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К ЧИТАТЕЛЮ 

Второй выпуск биобиблиографического словаря «Исследо-
ватели Русского зарубежья», продолжает реализацию инициа-
тивного проекта В. Л. Гентшке, И. В. Сабенниковой, А. С. Ловцо-
ва по Русскому зарубежью1.  

Более четверти века идет активное изучение этого значи-
тельного феномена российской истории, много уже сделано и 
пришло время определить дальнейшие пути и направления 
исследовательского поиска, наметить перспективы изучения 
российской эмиграции и Русского зарубежья в целом.  

Русское зарубежье формировалось постепенно, в результа-
те развития Российской государственности. Этим объясняются 
и такие параметры Русского зарубежья, как его география раз-
мещения, численность, состав представителей на разных эта-
пах формирования этой общности, наиболее значимыми из ко-
торых было крушение Российской империи, СССР, передел 
территории, изменение прежних границ и создание новых го-
сударств. Это неизбежно приводило к тому, что миллионы рос-
сийских граждан оказывались за пределами страны своего 
происхождения, автоматически включаясь в состав Русского 
зарубежья. В настоящее время Русское зарубежье не остается 
статичным, меняется его состав, меняются его функции.  

Интерес к изучению русской эмиграции сегодня продолжа-
ет оставаться на высоком уровне. По данной проблематике вы-
ходит большое количество научных публикаций, проводится 
масса конференций, проследить за которыми почти невозмож-
но. Мы достаточно приблизительно представляем себе весь 
круг исследователей Русского зарубежья, занимающихся во 
многом схожими проблемами, широту и направление их иссле-
дований, что значительно затрудняет выбор для исследователей 

1 Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. ИССЛЕДОВАТЕЛИ РУС-
СКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Биобиблиографический словарь = The Researchers of 
Russian Diaspora: Biobibliographical Reference Book. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2018. — 396 с. ISBN 978-5-4475-2765-5.  

К сведению читателей, авторский коллектив также выпустил книгу: 
В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, А. С. Ловцов = Gentshke V. L., Sabennikova I. V., 
Lovtsov A. S. Русское зарубежье: Материалы к библиографическому указате-
лю = Russian Diaspora: Materials to Bibliographic Index. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. — 434 с. ISBN 978-5-4499-0525-3. 
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направления дальнейшей работы. Вместе с тем становится 
очевидным размывание научного сообщества, ослабевание 
связей между исследователями.  

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 три цели:  

1) представить научной общественности исследователей, 
занимающихся изучением истории Русского зарубежья в ши-
роких временных рамках;  

2) показать многообразие исследовательских тем и науч-
ных направлений, а также географического ареала прожива-
ния, как самого Русского зарубежья, так и его исследователей;  

3) познакомить или напомнить современным исследовате-
лям друг о друге, поскольку мы, благодаря быстрому развитию 
компьютерных технологий, становимся все более обособлен-
ными, утратив прежний формат научного общения, часто под-
меняя его более удобным, но менее содержательным общени-
ем в соцсетях. 

В настоящее время круг исследователей Русского зарубе-
жья достаточно широк, он не ограничивается исключительно 
исследователями постреволюционной эмиграции, хотя в про-
центном соотношении их большинство.  

В данном издании приведены сведения о 148 исследовате-
лях, занимающихся проблемами Русского зарубежья. В плане 
географии из 148 исследователей, представленных во втором 
выпуске, почти сто — проживает на территории России, поло-
вина из которых — представители Москвы, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Другие пятьдесят процентов исследо-
вателей проживают в разных регионах Российской Федерации. 
Свои данные для публикации предоставили исследователи из 
Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владиво-
стока, Владикавказа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кеме-
рово, Кингисеппа, Краснодара, Махачкалы, Москвы, Нижнего 
Новгорода, с. Новая Усмань, Оренбурга, Перми, Пскова, Пушки-
на (ЛО), Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, 
Саратова, Ставрополя, Сыктывкара, Твери, Тулы, Ульяновска, 
Хабаровска, Читы, Шуи, Элисты. 
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Во второй выпуск биобиблиографического словаря, помимо 
информации об исследователях Русского зарубежья, постоянно 
проживающих на территории России, была включена инфор-
мация почти о 50 ученых, живущих за пределами Российской 
Федерации как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. Дальнее 
зарубежье представлено в словаре исследователями из Ав-
стралии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Из-
раиля, Ирландии, Италии, Канады, Польши, Сербии, Словении, 
США, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской рес-
публики, Японии, которые составили 71 % от всех иностран-
ных ученых, вошедших в данное издание. Представителей 
ближнего зарубежья из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Узбекистана, Украины, Эстонии меньшинство, около 29 %. 
Среди иностранных исследователей, представляющих дальнее 
зарубежье, 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, преимущественно русские. 

Состав исследователей, сведения о которых приведены во 
втором выпуске биобиблиографического словаря, по профес-
сиональной принадлежности несколько отличается от того, 
что мы имели в первом томе. С 53 % до 42,9 % уменьшилось 
число представителей исторической науки, в то время как чис-
ло филологов, принявших участие в издании, существенно 
возросло с 15 % до 32 %. 

 Изучением проблем Русского зарубежья, помимо предста-
вителей исторической и филологических наук, занимаются 
ученые и других отраслей научных знаний: архитекторы, биб-
лиографы, биологи, богословы, бизнесмены, военные, геогра-
фы, журналисты, инженеры, искусствоведы, физики, философы 
и другие, составившие четверть всех включенных в словарь 
исследователей (25,1 %). 

Одной из особенностей настоящего этапа, на наш взгляд, 
стало увеличение числа лиц, публикующих результаты своих 
изысканий в Интернете, на различных сайтах, в социальных 
сетях, например на Facebook. Определенная часть этих публи-
каций носит краеведческий характер. 

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

Словарь составлен преимущественно на основе сведений, 
полученных от самих исследователей Русского зарубежья. Ряд 
биографических статей словаря о значимых 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 1 февраля 2020 года.  
Биобиблиографические статьи в словаре расположены в 

алфавитном порядке.  
Сведения о каждой персоне, включенной в словарь, содер-

жат информацию о датах его жизни, месте проживания (в слу-
чае, когда исследователь значительную часть времени прово-
дит в разных странах, указаны два места проживания), 
образовании, профессиональном пути, научной деятельности. 
У зарубежных исследователей, помимо личных сведений (фа-
милия, имя, отчество, название страны проживания) на рус-
ском языке, приводятся аналогичные сведения на языке стра-
ны проживания. 

В соответствии с направленностью словаря, в нем приво-
дятся названия диссертационных исследований, научных 
публикаций, проектов, имеющих отношение к теме Русского 
зарубежья.  

Ограниченный объем издания потребовал ограничения и 
числа работ, включаемых в список основных трудов исследо-
вателей.  

Для удобства пользования словарем, названия работ, опуб-
ликованных на иностранных языках, приводятся в тексте на 

2 Приглашенные авторы словарных статей: Ю. А. Азаров (Россия) — ста-
тья об О. Н. Михайлове; Алексей Арсеньев (Сербия) — о Джуриче Остоя; 
М. А. Гаврилина (Латвия), А. В. Кинстлер (ФРГ) — об А. В. Гаврилине; Зорислав 
Паункович (Сербия) — о М. Йовановиче, об И. Лукшич; А. В. Попов (Россия) — 
об А. В. Квакине, о Г. Кратце, о Ц. Кьосевой, о В. С. Русаке, о Н. А. Струве; 
Н. В. Сиповская (Россия) — об А. В. Толстом; Л. Спроге (Латвия) — о Ю. И. Абы-
зове; А. Ю. Суслов (Россия) — об А. И. Аврусе, об А. П. Новикове. 



двух языках — языке публикации и на русском языке в квад-
ратных скобках [ ]. Исключение составляют названия работ, 
опубликованных на английском языке.  

В тексте используются сокращения, аббревиатуры (для 
наиболее часто упоминаемых организаций), с расшифровкой 
которых можно ознакомиться в приложении. В случае если ор-
ганизации, в период работы в них персон словаря, переимено-
вывались, то их название в текстах статей приводится через 
косую черту, наклоненную вправо ( / ), например: ИИ СССР АН 
СССР / ИРИ РАН или ХГПУ / ДВГГУ / ПИ ТОГУ. 

В соответствии с пожеланиями читателей во втором выпус-
ке словаря, по разрешению представленных в нем лиц, приво-
дятся их электронные адреса. 

Издание сопровождается приложениями, включающими: 
списки лиц, включенных в первый и второй выпуски словаря; 
указатель основных сокращений; указатель сокращений на 
иностранных языках; указатель сокращений названий журна-
лов, книг и других изданий; указатель названий организаций, 
указатель сокращений и изменений географических названий. 

Биобиблиографический словарь «Исследователи Русского 
зарубежья» является продолжающимся изданием и будет из-
даваться по мере накопления материала.  

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность 
всем тем, кто оказал помощь и поддержку в создании биобиб-
лиографического словаря «Исследователи Русского зарубежья». 
Отдельная благодарность канд. ист. наук В. И. Звавичу за ока-
занную им помощь при составлении данного словаря. 

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 адре-
су slovarrz2018@mail.ru  
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ADDRESS TO READERS 

The second issue of the biobibliographical reference book “Re-
searchers of the Russian Diaspora” continues the implementation of 
the initiative project by V. L. Gentshke, I. V. Sabennikova, A. S. Lov-
tsov on the subject of Russian Diaspora4. 

For more than a quarter of a century, there has been an active 
study of this significant phenomenon of Russian history, much has 
already been done and it is time to identify further ways and direc-
tions of research, to outline the prospects for studying Russian emi-
gration and Russian Diaspora as a whole. 

Russian Diaspora was formed gradually as a result of the devel-
opment of Russian statehood. This also explains the parameters of 
the Russian Diaspora, such as its geography of location, number, 
structure of representatives at different stages of formation of this 
community, the most significant of which stages were the collapse 
of the Russian Empire, the USSR, redistribution of territory, the 
change of previous borders and the creation of new states. These 
events inevitably led to the fact that millions of Russian citizens 
found themselves outside the country of their origin, automatically 
joining the Russian Diaspora. At present time, the Russian Diaspora 
does not remain static; its structure is changing; its functions are 
changing. 

Interest in studying Russian emigration today continues to re-
main at a high level. A large number of research publications are 
being published on this subject, a lot of conferences are being held, 
which are almost impossible to follow. We have relatively approxi-
mate information about the whole circle of researchers of the Rus-
sian Diaspora dealing with approximately similar problems, which 
makes seriously difficult for researchers to choose the directions of 
future research work. At the same time, the erosion of the research 

4 Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. ИССЛЕДОВАТЕЛИ РУС-
СКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Биобиблиографический словарь = The Researchers of 
Russian Diaspora: Biobibliographical Reference Book. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2018. — 396 с. ISBN 978-5-4475-2765-5.  

A Bibliographic Index was also published as a part of this project: 
В. Л. Гентшке, И. В. Сабенникова, А. С. Ловцов. Русское зарубежье: Материалы 
к библиографическому указателю = Gentshke V. L., Sabennikova I. V., Lov-
tsov A. S. Russian Diaspora: Materials to Bibliographic Index. — М.; Берлин:  
Директ-Медиа, 2020. — 434 с. ISBN 978-5-4499-0525-3.  
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community and the weakening of ties between researchers have  
become evident. 

All this have become a reason for our collective of authors to un-
dertake a rather difficult task for historians — the compilation of a 
biobibliographical reference book “Researchers of the Russian Dias-
pora”. In our work we pursued three goals: 

1) to present to the research community the names of research-
ers who study the history of the Russian Diaspora in wide time 
frame; 

2) to show the diversity of research themes and directions, as 
well as the geographical area of residence of both the Russian Dias-
pora and its researchers; 

3) to inform or remind contemporary researchers about each 
other, because thanks to the rapid development of computer tech-
nology, we are becoming more and more isolated, having lost the 
previous form of research communication, often replacing it with a 
more convenient, but less informative communication in social 
networks. 

Today the circle of researchers of the Russian Diaspora is also 
quite wide; it is not exclusively limited to researchers of post-
revolutionary emigration, although in percentage they have a ma-
jority. 

This publication contains information about 148 researchers 
who study the problems of the Russian Diaspora. In terms of geog-
raphy, out of the 148 researchers represented in the second issue of 
the reference book, almost hundred live in Russia, half of them are 
representatives of Moscow, Moscow region and St. Petersburg. An-
other fifty percent of researchers live in different regions of the 
Russian Federation. Researchers from Arkhangelsk, Astrakhan, Bel-
gorod, Blagoveshchensk, Vladivostok, Vladikavkaz, Yekaterinburg, 
Irkutsk, Kazan, Kemerovo, Kingisepp, Krasnodar, Makhachkala, 
Moscow, Nizhny Novgorod, village Novaya Usman’, Orenburg, Perm, 
Pskov, Pushkin (Leningrad Region), Rostov-on-Don, Samara, St. Pe-
tersburg, Saransk, Saratov, Stavropol, Syktyvkar, Tver, Tula, Ulya-
novsk, Khabarovsk, Chita, Shuya, Elista gave information about 
themselves. 

In the second issue of the biobibliographical reference book, in 
addition to information about researchers from the Russian Diaspo-
ra who permanently reside in Russia, was included information 
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about nearly 50 researchers living outside the Russian Federation, 
in far and neighboring foreign countries. Foreign countries are  
represented in the reference book by researchers from Australia, 
Argentina, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Israel, Ireland, Italy, 
Canada, Poland, Serbia, Slovenia, USA, Turkey, Finland, France, Cro-
atia, the Czech Republic, Japan, which account for 71 % of all foreign 
scholars included in this publication. Representatives of neighboring 
countries — Belarus, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Uzbekistan, 
Ukraine, Estonia are a minority, about 29 %. Among foreign re-
searchers who represent far foreign countries are descendants of the 
first and second waves of emigration from Russia, as well as repre-
sentatives of later waves of emigration. Researchers from neighbor-
ing countries are former citizens of the USSR, mostly Russians. 

The professional structure of the researchers, information about 
who is included in the second issue of the biobibliographical refer-
ence book, is somewhat different from what we had in the first vol-
ume. The number of representatives of historical research decreased 
from 53 %, to 42,9 %, while the number of philologists who were in-
cluded in the second issue increased significantly from 15 % to 32 %. 

Besides representatives of historical and philological research re-
searchers from other spheres of research activity study the problems 
of the Russian Diaspora: architects, bibliographers, biologists, theolo-
gians, businessmen, military, geographers, journalists, engineers, art 
historians, physicists, philosophers and others, accounting for a quar-
ter of all researchers included in the reference book (25,1 %). 

One of the features of contemporary stage of research, in our 
opinion, was the increase in the number of people publishing the 
results of their research on the Internet, on various sites, in social 
networks, for example on Facebook. A certain part of these publica-
tions are dedicated to local history. 

The biobibliographical reference book “Researchers of the Rus-
sian Diaspora”, like any bibliographic publication of this kind, in 
some way sums up the study of Russian emigration over the past 
almost thirty years. 

The reference book is mainly compiled on the basis of infor-
mation received from the researchers of the Russian Diaspora. 
Clarifications and additions to the received information were made 
according to the reference and research literature. A number of bio-
graphical articles of the reference book about significant research-



ers of the Russian Diaspora living outside Russia or already dead 
have been prepared by invited authors, including foreign ones, 
whose names are indicated at the end of each such article of the ref-
erence book. 

* * * 
The selection of materials for this edition of the reference book 

was completed on February 1, 2020. 
The biobibliographical reference book “Researchers of the Rus-

sian Diaspora” is a continuing edition and its next issues will be 
published as the material will be accumulated. 

The authors will gratefully accept and take into account in their 
future work the clarifications, comments and suggestions made by 
readers5. 

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

А 

АБЫЗОВ Юрий Иванович, Латвийская Республика  
(ABIZOVS Jurijs Ivana dēls, Latvijas Republika)  
(19.11.1921, г. Реж, Екатеринбургская губ., РСФСР — 

20.06.2006, г. Рига, Латвийская Республика). 
1940–1946 — студ. УрГУ им. А. М. Горького. В 1942 со студ. 

скамьи ушел на фронт. Воевал на Юго-Западном фронте, был 
ранен. Затем продолжил учёбу в УрГУ. Здесь он активно про-
явил себя в деятельности Студенческого лит.-творческого 
кружка, как поэт-переводчик при газ. «Сталинец» (1942–1955) 
ист.-филол. ф-та. Переводил стихи Роберта Сервиса, Юлиана 
Тувима. Участвовал в деятельности неформального «Общества 
рыцарей круглого стола», где переписывал и распространял 
произведения А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева, З. Н. Гиппиус, 
О. Э. Мандельштама, что было отражено в докладной записке 
МГБ Свердловской обл. в Москву, где «произведения» Абызова 
и др. были названы «безыдейными», «пессимистического ха-
рактера», «упадническими» подражаниями А. А. Ахматовой и 
С. А. Есенину.  

1946–1949 — студ. Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки. 
С дипломом филол. (преп. рус. яз. и лит.) преподавал в Рижском 
пед. ин-те, как член Союза писателей в секции переводчиков 
вел семинары, осуществлял переводы с латыш., польск., чешск., 
сербохорват., англ. языков. С 1952 — ред. в Латгосиздате, пуб-
ликовался в рус. и латыш. периодике. Принимал участие в со-
ставлении поэтических антал. латыш. поэзии на рус. яз., вел 
обширную культурную деятельность, способствовал проведе-
нию творческих вечеров в Риге Давида Самойлова, Юлия Кима 
и др. Статьи Ю. И. Абызова постоянно публиковались в лит.-
худож. и общ.-полит. ежемесячном ж-ле Союза писателей 
ЛатССР «Даугава» (см. Даугава: 1977–2006. РОСПИСЬ. — Рига: 
Daugava, 2007). С 1996 — создатель и до 2006 — предс. Латвий-
ского об-ва рус. культ. (ЛОРК). Под его руководством в нем бы-
ла собрана уникальная б-ка по рус. культ. 

В 1997 за особые заслуги Ю. И. Абызов автоматически полу-
чил гражданство Латвийской Республики. В конце 1990-х — 
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начале 2000-х издавал мат-лы и произведения «забытых» рус. 
литераторов довоенной Латвии.  

Научные интересы. Литературоведение, библиография, 
источниковедение, история русской культуры стран Балтии. 

Его наследие насчитывает около 400 публ. В последнее де-
сятилетие жизни преобладающими стали работы по тематике 
Русского зарубежья. Участник ряда науч. конф., в т. ч. между-
нар.: «Русские Прибалтики» (Вильнюс, Рига, Таллин, Тарту в 
конце 1990-х — начале 2000-х). По его инициативе совместны-
ми усилиями литературоведов и культурологов трех стран 
Балтии издано 10 т. «Балтийского архива». Он был составите-
лем сб. «Русский фольклор в Латвии: частушки. Собр. 
И. Д. Фридриха» (Рига: ЛОРК, 2004. — 197 с.). Ю. И. Абызов из-
дал роман о довоенной Риге (см.: Ирина Сабурова. Корабли 
Старого Города / Послесл., прим. Ю. Абызовa. — Рига: ЛОРК: 
Даугава, 2005. — 591 с.). Последняя его публ. «Не мое время» 
(Даугава. — 2005. — № 5. — С. 137). 

Его памяти посвящены «Фридриховские чтения = Fridriha 
lasījumi (Rusistica Latviensis I)»: памяти Юрия Ивановича Абы-
зова (под ред. проф. Л. Спроге) / Латвийский ун-т, Центр руси-
стики. (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. — 144 с.). 

Основные труды. Русское печатное слово в Латвии 1917–
1944 гг. Биобиблиогр. справ.: в 4 ч. — Stanford: Department of 
Slavic languages and literature, Stanford University, 1990. — Ч. 1. 
А–Г. — 424 с.; Ч. 2. Д–Л. — 418 с.; 1991. — Ч. 3. М–Ри. — 434 с.; 
Ч. 4. Ро–Я. — 437 с. — (Stanford Slavic Studies. — Vol. 3); От Лиф-
ляндии к — Латвии: Прибалтика русскими глазами: [сб.] / Лат-
вийское об-во рус. культ.; сост. Ю. Абызов. — М.: Аркаюр, 
1993. — Т. 1. — 556 с.; От Лифляндии к — Латвии: Прибалтика 
русскими глазами: [сб.] / Латвийское об-во рус. культ.; сост. 
Ю. Абызов. — Рига: Insight, 1999. — Т. 2. — 416 с.: ил.; Латвий-
ская ветвь российской эмиграции // Блоковский сборник. — 
Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996. — Вып. XIII. Русская культура 
ХХ века: метрополия и диаспора. C. 282–308; Периодические из-
дания Латвии // Балтийский архив. — 1999. — Т. V. — С. 236–
239; Газета «Сегодня» 1919–1940. Роспись / Сост. Ю. Абызов. — 
Рига: Латвийская нац. б-ка, 2001. — Ч. 1. — 1919–1930. — 415 с.; 
Газета «Сегодня» 1919–1940. Роспись / Сост. Ю. Абызов. — Рига: 
Латвийская нац. б-ка, 2001. — Ч. 2. — 1931–1940. — 387 с.; Фено-
мен культуры русских в Латвии // Русские в Латвии: из истории 
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и культуры староверия. — Рига: Веди, 2002. — Вып. 3. — 
С. 304–314; Русская книга Латвии: мат-лы к указ. / Латвийское 
об-во рус. культ., ж-л «Даугава»; сост.: Ю. Абызов и др. — Рига: 
Даугава, 2003. — 86 с.; Газета «Слово» 1925–1929. Роспись / 
Сост. Ю. Абызов. — Рига: Даугава, 2003. — 88 с.; Предисловие // 
Рижская русская студенческая корпорация «Рутения»: «Руте-
ния» в Риге и на чужбине. — Вашингтон; Рига: Латвийское об-
во рус. культ., 2005. С. 5–9; А издавалось это в Риге. 1918–1944. 
Ист.-библиогр. очерк. — М.: Русский путь, 2006. — 416 с. 

Библиография. Равдин Б. Юрию Ивановичу Абызову — 80? 
// Даугава. — 2001. — № 6. — С. 158; Спроге Л. Ю. И. Абызов и 
Фридриховский семинар // Fridriha lasījumi = Фридриховские 
чтения. Сб. науч. мат-лов и ст. / Ред. Л. Спроге. — Рига: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. С. 4–5; Ю. И. Абызов. Неутомимый 
труженик на ниве русской культуры // Выдающиеся русские 
латвийцы. Биогр. справ. — Рига: IK “Zoriks”, 2008. С. 122–123; 
Юрий Абызов // Сайт «Русские в Латвии». — 2010. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/ yuri-
abyzov.html?source=persons (дата обращения: 02.03.2020); Борис 
Инфантьев. Из архивной папки «Юрий Иванович Абызов» // 
Сайт гуманит. об-ва “Seminarium Hortus Humanitatis”. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://seminariumhumanitatis. 
positiv.lv/7%20almanax/alm%207%20abizov.htm (дата обраще-
ния: 02.03.2020); Русина Ю. Рифмы жизни: история студенческо-
го литературного кружка УрГУ (середина 1940-х гг.) // Изве-
стия УрФУ. — Сер. 2. «Гуманитарные науки». — 2014. — № 4. — 
С. 269–285.  

 Автор-составитель Л. Спроге. 
  

* * * 
АВРУС Анатолий Ихильевич, Россия  
(08.01.1930, г. Шаргород Винницкой области, УССР — 

05.07.2017, Москва).  
Окончил СГУ им. Н. Г. Чернышевского, ист. ф-т. (1952).  
Начал трудовую деятельность преп. ист. техникума физиче-

ской культ. 1994–2014 — преп., доц., проф. каф. отеч. ист. но-
вейшего вр. ист. ф-та (с 2007 — Ин-т ист. и междунар. отноше-
ний) СГУ / НИУ СГУ им. Н. Г. Чернышевского; С 1989 — проф. 
каф. ист. Отечества и культ. в Саратовском гос. техническом ун-
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те (по совмест.). Уйдя на пенсию (2014), продолжал участво-
вать в науч. и общ. жизни.  

Канд. ист. наук (1966). Д-р ист. наук (1980). Проф. (1981). 
Был действительным членом Акад. военных наук (с 1996), 

членом президиума Поволжского отд. Акад. военных наук, 
членом Науч.-технического совета М-ва образования Саратов-
ской обл. 

Являлся членом Ученого совета Ин-та ист. и междунар. от-
ношений, Дис. совета Ин-та ист. и междунар. отношений, По-
четным проф. СГУ, членом редкол. ж-лов «Клио» (Санкт-
Петербург), «Известия Саратовского ун-та. Новая серия», чле-
ном ред. совета ж-ла «Интеллигенция и мир» (Иваново).  

Научные интересы. История политических партий России, 
история международного рабочего движения, персоналии поли-
тических деятелей России, жизнь и деятельность В. М. Чернова, 
история Российских ун-тов, история спорта. Участник ряда науч. 
конф., в т. ч. междунар.: «Мировая социал-демократия: теория, 
история и современность», междунар. конф., Москва, 25–26 июня 
2003 г.; «Социал-демократия в российской и мировой истории. 
Обобщение опыта и новые подходы», междунар. конф., Москва, 
21–22 апреля 2008 г. (докл. «Источники по изучению жизни и 
деятельности В. М. Чернова»); «Судьбы демократического социа-
лизма в России», Москва, 20–21 сентября 2013 г. (докл. «Мечта 
эсеров осуществляется в Палестине… — кибуцы как воплощение 
идей демократического социализма в 30-годы»). 

Основные труды. История. Общество. Личность: науч. 
конф. историков г. Саратова, 27 февраля 1993 г.: тез. докл. и 
выступлений / Отв. ред. А. И. Аврус. — Саратов: Саратовский 
политехнический ин-т, 1993. — 72, [3] с.; А. М. Горький и 
В. М. Чернов: литературно-политический «роман» // Клио. — 
2000. — № 3 (12). — С. 81–87. — (в соавт.); Забытый двумя Рос-
сиями // Саратов — Столица Поволжья. — 2002. — 30 апре-
ля. — (в соавт.); Эсеровский журнал «За Свободу» о внутренней и 
внешней политике СССР в годы Великой Отечественной войны 
// Военно-исторические исследования в Поволжье. Сб. науч. 
тр. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2003. — Вып. 5. — 
С. 313–323. — (в соавт.); Рец. на кн.: Суомела Ю. Зарубежная Россия 
/ Ю. Соумела. — СПб.: Коло, 2004. — 352 с. // ОИ. — 2006. — № 2. — 
С. 173–175. — (в соавт.); История российских университетов:  



18 

Курс лекций / СГУ им. Н. Г. Чернышевского. — Изд. 2-е, перераб. 
и доп. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2005. — 168, 
[2] с.; Неточности в биографических сведениях о В. М. Чернове // 
ВИ. — 2006. — № 7. — С. 174–175; Аванпост социализма // Ми-
ровая социал-демократия: теория, история и современность. 
Мат-лы. междунар. конф., Москва, 25–26 июня 2003 г. — М.: Со-
брание, 2006. С. 420–426. — (в соавт.); Одиссей трех эмиграций 
// Саратовские вести. — 2008. — 18 декабря. — (в соавт.); Курс 
лекций «История Саратовского государственного университе-
та» / СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Ин-т ист. и междунар. от-
ношений СГУ. — Саратов: Наука, 2011. — 175 с.; Дискуссия в ря-
дах меньшевиков о совместимости понятий 
«интернационализм» и «оборончество» в период первой миро-
вой войны // Клио. — 2012. — № 12 (72). — С. 50–57. — (в со-
авт.); О друзьях — товарищах и других. — Саратов: Изд-во Сара-
товского ун-та, 2012. — 232, [1] с.; От Хвалынска до Нью-Йорка: 
жизнь и общественно-политическая деятельность В. М. Черно-
ва. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2013. — 297, [2] с.: 
ил. — (в соавт.); Виктор Чернов: судьба русского социалиста. — 
М.: Ключ-С, 2015. — 367 с., [8] л. ил. — (в соавт.); Финский исто-
рик о российском социалисте // Клио. — 2016. — № 1. — С. 192–
195. — (в соавт.); «...Собранье пестрых глав...». Из воспоминаний 
профессора Саратовского государственного университета. — 
СПб.: Полторак, 2017. — 219 с. 

Участие в проектах. 2001 — грант РГНФ (совместно с 
А. П. Новиковым, на изучение деятельности В. М. Чернова (ис-
полн.).  

Библиография. Историки России ХХ века: биобиблиогр. 
слов. — Саратов, 2005. — Т. 1. — С. 16–17; Аврус А. И. Почему и 
как я стал историком // Известия Саратовского ун-та. — Сер. 
«История. Международные отношения». — 2013. — № 4. — 
С. 106–113; Лобачева Г. В. К 85-летию А. И. Авруса // Клио. — 
2015. — № 1. — С. 229–230; Народничество и народнические 
партии в истории России в XX в.: Биобиблиогр. справ. / Сост. 
М. И. Леонов, К. Н. Морозов, А. Ю. Суслов. — М.: Новый хронограф, 
2016. С. 414; Полторак С. Н. Видный российский историк Анато-
лий Ильич Аврус // Клио. — 2017. — № 7. — С. 191–193; Аврус 
Анатолий Ихильевич // Саратовский гос. технический ун-т им. 
Ю. А. Гагарина. Офиц. сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: 
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http://www.sstu.ru/universitet/istoriya-razvitiya/sadi-spi-sgtu-85-
let/personalii/avrus-anatoliy-ikhilevich/ (дата обращения: 
03.03.2020). 

Автор-составитель А. Ю. Суслов (E-mail: Plusha131333@ 
yandex.ru).  

 
* * * 

АЗАРОВ Юрий Алексеевич, Россия 
Род. 05.04.1955, г. Москва. 
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, филол. ф-т (1978).  
1983 — по наст. вр. — мнс, внс ИМЛИ им. А. М. Горького 

РАН.  
Кан. филол. наук (1987). Д-р филол. наук (2006). 
Дис. канд. филол. наук: «Основные направления в литерату-

роведении и литературной критике Великобритании после вто-
рой мировой войны» [1987, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва].  

Дис. д-ра филол. наук: «Литературные центры первой рус-
ской эмиграции: история, развитие и взаимодействие» [2006, 
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, Москва].  

Награжден медалью им. И. А. Бунина «За верное служение 
отечественной литературе» СП России (2019). 

Научные интересы. Литературоведение, теория литерату-
ры, текстология, литература первой русской эмиграции. 

Всего опубликовано 159 работ, из них по тематике Русского 
зарубежья — 93, в т. ч. монографий — 3. Участник ряда науч. 
конф., в т. ч. междунар.: «Народный подвиг и народная траге-
дия в литературе: к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне» Москва, ИМЛИ РАН, 14–15 апреля 2015 г. (докл. 
«Вторая мировая война и писатели русского зарубежья») и др. 

Основные труды. О Замятине, термодинамике и энтро-
пии // Новый мир. — 1997. — № 10. — С. 242–244. — (в со-
авт.); Замятин Е. Испытанием временем // Литературное обо-
зрение. — 1999. — № 2. — С. 109–110; Два литературных 
процесса одной литературы // Литературное обозрение. — 
1999. — № 4. — С. 95–96; Русская периодическая печать в Фин-
ляндии в 1920-е годы // Русская культура XX века на родине и 
в эмиграции. Имена. Проблемы. Факты. — М.: МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 2000. — Вып. 1. — С. 236–257; Русская лите-
ратурная эмиграция в США в 1920–1930-х гг. (по материалам 
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периодических изданий) // Вестник Московского ун-та. — Сер. 9. 
«Филология». — 2000. — № 3. — С. 83–97; Русский народный 
университет в Париже. // Литературная энциклопедия рус-
ского зарубежья (1918–1940). — Изд. 2-е. — М.: РОСПЭН, 
2000. — Т. 2. Периодика и литературные центры. — С. 398–399; 
Русский народный университет в Праге. // Литературная эн-
циклопедия русского зарубежья (1918–1940). — Изд. 2-е. — М.: 
РОСПЭН, 2000. — Т. 2. Периодика и литературные центры. 
С. 399–400; Газета «Новое время» в эмиграции // Вестник Мос-
ковского ун-та. — 2002. — Сер. 9. «Филология». — № 1. — 
С. 119–132; Журнал «Современные записки»: партийная редак-
ция и литература // Русская культура XX века на родине и в 
эмиграции. Имена. Проблемы. Факты. — М.: Изд-во МГУ, 
2002. — Вып. 2. — С. 279–297; Литература русской эмиграции в 
Берлине как подобщность русской литературы // Koncepcie 
svetovej literatύry v epoche globalizácie. [Концепции мировой ли-
тературы в эпоху глобализации] — Bratislava: Ustav svetovej 
literatύry SAV, 2003. — S. 332–349; Хроника литературной жиз-
ни русского зарубежья: Финляндия (1918–1938) / Сост. Э. Хямя-
ляйнен, Ю. А. Азаров // Литературоведческий журнал. — 
2003. — № 20. — C. 271–319; Шмелев Иван Сергеевич (1873–
1850) // Литературная энциклопедия русского зарубежья 
(1918–1940). — М.: ИНИОН РАН, 2003. — Т. 4. Всемирная лите-
ратура и Русское Зарубежье. — Ч. III. — С. 304–311; Литерату-
ра русского зарубежья, 1920–1940 / ИМЛИ РАН; под общ. ред. 
О. Н. Михайлова. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — Вып. 3. / Отв. ред. 
Ю. А. Азаров. — 590 с.; Журнал «Современные записки»: лите-
ратурный памятник русского зарубежья // Литература русско-
го зарубежья. 1920–1940. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — Вып. 3. — 
С. 5–57. — (в соавт.); Периодика русской эмиграции в Финляндии 
1920-х годов. «Русская жизнь», «Новая русская жизнь» // Лите-
ратура русского зарубежья. 1920–1940. — М.: ИМЛИ РАН, 
2004. — Вып. 3. — С. 268–289; Русские газеты и журналы в Юго-
славии в 1920–1930-е годы. Белградское «Новое время» // Лите-
ратура русского зарубежья. 1920–1940. — М.: ИМЛИ РАН, 
2004. — Вып. 3. — С. 427–462; Русская литературная периодика 
в США. «Зарница», «Москва», «Новое русское слово» // Литерату-
ра русского зарубежья. 1920–1940. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 
Вып. 3. — С. 518–542; «Без цензоров под цензурой»: об особенно-
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стях литературной жизни «русского Парижа» // Вестник Мос-
ковского ун-та. — Сер. 9. «Филология». — 2005. — № 6. — 
С. 105–117; Диалог поверх барьеров — Dialogue over the barriers: 
литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, 
периодические издания, взаимосвязи (1918–1940). — М.: Совпа-
дение, 2005. — 335 с.: ил., портр.; Литература русского зарубе-
жья, 1920–1940 / ИМЛИ РАН; под общ. ред. О. Н. Михайлова. — 
М.: ИМЛИ РАН, 2008. — Вып. 4 / Отв. ред. Ю. А. Азаров. — 384 с.; 
Цензура в эмиграции: из литературной жизни «Русского Пари-
жа» // Литературное зарубежье. Лица. Книги. Проблемы. — М.: 
ИМЛИ РАН, 2008. — Вып. V. — С. 136–148; «Súčasný výskum 
literárnych procesov v slovenskej a ruskej literárnej vede» [Исследо-
вание литературных процессов в словацком и российском ли-
тературоведении на современном этапе] / eds.: Eva Maliti, Jurij 
Azarov. — Bratislava: Slovak Academic Press; Ústav svetovej 
literatúry SAV, 2012. — 126 s. — (на словац. яз.); Вторая жизнь 
«Нового времени» // Литературное зарубежье. Лица. Книги. 
Проблемы. — М.: ИМЛИ РАН, 2012. — Вып. VI. — С. 128–142; 
«Русские записки»: «столица» и «провинция» // Литература рус-
ского зарубежья. 1920–1940. — Вып. V. / Под общ. ред. О. Н. Ми-
хайлова, отв. ред. Ю. А. Азаров. — М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 147–
176; Эпистолярий Олега Михайлова: диалог с зарубежьем // 
Текстологический временник. Русская литература ХХ века: во-
просы текстологии и источниковедения. — Кн. 3: Письма и 
дневники в русском литературном наследии ХХ века. Отв. ред. 
Н. В. Корниенко. — М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 324–332; Георгий 
Гребенщиков // Портреты прозаиков. Русская литература 
1920–1930-х годов. — М.: ИМЛИ РАН, 2016. — Т. 1. — Кн. 2. — 
С. 343–381; Эпистолярное наследие Федина // Stephanos. 
2017. — № 5 (25). — С. 262–266. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://stephanos.ru/izd/ 2017/2017–25–23.pdf (дата обра-
щения: 03.03.2020); Русский исход и литература // Русская 
словесность. — 2018. — № 1. — С. 3–19; Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг.: Литература и история / Отв. ред. 
Ю. А. Азаров. — М.: ИМЛИ РАН, 2020. — 688 с., [32] ил.; Вторая 
мировая война и писатели русского зарубежья // Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг.: Литература и история / Отв. 
ред. Ю. А. Азаров. — М.: ИМЛИ РАН, 2020. — 688 с., [32] ил. — 
С. 319–341. 
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Участие в проектах. Участие в грантах РГНФ: подг. колл. 
тр.: Литература Русского зарубежья. 1920–1940 / ИМЛИ РАН, 
2004. — Вып. 3. — 590 с.; 2008. — Вып. 4. — 384 с. 

 
* * * 

АЙЗЕНШТАДТ Сергей Абрамович, Россия 
Род. 08.04.1955, г. Хабаровск.  
Окончил Новосибирскую гос. консерваторию им. 

М. И. Глинки, фортепианный ф-т (1979). 1982–1985 — асси-
стентура-стажировка при Новосибирской гос. консерватории 
им. М. И. Глинки; 2010–2013 — докторантура при Новосибир-
ской гос. консерватории им. М. И. Глинки. 

1979–1981 — преп., концертмейстер Новосибирского музы-
кального колледжа им. А. Ф. Мурова; 1981 — по наст. вр. — 
преп., доц., проф. каф. специального фортепиано Дальнево-
сточного пед. ин-та искусств / Дальневосточного гос. ин-та ис-
кусств / Дальневосточной гос. акад. искусств / Дальневосточ-
ного гос. ин-та искусств (Владивосток).  

Канд. искусствоведения (1994). Доц. (1995). Д-р искусство-
ведения (2016). Проф. (2007). Заслуженный артист РФ (2005). 

Лауреат премии губернатора Приморского края (2002).  
Научные интересы. История фортепианного искусства 

стран Восточной Азии, история русского музыкального зарубе-
жья в контексте музыкальной культуры Китая, Кореи, Японии.  

Всего опубликовано около 50 работ, из них по теме Русско-
го зарубежья — более 10. Участник ряда науч. конф., в т. ч. 
междунар.: «Российско-китайские музыкальные связи», Хар-
бин, КНР, 10–12 октября, 2009 г.; «Музыка народов мира в 
XXI веке: проблемы и перспективы», Москва, Московская гос. 
Консерватория им П. И. Чайковского, 13–15 апреля 2012 г.; Рос-
сийско-корейский форум «Пути повышения эффективности 
обмена знаниями», Владивосток, Владивостокский гос. ун-т 
экономики и сервиса, 6 ноября 2013 г. и др.  

Основные труды. Русский музыкант в Китае (А. Н. Череп-
нин) // Забытые имена: история Дальнего Востока России в 
лицах. — Владивосток: Дальнаука, 2001. — Вып. 2. — С. 48–60; 
Три судьбы. Русские эмигранты Аксаков, Захаров, Черепнин и 
музыкальная культура Китая // Вопросы истории и теории 
фортепианного исполнительства. — Владивосток: Дальнево-
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сточная гос. акад. искусств, 2008. С. 4–37; Русские основополож-
ники китайской фортепианной школы: мифы и реальность на 
изломах истории // «Родная земля»: образ и идея русской 
культуры: Сб. докл. VIII Всеросс. студ. науч.-практ. конф. «Сви-
ридовские чтения». Курск, 21–22 ноября 2012. — Курск: ИП 
Чемодуров, 2012. С. 108–114; Творческий путь Л. Д. Крейцера и 
становление японской фортепианной школы // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 
Тамбов: Грамота, 2014. — № 12. — Ч. 1. — С. 15–19; Русский 
немец Рафаил Густавович Кёбер у истоков японского фортепи-
анного искусства // Проблемы музыкальной науки. — 2014. — 
№ 3. — С. 30–35; А. Рутин, П. Виноградов, М. Шапиро: русская 
фортепианная школа в формировании японской музыкальной 
культуры // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Во-
просы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2014. — № 9. — 
Ч. 2. — С. 25–29; Борис Матвеевич Лазарев и музыкальная куль-
тура российской эмиграции в Китае // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: 
Грамота, 2015. — № 8. — Ч. 2. — С. 15–20; Из истории русской 
музыкальной эмиграции в Шанхае 30-х годов XX столетия: 
С. Аксаков и А. Черепнин // Культурное наследие России и рус-
ское зарубежье в XXI веке. Мат-лы Междунар. науч.-
просветительской конф. Хабаровск, 23–25 ноября 2015 г. — Ха-
баровск: ФГБОУ ВПО «ХГИИК», 2015. С. 3–13. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://hgiik.ru/attachments/article/1476/kult-
nasledie-sbornik.pdf (дата обращения: 02.03.2020); Лео Сирота и 
его место в формировании японской фортепианной культуры 
// Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. — Тамбов: Грамота, 2015. — № 14. — Ч. 2. — С. 16–
21; О роли русской фортепианной школы в процессе формирова-
ния пианистического искусства Китая и Японии // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 
Тамбов: Грамота, 2015. — № 3. — Ч. 1. — С. 22–26; Творческая 
деятельность итальянских музыкантов М. Пачи и А. Фоа в 
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контексте художественной жизни российской эмиграции в 
Шанхае // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2015. — № 7. — Ч. 2. — 
С. 13–18. 

Библиография. Дальневосточный гос. ин-т искусств. Офиц. 
сайт орг. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.dv-
art.ru/about_the_university/faculty_and_staff/teacher_detail/index.p
hp?ID=421 (дата обращения: 02.03. 2020).  

E-mail: eisenstadt1955@mail.ru 
 

* * * 
АЛЕКСАНДРОВ Кирилл Михайлович, Россия  
Род. 18.09.1972, г. Ленинград.  
Окончил РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, ф-т со-

циальных наук (1995).  
1992–2005 — учитель ист. и правоведения в средних шк. 

Санкт-Петербурга № № 201, 153, 154, 1-й англ.; 1995–1998 — 
очная асп. по каф. «История России и зарубежных стран» 
Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов им. 
Н. А. Вознесенского; 2005–2018 — снс (по спец. «Ист. России») 
Энциклопедического отд. Ин-та филол. исслед. СПбГУ; 2010–
2015 — докторант Санкт-Петербургского ИИ РАН; 2019 — по 
наст. вр. — доц. Свято-Филаретовского православно-
христианского ин-та, рук. образовательной программы «Соци-
альная ист. Отечества»; приглашенный доц. НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге по курсу ист. Второй мировой войны; 2008 — по 
наст. вр. — сотр. мемориально-просветительского и историко-
культурного центра «Белое Дело».  

2010 — по наст. вр. — предс. оргкомитета и ведущий меж-
дунар. науч. чтений, посвященных памяти профессора, Гене-
рального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–
1944) (I чтения состоялись в Санкт-Петербурге, 2010 г., II — в 
Белграде, 2011 г., III — в Санкт-Петербурге, 2012 г., IV — в Па-
риже, 2014 г.). Сосоставитель и науч. ред. сборников Головин-
ских чтений. Один из трех основателей (1993–1994) и член 
редкол. военно-ист. ж-ла «Новый Часовой» (с 1994, с 2006 по 
наст. вр. — зам. гл. ред.). Член редкол. (с 2001, с 2012 по наст. 
вр. — зам. отв. ред.) ист.-док. альм. «Русское прошлое» (Санкт-
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Петербург). Член редкол. (2009–2014) ж-ла «Военно-
исторический архив».  

Лауреат премии Санкт-Петербургского лит.-худож. и общ.-
полит. ж-ла «Звезда» (2018) за цикл публикаций (2017–2018), 
посвященных Февральской революции и позиции русского гене-
ралитета в связи с крушением конституционно-монархического 
строя 2–3 марта 1917 г.  

Канд. ист. наук (2003).  
Дис. канд ист. наук: «Вооруженные формирования Комите-

та освобождения народов России в 1944–1945 гг.» [2002, ИИ 
РАН СПб.].  

Научные интересы. Социально-политическая и военная 
отечественная история первой половины ХХ века (1894–1953). 
Основные темы и направления науч. исслед.: история граждан-
ской войны в России, 1917–1922; история большевистского 
террора и советских репрессий, 1917–1953; история российско-
го антибольшевистского сопротивления, 1917–1954; история 
русской военной эмиграции, 1919–1955; история сталинской 
коллективизации и колхозной системы, 1929–1939; антиста-
линский протест в СССР, 1927–1953; история антисоветских 
вооруженных формирований из граждан СССР в составе гер-
манских Вооруженных Сил, 1941–1945; история власовской 
армии и её офицерских кадров, 1943–1946.  

Автор более 350 науч. и науч.-популярных публ. по отече-
ственной ист. преимущественно ХХ вв., опубликованных в рос-
сийских и зарубежных изданиях. Из них по тематике Русского 
Зарубежья — 87, в т. ч. моногр. — 1, авторских сб. ст. и мат-
лов — 1, справ. — 1. Участник (1992–2019) более 30 ист. конф. 
и форумов (в т. ч. 22 междунар.), из которых 14 посвящены 
проблематике Русского зарубежья (в т. ч. 12 междунар.: II меж-
дунар. ист. чтения, посвященные памяти проф., Генерального 
штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–1944). 70 лет 
создания Русского Корпуса в Сербии, 1941–2011, Белград, 10–
14 сентября 2011 г.; VIII междунар. науч. конф. «Нансеновские 
чтения». 100 лет зарубежной России, Санкт-Петербург, 19–
21 апреля 2018 г.) и др.  

Основные труды. Из переписки И. Н. Кононова и Б. И. Никола-
евского. 1948 г. / Вступ. ст., подг. текста и коммент. К. М. Алек-
сандрова // Русское прошлое. — 2001. — № 9. — С. 248–270; 
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Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 
1944–1945 / Биогр. справ. — СПб.: БЛИЦ, 2001. — 359 с., ил.; 
Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Посев, 2009. — 1120 с., ил.; Против 
Сталина. Власовцы и восточные добровольцы во Второй миро-
вой войне / Сб. ст. и мат-лов. — СПб.: Ювента, 2003. — 352 с. — 
(Сер. «Библиотека ж-ла “Новый Часовой”»). Изд. 2-е, испр. и 
доп., под названием: Русские солдаты Вермахта. — М.: Яуза, 
Эксмо, 2005. — 750 с.; Армия генерал-лейтенанта А. А. Власова 
1944–1945. Материалы к истории Вооруженных Сил КОНР. — 
СПб.: Типография СПбГУ, 2004. — 256 с.; изд. 2-е, доп., под 
названием: Армия генерала Власова 1944–1945. — М.: Яуза; 
Эксмо, 2006. — 576 с.; Белая военная эмиграция в Европе, 1930–
1945 гг. Новые документы, материалы, суждения // Зарубеж-
ная Россия 1917–1945. — СПб.: Лики России, 2004. — Кн. 3. — 
С. 37–46; Судьбы русского офицерства в изгнании во время Вто-
рой мировой войны. Переписка 1946 года между генерал-
лейтенантами А. И. Деникиным и А. П. Архангельским // Новый 
Часовой. — 2006. — № 17–18. — С. 203–218; «Не обольщаем себя 
надеждами о скорой реабилитации…» Судьбы офицеров власов-
ской армии в послевоенной эмиграции // Нансеновские чтения. 
2009. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2010. С. 257–268;  
Вторая волна российской эмиграции: проблемы изучения и ак-
туальные вопросы для дискуссии // Там же. С. 434–445; Жизнь и 
судьба полковника Владимира Васильевича Позднякова, архиви-
ста и собирателя второй волны русской эмиграции // Люди и 
судьбы Русского Зарубежья. Сб. / ИВИ РАН и ПСТГУ; отв. ред. 
А. Б. Ефимов и Е. М. Миронова. — М.: ИВИ РАН, 2011. С. 153–187; 
Белая военная эмиграция в Сербии: к истории создания 12 сен-
тября 1941 года Отдельного Русского Корпуса // Тр. II Между-
нар. ист. чтений, посвященных памяти проф., Генерального 
штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. 
Белград, 10–14 сентября 2011 года. Создание Русского Корпуса. 
70 лет. 1941–2011. Сб. ст. и мат-лов / Науч. ред. К. М. Алексан-
дров; сост. К. М. Александров, О. А. Шевцов, А. В. Шмелёв. — 
СПб.: Скрипториум, 2012. С. 82–121; Русская военная эмиграция 
в 1930–1955 годах: достигнутые результаты и перспективы 
изучения // Нансеновские чтения. 2010 / Науч. ред. М. Н. Тол-
стой. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2012. С. 27–52; 
Русская гвардия в изгнании // Там же. С. 166–204; Николай Ни-
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колаевич Головин: последние годы жизни // Тр. III междунар. 
ист. чтений, посвященных памяти проф., Генерального штаба 
генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–1944). Санкт-
Петербург, 18–20 октября 2012 года / Сост. К. М. Александров, 
О. А. Шевцов, А. В. Шмелёв. — СПб.: Скрипториум, 2013. С. 33–
102; Генералитет и офицерские кадры войск КОНР: результа-
ты последних исследований // Пражский манифест КОНР. По 
мат-лам Междунар. конф. к 70-й годовщине провозглашения 
Пражского манифеста, которая состоялась 14–16 ноября 
2014 года в Праге, в Рудольфовой галерее Пражского Града / 
Ред.-сост. И. А. Золотарёв. — Прага: Русская традиция, 2015. 
С. 17–34; Русский Обще-Воинский Союз в Европе в 1939–1941 гг.: 
организация и ресурсы // Российский научный журнал (Ря-
зань). — 2015. — № 6 (49). — С. 15–20; «Вы — достойнейший из 
всех». Неизвестные письма 1933 года протопресвитера Георгия 
Шавельского и генерала от кавалерии Петра Николаевича 
Краснова профессору Николаю Николаевичу Головину // Petra 
Philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню 
шестидесятилетия / Отв. ред. Н. А. Гуськов, Е. М. Матвеев, 
М. В. Пономарёва. — СПб.: Нестор-История, 2015. — (Литера-
турная культура России XVIII века. — Вып. 6). С. 546–554; Кол-
лекция капитана Михаила Шатова в Бахметьевском архиве Ко-
лумбийского университета в США: новые источники по 
персоналиям // Вспомогательные исторические дисциплины. 
Сб. ст. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2016. — Т. XXXV. — С. 228–
240; «Внутренняя линия»: к истории контрразведывательной 
деятельности чинов Русского общевоинского союза в 1920–
1930-е годы (по материалам Бахметьевского архива Колумбий-
ского университета) // Политическая история России: про-
шлое и современность. Исторические чтения. Гороховая, 2. — 
СПб.: Музей полит. ист. России, 2016. — Вып. XIV. С. 281–296; 
«Схема национального-трудового строя» 1942–1944 годов: ре-
зультаты совместного идейно-политического творчества рус-
ских эмигрантов и «подсоветских» людей // Нансеновские чте-
ния. 2016 / Науч. ред. В. Ю. Черняев. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская 
эмиграция», 2018. С. 223–237; «Судьбы России может решить 
только меч». Очерки по истории русской военно-политической 
эмиграции в Европе, 1930–1941 годы. — Ч. I // Посев. — 
2019. — № 4 (1699). — С. 22–27. 
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Участие в проектах. С 2003 г. по наст. вр. — авт., ведущий и 
соавт. программ ист. цикла радиостанции Санкт-
Петербургской митрополии МП РПЦ «Град Петров». Авт. цикла 
программ «На службе России», посвященных знаменитым дея-
телям русской военной эмиграции: генералам П. Н. Врангелю 
(7 передач), Н. Н. Головину (38 передач), А. И. Деникину (32 пе-
редачи), А. П. Кутепову (22 передачи), Н. Н. Юденичу (13 пере-
дач). Участвовал в установлении памятной плиты чинам Рус-
ского Корпуса в Белграде (2011), в увековечивании памяти 
последнего нач. штаба Корниловской ударной дивизии, ревни-
теля военных знаний в русской эмиграции, Генерального шта-
ба полковника Е. Э. Месснера (1891–1974) и установке мемори-
альной плиты на его могиле в Буэнос-Айресе (2013). Историк-
коммент. и участник многосерийного док. фильма «Русский 
корпус. Свидетельства» (6 сер., режиссер М. Л. Ордовский-
Танаевский, 2013) 

Библиография. Александров К. М. // Свято-Филаретовский 
православно-христианский ин-т. Офиц. сайт. [Электронный ре-
сурс]. — URL: https://sfi.ru/about/rukovodstvo-professorsko-
prepodavatelskaya-korporaciya/kirill-mihajlovich-aleksandrov.html 
(дата обращения: 03.03.2020); Александров К. М. // Википедия. 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Александров,_Кирилл_Михайлович (дата обращения: 03.03.2020). 

E-mail: aleksandrov_k@indox.ru 
 

* * * 
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Дмитриевич, Россия 
(07.11.1922, г. Малая Вишера Новгородской обл. — 

11.09.1990, г. Ленинград). 
Российский филолог, библиограф и источниковед. 
В 1940 был призван в армию. Участник Великой Отече-

ственной войны. 
Окончил ЛГПИ, по спец. «преп. рус. яз. и лит. в средней шк.» 

(1951).  
1951–1952 — библиограф ГПБ; 1952–1956 — экскурсовод и 

хранитель фондов в Литературном музее ИРЛИ АН СССР; 1952–
1956 — экскурсовод и хранитель фондов в Лит. музее ИРЛИ АН 
СССР; 1957–1965 — сотр. Сектора библиогр. и источниковеде-
ния ИРЛИ АН СССР; 1965–1969 — сотр. Тургеневской группы 
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Сектора новой рус. лит. ИРЛИ АН СССР; 1969 — сотр. Рукопис-
ного отд. ИРЛИ АН СССР; 1972–1990 — зав. читальным залом 
ИРЛИ АН СССР. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборо-
ну Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 

Научные интересы. Библиография, творчество И. А. Гон-
чарова, литература русской эмиграции.  

А. Д. Алексеев создал комплекс справочно-источниковед-
ческих картотек по ист. рус. литературы — уникальный источ-
ник сведений по культуре серебряного века и эмиграции. 
В 2007 и 2009 гг. почти все картотеки были оцифрованы: пу-
тем сканирования были созданы полные электр. копии, отра-
зившие состояние картотек на тот момент. Созданные на осно-
ве картотек электр. ресурсы доступны пользователям на 
компьютерах читального зала Рукописного отд. ИРЛИ РАН. 
Личный фонд А. Д. Алексеева: ИРЛИ, ф. 874. 

Основные труды. Летопись жизни и творчества И. А. Гон-
чарова: библиогр. / ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом). — М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1960. — 367 с.: портр., ил.; Библиография 
И. А. Гончарова: Гончаров в печати: печать о Гончарове: (1832–
1964) / ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом). — Л.: Наука, Ленин-
градское отд., 1968. — 231, [1] с.; Библиография литературы о 
И. С. Тургеневе, 1918–1967 / ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом); 
[сост. А. Д. Алексеев и др.]. — Л.: Наука, Ленинградское отд., 
1970. — 188 с.; Литература Русского зарубежья. Книги 1917–
1940: Мат-лы к библиогр. / ИРЛИ РАН; отв. ред. К. Д. Муратова; 
подг. к изд. В. Н. Баскаков (рук.), Н. Н. Лаврова, И. И. Долгов, 
А. Ю. Грязнова. — СПб.: Наука, 1993. — 202 с.  

Библиография. Эльзон М. Д. От Ивана Гончарова к Ивану 
Елагину (типично/нетипичная судьба русского интеллигента 
А. Д. Алексеева) // Личность и власть в истории России XIX–XX вв.: 
Мат-лы науч. конф. / Европейский ун-т в Санкт-Петербурге 
[и др.]. — СПб.: Нестор, 1997. С. 283–285; Алексеев Анатолий 
Дмитриевич // ИРЛИ РАН. Офиц. сайт. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdel-
bibliografii-i-istochnikovedeniya/istoriya/alekseev-anatolij-
dmitrievich/ (дата обращения: 15.04.2020); Алексеев Анатолий 
Дмитриевич // Единое науч. информ. пространство — Электр.  
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б-ка «Науч. наследие России». — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=47577197 (да-
та обращения: 15.04.2020); Алексеев Анатолий Дмитриевич // 
Сотрудники РНБ — деятели науки и культ. Биогр. слов. — [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/ 
info.php?id=1439 (дата обращения: 15.04.2020). 

 
* * * 

АНТАНАСИЕВИЧ Ирина, Республика Сербия  
(АНТАНАСИЈЕВИЋ Ирина / ANTANASIJEVIĆ Irina, 

Republika Србија)  
Род. 27.06.1965, г. Северодонецк, Ворошиловградская об-

ласть, УССР.  
Окончила Измаильский пед. ун-т, каф. рус. яз. и лит. (1986). 
1994–1999 — преп., филол. ф-та Приштинского ун-та (Уни-

верзитет у Приштини), Косово и Метохия, Сербия; 1999–
2008 — доц., филос. ф-та Нишского ун-та (Универзитет у Ни-
шу), Сербия; 2008 — по наст. вр. — проф., филол. ф-та, Белград-
ского ун-та (Универзитет у Београду), Сербия; 2019 — по наст. 
вр. — советник ректора по междунар. отношениям, Приштин-
ского ун-та (Универзитет у Приштини) (временно расположен 
в г. Косовска-Митровица). 

Член редкол. ж-лов: «Градина» (Ниш) (2000–2009), «Facta 
universitatis» (Ниш) (2000–2010), «Славистика» (Белград) 
(2008 — по наст. вр.), «Научный результат», сер. «Социальные и 
гуманитарные исследования» (Белгород) (2015 — по наст. вр.), 
«Многоязычие в образовательном пространстве», Удмуртский 
гос. ун-т (Ижевск) (2019 — по наст. вр.), «Eжегодник Дома рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына» (Москва) (2019 — по 
наст. вр.).  

 Канд. филол. наук (1999). Доц. (2000). Д-р филол. наук 
(2002). Проф. (2009). Почетный проф. Тюменского гос. ун-та 
(2016).  

Научные интересы. Визуальный текст, визуальная исто-
рия русской эмиграции, агитационный рисунок, история ил-
люстрации.  

Всего опубликовано около 120 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — около 50, в т. ч. моногр. — 7, науч. 
каталогов — 4. Сост. 3 слов., в т. ч.: Антанасијевић И. Речник 



31 

руско-српски српско-руски [Словарь русско-сербский и серб-
ско-русский] — Будва: Кућа књиге, 2007. — 832 с. Участник ря-
да науч. конф., в т. ч. междунар.: Петербургский исторический 
форум, Нансеновские чтения, Слепухинские чтения, Междунар. 
науч.-просветительская конф. «1917 год в истории и судьбе 
российского зарубежья», Москва, ДРЗ им. А. И. Солженицына, 
26–28 октября 2017 г. и др.  

Основные труды. Поетика руских тужбалица [Поэтика 
русских причитаний]. — Ниш: Просвета, 2003. — 210 с. — (на 
серб. яз.); Пејзаж у руској и српској народној епици. [Пейзаж в 
русской и сербской народной эпике]. — Ниш: Просвета, 
2005. — 126 с. — (на серб. яз.)  The male/female body in Kharms`s 
work // Russian Literature. — London: Elservier, 2006. P. 241–
252. — (на англ. яз.); Символические посредники: авангард и 
фольклор // Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal 
in Slavic Studies. — 2007. — № 21. — [Электронный ресурс]. — 
URL: http://www.utoronto.ca/tsq/22/antanasievich22.shtml (дата 
обращения: 02.03.2020); Трехлистный мир Александра Введен-
ского // Научные концепции ХХ века и русское авангардное ис-
кусство. Сб. — Белград: Филол. ф-т Белградского ун-та, 2011. 
С. 201–218; Фольклор и авангард: символы и явления. — Ниш; 
Градац: Despot Book, 2011. — 253 с.; Лобачeв, Кузнецов и другие: 
русская модель югославского графического романа // Сербские 
научные исследования 2012. Сб. науч. ст. — М.: Экон-информ, 
2012. С. 295–308; Русский дом на страницах белградского эми-
грантского сатирического журнала «Бух» // Руска дијаспора и 
изучавање руског језика и руске културе у инословенском и 
иностраном окружењу: међународни научни симпозијум, Бео-
град, 1–2. јун 2011 = Русская диаспора и изучение русского 
языка и русской культуры в инославянском и иностранном 
окружении: междунар. науч. симп. Белград, 1–2 июня 2011: 
докл. — Белград: Славистическое об-во Сербии, 2012. С. 247–
254; «Ревизор» Алексея Ранхнера // Русское зарубежье и сла-
вянский мир. Междунар. конф., Белград, 10–11 июня 2013 г.: 
Сб. — Белград: Славистическое об-во Сербии, 2013. С. 464–475; 
Русская эмиграция в Косово и Метохии // Русское зарубежье и 
вторая мировая война. IV Культурологические чтения «Русская 
эмиграция XX века». Москва, 28–29 марта 2011 г.: Сб. докл. / 
Сост. И. Ю. Белякова. — М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 
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2013. С. 103–111; Мортальный код в реалиях югославских войн 
// Мортальность в литературе и культуре: Сб. науч. тр. — М.: 
Новое литературное обозрение, 2014. С. 116–128; «Царь Макси-
милиан» Ремизова: воин и рыцарь и варианты образов // Рус-
ский авангард и война. — Белград: Филол. ф-т Белградского ун-
та, 2014. С. 132–148; Русская классика в картинках. — Белград: 
Филол. ф-т Белградского ун-та, 2015. — Кн. 7. — 276 с. — (Сер. 
«Русская эмиграция в Белграде»); Русская эмиграция на Балка-
нах (на страницах белградского юмористического журнала 
«Бухъ!» // Вспомогательные исторические дисциплины и ис-
точниковедение: современные исследования и перспективы 
развития: Мат-лы XXVII Междунар. науч. конф. Москва, 2015. 
С. 112; Русский комикс Королевства Югославия. — Нови Сад: 
Komiko, 2014. — 340 с.; Русские комиксы королевской Югославии 
// Изотекст-2015: статьи и комиксы / М-во культ. РФ, Россий-
ская гос. б-ка для молодёжи, Центр комиксов и визуальной 
культуры. — М.: Российская гос. б-ка для молодёжи, 2015. С. 36–
52; Русские художники-иллюстраторы «Золотая книга» // Ча-
сопис Руски архив (1928–1937) и култура руске емиграције у 
Краљевини СХС/Југославији. — Београд: Институт за књижев-
ност и уметност, 2015. — Серија: «Историја српске књижевне 
периодике». — Књ. 27. — С. 577–605; Сказка «Конек-Горбунок» в 
переводе Павла Полякова // Славистика. — Белград, 2015. — 
Вып. XIX. — С. 444–456; К истории советского комикса // Сла-
вистика. — Белград, 2016. — Вып. XX. — С. 533–540; Сон летней 
ночи в комиксе Сергея Соловьева // XXVI Шекспировские чтения 
2016: 400 лет бессмертия поэта (26th Shakespeare Readings 
2016: 400 Years of Immortality) Москва, 26–29 сентября 2016 г. / 
Науч. совет РАН «История мировой культуры»; гл. ред. 
А. В. Бартошевич. — М.: Изд-во Московского гуманит. ун-та, 
2016. С. 75–86; О мемориальном комплексе «Русский некрополь» 
на Новом кладбище (Ново-гробле) в Белграде: справка // Меж-
дунар. науч.-просветительская конф. «1917 год в истории и 
судьбе российского зарубежья», Москва, 26–28 октября 
2017 г. — М.: Вифсаида, 2017. С. 533–555; К вопросу о союзах 
русских студентов Белградского университета (архивная 
справка) // Универзитетска славистика: традиције, савремено 
стање, перспективе: међународни научни зборник поводом 140 
година Катедре за славистику Београдског универзитета / 
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уредник Ксенија Кончаревић. — Београд: Универзитет у Бео-
граду, Филолошки Факультет, 2017. С. 71–91; Супергерои в рус-
ском комиксе Королевства Югославия // Изотекст: Сб. мат-лов 
II конф. исслед. рисованных ист. Москва, 17–19 мая 2017 г. / 
Российская гос. б-ка для молодежи; сост. А. И. Кунин, Ю. А. Ма-
гера. — М.: Российская гос. б-ка для молодёжи, 2017. С. 5–24; 
Движенья нет, сказал мудрец брадатый // Бестиарий движе-
ний (RES et VERBA-6). — Тула: Аквариус, 2018. С. 110–119; «Ка-
заки»: комикс русского эмигранта Сергея Соловьева по мотивам 
«Тихого Дона» с приложениями // Русская литература и журна-
листика в движении времени. Ежегодник 2017. Междунар. 
науч. ж-л / Под ред. проф. Е. И. Орловой. — М.: Факультет жур-
налистики МГУ, 2018. С. 90–106; Поп-культура и знаки войны // 
Rusistica Latviensis. Глобальные и локальные процессы в сла-
вянских языках, литературах и культурах 2: Сб. науч. 
тр. = Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā: 
zinātnisku rakstu krājums. 2. — Рига, 2019. — № 8. — С. 115–122; 
Русский дом в Белграде. — Београд: Архив Алтера; Об-во сохра-
нения наследия рус. эмиграции, 2018. — 77 с.; Русский комикс 
Королевства Югославия. — СПб.: Скифия, 2018. — 240 с.; Рус-
ский комикс Королевства Югославия. Каталог выставки. / Об-
щество сохранения наследия русской эмиграции. — Белград: 
Архив Алтера; Об-во сохранения наследия рус. эмиграции, 
2018. — 242 с.; Олег Сергејевич Гребеншчиков [Олег Сергеевич 
Гребенщиков] // Историјски архив Београда. — Београд, 2018. 
С. 16. — (на серб. яз.); Новые сведения о русских художниках ко-
микса в Королевстве Югославия // Славистика. — Белград, 
2019. — Вып. XXIII. — № 1. — С. 223–234; Русский комикс Коро-
левства Югославия. Каталог выставки. ЦБС им. Лермонтова, 
Санкт-Петербург. — СПб., 2019. — 41 с.; «Свои» и «свои чужие»: 
русская эмиграция на страницах белградского юмористическо-
го журнала «Бух!» // Другой в литературе и культуре: Сб. науч. 
тр.: в 2 т. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — Т. 1. — 
С. 161–179; Сергей Соловьев — кавалерист и комиксист. Ката-
лог выставки. — М.: ДРЗ им. А. Солженицына, 2019. — 150 с.; 
Турецкие рисунки галлиполийского визуального текста // Рус-
ская белая эмиграция в Турции: век спустя (1919–2019) / Дом 
Русского Зарубежья им. А. Солженицына; сост. Т. Олджай; отв. 
ред. Т. Олджай; редкол.: В. А. Москвин, В. И. Петроченко, 
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М. Ю. Сорокина; предиcл. Т. Олджая; слово к читателю 
В. А. Москвина. — М.: Б. и., [2019]. С. 115–124. 

Участие в проектах. Проект М-ва науки Респ. Сербии «Код 
руске културе» (2006–2010); Проект М-ва науки Респ. Сербии 
«Литература и визуальные искусства» (2011–2019); Книжная 
сер. «Сербика» в изд-ве «Скифия», Санкт-Петербург ( с 2016); 
Сайт «Некрополь русского научного зарубежья» (2017 — наст. 
вр.). — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.russian-
grave.ru/ (дата обращения: 02.03.2020); Проект «Растко-Россия» 
(2017 — наст. вр.). — [Электронный ресурс]. — URL: 
http://rastko.rs/ (дата обращения: 02.03.2020). — (на серб. яз.); 
Сайт «Русская Сербия» (2019 — наст. вр.). — [Электронный ре-
сурс]. — URL: https://www.russianserbia.com/?fbclid= 
IwAR1lMvVUXFaik75exBOPnHgSwKpZpoYQIzfIwBBrYD4P48pqedP
2JfsO4HQ (дата обращения: 02.03.2020). 

Библиография. Антанасиевич, Ирина // Википедия. — 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ан-
танасиевич,_Ирина (дата обращения: 02.03.2020). — (на рус., 
англ. и серб. яз.); Антанасијевић Ирина // Удружење стрипских 
уметника Србије [Общество художников комикса Сербии]. — 
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usus.org.rs/clanovi-
2/490-antanasijevi%C4%87-irina (дата обращения: 
02.03.2020). — (на серб. яз.); Ирина Антанасијевић, био-
библиографија // Пројекат Растко Русија. — [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://rastko.rs/rastko/delo/15406 (дата обраще-
ния: 02.03.2020). — (на серб. яз.).  

E-mail: antiira@mail.ru 
 

* * * 
АНТРОПОВ Олег Константинович, Россия 
Род. 14.02.1951, г. Астрахань.  
Окончил Астраханский гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова, ист.  

ф-т (1977). 
1977–1980 — асп. ЛГУ им. А. А. Жданова, ист. ф-т; 1981–

1992 — ст. преп., доц. Астраханского гос. мед. ин-та им. А. В. Лу-
начарского; 1992 — по наст. вр. — доц. Астраханского гос. ун-та.  

Канд. ист. наук (1981). Доц. (1986).  
Научные интересы. Политическая история Русского зару-

бежья.  



35 

Всего опубликовано более 80 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья — 36. В т. ч. числе 4 моногр., 1 учеб. пос. 
Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: «Россия и Восток. 
Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие Кас-
пийского региона», Астрахань, 21–22 апреля 2005 г.; «Пере-
крестки истории. Актуальные проблемы исторической науки», 
Астрахань, 27 апреля 2013 г. и др. 

Основные труды. История отечественной эмиграции: 
Учеб. пос. — Астрахань: Изд-во Астраханского пед. ун-та, 
1996. — Кн. 1. — 215 с.; 1998. — Кн. 2. — 175 с.; 1999. — Кн. 3. — 
82 с.; 1999. — Кн. 4. — 147 с.; Берлин как культурный центр За-
рубежья (1920–1930-е гг.). // НИВ. — М.: Изд. центр РГГУ, 
2001. — № 1 (3). — С. 216–218; Париж как культурный центр 
Зарубежья (1920–1930-е гг.) // НИВ. — М.: Изд. центр РГГУ, 
2001. — № 1 (3). — С. 248–251; Русская эмиграция и Великая 
Отечественная война (1941–1945 гг.) // Россия и Восток. Обу-
чающееся общество и социально-устойчивое развитие Каспий-
ского региона. Мат-лы III Междунар. науч. конф. Астрахань, 21–
22 апреля 2005 г. — Астрахань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 
2005. — Т. IV. — С. 3–8; Историческая и политическая концеп-
ция евразийцев (1920–1930 гг.) // В. Н. Татищев и проблемы 
государственно-административного управления в России. Мат-
лы Междунар. науч. конф. 5–7 октября 2006 г. — Астрахань: 
АГУ, Изд. дом «Астраханский ун-т», 2006. С. 241–246; Российская 
эмиграция в поисках политического объединения (1921–1939 гг.) 
/ Федеральное агентство по образованию, Астраханский гос. 
ун-т. — Астрахань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 2008. — 
326 с.; Третий путь для России. Пореволюционные организации 
и движения российской эмиграции 1920–1930-х гг. — Астрахань: 
АГУ. Изд. дом «Астраханский ун-т», 2011. — 625 с.; История 
отечественной эмиграции: Учеб. пос., изд. второе, доп. и перера-
ботанное — Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 
2011. — 409 с.; Идеология российского «национал-максимализма» 
в эмиграции. // Вестник РГГУ. — Сер. «Исторические науки. Ис-
тория России». — М.: РГГУ, 2012. — № 4 (84). — С. 141–151; 
Евразийство: феномен и историческая судьба // Каспийский ре-
гион: политика, экономика, культура. — Астрахань: Изд. дом 
«Астраханский ун-т», 2012. — № 2 (31). — С. 200–208; Нацио-
нал-большевизм Н. В. Устрялова: финал русской революции // 
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Каспийский регион: политика, экономика, культура. — Астра-
хань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 2012. — № 4 (33). — С. 64–
72; Отечественная историография общественно-политической 
жизни русского зарубежья 1920–1930-х гг. — Астрахань: Изд. 
дом «Астраханский ун-т», 2012. — 114 с.; Эмигрантская терро-
ристическая организация «Братство русской правды» в 1920–
1930-х гг. // Перекрёстки истории. Актуальные проблемы ис-
торической науки. Мат-лы IX Всеросс. науч. конф., посвящённой 
455-летию г. Астрахани. Астрахань, 27 апреля 2013 г. — Астра-
хань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 2013. — Ч. I. — С. 10–19; 
Русский общевоинский союз как главная сила непримиримой во-
енной эмиграции в 1920–1930-х гг. // Перекрёстки истории. Ак-
туальные проблемы исторической науки. Мат-лы IX Всеросс. 
науч. конф., посвящённой 455-летию г. Астрахани. Астрахань, 
27 апреля 2013 г. — Астрахань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 
2013. — Ч. I. — С. 20–34; Региональные политические центры 
первой волны российской эмиграции // Каспийский регион: по-
литика, экономика, культура. — Астрахань: Изд. дом «Астра-
ханский ун-т», 2013. — № 1 (34). — С. 31–40; Политический ак-
тивизм русской эмиграции 1920–1940 гг. — Астрахань: Изд. 
Сорокин Роман Васильевич, 2016. — 716 с.; Русская диаспора на 
китайской земле: вариант культурной гибридности // Журнал 
фронтирных исследований. — 2017. — № 2 (6). — С. 30–58. — 
(в соавт.); Сунгарийский город вне границы: культурная гибрид-
ность в условиях трансграничного пространства Харбина // 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. — Астра-
хань: Изд. дом «Астраханский ун-т», 2018. — № 4 (57). — С. 35–
40. — (в соавт.); Особенности Российской колонизации Мань-
чжурского края в конце XIX — начале XX в. // Манускрипт. — 
Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. — № 4. — С. 35–40. — (в соавт.); 
Харбинский политехнический институт в 1920–1976 гг. // Ма-
нускрипт. — Тамбов: Грамота, 2019. — Т. 12. — № 6. — С. 68–
72. — (в соавт.). 

Библиография. Астраханский гос. ун-т. Офиц. сайт. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://asu.edu.ru/staff/100–1-antropov-
oleg-konstantinovich.html (дата обращения: 22.09.2019). 

E-mail: olegantropov1@gmail.com 
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* * * 
АНЧАБАДЗЕ Юрий Дмитриевич, Россия — Абхазия 
Род. 14.02.1953, г. Ткварчели, Абхазская АССР.  
Окончил Сухумский гос. пед. ин-т им. А. М Горького, ист.-

филол. фак-т (ныне Абхазский гос. ун-т) (1975). 1975–1976 и 
1977–1979 — асп. Института этнографии АН СССР им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая.  

1976–1977 — срочная служба в рядах Советской Армии; 
1980–1982 — преп. Абхазского гос. ун-та; 1980–1983 — мнс, нс 
отд. этнографии Абхазского ин-та языка, литературы и исто-
рии; 1983–1987 — снс, зав. сектором Кавказа Гос. музея деко-
ративно-прикладного искусства народов СССР; 1987–по наст. 
вр. — нс, снс, внс ИЭА РАН; 2012 — по наст. вр. — внс Абхазско-
го ин-та гуманит. исслед. АН Абхазии; 2002–2003 — и. о. гл. ред. 
ж-ла «Этнографическое обозрение»; 2002–2011 — преп. по 
совмест. Ин-та гостиничного бизнеса и туризма РУДН, 2004–
2009 — преп. Российской междунар. акад. туризма (по сов-
мест.).  

Канд. ист. наук (1981). Д-р ист. наук (2013). Член-корр. АН 
Абхазии (2014). 

Награжден юбилейной медалью «В память 850-летия Моск-
вы» (1997). Лауреат Государственной премии Республики Аб-
хазия в области науки им. Г. А. Дзидзария (2008). 

Член редкол. ж-ла «Вестник антропологии», Москва 
(2014 — по наст. вр.), член редкол. ж-ла «История, археология и 
этнография Кавказа», Махачкала (2018 — по наст. вр.), член 
редкол. ж-ла «Вестник Академии наук Абхазии. Серия гумани-
тарных наук», Сухум (2015 — по наст. вр.), член редкол. ж-ла 
«Caucasian survey», Париж (2013 — по наст вр.). 

Научные интересы. Русская и кавказская эмиграция в Ев-
ропе и на Дальнем Востоке, духовная культура и общественная 
мысль рус. и кавказской эмиграции, этнография эмигрантских 
сообществ, социокультурная история эмиграции, история 
науки.  

Всего опубликовано 290 работ, из них тематике Русского 
зарубежья — 9. Участник ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: 
Междунар. науч. конф. «Владивосток — точка возвращения», 
Владивосток, 6–8 октября 2014 г. и др.  
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Основные труды. Адыги: между диаспорой и родиной (конец 
XIX — начало XX в.) // Известия Дагестанского гос. ун-та. Общ. и 
гуманит. науки. — Махачкала, 2011. — № 4. — С. 13–18; Украина 
в общественно-политических воззрениях кавказской эмиграции 
// Кавказские научные записки. — 2012. — № 3. — С. 203–209; 
Историко-культурное наследие в представлениях кавказской 
эмиграции в 1917–1930-е годы // Культурное наследие народов 
Кавказа. — М.; СПб.: Нестор-История, 2014. С. 217–246; Харбин в 
этнокультурном развитии кавказской диаспоры на Дальнем 
Востоке // Город в этнокультурном пространстве народов 
Кавказа. Мат-лы X Конгресса этнографов и антропологов Рос-
сии. Москва, 2–5 июля 2013 г. — М.: ИЭА РАН, 2014. С. 214–230; 
Украина и Карпаты в политическом сознании кавказской эми-
грации (1920–1930-е годы) // Кавказ — Карпаты — Балканы: 
геополитические, этноконфессиональные, региональные и ло-
кальные компоненты национального менталитета населения в 
XVIII–XX вв. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 39–43; Кавка-
зоведение в научном наследии русского зарубежья // Российское 
научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы. Сб. науч. 
ст. — М.: ИРИ РАН, 2016. С. 6–17; Рец. на кн.: Русский Харбин: 
опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного 
фронтира. — Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. — 462 с. 
// Проблемы Дальнего Востока. — 2016. — № 1. — С. 180–183; 
Владимир Эмухвари — абхазский интеллектуал в эмиграции // 
Вестник Академии наук Абхазии. — Сер.: «Гуманитарные 
науки». — 2017. — № 7. — С. 41–52; Кавказские диаспоры Хар-
бина в системе межкультурных связей на Дальнем Востоке // 
Социокультурная коммуникация у народов Кавказа. — М.: ИЭА 
РАН, 1917. С. 241–258. 

Библиография. Кто есть кто в изучении народов и нацио-
нальных проблем России. Справочник. — М.: АИРО-XX, 1995. 
С. 20; Кто есть кто в кавказоведении. — М.: Academia, 1999. 
С. 22; Адыгская (Черкесская) энцикл. — М.: Фонд им. Б. Х. Акба-
шева, 2006. С. 881; Абхазский биогр. слов. — М.; Сухум: АбИГИ, 
2015. С. 57; ИЭА РАН. Офиц. сайт. [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Conference&in=view&id=45 
(дата обращения: 08.03.2020). 

E-mail: anchabadze@list.ru  
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* * * 
АФИНСКАЯ Зоя Николаевна, Россия  
Род. 10.05.1944, г. Москва.  
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, филол. ф-т (1966).  
1966 — по наст. вр. — преп., ст. преп., доц., зав. каф. фр. яз. 

для гуманит. ф-тов (2006–2014), доц. каф. фр. яз. и культ. 
(2014 — по наст. вр.) ф-та иностранных яз. и регионоведения 
МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Канд. филол. наук (1989). Доц. (1992). Заслуженный препо-
даватель МГУ им. М. В. Ломоносова (2015).  

2016 — по наст. вр. — член редкол. ж-ла «Filologické ve-
domosti» (Sociosféra-CZ, Praga).  

Научные интересы. Русско-французские культурные свя-
зи, лингвокультурология, язык науки.  

Всего опубликовано более 150 работ, в т. ч. 8 кн., из них по 
тематике Русского зарубежья более 10 публикаций. Участник 
ряда науч. конф., в т. ч. междунар.: ХХ Междунар. конф. «Рос-
сия и Запад: диалог культур» Москва, 7–8 июня 2018 г. 
(докл. «Билингвизм как явление межкультурного диало-
га»); Междунар. Шмелевские чтения «Художественный мир 
И. С. Шмелева». Москва, ИМЛИ РАН. 7 октября 2019 г. (докл. 
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