум при ж-ле 
«Русская литература и искусство» «Русская литература XX–
XXI веков», Шанхай, Фуданьский ун-т, 6–7 июля 2019 — докл.: 
«Трагический герой и пространство тернарной этики в романе 
Татьяны Толстой “Кысь”»; Междунар. науч. конф. «Письмо и 
память культуры», XII Лотмановские дни в Таллинском ун-те, 
Таллин, 12–14 июня 2020 — докл.: «Post scriptum, или Элегия 
после Освенцима: “Письмо” Ольги Седаковой». 

Основные труды. «Индия Духа» и Машенька: «Заблудив-
шийся трамвай» Н. С. Гумилева как символистско-
акмеистическое видéние // Вопросы литературы. — 1997. — 
№ 5. — С. 39–54; Феномен А. И. Солженицына: новый взгляд: 
(к 80-летию со дня рождения) / ИНИОН РАН. — М.: ИНИОН РАН, 
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1998. — 135 с.; «Архипелаг ГУЛаг» // Энциклопедия литератур-
ных произведений. — М.: Вагриус, 1998. — С. 25–27; То же // 
Энциклопедия мировой литературы. — СПб.: Невская книга, 
2000. — С. 25–27; «Один день Ивана Денисовича» // Энциклопе-
дия литературных произведений. — М.: Вагриус, 1998. — С. 330; 
То же // Энциклопедия мировой литературы. — СПб.: Невская 
книга, 2000. — С. 330; Теоретико-литературные аспекты 
творчества А. И. Солженицына // Теоретико-литературные 
итоги XX века. — М.: Наука, 2003. — Т. 1: лит. произведение и 
худож. процесс. — С. 307–371; Полифоническая картина мира у 
Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына // Между двумя 
юбилеями: писатели, критики, литературоведы о творчестве 
А. И. Солженицына: альм. / сост. Н. А. Струве, В. А. Москвин. — 
М.: Русский путь, 2005. — С. 414–423; Постмодернистский миф 
о Пушкине: версия Синявского // Новый мир. — 2010. — № 5. — 
С. 159–165; То же // От искусства оттепели к искусству распада 
империи: сб. ст. / отв. ред. Н. А. Хренов. — М.: ГИИ; Канон+, 
2013. — С. 404–412; Ленин и черт: история одной (не)встречи 
в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо» // Записки РАГ 
в США. — 2010. — Т. XXXVI. — С. 121–139; The Postmodernist 
Myth of Pushkin: Sinyavsky’s Version // Social Sciences. — 
Minneapolis, 2010. — Vol. 41. — № 4. — P. 65–72. — (на англ. яз.); 
Тема смерти в поэзии Иосифа Бродского // Русская литература 
за рубежом: сб. мат-лов Седьмых Междунар. науч. Панковских 
чтений 18–19 ноября 2010 / Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушки-
на. — М., 2011. — С. 139–153; Александр Исаевич Солженицын // 
История литературы русского зарубежья (1920-е — начало  
1990-х гг.): учеб. для вузов / под ред. А. П. Авраменко. — М.: 
Альма Матер; Академический Проект, 2011. — С. 483–500; 
«Ивану Денисовичу» полвека: юбилейный сб. (1962–2012) / сост. 
П. Е. Спиваковский, Т. В. Есина; вступ. ст. П. Е. Спиваковского. — 
М.: ДРЗ им. А. Солженицына; Русский путь, 2012. — 742 с.; По-
лифоническое изображение генезиса революции 1917 года в 
эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо» // От искусства 
оттепели к искусству распада империи: сб. ст. / отв. ред. 
Н. А. Хренов. — М.: ГИИ; Канон+, 2013. — С. 362–379; The Prob-
lem of Metanarratives in the Postmodern Age // Журнал СФУ. 
Гуманит. науки = Journal of Siberian Federal University. Humanities 
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& Social Sciences. — 2015. — № 8. — P. 1360–1365; Вненаходи-
мые консерваторы: Александр Солженицын и Татьяна Тол-
стая // Филологические науки. Науч. докл. высш. шк. — 2018. — 
№ 3. — С. 80–86; Метамодернизм: контуры глубины. // Вест-
ник Московского ун-та. — Сер. 9. «Филология». — 2018. — 
№ 4. — С. 196–211; Генерал Самсонов в «Августе Четырна-
дцатого»: религиозная мифология и культурная архаика // 
Russian Literature. — 2018. — August 15 — November 15. — 
Vol. 100–102. — P. 59–76; «Красное Колесо» А. И. Солженицына: 
от традиционализма к авангарду // Русский язык за рубе-
жом. — 2018. — № 6. — С. 77–80; Читалка литературоведа 
Павла Спиваковского: новая теория литературы, метамо-
дернизм и неомарксизм // Татьянин день: молодежный Интер-
нет-ж-л МГУ. — 2019. — 22 февраля. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://www.taday.ru/text/2245606.html (дата обращения: 
28.08.2021); «В круге первом» А. И. Солженицына: тени реаль-
ного // Вестник Московского ун-та. — Сер. 9. «Филология». — 
2019. — № 1. — С. 41–49; Солженицын-метарелятивист // 
Александр Солженицын: взгляд из XXI века. Мат-лы междунар. 
науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения, Москва, 
10–12 декабря 2018. — М.: Русский путь, 2019. — С. 596–602; 
Кровь барона в «Мастере и Маргарите»: булгаковский роман 
как «антисоветское» произведение // М. А. Булгаков: pro et 
contra: антол. / сост. О. В. Богданова. — СПб.: РХГА, 2019. — 
С. 887–897. 

Участие в проектах. Выступления с сообщениями на обра-
зовательном портале «Слово». — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.portal-slovo.ru/authors/434.php (дата обращения: 
28.08.2021). Видеозаписи лекций: Начало Первой мировой в 
«Августе Четырнадцатого». Заколдованное пространство. Псев-
допасха. Затмение // Православие и мир. — 2014. — 29 авгу-
ста. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.pravmir.ru/na-
chalo-pervoy-mirovoy-v-avguste-chetyirnadtsatogo-lektsiya-pervaya/ 
(дата обращения: 28.08.2021); Иллюзии «Медного всадника» 
(видеолекция) // Православие и мир. — 2014. — 19 мая. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.pravmir.ru/pavel-
spivakovskiy-illyuzii-mednogo-vsadnika-videolektsiya/ (дата обра-
щения: 28.08.2021); «Романтические змеи в поэме “Мцыри”: 
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метафизика бунта лермонтовского героя» // Православие и 
мир. — 2014. — 20 мая. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.pravmir.ru/pavel-spivakovskiy-romanticheskie-zmei-v-
poeme-mtsyiri/ (дата обращения: 28.08.2021); Агностическая 
метафизика Иосифа Бродского: антиномия веры и неверия // 
Православие и мир. — 2014. — 23 ноября. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.pravmir.ru/pavel-spivakovskiy-agno-
sticheskaya-metafizika-iosifa-brodskogo-antinomiya-veryi-i-neveriya/ 
(дата обращения: 28.08.2021); Исчезновение «реальности» в 
рассказе Татьяны Толстой «Лимпопо» // Православие и мир. — 
2015. — 17 августа. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.pravmir.ru/ischeznovenie-realnosti-v-rasskaze-tatyanyi-
tolstoy-limpopo/ (дата обращения: 28.08.2021) и др. 

Библиография. Спиваковский Павел Евсеевич // ДРЗ им. 
А. Солженицына. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.domrz.ru/about/staff/otdel-po-izucheniyu-naslediya-a-i-
solzhenitsyna/spivakovskiy-pavel-evseevich/ (дата обращения: 
28.08.2021); Спиваковский Павел Евсеевич // ИСТИНА — Интел-
лектуальная Система Тематического Исследования НАукомет-
рических данных. — [Электронный ресурс]. — URL: https://isti-
na.msu.ru/profile/SpivakovskyPE/ (дата обращения: 28.08.2021); 
Спиваковский Павел Евсеевич // Слово. Образовательный пор-
тал. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.portal-
slovo.ru/authors/434.php (дата обращения: 28.08.2021). 

E-mail: p.e.spiwakowsky@gmail.com  
 

* * * 
СУББОТИНА Ирина Алексеевна, Россия. 
Родилась 29.09.1950, г. Москва. 
Окончила эконом. ф-т МГУ (вечернее отд.), Центр про-

блем народонаселения (1975).  
1968 — по наст. вр. — нтс, мнс, снс Отд. этносоциологии 

(1968–1992), Центра по изучению межэтнических отношений 
(1992–2011), Центра междисциплинарных исслед., сектора 
этноэкологии (2011–2019), вновь Центра по изучению межэтни-
ческих отношений (2019 — по наст. вр.) ИЭА РАН.  

Канд. ист. наук (2009 г.).  
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Научные интересы. Этносоциология, этнодемография: эт-
нические миграции, этническое расселение, социально-
культурная адаптация, этнодемографические процессы, демо-
графическое поведение. 

Всего опубликовано более 150 науч. работ, из них — 
7 моногр., в т. ч. по тематике Русского зарубежья — 30 публ.  

Руководитель и участник более 50 экспедиций и полевых 
выездов. 1968–1992 — участвовала более чем в 30 этносоцио-
логических экспедициях в России, Молдавии, Грузии, Узбеки-
стане, Киргизии, Эстонии. 1992–2011 — участвовала более чем в 
20 экспедициях по проблемам рус. населения в Ближнем зару-
бежье (Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Казахстан, Украина), 
проблемам гагаузов (Молдавия, Узбекистан, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия). 

Участник ряда науч. конгр. и конф., в т. ч. междунар: 
Конгр. этнологов и антропологов России — Саранск (2007), 
Оренбург (2009), Петрозаводск (2011), Москва (2013); Между-
нар. конф. «Через 20 лет после 1991 года: реорганизация про-
странства и идентичности» (Москва, 29 сентября — 1 октября 
2011) и др. 

Основные труды. Русские. Этносоциологические очерки / 
отв. ред. Ю. В. Арутюнян. — М.: Наука, 1992. — Гл. «Расселение 
и миграции» (параграфы 1, 3, 4) — С. 10–17, 28–88; Некоторые 
проблемы русских в ближнем зарубежье: миграция, заня-
тость, конфликты // Российский этнограф. — М.: ИЭА РАН, 
1993. — С. 283–312. — (в соавт.); Русские в новом зарубежье: 
Средняя Азия. Этносоциологический очерк. — М.: ИЭА РАН, 
1993. — 101 с. — (в соавт.); Русские в новом зарубежье: про-
грамма этносоциологических исследований / ИЭА РАН, Центр 
по изучению межнациональных отношений, Междисциплинар-
ный акад. центр социальных наук (Интерцентр); отв. ред. 
С. С. Савоскул. — М.: ИЭА РАН, 1994. — 139 с.: ил. — (в соавт); 
Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / 
отв. ред. В. А. Тишков. — М.: ИЭА РАН, 1996. — 238 с. (в соавт.); 
Русские в новом зарубежье: итоги этносоциологического 
исследования в цифрах / ИЭА РАН; отв. ред. С. С. Савоскул. — 
М.: ИЭА РАН, 1996. —199 с. — (в соавт.); Русские в Молдавии: 
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проблемы занятости и миграции. — М.: ИЭА РАН, 1996. — 
38 с.; Численность и основные социально-демографические 
характеристики русских общин в государствах СНГ и Бал-
тии // Российская диаспора и проблемы недобровольной 
миграции на постсоветском пространстве: вестник / Ин-т про-
блем гуманизма и милосердия. — М, 1997. — С. 30–53; Русские 
в Молдавии: потенциальные мигранты и стабильные жите-
ли // Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение / отв. 
ред. В. А. Тишков. — М.: ИЭА РАН, 1997. — С. 183–200; Русские в 
Молдавии: миграция или адаптация? — М.: ИЭА РАН, 1998. — 
229 с. — (в соавт); Стратегия поведения русской молодежи в 
странах нового зарубежья. Молдавия. — М.: ЦИМО, 1998. — 
247 с.; Русский язык в современной Молдавии. — М.: РУДН, 
2002. — 58 с.; Русская диаспора Республики Молдовы: социаль-
но-демографические процессы и новая этносоциальная поли-
тика // Молдавия: современные тенденции развития / РИСИ; 
под ред. Е. М. Кожокина. — М.: РОССПЭН, 2004. — С. 271–316. — 
(в соавт.); Русские Молдавии: этнодемографические транс-
формации // ЭО. — 2011. — № 5. — С. 91–108; Русские в Молдо-
ве: социально-демографические трансформации // 
Социологические исследования. — 2011. — № 5 (325). — С. 61–
71; 20 лет в суверенной Молдове: социально-демографические 
проблемы русских // Этнопанорама. — 2011. — № 3–4 (29). — 
С. 74–80; Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя… — М.: ИЭА 
РАН, 2012. — 403 с. — (в соавт.); Русская молодежь вне России: 
Киргизия. — М.: ИЭА РАН, 2015. — 72 с. — (Сер. «Исследования 
по прикладной и неотложной этнологии». — № 246). — (в со-
авт.); Динамика миграционных настроений русской молодежи 
Киргизии // Этносоциология вчера и сегодня / отв. ред. и сост.: 
Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. — М.: ИЭА РАН, 2016. — 
С. 146–151; Русская молодежь в системе межэтнического 
взаимодействия в полиэтничных средах (по материалам этно-
социологического исследования в Киргизии // Этносоциология 
вчера и сегодня / отв. ред. и сост.: Л. В. Остапенко, И. А. Субботи-
на. — М.: ИЭА РАН, 2016. — С. 371–378. — (в соавт.); Русская 
молодежь Кыргызской Республики в XXI веке: стратегии адап-
тации. — М.: ИЭА РАН, 2018. — 300 с. — (в соавт.). 
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Участник проектов. «Оптимизация социально-культурных 
условий развития и сближения наций в СССР» (1970–1980 гг., АН 
СССР, исполн.); «Русские в странах нового зарубежья: этнополи-
тическая ситуация и социально-культурный статус» (1996–1997, 
Фонд Сороса, исполн.); «Стратегия поведения русской молоде-
жи в странах нового зарубежья» (1997–1998 гг., Фонд Маккарту-
ров, рук.); «Постсоветские нации» (1996–1998, РГНФ, исполн.); 
«Русская молодежь в столицах постсоветских государств» 
(1997–1999, РГНФ, рук.); «Этнорегиональные модели адапта-
ции» (2000–2002, РГНФ, рук.), «Технологии преодоления соци-
ально-экономического неравенства при построении 
гражданского общества в Республике Молдова» (2007–2008, 
РГНФ, рук.); «Молодежь в системе межэтнического взаимодей-
ствия в полиэтничных средах» (2013–2014, РГНФ, рук.); «Соци-
ально-демографические и этнокультурные ориентации 
современной молодежи Армении и России» (2017–2018, РФФИ, 
исполн.); «Культурно-нравственный и интеграционный потен-
циал русского языка на постсоветском пространстве» (2019–
2021, РФФИ, исполн.) и др.  

Библиография. Субботина Ирина Алексеевна // ИЭА РАН. 
Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://iea-
ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=35 (дата обраще-
ния: 10.09.2021). 

E-mail: irinalsu@yandex.ru  

Т 

ТАРЛЕ Галина Яковлевна, Россия.  
(28.06.1931, г. Москва — 16.06.2010, г. Москва). 
Окончила МГИАИ (1955). 
С 1958 мнс, снс (с 1990), внс (с 1992) ИИ АН СССР/ИИ СССР 

АН СССР/ИРИ РАН.  
Канд. ист. наук (1965). Д-р ист. наук (1989).  
Научные интересы. История народов СССР (России), ис-

тория советского общества, проблемы международной проле-
тарской солидарности, международные связи советской 
общественности, демография, источниковедение, история 
российского зарубежья. 
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Авт. и ред. многих науч. работ, среди которых значительную 
часть занимают исслед. по тематике Русского Зарубежья. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.  
Основные труды. Российское зарубежье и Родина / ИРИ 

РАН, Ассоц. по связям с соотечественниками за рубежом. — М.: 
ИНИОН РАН, 1993. — 98 с. — (Сер. «Миграционные процессы в 
России». Рос. АН, ИНИОН); История российского зарубежья. 
Некоторые понятия и основные этапы // Проблемы изучения 
истории российского зарубежья: сб. ст. / под ред. 
Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 1993. — 102 с.; 
История российского зарубежья: термины; принципы перио-
дизации // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–
1940-е гг. В 2 кн. / под общ. ред. Е. П. Челышева и 
Д. М. Шаховского. — М.: Наследие, 1994. — Кн. 1. — С. 16–26; 
Источники по истории адаптации российских эмигрантов в 
XIX–XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Полякова, 
Г. Я. Тарле. —  М.: Изд. центр ИРИ РАН, 1997. —  190 с.; Эмигра-
ционное законодательство России до и после 1917 года. (Ана-
лиз источников) // Источники по истории адаптации российских 
эмигрантов в XIX–XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Поля-
кова, Г. Я. Тарле. —  М.: Изд. центр ИРИ РАН, 1997. —  С. 31–62; 
Источники разработки нормативных документов по истории 
иммиграции и реэмиграции в Россию. 1917–1921 гг. // АЕ за 
1996 г. — М.: Наука, 1998. — С. 143–162; Социально-
экономическая адаптация российских эмигрантов (конец 
XIX — XX в.): сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Полякова и 
Г. Я. Тарле. —  М.: Изд. центр ИРИ РАН, 1999. —  268 с.; Обще-
ственные организации выходцев из России в Северной Америке 
в исторической литературе (конец XIX — начало XX в.) // 
Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов 
(конец XIX — XX в.): сб. ст. / под ред. Ю. А. Полякова и 
Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 1999. — С. 9–25; Национальные 
диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.: сб. ст. / ИРИ РАН; 
под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле; сост. Г. Я. Тарле. — М.: 
ИРИ РАН, 2001. — 329 с.; Судьбы российских эмигрантских 
диаспор в годы II мировой войны // Национальные диаспоры в 
России и за рубежом в XIX–XX вв.: сб. ст. / под ред. 
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Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле; сост. Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 
2001. — С. 71–90; История Российского зарубежья: Проблемы 
историографии (конец XIX — XX в.): сб. ст. / ИРИ РАН; сост. 
Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 2004. — 254, [1] с.; Проблемы адап-
тации в историографии российской эмиграции // История 
Российского зарубежья: Проблемы историографии (конец XIX — 
XX в.): сб. ст. / ИРИ РАН; сост. Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 
2004. — С. 30–45; Адаптация российских эмигрантов (конец 
XIX — ХХ в.). Исторические очерки / ИРИ РАН; отв. ред. 
Ю. А. Поляков. — М.: ИРИ РАН, 2006. — 343 с. — (Гл. 3. История 
адаптации российских эмигрантов в литературе 1990-х гг. 
Эволюция понятий. — С. 33–71; Гл. 6. Адаптация российских 
эмигрантов в конце 1930-х — начале 1940-х гг. Канун и начало 
Второй мировой и Великой Отечественной войн (историо-
графический аспект). — С. 179–253; Гл. 7. Российские эмигран-
ты в годы Великой Отечественной войны 
(историографический аспект). — С. 254–287; Гл. 8. Причины и 
условия формирования новой волны российской эмиграции во 
время и после Второй мировой войны (историографический 
аспект). — С. 288–241); История российского зарубежья: эми-
грация из СССР — России: 1941–2001 гг.: сб. ст. / под ред. 
Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле, О. В. Будницкого; сост. Г. Я. Тарле; 
введ. Ю. А. Полякова. — М.: ИРИ РАН, 2007. — 294 с.; Фолькс-
дойч в Западном Берлине в 1982–1988 гг. (история семьи эми-
грантов в письмах) // История российского зарубежья: 
эмиграция из СССР — России, 1941–2001 гг.: сб. ст. / под ред. 
Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле, О. В. Будницкого; сост. Г. Я. Тарле. — 
М.: ИРИ РАН, 2007. — С. 199–223. 

Библиография. Тарле Галина Яковлевна // Историки России 
ХХ века: биобиблиогр. слов. / сост., отв. ред. А. А. Чернобаев. — 
М.: РОССПЭН, 2001. — Т. 2. — М–Я. — С. 388; Тарле Галина Яко-
влевна // Историки России конца XX — начала ХХI века. Биобиб-
лиогр. слов. / авт.-сост. А. А. Чернобаев; ред. А. Ф. Бондаренко. — 
М.: Собрание, 2017. — Т. 3. — П–Я. — С. 268. 

Авт.-сост. З. С. Бочарова (E-mail: zsbotcharova@mail.ru) 
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* * * 
ТАТАРИНОВ Петр Сергеевич, Австралийский союз.  
(TATARINOFF Petr, Commonwealth of Australia). 
(04.08.1932, г. Тяньзинь — 15.10.2020, г. Сидней). 
Петр Татаринов родился в семье рус. эмигранта Сергея Та-

таринова. После Второй мировой войны семья Татариновых 
была вынуждена вновь сменить место жительства. Вьетнам, 
затем Франция, Австралия (1951), где Татариновы обосновались 
окончательно. 

В Австралии П. С. Татаринов более 40 лет проработал бан-
ковским служащим. Владел несколькими языками. Его супругой 
стала Кира Дмитриевна Кроткова, поддерживавшая мужа во 
всех его начинаниях.  

Семья Татариновых активно участвовала в жизни рус. об-
щины Сиднея, много сделав для сохранения её истории. Они 
создали вместе с А. И. и О. А. Закрочимскими Русское историче-
ское общество в Австралии (1994). Они также участвовали 
в работе над 1-м номером ж-ла «Австралиада». 

В 1999 П. Татаринов был избран пред. Русского истори-
ческого общества, которое он возглавлял пожизненно, более 
20 лет.  

П. С. Татаринов был награжден Медалью Св. Ольги (1966), 
Орденом Св. Анны III степени (февраль 2007) и II степени (де-
кабрь 2007). К. Д. Татаринова была также награждена Орденом 
Св. Анны. 

В 2011 многолетний добровольный труд П. С. Татаринова 
по сохранению культ.-ист. наследия и укреплению связей Рос-
сии и Австралии был отмечен Орденом Дружбы (РФ). 

Научные интересы. История России, история русских в Ав-
стралии.  

Членами Рус. ист. об-ва в Австралии, в первую очередь се-
мьей Татариновых, был собран значительный массив арх. матери-
ала, немало памятных предметов, реликвий, изд., выпущено 
23 кн. и брошюры, проведено свыше 60 выставок, оформлено 
и издано около 40 памятных и поздравительных открыток, 
отчеканено 6 настольных памятных медалей, посвященных 
событиям рус. ист. (их экземпляры переданы в крупнейшие 
российские музеи).  
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В 2018 большая часть собранных арх. док., реликвий, па-
мятных предметов, была передана в ДРЗ им. А. Солженицына 
(г. Москва), где они выставлены в экспозиции музея.  

Основные труды. Мореплаватели и русский флот: XVII–
XIX веков: альбом в ознаменование 300-летия русского военно-
морского флота: 1696–1996: в память о храбрых мореплава-
телях и о славных кораблях, помещенных и не помещенных на 
этих страницах / compiled by K. Tatarinoff, P. Tatarinoff. — 
Сидней: Рус. ист. об-во в Австралии, 1996. — 46 с.: ил.; Russians 
in Strathfield: A community profile — 1949–1999 / ed. by Kyra and 
Peter Tatarinoff, Anatoly Konovets, Irene Kasperski-Andrews. — 
Sydney: The Russian Ethnic Community Council of New South Wales 
Inc.; Russian Historical Society of Australia; Australiada, 1999. — VI, 
167 p., ill. — (в соавт.). — (на англ. яз); Татариновы на Дальнем 
Востоке // Клуб директоров. — 2004. — № 74. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://bazar2000.ru/istoriya/tatarinovy-na-dal-
nem-vostoke/ (дата обращения: 01.09.2021); Омский и Хабаров-
ский кадетские корпуса // 90-летие Великого Исхода Белых 
Русских из Владивостока: в память наших отцов и дедов, поки-
нувших свою родину навсегда: сб. ст. и восп. / сост., оформле-
ние, закл. К. Д. Татариновой. — Изд 2-е. — Сидней: Рус. ист. об-
во в Австралии, 2012. — С. 9–11; Гибель «Лейтенанта Дыды-
мова» // 90-летие Великого Исхода Белых Русских из Владиво-
стока: в память наших отцов и дедов, покинувших свою родину 
навсегда: сб. ст. и восп. / сост., оформление, закл. К. Д. Татари-
новой. — Изд 2-е. — Сидней: Рус. ист. об-во в Австралии, 
2012. — С. 39–40; Русское историческое общество в Австра-
лии / вступ. слово П. С. Татаринова // ДРЗ им. А. Солженицына. 
Материалы к библиографии. Папка «Статьи» № 1-08/2006. 
Материалы о восьмом годовом собрании Русского историческо-
го общества в Австралии. — 3 л.: ил. — Принтерная распечатка; 
История Русского исторического общества в Австралии.  
К 25-летнему юбилею. — Сидней: Рус. ист. об-во в Австралии, 
2019. — 78 с., [цв. ил.]. 

Участие в проектах. 1988 — участие в орг. празднования 
«1000-летия крещения Руси» в Австралии. Орг. различных выста-
вок (62 выставки), докл., посвященных ист. России, истории рус-
ских в Австралии. Среди них — орг. выставки и собрания, 
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посвященного 190-летию открытия Антарктики рус. исслед. и 
мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, 
14 ноября 2010 (Сидней). Создание, совместно с Кирой Татарино-
вой, памятных медалей (дизайн, рисунки), выпускаемых Рус. ист. 
об-вом в Австралии (2007 — медаль, посвященная 200-летию 
прибытия первого российского корабля в Австралию, 2008 — 
посвященная пребыванию на Вануату вице-адмирала В. М. Голов-
нина, а в 2010 — 190-летию открытия Антарктики и др.). 

Библиография. Кузьмин В. Волонтёрский труд семьи 
Татариновых // Единение. — 2 января 2012;·Ивачёв А. Встреча 
Русского исторического общества в Австралии // Единение. — 
20 ноября 2017;·Кузьмин В. 25-летие «Австралиады» и Исто-
рического общества // Единение. — 4 ноября 2019; Памяти 
Петра Сергеевича Татаринова // Единение. — 21 октября 
2020; Игорь Домнин. Памяти Петра Сергеевича Татаринова — 
15.10.2020 // ДРЗ им. А. Солженицына. Офиц. сайт. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://www.domrz.ru/press/news/21-
688_pamyati_petra_sergeevicha_tatarinova/ (дата обращения: 
01.09.2021); Малиновский В. Русская диаспора в Сиднее прости-
лась с кавалером Ордена Дружбы Петром Сергеевичем Татари-
новым. — 21.10.2020 // Казачий информ.-аналитический 
центр. — [Электронный ресурс]. — URL: https://kazak-
center.ru/news/russkaja_diaspora_v_sidnee_prostilas_s_kavalerom_
ordena_druzhby_petrom_sergeevichem_tatarinovym/2020-10-22-
4029 (дата обращения: 01.09.2021). 

 
* * * 

ТИМОХИНА Дарья Аркадьевна, Россия. 
Родилась 14.11.1989, г. Калининград.  
Окончила СПбГУ, ист. ф-т (2012). 
2013–2015 — Гос. музей городской скульптуры, г. Санкт-

Петербург: 2013–2014 — отд. «Нарвские триумфальные ворота», 
методист по науч.-просветительской деятельности; 2014–
2015 — отд. «Нарвские триумфальные ворота», снс.  

2016 — по наст. вр. — спец. по связям с общественностью 
(2016–2019), отв. ред. (2019 — по наст. вр.) Изд., исслед. и про-
светительского содружества «Посев», г. Москва.  
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2018 — по наст. время — член редкол., с 2021 — выпус-
кающий ред. общ.-полит. ж-ла «Посев». 

Канд. ист. наук (2018). 
Дис. канд. ист. наук: «Санкт-Петербургская организация 

конституционно-демократической партии в 1905–1917 гг.» 
[2017, СПбГУ, Санкт-Петербург].  

Научные интересы. История российского парламентариз-
ма, история российского либерализма, история конституционно-
демократической партии, биографика, история Русского зару-
бежья. 

Всего опубликовано более 30 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 13, в т. ч. подготовленных к печати сб-ков 
док. и восп. — 1.  

Участник ряда научных конференций, в т. ч. междунар.: 
IV Междунар. науч. ист. чтения, посвященные памяти проф., Ген. 
штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина, Париж, 25–28 января 
2014; «Владимир Дмитриевич Набоков: свобода слова по-
русски», Санкт-Петербург, 22–23 сентября 2014; «Крымский 
пролог: исход на чужбину русской армии, флота и гражданских 
беженцев осенью 1920 года», Севастополь, 10–12 сентября 
2015; «Владивосток — точка возвращения: прошлое и настоя-
щее русской эмиграции», Владивосток, 12–14 октября 2016; 
IX Междунар. науч.-ист. конф. «Гражданская война на Северо-
Западе России и судьбы её участников», Псков, 5–6 июля 2019; 
IX междунар. науч. конф. «Нансеновские чтения» «Русское 
Зарубежье: мифы и реальность», Санкт-Петербург, 12–14 ноября 
2020; междунар. науч.-просветительская конф. «Русский исход. 
К 100-летию эвакуации армии П. Н. Врангеля и гражданских 
беженцев», Москва, 8–9 декабря 2020. 

Основные труды. В. Д. Набоков: «Старомодный либе-
рал». Портрет на фоне эпохи // Посев. — 2014. — № 8. — 
С. 17–22; № 9. — С. 26–32; Китайский след в судьбе Н. А. Мита-
ревского // Владивосток — точка возвращения: прошлое и 
настоящее русской эмиграции. Вторая междунар. науч. конф., 
Владивосток, 12–14 октября 2016: программа и тез. / отв. ред. 
С. М. Дударёнок. — Владивосток: ДВФУ, 2016. — С. 306–307; 
«Стремясь доказать любовь к родине…»: материалы к био-
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графии Н. А. Колюбакиной (Афанасовой) (1892–1975) // Военная 
история России XIX–XX вв. Мат-лы IX Междунар. военно-ист. 
конф., Санкт-Петербург, 25–26 ноября 2016 / под ред. 
Д. Ю. Алексеева, А. В. Арановича. — СПб.: СПбГУПТД, 2016. — 
С. 217–239; Конституционно-демократическая партия на 
эмигрантском распутье // Русское слово. — 2017. — № 1. — 
С. 16–21; Александр Кизеветтер: на страже русской культу-
ры // Русское слово. — 2017. — № 2. — С. 14–19; Мейснер Д. И. 
«Великая мечта умирала на наших глазах…». Отрывок из 
воспоминаний «1917–1918 гг.» / подг. к публ. и коммент. 
Д. А. Тимохиной // Посев. — 2018. — № 2. — С. 31–35; Первые 
начавшие: к столетию Первого Кубанского («Ледяного») похо-
да / сост., вступ. ст., прим. и коммент. н. А. Кузнецова, 
Д. А. Тимохиной. — М.: Посев, 2018. — 452 с. — (в соавт.); Вос-
поминания Ивана Куторги как источник по истории Петро-
градской организации партии народной свободы в 1917 году // 
Документальное наследие Великой российской революции: 
материалы международной научной конференции, Москва, 25–
27 апреля 2017 / ГПИБ России; сост. А. В. Сазанов, Е. Н. Струко-
ва. — М., 2019. — С. 287–299; Е. И. Кедрин — адвокат, политик 
и общественный деятель: материалы к биографии // Таври-
ческие чтения 2019. Актуальные проблемы парламентаризма: 
история и современность. Междунар. науч. конф., Санкт-
Петербург, Таврический дворец, 5–6 декабря 2019: сб. науч. ст. 
В 2 ч. / под ред. А. Б. Николаева. — СПб.: Астерион, 2019. — 
Ч. 2. — С. 87–94. 

Участие в проектах. Выставочный проект ДРЗ им. А. Сол-
женицына: «Свободное слово “Посева”» (2020 г., авт. идеи и 
концепции, куратор); Участвовала в качестве эксперта в переда-
че Радио Швеции «Доброе утро, мир». Вып. от 3 марта 2017: 
«Русская революция: что праздновать?». 

E-mail: darktimokhina@gmail.com  
 

* * * 
ТОЛСТОЙ Иван Никитич, Россия. 
Родился 21.01.1958, г. Ленинград. 
Окончил рус. отд. филол. ф-та ЛГУ (1988). 
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1980–1983 — экскурсовод в Пушкинском заповеднике 
(пос. городского типа Пушкинские Горы). 1984–1986 — учитель 
рус. яз. и лит. в средней шк. № 67, Ленинград. 1987–1988 — 
преп. Ленинградского фил. МПИ. 1989 — преп. Русского 
христианского гуманитарного ин–та. 1989–1990 — ред. ж-ла 
«Звезда». 1990–1993 — корректор в еженед. «Русская мысль», 
Париж. 1992–1993 — гл. ред. Изд-ва Товия Гржебина, Париж. 
С 1988 сотрудничает с Радио «Свобода»7, с 1995 — работает в 
штаб-квартире радиостанции в Праге. 1994 — гл. ред. 
иллюстрированного «журнала эссеистики, публикаций, 
хроники» «Опыты» (Париж; СПб., 1994, № 1, единственный). Вел 
спецкурсы по творчеству В. В. Набокова в СПбГУ (1994) и 
источниковедению в Карловом ун-те (Univerzita Karlova v Praze), 
Прага (1999). С 2011 ведет на российском т/к «Культура» авт. 
программу «Исторические путешествия Ивана Толстого» (к 2021 
вышло 80 вып.), авт. и ведущий телепрограммы «Хранители 
наследства» (2013). На Радио «Свобода» создал авт. программу 
«Мифы и репутации», включающую циклы «Алфавит 
инакомыслия», «Внимая ужасам войны», «Жизнь в архиве», 
«Учителя» и др. Ведет также программу «Поверх барьеров». 
Программы, расшифровки и эссе собраны на авт. странице 
«Герои Ив. Толстого». С осени 2018 составляет и редактирует 
«Connaisseur: историко-культурный альманах: книги, архивы, 
графика, театр», выходящий в Праге на рус. яз.: Т. 1 — Paris 
Russe (288 c.); Т. 2 — «Детская мысль» (496 с.). 

Научные интересы. История русской литературы, история 
книги, русская эмиграция, холодная война.  

Всего опубликовано более 500 ст., обзоров, рец. и бесед, 
в т. ч. по тематике Русского зарубежья — более 400. Активно 
печатается с 1985 в СМИ (русскоязычная периодика России, 
Германии, США, Франции, Англии, Чехии, Израиля).  

                                                           
7 В соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC) включено в «Реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного аген-
та» // Министерство юстиции РФ. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ (дата обращения: 10.09.2021). 
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Участник многих науч. конф., семинаров в т. ч. междунар.: 
«Творчество Владимира Набокова: к 90-летию со дня рождения 
писателя», Москва; Ленинград, 1989; Конф. по творчеству 
В. В. Набокова, Петербург, 1995; Конф. к 100-летию В. В. Набокова. 
Париж, 1999; Конф. к 125-летию Тургеневской б-ки, Париж, 2000; 
«Русско-еврейский Нью-Йорк», Нью-Йорк, 2001; Конф. по ист. 
холодной войны, Стэнфорд, 2003; «Еврейская эмиграция из Рос-
сии, 1881–2005», Москва, декабрь 2006; «Творчество Бориса 
Пастернака», Стэнфорд, 2007; «Творчество Сергея Довлатова», 
Санкт-Петербург, 2011; «Алексей Толстой: города и годы», 
Москва, 9–11 ноября 2012 (и последующие годы); «Псевдонимы 
русской эмиграции в Европе (1917–1945)», Бохум, Рурский ун-т в 
Бохуме, 3–5 сентября 2014; Конф. по ист. рус. лит., Таллин, 2015; 
«Издательское дело российского зарубежья (XIX–XX вв.)». Между-
нар. науч. конф., Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 7–8 октября 
2015 и др.  

Основные труды. Владимир Набоков. Пьесы / сост., авт. 
предисл. (с. 5–42), библиогр. справ. (с. 252–265), коммент. 
(с. 266–286) Иван Толстой. — М.: Искусство, 1990. — 288 с.; 
Курсив эпохи: литературные заметки. — СПб.: Пушкинский 
Фонд, 1993. — 204 с.; Тропою тропа, или Почему не Набоков 
был автором «Романа с кокаином» // Звезда. — 1995. — 
№ 3. — С. 197–204; Владимир Дмитриевич, Николай 
Степанович, Николай Гаврилович // Звезда: Владимир Набоков. 
Неизданное в России. — 1996. — №. 11. — С. 181–191; Отклик на 
данную статью в письме Елены Сикорской, сестры 
В. В. Набокова (Звезда. — 1997. — № 12. — С. 234); Композитор 
Набоков // Звезда. — 1998. — № 10. — С. 71–74; Ходасевич в 
Кончееве // В. В. Набоков: pro et contra: личность и творчество 
Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных 
мыслителей и исследователей: антол. / сост. Б. В. Аверин, 
М. Э. Маликова, и др.; под ред. В. Н. Немноновой; вступ. ст. 
А. Г. Битова. — СПб.: РХГИ, 1997. — С. 795–805; Сергей Довлатов 
глазами коллеги // Русская мысль. — № 4288. — 14–20 октября 
1999. — С. 14; Сноска ложь, да в ней намек: автобиблио-
графические заметки // НЛО. — 2000. — № 4 (44). — С. 289–301; 
Вы попробуйте! // Побережье = The Coast: лит. ежегодник /  
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гл. ред. И. М. Михалевич-Каплан. — Philadelphia, 2001. — 
Вып. 10. — С. 248–249; Прага: Путеводитель «Афиши». — М.: 
Афиша, 2001. — 200 с. — (в соавт.); В акустическом вакууме. 
Памяти Николая Моршена // Митин журнал. — 2002. — 
№ 60. — С. 492–504; Радио «Свобода»: полвека в эфире, 1953–
2002: каждый год мировой истории устами «Свободы»: 
[Звукозапись]: авт. и вед.: Иван Толстой; гл. реж.: Наталья 
Белова. — [Прага]: RFE/RL Inc., 2003. — [Электронный ресурс]. — 
Заводской CD–ROM, звуковые файлы в формате MP3, текстовые 
файлы (1200 с.), фото; Заметки о русской Праге // НЖ. Нью-
Йорк. — 2008. — № 251. — Заметки о русской Праге // 
Журнальный зал. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://magazines.gorky.media/nj/2008/251/zametki-o-russkoj-pra-
ge.html (дата обращения: 09.08.2021); Отмытый роман 
Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. — М.: Время, 
2009. — 496, [1] с., [4] л. ил.; «Доктор Живаго»: новые факты и 
находки в Нобелевском Архиве. — Прага: Human Rights 
Publishers, 2010. — 87, [1] с.; Документы устной истории 
русского зарубежья // Нансеновские чтения. — СПб.: ИКЦ 
«Русская эмиграция». — 2010. — СПб.: ИКЦ «Русская 
эмиграция», 2012. — С. 205–206; Русская Франция. (Рец. на кн.: 
Российское зарубежье во Франции: 1919–2000: биогр. слов. 
В 3 т. / Дом-музей Марины Цветаевой; под общ. ред. 
Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. — М.: Наука, 2008–2010) // 
Наше Наследие. — 2011. — № 98. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9825.php (дата 
обращения: 09.08.2021); «Господин из Сан-Франциско» сто лет 
спустя. — Сан-Франциско: Аквилон, 2016. — 68 с. — 
(в соавт.). — (Сер. Tesseræ — Т. 1); Псевдоним у микрофона: 
судьба Николая Горчакова // Псевдонимы русского зарубежья: 
мат-лы и исслед. / под ред. М. Шрубы, О. А. Коростелева. — М.: 
НЛО, 2016. — С. 285–297; Бедлам как Вифлеем: беседы 
любителей русского слова. — М.: Дело, 2017. — 512, [1] с. — 
(в соавт.); Свеча и огарок: Издание «Доктора Живаго» как 
личная инициатива // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына — 
2017. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2017. — Вып. VII. — 
С. 210–224; Платформа для «тамиздата»: к постановке 
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темы // Издательское дело российского зарубежья (XIX–XX вв.): 
[междунар. науч.-практ. конф., Москва, 7–8 октября 2015: 
сб.]. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2017. — C. 46–60; 
«Молитесь Господу за переписчика». Вокруг первой книги 
Иосифа Бродского // Звезда. — 2018. — № 5. — С. 3–22. — 
(в соавт.); Застолье Петра Вайля: сб. / сост., предисл. и 
интервью с П. Вайлем: Иван Толстой. — М.: АСТ; Corpus, 2019. — 
430, [1] с., [12] л. ил.; 100 лет русской зарубежной прозы: 
беседа Ивана Толстого с Владимиром Батшевым: Радио 
«Свобода», 29 сентября 2019 / В. С. Батшев; интервьюер 
И. Н. Толстой // Мосты. —2019. — Октябрь. — № 64. — С. 312–
323; Без пыли и запаха. Электронная библиотека ImWerden // 
Австралийская мозаика = Australian Mosaic: Australian Russian 
Language Magazine: худож.-познавательный альм. / ред. 
Т. Торлина; изд. Т. Торлина. — Surry Hills, 2019. — № 47. — С. 57–
70. — (в соавт.); Дипийский стиль «Свободы»: к истории 
языковой политики радиовещания // Дипийцы: мат-лы и 
исслед. / ДРЗ им. А. Солженицына; отв. ред. П. А. Трибунский. — 
М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2021. — С. 242–251; Химеры и 
трагедия: пять эссе об Алексее Толстом — СПб.: Изд-во РХГА, 
2021. — 250 с.; Волтерская букашка и другие книжные 
истории. — СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 337 с.; Русское 
лихолетье. История проигравших: Воспоминания русских 
эмигрантов времен Революции 1917 года и Гражданской 
войны / сост., предисл., биогр. справки, хроника основных 
событий: Иван Толстой. — М.: АСТ, 2021. — 320 с. 

Участник проектов. Орг. и куратор выставок: «Четверть 
века собирания Набокова» (Прага, Штаб-квартира Радио 
«Свобода» и то же: Славянская б-ка, 1999); «Писатели у 
микрофона: книги и фотографии из собрания Ивана Толстого» 
(Прага, Славянская б-ка, 2003; каталог); «К 50-летию Радио 
“Свобода”: люди и книги» (Прага, Штаб-квартира Радио 
«Свобода», 2003); The Third Wave and “Novy Amerikanetz”: 
Russian Culture in New York 1970–1990. Legendary Time by 
Legendary Artists and Photographers (New York, The National Arts 
Club, May 31 — June 11, 2016). Сокуратор выставки (вместе 
с Мэтью Драттом (Matthew Drutt) и Мариной Ковалевой). 
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Библиография. Хазов С. Интервью с Иваном Толстым // 
Проза.ру — 2003. — [Электронный ресурс]. — URL: https://pro-
za.ru/2003/09/23-15 (дата обращения: 09.08.2021); Перепелкин 
М. А. Поэтика сложения и вычитания (Елена Дмитриевна 
плюс Иван Никитич минус Алексей Николаевич): история 
литературы от Толстых // «Третий Толстой» и его семья в 
русской литературе: сб. науч. ст. — Самара: Изд-во 
Администрации Самарской обл., 2003. — С. 282–293; Леонид 
Юниверг. Духовный наследник Зиновия Гржебина, или 
Издательские опыты Ивана Толстого // Библиофилы России: 
альм. — М.: Любимая Россия, 2010. — Т. VII. — С. 424–452; Иван 
Толстой в телепередаче «Школа злословия» // Т/к НТВ. — 
15.02.2010. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtu-
be.com/watch?v=m1dARXAHL_M (дата обращения: 09.08.2021); 
Иван Толстой. Из радиопрограммы «Поверх барьеров» // 
Иерусалимская антология. Мемориальная страница Анатолия 
Якобсона. — 2010. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.antho.net/library/yacobson/about/book-ivan-tolstoy.html 
(дата обращения: 09.08.2021); Иван Никитич Толстой. О себе и 
вокруг. Встреча с Иваном Никитичем Толстым в Доме 
антикварной книги в Никитском переулке // Проект 
«Музеемания». — 09.10.2017. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=SAKgk_6xFlA (дата 
обращения: 09.08.2021); «Живи я в архиве, я был бы 
бессмертен»: Интервью с Иваном Толстым. Беседу провел 
А. Н. Громов // Библиофилы России: альм. — М.: Любимая 
Россия, 2019. — Т. XV. — С. 31–44; Толстой, Иван Никитич // 
Википедия. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wiki-
pedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B
E%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%
D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 
09.08.2021); Иван Толстой // Радио «Свобода». — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.svoboda.org/author/%D0%B8%D0%-
B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0
%BE%D0%B9/yup (дата обращения: 09.08.2021); Блистательный 
рассказчик Иван Толстой // FB.ru — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://fb.ru/article/266189/blistatelnyiy-rasskazchik-ivan-tolstoy 
(дата обращения: 09.08.2021). 

E-mail: Ivan.Tolstoi@gmail.com  
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У 

УЛЬЯНОВА Ольга Викторовна, Республика Чили.  
(ULYANOVA Olga Viktorovna, República de Chile). 
(23.02.1963, СССР — 29.12.2016, г. Сантьяго-де-Чили, Чили). 
Окончила ист. ф-т МГУ (1985). Окончила асп. МГУ. 
Работала переводчиком находившихся в эмиграции лиде-

ров Коммунистической партии Чили. Вышла замуж за чилийско-
го эмигранта. С 1992 проживала в Чили. 

Канд. ист. наук (1989). 
С 1992 работала в области современной ист. и междунар. 

отношений в Ун-те Сантьяго-де-Чили (Universidad de Santiago de 
Chile) и Ин-те передовых исслед. при этом ун-те. В 2010–2015 — 
дир. Ин-та передовых исслед.  

Была членом ист. комитета Нац. фонда науч.-тех. развития 
(Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) Чили и экс-
пертом Нац. комиссии науч.-тех. исследований (Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica) Чили, а также членом 
редкол. нескольких науч. ж-лов как в Чили, так и за рубежом. 

Регулярно публиковалась в СМИ, была обозревателем-
международником на ТВ, радио, в газетах. 

В 2002 была названа лучшим учёным десятилетия в области 
социальных и гуманит. наук в Университете Сантьяго-де-Чили. 

В 2016 награждена медалью Ун-та Сантьяго-де-Чили 
в знак признания ее акад. карьеры. 

Научные интересы. Современная история, международ-
ные отношения, социальная и политическая история Чили, 
русские в Чили. 

О. Ульянова автор ряда книг на испанском и русском язы-
ках, в т. ч. по тематике Русского зарубежья.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар. 
Основные труды. Viajeros rusos al Sur del Mundo [Россий-

ские путешественники на Юге мира]. — Santiago: DIBAM, 2000. — 
741 p. — (на исп. яз.). — (в соавт.); Chile en los archivos soviéticos 
[Чили в советских архивах] / Olga Ulianova, Alfredo Riquelme 
Segovia (editores). — Santiago: DIBAM; LOM Ediciones, 2005. — 
Tomo 1. Chile y Komintern [Чили и Коминтерн] 1922–1931; 2009. — 
Tomo 2. Chile y Komintern [Чили и Коминтерн] 1931–1935. — 492 p.; 
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2017. — Tomo 3. Chile y Komintern [Чили и Коминтерн] 1935–1941; 
Ariadna Ediciones, 2020. — Tomo 4. Anos 60 [60- годы]. — 330 p. — 
(на исп. яз.); Чили: альтернативы национальной истории // 
История Латинской Америки: вторая половина XX века / ИВИ РАН; 
отв. ред. Е. А. Ларин. — М.: Наука, 2004. — С. 181–217. — (в со-
авт.); Русские в Чили. — Santiago: Usach, 2009. — 423 с.: ил. — 
(в соавт.); Русские в Чили в XIX в. // История. ЭНОЖ. — 2010. — 
Вып. 3. — Т. 1. — [Электронный ресурс]. — URL: https://histo-
ry.jes.su/s207987840000067-2-1/ (дата обращения: 01.09.2021); 
Русские в Чили, XIX век // Латиноамериканский исторический 
альманах. — 2012. — № 12. — С. 116–145. 

Участие в проектах. Грант Гос. Нац. совета исслед. и тех-
нологий Чили (работа над кн. «Русские в Чили» (1994 по 1996).  

Библиография. Ульянова Ольга Викторовна // People-
life.ru — [Электронный ресурс]. — URL: https://peoplelife.ru/291434 
(дата обращения: 02.08.2021); Ульянова, Ольга Викторовна // 
Википедия. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wiki-
pedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%
D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%BD%D0%B0 (дата обращения: 01.09.2021). 

Авт.-состав. Мосейкина М. Н.  
(E-mail: marina_moseikina@mail.ru)  

Ф 

ФИЛИМОНОВА Татьяна Ивановна, Россия. 
Родилась 07.01.1946, г. Ленинград. 
Окончила ЛГПИ им. А. И. Герцена ф-т иностранных яз. (англ., 

исп. яз.) (1973). Окончила ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского (1982). 
1973–1979 — учитель англ. яз. средней шк. № 183 с пре-

подаванием ряда предметов на англ. яз., г. Ленинград.  
1979–1982 — асп. ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского. 
1982–1987 — преп. каф. ист. КПСС ЛФЭИ им. Н. А. Возне-

сенского. 
1987 — по наст. вр. — зав. отд. Дом Плеханова РНБ (до 

2007 — сектор Дом Плеханова Отд. рукоп. РНБ). 
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1994 — приглашенный сотр. (Travelling Fellow) Междунар. 
ин-та социальной ист. (International Institute of Social History), 
г. Амстердам. 1996 — приглашенный сотр. (Travelling Fellow) 
Британской Королевской акад. (British Royal Academy), г. Лоднон.  

Канд. ист. наук. (1982). 
Член редкол. сер. «Русский революционный архив» 

(2004–2009). 
Член российской и междунар. Ассоц. «История и компью-

тер» (с 1998). 
Научные интересы. Историография, источниковедение, 

политическая история, российская социал-демократия, жизнь 
и деятельность Г. В. Плеханова. 

Всего опубликовано более 80 науч. и науч.-метод. работ, 
в т. ч. сб-ков док. и сб-ков ст. Из них более 10 — по тематике 
Русского зарубежья. 

Участник и организатор ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: 
Плехановские чтения (Санкт-Петербург, 1988 —); Междунар. науч. 
конф. «Теоретико-методологические проблемы исторического 
познания», Минск, БГУ, 1–2 февраля 2001; Междунар. науч. конф. 
Ассоц. марксистских обществоведов (2002 —).  

Основные труды. Пометы Г. В. Плеханова на книгах его 
библиотеки. — Л.: Изд-во ГПБ, 1990. — Т. 3. Пометы на книгах 
по истории философии и общественной мысли России / науч. 
ред. Т. И. Филимонова, И. Н. Курбатова. — 535 с.; Исторические 
судьбы России. V Плехановские чтения, Санкт-Петербург,  
29–30 мая 1999: тез. докл. / Дом Плеханова РНБ; науч. ред. 
Т. И. Филимонова. — СПб.: Изд-во РНБ, 1999. — 112 с.; К вопросу 
о методологических аспектах историко-философской концеп-
ции Г. В. Плеханова // Теоретико-методологические проблемы 
исторического познания. Мат-лы к междунар. науч. конф., 
Минск, БГУ, 1–2 февраля 2001. В 2-х т. — Минск: Респ. ин-т 
высш. шк. БГУ, 2000. — Т. 1. — С. 69–73; Россия: путь в сто лет 
(1900–2000). VI Плехановские чтения, Санкт-Петербург, 
30 мая — 01 июня 2002: тез. докл. / Дом Плеханова РНБ; сост. и 
ред.: Т. И. Филимонова. — СПб.: Изд-во РНБ, 2002. — 106 с.; 
К 75-летию Дома Плеханова. 1928–2003: сб. ст. и публ.: мат-лы 
конф. / Дом Плеханова РНБ; Фонд Плеханова; [сост. и науч. ред. 
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Т. И. Филимонова]. — СПб.: Изд-во РНБ, 2003. — 244 с.; Некото-
рые аспекты плехановской концепции исторического разви-
тия как идеи о становлении человека // К 75-летию Дома 
Плеханова. 1928–2003: сб. ст. и публ.: мат-лы конф. / Дом Пле-
ханова РНБ; Фонд Плеханова; [сост. и науч. ред. Т. И. Филимо-
нова]. — СПб.: Изд-во РНБ, 2003. — С. 19–36; Россия в начале 
XX века: вступление в эпоху исторических преобразований. 
VII Плехановские чтения, Санкт-Петербург, 30 мая — 1 июня 
2005: мат-лы конф. / Дом Плеханова РНБ; науч. ред. 
Т. И. Филимонова. — СПб.: Изд-во РНБ, 2005. — 160 с.; Far East 
Asia and Russo-Japanese War from the Russian Perspective = Даль-
невосточная политика русского самодержавия и русско-
японская война 1904–1905 гг. // The Journal of Ohara Institute for 
Social Research = Журнал Института социальных исследований 
им. Н. Охара. — Tokyo, 2006. — № 9–10. — Р. 3–13. — (на яп. яз.); 
Семья Георгия Валентиновича Плеханова // Георгий Валенти-
нович Плеханов: к 150-летию философа, мыслителя и обще-
ственного деятеля. — Липецк: Липецкий обл. краеведческий 
музей; Респект, 2006. — С. 3–65; Мастера русской историогра-
фии: Георгий Валентинович Плеханов: (1856–1918) / публ. 
Т. И. Филимонова // ИА. — 2006. — № 6. — С. 77–92: 34 фотоил.; 
«Необходимо тщательно столковаться по целому ряду во-
просов». Письма Ф. И. Дана к Г. В. Плеханову. 1907–1908 гг. / 
публ. подг. Х. Р. Петер, Т. И. Филимонова // ИА. — 2006. — 
№ 6. — С. 132–168; Г. В. Плеханов о причинах мировой войны и 
роли международной общественности в решении вопроса о 
демилитаризации стран, совершивших акт агрессии // По-
следняя война Российской империи: Россия, мир накануне, 
в ходе и после Первой мировой войны по документам россий-
ских и зарубежных архивов: мат-лы Междунар. науч. конф., 
Москва, 7–8 сентября 2004 / ИВИ РАН, Федеральное арх. 
агентство, ВНИИДАД, РОИА; отв. ред. В. П. Козлов. — М.: Наука, 
2006. — 174–186; «Керенский не умеет и не хочет бороться». 
Донесение сотрудника Посольства Французской Республики в 
России Э. Пети Министру вооружения А. Тома. Октябрь 
1917 г. // ИА. — 2007. — № 5. — С. 39–74; «Организация Дома 
является лучшей данью светлой памяти Георгия Валентино-
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вича»: из истории Дома Плеханова. 1927–1919 гг. / подг. к 
публ. Т. И. Филимоновой // ИА. — 2014. — № 5. — С. 88–102; 
Г. В. Плеханов о причинах Первой мировой войны и политике 
«принуждения к миру» как проявлении социально-философской 
зрелости общества // Социал-демократия и проблемы войны 
и мира в контекст «конца истории»: тр. VI Всерос. науч. конф., 
Санкт-Петербург, Дом Плеханова РНБ, 21–23 ноября 2014. — 
СПб.: КультИнформПресс, 2015. — С. 168–195; Г. В Плеханов о 
русской социальной демократии и поисках путей обществен-
ного развития России // Социальная реформация и радикаль-
ная общественная трансформация. Дебаты о социал-
демократии в России и Германии / под ред. А. К. Сорокина и 
Р. Трауб-Мерца. — М.: Полит. энцикл., 2015. — С. 47–54; «Раз-
решите мне поздравить Вас с победой нашей идеи»: письма 
И. А. Киселева Г. В. Плеханову. Март 1917 г. // ИА. — 2017. — 
№. 4. — С. 3–15; «Ища истину, она хотела создать действи-
тельность»: Роза Люксембург // Национальная библиотека. — 
2019. — №. 1 (13). — С. 2–6; «На грани гибели мы верили упря-
мо, что, вопреки всему, Победа к нам придет...» (Дом Плеха-
нова в годы блокады) // Библиотеки блокадного Ленинграда: 
сб. ст. / [Центр. городская публичная б-ка им. В. В. Маяковского; 
сост.: Ж. Н. Малахова, И. Е. Климова; отв. ред. Е. В. Ходова]. — 
СПб.: Центр. городская публичная б-ка им. В. В. Маяковского, 
2019. — С. 45–61; «...Мы вынуждены признать коренную пере-
мену всей точки зрения нашей на социализм»: Советская 
Россия в 1921–1927 гг. XIV Плехановские чтения: мат-лы к меж-
дунар. конф., Санкт-Петербург, 6–7 ноября 2020 / сост.: 
Т. И. Филимонова (науч. ред.), В. Н. Шевченко. — СПб.: КультИн-
формПресс, 2020. — 195, [1] с. 

Участие в проектах. 2004–2007. РГНФ. Междунар. проект 
«Русский революционный архив». Член редкол., исполн.; 2008–
2009. РГНФ. Междунар. проект «Социал-демократическая модель 
обновления России». Член редкол., исполн. Участвовала в созда-
нии Интернет-сайта «Дом Плеханова» http://nlr.ru/domplekhanova 

Библиография. Филимонова Татьяна Ивановна (archive.org).  
E-mail: domplekh@nlr.ru 
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* * * 
ФЛИК Эдгар Павлович, Федеративная Республика Гер-

мания. 
(FLICK Edgar, Bundesrepublik Deutschland).  
Родился 12.05.1934, г. Киев, УССР.  
С 1995 проживает в ФРГ.  
Окончил Среднеазиатский политехнический ин-т, механи-

ческий ф-т, г. Ташкент (1958).  
1958–1961 — сотр. Гос. спец. конструкторского бюро по 

хлопкоуборке, г. Ташкент; 1962–1965 — асп. Всесоюзного НИИ 
сельхозмашиностроения им. В. П. Горячкина, г. Москва; 1964–
1989 — мнс, снс, зав. лаб. Всесоюзного НИИ сельхозмашино-
строения им. В. П. Горячкина; 1989–1991 — зав. отд. климатиче-
ских испытаний тракторов, сельскохозяйственных машин и 
автомобилей «Тестмаш», г. Москва; 1992–1995 — технический 
дир. швейцарской фирмы Еtimex, г. Москва. 

Канд. технических наук (1967). Старший научный сотруд-
ник (1972). 

1999–2019 — орг. и предс. Общества немецких ученых и 
специалистов из России и СНГ в Германии (Verein zur Integration 
der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein 
IRWA e.V.)).  

2006–2018 — член Земельного Совета Земли Северный 
Рейн — Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) по вопросам поздних 
переселенцев, беженцев и мигрантов (г. Кёльн).  

Научные интересы. Помимо интересов по основной спе-
циальности, история российских немцев. 

Всего опубликовано 120 науч. работ, из них — 4 моногр. (по 
тематике Русского зарубежья — около 20 работ, в т. ч. 3 моногр.). 
Имеет 26 изобретений (патенты СССР, ФРГ и Италии).  

Участник и организатор ряда науч. конф., в т. ч. Междунар. 
конф., посвященной 250-летию Манифеста императрицы Екате-
рины II от 22 июля 1763, приглашающего немецких граждан в 
Российскую империю на жительство, Дюссельдорф, 24–25 мая 
2013 и др. 

Основные труды. Jahrbuch 2013. 250 Jahre Russlanddeut-
sche Wissenschaftler. Lexikon [250 лет. Ученые российские немцы. 
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Лексикон]. — Köln: Verein zur Integration der russlanddeutschen 
Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA), 2013. — 
51 s. — (в соавт.). — (на нем. и рус. яз.); Russlanddeutsche Künstler 
im Wandel der Zeit. Lexikon [Российские немцы в искусстве раз-
ных времен. Лексикон]. — Köln: Verein zur Integration der russ-
landdeutschen Wissenschaftler und Akademiker, 2016. — 64 s. — 
(в соавт.) — (на нем. и рус. яз.); Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland [Землячество немцев России] // Volk auf dem 
Weg — Zeitung. — 2013. — № 11. — S. 15–16. — (на нем. яз.); 
Russlanddeutsche Wissenschaftler im wandel der zeit [Ученые — 
российские немцы в разные времена] // Veranstaltung des Verein 
IRWA in Köln. — 2017. — № 1. — S. 19. — (на нем. яз.); Судьбо-
носный путь. Записки российского немца / ред. Н. Кнауэр. — 
Köln: Verein IRWA, 2019. — 176 с.; Mit talent und Fleiß zum olymp 
der Opernkunst. Ein Hommage für Rosalinda Laut zu Ihrem 80. 
Geburtstag [С талантом и усердием к Олимпу оперного 
искусства. Дань Розалинде Лот на ее 80-летие] // Volk auf dem 
Weg — Zeitung. — 2005. — № 11. — S. 23. — (на нем. яз.); Быть 
востребованным // Европа-Экспресс. — 2007. — 23.04–29.04. — 
№17 (477). — С. 6; Неиспользованный потенциал // Контакт-
Шанс. — 2013. — 27.05–02.06. — № 23. — С. 24. 

Участие в проектах. Активно способствует организации 
помощи ученым и дипломированным спец. из стран СНГ для их 
успешной интеграции в Германии. 

2010–2011 — орг. и проведение выставок нем. худож. из 
России, Казахстана и Молдавии в ратуше г. Кёльна, Германия. 

Библиография. Flick, Edgar (Dipl. Ing., Dr.-Ing.); Флик Эд-
гар Павлович // Edmund Mater. Deutsche Wissenschaftler Russ-
lands [Немецкие ученые России]. Enzyklopädie. — Band 1 (A bis K) 
Daten sind verfasst 01.01.2010. Aktualisiert 15.06.2020. — S. 324–
325. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.edar-
mer.de/download/DEUTSCHE_WISSENSCHAFTLER_RUSSLANDS_1.pdf 
(дата обращения: 08.09.2021). — (на нем. и рус. яз.); Flick, Edgar 
(Dipl. Ing., Dr.-Ing.) // Edmund Mater. — Deutsche Autoren Russ-
lands. Enzyklopädie 2021. — Band 2. — S. 473–474. [Эдмунт 
Матер. Энциклопедия. Немецкие авторы России. 2021. Т. 2. 
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С. 473–474]. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.edar-
mer.de/download/ENZYKLOPAEDIE-Band-2-C-D-E-F.pdf (дата обра-
щения: 08.09.2021). — (на нем. и рус. яз.); Edgar Flick, Nelli Knauer. 
Jahrbuch 2013. 250 Jahre Russlanddeutsche Wissenschaftler 
[250 лет. Ученые российские немцы]. — Köln: Verein zur Integration 
der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein 
IRWA), 2013. — S. 19–20. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://docplayer.ru/10281475-Jahrbuch-2013-250-jahre-russland-
deutsche-wissenschaftler.html (дата обращения: 08.09.2021). — (на 
нем. и рус. яз.).  

E-mail: edgflick@gmail.com  
 

* * * 
ФОСТЕР [Колесникова] Людмила Александровна, США. 
(FOSTER Ludmila A., USA).  
(31.12.1931, г. Владикавказ — 14.11.2015, г. Вашингтон). 
Во время Второй мировой войны оказалась с родителями, 

полит. эмигрантами, в числе беженцев, в Польше, Австрии 
и Германии.  

В США с 1950. Гражданка США (1955).  
Училась в Ун-те Вашингтона в Сент-Луисе (Washington 

University in St. Louis), Гос. ун-те в Питтсбурге (Pittsburg State 
University). Получила степень доктора (PhD) после защиты дис. 
по рус. лит. в Гарвардском ун-те (Harvard University) (1970).  

Вела цикл передач «Книги и люди» на радиостанции «Го-
лос Америки»8, где она знакомила сов. слушателей с рус. писа-
телями за рубежом и читала страницы из их кн. (1974–1988) 
Зная нем., фр., польск., англ. и рус. яз., она работала в Информ. 
агентстве США (United States Information Agency) администрато-
ром по обмену представителями.  

                                                           
8 В соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) Радио 
«Голос Америки» включено в «Реестр иностранных средств массовой инфор-
мации, выполняющих функции иностранного агента» // Министерство юсти-
ции РФ. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: https://min-
just.gov.ru/ru/documents/7755/ (дата обращения: 10.09.2021).  
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Участвовала в создании Конгресса русских американцев 
(Congress of Russian Americans, 1973), была членом правления 
КРА с 1990, офис которого находился в Вашингтоне. В этом 
качестве она поддерживала постоянную связь между предста-
вительством КРА и федеральными властями США, наладила 
отношения с консульскими работниками РФ. 

В ноябре 1995 в качестве представителя КРА участвовала 
в парламентских слушаниях в Москве, посвящённых рус. диас-
поре. Организовала ряд сессий, посвящённых рус. зарубежной 
лит., для славистов в США и в Канаде. 

Член ряда общ. и культ. орг. в т. ч.: Mensa, League of Wom-
en Voters, РАГ в США, World Affairs Council и др.  

После роспуска СССР она часто приезжала в Россию для 
чтения лекций для студ. ун-тов. Особенно тесные отношения 
Людмила Александровна поддерживала с РГУ. Университетской 
б-ке было подарено около 1500 изд. Русского зарубежья. 

Научные интересы. Литература русской эмиграции ХХ века. 
Автор уникального справочного изд. «Библиография рус-

ской зарубежной литературы = Bibliography of Russian Emigré 
Literature. 1918–1968», которое содержит 17000 справок с ука-
занием источников. Публиковалась на англ. и рус. яз. в науч. ж-
лах и рус. газ. (в т. ч. в газ. «Русская жизнь» в Сан-Франциско), 
главным образом, по теме рус. зарубеж. лит.  

Рукописи Л. А. Фостер переданы на хранение в Архив Гу-
веровского ин-та войны, революции и мира при Стэнфордском 
ун-те (Hoover Institution Archives) (5 коробок). 

Орг. сессий, посвященных рус. лит. за рубежом, для сла-
вистов в США и Канаде. 

Участник ряда междунар. форумов, парламентских слу-
шаний, конф., съездов литераторов. В России она выступала на 
Нансеновских чтениях 2010, Санкт-Петербург, 23–25 ноября 
2010, Междунар. науч. конф. «Владивосток — точка возвраще-
ния: прошлое и настоящее русской эмиграции», Владивосток,  
6–8 октября 2014 и др. 

Основные труды. Библиография русской зарубежной ли-
тературы = Bibliography of Russian Emigré Literature. 1918–1968 / 
сост. д-р филол. наук Людмила А. Фостер. В 2 т. — Boston: G. K. Hall 
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& Cо, 1970. — Т. 1. А–К. — С. 1–681; Т. 2. Л–Я. — С. 682–1374; 
Статистический обзор русской зарубежной литературы // 
Русская литература в эмиграции: сб. ст. / под ред. 
Н. П. Полторацкого. — Питтсбург: Отд. славянских яз. и лит. 
Питтсбургского ун-та, 1972. — С. 39–44; Некоторые лексические 
и семантические особенности сборника Tristia Осипа Ман-
дельштама // Slavic poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky / 
ed. by R. Jakobson, C. H. van Schooneveld, D. S. Worth. — The 
Hague; Paris: Mouton, 1973. — P. 125–134; Nabokov in Russian 
Emigre Criticism // A Book of things about Vladimir Nabokov / ed. by 
C. R. Proffer. — Ann Arbor: Ardis, 1974. — P. 42–53. — (на англ. 
яз.); Писатели второй волны русской эмиграции: рец. на кн.: 
Бабичева М. Е. Писатели второй волны русской эмиграции: 
биобиблиогр. очерки / НИО библиогр. РГБ. — М.: Пашков дом, 
2005 // Берега. СПб. — 2007. — Вып. 7. — С. 80–81; Военноплен-
ные во Второй волне эмиграции: увиденное и прочитанное // 
Нансеновские чтения, 2009. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмигра-
ция», 2010. — С. 445–454; О роли приходских школ в изучении 
русского языка в США // Ойкумена. Регионоведческие исследо-
вания. — 2011. — № 1 (16). — С. 130–131; О сборнике докладов 
на конференции «Нансеновские чтения», посвященных второй 
волне русской эмиграции // Нансеновские чтения, 2010. — СПб.: 
ИКЦ «Русская эмиграция», 2012. — С. 381–383; Книга-
справочник о русских организациях в Америке: [рец. на кн.: 
Русские в США. Общественные организации русской эмиграции 
в XX–XXI вв. — Нью-Йорк, 2011. — 268 с., 20 л. фото] // Берега. 
СПб. — 2012. — Вып. 16. — С. 77–80; Исторические романы 
эмигрантских авторов о Гражданской войне // Владивосток — 
точка возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции: 
междунар. науч. конф.: программа и тез., Владивосток, 6–
8 октября 2014 / отв. ред. С. М. Дударёнок. — Владивосток: 
ДВФУ, 2014. — С. 188–191. 

Библиография. Фостер [Колесникова] Людмила Алексан-
дровна // Александров Е. А. Русские в Северной Америке: биогр. 
слов. / под ред. К. М. Александрова, А. В. Терещука. — Хэмден 
(Коннектикут); Сан-Франциско; СПб.: Конгр. рус. американцев, 
2005. — С. 536; Артамонова Галина. Памяти Людмилы 
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Фостер // Кстати. — 01.12.2015. — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://kstati.net/pamyati-lyudmily-foster/ (дата обращения: 
02.08.2021). 

Авт.-сост.: Т. Е. Кристенсен  
(E-mail: mylovelygirl1947@gmail.com) 

Х 

ХАНИН Зеэв (Владимир Эммануилович), Израиль.    
 ).(ולדימיר (זאב) חנין, ישראל                                                

Родился 29.09.1959, г. Запорожье, УССР. 
В Израиле — с 1992 г. 
Окончил ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, отд. ист. и англ. яз. 

(1981). 
Окончил асп. ИА АН СССР (1989) 
Канд. ист. наук (1989). Проф. (2013). В 1992 Комиссией М-

ва образования Израиля присвоена степень д-ра философии 
(Ph.D. — History and Political Science). 

1984–1989 — преп. Новой и новейшей ист. в Запорожском 
гос. ун-те.  

1987–1989 — снс лаб. социальных наук Индустриального 
ин-та (г. Запорожье).  

1981–1992 — преп. в шк. и вузах Запорожья, возглавлял 
науч.-исслед. центр при Запорожской обл. администрации.  

1991 — как стипендиат Фонда Сороса и Британского сове-
та по культ. связям проходил науч. стажировку (постдокторат) в 
Ин-те исслед. России и СССР (Institute for Russian and Soviet 
Studies) и был приглашенным ст. ассоциированным сотр. 
St. Peter’s College Оксфордского ун-та в Великобритании (Univer-
sity of Oxford UK). 

1992–1998 — преп. отд. ист. Ближнего Востока и Африки 
Тель-Авивского ун-та (Tel-Aviv University). 

1995–2002 — нс Центра российских и восточноевропей-
ских исследований им. Каммингса при Тель-Авивском ун-те 
(Cummings Center for Russian and East European Studies, Tel-Aviv 
University).  

1997–1999 — преп. курса общ. и полит. наук Акад. колле-
джа в Тель-Авиве — Яффо (Academic College of Tel-Aviv — Yaffo). 
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1998 — наст. вр. — ст. преп. — исслед. (Senior Lecturer on 
leave) отд. политологии Ун-та им. Бар-Илана (Bar-Ilan University) 
в Рамат-Гане. 

2006–2008 — акад. дир. по науке Ин-та исслед. Евразии 
при Междисциплинарном акад. центре (Университетском кол-
ледже) (Institute for Eurasian Studies, Interdisciplinary Center 
(University College)) в Герцлии. 

2009–2020 — преп. (с 2013 г. — в качестве проф.) на отд. 
политологии и полит. регионоведения и Магистерской про-
грамме по иудаике Ариэльского ун-та в Самарии (Ariel University 
of Samaria). 

2009 — по наст. вр. — гл. ученый (ответственный за ве-
домственную науку) М-ва алии и абсорбции (интеграции) Изра-
иля, и в этом качестве — член Форума гл. ученых при 
правительстве Израиля, и (с 2013) — член израильской делега-
ции в Отд. миграции Еврокомиссии и Комитета миграции и 
труда Орг. эконом. сотр. и развития (Organization of the Economic 
Cooperation and Development). 

2000–2009 — рук. программы изучения Израиля в Центре 
иудаики на русском языке им. Чейза Еврейского ун-та в Иеруса-
лиме (Hebrew University of Jerusalem). 

2006–2011 — в составе исполкома Междунар. ассоц. изу-
чения Израиля.  

2000–2004 — член консультационного совета отд. образо-
вания Еврейского агентства. 

В качестве приглашенного лектора читал курсы и серии 
лекций в ун-тах Оксфорда и Северного Лондона, ИСАА МГУ,  
ун-тах Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Баку и Риги, и других 
ВУЗов США, Европы и стран бывшего СССР.  

2000 — по наст. вр. — эксперт-аналитик московского Ин-
та Ближнего Востока, где был опубликован ряд его трудов.  

С декабря 2018 — предс. Акад. совета (Academic Chairman) 
Ин-та Евро-Азиатских еврейских исслед. (Institute for Euro-Asian 
Jewish Studies) в Герцлии.  

Член редкол. акад. ж-лов: Jews in Russia and Eastern Europe 
(Jerusalem, 2003–2009), Judaica Ukrainica (Киев, c 2012) и гл. 
соредактор науч.-публицистического альм. «Евреи Европы 
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и Азии: состояние, наследие и перспективы» (Иерусалим 
и Герцлия, с 2019 г.). 

Научные интересы. Социально-политические проблемы 
Израиля, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и со-
временных еврейских общин. 

Опубликовано всего около 150 научных работ на рус., 
англ., иврите, нем. и исп. языках. Авт. 11 кн., соавт. и ред. 
10 колл. моногр. (две из них — в качестве приглашенного ред. 
спец. номеров ж-лов Jewish Political Studies Review и «Диаспо-
ра») и авт. десятков ст. в акад. изд. по социально-полит. про-
блемам Израиля, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы, 
современных еврейских общин и Русского зарубежья.  

Участник и организатор многих науч. конф., в т. ч. между-
нар. Был предс. оргкомитета двух междунар. науч. конф., состо-
явшихся в Ун-те им. Бар-Илана и посвященных изучению 
трансконтинентальной русско-еврейской диаспоры: Russian-
speaking Jewry in Global Perspective: Assimilation, Integration and 
Community-building, Ramat Gan, Israel, 14–16 June 2004; Russian-
speaking Jewry in Global Perspective: Power, Politics and 
Community, Ramat Gan, Israel, Bar-Ilan University, 17–19 October 
2006. А также являлся сопредседателем конф.: Russia, the Middle 
East and the Challenge of Islam, Jerusalem, 9–10 April 2008; Twenty 
Years of Integration of Immigrant Scientists in Israel: Successes and 
Challenges, Tel Aviv, 26 October 2010 и ряда др.  

Основные труды. Политические элиты, общественные 
структуры и социально-политические конфликты в общине 
выходцев из СССР / СНГ в современном Израиле // Миграцион-
ные процессы и их влияние на израильское общество = Mass 
migration and its impact on the Israeli society: сб. ст. / ИИИиБВ, 
Иерусалимский ун-т, Открытый ун-т Израиля [и др.]; под ред. 
А. Д. Эпштейна и А. В. Федорченко. — М., 2000. — С. 228–243; 
Documents on Ukrainian Jewish Identity and Emigration, 1944–
1990. — London: Frank Cass, 2003. — 350 p.; «Русские» и власть в 
современном Израиле. Становление общины выходцев из 
СССР/СНГ и ее роль в политической структуре страны на 
рубеже ХХ и XXI веков. — М.: Ин-т Ближнего Востока, 2003. — 
224 с.; «Предатели Родины»: еврейская эмиграция глазами 
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советских властей. — Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 2005. — 
407 с. — (в соавт.). — (на иврите); «Русские» партии в совре-
менном Израиле // Ближний Восток и современность. — 
2005. — Вып. 25. — С. 89–110; Identity, Assimilation and Revival: 
Ethnic Social Processes among the Jewish Population of the Former 
Soviet Union. — Ramat-Gan: The Rappaport Center for Assimilation 
Studies and Strengthening of Jewish Vitality, 2007. — 200 p. — 
(в соавт.). — (на англ. яз. и иврите); Between Eurasia and Europe: 
Jewish Community and Identities in Contemporary Russia and 
Ukraine // Julius H. Schoeps and Olaf Glukner (eds.). A Road to 
Nowhere? Jewish Experiences in the Unifying Europe. — Leiden: 
Brill, 2011. — P. 63–89. — (на англ. яз); Еврейская молодежь в 
постсоветских странах / ИВ РАН, Ун-т им. Бар-Илана, Израиль, 
Центр еврейского образования в диаспоре им. Дж. Лукштей-
на. — М.: ИВ РАН, 2013. — 195 с.: ил. — (в соавт.); Введение в 
тему. Израильтяне, «русские» и русские израильтяне: совре-
менный мир новых транснациональных еврейских диаспор // 
Диаспоры. — 2013. — № 2. — С. 6–19; Израильтяне, сефарды, 
«русские»? Новые иммигрантские еврейские общины совре-
менной Австрии // Диаспоры. — 2013. — № 2. — С. 105–154. — 
(в соавт.); «Третий Израиль»: русскоязычная община и полити-
ческие процессы в еврейском государстве в начале XXI века / 
Ин-т Ближнего Востока. — М.: Ин-т Ближнего Востока, 2014. — 
241 с.: табл.; Партийно-политические структуры и электо-
ральный процесс в Израиле в начале XXI века / Ин-т Ближнего 
Востока. — М.: Вишневый пирог, 2014. — 333 с.; Еврейский 
вопрос в Еврейском государстве: опыт формирования нацио-
нального характера современного демократического государ-
ства. — М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2015. — 
186, [1] с. — (в соавт.); Религиозная идентичность выходцев из 
бывшего СССР в Израиле // Государство, религия, церковь в 
России и за рубежом. — 2015. — № 3 (33). — С. 255–289; Изра-
иль накануне и в год своего 70-летия: актуальные аспекты 
внешней и внутренней политики. — М.: ИИИиБВ, 2018. — 
262 с.; Ашкеназские евреи бывшего СССР: религиозная иден-
тичность и религиозно-культурная традиция // Вестник 
общественного мнения. — 2020. — № 1–2 (130). — С. 182–190; 
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Jewish Identity in the Post-Soviet Courtiers: Parameters, Models, 
Prospects and Challenges. — Herzeliya: Institute for Euro-Asian 
Jewish Studies and the Center for the Diaspora Research; Tel-Aviv 
University, 2020. — 134 с. — (в соавт.) — (на англ. и рус. яз.); From 
Russia to Israel… And Back? Contemporary Transnational Russian 
Israeli Diaspora. — Berlin; Boston: De Gruyter, 2021. — 255 р.  

Участие в проектах. Рук. и/или вед. исслед. более 90 при-
кладных социологических исслед. в обл. алии и интеграции репа-
триантов в Израиле, междунар. миграции и еврейских общин 
диаспоры, проведенных под эгидой М-ва алии и интеграции 
Израиля и/или в сотр. с Тель-Авивским ун-том, Еврейским ун-том 
в Иерусалиме, Ун-тами Ариэль и Бар-Илан, Еврейским агентством 
«Сохнут», American Jewish Joint Distribution Committee (“Джоинт”), 
Ин-том «Яд ва-Шем», Евро-Азиатским еврейским конгр., Harry O. 
Trigubov Foundation, Genesis Foundation, и рядом акад. и профес-
сиональных орг. за рубежом. 

Рук. акад. программы общенациональных Ашдодских 
конф. «Алия и интеграция в Израиле: вызовы и возможности» 
(Ашдод, Израиль, 2007–2011).  

На протяжении многих лет выступал с полит. коммент. на 
радиостанциях «Голос Израиля», «Первое радио», BBC Russian 
Service, телеканалах «Израиль плюс» и RTVi и др. 

Библиография. Ханин Зеев // Электр. еврейская энцикл. 
ОРТ. — [Электронный ресурс]. — URL: https://eleven.co.il/state-of-
israel/social-religious-life/15724/ (дата обращения: 25.08.2021); 
Ханин, Зеев // Ежевика — Акад. Вики-энцикл. по еврейским и 
израильским темам. — [Электронный ресурс]. — URL: http://ej-
wiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%97%
D0%B5%D0%B5%D0%B2 (дата обращения: 25.07.2021); Владимир 
(Зэев) Ханин // Хроники Иерусалима. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://gazeta.rjews.net/hanin.html (дата обращения: 
25.08.2021). 

E-mail: zeevkh@gmail.com  
 

* * * 
ХЕЙФЕЦ Виктор Лазаревич, Россия. 
Родился 04.10.1972, г. Ленинград. 
Окончил ф-т социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена (1994).  
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1998 — ст. преп. каф. американских исслед. СПбГУ. 
1998–1999 — стажер-исслед. Управления ист. исслед. Нац. 

ин-та антропологии и истории Мексики (Мехико). 
1999–2002 — ст. преп. каф. философии и ист. СЗПИ. 
2005–2008 — гл. ред. ж-ла «Российское экспертное обо-

зрение». 
2007–2011 — доц. каф. мировой экономики и междунар. 

отношений (2007–2008); зав. каф. мировой экономики и между-
нар. отношений (2008–2011) НИУ ИТМО. 

2001–2019 — доц., проф. каф. социально-эконом. и гума-
нит. дисциплин ГИЭФПТ. 

2011 — по наст. вр. — проф. каф. теории и ист. междунар. 
отношений СПбГУ. 

2015 — по наст. вр. — дир. Центра ибероамериканских 
исслед. СПбГУ.  

2003 — по наст. вр. — доц., проф. каф. междунар. пред-
принимательства (ранее — междунар. экономических отноше-
ний) ГУАП. 

2020 — по наст. вр. — гл. ред. ж-ла «Латинская Америка». 
Канд. ист. наук. (1998). Доц. (2006). Д-р ист. наук. (2010). 

Проф. РАН (2015). 
Дис. канд. ист. наук: «Коммунистический интернационал и 

Латинская Америка, 1919–1921» (1998, СПбГУ, Санкт-Петербург).  
Дис. д-ра ист. наук: «Коминтерн и эволюция левого дви-

жения Мексики» (СПбГУ, 2010). 
Лауреат премии конкурса им. Серго Микояна за лучшую 

ст. в ж-ле «Латинская Америка» (2010, 2011, 2016, 2019); лау-
реат Университетской премии СПбГУ «За научные труды» за 
цикл работ «Эволюция партийно-политической системы в 
Латинской Америке в ХХ–ХХI вв.» (2015); грамота М-ва образо-
вания и науки РФ (2016).  

Научные интересы. Латинская Америка, российская 
внешняя политика, российская диаспора в Латинской Америке, 
левые партии. 

Всего опубликовано более 250 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — более 20, в т. ч. моногр. — 5, сб-ков 
док. — 2, учеб. пос. — 5.  
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Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. 
конф. «Зарубежная Россия» (Санкт-Петербург, 29 ноября — 
1 декабря 1999); междунар. конф. «Санкт-Петербург — окно в 
Ибероамерику» (Санкт-Петербург, 11–12 апреля 2003); между-
народный Форум «Россия и Ибероамерика в глобализирую-
щемся мире: история и современность» (Санкт-Петербург, 2013, 
2015, 2017 2019, 2021) и др. 

Основные труды. «Мексиканская авантюра Советского 
правительства в 1919 году». Доклад царского консула / подг. к 
публ., предисл., коммент. В. Л. Хейфеца, Л. С. Хейфеца // Источ-
ник. — 1994. — № 4. — С. 63–79; М. Александровский. Делегат 
Аргентины в Коминтерне. Делегат Коминтерна в Арген-
тине // Персонажи российской истории (история и современ-
ность). Тез. Третьей Всерос. заоч. науч. конф. — СПб.: Нестор, 
1996. — С. 227–230. — (в соавт.); Провал «аргентинских Лени-
ных». Коминтерн, коммунистическая партия и российская 
эмиграция в Аргентине, 1919–1922 гг. // Зарубежная Россия. 
1917–1939. Сб. ст. / отв. ред. В. Ю. Черняев. — СПб.: Suomin 
Pietarin; Европейский Дом, 2000. — С. 93–101. — (в соавт.); 
Деятельность советских дипломатов как фактор развития 
левого движения Мексики в 1920-е гг. Миссия Александры 
Коллонтай: смена внешнего облика старой модели // Между-
народные отношения в новое и новейшее время. Мат-лы между-
нар. науч. конф., посвященной памяти проф. К. Б. Виноградова, 
Санкт-Петербург, декабрь 2004. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — 
С. 298–302. — (в соавт.); Коминтерн и эволюция левого движе-
ния Мексики / ИЛА РАН, ЛОИЭФ. — СПб.: Наука, 2006. — 414 с.; 
Коминтерн и формирование компартии Колумбии // ЛА. — 
2008. — № 4. — С. 41–61. — (в соавт.); Формирование и развитие 
латиноамериканского левого движения в 1918–1929 гг. В 2 т. — 
СПб.: ГУАП; ИЛА РАН, 2012. — Т. 1. Рождение первых компар-
тий. — 390 с. — (в соавт.); «Человек, обладающий политически-
ми способностями». Штрихи к биографии И. Р. Григулевича 
1936–1944 // ИА. — 2012. — № 1. — С. 63–79. — (в соавт.);  
El Partido Comunista de Argentina y la III Internacional. La misión de 
Williams y los orígenes del penelonismo [Коммунистическая партия 
Аргентины и III Интернационал. Миссия Вильямса и рождение 
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пенелонизма]. — Mexico, Distrito Federal: Nostromo Ediciones; 
Universidad Estatal de San Petersburgo; Instituto de America Latina 
de ACR, 2013. — 333 p. — (на исп. яз). — (в соавт.); La 
Internacional Comunista y la izquierda argentina: primeros 
encuentros y desencuentros [Коммунистический Интернационал и 
аргентинское левое движение: первые контакты и разногла-
сия] // Archivos de historia del movimiento obrero y izquierda. — 
Buenos Aires, 2014. —Septiembre. — № 5. — P. 71–92. — (на исп. 
яз.). — (в соавт.); America Latina en la Internacional Comunista, 
1919–1943. Diccionario biografico. [Латинская Америка в Комму-
нистическом Интернационале, 1919–1943. Биографический 
словарь]. —Santiago de Chile: Ariadna Editores, 2015. — 791 p. — 
(на исп. яз.). — (в соавт.); История одной «большевизации»: 
III Интернационал и компартия Колумбии // Российская рево-
люция, Коминтерн и Латинская Америка. — М.: Наука, 2018. — 
C. 431–450. — (в соавт.); America Latina en la Internacional 
Comunista. 1919–1943. Diccionario Biográfico. Tercera edicion 
actualizada. [Латинская Америка в Коммунистическом Интерна-
ционале. 1919–1943. Биографический словарь. Третье допол-
ненное и исправленное издание]. — Santiago de Chile: Ariadna 
Ediciones, 2018. — 817 p. — (на исп. яз.). — (в соавт.); El impacto 
de la Comintern a las transformaciones de la izquierda colombiana 
en la decada de los veinte [Влияние Коминтерна на преобразова-
ние колумбийского левого движения в двадцатые годы] // 
История. ЭНОЖ. — 2018. — Т. 9. — Вып. 3 (67). — С. 10–20. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://history.jes.su/s2079-
87840002170-6-1/ (дата обращения: 26.08.2021). — (на исп. 
яз.). — (в соавт.); Komintern y América Latina. En documentos del 
Archivo de Moscú [Коминтерн и Латинская Америка. Документы 
московского архива] / compilación: Victor Jeifets, Andrey 
Schelchkov; comentarios: Dainis Karepovs, Horacio Tarcus, Victor 
Jeifets, Lazar Jeifets, Andrey Schelchkov. — Moscú; Santiago de 
Chile: Aquilo-Press; Ariadna ediciones, 2018. — 391 p. — (на исп. 
яз.). — (в соавт.); Была ли Коммунистическая партия Аргентины 
первой секцией III Интернационала в Латинской Америке? / 
ННИ. — 2018. — № 1. — С. 61–74. — (в соавт.); Коминтерн и 
Латинская Америка. Люди, структуры, решения. — М.: РОС-
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СПЭН, 2019. — 757, [2] с. — (в соавт.); Los latinoamericanos en la 
Celebracion del X aniversario de la Revolucion Rusa y la preparacion 
del Congreso Sindical Latinoamericano [Латиноамериканцы на 
праздновании Х-летия русской революции и подготовка Латино-
американского профсоюзного конгресса] // Izquierdas. — 2019. — 
Noviembre. — № 48. — P. 64–86. — (на исп. яз.). — (в соавт.); 
Латинская Америка в орбите мировой революции. — М.:  
РОССПЭН, 2020. — 759 с. — (в соавт.).  

Участие в проектах. «Ганноверский проект» (междунар. 
проект по созданию большого биогр. слов. Коминтерна). Фонд 
Фольксваген (исполн.).  

Библиография. Хейфец Виктор Лазаревич // Ф-т Меж-
дунар. отношений СПбГУ. Офиц. сайт. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://sir.spbu.ru/profs/?id=229 (дата обращения: 
27.08.2021). 

E-mail: jeifets@gmail.com  
 

* * * 
ХЕЙФЕЦ Лазарь Соломонович, Россия. 
Родился 02.08.1946, г. Клинцы, Брянская обл. 
Окончил ист. ф-т (диплом с отличием) ЛГПИ им. 

А. И. Герцена (1972).  
1972–2002 — Всесоюзный (с 1991 — Всерос., с 1995 — 

Центр.) ин-т повышения квалификации руководящих работни-
ков и спец. профессионального образования Госкомитета по 
профессионально-техн. образованию СССР, М-ва общ. и профес-
сионального образования РФ (г. Ленинград / Санкт-Петербург): 
методист кабинета общ. дисциплин, зав. кабинетом общ. дис-
циплин, преп., ст. преп., доц. каф. общ. наук, проф. каф. гуманит. 
дисциплин, декан ф-та повышения квалификации руководящих 
работников начального профессионального образования, зав. 
кафедрой гуманит. дисциплин.  

1999–2010 — внс ИЛА РАН (г. Москва), советник дир. — 
представитель ИЛА РАН в г. Санкт-Петербурге.  

2002 — по наст. вр. — зав. кабинетом ибероамериканской 
документации, доц. каф. теории и ист. междунар. отношений, 
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проф. каф. американских исслед., предс. Науч. совета Центра 
ибероамериканских исслед. СПбГУ. 

Канд. ист. наук (1978). Доц. (1987). Д-р ист. наук (2008).  
Дис. канд. ист. наук: «Установление и развитие интерна-

циональных связей компартий Латинской Америки (1918–
1929 гг.)» [1978, ЛГПИ им. А. И. Герцена, Ленинград].  

Дис. д-ра ист. наук: «Формирование и эволюция связей 
III Интернационала и латиноамериканского коммунистического 
движения (1918–1929 гг.» [2007, ИЛА РАН, Москва]. 

Является членом Науч. совета по исслед. ибероамерикан-
ских проблем при Отд. общ. наук РАН, членом правления и 
координатором петербургской орг. Ассоц. исслед. ибероамери-
канского мира, членом бюро секции латиноамериканистики 
Российской ассоц. междунар. исслед. Входит в состав ред. 
советов ж-лов: The International Newsletter of Historical Studies 
on Comintern, Communism and Stalinism (Köln, Germany), «Латин-
ская Америка» (Москва), Izquierdas (Santiago de Chile), альмана-
ха Центра американских исслед. ВолГУ Americana (Волгоград). 

Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации (1996). 

Научные интересы. История Латинской Америки, история 
герильи, история Коминтерна и революционного движения 
Латинской Америки, русские в Латинской Америке. 

Опубликовано около 230 научных работ (в России, Герма-
нии, Мексике, Колумбии, Израиле, Швейцарии), в т. ч. ряд 
монографий. Регулярно выступает с коммент. по ибероамери-
канской проблематике в российских СМИ. 

Участвовал во многих науч. конгр. и конф., в т. ч. между-
нар.: Междунар. конф. «Санкт-Петербург — окно в Ибероаме-
рику», Санкт-Петербург, 11–12 апреля 2003; Междунар. форум 
«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 
современность», Санкт-Петербург, 2013, 2015, 2017 2019, 2021.  

Основные труды. «Мексиканская авантюра Советского 
правительства в 1919 году». Доклад царского консула / подг.  
к публ., предисл., коммент. В. Л. Хейфеца, Л. С. Хейфеца // 
Источник. — 1994. — № 4. — С. 63–79; М. Александровский. 
Делегат Аргентины в Коминтерне. Делегат Коминтерна 
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в Аргентине // Персонажи российской истории (история и 
современность). Тез. Третьей Всерос. заоч. науч. конф. — СПб.: 
Нестор, 1996. — С. 227–230. — (в соавт.); Провал «аргентинских 
Лениных». Коминтерн, коммунистическая партия и россий-
ская эмиграция в Аргентине, 1919–1922 гг. // Зарубежная 
Россия. 1917–1939. Сб. ст. / отв. ред. В. Ю. Черняев. — СПб.: 
Suomin Pietarin; Европейский Дом, 2000. — С. 93–101. — 
(в соавт.); Коминтерн в Латинской Америке: формирование и 
эволюция организационных связей III Интернационала и его 
национальных секций (от зарождения коммунистического 
движения до создания южноамериканского секретариата 
ИККИ). — СПб.: Наука, 2004. —191 с.; Миссия Вильямса и рож-
дение «пенелонизма». — СПб.: Наука, 2005. — 283 с.; Деятель-
ность советских дипломатов как фактор развития левого 
движения Мексики в 1920-е гг. Миссия Александры Коллонтай: 
смена внешнего облика старой модели. // Международные 
отношения в новое и новейшее время. Мат-лы междунар. науч. 
конф., посвященной памяти проф. К. Б. Виноградова, Санкт-
Петербург, декабрь 2004. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — С. 298–
302; Коминтерн и формирование компартии Колумбии // 
ЛА. — 2008. — № 4. — С. 41–61. — (в соавт.); Формирование и 
развитие латиноамериканского левого движения в 1918–
1929 гг. В 2 т. — СПб.: ГУАП; ИЛА РАН, 2012. — Т. 1. Рождение 
первых компартий. — 390 с. — (в соавт.); «Человек, обладаю-
щий политическими способностями». Штрихи к биографии 
И. Р. Григулевича 1936–1944 // ИА. — 2012. — № 1. — С. 63–79. — 
(в соавт.); El Partido Comunista de Argentina y la III Internacional. La 
misión de Williams y los orígenes del penelonismo [Коммунистиче-
ская партия Аргентины и III Интернационал. Миссия Вильямса и 
рождение пенелонизма]. — Mexico, Distrito Federal: Nostromo 
Ediciones; Universidad Estatal de San Petersburgo; Instituto de 
America Latina de ACR, 2013. — 333 p. — (на исп. яз). — (в соавт.); 
La Internacional Comunista y la izquierda argentina: primeros 
encuentros y desencuentros [Коммунистический Интернационал и 
аргентинское левое движение: первые контакты и разногла-
сия] // Archivos de historia del movimiento obrero y izquierda. — 
Buenos Aires, 2014. — Septiembre. — № 5. — P. 71–92. — (на исп. 
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яз.). — (в соавт.); America Latina en la Internacional Comunista, 
1919–1943. Diccionario biografico [Латинская Америка в Комму-
нистическом Интернационале. Биографический словарь]. — 
Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2015. — 791 p. — (на исп. 
яз.). — (в соавт.); А. Горелик: аргентинские штрихи к портрету 
русской революции // Былые годы. Российский исторический 
журнал. — 2015. — № 36 (2). — С. 394–402. — (в соавт.); Исто-
рия одной «большевизации»: III Интернационал и компартия 
Колумбии // Российская революция, Коминтерн и Латинская 
Америка. — М.: Наука, 2018. — C. 431–450. — (в соавт.); America 
Latina en la Internacional Comunista. 1919–1943. Diccionario 
Biográfico. Tercera edicion actualizada. [Латинская Америка в 
Коммунистическом Интернационале. 1919–1943. Биографиче-
ский слов. 3-е изд., доп. и испр.]. — Santiago de Chile: Ariadna 
Ediciones, 2018. — 817 p. — (на исп. яз.). — (в соавт.); El impacto 
de la Comintern a las transformaciones de la izquierda colombiana 
en la decada de los veinte [Влияние Коминтерна на преобразова-
ние колумбийского левого движения в двадцатые годы] // 
История. ЭНОЖ. — 2018. — Т. 9. — Вып. 3 (67). — С. 10–20. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://history.jes.su/s20798-
7840002170-6-1/ (дата обращения: 16.08.2021). — (на исп. 
яз.). — (в соавт.); Komintern y América Latina. En documentos del 
Archivo de Moscú [Коминтерн и Латинская Америка. Документы 
московского архива] / compilación: Victor Jeifets, Andrey 
Schelchkov; comentarios: Dainis Karepovs, Horacio Tarcus, Victor 
Jeifets, Lazar Jeifets, Andrey Schelchkov. — Moscú; Santiago de 
Chile: Aquilo-Press; Ariadna ediciones, 2018. — 391 p. — (на исп. 
яз.) — (в соавт.); Была ли Коммунистическая партия Аргенти-
ны первой секцией III Интернационала в Латинской Америке? / 
ННИ. — 2018. — № 1. — С. 61–74. — (в соавт.); Коминтерн и 
Латинская Америка. Люди, структуры, решения. — М.:  
РОССПЭН, 2019. — 757, [2] с. — (в соавт.).  

Участие в проектах. «Ганноверский проект» (междунар. 
проект по созданию большого биогр. слов. Коминтерна). Фонд 
Фольксваген (исполн.).  

Библиография. Латинская Америка в советских исследо-
ваниях. 1973–1974 гг. / отв. ред. Ю. А. Фадеев. — М.: ИЛА АН 
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СССР, 1976. — 113 с.; Библиографический указатель избранных 
публикаций преподавателей Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов / [сост. проф. 
В. Е. Триодин]. — СПб.: СПбГУП, 1996. — 71 с.; Российский взгляд 
на Латинскую Америку. 45 лет работы ИЛА РАН / отв. ред. 
Н. Ю. Кудеярова. — М.: ИЛА РАН, 2006. — C. 31, 32, 36; Латин-
ская Америка, Испания и Португалия в российской печати. 
2005–2010 / сост.: А. М. Горохова (отв. ред.), В. Ф Ипполито-
ва. — М.: ИЛА РАН; ИНИОН РАН, 2012. — Вып. 20. — 396 с.; 
Хейфец Лазарь Соломонович // Ф-т Междунар. отношений 
СПбГУ. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://sir.sp-bu.ru/profs/?id=145 (дата обращения: 26.08.2021); 
Хейфец Лазарь Соломонович: биография, научная деятель-
ность, награды и признание (peoplelife.ru) 

E-mail: ilaranspb@hotmail.com  
 

* * * 
ХРУСТАЛЁВА Нелли Сергеевна, Россия. 
Родилась 28.10.1950, г. Ленинград.  
Окончила ф-т психологии (1974) ЛГУ, асп. (1981) ЛГУ.  
1974–1981 — асс., ст. преп. Ленинградского ин-та авиаци-

онного приборостроения; 1982–1989 — доц. ЛГИК; 1989–1996 — 
проведение эмпирического психол. исслед. для написания 
докторской дис. «Психология эмиграции» (на мат-ле рус. диас-
пор: Израиль, Германия, США); 1997–2002 — в должности проф. 
рук. программы СПбГУ в Берлине по подготовке бакалавров 
психологии (для работы с эмигрантами на родном языке);  
2002–2003 — дир. центра междунар. проектов и программ М-ва 
образования РФ, участвовал в работе «Болонской группы» по 
признанию российских дипломов в странах ЕС; 2003 — по наст. 
время — в должности проф., зав. каф. психологии кризисных 
и экстремальных состояний ф-та психологии СПбГУ. 

Канд. психол. наук (1982). Доц. (1985). Д-р. психол. наук 
(1996). Проф. (2012). 

Дис. д-ра психол. наук: «Психология эмиграции: социаль-
но-психологические и личностные проблемы» [1996, СПбГУ, 
Санкт-Петербург]. Результаты исслед. использовались при  
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создании кабинетов психол. помощи и телефонов экстренной 
психол. помощи в Израиле и Германии.  

Член двух учён. советов в СПбГУ по защите канд. и док-
торских дис. (2003–2019).  

Лауреат премии «Золотая психея» (2004) в номинации 
«Личность 2004 г. в психологическом образовании».  

Почетный работник высш. профессионального образова-
ния РФ (2007); почётный проф. ф-та психологии МГУ (2008). 

Научные интересы. Психические травмы и кризисы эми-
грантов, психологические ресурсы и фазы адаптации в чужой 
социокультурной и языковой среде, принципы организации 
психологической помощи для эмигрантов, сравнительный 
анализ психологических переживаний у представителей разных 
волн русской эмиграции, эмпирическое исследование четвёр-
той волны эмиграции, изучение психологических характеристик 
эмигрантов пятой волны (первой четверти XXI века). 

Всего опубликовано более 100 работ, в т. ч. по Русскому 
зарубежью — около 70, из них моногр. — 1, учеб. пос. и учеб. — 
9. Публикуется в СМИ — под фамилией Фрейнкман Нелли (Из-
раиль, ФРГ, Россия).  

Организатор и участник ряда науч. конгр., конф., в т. ч. 
междунар.: создание и проведение междунар. ежегодного 
российско-немецкого конгр. «Ментальное здоровье в Германии 
и России» (2012 — по наст. вр.) и др. 

Основные труды. Психологическая служба для репатри-
антов // Газ. «Ха-Арец», Тель-Авив. — 07.12.1990. — (на иври-
те); Регрессия как форма психологической защиты в условиях 
эмиграции // Европа-Центр: независимый еженедельник. — 
Берлин. — 02.09.1993. — № 5; Самоубийства среди эмигран-
тов // Европа-Центр: независимый еженедельник. — Бер-
лин. — 28.04.1994. — № 6 (16); Эмиграция и эмигранты: 
история и психология / СПбГАК, Санкт-Петербургский науч. 
центр РАН, Санкт-Петербургский фонд им. М. В. Ломоносова); 
науч. ред. Г. А. Тишкин. — СПб.: СПбГАК, 1995. — 153 с.: ил. — 
(в соавт.). — (публ. под фамилией — Фрейнкман-Хруста-
лева Н. С.); Особенности психологической адаптации совет-
ских эмигрантов «4-й волны» в Европе // Зеркало загадок. — 
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05.09.1995. — № 1. — С. 30–33; Комплекс иностранца // Европа-
Центр: независимый еженедельник. — Берлин. — 08.02.1996. — 
№ 2 (46); Из записок психолога: творческая интеллигенция в 
эмиграции // Зеркало загадок. — 1997. — № 6. — С. 25–28; 
Адаптация выходцев из бывшего СССР. Взгляд психолога // 
Диаспоры. — 1999. — № 2–3. — С. 281–299; Факультет психо-
логии Санкт-Петербургского государственного университета 
и организация психологической помощи русскоязычным эми-
грантам в Германии (ст. в соавт. — С. 10–16), «От составителя» 
(С. 3–5), «Заключение» (С. 334–335) // Психологические пробле-
мы русских эмигрантов в Германии: сб. тр. бакалавров психоло-
гии СПбГУ, вып. 2000 и 2001 гг., Берлин / сост. Н. С. Хрусталева, 
отв. ред. А. А. Крылов. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. — 340 с.; 
Психология кризисных ситуаций: учеб.-метод. пос. / СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2006. — 174 с.; Психологическое консультирование в 
кризисных и экстремальных ситуациях (учеб.-метод. пос.). — 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — 37 с.; Встречи с Л. М. Веккером в 
последние годы его жизни (Германия и Россия) // Теоретическое 
наследие Л. М. Веккера: на пути к единой теории психических 
процессов: материалы научного симпозиума, посвященного  
90-летию со дня рождения Л. М. Веккера, Санкт-Петербург, 21–
22 октября 2008. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. — С. 251–255; 
Психология религиозно-этнических конфликтов и миграцион-
ных процессов (программа учебной дисциплины для студентов 
и аспирантов) // Психология кризисных и экстремальных ситу-
аций. Программы учеб. дисциплин / под общ. ред. проф. 
Н. С. Хрусталёвой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. — С. 5–8, 134–
155; Переживание психической травмы и печали в условиях 
эмиграции // Вестник СПбГУ. — Сер. 12. «Психология. Социоло-
гия. Педагогика». — 2010. — Вып. 1. — С. 253–259; Виды кризи-
сов и психологическая помощь в кризисных ситуациях: учеб.-
метод. пос. — СПб.: Речь, 2010. — 186 с.; Психологическое со-
провождение семей, переживающих депрессивную стадию 
адаптации в условиях чужой языковой и социокультурной 
среды // Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. «Этническая 
толерантность и процессы глобализации». — СПб.: РГПУ им. 
А. И. Герцена, 2011. — С. 97–101; Подготовка специалистов  
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по работе с родственниками пострадавших // Мат-лы V съез-
да Общероссийской общ. орг. «Российское психологическое 
общество», Москва, 14–18 февраля 2012. — М.: Российское 
психол. об-во, 2012. — Т. 2. — С. 445–456; Восемь психических 
травм мигрантов // Миграция XXI век. — 2013. — № 16. — 
С. 59–63; Психология кризисных и экстремальных ситуаций: 
психодиагностика и психологическая помощь: учеб. пос. / колл. 
авт.; под ред. Н. С. Хрусталевой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. — 
142 с.; Психология миграционных и этнорелигиозных кон-
фликтов (гл. 7) // Психология кризисных и экстремальных 
ситуаций: психическая травматизация и её последствия: учеб. — 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. — С. 325–348; Факторы эмоциональ-
ного дискомфорта у эмигрантов // Психологические аспекты 
межкультурной адаптации. — Владивосток: Дальнаука, 2015. — 
С. 75–90. — (в соавт); Attitude as labor migrants’ social-
psychological adaptation factor (labor migrants from Uzbekistan 
taken as examples) // Psychology in Russia: State of the Art. — 
2016. — Vol. 9. — № 1. — P. 178–189. — (в соавт). — (на англ. 
яз.); Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учеб. 
(предисл. — С. 1–4; гл. 10 «Психология эмиграции», «Понятие и 
феноменология пятой волны российской эмиграции» — С. 413–
46; послесл. — С. 705–706) / под общ. ред. Н. С. Хрусталевой. — 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. — 748 с.; Взаимосвязь темперамента, 
психологических защит и совладания со стрессом // Вестник 
психотерапии. — 2018. — № 68 (73). — С. 83–99. — (в соавт.). 

Участие в проектах. Создание в 1990 г. в Беер-Шеве (Из-
раиль) для репатриантов из СССР центра психол. адаптации 
«Алия — 90». Создание в Берлине (1992–2002) кабинета психол. 
помощи на рус. яз. (Giesebrechtstr. 13, 10629 Berlin. Praxis 
Dr. Bikadorov); участие в создании первой русскоязычной газ. 
(1993–2002) в Германии «Европа-Центр» («E-Z»), гл. ред. 
Ю. Зарубин; еженед. публ. в ней мат-лов в рубрике психолога 
(под фамилией Фрейнкман Нелли (Freinkman Nelli): анализ 
семейных, профессиональных, экзистенциальных кризисов 
эмигрантов (1993–1997). Создание в Берлине программы по 
подготовке психологов-бакалавров из числа самих эмигрантов 
на базе ф-та психологии СПбГУ (1997–2002). Создание с помо-
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щью студентов-психологов телефона экстренной психол. круг-
лосуточной помощи на рус. яз. в Берлине (Die russischsprachige 
TelefonSeelsorge Paulsenstr. 55/56, Berlin +49 (30) 440308422;  
+49 (30) 440308423; +49 17621548727; doweria@berliner-
telefonseelsorge.de) (1999 — по наст. время). 

Разработка концепции российско-германского форума 
«Петербургский диалог», участие в работе Координационного 
совета (2000–2008) и рук. Берлинским секретариатом с россий-
ской стороны (2000–2008); создание в 2003 в СПбГУ каф. психо-
логии кризисных и экстремальных ситуаций, разработка учеб. 
программ по психологии миграционных процессов и чтение 
лекций по данной тематике (2003 — по наст. вр.). Изд. в 2018 
учеб. «Психология кризисных и экстремальных ситуаций», 
в котором содержится обширный мат-л по психологии миграци-
онных процессов. Учеб. вошёл в топ-лист лучших науч. изд. года 
на Междунар. ярмарке интеллектуальной лит. Non/fiction № 20. 

Библиография. Знаменитые женщины России. — М.: 
АСМО-Пресс, 2004. — С. 232–233; Профессора Санкт-
Петербургского государственного университета. — СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2004. — С. 664–665; Российские университеты и 
процессы глобализации. — СПб.: Корона-Век, 2008 — С. 58–60; 
Who is who в России. Биогр. энцикл. успешных людей России. — 
Zug: Verlag fur Personenenzyklopadien AG, 2011. — С. 2496–
2497. — (Сер. Hübner’s Who is Who); Психологическая наука в 
Санкт-Петербургском университете 1966–2016. — СПб.:  
Изд-во СПбГУ, 2016. — С. 210–213; Хрусталева Нелли Сергеев-
на // СПбГУ. Ф-т психологии. Офиц. сайт. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://psy.spbu.ru/department/teachers/629-
chru-staleva-ns (дата обращения: 02.09.2021); Хрусталева 
Нелли Сергеевна // Психологическая газета. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://psy.su/persons/100_psihologov_ros-
sii/psy/35981/ (дата обращения: 02.09.2021); Хрусталева Нелли 
Сергеевна // Энцикл. «Известные ученые». — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.famous-scientists.ru/7399/ (дата 
обращения: 02.09.2021).  

E-mail: hns@mail.ru 
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ХУДОБОРОДОВ Александр Леонидович, Россия. 
Родился 08.01.1951, село Шатрово, Шатровский р-н, Кур-

ганская обл. 
Окончил ЧелГПИ, историко-пед. ф-т (1973). 1976–1979 — 

очная асп. МГУ им. М. В. Ломоносова. 
1974–1976, 1979–1992 — Челябинский политехнический ин-

т, каф. ист. КПСС (с кон. 1980-х — каф. отеч. ист. и культ.): ст. лаб., 
асс., ст. преп., доц.; 1993–1995 — ЧелГУ, доц. каф. теории и ист. 
социально-полит. отношений; 1995–2013 — доц. каф. ист., социо-
логии и права ЧелГПУ; с 1998 — проф., с 2001 — зав. каф.; 
с 2013 — по наст. вр. — проф. каф. отеч. ист. и права ЮУрГГПУ.  

Канд. ист. наук (1981). Доц. (1985). Д-р ист. наук (1998). 
Проф. (1999). 

Дис. д-ра ист. наук: «Российское казачество в эмиграции 
1920–1945 гг.: социальные, военно-политические и культурные 
проблемы» [1997, МГУ, Москва]. 

Действительный член Совета по делам казачества при 
Президенте РФ (с 2020 — по наст. вр.). 

Отв. секретарь редкол. ж-ла «Вестник ЧелГУ. Сер. 1. Исто-
рия» (1993–1994). Отв. секретарь редкол. науч. ж-ла «Уржумка» 
(1995–2000), с 2001 — гл. ред. ж-ла.  

Сотрудничает с отд. фольклора и этнографии Краснодар-
ского краевого гос. творческого образовательного учреждения 
«Кубанский казачий хор» (с 2004 — по наст. вр.). 

Научные интересы. Региональная политическая история, 
история казачества России, казачество в эмиграции, российское 
зарубежье 1920–1940-х, история высшей школы Урала.  

Авт. свыше 200 науч. и учеб.-методич. работ, в т. ч. по Рус-
скому зарубежью — 64, из них моногр. — 4, учеб. пос. — 1. 
Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: 3-я междунар. 
науч. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия», 
г. Челябинск, ЧелГУ, 29 мая — 4 июня 1995; Междунар. науч.-
просветительская конф. «Российское казачество: проблемы 
истории, возрождения и перспективы развития» (к 320-й го-
довщине служения Отечеству казачества Кубани), г. Сочи (Ад-
лер), 27–31 мая 2016 и др.  
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Основные труды. «Во имя блага Родины…» Из истории 
казачества в эмиграции. 1920-е — 1930-е гг. (Публ. док. с ком-
мент. и прим.) // ИА. — 1995. — № 5–6. — С. 165–204. — 
(в соавт.); Глава «Социально-экономическое положение казаче-
ства на рубеже XIX–XX вв.» // История казачества Азиатской 
России. — Екатеринбург: НИСО УрО РАН, 1995. — Т. 2. — С. 100–
128; Глава «Казачья эмиграция» // История казачества Азиат-
ской России. — Екатеринбург: НИСО УрО РАН, 1995. — Т. 3. — 
С. 151–192; Глава «Возрождение казачества и его тради-
ций» // История казачества Азиатской России. — Екатеринбург: 
НИСО УрО РАН, 1995. — Т. 3. — С. 193–210; Русские на чужбине: 
проблемы адаптации казаков в эмиграции // Уржумка (науч.  
ж-л ЧелГПУ). — 1996. — № 1. — С. 52–60; Вдали от родины: 
российские казаки в эмиграции: учеб. пос. к спецкурсу / ЧелГПУ, 
Ин-т гуманит. исслед. — Челябинск: Факел, 1997. — 112 с.; Об-
щественная и политическая деятельность оренбургских 
казаков в эмиграции (1920-е — середина 1940-х гг.) // Орен-
бургское казачье войско. Воинская служба и общественная 
жизнь. Сб. науч. тр. / ЧелГУ; под ред. А. П. Абрамовского. — 
Челябинск, 1997. — С. 152–169; «Мы щепки, забитые в заводь, 
подле бурно несущегося потока…» Русская эмиграция в Треть-
ем рейхе. 1941–1943 гг. (Публ. док. с коммент. и прим.) // ИА. — 
1998. — № 3. — С. 153–163 (в соавт.); К вопросу о монархиче-
ском течении в российской эмиграции «первой волны» (1920–
1930-е гг.) // Российский консерватизм: теория и практика. Сб. 
науч. тр. / ЧелГПУ; под ред. В. Ф. Мамонова. — Челябинск. 
1999. — С. 107–116; Казачество и культура русского зарубе-
жья // Вестник Челябинского ин-та экономики и права. — 
2002. — № 2. — С. 6–23; Казачья эмиграция в Маньчжурии в 
период японской оккупации (1932–1945 гг.) // Вестник ЧелГУ. — 
Сер. 10. «Востоковедение. Евразийство. Геополитика». — 
2002. — № 1. — С. 186–196; Казачья эмиграция 1920–1930-х гг.: 
символика историко-культурных традиций и особенности 
исторической памяти // Вестник ЧелГУ. — Сер. 1. «История». — 
2005. — № 2. — С. 43–51; Расселение и организация казачества 
за рубежом // Очерки традиционной культуры казачеств Рос-
сии / под общ. ред. Н. И. Бондаря. — М.; Краснодар: Кубанский 
казачий хор, 2005. — Т. 2. — С. 550–559. — (в соавт.); Культура 
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казачьего зарубежья // Очерки традиционной культуры каза-
честв России / под общ. ред. Н. И. Бондаря. — М.; Краснодар: 
Кубанский казачий хор, 2005. — Т. 2. — С. 559–569. — (в соавт.); 
Культурное наследие казачьей эмиграции // Очерки традици-
онной культуры казачеств России / под общ. ред. 
Н. И. Бондаря. — М.; Краснодар: Кубанский казачий хор, 
2005. — Т. 2. — С. 569–577. — (в соавт.); Из жизни оренбургского 
казачества в эмиграции // Цивилизационное развитие Орен-
бургского края. Сб. ст. / науч. ред. С. В. Любичанковский. — 
Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та. 2012. — С. 529–
550. — (в соавт.); Стояние за веру в дни лихолетья: взаимоот-
ношения русской православной церкви и советского государ-
ства в 1917 — начале 1930-х гг.: (на мат-лах Южного Урала). — 
Челябинск: [Б. и.], 2014. — 179 с. — (в соавт.); Учебные заведе-
ния казачьей эмиграции в 1920–1930-х гг.: из истории культур-
но-просветительской деятельности русского зарубежья // 
Известия Алтайского гос. ун-та. — Сер. «Исторические науки и 
археология». — 2016. — № 4 (92). — С. 165–171. — (в соавт.); 
Восприятие революции 1917 г. и гражданской войны в мемуа-
рах офицеров Оренбургского казачьего войска // Частные миры 
Великой русской Революции. Сб. науч. тр. / под общ. ред. 
Л. Р. Габдафиковой. — Казань: Ин-т ист. им. Ш. Марджани АН 
Респ. Татарстан, 2017. — С. 340–345; Российское казачество на 
чужбине. 1920–1940-е годы. — Челябинск: Край Ра, 2017. — 
359 с. — (в соавт.); На крутых поворотах российской истории: 
становление политической элиты Челябинской области. 
1990–2000. — Челябинск: Край Ра, 2018. — 156 с. — (в соавт.); 
Issue of the origin and development of the Cossacks in the historical 
research by emigre Russian authors. — Revista Dilemas contempo-
ráneos: Education, Politica y Valores. Special Edition. — 2019. — 
№ VII. — [Электронный ресурс]. — URL: http://natal.uern.br/pe-
riodicos/index.php/RTEP/article/view/222/170 (дата обращения: 
26.08.2021). — (в соавт.). — (на англ. яз.); Оборончество и по-
раженчество в рядах казачьей эмиграции в период Второй 
мировой войны: исторический феномен или закономер-
ность? — Вестник ЮУрГУ. — Сер. «Социально-гуманит. 
науки». — 2021. — № 1. — С. 82–86. — (в соавт.). 
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Участие в проектах. Участвовал в разработке программы 
курса «Культурология» для высш. учеб. заведений. Подготовил 
разд. о культ. рус. зарубежья для учеб. пос. «Культурология» 
(под ред. В. Ф. Мамонова; Челябинск, 1999).  

Библиография. Александр Леонидович Худобородов. 
Биобиблиогр. указ. К 70-летию автора. — Челябинск: Край РА, 
2020. — 64 с.; Худобородов Александр Леонидович // Челябин-
ская обл. — [Электронный ресурс]. — URL: http://chelportal.ru/ 
enc/Hudoborodov_Aleksandr_Leonidovich (дата обращения: 
06.09.2021). 

E-mail: hudoborodoval@cspu.ru   

Ц 

ЦЕПИЛОВА Вера Ивановна, Россия.  
Родилась 12.07.1952, пос. Шамары Шалинского р-на 

Свердловской обл.  
Окончила ист. ф-т УрГУ им. А. М. Горького (1977).  
1980–1983 — асп. каф. ист. КПСС УрГУ им. А. М. Горького.  
1984–2001 — асс., доц. (с 1987) каф. ист. КПСС / каф. соц-

полит. дисциплин Уральского лесотехнического ин-та / Ураль-
ской гос. лесотехнической акад. / Уральского гос. лесотехниче-
ского ун-та. 

2001–2003 — докторант УрГУ им. А. М. Горького. 
2003–2017 — доц., проф. по должности (с 2011) каф. фи-

лософии и политологии Уральской акад. гос. службы / Уральско-
го ин-та управления — фил. РАНХиГС. 

С 2017 — независимый исследователь. 
Канд. ист. наук (1984). Доц. (1987). Д-р ист. наук (2011).  
Дис. д-ра ист. наук: «Историческая наука Русского зарубе-

жья 1920–1930-х годов в отечественной и зарубежной историо-
графии» [2010, Ин-т ист. и археологии УрО РАН, Екатеринбург]. 

Почетная грамота Министерства образования РФ (2001). 
Почётный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации (2011). 
Научные интересы. История исторической науки, методо-

логия истории, историческая наука Русского зарубежья 1920–
1930-х годов. 
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Всего опубликовано более 90 науч. работ, в т. ч. по Рус-
скому зарубежью — 48. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: Толерантность 
и власть: судьбы российской интеллигенции: международ. конф., 
посвященная 80-летию «философского парохода», Пермь — 
Чусовой, 4–6 октября 2002 г. (докл. — «Современная историогра-
фия исторической мысли русского зарубежья 20–30-х гг. ХХ века»); 
Русский вопрос: История и современность: VI междунар. науч.-
практ. конф., Омск, 1–2 ноября 2007 (докл. — «П. М. Бицилли 
о специфике Российской цивилизации») и др. 

Основные труды. «Интеллигенция — власть — народ» в 
трудах Г. П. Федотова // Межвуз. сб. науч. тр. — Магнитогорск: 
Изд-во Магнитогорского гос. техн. ун-та, 1998. — Вып. 1. — 
С. 115–123; К проблеме изучения русской эмиграции первой 
волны // Межвуз. сб. науч. тр. — Сер. «Гуманитарные и соци-
альные науки». — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. 
техн. ун-та, 2000. — Вып. 2. — С. 244–248; Кризис исторической 
науки и осмысление теоретико-методологического «насле-
дия» русского зарубежья в современной литературе // Духов-
ность и государственность: сб. науч. ст. — Оренбург: 
Оренбургский фил. Уральской акад. гос. службы, 2002. — 
Вып. 3. — С. 173–181; Историческая наука русского зарубежья в 
оценке современных исследователей // Известия УрГУ. — 
Сер. 27. «Проблемы образования, науки и культуры». — Екате-
ринбург, 2003. — Вып. 14. — С. 153–160; Историография исто-
рической мысли русского зарубежья 20–30-х гг. ХХ века // 
Известия Уральского экономического университета. — Екате-
ринбург, 2003. — № 6. — С. 70–79; Историческая наука в рус-
ском зарубежье: методологические аспекты // Документ. 
Архив. История. Современность: сб. науч. тр. — Екатеринбург: 
Изд-во Уральского ун-та, 2003. — Вып. 3. — С. 176–188; Исто-
риографическое наследие русского зарубежья 20–30-х гг. ХХ в. 
// Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. — 
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. — Вып. 4. — 
С. 213–226; Историческая наука русского зарубежья: Проблемы 
историографии (1920–2004 гг.). — Екатеринбург: Изд-во Ураль-
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ского ун-та, 2005. — 294 с.; А. А. Кизеветтер в эмиграции 
(1922–1933) // Известия УрГУ. — Сер. 34 «Проблемы образова-
ния, науки и культуры». — Екатеринбург, 2005. — Вып. 17. — 
С. 108–114; Проблемы адаптации историков-эмигрантов 20–
30-х гг. ХХ в. в научной литературе // Российская интеллиген-
ция на Родине и в зарубежье: сб. науч. ст. — М.: Изд. дом «Ве-
тераны спецслужб», 2005. — С. 273–292; Российская эмиграция 
и 100-летие выступления декабристов // ОИ. — 2005. — 
№ 6. — С. 159–166; Александр Александрович Кизеветтер: 
историк и общественно-политический деятель. К 140-летию 
со дня рождения // Документ. Архив. История. Современность: 
сб. науч. ст. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2007. — 
Вып. 7. — С. 270–283; Некоторые проблемы изучения истори-
ческой мысли русского зарубежья // ВИ. — 2007. — № 1. — 
С. 156–166; Гражданская война и формирование российской 
эмиграции: к историографии проблемы // Уральский историче-
ский вестник. — Екатеринбург, 2009. — № 3 (24). — С. 80–85; Из 
историографического наследия российской эмиграции (1920–
1939 гг.) // Вестник ЧелГУ. — Сер. 16. «История». — Челябинск, 
2009. — Вып. 32. — С. 133–138; Историческая наука русского 
зарубежья в историографии 1920–1930-х гг. // Известия 
АлтГУ. — Барнаул, 2009. — № 4. — Т. 1. — С. 224–227; «Пишу 
всякую всячину только для заработка»: письма 
А. А. Кизеветтера к В. А. Мякотину и К. Н. Гулькевичу. 1923–
1932 гг. / вступ. ст., подг. к публ. и коммент. В. И. Цепиловой, 
М. В. Ковалева // ОА. — 2009. — № 5. — С. 87–98; Российская 
модернизация глазами русских эмигрантов 1920–1930-х гг. // 
Вопросы политологии и социологии. — 2012. — № 1 (2). — 
С. 061–067; «Русский мир» вне России: из истории становле-
ния // Вопросы управления. — Екатеринбург, 2013. — № 3 
(24). — С. 7–18; «Украинский вопрос» в пореволюционной эми-
грантской историографии // Вопросы управления. — Екате-
ринбург, 2015. — № 4 (35). — С. 20–24; Российско-украинские 
отношения в эмигрантской историографии 1920–1930-х гг. // 
Урал в модернизационной динамике России ХХ века. Профес-
сорский сб. науч. ст. К 60-летию со дня рождения д-ра ист. наук, 
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проф. Андрея Владимировича Сперанского. — Екатеринбург: 
Сократ, 2015. — С. 250–265. 

Библиография. Цепилова Вера Ивановна [Электронный 
ресурс]. — URL: Цепилова Вера Ивановна — Диссертации — 
Известные ученые (famous-scientists.ru) (дата обращения: 
02.09.2021).  

E-mail: tcepilovavera@gmail.com  
 

* * * 
ЦМЫКАЛ Ольга Евгеньевна, Россия. 
Родилась 26.06.1990, г. Благовещенск, Амурская обл. 
Окончила ф-т иностранных языков Благовещенского гос. 

пед. ун-та (2012, специалитет). Окончила АмГУ (2014, магистр 
филологии).  

Окончила асп. каф. лит. и МХК АмГУ (2016–2019). 
2014–2018 — экскурсовод Амурского обл. краеведческого 

музея им. Г. С. Новикова-Даурского. 
2018 — по наст. вр. — асс., ст. преп. (с 2021) каф. лит. и 

МХК АмГУ. 2017 — по наст. вр. — сотр. Центра изучения дальне-
восточной эмиграции при каф. лит. и МХК АмГУ. 

Член Совета молодых ученых АмГУ от филол. ф-та. 
Член Ассоц. исслед. Русского зарубежья в АТР (с 2017). 
Научные интересы. Литература Русского зарубежья,  

литература Русского Харбина, творчество писателей и поэтов  
дальневосточной эмиграции, творчество Валерия Перелешина, 
Лариссы Андерсен. 

Всего опубликовано 16 работ, из них по тематике Русского 
зарубежья — 15. 

Участник ряда научных конф., в т. ч. междунар.: XII Меж-
дунар. науч.-практ. конф. «Россия и Китай на дальневосточных 
рубежах. Русская эмиграция в Китае: опыт исхода», Благове-
щенск, АмГУ, 18–19 мая 2016; Междунар. науч.-
просветительская конф. «1917 год в истории и судьбе россий-
ского зарубежья», Москва, ДРЗ им. А. И. Солженицына, 26–
28 октября 2017; IV Конгр. российских исслед. религии «Религия 
как фактор взаимодействия цивилизаций», Благовещенск, АмГУ, 
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24–28 сентября 2018; XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Россия 
и Китай на дальневосточных рубежах: народы и этнические 
культуры», Благовещенск, АмГУ, 23–25 мая 2018; XIV Междунар. 
науч.-практ. конф. «Россия и Китай на дальневосточных рубе-
жах: народы и культуры Северо-Восточного Китая», Благове-
щенск, АмГУ, 17–18 сентября 2020.  

Основные труды. Валерий Перелешин как переводчик 
китайской классической поэзии // Россия и Китай на дальнево-
сточных рубежах. Исторический опыт взаимодействия культур / 
под ред. А. П. Забияко, А. А. Забияко. — Благовещенск: АмГУ, 
2013. — Вып. 11. — С. 256–265. — (в соавт.). — (подписано 
Пышняк (Цмыкал)); Валерий Перелешин и его опыт стихо-
творного перевода древнекитайского трактата «Дао Дэ 
Цзин» // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-
ке. — Хабаровск, 2014. — № 4 (44). — С. 137–140. — (в соавт.); 
Индийские тропы Лариссы Андерсен // Междунар. науч. конф. 
студ., асп. и молодых ученых «Ломоносов-2017». Секция «Фи-
лология». Подсекция «История русской литературы ХХ–
XXI веков», Москва, МГУ, 10–14 апреля 2017. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomono-
sov_2017/data/section_32_10617.htm (дата обращения: 
16.09.2021); Религиозные искания писателей Дальневосточной 
Эмиграции: метаморфозы этнокультурной идентификации // 
Религиоведение. — 2018. — № 4. — С. 131–144. — (в соавт.); 
«Религия как фактор взаимодействия цивилизаций» IV Конгресс 
российских исследователей религии (обзор) (Благовещенск, 24–
28 сентября 2028 г.) // Концепт: философия, религия, культу-
ра. — 2018. — № 4 (8). — С. 190–194; V. Han’s Archive — A Source 
for Reconstruction of Ethnocultural Identity Processes // Conference: 
SCTCGM 2018 — Social and Cultural Transformations in the Context 
of Modern Globalism, Grozny, 01–03 ноября 2018. — London: 
Future Academy, 2019. — P. 3433–3439. — (в соавт.). — (на англ. 
яз.); Художественные искания поэтов дальневосточного зару-
бежья: версификационная поэтика Лариссы Андерсен // Вестник 
РУДН. — Сер. «Литературоведение. Журналистика». — 2020. — 
Т. 25. — № 3. — С. 447–457; Художественная этнография 
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в лирическом тексте (поэтический этнографизм Лариссы 
Андерсен) // Гуманитарный вектор. — 2021. — Т. 16. — № 1. — 
С. 45–55. — (в соавт.); Correlation of Images of Motherland / Emi-
gration in Works of Younger Harbin Poets // European Proceedings 
of Social and Behavioural Sciences. — 2021. — Vol. 107. — ISCKMC 
2020. — P. 1628–1635. — (в соавт.). — (на англ. яз.); Религиозный 
аспект поэтического этнографизма Лариссы Андерсен // 
Религиоведение. — 2021. — № 1. — С. 124–135. — (в соавт.). 

Участие в проектах. 2018–2019 — грант АмГУ «Русские и ки-
тайцы в условиях межэтнических контактов XIX–XXI вв.: культур-
ный, литературный, религиозный контекст» (исп.). 2020–2021 — 
грант АмГУ «Русские в Китае и китайцы в России: социокультур-
ный, этнокультурный опыт адаптации в ХХ–ХХI вв.» (исп.). 2020–
2023 — грант РФФИ «Образы России и Китая в художественной 
этнографии (по материалам русской и китайской литературы, 
публицистики Маньчжурии 20–40-х гг. XX в.)» (исп.).  

Библиография. Цмыкал Ольга Евгеньевна // Ассоц. ис-
след. Русского зарубежья в АТР. — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://atrstudy.amursu.ru/participants/tsmykal-olga-evge-nevna/ 
(дата обращения: 16.09.2021). 

Е-mail: olgatsmykal@yandex.ru  

Ч 

ЧАПЫГИН Игорь Викторович, Россия. 
Родился 18.10.1978, пос. Кокуй, Сретенский р-н, Читин-

ская обл. 
Окончил ИГУ (2000). Окончил Байкальский гос. ун-т эко-

номики и права (2004). 
1999–2004 — журналист информ. агентства «Сибирские 

новости», корр. газ. «Восточно-Сибирская правда», «Советское 
Забайкалье» и др.  

2005–2006 — ст. преп., 2007–2015 — доц. каф. современ-
ной отеч. ист., зам. декана по учеб. работе ист. ф-та (2008–2011), 
докторант (2012–2015), с 2015 по наст. вр. — доц. каф. мировой 
ист. и междунар. отношений ИГУ, с 2019 — предс. первичной 
профсоюзной орг. сотр. и преп. ИГУ. 
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2012 — стажировка на каф. ист. МПГУ, г. Москва. 2013 — 
стажировка в центре изучения российской эмиграции ИНИОН 
РАН, г. Москва. 2013 — стажировка на каф. социо-гуманит. 
дисциплин Михайловской военной артиллерийской акад., 
г. Санкт-Петербург. 2014 — стажировка в Ин-те повышения 
квалификации МПГУ, г. Москва. 2019–2020 — стажировки в 
Зональном учеб-метод. центре профсоюзов г. Санкт-Петербурга. 

Канд. ист. наук (2006). Доц. (2009). 
Дис. канд. ист. наук: «Казачья эмиграция в русской диас-

поре Северо-Восточного Китая: 1920–1945 гг.» [2006, Ин-т мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ]. 

Член Российского военно-ист. об-ва (2014). 
Член совета по распределению субсидий молодежным 

орг. при Правительстве Иркутской обл. (2010). 
Лауреат премии Губернатора Иркутской обл. в обл. культ. 

и искусства (2015). Памятная медаль и грамота Президента РФ 
(2020). Памятные знаки и медали российского казачества, по-
граничной службы. 

Научные интересы. История эмиграции, военная история, 
российско-китайские отношения.  

Опубликовал свыше 40 тр. (из них более 20 — по тематике 
Русского зарубежья) в т. ч. — 5 моногр. (2 — по тематике Русско-
го зарубежья), 4 учеб.-метод. пос. (2 — по тематике Русского 
зарубежья). 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар: Междунар. 
науч.-практ. конф. «Духовная миссия русской дипломатии 
в Китае», Санкт-Петербург, СПбГУ, 26–28 февраля 2016;  
Междунар. науч.-практ. конф. «Регион в приграничном про-
странстве», посвященная 165-летию образования Забайкаль-
ской обл., 165-летию Забайкальского казачьего войска и  
95-летию установления дипломатических отношений между 
Россией и Монголией, Чита, 22–23 сентября 2016 и др. 

Основные труды. Российское казачество в эмиграции 
в Китае (1920–1945 гг.): социальные, военно-политические 
и культурные проблемы // Вестник международного центра 
азиатских исследований. — М.; Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2002. — 
№ 7. — С. 112–117; Советско-китайский конфликт 1929 года 
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и российская эмиграция // Учителя, ученики... Материалы Ду-
ловских чтений: мат-лы региональной науч.-теоретической 
конф., посвященной 90-летию В. И. Дулова, Иркутск, 2003. — 
Иркутск, 2003. — Кн. 1. — С. 116–119; Органы госбезопасности 
Забайкалья в условиях военных провокаций Японии периода 
ВОВ // Силовые структуры России и военные конфликты. Мат-лы 
Всерос. науч. конф., посвященной 60-летию Победы. — Иркутск, 
2005. — С. 35–40; Трехречье — район казачьего расселения 
русской эмиграции на Северо-востоке Китая (1920–1945 гг.) // 
Сибирь в контексте российских перемен: исторический опыт, 
традиции и проблемы современности: мат-лы региональной 
науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. В. И. Дулова и 
его ученика проф. В. Г. Тюкавкина, Иркутск, 2005: в 2-х кн. — 
Иркутск, 2005. — Кн. 1. — С. 169–171; Об актуальности изуче-
ния казачьей эмиграции в Маньчжурии (1920–1945 гг.) // Вест-
ник Иркутского гос. техн. ун-та. — 2006. — № 3. — С. 76–77; 
Колледж святой Урсулы (1929–1949) в Харбине // Вестник 
ИГУ. — 2007. — № 5. — С. 67–69. — (в соавт.); Казачья эмигра-
ция на территории Маньчжурии (1920–1945 гг.) // История 
белой Сибири. Мат-лы VII Междунар. науч. конф., Кемерово, 
28–29 сентября 2009. — Кемерово: ИНТ, 2009. — С. 275–281; 
Казачья эмиграция в Китае. Опыт сохранения традиций // 
Приграничное сотрудничество и внешнеэкономическая дея-
тельность: история и современность. Мат-лы Междунар. науч. 
конф. / М-во междунар. сотр., внешнеэкономических связей и 
туризма Забайкальского края, ЗабГГПУ; отв. ред. М. В. Констан-
тинов. — Чита, 2011. — С. 106–121; Дальневосточная россий-
ская эмиграция (1920–1930-е гг.): учеб. пос. / Ист. ф-т ИГУ. — 
Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. — 94 с.; Казачья эмиграция на тер-
ритории Китая (1920–1945 гг.): учеб. пос. / Ист. ф-т ИГУ. — 
Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. — 131 с.; Иркутск и иркутяне в 
Первой мировой войне: [исслед. и мат-лы: колл. моногр.] / науч. 
ред. Ю. А. Петрушин. — Иркутск: Оттиск, 2014. — 447 с., [8] л. 
ил., карты. — (Сер. «Вернувшийся полк»). — (в соавт.); Русские 
на территории Маньчжурии и в полосе КВЖД (период XVII — 
начало XX в.) // Известия лаборатории древних технологий. — 
2014. — № 3 (12). — С. 51–60; Manchuria And The CER Line As 



301 

Historically Formed In 1917 Foreign Centers Of Russian Settlement 
On The Territory Of North-Eastern China // Journal of Siberian Fed-
eral University. Humanities and Social Sciences. — 2014. — 
Vol. 7. — № 11. — P. 1860–1871. — (на англ. яз.); Казачья эми-
грация в Китае / Ист. ф-т ИГУ. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. — 
171 с.; Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.): исслед. и мат-лы: колл. моногр. — Иркутск: Оттиск, 
2015. — 448 с.: ил. — (в соавт.); Духовная миссия русской ди-
пломатии в Китае: колл. моногр. / отв. ред. Н. Я. Олесич. — 
СПб.: Культ. фонд «Знаменитые универсанты СПбГУ», 2016. — 
130 с. — (в соавт.); Казачий союз в Шанхае: сохранение духовно-
сти и культуры в эмиграции // Известия лаборатории древних 
технологий. — 2016. — № 1 (18). — С. 128–134; Иркутск и ирку-
тяне в Отечественной войне 1812 года: колл. моногр. / науч. 
ред. Ю. А. Петрушин. — Иркутск: Оттиск, 2018. — 251 с., [8] л. цв. 
ил. — (Сер. «Вернувшийся полк»); Первичный статистико-
цифровой анализ метрических книг сибирских военнопленных 
(1914–1920 гг.) // Россия, Европа, Азия: цифровизация глобаль-
ного пространства. Сб. науч. тр. III Междунар. науч.-практ. фо-
рума, Невинномысск, 16–21 ноября 2020 / под ред. 
И. В. Пеньковой. — Ставрополь: Секвойя, 2020. — С. 723–727. 

Библиография. Чапыгин Игорь Викторович // Ист. ф-т 
ИГУ. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://hist.isu.ru/ru/about/departments/international/kadr/chapigin.
html (дата обращения: 06.09.2021). 

E-mail: IGOR_VCH@mail.ru  

Ш 

ШЕВНИН Иван Леонидович, Россия. 
Родился 20.01.1964, г. Хабаровск. 
Окончил ХГПИ, историко-английский ф-т (1986). 1992–

1995 — асп. каф. общ. педагогики ХГПИ/ХГПУ. 
1986–1989 — учитель ист. в средней шк. № 44, г. Хабаровск; 

1989–1990 — социолог, Хабаровский судостроительный и меха-
нический з-д им. С. М. Кирова; 1990–1992 — асс. каф. общ. педаго-
гики ХГПИ; 1995–1996 — асс. каф. общ. педагогики ХГПУ; 1996–
2003 — учитель англ. яз. в шк. иностранных яз. «Интеллект»; 
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2003 — асс. каф. методики и второго иностранного яз. ХГПУ; 2003–
2004 — ст. преп. каф. методики и второго иностранного яз. ХГПУ; 
2004–2009 — репетитор в домашней шк. англ. яз.; 2009 — по наст. 
вр. — уч. англ. яз. в гимназии № 7; 2015–2018 — прикрепленный 
соискатель-исслед. ф-та Ист. и археологии ДВФУ. 

2004 — по наст. вр. — действительный член РГО. 
Научные интересы. История Русской православной старо-

обрядческой Церкви в России, колонизация Дальнего Востока, 
миграция зарубежных старообрядцев-липован на Дальний 
Восток, история и этнография старообрядчества на Дальнем 
Востоке России и в Китае, биографика дальневосточного старо-
обрядческого священства, food studies. 

Всего опубликовано около 70 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 22, в т. ч. моногр. — 1.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Старообряд-
цы в Зарубежье. История. Религия. Язык. Культура», Ин-т славян-
ской филологии Ун-та им. Николая Коперника в Торуни, Польша, 
6–8 сентября 2012; The 5th East Asian Conference for Slavic Eurasian 
Studies (ICCEES Asian Congress), Osaka University of Economics and 
Law Yao Campus, Osaka, Japan, August 9–10, 2013 и др.  

Основные труды. Протоиерей Иоанн Кудрин: 100 лет на 
ниве Христовой // Словесница искусств. — 2007. — № 20. — 
С. 63–68; Старообрядческая церковь в Северной Маньчжурии и 
Китае (по материалам журналов) // Россия — Восток — Запад. 
Проблемы межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. на осно-
ве докл. 4-й междунар. науч. конф., посвященной Году рус. 
языка в Китае и 110-летию образования ДВГУ, Владивосток,  
2–4 апреля 2009. В 2 ч. — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2009. — 
Ч. II. История, философия, культура. — С. 366–369; Страна Бело-
водье где-то в Маньчжурии // Словесница искусств. — 2009. — 
№ 24. — С. 124–129; Переписка С. Ю. Витте с Д. С. Сипягиным и 
В. К. Плеве о предоставлении свободы вероисповедания ста-
рообрядцам в Маньчжурии (1899–1903) // Религиоведение. — 
2010. — № 3. — С. 20–27; Планы даровать свободу исповедания 
старообрядцам при поселении на КВЖД в 1899–1903 гг. // Рос-
сия и АТР. — 2010. — № 4. — С. 5–14; Старообрядцы в Маньчжу-
Ди-Го и Китае в конце 1930 гг. «Почему польское консульство 
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интересуется местными старообрядцами» // Старообрядцы 
за границей II. История. Религия. Язык. Культура. — Торунь: Ун-т 
им. Николая Коперника в Торуни, 2014. — С. 145–164; Отноше-
ние светской власти к старообрядческой церкви в Северной 
Маньчжурии и Китае в 1920–1930 (тез.) // The 5th East Asian 
Conference for Slavic Eurasian Studies. 1913–2013 for Eurasia: 
A great Experiment or a Lost Century? Osaka, Japan, Osaka 
University of Economics and Law Yao Campus, August 9–10, 2013. — 
Osaka: Osaka University of Economics and Law, 2013. — P. 63–64. — 
(на англ. яз.); Положение старообрядческой церкви в северной 
Маньчжурии и Китае в 1920–1930 гг. // Междунар. Заволокин-
ские чтения. — Рига: Ин-т староверия Латвии; Балтийская меж-
дунар. акад., 2014. — Сб. 3. — С. 411–426; Материалы к 
биографиям священников Старообрядческой церкви Белокри-
ницкой иерархии в Северной Маньчжурии в 1920–1930 гг. // 
Владивосток — точка возвращения: прошлое и настоящее рус-
ской эмиграции: мат-лы междунар. науч. конф., Владивосток, 6–
8 октября 2014 / Шк. искусств и гуманит. наук ДВФУ; отв. ред. 
С. М. Дударёнок; [редкол.: Ф. Е. Ажимов, С. М. Дударёнок, 
О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, М. Б. Сердюк, О. П. Федирко, А. М. Чугу-
нов]. — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2015. — С. 372–383; Письма 
старообрядческого дальневосточного епископа Иосифа (Ан-
типина) из Харбина в 1920-х гг. // Владивосток — точка воз-
вращения: прошлое и настоящее русской эмиграции: Вторая 
Междунар. науч. конф., Владивосток, 12–14 октября 2016: про-
грамма и тез. / отв. ред. С. М. Дударёнок. — Владивосток:  
Изд-во ДВФУ, 2016. — С. 371–372; Письма старообрядческого 
епископа Иосифа (Антипина). Из Китая в Россию // Словесница 
искусств. — 2018. — № 2 (42). — С. 70–74; Старообрядческая 
церковь (Белокриницкой иерархии) в первой четверти ХХ в. и 
адаптация к условиям Дальнего Востока России и Китая // 
Девятые Гродековские чтения. Мат-лы межрегион. науч.-практ. 
конф., посвящённой 100-летию начала Гражд. войны в России, 
Хабаровск, 17–22 апреля 2018. — Хабаровск: Хабаровский крае-
вой музей им. Н. И. Гродекова, 2018. — Т. I. — С. 127–133. — 
(в соавт.); Из Китая в Латинскую Америку: поваренная книга 
русских староверов (гл. 2, ч. 8) // Вкус Востока. Гастрономические 
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традиции в истории, культуре и религиях народов Азии и Африки: 
моногр. / Каф. индоиранских и африканских яз. МГИМО (У); 
[Е. А. Бакланова, Е. В. Берверс, А. В. Березина и др.]; под ред. 
И. Т. Прокофьевой, Е. Ю. Карачковой. — М.: МГИМО-У, 2019. — 
С. 247–258. — (в соавт.); Эпистолярное наследие дальнево-
сточного епископа старообрядческой церкви (Белокриницкой 
иерархии) Иосифа (Антипина) в 1910–1920-х гг. // Язык, книга и 
традиционная культура позднего русского средневековья в 
науке, музейной и библиотечной работе: тр. IV Междунар. науч. 
конф., Москва, 15–20 мая 2019 / сост. Ю. С. Белянкин, 
Е. В. Воронцова, Н. В. Литвина. — М.: Изд-во Московского ун-та, 
2019. — С. 591–600; Священнослужители Иркутско-Амурской и 
всего Дальнего Востока епархии Старообрядческой Церкви 
(Белокриницкой иерархии) с 1880 по 1941 гг. // Старообрядче-
ство: история, культура, современность. Мат-лы XIII-й Между-
нар. науч. конф., Москва, 21–23 ноября 2019. — М., 2019. — 
С. 263–267; Пускай слыву я старовером. Чем питались в изгна-
нии последователи протопопа Аввакума // Человек и мир. 
Диалог. — 2020. — № 1. — С. 77–85. 

Участие в проектах. 2013–2014 — грант РГНФ, проект  
13-11-27002 в рамках темы «Русская православная старообряд-
ческая церковь на Дальнем Востоке России в 20–30-е годы 
ХХ века»; 2013 — Японский грант для научных исследований 
(JSPS KAKENHI Grant Number JP22520754) в рамках темы «Струк-
тура русского казачества в Маньчжоу-го: взаимодействие между 
центральными организациями и сельским обществом».  

Библиография. Сердюк М. Б. История религии на Даль-
нем Востоке в исследованиях и библиографии: моногр. — 
Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2006. — 324 с. — С. 198–199; Шевнин 
Иван Леонидович // Науч. электр. б-ка e-library.ru — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://www.elibrary.ru/author_ 
items.asp?authorid=1015291 (дата обращения: 23.08.2021). 

E-mail: ils5@mail.ru  
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*** 
ШЕВЦОВ Дмитрий Викторович, Россия. 
Родился 04.12.1993, г. Тимашевск, Краснодарский край.  
Окончил Сочинский ин-т РУДН, историко-филол. ф-т (ба-

калавриат) (2015). Окончил РУДН, ф-т гуманит. и социальных 
наук (магистратура) (2017). 

2016–2017 — асс. проф. каф. ист. России ф-та гуманит. и 
социальных наук РУДН. 

2017–2018 — асп. полного дня каф. ист. России ф-та гума-
нит. и социальных наук РУДН. 

2018 — по наст. вр. — эксперт нумизматической компании 
Raritetus. 

Канд. ист. наук. (2020). 
Дис. канд. ист. наук: «Формирование русской диаспоры на 

территории Аляски и Калифорнии и процессы интеграции в 
американское общество: вторая половина XIX в. — 1917 г.» 
[2020, РУДН, Москва]. 

Научные интересы. Русская Америка, русскоязычная эми-
грация Тихоокеанского побережья США. 

Всего опубликовано около 10 науч. работ, из них 7 — по 
тематике Русского зарубежья.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: 25-й еже-
годный круглый стол «Россия и внешний мир: из истории 
взаимовосприятия», Москва, ИРИ РАН, 30 января 2018 (докл. 
«Жизнь в испанской Калифорнии в письмах и донесениях 
Н. П. Резанова») и др. 

Основные труды. Социокультурное наследие русско-
язычного населения Аляски: традиции, обычаи, быт // Вестник 
РУДН. — Сер. «История России». — 2018. — Т. 17. — № 1. — 
С. 10–31. — (в соавт.); Политика ускоренной американизации 
Аляски (1867 — нач. XX в.): проблема интеграции русскоязыч-
ного и коренного населения в инокультурное пространство 
США // Исторический журнал: научные исследования. — 
2018. — № 5. — С. 123–129; Динамика численности и этноде-
мографический состав русскоязычного населения Калифорнии 
(1850–1917 гг.) // Исторический журнал: научные исследова-
ния. — 2020. — № 2. — С. 99–108; Развитие русскоязычной 
периодической печати в Калифорнии: от становления до 
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начала Второй Мировой войны // Вестник Томского государ-
ственного университета. — 2021. — № 463. — С. 137–144. 

E-mail: shevtsovdmitry93@yandex.ru  
 

* * * 
ШЕМЯКИН Андрей Леонидович, Россия. 
(01.05.1960, г. Тула — 08.03.2018, г. Тула). 
Окончил ист. ф-т МГУ (1986). Асп. ист. ф-та МГУ (1986–1989).  
1989–2018 — мнс, снс, зав. отделом, зам. директора, внс, 

гл. нс Отд. ист. славянских народов периода мировых войн  
ИСл РАН. 

Канд. ист. наук (1990). Д-р ист. наук (1998). 
Научные интересы. История Сербии и Балкан Нового 

времени, русско-сербских связей и отношений, история Первой 
мировой войны, модернизационные процессы в балканских 
странах, история добровольческого движения в Сербо-турецкой 
войне 1876 и связи его участников с русской литературной 
традицией. 

Всего опубликовано около 150 работ, в т. ч. авторские и 
колл. моногр., включая труды по тематике Русского зарубежья. 
Редактор ряда моногр. и сб. статей.  

Участник науч. конф., в т. ч. междунар.: Междунар. науч. 
конф. «Россия и славяне XVIII в. — 1918 г.», Москва, 25–27 июня 
1991 и др. 

Его памяти посвящен колл. труд: «Человек на Балканах. 
Памяти Андрея Леонидовича Шемякина (1960–2018)» рассмат-
ривающий вопр. ист. славянских народов и России в XVIII–
XXI вв., а также науч. вклад А. Л. Шемякина.  

Основные труды. Никола Пашич и русские социалисты в 
Цюрихе (1868–1872) // Токови историjе. — Београд: Институт 
за новију историју Србије, 1997. — Бр. 1–2. — С. 5–40; Идеоло-
гия Николы Пашича: формирование и эволюция (1868–
1891). — М.: Индрик, 1998. — 448 с.; Русская церковь в Сербии 
(из истории семьи Раевских) // Толстовский сборник — 2001: 
мат-лы XXVII Междунар. Толстовских чтений. — Тула: ТГПУ, 
2002. — С. 160–182; Смерть графа Вронского. К 125-летию 
Сербо-турецкой войны 1876 г. и участия в ней русских добро-
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вольцев. — М.: Индрик, 2002. — 144 с. — (есть пер. на серб. 
яз.). — Изд. 2–е, испр. и доп. — Смерть графа Вронского. — 
СПб.: Алетейя, 2007. — 160 с., 14 с. ил. — (Сер. Bibliotheca 
Serbica). — (есть пер. на серб. яз.); «Мир детства» сербов в 
путевых записках П. А. Ровинского // Славянский альманах 
2003. — М.: Индрик, 2004. — С. 72–93; Традиционное обще-
ство и вызовы модернизации. Сербия последней трети XIX — 
начала XX в. глазами русских // Человек на Балканах и процес-
сы модернизации. Синдром отягощенной наследственности 
(последняя треть XIX — первая половина XX в.) / ИСл РАН; отв. 
ред. Р. П. Гришина. — СПб.: Алетейя, 2004. — С. 10–54; Генерал 
М. Г. Черняев и Сербская война // Русский сборник. Исследо-
вания по истории России / ред.-сост.: О. Р. Айрапетов, Миро-
слав Йованович, Н. А. Колеров, Брюс Менинг. — М.: Модест 
Колеров, 2006. — Т. 2. — С. 199–217; Русские о Сербии и сербах. 
В 3 т. — М.: Алетейя, 2006. — Т. I. Письма, статьи, мемуары / 
ИСл РАН; сост., вступ. ст., закл. А. Л. Шемякина, коммент. 
А. А. Силкина, А. Л. Шемякина. — 684 с.; М.: Индрик, 2014. — 
Т. II. Архивные свидетельства / ИСл РАН; сост., подг. к изд., 
введ., закл. ст. А. Л. Шемякина, коммент. А. А. Силкина, 
А. Л. Шемякина. — 632 с.; СПб.; М.: Нестор-История, 2019. — 
Т. III. Сербские сочинения П. А. Ровинского / ИСл РАН; сост., 
введ. А. Л. Шемякина, коммент. А. Л. Шемякина, А. А. Силки-
на. — 404 с.; Убиение генерала Павловича. Как расстреливали 
в Белграде георгиевского кавалера // Родина. — 2007. — 
№ 9. — С. 67–71; В плену у традиции: русские путешествен-
ники о Сербии и сербах (вторая половина XIX — начало 
XX века) // Политическая культура и международные отноше-
ния в новое и новейшее время: сб. науч. тр. / под ред. 
М. В. Белова. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2009. — С. 120–136; 
Особенности политического процесса в Сербии глазами 
русских (последняя треть XIX — начало XX века) // Славяно-
ведение. — 2010. — № 5. — С. 3–15; Русские очевидцы о спе-
цифике политического процесса в независимой Сербии (1878–
1914) // Человек на Балканах глазами русских / ИСл РАН; отв. 
ред.: Р. П. Гришина, А. Л. Шемякин. — СПб.: Алетейя, 2011. — 
С. 68–94; М. Г. Черняев и Сербия // Величие и язвы Российской 
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империи: междунар. науч. сб. в честь 50-летия О. Р. Айрапето-
ва / сост. В. Б. Каширин; авт. вступ. ст. А. В. Ганин. — М.: Ре-
гнум, 2012. — С. 187–200; Сербия и сербы накануне Балканских 
войн глазами русских (к дискуссии о «современном» государ-
стве) // Модернизация vs. война. Человек на Балканах нака-
нуне и во время Балканских войн (1912–1913) / ИСл РАН; отв. 
ред.: Р. П. Гришина, А. Л. Шемякин. — М.: ИСл РАН, 2012. — 
С. 123–162; Генерал «от коммерции». М. Г. Черняев в Сербии в 
1879–1881 гг. // Токови историје. — Београд: Институт за но-
вију историју Србије, 2012. — Бр. 3. — С. 361–378; Русский 
дипломат в Сербии о начале Первой мировой войны (к «дис-
куссии» о ее подстрекателях) // Первая мировая война и 
судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки 
истории / ИСл РАН; отв. ред. Е. П. Серипионова. — М.: ИСл РАН, 
2015. — С. 37–51; Русский человек на Балканах: сербская одис-
сея поручика Мамулова (1893–1915) // Славянский альманах 
2015. — М.: Индрик, 2015. — Вып. 3–4. — С. 57–76; Сербские 
сочинения П. А. Ровинского (первичное осмысление и перспек-
тивы исследования) // Славяноведение. — 2017. — № 3. — 
С. 87–98. 

Участие в проектах. Инициатор науч. проекта «Человек на 
Балканах» (2002–2016), рассматривающий процесс модерниза-
ции на Балканах в Новое время (после 1878). В рамках проекта 
в 2002–2011 вышло 6 тематических сб-ков. 

Библиография. Человек на Балканах. Памяти Андрея 
Леонидовича Шемякина (1960–2018) / под общ. ред. А. А. Сил-
кина, Е. П. Серапионовой, Ю. В. Лобачевой, А. Ю. Тимофеева. — 
М.: ИСл РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. — 432 с.; Шемякин 
Андрей Леонидович (1960–2018) // ИСл РАН. Офиц. сайт. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://inslav.ru/people/shemya-
kin-andrey-leonidovich-1960-2018 (дата обращения: 05.09.2021); 
Шемякин Андрей Леонидович // Rulit.me — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.rulit.me/authors/shemyakin-andrej-
leonidovich (дата обращения: 05.09.2021). 
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Э 

ЭММОНС Теренс, США. 
(EMMONS Terence, USA). 
Родился 04.02.1937, г. Сейлем, штат Орегон. 
Окончил ун-т штата Вашингтон (Washington State 

University) (1959). Калифорнийский ун-т в Беркли (University of 
California, Berkeley) (1964). 

1962–1964 — обучался в МГУ им. М. В. Ломоносова. Уче-
ник П. А. Зайончковского (Россия) и М. Малиа (США).  

1965–2002 — работал в Стэнфорде, проф. ист. Стэнфорд-
ского ун-та (Stanford University) (Калифорния, США).  

Д-р философии (PhD) по ист. (1965). 
Дис.: The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipa-

tion of 1861 (1965). 
В наст. вр. — проф. в отставке Стэнфордского ун-та. 
Бессменный ред. ж-ла Russian Review (1973–1983). Ред. 

(совместно с проф. О. В. Будницким, НИУ ВШЭ, Россия) серии 
«Русские сокровища Гуверовской башни» изд-ва РОССПЭН 
и изд-ва Гуверовского ин-та.  

Член попечительского совета Гуверовского ин-та войны, 
революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and 
Peace) при Стэнфордском ун-те. Курирует российско-
американские архивные проекты. 

Член Ученого совета Ин-та Кеннана (Kennan Institute) 
в 1975–1979, в 1993–1994 его предс.  

Удостоен звания Д-ра Honoris causa РАН и Почетного 
проф. МГУ за выдающийся вклад в развитие американской 
русистики и плодотворное сотр. (2005). 

Научные интересы. История России, история русского ли-
берализма, русское зарубежье, структура и механизм государ-
ственного управления в России в центре и на местах. 
Основатель собственной школы в американской русистике. Его 
ученики — профессора ряда ун-тов США.  

Много и плодотворно работал в сов. архивах. Он не толь-
ко ввел в науч. оборот значительный док. мат-л, но и сумел 
извлечь массу свежей информ. из давно известных источников, 
взглянув на них под новым углом зрения.  
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Участник и организатор ряда конф., в т. ч. междунар.: член 
оргкомитета междунар. науч. конф. «Президенты США и Прави-
тели России», организованной ИВИ РАН и Гос. Эрмитажем. 
Москва, ИВИ РАН, 30 мая — 1 июня 2016 и др.  

В марте 2003 в Стэнфордском ун-те состоялась конф. в 
честь Т. Эммонса, на который выступили М. Малиа, Л. Г. Захаро-
ва и др. 

Основные труды. The Russian Landed Gentry and the Peas-
ant Emancipаtion of 1861. — Cambridge: Cambridge University 
Press, 1968. — XI, 484 p. — (на англ. яз.); The formation of political 
parties and the first national eleсtions in Russia. — Cambridge: 
Harvard University Press, 1983. — X, 529 p. — (на англ. яз.); Time of 
Troubles: the Diary of J. V. Got’e / ed. and translated by 
T. Emmons. — Princeton: Princeton University Press, 1988. — 
536 p. — (на англ. яз.); Ключевский и его ученики // ВИ. — 
1990. — № 10. — С. 45–61; Around California in 1891. — Stanford: 
Stanford Alumni Association, 1991. — XIX, 179 p. — (The Portable 
Stanford Book Series) — (на англ. яз.); War, Revolution, and Peace 
in Russia: the Passages of Frank Golder, 1914–1927 / ed. T. Em-
mons, B. M. Patenaude. ‒ Stanford: Hoover Institution Press, 
1992. — XXVI, 369 p. — (на англ. яз.); Я не совсем понимаю Вас, 
господа… — о соглашении Роскомархива и института 
Гувера // ОА. — 1992. — № 5. — 100–104; Alleged sex and threat-
ened violence: Doctor Russel, Bishop Vladimir, and the Russians in 
San Francisco, 1887‒1892. — Stanford: Stanford University Press, 
1997. — VI, 251 p. — (на англ. яз.); Kliuchevskii’s Pupils // Historiog-
raphy of Imperial Russia. The Profession and Writing of History in a 
Multinational State / ed. by T. Sanders. — Armonk; New York; 
London: Routledge, 1999. — P. 118‒145. — (на англ. яз.); «Совер-
шенно лично и доверительно!» = «Strictly personal and 
confidential!»: Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков: переписка, 
1919–1951: в 3 т. / публ., вступ. ст. и коммент. О. В. Будницкого; 
предисл. Т. Эммонса (на англ. яз.). — М.: РОССПЭН; Stanford: 
Hoover Institution Press, 2001. — Т. 1. Август 1919 — сентябрь 
1921. — 568 с.: ил.; 2002. — Т. 2. Сентябрь 1921 — май 1923. — 
671 с.: ил.; 2002. — Т. 3. Июнь 1923 — февраль 1951. — 671 с.: ил.; 
Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: 
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аннотированный указ. кн., журнальных и газетных публ., издан-
ных за рубежом в 1917–1991 гг. / науч. рук., ред. и введ. 
А. Г. Тартаковского, Т. Эммонса, О. В. Будницкого. — В 4 т. 
(5 кн.). — М.: РОССПЭН, 2003. — Т. 1. — 672 с.; 2004. — Т. 2. — 
694 с.; 2004. — Т. 3. — 640 с.; 2005. — Т. 4. — Кн. 1. — 462 с.; 
2006. — Т. 4. — Кн. 2. — 542 с.; Малиа Мартин. Локомотивы 
истории: революции и становление современного мира / под 
ред. и с предисл. Теренса Эммонса; [пер. с англ. 
Е. С. Володиной]. — М.: РОССПЭН, 2015. — 403, [2] с.; Петр 
Андреевич Зайончковский: сб. ст. и восп. к столетию историка / 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ист. ф-т; [сост. Л. Г. Захарова, 
С. В. Мироненко, Т. Эммонс]. — М.: РОССПЭН, 2008. — 879 с.; 
«Дорогой мой...» From Vladimir Vеrnadskii's Unpublished Letters to 
His Son / compiled and ed. by T. Emmons // Journal of Modern Rus-
sian History and Historiography. — Leiden, 2008. — Vol. 1. — № 1. — 
P. 167–188; Российские социалисты в Америке в ХIХ веке // Исто-
рические записки. — 2009. — № 12 (130) — С. 187–197; History 
and politics in Russia before the revolution // Journal of modern 
Russian history and historiography. — Leiden, 2017. — Vol. 10. — 
№ 1. — P. 112‒124 — (на англ. яз.); Проблема «особого пути 
России» в позднеимперской историографии // «Особый путь»: от 
идеологии к методу. — М.: НЛО, 2018. — С. 150–188. 

Библиография. Хэмбург Г. От социальных исследований к 
литературному нарративу: Т. Эммонс и изучение истории 
Российской империи в период с 1968 по 2004 годы // ОИ. — 
2005. — № 5. — С. 158–167; Prof. Terence Emmons, Bibliography // 
Russian History/Histoire Russe. — 2005 — Vol. 32. — № 2. — 
P. 259–265. — (на англ. яз.). 

E-mail: ektxe1@gmail.com  
 

* * * 
ЭПШТЕЙН Алек Давидович (Алек Д. Эпштейн), Израиль. 

אלק ד' אפשטיין, ישראל)(.  
Родился 18.04.1975, г. Москва. С 1990 проживает в Израиле. 
1995 — окончил бакалавриат (B. A.) по спец. «социология 

и антропология», Еврейский ун-т в Иерусалиме (Hebrew University 
of Jerusalem).  
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1997 — магистр исторической социологии; защитил дис. 
по социальной истории пацифизма и нравственного сопротив-
ления в Израиле за пятьдесят лет (1947–1997), Еврейский ун-т 
в Иерусалиме. 

2001 — Ph.D., д-р наук в обл. ист. социологии; защитил дис. 
об участии израильской интеллектуальной элиты в общ. полемике 
и ее роли в развитии гражд. свобод в стране в 1920–1970-е гг., 
Еврейский ун-т в Иерусалиме.  

1996–2010 — Еврейский ун-т в Иерусалиме, Ин-т проблем 
педагогики, Каф. социологии, Каф. журн-ки, Междунар. ин-т им. 
Ротберга и Центр по развитию иудаики на рус. яз. им. Чейза. 
1999–2012 — Открытый ун-т Израиля, отд. социологии, полито-
логии и журн-ки и Акад. программа по развитию иудаики и 
израилеведения на рус. яз. 2002–2003 — Ин-т «Шалем», Иеру-
салим, Исслед. отд. 2003–2006 — «Еврейская энциклопедия», 
Ассоц. изучения еврейских общин. 2014–2018 — Образователь-
ный центр им. Яакова Герцога. 2015–2018 — «Еврейская энцик-
лопедия», Всемирный ОРТ «Кадима мада» (World ORT “Kadima 
Mada”). 2017 — по наст. вр. — Историко-культурологическая 
ассоц. Discovery Routes. 2017 — по наст. вр. — Еврейское об-во 
поощрения художеств. 1999–2010 гг. — ИСАА МГУ, Каф. 
иудаики. 2009–2010 гг. — Московская высш. шк. социальных и 
эконом. наук, ф-т социологии и политологии. 1999 — по наст. 
вр. — Ин-т Ближнего Востока, Москва. 2018 — по наст. вр. — 
Центр изучения Израиля и диаспоры.  

Лауреат премии им. Теодора Герцля Ин-та исслед. совре-
менного еврейства (1999). Лауреат премии им. Пинхаса Лавона 
Ин-та ист. рабочего движения Израиля (2001).  

Финалист Премии Санкт-Петербургского гос. центра со-
временного искусства им. Сергея Курехина в категории «лучший 
текст о современной культуре» за 2015 и Премии Кандинского 
(Москва) в категории «научная работа» за 2016. 

Научные интересы. История и политология Израиля и 
арабо-израильского конфликта, интеллектуальная история, 
общественная жизнь, культура и искусство Русского зарубежья 
и русско-еврейских диаспор, восточноевропейское еврейское 
изобразительное искусство ХХ века, социология образования, 
изучение процессов миграции и адаптации. 
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Опубликовано более 250 работ, из них по тематике Рус-
ского зарубежья — более 50, в т. ч. 12 моногр. Отв. ред. 18 колл. 
моногр. и сб-ков. Автор ст. о худож. (А. Априле, Б. Карафелове, 
А. Гуревиче и др.), музыкантах (О. Яблонской, Д. Ситковецком 
и др.) Русского зарубежья, в периодической печати Израиля, 
России, США, Украины. 

Участник многих междунар. науч. форумов в т. ч. по тема-
тике, связанной с Русским зарубежьем: 25th Annual Scientific 
Conference of the International Society of Political Psychology, 
Berlin, July 16–19, 2002. Докл. — Mass Migration as a Challenge for 
the Language Policy: Russian-Speaking Community in Israel. — 
(в соавт.); International Conference “The Russian Language outside 
Russia”, Haifa, University of Haifa, May 9–10, 2004. Докл. — Be-
tween the Maintenance of Russian and the Shift to Hebrew-English 
Bilingualism: The Formation of ‘Triglossia’ among the Post-Soviet 
Jewish Intelligentsia in Israel. — (в соавт.) и др. 

Основные труды. Миграционные процессы и их влияние 
на израильское общество. Сб. ст. / Ин-т изучения Израиля и 
Ближнего Востока, Иерусалимский ун-т. Центр по науч. и обра-
зовательным связям со странами СНГ и Балтии [и др.]; под ред. 
А. Д. Эпштейна и А. В. Федорченко. — М., 2000. — 399 с.; Cultural 
Clash and Educational Diversity: Immigrant Teachers’ Effort to 
Rescue the Education of Immigrant Children in Israel // International 
Studies in Sociology of Education (Britain). — 2000. — Vol. 10. — 
№ 2. — P. 191–210. — (в соавт.). — (на англ. яз.); Immigrant 
Intelligentsia and its Second Generation: Cultural Segregation as a 
Road to Social Integration? // Journal of International Migration and 
Integration (Canada). — 2000. — Vol. 1. — № 4. — P. 461–476. — 
(в соавт.) — (на англ. яз.); Confronting the Languages of Statehood: 
Theoretical and Historical Frameworks for the Analysis of 
Multilingual Identity of the Russian Jewish Intelligentsia in Israel // 
Language Problems and Language Planning (Netherlands; USA). — 
2001. — Vol. 25. — № 2. — P. 121–143. — (в соавт.). — (на англ. 
яз.); Ученые-выходцы из СССР/СНГ в израильских научных учре-
ждениях: различия ценностных установок // Диаспоры. — 
2002. — № 4. — С. 87–115. — (в соавт.); Электоральные предпо-
чтения выходцев из СССР/СНГ в Израиле и арабо-израильский 
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конфликт: психология и политика // Ближний Восток и совре-
менность. — 2004. — № 21. — С. 150–174. — (в соавт.); В зерка-
ле взаимных ожиданий: русскоязычные репатрианты и 
израильское общество // Новый век. Международный русско-
еврейский журнал. — 2004. — № 3 (9). — С. 150–158; Ученые-
гуманитарии в русско-еврейской транснациональной диаспо-
ре // «Русское» лицо Израиля — черты социального портре-
та / под ред. М. Кенигштейна. — М.; Иерусалим: Мосты 
культуры, 2007. — С. 442–465; Every Seventh Israeli: The Jews of 
the Former Soviet Union // Patterns of Social and Cultural 
Integration / ed. by Alek D. Epstein and Vladimir (Ze’ev) Khanin. — 
Ramat-Gan: Bar-Ilan University, 2007. — 256 p. — (колл. мо-
ногр.). — (на англ. яз.); «Предатели Родины» как эксперты по 
«преданной» родине: феномен российских ученых-
гуманитариев в эмиграции // Интеллигенция. Интеллектуалы. 
Университет. Теоретический альманах Res cogitans. — М.: Книж-
ное обозрение, 2009. — № 6. — С. 59–67; Immigrant Scientists in 
Israel: Achievements and Challenges of Integration in Comparative 
Context / Tel Aviv University; ed. by Vladimir (Zeev) Khanin, Alek D. 
Epstein and Iris Geva-May. — Jerusalem: Ministry of Immigrants 
Absorption; International Comparative Policy Analysis Forum, 
2010. — 384 p. — (колл. моногр.). — (на англ. яз.); Русско-
еврейские печатные СМИ в Израиле и причины их заката // 
Израиль, Россия и русскоязычное еврейство в контексте между-
народной политики. — М.: Центр науч. работников и преп. 
иудаики в вузах «Сэфер», 2011. — С. 188–199; От осознания 
еврейства — к национальной самоненависти: Сергей Довла-
тов в эмиграции // Диаспоры. — 2012. — № 2. — С. 192–217; 
«Другие» американские евреи: выходцы из СССР/СНГ и выборы 
президента США // Русские евреи в Америке / под ред. 
Э. А. Зальцберга. — Торонто; СПб.: Гиперион, 2013. — Кн. 8. — 
С. 268–282; Пейзажная живопись Петра Глузберга. Развивая 
традиции французской пленэрной школы в Израиле. — М.; 
Иерусалим: Центр изучения и развития современного искусства, 
2013. — 96 с. [то же на англ. яз.: The Art of Peter Gluzberg. 
Developing the Traditions of French Impressionism in Israel. — 
Moscow; Jerusalem: Center for Research in Contemporary Art; 
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World Federation of Bessarabian Jews, 2013, 104 p.]; Наследник 
туркестанского авангарда, «Бубнового валета» и искусства 
еврейского Монпарнаса: иерусалимский художник Вениамин 
Клецель / Алек Д. Эпштейн (ред.-сост.), текст Алека Д. Эпштейна, 
Андрея Кожевникова и Татьяны Петровой. — М.; Иерусалим: 
Центр изучения и развития современного искусства; Изд-во 
«Даат/Знание», 2014. — 320 с.; Иммигрантский театр в изра-
ильской культуре // Театр. — 2015. — № 21–22. — С. 50–67; 
Община, лишаемая корней: собрание Цетлиных и социально-
политические проблемы сохранения культурного наследия 
русско-еврейской диаспоры в Израиле // Ближний Восток и 
современность. — 2015. — № 49. — С. 259–285; Паломник: Путь 
Александра Либермана к Марку Шагалу // Русские евреи в 
Америке / под ред. Э. А. Зальцберга. — Торонто; СПб.: Гипери-
он, 2015. — Кн. 12. — С. 117–142; Художник Оскар Рабин: запе-
чатленная судьба. — М.: НЛО, 2015. — 192 с. + 16 с. ил. — (Сер. 
«Очерки визуальности»); Основоположник метафизического 
концептуализма: поиски и находки Владимира Янкилевского. — 
М.; Иерусалим: Центр изучения и развития современного искус-
ства; Изд-во «Мосты культуры», 2016. — 64 с.; Американские 
годы Владимира Янкилевского // Русские евреи в Америке / под 
ред. Э. А. Зальцберга. — Торонто; СПб.: Гиперион, 2016. — 
Кн. 14. — С. 228–241; С мольбертом в сердце: Живопись Иосифа 
Златкина / Алек Д. Эпштейн (ред.-сост.), текст Алека Д. Эпштей-
на и Андрея Кожевникова. — М.; Иерусалим: Центр изучения и 
развития современного искусства; Изд-во «Мосты культуры», 
2016. — 72 с.; Поэт одиночества: Судьба и искусство Алек-
сандра Рабина. Московские и парижские годы / Алек 
Д. Эпштейн (ред.-сост.), текст Алека Д. Эпштейна и Андрея  
Кожевникова. — М.; Иерусалим: Центр изучения и развития 
современного искусства, 2017. — Изд. 2-е, испр. и доп. — 72 с. 
[то же на англ. яз.: A Poet of Loneliness: The Life and Art of 
Alexander Rabine. The Moscow and Paris Years. — Moscow; 
Jerusalem: Center for Research in Contemporary Art; Cultural 
Bridges Publishing House, 2017. — 72 p.]; Впечатления художни-
ка: грани таланта Аркадия Лившица / Алек Д. Эпштейн (ред.-
сост.), текст Андрея Кожевникова и Алека Д. Эпштейна. — М.; 
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Иерусалим: Центр изучения и развития современного искусства; 
Изд-во «Мосты культуры», 2017. — 96 с.; Живописец Марк 
Вчерушанский — мастер «сурового стиля». Из творческого 
наследия / Алек Д. Эпштейн (ред.-сост.), текст Лилии Вчерушан-
ской, Андрея Кожевникова и Алека Д. Эпштейна. — Иерусалим: 
Центр изучения и развития современного искусства; М.: Творче-
ский союз худож. России, 2018. — 80 с. [то же на англ. яз.: Mark 
Vcherushanski, A Master of the Severe Style. Works from the Art-
ist’s Legacy / Alek D. Epstein and Yael Argaman (eds.), text by Liliya 
Vcherushanski, Andrey Kozhevnikov and Alek D. Epstein. — Jerusa-
lem: Center for Research in Modern and Contemporary Art; Mos-
cow: Creative Union of Artists of Russia, 2018. — 80 p.]; 
Подвижники Монпарнаса. Художественный мир русско-
еврейского Парижа, его спасители и хранители. — Изд. 2-е, 
испр. и доп. — Иерусалим; СПб.: ДЕАН, 2020. — 496 с. 

Участие в проектах. Участвовал в подг. выставок ряда ху-
дож. Русского зарубежья в Израиле, выставки О. Я. Рабина 
(2017, Москва, ВДНХ), прошедшей под эгидой Гос. музейно-
выставочного фонда РОСИЗО. 

Библиография. 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st 
Century. — 5th edition. — Cambridge: Melrose Press Ltd, 2009; Who 
is Who in the World. — 33d edition. — New York: Marquis Who's 
Who, 2016. — 2552 p.; Алек Д. Эпштейн. Персональная страни-
ца в Интернете. — [Электронный ресурс]. — URL: http://alek-
epstein.blogspot.com/ (дата обращения: 18.08.2021); Алек Д. 
Эпштейн // Журнальный зал. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://magazines.gorky.media/authors/e/alek-epshtejn (дата 
обращения: 18.08.2021); Эпштейн Алек Д. // Российская куль-
турология. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.cul-
turalnet.ru/main/person/2784 (дата обращения: 18.08.2021); 
Эпштейн Алек Давидович // E-library.ru. Науч. электр. б-ка. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://elibrary.ru/author_pro-
file.asp?authorid=767473 (дата обращения: 18.08.2021);  
Alek D. Epstein // Academia. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://openu.academia.edu/AlekDEpstein (дата обращения: 
18.08.2021); Alek D. Epstein // Google Scholar. — [Электронный 
ресурс]. — URL: https://scholar.google.com/citations?hl=en& 
user=i2c1xloAAAAJ (дата обращения: 18.08.2021); Alek D. Ep-
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stein // Research Gate. — [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Alek-Epstein (дата обра-
щения: 18.08.2021). 

E-mail: alekdep@gmail.com 
 

* * * 
ЭФЕНДИЕВА Галина Владимировна, Россия. 
Родилась 17.07.1978, село Северное, Архаринский р-н, 

Амурская обл.  
Окончила Благовещенский гос. пед. ун-т, Историко-филол. 

ф-т, по спец. «Филология» (2000).  
2000 — по наст. вр. — асс., ст. преп., доц. каф. рус. фило-

логии АмГУ (2000–2008), доц. каф. лит. и МХК филол. ф-та АмГУ 
(2008 — по наст. вр.), внс Центра изучения дальневосточной 
эмиграции при каф. лит. и МХК АмГУ (с 2020 — по наст. вр.). 

Канд. филол. наук (2006). Доц. (2013).  
Дис. канд. филол. наук: «Художественное своеобразие 

женской лирики восточной ветви русской эмиграции» [2006, 
РУДН, Москва]. 

Лауреат конкурса молодых преп. Благотворительного 
фонда В. Потанина (2008).  

Награждена медалью РАН с премией для молодых ученых 
России (2010).  

Научные интересы. История культуры и литературы русско-
го зарубежья, культура и литература русского Китая, социокуль-
турный контекст художественного наследия дальневосточных 
писателей-эмигрантов (текстология, источниковедение, биогра-
фика), художественное своеобразие женской лирики восточной 
ветви русской эмиграции, проблемы этнокультурного взаимодей-
ствия в русском Китае и др. 

Автор более 70 научных работ, большинство из которых 
по тематике Русского зарубежья, в т. ч. 2 моногр. (в соавт.) и 
1 учеб. пос. (хрестоматия). 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Россия и Ки-
тай на дальневосточных рубежах», Благовещенск, АмГУ, 2002–
2020; «От Бунина до Пастернака: русская литература в зарубеж-
ном восприятии»: К юбилеям присуждения Нобелевской пре-
мии русским писателям, Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 
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2009; «Восточные чтения. Религии. Культуры. Литературы», 
Москва, ИМЛИ РАН, 2020; «Проблемы литератур Дальнего 
Востока», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2021 и др. 

Основные труды. «Четверть века беженской судьбы…» 
Художественный мир лирики русского Харбина. — Благове-
щенск: АмГУ, 2008. — 428 с. — (в соавт.); Меж двух миров: 
Русские писатели в Маньчжурии. — Благовещенск: АмГУ, 
2009. — 352 с. — (в соавт.); Литература русского зарубежья. 
Восточная ветвь: хрестоматия: в 4-х т. — Благовещенск: Изд-во 
АмГУ, 2013. — Т. 1. Проза: в 3-х ч. / сост., общ. ред. А. А. Забияко, 
Г. В. Эфендиевой; вступ. ст. А. А. Забияко; биобиблиогр. ст. 
Г. В. Эфендиевой. — Ч. 1 (А–К). — 370 с.; Ч. 2 (Л–П). — 428 с.; Ч. 3 
(Р–Я). — 450 с.; В художественном мире харбинских писателей. 
Арсений Несмелов: мат-лы к творческой биографии: науч. изд.: 
в 3-х т. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. — Т. 1. Проза:  
в 2-х ч. / сост. и коммент. А. А. Забияко, В. А. Резвого, 
Г. В. Эфендиевой. — Ч. 1. — 356 с.; Ч. 2. — 396 с.; Ларисса Андер-
сен // НЖ. Нью-Йорк. — 2009. — № 256. — С. 264–281; Пробле-
ма этнической идентификации поэтов-эмигрантов русского 
Харбина // Русский язык за рубежом. — 2011. — № 1. — С. 72–
78; Память детства в художественном сознании Лариссы 
Андерсен // Мир детства в русском зарубежье: сб. докл. — М.: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. — С. 422–433; О судьбе 
творческого и архивного наследия писателей русского Ки-
тая // Русский Харбин, запечатленный в слове. Проблемы 
источниковедения и текстологии: сб. науч. работ / под ред. 
А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 
2012. — Вып. 5. — С. 8–23; Два письма С. Г. Шахматова 
А. И. Митропольскому: новые документы к творческой био-
графии Арсения Несмелова // Русский Харбин, запечатленный в 
слове. Проблемы источниковедения и текстологии: сб. науч. 
работ / под ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благове-
щенск: Изд-во АмГУ, 2012. — Вып. 5. — С. 96–102; От «печаль-
ного» и «терпкого» к «вегетариански-пресному» (о заглавии 
первого сборника стихов Л. Андерсен) // Русский Харбин, запе-
чатленный в слове. Проблемы источниковедения и текстологии: 
сб. науч. работ / под ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — 
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Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2012. — Вып. 5. — С. 172–180. — 
(в соавт.); Материалы к творческим биографиям харбинских 
литераторов // Русский Харбин, запечатленный в слове. Про-
блемы источниковедения и текстологии: сб. науч. работ / под 
ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благовещенск: Изд-во 
АмГУ, 2012. — Вып. 5. — С. 226–266; Что читал русский Хар-
бин? (о литературных пристрастиях русского восточного 
зарубежья) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Пробле-
мы источниковедения и текстологии: сб. науч. работ / под ред. 
А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 
2012. — Вып. 6. — С. 182–194; Русский Харбин о литературе, 
истории, культуре и языке: по страницам эмигрантской 
периодики // Русский Харбин, запечатленный в слове. Пробле-
мы источниковедения и текстологии: сб. науч. работ / под ред. 
А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 
2012. — Вып. 6. — С. 284–324; Религиозные мотивы в русской 
поэзии Китая // Русская литература и искусство. — 2012. — 
№ 1. — С. 24–30. — (на кит. яз.); О чем говорят инскрипты: 
дарственные надписи на книгах харбинских поэтов // Россия 
и Китай на дальневосточных рубежах. Исторический опыт взаимо-
действия культур / под ред. А. П. Забияко, А. А. Забияко. — Благо-
вещенск: Изд-во АмГУ, 2013. — Вып. 10. — С. 298–305. — (в соавт.); 
Книжные автографы писателей русского Китая // Россия и 
Китай на дальневосточных рубежах. Исторический опыт взаимо-
действия культур / под ред. А. П. Забияко, А. А. Забияко. — 
Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. — Вып. 10. — С. 306–322; 
Эпистолярное наследие В. Перелешина как биографический и 
историко-литературный источник (на материале писем к 
Е. А. Сентяниной и Л. Ю. Хаиндровой) // Исторический опыт 
взаимодействия культур / под ред. А. П. Забияко, А. А. Заби-
яко. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. — Вып. 10. — С. 266–
277. — (в соавт.); «Рубеж» как источник этнографического 
знания о народах Восточной Азии // Россия и Китай на дальне-
восточных рубежах. Исторический опыт взаимодействия куль-
тур / под ред. А. П. Забияко, А. А. Забияко. — Благовещенск: 
Изд-во АмГу, 2015. — Вып. 11. — С. 300–326. — (в соавт.); 
К истории церковной и духовной жизни русской эмиграции 
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Дальнего Востока: из публицистического наследия Арсения 
Несмелова // Религиоведение. — 2015. — № 4. — С. 170–187. — 
(в соавт.); Дальневосточные писатели-эмигранты о себе и 
творчестве коллег: новые материалы из архивов периодиче-
ских изданий // Русский Харбин, запечатленный в слове. Культу-
ра и литература дальневосточной эмиграции в архивах, 
письмах, воспоминаниях. Сб. науч. работ / под ред. 
А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 
2017. — Вып. 7. — С. 211–271. — (с публ. текстов); Целина по-
маньчжурски: Тооген в творчестве харбинских авторов // 
Любимый Харбин — город дружбы России и Китая: мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф., посвященной 120-летию рус. ист. 
г. Харбина, прошлому и настоящему рус. диаспоры в Китае, 
Харбин, 16–18 июня 2018 / отв. ред. Ли Яньлин, ред. кол.: 
А. М. Буяков, С. Ю. Еремин, А. А. Забияко, И. К. Капран, 
М. Б. Сердюк; пер. на кит. яз., лит. ред. Чжоу Синьюй и др. — 
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2019. — С. 290–295; Русскость как 
проблема женской лирики дальневосточной эмиграции // 
Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и 
настоящего: мат-лы XII междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭА 
РАН, Калининград, 10–13 октября 2019: в 2 ч. / отв. ред. 
Н. Л. Пушкарева, И. О. Дементьев, М. Г. Шендерюк. — М.: ИЭА 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Калининград: Изд-во БФУ им. 
И. Канта, 2019. — Ч. 2. — С. 383–385; «Хитрость лисицы, вы-
носливость тигра, чутьё собаки, глаз сокола, ухо зайца»: 
харбинские авторы о людях Маньчжурии // Русский Харбин, 
запечатлённый в слове. Художественная этнография Северной 
Маньчжурии: русский и китайский текст. Сб. науч. работ / под 
ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой; пер. на кит. Ван Юйци; пер. 
на англ. О. Е. Цмыкал. — Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2021. — 
Вып. 8. — С. 179–228. — (с публ. текстов). 

Участие в проектах. 2010–2011 — грант президента Рос-
сии для гос. поддержки молодых российских ученых, проект 
«Социокультурный контекст художественного наследия дальне-
восточных писателей-эмигрантов (текстологический и источни-
коведческий анализ)»; 2014–2016 — грант РНФ, проект 
«Этнические миграции как фактор цивилизационных взаимо-
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действий и социокультурных трансформаций в Восточной Азии 
(история и современность)»; 2019–2021 — грант РФФИ, проект 
«Образы России и Китая в художественной этнографии (по 
материалам русской и китайской литературы, публицистики 
Маньчжурии 20–40-х гг. XX в.)». 

E-mail: galina.efendiyeva@gmail.com  

Ю 

ЮРЬЕВА Ольга Юрьевна, Россия. 
Родилась 06.07.1955, г. Усолье-Сибирское Иркутской обл. 
Окончила ф-т рус. яз. и лит. ИГПИ, спец. — «Учитель рус-

ского языка и литературы» (1976).  
1976 — по наст. вр. — асс., ст. преп., доц., с 1996 — зав. 

каф. лит. ИГПИ/ИГПУ/ВСГАО, с 2015 — зав. каф. филологии 
и методики ПИ ИГУ. 

Помимо основных лекционных курсов по ист. рус. лит., 
разработала и читает спецкурс «Традиции и новаторство в 
литературе Русского Зарубежья». 

Канд. филол. наук (1986). Доц. (1993) Д-р филол. наук (2003).  
Член Междунар. об-ва Ф. М. Достоевского (2003).  
Награждена знаком «Почетный работник высшей школы» 

(2004), юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска» 
(2011), общ. медалью «За активную гражданскую позицию и 
патриотизм» (2015), памятной медалью «За труды в просвеще-
нии» (2016). 

Научные интересы. Творчество Ф. М. Достоевского, син-
тез в художественном сознании XIX и ХХ вв., поэзия Серебряного 
века, литература Русского Зарубежья, творчество В. Г. Распутина. 

Авт. 187 науч. и метод. работ, в т. ч. более 20 моногр. и 
учеб. пос. для учителей и учащихся, из них — 27 публ. по тема-
тике Русского зарубежья.  

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Достоевский 
и современность» (Старая Русса), «Достоевский и мировая 
культура» (Санкт-Петербург). 

Основные труды. Образ патриархальной России в романе 
И. С. Шмелева «Лето Господне» // Юрьева О. Ю. Серебряный век 
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русской литературы: учеб. пос. — Иркутск, 1999. — С. 183–205; 
Серебряный век русской литературы: А. Блок, Н. Гумилев, 
А. Ахматова, М. Цветаева, И. Бунин, Русское зарубежье, 
И. Шмелев: учеб. пос. / ИГПУ. — Иркутск: [ИГПУ], 2000. — 205, 
[1] с.; Образ прошлого в творчестве И. А. Бунина // Юрьева 
О. Ю. Серебряный век русской литературы: учеб. пос. — Ир-
кутск: ИГПУ, 2000. — С. 161–175; Попытка самопознания и 
самоопределения: Ранняя лирика М. Цветаевой // Юрье-
ва О. Ю. Серебряный век русской поэзии: учеб. пос. — Иркутск: 
ИГУ, 2001. — С. 258–282; Идеи и образы Ф. М. Достоевского в 
русской литературе начала ХХ столетия: моногр. — Иркутск: 
ИГПУ, 2002. — 180 с.; Эйдология и типология Достоевского в 
художественном сознании начала ХХ века // Русское литерату-
роведение в новом тысячелетии: мат-лы Первой междунар. 
конф., Москва, 2002. — М., 2002. — С. 240–244; Национальный и 
общечеловеческий аспекты «русской идеи» Ф. М. Достоевско-
го в художественном сознании ХХ столетия // Россия — Азия: 
проблемы интерпретации текстов русской и восточных культур: 
мат-лы междунар. науч. конф., Улан-Удэ, 1–5 июля 2002. — 
Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2002. — С. 99–101; Идея 
«соборной личности» Ф. М. Достоевского в творчестве 
И. С. Шмелева // Достоевский и современность: мат-лы 
XVII Междунар. Старорусских чтений, Старая Русса, 2002. — 
Старая Русса: [Б. и.], 2002. — С. 202–216. Образ «случайного 
семейства» в творчестве Ф. М. Достоевского и в русской 
литературе начала ХХ столетия // Современные проблемы 
изучения и преподавания литературы: сб. науч.-метод. тр. — 
Иркутск: ИГПУ, 2003. — С. 4–33; Религиозный аспект «русской 
идеи» Ф. М. Достоевского в художественном сознании начала 
ХХ столетия // Гуманитарные науки и православная культура: 
мат-лы Первой межвуз. конф.: Первые Пасхальные чтения, 
Москва, 2003. — М.: [Б. и.], 2003. — С. 120–127; «Русская идея» 
Ф. М. Достоевского в творческом сознании начала ХХ сто-
летия // Вестник Московского гос. открытого пед. ун-та им. 
М. А. Шолохова. — Сер. «Филологические науки». — 2003. — 
№ 3. — С. 44–59; Синтез как мирообразующий принцип в 
творческом сознании А. М. Ремизова // Синтез в мировой 
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художественной культуре: мат-лы Третьей науч.-практ. конф., 
посвященной памяти А. Ф. Лосева, Москва, 2003. — М.: [Б. и.], 
2003. — С. 207–212; Эйдология Ф. М. Достоевского в русской 
литературе начала ХХ столетия // Три века русской литера-
туры: актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. науч. тр. — 
Иркутск: ИГПУ, 2003. — Вып. 2. — С. 42–72; Эйдологический 
статус мифологемы «Петербург Достоевского» в русской 
литературе начала ХХ века // Восток — Запад: Пространство 
русской литературы: мат-лы Междунар. науч. конф. (заоч.), 
Волгоград, 25 ноября 2004. — Волгоград: Волгоградское науч. 
изд-во, 2005. — С. 209–218; Профетическая образность До-
стоевского в литературе о русской революции // Три века 
русской литературы: актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. 
науч. тр. — М.; Иркутск: ИГПУ, 2005. — Вып. 11. — С. 98–113; 
Этнотипология Ф. М. Достоевского в русском культурном 
сознании начала ХХ столетия // Россия — Азия: становление и 
развитие национального самосознания: мат-лы междунар. науч. 
конф., Улан-Удэ, 21–24 июня 2005. — Улан-Удэ: Изд-во Бурятско-
го гос. ун-та, 2005. — С. 177–179; Образ «русского семейства» в 
творчестве Ф. М. Достоевского и в русской литературе нача-
ла ХХ века // Достоевский и ХХ век. / под ред. Т. Касаткиной. 
В 2 т. — М.: ИМЛИ РАН, 2007. — Т. 1. — С. 536–559; «Русская 
национальная личность» Ф. М. Достоевского в литературе 
начала ХХ века // Проблемы истории, филологии, культуры. — 
М.; Магнитогорск; Новосибирск: Магнитогорский гос. ун-т, 
2007. — Вып. XVIII. — С. 122–139; Типология женского характе-
ра в мимесисе «Достоевский — Цветаева» // Три века русской 
литературы: актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. науч. 
тр. / под ред. Ю. И. Минералова, О. Ю. Юрьевой. — М.; Иркутск: 
Изд-во ВСГАО, 2011. — Вып. 23. — С. 36–48; В мире Достоевско-
го: учеб. пос. — Иркутск, 2014. — Ч. 1. — 155 с.; Ч. 2. — 208 с.; 
Александр Блок. Этапы творческого пути: учеб. пос. — Ир-
кутск: Изд-во ВСГАО, 2014. — 195 с.; Русская литература 
XIX века: Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов: учеб. пос. — Иркутск: ПИ ИГУ, 2015. — 215 с.; Сереб-
ряный век русской литературы. Учеб. пос. — Иркутск: Аспринт, 
2016. — Ч. 1. — 204 с.; Ч. 2. — 162 с.; Отражение этнотипологии 
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Ф. М. Достоевского в творчестве И. А. Бунина // Вестник 
Бурятского гос. ун-та. — Сер. «Филология». — 2018. — № 2. — 
Т. 1. — С. 17–27; Категория соборности в рассказе И. А. Бунина 
«Антоновские яблоки» // Проблемы исторической поэтики. — 
2020. — Т. 18. — № 2. — С. 271–297.  

Библиография. Юрьева Ольга Юрьевна // ПИ ИГУ. Офиц. 
сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: http://pi.isu.ru/ru/abo-
ut/depatments/philology/teachers/yureva.html (дата обращения: 
05.09.2021); Ольга Юрьева // 100-летие ИГУ. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://100.isu.ru/page1209828.html (дата обра-
щения: 05.09.2021).  

E-mail: yuolyu@yandex.ru 
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ЯКИМОВА Светлана Ивановна, Россия. 
Родилась 30.10.1955, рабочий пос. Троицкое, Троицкий  

р-н, Алтайский край. 
Окончила АлтГУ, ист.-филол. ф-т по спец. «Русский язык 

и литература» (1978).  
Окончила очную асп. МПУ с досрочной защитой канд. дис. 

(1992).  
1992–2005 — в должности доц. каф. лит. ХГПУ. 2005–2008 — 

в должности проф. каф. философии и культурологии ТОГУ. 2007–
2013 — зав. каф. «Русский язык как иностранный» ТОГУ. 2013 — 
по наст. вр. — зав. каф. журн-ки социально-гуманит. ф-та ТОГУ.  

Канд. филол. наук (1992) Доц. (1998). Д-р филол. наук (2002).  
Дис. канд. филол. наук: «Историческая проза Вс. Н. Ивано-

ва» [1992, МПУ, г. Москва]. 
Дис. д-ра филол. наук: «Жизнь и творчество Вс. Н. Иванова 

в историко-литературном контексте XX века» [2002, ДВГУ, 
г. Владивосток]. 

Лауреат премии администрации г. Хабаровска в обл. лит. 
и искусства за 2002 (номинация «За деятельность в области 
научных исследований»); лауреат премии губернатора Хабаров-
ского края «За достижения в научно-преподавательской деятель-
ности» (2004); лауреат премии им. проф. М. П. Даниловского 
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(2012 г.); лауреат I Междунар. конкурса медиаисследований 
«НАММИ — 2013» (диплом III степени, 2014); лауреат I Всерос. 
инновационного общ. конкурса на лучший учеб., учеб. пос. и 
моногр. (2014). Награждена почетной грамотой М-ва образова-
ния и науки РФ (2015). 

Научные интересы. История отечественной литературы и 
журналистики ХХ века: литература и журналистика русского 
зарубежья Дальнего Востока; творчество писателя, мыслителя, 
журналиста Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971); 
литература и журналистика Дальнего Востока России. 

Авт. более 60 науч. публ., из них: моногр. — 3, учеб. 
пос. — 2, в том числе более 50 публ. по тематике Русского зару-
бежья. 

Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Годы, Люди, 
Судьбы. История российской эмиграции в Китае: междунар. 
науч. конф., посвященная 100-летию г. Харбина и КВЖД», 
Москва, 19–21 мая 1998 (докл. — «Харбин и Вс. Н. Иванов»); 
«Россия и Китай 3-го тысячелетия: диалог культур и образова-
ния: междунар. конф.», КНР, Далянь, 2009 (докл. — «Наследие 
писателей русского зарубежья Дальнего Востока как поликуль-
турное образовательное пространство»); «Журналистика в 
2012 году: социальная миссия и профессия: междунар. науч.-
практ. конф.», Москва, ф-т журн-ки МГУ, 9–11 февраля 2013 
(докл. — «Межкультурное пространство русского зарубежья 
Дальнего Востока и журналистика») и др. 

Основные труды. Из России — с Россией: заметки о 
творчестве Вс. Н. Иванова периода эмиграции // Дальний 
Восток. — 1992. — № 7. — С. 139–143; О духовно-нравственном 
предтече дальневосточной эмиграции // Белая армия. Белое 
дело. — Екатеринбург, 1997. — № 3. — С. 126–144; Жизнь и 
творчество Вс. Н. Иванова в историко-литературном кон-
тексте ХХ века. — Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2001. — 258 с.; 
Русская дальневосточная эмиграция и её вклад в сближение 
культур Запада и Востока // ПДВ. — 2001. — № 1. — С. 160–
164; Где веет душистость степей. Философские и эстетиче-
ские основы творчества Вс. Н. Иванова: к 115-летию со дня 
рождения писателя // Дальний Восток. — 2003. — № 5. — 
C. 87–93; Дальневосточная литературная эмиграция  
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и творчество Вс. Н. Иванова // Интеллектуальный потенциал 
Хабаровского края: исследования и разработки (2000–2004 гг.): 
реферативный справочник / Правительство Хабаровского края, 
Хабаровский гос. техн. ун-т; ред.-сост. н. Н. Столяров. — Хаба-
ровск, 2004. — С. 72–73; По путям всего света. Традиции рус-
ской классики в поэзии дальневосточной эмиграции // Дальний 
Восток. — 2004. — № 2. — С. 179–186; Литература русского 
зарубежья Дальнего Востока: учеб. пос. — Хабаровск: Дальне-
восточный ин-т междунар. бизнеса, 2005. — 106 с.; Изд. 2-е, 
перераб. и доп. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009. — 115 с.; 
«Восточный компонент» в региональной литературе // Азия 
и Африка сегодня. — 2008. — № 5. — С. 80; Их дальний путь 
лежал в изгнанье..: антол.-хрестоматия. — Хабаровск: Изд-во 
ТОГУ, 2011. — 275 с. — (в соавт.); Литература и журналистика 
русского зарубежья Дальнего Востока в межкультурной ком-
муникации XX–XXI вв. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2012. — 
167 с. — (в соавт.); Филологические аспекты интеграционных 
процессов межкультурной коммуникации литературы и 
журналистики русского зарубежья Дальнего Востока в кон-
тексте традиций Серебряного века // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. — Тамбов, 2012. — № 6. — С. 218–
222; Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, 
журналист. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. — 215 с.; Крос-
скультурные тенденции в литературном наследии русского 
зарубежья Дальнего Востока // Наука и образование в XXI веке: 
сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. заоч. науч.-практ. конф., 
30 декабря 2013: в 34 ч. — Тамбов: Консалтинговая компания 
Юком, 2013. — Ч. 5. — С. 145–150; Поэтический диалог как 
форма философско-эстетических и духовно-нравственных 
исканий литературы русского зарубежья Дальнего Востока // 
Филология и человек. — Барнаул: Изд-во АлтГПУ, 2013. — 
№ 3. — С. 193–209; Литература и журналистика русского 
зарубежья Дальнего Востока как поликультурное простран-
ство // Вестник Московского университета. — Сер. 10. «Журна-
листика». — 2015. — № 4. — С. 26–42; Литературно-
художественная критика русского зарубежья Дальнего Во-
стока // Медиаальманах. — 2016. — № 2. — С. 94–102; Жанр 
критической параллели в литературной критике русского 
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зарубежья Дальнего Востока // Филологические науки. Вопро-
сы теории и практики. — Тамбов, 2016. — № 10 (3). — С. 63–65; 
Литературно-художественная критика русского зарубежья 
Дальнего Востока в историко-культурном контексте. — 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. — 213 с.; Литературное и жур-
налистское наследие русского зарубежья Дальнего Востока в 
контексте межкультурной коммуникации // Вестник ТОГУ. — 
2017. — № 4. — С. 17–24; Универсализм и полидисциплинар-
ность творчества писателя-мыслителя Вс. Н. Иванова  
(к 130-летию со дня рождения) // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. — Тамбов, 2018. — № 11 (89). — 
Ч. 2. — С. 268–273; Книга очерков Вс. Н. Иванова «Огни в ту-
мане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932) в контексте 
творчества писателя // Социология. — 2021. — № 2. — С. 188–
196; Портретный очерк Вс. Н. Иванова 1920-х — нач. 1930-х гг. 
в контексте событий эпохи // Вестник ТомГУ. — 2021. — 
№ 464. — С. 51–59. 

Участие в проектах. Гранты РГНФ: «Дальневосточная лите-
ратурная эмиграция и творчество Вс. Н. Иванова» (2002–2003) 
(индив. исп.); «Вклад дальневосточной литературной эмиграции в 
процесс сближения культур Запада и Востока» (2004) (индив. 
исп.); «Тема Востока в литературе Дальневосточной эмиграции, её 
роль в истории и культуре России» (2005–2006) (рук.); 2009–
2013 — науч. проект «Филологические аспекты межкультурной 
коммуникации в литературе и журналистике русского зарубежья 
Дальнего Востока» федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» (рук.). 
2009–2011 — «Литературоведческие аспекты этнокультурного 
взаимодействия в наследии русского зарубежья Дальнего Восто-
ка» в рамках выполнения аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(рук.). 2012–2014 — «Инновационные филологические факторы 
межкультурной коммуникации литературы и средств массовой 
коммуникации XX–XXI веков в поликультурном пространстве 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках выполнения 
аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (рук.). 
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ЯНГИРОВ Рашит Марванович, Россия. 
(08.11.1954, г. Уфа — 14.12.2008, г. Москва). 
Окончил ист. ф-т МГУ (1977). 
1978–1981 — сотр. Центрального музея революции СССР, 

г. Москва. 1981–1983 — сотр. ГИМ. 1983 — сотр. респ. центра 
«Росизопропаганда». 1986–1992 — сотр. Гос. центр. музея кино. 

1994–2008 — журналист, ред. московского бюро службы 
теленовостей агентства «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press). 
2004–2008 — внс науч. отд. БФ «Русское Зарубежье». 

С 1990-х гг. читал лекции в ун-тах России, Великобритании, 
США, Швейцарии.  

Канд. ист. наук. (2000). 
Дис. канд. ист. наук: «Специфика кинематографического 

контекста в русской литературе 1910–1920-х годов» [2000, РГГУ, 
Москва]. 

Член междунар. Ассоц. исслед. ист. раннего кино 
(DOMITOR). Член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза 
кинематографистов России. 

Научные интересы. Художественная культура ХХ века, 
русское дореволюционное кино, советское кино 1920-х гг., 
русское эмигрантское кино, эмигрантская и советская литерату-
ра 1920-х гг., творчество М. А. Булгакова.  

Автор более 250 науч. работ, опубликованных в России 
и за рубежом, в т. ч. монографий. Р. М. Янгиров один из первых 
с конца 1980-х начал изучение русского эмигрантского кино. 
Участник авт. группы по подг. науч. справ.: Silent witnesses: 
Russian films 1908–1919 = Testimoni silenziosi: Film russi  
1908–1919 / research and co-ordination by Yuri Tsivian; ed. by 
Paolo Cherchi Usai. — London: British Film Institute; Pordenone: 
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Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 1989. — 621 p., ill. — (на англ. 
яз.); Who’s Who of Victorian Cinema: A Worldwide Survey / ed. by 
S. Herbert, L. McKernan. — London: British Film Institute, 1996. — 
178 p. — (на англ. яз.); Летопись российского кино 1863–1929. — 
М.: Материк, 2004. — 698, [1] с.; Новейшая история отечествен-
ного кино. 1986–2000. Кино и контекст (Т. V, VI. СПб., 2004); 
Journeys of Desire. European Actors in Hollywood: A Critical Com-
panion. — London: British Film Institute, 2006. — 350 p. — (на англ. 
яз.) и др. 

Участник и орг. ряда науч. конф., в т. ч. междунар. Среди 
них: Тыняновские чтения, Русская эмиграция: Литература. 
История. Кинолетопись: междунар. конф., Таллинн, 12–
14 сентября 2002; Восприятие французской литературы рус-
скими писателями-эмигрантами в Париже: 1920–1940: между-
нар. конф., 8–10 декабря 2005; Первая Междунар. науч. конф. 
«Русское кинотворчество за рубежом: люди и фильмы», при-
уроченная к 100-летию отеч. кинематографа, Москва, 8–
9 ноября 2008 (орг.) и др. 

Данью памяти ученому и в честь его науч. заслуг были 
проведены: науч. конф. «Образы евреев в российском и совет-
ском кино, 1910–1960-е годы», Тулуза, 3–15 марта 2009; колло-
квиум, Москва, ДРЗ им. А. Солженицына, 3 декабря 2009, 
к которому было приурочено открытие фотодокументальной 
выставки «Рабы Немого», посвящённой деятельности исслед.; 
Всерос. науч. конф. памяти Р. М. Янгирова, Москва, РГГУ, 
12 марта 2012. В 2011 был издан сб-к его памяти.  

Основные труды. «Замело тебя снегом, Россия»: об ав-
торе легендарной песни эмиграции и о его поэзии // Русская 
мысль = La pensee russe. — 16.07.1997. — № 4182. — С. 16; 
«Спасибо за добрую волю помочь...» // Русская мысль = La 
pensee russe. — 02.09.1999. — № 4282. — С. 12; «Страсть к 
обозрению мира»: Иван Бунин и кинематограф // Русская 
мысль = La pensee russe. — 28.10.1999. — № 4290. — С. 12–13; 
К истории издания Словаря русских зарубежных писателей 
В. Ф. Булгакова // From the other shore: Russian Writers Abroad. 
Past and Present / ed. L. Livak / — Idyllwild, CA: Charles Schlacks, Jr., 
Pubisher, 2001. — P. 71–80. — (на англ. яз.); Talking Movie or 
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Silent Theatre: Creative Experiments by Vasily Goncharov // The 
Sounds Of Early Cinema / ed. by R. Abel and R. Altman. — Blooming-
ton: Indiana University Press, 2001. — Р. 110–117 — (на англ. яз.); 
В кадре и за кадром: российские кинематографисты-
эмигранты во Франции (1924–1930) // Диаспора: новые мате-
риалы / отв. ред. О. А. Коростелев. — Paris: Atheneum; СПб.: 
Феникс, 2001. — Т. II. — С. 217–268; В кадре и за кадром: Россий-
ские кинематографисты за рубежом (1924–1930). Ч. II. // 
Диаспора: новые материалы / отв. ред. О. А. Коростелев. — 
Paris: Atheneum; СПб.: Феникс, 2002. — Т. IV. — С. 315–390; 
Великий Кинемо: каталог сохранившихся игровых фильмов 
России (1908–1919) / сост.: В. Иванова, В. Мыльникова, С. Сково-
родникова, Ю. Цивьян, Р. Янгиров. — М.: НЛО, 2002. — 568 с.; 
В кадре и за кадром: Российские кинематографисты за рубе-
жом (1925–1930). Ч. 3. // Диаспора: новые материалы / отв. ред. 
О. А. Коростелев. — Paris: Atheneum; СПб.: Феникс, 2003. — 
Т. V. — С. 185–282; «Обретение дара речи». «Русский акцент» в 
начале звуковой эпохи французского кинематографа (1929–
1932) // Кинематографические записки. — 2003. — № 65. — 
С. 251–279; 2004. — № 66. — С. 209–252; Из истории русской 
зарубежной печати и книгоиздательства 1920-х годов: (по 
новым материалам) // Диаспора: новые материалы / отв. ред. 
О. А. Коростелев. — Paris: Atheneum; СПб.: Феникс, 2004. — 
Т. IV. — С. 525–590; Даты и факты из истории русской кине-
матографии за рубежом: 1920–1924 // Русская эмиграция: 
Литература. История. Кинолетопись: междунар. конф., Таллинн, 
12–14 сентября 2002 / Еврейский ун-т в Иерусалиме, Таллинский 
пед. ун-т; ред. В. Хазин, И. З. Белобровцева, С. Н. Доценко. — М.: 
Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим; Таллин: [Б. и.], 2004. — 
С. 378–438; «Пример тавтологии»: Заметки о войне Владими-
ра Набокова с Георгием Ивановым // Диаспора: новые матери-
алы / отв. ред. О. А. Коростелев. — Paris: Atheneum; СПб.: 
Феникс, 2005. — Т. VII. — С. 594–618; «Новая Газета»: к истории 
печатного диалога молодой эмигрантской литературы с художе-
ственной культурой Франции // Восприятие французской лите-
ратуры русскими писателями-эмигрантами в Париже: 1920–
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1940: междунар. конф., Женева, 8–10 декабря 2005: тез. / ред.: 
Ж. Жаккар, Ж. Тассис, А. Морар; вступ. слово от редакторов. — 
Женева: Рус. каф. Женевского ун-та, 2005. — С. 57–58; Эми-
грантский фактор в российско-германских киносвязях первой 
половины 1920-х годов // Русский Берлин, 1920–1945: между-
нар. науч. конф., Москва, 16–18 декабря 2002 / науч. ред. 
Л. С. Флейшман; сост.: М. А. Васильева, Л. С. Флейшман. — М.: 
Русский путь, 2006. — С. 191–222; «Мама! И все это русские!»: 
«эмигрантское кино» и кинематограф эмигрантов // Диаспо-
ра: новые материалы / отв. ред. О. А. Коростелев. — Paris: 
Atheneum; СПб.: Феникс, 2007. — Т. VIII. — С. 211–278; Хроника 
кинематографической жизни Зарубежья. Год 1929-й // Диаспо-
ра: новые материалы / отв. ред. О. А. Коростелев. — Paris: 
Atheneum; СПб.: Феникс, 2007. — Т. IX. — С. 483–569; «Рабы 
Немого»: очерки исторического быта русских кинематогра-
фистов за рубежом. 1920–1930-е годы. — М.: Рус. Зарубежье; 
Рус. путь, 2007. — 494, [1] с.; Против течения: Николай Бердяев 
и его спор с Белым делом о России // Отечественные записки. — 
2007. — № 3 (36). — С. 324–340; Кинотеатральная периодика 
русского Зарубежья 1920–1930-х гг.: предварительные итоги и 
проблемы изучения // Периодическая печать российской эми-
грации: 1920–2000: сб. ст. / ИРИ РАН; под ред. Ю. А. Поляков, 
О. В. Будницкого. — М.: ИРИ РАН, 2009. — С. 148–157; «Синефи-
лы» и «антисинемисты»: полемика русской эмиграции о кине-
матографе в 1920-х гг. (по страницам эмигрантской прессы) / 
предисл. и подг. текста Р. М. Янгирова // Ежегодник Дома ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2010. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2010. — 
С. 345–362; Хроника кинематографической жизни русского 
зарубежья: [в 2 т.] / [предисл., подг. текста З. М. Зевиной]. — М.: 
Книжница: Русский путь, 2010. — Т. 1: 1918–1929. — 539, [2] с., 
[8] л. ил.; Т. 2: 1930–1980. — 633, [2] с., [8] л. ил; Другое кино: 
статьи по истории отечественного кино первой трети 
XX века. — М.: НЛО, 2011. — 409, [2] с. — (Сер. «Кинотексты»). 

Библиография. Библиографический список публикаций 
Р. М. Янгирова / сост. А. И. Рейтблат, при участ. З. М.  Зеви-
ной, Т. А. Симачевой и О. С. Шурыгиной // НЛО. — 2009. — 
№ 3. — С. 312–323; Работа и служба: сборник памяти Рашита 



Янгирова / сост. Ян Левченко. — СПб.: Свое изд-во, 2011. — 
313 с.; Янгиров Р. М. // Русский путь. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: https://www.rp-net.ru/book/OurAutors/Drugie%20-
avtory/yangirov.php (дата обращения: 30.08.2021); Янгиров, 
Рашит Марванович // Википедия. — [Электронный ресурс]. — 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0-
%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8
%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 30.08.2021). 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Исследователь, особенно начинающий, поставленный в 
современные условия нарастания лавинообразного потока 
информации, далеко не всегда может эффективно её использо-
вать, выбирая нужные, отсеивая второстепенные или не досто-
верные сведения. Усугубляет положение, наблюдаемая ныне, 
тенденция повышения степени рассеивания научных публика-
ций (публикация статей в непрофильных журналах) и то, что 
процесс накопления информации сопровождается быстрыми 
темпами ее старения. Несмотря на то, что многочисленные 
ресурсы Интернета безусловно облегчают поиск информации, 
она не всегда оказывается заслуживающей доверия, в то время 
как тематические издания — справочники, библиографические 
указатели, в т. ч. и биобиблиографические словари9 предостав-
ляют необходимую информацию в максимально полном объе-
ме, не утрачивая своего значения и теперь.  

Создание биобиблиографических словарей в России име-
ет свою историю. Как известно, еще в XVIII столетии 
Н. И. Новиков выпустил в свет «Опыт исторического словаря о 
российских писателях» (1772)10. Сегодня уже издано значитель-
ное число различных видов биобиблиографических словарей, 
вышедших как в нашей стране, так и за ее пределами. Такие 
тезаурусы, как правило, представляют собой справочное изда-
ние, объединяющее сведения о персонах, библиографию их 
трудов и литературу о них самих, в основном, не затрагивая 
вопрос о степени разработанности той или иной проблемы11. 

                                                           
9 Биобиблиографический словарь отличается от библиографического 

указателя тем, что охватывает широкий круг лиц, о которых сообщает 
биографические сведения, а от биографического словаря — значительно 
большим объемом библиографической информации. 

10 Опыт историческаго словаря о российских писателях. Из разных 
печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий / 
собрал Николай Новиков. — [Б. м.: Б. и., 2---?]. — 128 с. На тит. листе указан 1772 г. 

11 Биобиблиографический словарь профессоров и преподавателей 
Казанского университета, 1905–1917 / сост. Е. М. Мишина и др. — Казань: Изд-во 
Казанского ун-та, 1986. — 78 с.; Будаев Д. И. Историки Смоленска XVIII — начала 
XX в. — Смоленск, 1993. — 126 с.; Милибанд С. Д. Биобиблиографический 
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В конце 2018 года вышел в свет первый выпуск биобиб-
лиографического словаря «Исследователи русского зарубежья», 
который на тот момент рассматривался как своеобразный итог 
изучения такого исторического явления, как Зарубежная Россия 
в целом и наиболее значительной ее части — русской пострево-
люционной эмиграции, отметившей в том же 2018 году столе-
тие своего существования. 

Положительные отклики читателей и специалистов12, 
а также значительный пласт неохваченной информации побу-
дили наш коллектив продолжить работу. В 2020 году вышел 
второй выпуск словаря, а ныне Вашему вниманию предлагается 
третий выпуск данного словаря. Все три выпуска в совокупности 
содержат сведения о 408 исследователях Русского зарубежья, 
проживающих как в России, так и в других странах мира, что 
далеко не полностью охватывает научное сообщество, занима-
ющееся  этой проблематикой.  

                                                                                                                           
словарь отечественных востоковедов с 1917 г.: в 2-х кн. / ИВ РАН, ИНИОН 
РАН. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Наука, 1995. — Кн. 1: А–Л. — 701 с.; 
Кн. 2: М–Я. — 763 с.; Кто есть кто в российском литературоведении: 
биобиблиографический словарь-справочник = who is who in russian literary 
studies: biobibliographical reference book // Центр гуманит. науч.-информ. 
исслед. отд. литературоведения ИНИОН РАН; гл. ред. А. Н. Николюкин. — М.: 
ИНИОН РАН, 2011. — 211 с.; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / авт.-сост. М. Ю. Сорокина. — М.: Парад, 
2011. — 715 с.; Сотрудники Института славяноведения Российской академии 
наук: биобиблиографический словарь / отв. ред. М. А. Робинсон, 
А. Н. Горяинов. — М.: Индрик, 2012. — 528 с.; Ленинградская школа печатной 
графики (1924–1991): биобиблиографический словарь / авт.-сост. 
Ю. И. Казимов — СПб.: Северная звезда, 2014. — 304 с.; Костромские монахи-
книжники XIV–XX вв. = Monks and writers from Kostroma in the 14–20th centuries: 
биобиблиографический словарь / авт.-сост. О. В. Горохова, П. П. Резепин — 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. — 780, [2] с.; Чернобаев А. А. Историки России 
конца XX — начала XXI века: биобиблиографический словарь: в 3-х т. — М.: 
Собрание, 2016. — Т. 1: А–И. — 511 с.; 2017. — Т. 2: И–П. — 511 с.; Т. 3: П–Я. — 
519 с. и мн. др. 

12 Вайсман Д. Г. [Рецензия] Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. 
Исследователи Русского зарубежья: биобиблиографический словарь = The 
researchers of Russian Diaspora: biobibliographical reference book. — М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2018. — 396 с. // Вестник РУДН. — Сер. «История России». — 
2019. — Т. 18. — № 3. — C. 710–713. 



Накопленный, в процессе работы материал, позволил в 
рамках инициативного проекта, осуществляемого нашей груп-
пой, выпустить также «Материалы к библиографическому ука-
зателю»13, включающие в себя значительную часть сведений по 
библиографии Русского зарубежья (справочники, сборники 
документов, монографии, материалы конференций, статьи и 
публикации в периодических изданиях, вышедшие с 1985 по 
2018 г.) Данный указатель содержит 3560 записей, характери-
зующих публикации по исследуемой теме.  

Подготовленные авторским коллективом три выпуска 
биобиблиографического словаря «Исследователи русского 
зарубежья» и «Материалы к библиографическому указателю» 
позволяют проследить тенденции развития историографии по 
рассматриваемой проблеме, сделать выводы о степени её 
изученности, и, что особенно важно, определить перспективные 
направления, требующие дальнейшего углубленного изучения.  

13 Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. Русское зарубежье: 
Материалы к библиографическому указателю = Russian Diaspora: Materials to 
Bibliographic Index. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. — 434 с. ISBN 978-5-
4499-0525-3.  
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

А 
авт. — автор, авторское 
авт.-сост. — автор-составитель 
акад. — академия, академик, академический 
альм. — альманах 
АМН — академия медицинских наук 
АН — академия наук 
англ. — английский 
антол. — антология 
АО — акционерное общество 
арх. — архив, архивный 
асс. — ассистент 
ассоц. — ассоциация 
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика 
асп. — аспирант, аспирантура 
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б. д. — база данных 
б-ка — библиотека 
библ. — библиотекарь 
библиогр. — библиография, библиографический 
биобиблиогр. — биобиблиография, библиографический 
биогр. — биография, биографический 
биолог. — биологический 
болг. — болгарский 
бюл. — бюллетень 

 
В 

ВАК — Высшая аттестационная комиссия 
в. — век 
вв. — века 
введ. — введение 
ВВС — Военно-воздушные силы  
вед. спец. — ведущий специалист 
венгер. — венгерский 
внс — ведущий научный сотрудник 
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вр. — время 
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всерос. — всероссийский 
вступ. — вступление, вступительный 
ВУЗ — высшее учебное заведение 
вып. — выпуск 
высш. — высший, высших 
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ГА — Государственный архив 
г. — год, город 
гг. — годы, города 
газ. — газета 
ген. — генеральный 
географ. — географический 
геолог. — геологический 
гл. — главный, глава (в библиограф. описании) 
гнс — главный научный сотрудник 
голл. — голландский  
гос. — государственная, государственный 
гражд. — гражданский 
греч. — греческий 
груз. — грузинский 
губ. — губерния  
гуманит. — гуманитарный 
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д. — деревня 
Ди-Пи — (от англ. displaced persons — перемещенные лица).  
дир. — директор 
дис. — диссертация, диссертационный 
д-р — доктор в названии ученой степени, докторская степень 
д-р архитектуры — доктор архитектурных наук 
д-р биол. наук — доктор биологических наук  
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д-р мед. наук — доктор медицинских наук 
д-р пед. наук — доктор педагогических наук  
д-р полит. наук — доктор политологических наук  
д-р психол. наук — доктор психологических наук 
д-р социол. наук — доктор социологических наук  
д-р техн. наук — доктор технических наук  
д-р физ.-мат. наук — доктор физико-математических наук  
д-р филол. наук — доктор филологических наук  
д-р филос. наук — доктор философских наук  
д-р экон. наук — доктор экономических наук  
д-р юр. наук — доктор юридических наук  
док. — документ, документальный 
докл. — доклады, докладов 
доп. — дополненное  
доц. — доцент 
др. — другое, других 

 
Е 

ежедн. — ежедневный 
еженед. — еженедельный 
 

Ж 
ЖЗЛ — Жизнь замечательных людей (серия) 
ж-л — журнал 
журн-ка — журналистика 
 

З 
зав. — заведующий 
завлит — заведующий литературной частью 
з-д — завод 
закл. — заключение, заключительный (в библиографическом 
описании) 
зам. — заместитель 
заоч. — заочный, заочная 
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зап. — записки 
зарубеж. — зарубежный, зарубежного 
засл. — заслуженный 
 

И 
ИАЦ — информационно-аналитический центр 
и. д. — исполняющий дела 
избр. — избранное  
избр. соч. — избранные сочинения  
изв. — известия 
изд. — издание, издатель, издательский 
изд-во — издательство 
изд. проект — издательский проект 
ил. — иллюстрация 
им. — имени 
инд. — индийский 
индив. — индивидуальный 
ин-т — институт 
информ. — информация, информационный, информационных  
и. о. — исполняющий обязанности 
ИПК — институт повышения квалификации  
исп. — испанский 
испр. — исправленное 
исполн. — исполнение, исполнитель, исполнительный 
исслед. — исследователь, исследование, исследовательский 
ист. — исторический, исторических, история, 
источ. — источник, источники 
итал. — итальянский 
и т. д. — и так далее 
и т. п. — и тому подобное, и тому подобные 
 

К 
канд. — кандидат в названии ученой степени, кандидатская 
степень, диссертация 
канд. архитектуры — кандидат архитектурных наук 
канд. биол. наук — кандидат биологических наук 
канд. ист. наук — кандидат исторических наук  
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канд. мед. наук — кандидат медицинских наук 
канд. пед. наук — кандидат педагогических наук  
канд. полит. наук — кандидат политологических наук  
канд. психол. наук — кандидат психологических наук 
канд. техн. наук — кандидат технических наук 
канд. физ.-мат. наук — кандидат физико-математических наук 
канд. филол. наук — кандидат филологических наук  
канд. филос. наук — кандидат философских наук  
канд. эконом. наук — кандидат экономических наук 
каф. — кафедра 
кит. — китайский  
кн. — книга 
колл. — коллектив, коллективной 
коммент. — комментарий, комментатор 
конгр. — конгресс 
конс. — консультант 
конф. — конференция  
корр. — корреспондент 
культ. — культура, культурный, культурно, 
 

Л 
л. — лист 
лаб. — лаборатория, лаборант 
латыш. — латышский 
лит. — литература, литературная, литературный 
литовск. — литовский 
 

М 
мат-лы — материалы 
МБУК — Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
МВД — Министерство внутренних дел 
мед. — медицинский 
межвуз. сб. науч. тр. — межвузовский сборник научных трудов  
междунар. — международная 
межрегион. — межрегиональный 
метод. — методический 
м-во — министерство 
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МКФ — международный кинофестиваль 
мнс — младший научный сотрудник 
моногр. — монография, монографический 
МТС — машинно-тракторная станция 
МУК — Муниципальное учреждение культуры  
мф — микрофильм 
МХК — мировая художественная культура 
 

Н 
наст. вр. — настоящее время 
науч. — научный, научная  
нац. — национальный 
нач. — начальник  
нем. — немецкий 
нидерл. — нидерландский  
НИИ — научно-исследовательский институт 
НИО — научно-исследовательский отдел 
нип — научно-исследовательский проект 
норв. — норвежский 
НОУ — негосударственное образовательное учреждение 
НПО — научно-производственное объединение 
нс — научный сотрудник 
нтр — научно-технический работник 
нтс — научно-технический сотрудник 
 

О 
о. — отец (церк.) 
ООО — Общество с ограниченной ответственностью 
обл. — область, областной 
об-во — общество,  
общ. — общественный, общий 
общегуманит. — общегуманитарный 
ОКБ — опытно-конструкторское бюро, отдельное (особое) 
конструкторское бюро 
окр. — округ, окружной 
орг. — организатор, организация, организационный  
осетин. — осетинский 
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отв. — ответственный 
отд. — отдел; отделение; отдельный 
отеч. — отечество, отечественная, отечественный 
офиц. — официальный 
 

П 
парал. — параллельный 
ПВО — противовоздушная оборона 
пгт — поселок городского типа  
пед. — педагогический  
пер. — перевод, переводчик (при фамилии)  
переизд. — переиздание 
перераб. — переработанный, переработка 
печ. — печатный  
п. л. — печатный лист 
под ред. — под редакцией 
подг. — подготовил (подготовила, подготовили), подготовка, 
подготовлен  
полит. — политическая, политический 
польск. — польский 
пос. — пособие, поселок (при названии) 
послесл. — послесловие 
практ. — практика, практическая 
предисл. — предисловие 
предс. — председатель 
преп. — преподаватель 
прил. — приложение 
прим. — примечания 
продолж. — продолжение, продолжающееся издание  
проф. — профессор 
псис — проект создания информационных систем 
психол. — психологический 
публ. — публикация, публикатор 
 

Р 
р-н — район 
разд. — раздел 
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реж. — режиссер  
ред. — редактор, редакция, редакционный 
редкол. — редколлегия, редакционная коллегия,  
репр. — репринт 
респ. — республика, республиканский  
реф. — реферат  
РЖ — реферативный журнал 
рец. — рецензия 
рис. — рисунок 
ротапр. — ротапринт 
РЗ — русское зарубежье 
РКЦ — русский культурный центр  
рук. — руководитель, руководство 
рукоп. — рукопись 
рум. — румынский 
рус. — русский, русские 
 

С 
с. — страница 
сб. — сборник  
сб-ки — сборники  
св. — свидетельство 
св. — святой 
свящ. — священник 
серб. — сербский 
сербохорват. — сербохорватский  
сер. — серия 
симп. — симпозиум 
слов. — словарь 
словац. — словацкий 
словен. — словенский 
см. — смотри 
СМИ — средства массовой информации 
снс — старший научный сотрудник 
соавт. — соавтор, соавторство 
соб. корр. — собственный корреспондент  
собр. соч. — собрание сочинений 
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сов. — советский 
совмест. — совместитель, совместительство  
содерж. — содержание 
сокр. — сокращение 
сообщ. — сообщения, сообщений 
соред. — соредактор 
сост. — составитель, составление 
сотр. — сотрудник, сотрудничество 
соч. — сочинение 
СП — совместное предприятие 
СПТУ — среднее профессионально–техническое училище 
спец. — специалист, специальный, специальность 
справ. — справочник, справочный 
ст. преп. — старший преподаватель 
ст. н-т. сотр. — старший научно-технический сотрудник 
ст. — статья 
стих. — стихотворение  
стб. — столбец (в примечаниях) 
студ. — студент, студенты, студенческая 
сцен. — сценарий, сценарист 
 

Т 
т. — том 
ТВ — телевидение 
т/к — телеканал 
т. н. — так называемый 
т. о. — таким образом 
тт. — тома 
татарск. — татарский 
тез. — тезисы 
техн. — техническая, технический  
типогр. — типография, типографский 
тр. — труды 
турец. — турецкий 
 

У 
удм. — удмуртский 
узб. — узбекский 
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УК — Уголовный кодекс 
указ. — указатель 
укр. — украинский 
ун-т — университет 
урожд. — урожденная 
уточн. — уточнения 
участ. — участник, участии  
учеб. — учебник,  
учеб.-метод. — учебно-методическое 
учеб. пос. — учебное пособие 
учен. секр. — ученый секретарь 
учред. — учредитель 
 

Ф 
Ф. — фонд (архивный) 
ФОС — факультет образования студентов 
ф-т — факультет 
фил. — филиал 
филол. — филолог, филологический 
филос. — философский 
финск. — финский 
фр. — французский 
 

Х 
хим. — химический 
хорват. — хорватский 
худож. — художник, художественный 
 

Ц 
ЦБС — Централизованная библиотечная система  
цв. — цветной, цветные. 
центр. — центральный  
церк. — церковный 
 

Ч 
ч. — часть 
ч/б — черно-белые (фото) 
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чешск. — чешский 
чл. — член (при именах собственных или названии учреждения) 
Член-корр. — член-корреспондент 
 

Ш 
шк. — школа 
 

Э 
экз. — экземпляр 
эконом. — экономический 
электр. — электронный 
энцикл. — энциклопедия, энциклопедический 
эстон. — эстонский 
 

Ю 
юр. — юрист, юридический 
 

Я 
яз. — язык, языка, языков 
яп. — японский 
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СОКРАЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

AAN — Archiwum Akt Nowych 
AHSS — American History of Science Society 
ANU — Australian National University  
ASEEES — Association for Slavic, East European, and Eurasian 

Studies. 
AV ČR — Akademie věd České republiky 
AV ČSR — Akademie věd Československé republiky 
BA — Bachelor  
BBC — British Broadcasting Corporation 
BHR — Bulgarian Historical Review 
CCS&ES — The American Scholarly Journal Cross-Cultural 

Studies: Education and Science 
CERCEC — Centre d'études des mondes russe, caucasien et 

centre-européen 
Chronos — Научный журнал Chronos. Общественные науки. 

Москва. 
CRIMS — Centre de recherches interculturalité et Monde 

slave. 
CRLR — Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (Община 

русских-липован Румынии). 
ČR — Česká republika 
Dr. habil. — Doctor habilitatus 
Ed. — Editor — под редакцией (если 1 редактор или соста-

витель)  
Eds — Editors — под редакцией (если 2 и более редакторов 

или составителей) 
EHESS — École des hautes études en sciences sociales 
ELTE — Eötvös Loránd University 
ICCEES — International Council for Central and East European 

Studies 
INALCO — Institut National des langues et civilisations 

orientales  
IREX — International Research & Exchanges Board  
JSPS — Japan Society for the Promotion of Science  
JORS — International Journal of Russian Studies 
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Hons — with Honours 
LU — Latvijas Universtātes (Латвийский университет) 
MA — Master 
MOSZT — Pécsi Tudományegyetem Modernkori Oroszország 

és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport 
MWRiOP — Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego 
NK ČR — Narodni knihovna České republiky 
PhD — Doctor of Philosophy  
SEEIR — Slavic and East European Information Resources 
SK — Slovanska knihovna 
Tln. — Tallinn (в выходных данных) 
Веснік БДУ — Вестник Белорусского государственного 

университета, научно-теоретический журнал  
Панчевачко читалиште — 2002–2011 — журнал библиотеки 

г. Панчево, Сербия. С 2011 — Читалиште. 2009–2011 — статус 
научного журнала, с 2012 — статус научного журнала националь-
ного значения  

ХА-А�РЕЦ («Гаарец»; הָאָרֶץ,), израильская ежедневная газета 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 

АИРО XXI — Ассоциация исследователей российского об-
щества 

АГПИ — Астраханский государственный педагогический 
институт им. С. М. Кирова (с 0611.1996 — АГПУ, с 2002 — АГУ) 

АГПУ — Астраханский государственный педагогический 
университет  

АГУ — Астраханский государственный университет (до 
06.11.1996 — АГПИ им. С. М. Кирова, с 1996 — АГПУ) 

АлтГАУ — Алтайский государственный аграрный универ-
ситет 

АлтГПУ — Алтайский государственный педагогический 
университет 

АлтГУ — Алтайский государственный университет 
АмГПГУ — Амурский гуманитарно-педагогический госу-

дарственный университет (до 26.11.2006 — Комсомольский-на-
Амуре государственный педагогический университет, до 
16.06.1999 — Комсомольский-на-Амуре государственный педа-
гогический институт)  

АмГУ — Амурский государственный университет 
(г. Благовещенск) 

АН СССР — Академия наук СССР (с 1992 — РАН) 
АРС — Академия Российской словесности  
АСКИ — Ассоциация книгоиздателей  
АХ СССР — Академия Художеств СССР (с 1992 — РАХ) 
 
БашГУ — Башкирский государственный университет (ранее 

БашГУ им. 40-летия Октября)  
БелГПИ — Белгородский государственный педагогический 

институт им. М. С. Ольминского (ныне Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет (НИУ 
«БелГУ») 

БГПУ — Барнаульский государственный педагогический 
университет 

БГУ — Белорусский государственный университет (ранее 
БГУ им. В. И. Ленина) 
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БелГУ — Белгородский государственный университет 
(с 2011 — НИУ БелГУ) 

БФ «Русское Зарубежье» (или БФРЗ) — Общедоступная 
Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» (с 2009 — ДРЗ им. 
А. Солженицына) 

БФУ — Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
(до 2005 — Калининградский государственный университет, 
в 2005–2010 — Российский государственный университет им. 
И. Канта) 

 
ВГБИЛ — Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы (до 1992 — Всесоюзная государственная 
библиотека иностранной литературы)  

ВГПУ — Воронежский государственный педагогический 
университет  

ВГТРК — Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания 

ВГУ — Вильнюсский государственный университет им. 
В. Капсукаса (с 1990 — ВУ) 

ВГУЭС — Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства (ныне 
ВВЦ) 

ВИ-ШРМИ ДВФУ — Восточный институт-Школа регио-
нальных и международных исследований Дальневосточного 
федерального университета 

ВИНИТИ АН СССР — Всесоюзный институт научной и тех-
нической информации, Москва (ныне ВИНИТИ РАН) 

ВКШ при ЦК ВЛКСМ — Высшая комсомольская школа при 
ЦК ВЛКСМ (ныне — МосГУ) 

ВлГУ — Владимирский государственный университет им. 
А. Г. и Н. Г. Столетовых  

ВНИИДАД — Всероссийский научно-исследовательский 
институт документоведения и архивного дела (до 1992 — 
Всесоюзный научно-исследовательский институт документо-
ведения и архивного дела)  
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ВНИИЯГГ — Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут ядерной геофизики и геохимии 

ВолГУ — Волгоградский государственный университет 
ВПШК — Высшая профсоюзная школа культуры (с 1991 — 

СПбГУП) 
ВСГАО — Восточно-Сибирская государственная академия 

образования (2009–2014) 
ВС РФ — Вооруженные силы Российской Федерации 
ВС СССР — Вооруженные силы СССР 
ВУ — Вильнюсский университет (до 1990 — ВГУ) 
 
ГАГУ — Горно-Алтайский государственный университет 
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации 

(до 1992 — ЦГАОР СССР) 
ГАУ им. Серго Орджоникидзе — Государственная акаде-

мия управления им. С. Орджоникидзе (до 1991 — МИУ — Мос-
ковский институт управления им. С. Орджоникидзе, в 1991–
1998 — ГАУ — Государственная академия управления им. 
С. Орджоникидзе, в июле 1998 — в Государственный универси-
тет управления — ГУУ) 

ГАУГН — Государственный академический университет 
гуманитарных наук (на базе гуманитарных НИИ РАН) 

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 
(с 1992 — РГБ — Российская государственная библиотека) 

ГГУ — Горьковский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского (с 1991 — ННГУ им. Н. И. Лобачевского) 

ГИИ — Государственный институт искусствознания 
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва) 
ГИЭФПТ — Государственный институт экономики, финан-

сов, права и технологий 
ГМИИ им. А. С. Пушкина  — Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
ГОПБ — Государственная общественно-политическая биб-

лиотека 
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Санкт-Петербург (ныне РНБ)  
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ГПИБ России — Государственная публичная историческая 
библиотека 

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея  
ГУ ВШЭ — Государственный университет Высшая школа 

экономики (с 2009 — НИУ ВШЭ) 
ГУУ — Государственный университет управления (до 

1991 — МИУ — Московский институт управления им. 
С. Орджоникидзе, в 1991–1998 — ГАУ — Государственная акаде-
мия управления им. С. Орджоникидзе) 

 
ДВГУ — Дальневосточный государственный университет, 

(с 2010 — ДВФУ)  
ДВГГУ — Дальневосточный государственный гуманитар-

ный университет (1934–1994 — ХГПИ, в 1994–2005 — ХГПУ, 
с 2005 — ДВГГУ, с 2015, после слияния с ТГУ — ПИ ТОГУ) 

ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет (до 
2010 — ДВГУ)  

ДГУ — Дагестанский государственный университет 
ДВГМУ — Дальневосточный государственный медицинский 

университет (до 1996 — Хабаровский медицинский институт) 
ДРЗ им. А. Солженицына — Дом русского зарубежья им. 

Александра Солженицына (до 2009 — БФ «Русское Зарубежье» 
или БФРЗ) 

ДНУ — Днепропетровский Национальный университет 
 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева — Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева (основан как Евразийский уни-
верситет им. Л. Н. Гумилева (1996) на базе ЦИСИ и ЦГПИ им. 
С. Сейфулина, в 2001 получил статус национального)  

ЕУСПб — Европейский университет в Санкт-Петербурге 
 
ЗабГГПУ — Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского (в 2012 
вошел в ЗабГУ) 

ЗабГУ — Забайкальский государственный университет 
 
ИА АН СССР — Институт Африки АН СССР (с 1992 — ИА РАН) 
ИА РАН — Институт Африки РАН (до 1992 — ИА АН СССР) 
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ИАИ РГГУ — Историко-архивный институт РГГУ (до 1991 — 
МГИАИ)  

ИВ АН СССР — Институт востоковедения АН СССР (ранее — 
ИНА АН СССР, с 1992 — ИВ РАН)  

ИВ РАН — Институт востоковедения РАН 
ИвГУ — Ивановский государственный университет  
ИВИ АН СССР — Институт всеобщей истории АН СССР 

(с 1992 — ИВИ РАН) 
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории РАН (до 1992 — 

ИВИ АН СССР) 
ИГПИ — Иркутский государственный педагогический ин-

ститут (1931–1997)  
ИГПУ — Иркутский государственный педагогический уни-

верситет (1997–2009) 
ИГУ — Иркутский государственный университет 
ИГЭУ — Ивановский государственный энергетический 

университет (до 1992 — ИЭИ — Ивановский энергетический 
институт им. В. И. Ленина) 

ИДВ АН СССР — Институт Дальнего Востока АН СССР 
(с 1992 — ИДВ РАН) 

ИДВ РАН — Институт Дальнего Востока РАН (до 1992 — 
ИДВ АН СССР) 

ИДО РГГУ — Институт дополнительного образования РГГУ 
ИИ АН СССР — Институт истории АН СССР, в 1968 был раз-

делен на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории 
ИИА УрО РАН — Институт истории и археологии Уральско-

го отделения РАН (до 1987 — ИИА УрНЦ АН СССР, в 1987–
1991 — ИИА УрО АН СССР)  

ИИАЭ ДВО РАН — Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН 

ИИЕТ АН СССР — Институт истории естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова АН СССР (с 1992 — ИИЕТ РАН) 

ИИЕТ РАН — Институт истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН (до 1992 — ИИЕТ АН СССР) 

ИИИиБВ — Институт исследований Израиля и Ближнего 
Востока 

ИИ СО РАН — Институт истории Сибирского отделения РАН 



366 

ИИ СССР АН СССР — Институт истории СССР АН СССР 
(с 1992 — ИРИ РАН) 

ИКЦ «Русская эмиграция» — Информационно-культурный 
центр «Русская эмиграция», Санкт-Петербург 

ИЛА АН СССР — Институт Латинской Америки АН СССР 
(с 1992 — ИЛА РАН) 

ИЛА РАН — Институт Латинской Америки РАН (до 1992 — 
ИЛА АН СССР) 

ИМЛ при ЦК КПСС — Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС 

ИМЛИ АН СССР — Институт мировой литературы им. 
А. М. Горького АН СССР (с 1992 — ИМЛИ им. А. М. Горького РАН) 

ИМЛИ РАН — Институт мировой литературы им. 
А. М. Горького РАН (до 1992 — ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР) 

ИМПЭ — Институт международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова 

ИНИОН АН СССР — Институт научной информации по об-
щественным наукам АН СССР (с 1992 — ИНИОН РАН) 

ИНИОН РАН — Институт научной информации по обще-
ственным наукам РАН (до 1992 — ИНИОН АН СССР) 

ИППК МГУ — Институт переподготовки и повышения ква-
лификации МГУ им. М. В. Ломоносова 

ИППК–РГИ СПбГУ — Институт по переподготовке и повыше-
нию квалификации преподавателей социально-гуманитарных 
наук — Республиканский гуманитарный институт СПбГУ  

ИРИ РАН — Институт российской истории РАН (до 1992 — 
ИИ СССР АН СССР)  

ИРЛИ АН СССР — Институт русской литературы АН СССР 
(Пушкинский Дом) (с 1992 — ИРЛИ РАН)  

ИРЛИ РАН — Институт русской литературы РАН (Пушкин-
ский Дом) (до 1992 — ИРЛИ АН СССР) 

ИРНИТУ — Иркутский национальный исследовательский 
технический университет 

ИСАА МГУ — Институт стран Азии и Африки МГУ им. 
М. В. Ломоносова 

ИСБ АН СССР — Институт славяноведения и балканистики 
АН СССР (1991–1997 — ИСБ РАН, с 1997 — ИСл РАН) 
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ИСл РАН — Институт славяноведения Российской акаде-
мии наук. (1968–1991 — ИСБ АН СССР, 1991–1997 — ИСБ РАН) 

ИЭ АН СССР — Институт экономики АН СССР (с 1992 — ИЭ 
РАН — Институт экономики РАН) 

ИЭ РАН — Институт экономики РАН (до 1992 — ИЭ АН 
СССР — Институт экономики АН СССР)  

ИЭА РАН — Институт этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (до 1990 — Институт этнографии АН 
СССР им. Миклухо-Маклая)  

ИЭИ — Ивановский энергетический институт им. В. И Ле-
нина (с 1992 — ИГЭУ — Ивановский государственный энергети-
ческий университет) 

 
КАЗПРЯЛ — Казахстанская ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы 
КамГУ им. Витуса Беринга — Камчатский государствен-

ный университет имени Витуса Беринга 
КГУ — Казанский государственный университет им. 

В. И. Ульянова-Ленина (с 2011 — КФУ) 
КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет (до 2011 — КГУ) 
КазГУ — Казахский государственный университет им. 

С. М. Кирова (ныне КазНУ — Казахский национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби) 

КазНУ — Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби (ранее — КазГУ) 

КалмГУ — Калмыцкий государственный университет им. 
Б. Б. Городовикова, г. Элиста 

КГТУ — Казанский государственный технологический уни-
верситет (с 2010 — КНИТУ) 

КемГУ — Кемеровский государственный университет  
КИПУ — Крымский инженерно-педагогический университет 
КНИТУ — Казанский национальный исследовательский 

технологический университет (до 2010 — КГТУ)  
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
КРА — Конгресс русских американцев 
КрАЗ — Красноярский алюминиевый завод  



368 

КраМЗ — Красноярский металлургический завод  
КСОРС — Координационный совет организаций россий-

ских соотечественников 
КубГТУ — Кубанский государственный технологический 

университет 
КубГУ — Кубанский государственный университет 
 
ЛИИЖТ — Ленинградский институт инженеров железно-

дорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова (с 1993 — 
ПГУПС) 

ЛГИК — Ленинградский государственный институт культу-
ры им. Н. К. Крупской — 1964–1991 (1991–1993 — СПбГИК им. 
Н. К. Крупской, в 1993–1999 — СПбГАК, 1999–2014 — СПбГУКИ, 
2014 — по наст. вр. — СПбГИК) 

ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический 
институт им. А. И. Герцена (с 1991 — РГПУ им. А. И. Герцена) 

ЛГУ — Ленинградский государственный университет им. 
А. А. Жданова (с 1991 — СПбГУ) 

ЛГУ им. А. С. Пушкина — Ленинградский государственный 
университет им. А. С. Пушкина (в 1992–1996 — ЛОПИ, в 1996–
2003 — ЛОГУ)  

ЛГУ им. Петра Стучки — Латвийский Государственный 
университет им. П. Стучки 1958 — по 1990 (Латышский ун-т 
основан в 1919, переименовывался, с 19.03.1990 — ЛУ (LU)) 

ЛОГУ — Ленинградский областной государственный уни-
верситет (в 1992–1996 — ЛОПИ — Ленинградский областной 
педагогический институт, с 2003 — ЛГУ им. А. С. Пушкина — 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина) 

ЛОПИ — Ленинградский областной педагогический инсти-
тут, (ныне ЛГУ им. А. С. Пушкина) 

ЛО СФК — Ленинградское отделение Советского фонда 
культуры 

ЛПИ — Ленинградский политехнический институт им. 
М. И. Калинина (ныне СПбПУ Петра Великого)  

ЛТИ — Ленинградский технологический институт им. Лен-
совета (ныне СПбГТИ (ТУ) — Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт (Технический университет)) 
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ЛУ — Латвийский университет (Latvijas universitāte, LU). 
Основан в 1919, переименовывался, с 19.03.1990 возращено 
первоначальное имя  

ЛФ ИИЕТ — Ленинградский филиал Института истории 
естествознания и техники АН СССР (с 1991 — СПбФ ИИЕТ РАН) 

ЛФЭИ — Ленинградский финансово-экономический ин-
ститут им. Н. А. Вознесенского 

 
МАИ — Московский авиационный институт (с 2009 — 

НИУ МАИ) 
МАОН — Международная академия образования и науки 
МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы 
МА «Русская Культура» — Международная ассоциация 

«Русская культура» 
МАРХИ — Московский архитектурный институт 
МИД — Министерство иностранных дел 
МИСИ — Международный институт социальной истории, 

Амстердам 
МБФ — Международный благотворительный фонд им. 

Д. С. Лихачева 
МВТУ — Московское высшее техническое училище им. 

Н. Э. Баумана (с 1989 — МГТУ им. Н. Э. Баумана)  
МГБ — Министерство государственной безопасности СССР  
МГДОЛК им. П. И. Чайковского — Московская дважды 

ордена Ленина государственная консерватория имени 
П. И. Чайковского с 1966 до 1993. С 1993 — МГК имени 
П. И. Чайковского 

МГЗПИ — Московский государственный заочный педаго-
гический институт  

МГИАИ — Московский государственный историко-
архивный институт (с 1991 — ИАИ РГГУ) 

МГИК — Московский государственный институт культуры 
(ранее 1964–1994 — МГИК, 1994–1999 — МГУК, 1999–2014 — 
МГУКИ, с ноября 2014 — по наст. вр. — МГИК) 

МГИМО — Московский государственный институт между-
народных отношений — (с 1994 — МГИМО (У)) 
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МГИМО (У) — Московский государственный институт 
международных отношений (университет) МИД РФ (до 1994 — 
МГИМО) 

МГК им. П. И. Чайковского — Московская государствен-
ная консерватория имени П. И. Чайковского (до 1993 — 
МГДОЛК им. П. И. Чайковского)  

МГЛУ — Московский государственный лингвистический 
университет (до 1990 — МГПИИЯ им. М. Тореза) 

МГОУ — Московский государственный областной универ-
ситет (до 1991 — МОПИ им. Н. К. Крупской, в 1991–2002 — МПУ) 

МГПИ — Московский государственный педагогический 
институт им. В. И. Ленина, (с 1990 — МПГУ — Московский госу-
дарственный педагогический университет)  

МГПИИЯз им. Мориса Тореза — Московский государ-
ственный педагогический институт иностранных языков им. 
М. Тореза (с 1990 — МГЛУ)  

МГПУ — Московский государственный педагогический 
университет (до 1990 — МГПИ — Московский государственный 
педагогический институт им. В. И. Ленина) 

МГТУ — Московский государственный технический уни-
верситет им. Н. Э. Баумана (до 1989 — МВТУ им. Н. Э. Баумана) 

МГУ — Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова 

МГУКИ — Московский государственный университет 
культуры и искусств (ныне — МГИК, см. подр. МГИК) 

МГХПА — Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С. Г. Строганова  

МГЮУ — Московский государственный юридический уни-
верситет им. О. Е. Кутафина (до 1993 — МЮИ, в 1993–2013 — 
МГЮА) 

МИФИ — Московский инженерно-физический институт 
МИЭМ — Московский ин-т электронного машиностроения 
МОПИ — Московский областной педагогический институт 

им. Н. К. Крупской (с 22.11.1991 — МПУ — с 2002 — МГОУ)  
МордГПИ — Мордовский государственный педагогиче-

ский институт им. М. Е. Евсевьева 
МордГУ — Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарева 
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МосГУ — Московский гуманитарный университет (ранее 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ) 

МПИ — Московский полиграфический институт 
МПУ — Московский педагогический университет (до 

22.11.1991 — МОПИ им. Н. К. Крупской, с 2002 — МГОУ) 
МПГУ — Московский педагогический государственный 

университет (до 1990 — МГПИ)  
МФСПК — Международный фонд славянской письменно-

сти и культуры  
МЭИ — Московский энергетический институт, (ныне — 

НИУ МЭИ)  
МЭСИ — Московский экономико-статистический институт 
 
НАН Украины — Национальная академия наук Украины 
НаУКМА — Национальный университет Киево-Могилянская 

академия 
НАЭ — Национальный архив Эстонии  
НГПИ — Новосибирский государственный педагогический 

институт (ныне — НГПУ) 
НГПУ — Новосибирский государственный педагогический 

университет (ранее — НГПИ) 
НГУ — Новосибирский государственный университет 
НИИТИАГ — Научно-исследовательский институт теории 

и истории архитектуры и градостроительства 
НИУ БелГУ — Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет (до 2011 — БелГУ) 
НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский универси-

тет Высшая школа экономики (до 2009 — ГУ ВШЭ) 
НИУ ИТМО — Национальный исследовательский универ-

ситет информационных технологий, механики и оптики 
НИУ МАИ — Национальный исследовательский универси-

тет МАИ (до 2009 — МАИ) 
НИУ МЭИ — Национальный исследовательский универси-

тет МЭИ (до 1999 — МЭИ, в 1999–2011 гг. МЭИ (ТУ)) 
НЛО — Новое литературное обозрение, издательство 

(в выходных данных)  
ННГУ — Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского (до 1991 — ГГУ им. Н. И. Лобачевского) 
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НП ИИПС «Посев» — Некоммерческое партнерство «Из-
дательское, исследовательское и просветительское содруже-
ство “Посев”» 

НУУз — Национальный университет Узбекистана им. Мир-
зо Улугбека, РУз (до 2000 — ТашГУ) 

 
ОГПИ — Оренбургский государственный педагогический 

институт им. В. П. Чкалова (с 1996 — Оренбургский государ-
ственный педагогический университет — ОГПУ) 

ОГПУ — Оренбургский государственный педагогический 
университет (до 1996 — Оренбургский государственный педаго-
гический институт — ОГПИ) 

ОГУ — Одесский государственный университет им. 
И. И. Мечникова (с 2000 — ОНУ) 

ОмГПИ — Омский государственный педагогический ин-
ститут им. А. М. Горького (с 1993 — ОмГПУ)  

ОмГПУ — Омский государственный педагогический уни-
верситет (до 1993 — ОмГПИ им. А. М. Горького) 

ОмГТУ — Омский государственный технический универ-
ситет (до 1992 — ОмПТИ) 

ОмГУ — Омский государственный университет им. Ф. М. До-
стоевского 

ОмПТИ — Омский политехнический институт (с 1992 — 
ОмГТУ) 

ОНУ — Одесский национальный университет им. И. И. Меч-
никова (до 2000 — ОГУ) 

ОРЛР — Община русских-липован Румынии (Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România) 

 
ПГГПУ — Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 
ПГНИУ — Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет  
ПГУПС — Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения императора Александра I (до 1993 — ЛИИЖТ) 
ПГУ — Поморский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова (с 2010 — САФУ) 
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ПИ ИГУ — Педагогический институт Иркутского государ-
ственного университета (2014 — наст. вр.) 

ПИ ТОГУ — Педагогический институт Тихоокеанского го-
сударственного университета (до 1994 — ХГПИ, в 1994–2005 — 
ХГПУ, в 2005–2015 — ДВГГУ) 

ПсковГУ — Псковский государственный университет 
ПСТБИ — Православный Свято-Тихоновский богословский 

институт (с 2004 — ПСТГУ) 
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет (до 2004 — ПСТБИ) 
 
РААСН — Российская академия архитектуры и строитель-

ных наук 
РАГ — Русская Академическая группа в США 
РАГС — Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ (1991–2010), (ныне РАНХиГС) 
РАЕН — Российская академия естественных наук 
РАИЖИ — Российская ассоциация исследователей жен-

ской истории  
РАМ им. Гнесиных — Российская академия музыки им. 

Гнесиных 
РАМН — Российская академия медицинских наук 
РАН — Российская академия наук (до 1992 — АН СССР)  
РАНХиГС — Российская Академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 
РАО — Российская академия образования 
РАТК ГА — фил. МГТУ ГА — Рыльский авиационный тех-

нический колледж — филиал Московского государственного 
технического университета гражданской авиации 

РАХ — Российская академия художеств (до 1992 — АХ СССР) 
РБА — Российская библиотечная ассоциация 
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-

Морского Флота (до 1992 — ЦГАВМФ) 
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы 

и искусства (с июня 1992). (1941–1954 — ЦГЛА СССР, 1954 — 
июнь 1992 — ЦГАЛИ СССР) 

РГАСПИ — Российский государственный архив социально–
политической истории 
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РГАЭ — Российский государственный архив экономики (до 
1992 — ЦГАНХ СССР) 

РГБ — Российская государственная библиотека, г. Москва 
(до 1992 — ГБЛ) 

РГВА — Российский государственный военный архив (до 
1992 — ЦГАСА) 

РГВИА — Российский государственный военно-истори-
ческий архив (до 1992 — ЦГВИА СССР) 

РГГУ — Российский государственный гуманитарный уни-
верситет  

РГИ СПбГУ — Республиканский гуманитарный институт 
Санкт–Петербургского государственного университета 

РГИА — Российский государственный исторический архив 
(1961–1992 — Центральный государственный исторический 
архив СССР (ЦГИА СССР); 1941–1961 — Центральный государ-
ственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ) 

РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд 
РГПУ им. А. И. Герцена — Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена (до 1991 — ЛГПИ 
им. А. И. Герцена) 

РГСУ — Российский государственный социальный универ-
ситет 

РГТЭУ — Российский государственный торгово-экономи-
ческий университет 

РГУ — Ростовский государственный университет (ныне ЮФУ) 
РГУТиС — Российский государственный университет ту-

ризма и сервиса (до 1993 — МТИ, в 1993–1999 — ГАСБУ, в 1999–
2007 — МГУС) 

РЗИА — Русский заграничный исторический архив в Праге 
РИО — Российское историческое общество  
РИСИ — Российский институт стратегических исследований 
РНФ — Российский научный фонд  
РНБ — Российская национальная библиотека, г. Санкт-

Петербург (ранее ГПБ)  
РНКИНТ — Российский национальный комитет по истории 

науки и техники 
РОВС — Русский общевоинский союз 
РОИА — Российское общество историков-архивистов 
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РОССПЭН — Российская политическая энциклопедия, из-
дательство (с 2013 — Политическая энциклопедия)  

РПСЦ — Русская Православная Старообрядческая Церковь 
РПЦ — Русская Православная Церковь 
РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей 
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая 

партия 
РУДН — Российский университет дружбы народов (до 

1992 — УДН им. П. Лумумбы)  
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований 
РХГА — Русская христианская гуманитарная академия (до 

2004 — РХГИ — Русский христианский гуманитарный институт) 
РЭУ — Российский экономический университет им. Г. В. Пле-

ханова 
 
САФУ — Северный (Арктический) федеральный универси-

тет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск (до 2010 — ПГУ) 
СГСЭУ — Саратовский государственный социально–

экономический университет 
СГУ — Саратовский государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского (с 2010 — Национальный исследователь-
ский университет Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского)  

СЗИУ РАНХиГС — Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС 

СЗПИ — Северо-Западный политехнический институт 
СГТУ — Саратовский государственный технический уни-

верситет им. Ю. А. Гагарина 
СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД — Справочно-информационный 

фонд Отраслевого центра науч.-техн. информации ВНИИДАД 
СКСИ — Северо-Кавказский социальный институт 
СКФУ — Северо-Кавказский федеральный университет (со-

здан в 2012 на базе трех вузов Ставрополья: Северо-Кавказского 
государственного технического университета, Ставропольского 
государственного университета, Пятигорского государственного 
гуманитарно-технологического университета) 
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СМЕРШ — Главное управление контрразведки «Смерш» 
Наркомата обороны СССР 

СМКЦ ФМБА — Самарский медицинский клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства 

СНОИФЕТ — Советское национальное объединение исто-
риков и философов естествознания и техники 

СО РАН — Cибирское отделение РАН 
СПбГАК — Санкт-Петербургская государственная академия 

культуры — 1993–1999 (до 1991 — ЛГИК им. Н. К. Крупской, 
в 1991–1993 — СПбГИК им. Н. К. Крупской, 1999–2014 — СПбГУКИ, 
2014 — по наст. вр. — СПбГИК) 

СПбГИК — Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры (до 1991 — ЛГИК им. Н. К. Крупской, 1991–1993 — 
СПбГИК им. Н. К. Крупской, 1993–1999 — СПбГАК — Санкт-
Петербургская государственная академия культуры, 1999–2014 — 
СПбГУКИ) 

СПбГПМА — Санкт-Петербургская государственная педи-
атрическая медицинская академия (с 2012 — СПбГПМУ) 

СПбГПМУ — Санкт-Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет (до 2012 — СПбГПМА) 

СПбГПУ — Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет (с 2015 — СПбПУ — Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого) 

СПб ГТБ — Санкт-Петербургская государственная теат-
ральная библиотека 

СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (до 1991 — ЛГУ им. А. А. Жданова) 

СПбГУКИ — Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств 1999–2014 (до 1991 — ЛГИК им. 
Н. К. Крупской, 1991–1993 — СПбГИК им. Н. К. Крупской, 1993–
1999 — СПбГАК, 2014 — по наст. вр. — СПбГИК) 

СПбГУП — Санкт-Петербургский гуманитарный универси-
тет профсоюзов (до 1991 г. ВПШК — Высшая профсоюзная шко-
ла культуры) 

СПбГУПТД — Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет промышленных технологий и дизайна (до 2015 — 
СПбГУТД) 
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СПбГУТД — Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна (с 2015 — СПбГУПТД) 

СПбГЭУ — Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет  

СПбДА — Санкт-Петербургская Духовная Академия 
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории РАН 

(до 1992 — ЛОИИ СССР) 
СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого (до 2015 — СПбГПУ, до 1990 — ЛПИ им. 
М. И. Калинина) 

СПбФ ИИЕТ — Санкт-Петербургский филиал Института исто-
рии естествознания и техники РАН (до 1991 — ЛФ ИИЕТАН СССР)  

СтавГУ — Ставропольский государственный университет 
(в 2012 преобразован путем слияния с др. вузами в СКФУ)  

СурГУ — Сургутский государственный университет  
СФУ — Сибирский федеральный университет (до 2006 — 

КрасГУ) 
СыктГУ им. Питирима Сорокина — Сыктывкарский госу-

дарственный университет им. Питирима Сорокина  
 
ТашГУ — Ташкентский государственный университет им. 

В. И. Ленина, УзССР (после 1991 — ТашГУ им. Мирзо Улугбека), 
(с 2000 — НУУз) 

ТвГУ — Тверской государственный университет 
ТГПУ — Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л. Н. Толстого 
ТГУ — Тартуский государственный университет, г. Тарту 

ЭССР (ныне — ТУ)  
ТОГУ — Тихоокеанский государственный университет (до 

2005 — ХГТУ)  
ТомГУ — Томский государственный университет 
ТУ — Тартуский университет, г. Тарту ЭР (ранее — ТГУ) 
 
УГПИ — Уссурийский государственный педагогический 

институт, ныне в составе ДВФУ  
УдГУ — Удмуртский государственный университет 
УДН — Университет дружбы народов им. П. Лумумбы 

(с 1992 — РУДН) 
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УИИЯЛ УрО РАН — Удмуртский институт истории, языков 
и литературы Уральского отделения РАН 

УНИРИ ИАИ РГГУ — Учебно-научный Институт русской ис-
тории Историко-архивного института Российского государствен-
ного гуманитарного университета  

УрГУ — Уральский государственный университет им. 
А. М. Горького (с 2011 — УрФУ) 

УрГЮА — Уральская государственная юридическая ака-
демия (с 2014 — УрГЮУ) 

УрО РАН — Уральское отделение РАН 
УрФУ — Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (до 2011 — УрГУ) 
 
ХГПИ — Хабаровский государственный педагогический 

институт (в 1994–2005 — ХГПУ, в 2005–2015 — ДВГГУ, с 2015 — 
ПИ ТОГУ) 

ХГПУ — Хабаровский государственный педагогический 
университет (до 1994 — ХГПИ, в 2005–2015 — ДВГГУ, с 2015 — 
ПИ ТОГУ) 

ХКМ им. Н. И. Гродекова — Хабаровский краевой музей 
имени Н. И. Гродекова  

 
ЦГАВМФ — Центральный государственный архив Военно-

Морского Флота (с 1992 — РГАВМФ) 
ЦГАНХ СССР — Центральный государственный архив 

народного хозяйства СССР (с 1992 — РГАЭ) 
ЦГАОР Ленинграда — Центральный государственный ар-

хив Октябрьской революции и социалистического строительства 
Ленинграда 

ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Ок-
тябрьской революции, высших органов государственной власти 
и органов государственного управления СССР (с 1992 — ГА РФ) 

ЦГАСА — Центральный государственный архив Советской 
Армии (с 1992 — РГВА — Российский государственный военный 
архив) 

ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга (до 1991 г. — ЛГИА)  
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ЦГПИ им. С. Сейфуллина — Целиноградский государ-
ственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (преобра-
зован в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева) 

ЦИКИМК ИИАЭ ДВО РАН — центр истории культуры 
и межкультурных коммуникаций Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук  

ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза 

ЦОПЭ — Центральное объединение политических эми-
грантов из СССР 

 
ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского — Читинский государ-

ственный педагогический институт им. Н. Г. Чернышевского 
(с 1997 — ЗабГПУ, с 2006 — ЗабГГПУ, в 2012 объединен с ЗабГУ) 

ЧелГПУ — Челябинский государственный педагогический 
университет (в 1995–2016) 

ЧелГУ — Челябинский государственный университет  
Чел ГПИ — Челябинский государственный педагогический 

институт (до 1995) (1995–2016 — ЧелГПУ; 2016 — по наст. вр. — 
ЮУрГГПУ) 

 
ШГПУ — Шадринский государственный педагогический 

университет 
 
ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по во-

просам образования, науки и культуры 
ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет (с 2016 — по наст. вр.) (до 
1995 — Чел ПИ; 1995–2016 — ЧелГПУ) 

ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет 
ЮФУ — Южный федеральный университет (до 2008 — РГУ) 
 
ЯГПИ — Ярославский государственный педагогический ин-

ститут им. К. Д. Ушинского (с 1993 — ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) 
ЯГПУ — Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского 
ЯрГУ — Ярославский государственный университет им. 

П. Г. Демидова 
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЖУРНАЛОВ, КНИГ  
И ДРУГИХ ИЗДАНИЙ 

Австралиада — Австралиада: русская летопись. Литера-
турно-исторический иллюстрированный журнал (Австралия, 
Сидней) 

Австралийская лампада — Австралийская лампада: нрав-
ственно-образовательный журнал для семьи и молодежи (Ав-
стралия, Брисбен) 

АЕ — Археографический ежегодник. Ежегодное издание 
Археографической комиссии РАН  

Архивный вестник — Архивный вестник: информационно-
методический историко-краеведческий журнал Министерства 
государственно-правового развития Омской области 

Берега. СПб. — Берега. СПб.: ИКЦ «Русская эмиграция»: Ин-
формационно-аналитический сборник о русском зарубежье. СПб. 

БРЭ — Большая российская энциклопедия  
ВА — Вестник архивиста. Российский историко-архиво-

ведческий журнал  
Вестник ВлГУ — Вестник Владимирского государственного 

университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых  
Вестник ВолГУ — Вестник Волгоградского государственно-

го университета 
Вестник ДВГУ — Вестник Дальневосточного государствен-

ного университета  
Вестник ДВО РАН — Вестник Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 
Вестник ИвГУ — Вестник Ивановского государственного 

университета 
Вестник ИРГСХА — Вестник Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии им. А. А. Ежевского 
Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова — Вестник Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова  
Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина — Вестник Ленинградско-

го государственного университета имени А. С. Пушкина 
Вестник МГИК — Вестник Московского государственного 

института культуры (2014 — по наст. вр.) 
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Вестник МГЛУ — Вестник Московского государствен-
ного лингвистического университета 

Вестник МГОУ — Вестник Московского государственного 
областного университета  

Вестник МГПУ — Вестник Московского городского педаго-
гического университета 

Вестник МГУКИ — Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств (1999–2014) 

Вестник НГУ — Вестник Новосибирского государственного 
университета 

Вестник НУУз [ТошДУ хабарлари] — Вестник Националь-
ного университета Узбекистана  

Вестник ОмГУ — Вестник Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского 

Вестник ПГГПУ — Вестник Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета  

Вестник ПГЛУ — Вестник Пятигорского государственного 
лингвистического университета (ныне — Вестник Пятигорского 
государственного университета) 

Вестник ПГУ им. М. В. Ломоносова — Вестник Поморско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова  

Вестник ПсковГУ — Вестник Псковского государственного 
университета 

Вестник ПСТГУ — Вестник Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета  

Вестник РАН — Вестник Российской академии наук 
Вестник РАЕН — Вестник Российской академии естествен-

ных наук 
Вестник РГГУ — Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета  
Вестник РГНФ — Вестник Российского гуманитарного 

научного фонда: бюллетень / Российский гуманитарный науч-
ный фонд (Москва) 

Вестник РСХД — Вестник русского студенческого христи-
анского движения (с 1974 с № 112–113 — Вестник РХД)  

Вестник РУДН — Вестник Российского университета 
дружбы народов 
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Вестник РХГА — Вестник Русской христианской гумани-
тарной академии (до 2005 «Вестник Русского христианского 
гуманитарного института»)  

Вестник РХД — Вестник русского христианского движения 
(до 1974, до № 112–113 — Вестник РСХД) 

Вестник САФУ — Вестник Северного (Арктического) феде-
рального университета 

Вестник СГСЭУ — Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета 

Вестник СКФУ — Вестник Северо-Кавказского федераль-
ного университета 

Вестник СПбГУ — Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета 

Вестник СПбГУТД — Вестник Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета технологии и дизайна 

Вестник СтавГУ — Вестник Ставропольского государствен-
ного университета 

Вестник Тамбовского университета. — Вестник Тамбов-
ского государственного университета им. Г. Р. Державина 

Вестник ТОГУ — Вестник Тихоокеанского государственно-
го университета 

Вестник ТомГУ — Вестник Томского государственного 
университета 

Вестник ЧелГУ — Вестник Челябинского государственного 
университета 

Вестник ЮУрГУ — Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета 

Вестник ЯрГУ им. П. Г. Демидова — Вестник Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова 

ВИ — Вопросы истории 
ВИЕТ — Вопросы истории естествознания и техники 
ВИЖ — Военно-исторический журнал Министерства обо-

роны Российской Федерации 
Вост. арх. — Восточный архив  
Восток Свыше — Духовный, литературно-исторический 

журнал Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской Право-
славной церкви. Издание Среднеазиатской епархии Русской 
Православной церкви  
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Восточная коллекция — Ежеквартальный научно-
популярный иллюстрированный журнал Российской государ-
ственной библиотеки  

ВФ — Вопросы философии 
Диаспора: Новые материалы. Париж — СПб. — Диаспо-

ра: Новые материалы. — Париж; Санкт-Петербург: Athenaeum–
Феникс 

Диаспоры — Независимый академический журнал.  
ИВ РАН 

ЕВКРЗ — Евреи в культуре русского зарубежья 
Единение — Русская еженедельная газета «Единение» 

(Австралия)  
Ежегодная богословская конференция ПСТГУ — Ежегод-

ная богословская конференция Православного свято–
Тихоновского гуманитарного университета  

Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына — Ежегодник Дома 
русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Записки РАГ в США — Записки Русской академической 
группы в США 

Зеркало загадок — Зеркало загадок: независимый куль-
турно-политический журнал на русском языке (Берлин) 

ЗОР ГБЛ — Записки отдела рукописей Государственной 
библиотеки имени В. И. Ленина  

ИА — Исторический архив 
Известия АлтГУ — Известия Алтайского государственного 

университета 
Известия ВолГПУ — Известия Волгоградского государ-

ственного педагогического университета 
Известия вузов. Поволжский регион. Общественные 

науки — Научно-образовательный и прикладной журнал «Изве-
стия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки» 

Известия вузов. Северо-Кавказский регион — Научно-
образовательный и прикладной журнал «Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион» 

Известия ИГУ — Известия Иркутского государственного 
университета 
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Известия СГУ — Известия Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского 

Известия СОИГСИ — Известия Северо-Осетинского инсти-
тута гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева 

Известия РАН — Известия Российской академии наук 
Известия РГПУ — Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена 
Известия УрГУ — Известия Уральского государственного 

университета. (Уральский государственный университет им. 
А. М. Горького с 2011 УрФУ) 

Известия УрФУ — Известия Уральского федерального 
университета 

Известия ЮФУ — Известия Южного федерального уни-
верситета 

ИиМ — Интеллигенция и мир. Издается Ивановским госу-
дарственным университетом 

Иппокрена — Научно-методический журнал Института 
парламентаризма и предпринимательства (Минск, Республика 
Беларусь)  

История. ЭНОЖ — История. Электронный научно-
образовательный журнал 

История и историки. Историографический ежегодник — 
основан в 1965. В 2001 издание серии было возобновлено под 
названием «История и историки. Историографический вестник»  

История в подробностях — Научный журнал для историков 
и всех, кто интересуется историей  

Кадетская Перекличка — периодический журнал. Выхо-
дил в Нью-Йорке на русском языке с 1971 по 2009. Издатель — 
Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов за рубежом 

Кентавр — Историко-политологический журнал  
Клио — Ежемесячный журнал для ученых. Печатный ор-

ган Международной академии исторических и социальных наук 
(Санкт-Петербург) 

Кортик — Флот. История. Люди (Санкт-Петербург) 
Культура культуры — Научный рецензируемый электрон-

ный журнал 
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ЛА — Латинская Америка, журнал Института Латинской 
Америки РАН 

Мастерок — Журнал Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета  

Михайлов День — Журнал исторической России: издание 
Воинского братства во имя Св. Архистратига Божия Михаила 

Нансеновские чтения — Сборники, выпускаемые по ма-
териалам международных научных конференций «Нансенов-
ские чтения»  

НаукаПарк — Научно-практический многопредметный 
журнал (Ставрополь) 

Научные ведомости БелГУ — Научные ведомости Белго-
родского государственного университета 

Начала — Религиозно-философский журнал 
Наше наследие — Иллюстрированный историко-культур-

ный журнал  
НЖ. Нью-Йорк — Новый журнал. Нью-Йорк. = New Review. 

Нью-Йорк. — ежеквартальный литературно-публицистический 
журнал Русского зарубежья, издается с 1942 (4 книги в год) 

НИБ «Российские немцы» — Научно-информационный 
бюллетень «Российские немцы» 

НИВ — Новый исторический вестник  
ННИ — Новая и новейшая история  
НЛО — Новое литературное обозрение — российский 

научный журнал  
Общественное мнение. Права человека — Общественное 

мнение. Права человека. Узбекистанский гуманитарный журнал 
(Ташкент) 

ОА — Отечественные архивы 
ОК — Обсерватория культуры (Москва) 
ОИ — Отечественная история 1992–2008, преемник жур-

нала «История СССР». После 2008 г. — «Российская история» 
Православие в Балтии — Научно-аналитический жур-

нал. — Rīga: Latvijas universitātes aģentūra “LU Filosofijas un 
sociologijas institūts” 

ПДВ — Проблемы Дальнего Востока 



386 

РИ — Российская история, ж-л РАН. До 1992 — «История 
СССР», в 1992–2008 — «Отечественная история»  

РЖ ИНИОН РАН — Реферативный журнал Института науч-
ной информации по общественным наукам Российской акаде-
мии наук 

РОЖ — Русский орнитологический журнал  
Россия и АТР — Научный журнал: проблемы стран азиат-

ско-тихоокеанского региона. Учредители ДВО РАН и Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН (Владивосток) 

Русское прошлое — Историко-документальный альманах 
(Санкт-Петербург)  

СА — Советские архивы (с 1991 — Отечественные архивы) 
Славянский мир в третьем тысячелетии — Ежегодник Ин-

ститута славяноведения РАН «Славянский мир в третьем тыся-
челетии» 

США — Канада. ЭПК — США — Канада. Экономика, поли-
тика, культура  

США. ЭПИ — США: экономика, политика, идеология 
ТошДУ хабарлари [Вестник НУУз] — Вестник Националь-

ного университета Узбекистана 
Труды ГИМ — Труды Государственного исторического музея 
Труды ИАИ — Труды историко-архивного института 
Труды ИРИ РАН — Труды Института российской истории РАН 
Труды СПбГУКИ — Труды Санкт-Петербургского государ-

ственного университета культуры и искусств 
Ученые записки ЗабГУ — Ученые записки Забайкальского 

государственного университета 
ФН — Философские науки 
ЭНСР — Экономическая наука современной России 
ЭО — Этнографическое обозрение 
Этнодиалоги — Научно-информационный альманах 

(Москва) 
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СОКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ 

Абхазская АССР — Абхазская Автономная Советская Соци-
алистическая Республика — ныне Абхазия 

АзССР — Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика — ныне Азербайджанская Республика 

Алма-Ата — столица КазССР (в казахском яз. — Алматы. 
C 1993 в Республике Казахстан на русском и казахском языках 
используется название «Алматы». В РФ официальное назва-
ние — Алма-Ата) 

АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион 
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Респуб-

лика — ныне Республика Беларусь  
ВАО — Восточный административный округ г. Москвы 
Ворошиловградская область, УССР — ныне Луганская об-

ласть, Украина  
ГДР — Германская Демократическая Республика — ныне ФРГ  
Горький, город — ныне Нижний Новгород 
Горьковская область РСФСР — ныне — Нижегородская 

область РФ 
Днепропетровск, УССР — Днепр (с 2016), Украина 
Екатеринбург — Свердловск (1924 по 1991) — ныне Ека-

теринбург  
Екатеринбургская губерния РСФСР — ныне Свердловская 

область РФ  
ЕС — Европейский союз 
Зеленоград, город — ныне Зеленоградский администра-

тивный округ, один из округов Москвы  
КазССР — Казахская Советская Социалистическая Респуб-

лика — ныне Республика Казахстан  
Калинин, город — ныне город Тверь 
Калининград, город МО — ныне город Королев МО  
Карело-Финская ССР (1940–1956), затем Карельская АССР, 

ныне — Республика Карелия, РФ 
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога  
КНР — Китайская Народная Республика 
Коми АССР — ныне Республика Коми, РФ 
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Комсом.-н/А — Комсомольск-на-Амуре (в выходных 
данных) 

Куйбышевская область — ныне Самарская область 
ЛатССР — Латвийская Советская Социалистическая Рес-

публика — ныне Латвийская Республика  
Л. — Ленинград (в выходных данных) 
Ленинград — в 1991 городу возвращено его историческое 

название — Санкт-Петербург  
ЛО — Ленинградская область 
ЛитССР — Литовская Советская Социалистическая Респуб-

лика, ныне Литовская Республика 
Луганская область, Украина — ранее Ворошиловградская 

область, УССР  
М. — Москва (в выходных данных)  
МО — Московская область  
МССР — Молдавская Советская Социалистическая Рес-

публика — ныне Республика Молдова 
Н. Новгород — Нижний Новгород (в выходных данных) 
НРБ — Народная Республика Болгария (1946–1990) — 

ныне Республика Болгария 
Нур-Султан — ранее Акмолинск, Целиноград, Акмола, 

Астана (столица Республики Казахстан) 
Пг. — Петроград (в выходных данных) 
Ростов н/Д — Ростов-на-Дону (в выходных данных) 
РБ — Республика Беларусь, ранее БССР 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социали-

стическая Республика — ныне Российская Федерация 
РУз — Республика Узбекистан — ранее УзССР 
РФ — Российская Федерация — ранее РСФСР 
Республика Сербия — 1945–1963 — Народная Республика 

Сербия, 1963–1990 — Социалистическая Республика Сербия 
(СФРЮ). С 1990 — по наст. вр. офиц. название — Республика 
Сербия, (с 1992 по 2006 — офиц. названия — Союзная Респуб-
лика Югославия и Государственный союз Сербии и Черногории)  

Свердловск, город — 1924 по 1991. С 1991 — Екатеринбург  
СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ 
СНГ — Содружество Независимых Государств 



СПб. — Санкт-Петербург (в выходных данных) 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
Станислав, город УССР — ныне — Ивано-Франковск, 

Украина 
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика 

Югославия (1963–1991) До 1963 г. носила название Федератив-
ная Народная Республика Югославия (ФНРЮ) 

США — Соединенные Штаты Америки 
Таллин — официальное название столицы Эстонской Рес-

публики на территории РФ — Таллинн русскоязычное написание 
в Эстонии. — Tallinn (Tln) написание на эстонском языке 

Тверь, город — Калинин — ныне г. Тверь  
УАССР — Удмуртская Автономная Советская Социалисти-

ческая Республика, ныне Удмуртская Республика (Удмуртия) 
УССР — Украинская Советская Социалистическая Респуб-

лика — ныне Украина 
УзССР — Узбекская Советская Социалистическая Респуб-

лика — ныне РУз 
ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия 

(1946–1963). После 1963 носила название Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) 

ФРГ — Федеративная Республика Германия  
ХМАО-Югра — Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра 
ЧР — Чешская Республика 
ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Республика 

(в 1960–1990) 
ЧСФР — Чешская и Словацкая Федеративная Республика 

(в 1990–1992) 
Чувашская АССР — Чувашская Автономная Советская Со-

циалистическая Республика, ныне — Чувашская Республика 
ЭССР — Эстонская Советская Социалистическая Республи-

ка — ныне Эстонская Республика (ЭР) 
ЭР — Эстонская Республика 
ЮВА — Юго-Восточная Азия 
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