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К ЧИТАТЕЛЮ 

Имеющийся ныне большой массив исследований Русского 
зарубежья, а также наличие значительной группы лиц, осу-
ществляющих эти исследования, сделали весьма актуальной 
задачу создания биобиблиографического словаря лиц, изуча-
ющих эту важную научную проблему.  

Интерес к справочной, энциклопедической литературе, в 
том числе к биобиблиографическим словарям непреходящ, а в 
последние десятилетия он резко вырос. Такие тезаурусы, как 
правило, представляют собой справочное издание, объединя-
ющее сведения о персонах, библиографию их трудов и литера-
туру о них самих, в основном, не затрагивая вопрос о степени 
разработанности той или иной проблемы1.  

Цель данного издания «Исследователи Русского зарубежья»2, 
не только представить научной общественности круг лиц, кото-
рые занимаются разработкой истории Русского зарубежья, но 

1 Биобиблиографический словарь профессоров и преподавателей Казанского 
университета, 1905–1917 / сост. Е. М. Мишина и др. – Казань: Изд-во Казан-
ского ун-та, 1986. – 78 с.; Будаев Д. И. Историки Смоленска XVIII – начала 
XX вв. – Смоленск, 1993. – 126 с.; Милибанд С. Д. Биобиблиографический сло-
варь отечественных востоковедов с 1917 г.: В 2-х кн.; РАН, Ин-т востоковеде-
ния, ИНИОН. – 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: биобиб-
лиографический словарь-справочник = who is who in russian literary studies: 
biobibliographical reference book / РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. 
исслед. отд. литературоведения / гл. ред. Николюкин А.Н. – М., 2011. – 211 с.; 
Российское научное зарубежье: Биобиблиографический справочник / авт.-
сост. М. Ю. Сорокина. – М.: Парад, 2011. – 715 с.; Сотрудники Института славя-
новедения Российской академии наук: Биобиблиографический словарь / отв. 
ред. М. А. Робинсон, А. Н. Горяинов. – М.: Индрик, 2012. – 528 с.; Ленинград-
ская школа печатной графики (1924–1991): биобиблиографический словарь 
/ авт.-сост. Ю. И. Казимов – Санкт-Петербург: Северная звезда, 2014. – 304 с.; 
Костромские монахи-книжники XIV–XX вв. = Monks and writers from Kostroma 
in the 14-th–20-th centuries: биобиблиографический словарь / авт.-сост. 
О. В. Горохова, П. П. Резепин – Санкт-Петербург : Д. Буланин, 2015. – 780, [2] с.; 
Чернобаев А. А. Историки России конца XX–начала XXI века: биобиблиогра-
фический словарь: в 3-х т. – М.: Собрание, 2016–2017. – Т. 1: А–И. – 2016. – 
511 с.; Т. 2: И–П. – 2017. – 511 с.; Т. 3: П–Я. – 2017. – 519 с. и др. 
2 Данный биобиблиографический словарь «Исследователи Русского зарубе-
жья», предлагаемый вниманию читателей, является результатом воплоще-
ния в жизнь инициативного проекта В. Л. Гентшке, И. В. Сабенниковой, 
А. С. Ловцова.  
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и показать широту охвата исследовательских проблем, науч-
ных направлений с этим связанных, а также географического 
ареала, как самого Русского зарубежья, так и его исследовате-
лей. Определяя цель данного библиографического словаря, мы 
руководствовались полезностью издания для исследователей, 
прежде всего, российской истории и Русского зарубежья как ее 
составной части, до сих пор не имеющих обобщенной справоч-
ной информации по данному направлению. Вместе с тем дан-
ное издание позволит и самим исследователям познакомиться 
друг с другом, понять, какие направления в изучении истории 
Русского зарубежья уже достаточно хорошо освещены, а какие 
остались вне сферы их внимания.  

Круг исследователей Русского зарубежья достаточно ши-
рок, что связано с определением самого понятия Русское зару-
бежье. В нашем понимании хронологические рамки Русского 
зарубежья не ограничиваются только постреволюционной 
эмиграцией, хотя она феноменальна по своей сути, и большин-
ство современных исследователей занимаются именно ею. Рус-
ское зарубежье разных исторических периодов значительно 
отличается как по своей географии, численности, так и по со-
ставу, а каждый период имеет своих исследователей. Наиболее 
значимыми этапами его формирования, являются крушение 
Российской империи и позже СССР, а также последовавшие за 
этим процессы формирования новых государств. Именно то-
гда, в результате передела границ, миллионы соотечественни-
ков оказались за рубежом, значительно расширив численность 
Русского зарубежья. Отметим, что к членам Русского зарубежья 
исторически относятся не только этнические русские, но и 
представители иных национальностей, имевших российское 
(советское) гражданство и эмигрировавшие из России (СССР). 
И сегодня Русское зарубежье имеет место быть3. Поэтому мы 
включаем в наш словарь исследователей, занимающихся в 
настоящее время всеми периодами жизни Русского зарубежья. 

В данном издании читателю доступны сведения о 161 ис-
следователе тематики, связанной с русским зарубежьем. Со-
став лиц, включенных в издание, показывает, что в Москве и 
                                                 
3 Ныне за пределами России проживает российская диаспора, включающая по 
разным оценкам от 35 до 45 млн человек. Её ядро составляют этнические 
русские, около 25 млн человек. (См. Справочник российского соотечествен-
ника. – М.: Дрофа, 2004. – С. 3.) 
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Московской области (35%) совместно с Санкт-Петербургом 
(13%) живет и работает около половины ученых, занимающих-
ся данной проблематикой. Примерно то же количество иссле-
дователей находится в других регионах России. Свои данные 
предоставили исследователи из Архангельска, Владивостока, 
Екатеринбурга, Иваново, Казани, Калининграда, Краснодара, 
Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Петрозаводска, Ро-
стова-на-Дону, Рязани, Саранска, Сургута, Твери, Ульяновска, 
Уфы, Хабаровска, Ярославля.  

Помимо исследователей Русского зарубежья, постоянно 
проживающих на территории России, в биобиблиографический 
словарь была включена информация об ученых, живущих за 
пределами Российской Федерации. Среди них имеются также 
потомки эмигрантов постреволюционной волны и лица, пред-
ставляющие другие волны эмиграции. Страны, в которых жи-
вут исследователи Русского зарубежья, как правило, имели или 
имеют русскоязычные диаспоры (Австралия, Италия, США, 
Турция и др.), русская эмиграция в истории и культуре этих 
стран была значимым явлением (Болгария, Венгрия, Греция, 
Сербия, Чехия и др.), или же эти государства когда-то входили 
в состав Российской империи и СССР (Белоруссия, Эстония и 
др.). Не менее значимым фактором является наличие архивов, 
содержащих документы русской эмиграции (Великобритания, 
США, Франция, Япония и др.), 

Анализ состава исследователей, предоставивших свои дан-
ные для настоящего издания, показал, что изучением проблем 
Русского зарубежья занимаются не только представители ис-
торической науки (историки, источниковеды, историографы, 
архивисты) которых большинство (53%), но также филологи 
(около 15%), и, в несколько меньшей степени, ученые, пред-
ставляющие другие отрасли научных знаний: архитекторы, 
библиографы, биологи, богословы, военные, географы, геоло-
ги, инженеры, культурологи, физики, философы и т. д. 

Словарь составлен на основе сведений, полученных от са-
мих исследователей Русского зарубежья, ответивших на пред-
ложенную анкету. Уточнения и дополнения, к полученным 
сведениям, вносились по справочной и научной литературе. 
Ряд биографических статей словаря, о значимых исследовате-
лях русского зарубежья, уже умерших, был подготовлен  
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приглашенными авторами, в том числе и зарубежными, имена 
которых указаны в конце каждой такой словарной статьи.4 

 
* * * 

Отбор материалов для данного выпуска словаря был за-
вершен 1 апреля 2018 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 пуб-
ликаций, проектов, имеющих отношение к теме Русского зару-
бежья.  

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 
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. 
                                                 
4 Приглашенные авторы словарных статей: Л. Бабка статья об Йиржи Вацеке; 
Дж. Макнейр – о Т. Пуле; И. П. Кузнецова – о И. Л. Полотовской; Н. А. Кузне-
цов – о В. В. Лобыцыне, А. В. Махалине, Ю. С. Цурганове; А. В. Попов – о 
Е. В. Старостине; Т. Шор – о С. Г. Исакове. 



Издание сопровождается приложениями, включающими: – 
указатель основных сокращений; – указатель сокращений на 
иностранных языках; – указатель сокращений названий жур-
налов, книг и других изданий; – указатель названий организа-
ций, – указатель сокращений и изменений географических 
названий. 

Авторский коллектив словаря предполагает сделать его 
продолжающимся изданием, учитывая тот факт, что далеко не 
все исследователи Русского зарубежья смогли сразу отклик-
нуться на предложение участвовать в издании, а также исходя 
из того, что число исследователей в дальнейшем не останется 
статичным и будет иметь тенденцию к росту, что объясняется 
расширением тематики внутри общего направления, геогра-
фии, хронологических рамок и т. д.  

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 читателями5. 

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

The large available amount of studies of the Russian diaspora, as 
well as the existence of a significant group of persons who carry out 
these studies, made it very important to compile a Biobibliographic 
Reference-book of persons studying this important research prob-
lem. 

The aim of this edition entitled «Researchers of the Russian di-
aspora»6 is not only to present to the research community the circle 
of persons who are engaged in the study of the history of the Rus-
sian diaspora, but also to show the breadth of the scope of research 
problems, related spheres of research, as well as geographical area 
of Russian diaspora and its researchers. Defining the aim of this Bib-
liographic Reference-book, we were guided by the usefulness of the 
edition for researchers primarily of Russian history and the Russian 
diaspora as its component, which still do not have generalized ref-
erence information on this sphere of research. However, this publi-
cation will allow the researchers themselves to get to know each 
other, to understand what areas in the study of the history of the 
Russian diaspora are already sufficiently well covered, and which 
have remained outside their sphere of attention. 

The circle of researchers of the Russian diaspora is quite broad, 
which is caused by the definition of the concept of Russian diaspora. 
In our understanding, the chronological framework of the Russian 
diaspora is not limited to post-revolutionary emigration, although it 
is phenomenal in nature, and the majority modern researchers are 
engaged in studies of it. Russian diaspora of different historical pe-
riods differ significantly in their geographical area, numbers, and 
structure, and each period has its own researchers. The most signif-
icant stages of its formation are the collapse of the Russian Empire 
and later the USSR, as well as the subsequent formation of new 
states. It was then, as a result of redistribution of borders, millions 
of compatriots have found themselves abroad, greatly expanding 
the number of Russian diaspora. It should be noted that not only 
ethnic Russians but also representatives of other nationalities who 
had Russian (Soviet) citizenship and emigrated from Russia (the 

6 This Biobibliographical Reference-book «Researchers of Russian Abroad» is the 
result of the realization of the initiative project of V. L. Gentshke, I. V. Sabennikova, 
A. S. Lovtsov. 
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USSR) historically belong to the members of the Russian diaspora. 
And today the Russian diaspora exists. Therefore, we include in our 
Reference-book the names of researchers who are currently en-
gaged in studies of all periods of history of the Russian diaspora. 

This edition contains information about 160 researchers of 
problems related to the Russian diaspora. The number of persons 
included in the publication shows that Moscow and the Moscow re-
gion (35%), together with St. Petersburg (13%) constitute about 
half of the researchers which are engaged in these studies. Approx-
imately the same number of researchers live in other regions of 
Russia. The researchers from Arkhangel’sk, Vladivostok, Ekaterin-
burg, Ivanovo, Kazan’, Kaliningrad, Krasnodar, Krasnoyarsk, Nizhny 
Novgorod, Omsk, Petrozavodsk, Rostov-on-Don, Ryazan’, Saransk, 
Surgut, Tver’, Ulyanovsk, Ufa, Khabarovsk, Yaroslavl’ provided in-
formation about themselves. 

In addition to researchers of the Russian diaspora who reside 
permanently in Russia, the Biobibliographical Reference-book in-
cluded information about researchers living outside the Russian 
Federation. Among thm are descendants of post-revolutionary emi-
grants and persons representing other waves of emigration. Coun-
tries in which researchers of Russian diaspora currently live, as a 
rule, had or have Russian-speaking diasporas (Australia, Italy, the 
USA, Turkey, etc.), Russian diaspora in the history and culture of 
these countries was a significant phenomenon (Bulgaria, Hungary, 
Greece, Serbia, Czechia, etc.), or these states were once part of the 
Russian Empire and the USSR (Belarus, Estonia, etc.). No less signif-
icant factor is the presence of archives containing documents of 
Russian emigration (Britain, USA, France, Japan, etc.). 

The analysis of the professional structure of researchers who 
provided information about themselves for this edition showed that 
not only historians (historians, researchers of historical sources, 
historiographers, archivists) are engaged in studying the problems 
of the Russian diaspora (53%) but also philologists (about 15%), 
and, to a somewhat lesser extent, researchers representing other 
spheres of knowledge: architects, bibliographers, biologists, theolo-
gians, military, geographers, geologists, engineers, culturologists, 
physicists, philosophers, etc. 

The Reference-book is based on the information received from the 
researchers of the Russian diaspora who answered the proposed 
questionnaire, for which the authors express sincere gratitude to 



them. Updates and additions to the received information were made 
by the use of reference and research literature. 

* * *
The selection of materials for this edition of the Reference-book 

was completed on April 1, 2018. 
Biobibliographical articles in the reference-book are arranged in 

alphabetical order. 
The information about each person included in the Reference-

book contains information about the dates of his life, his place of 
residence (in the case when the researcher spends the majority of 
his time in different countries, two places of residence are indicat-
ed), education, professional activities, research work. Foreign re-
searchers, in addition to personal information (name, first name, 
patronymic, country of residence) in Russian, provide similar in-
formation 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 
problems of the Russian diaspora. 

The edition contains appendices which include: – index of the 
main abbreviations; – index of abbreviations in foreign languages; – 
index of abbreviations of names of journals, books and other publi-
cations; – the index of names of organizations; – the index of geo-
graphical names. 

The authors of the Reference-book intend to make it a continued 
edition, given the fact that not all researchers of the Russian diaspo-
ra were able to immediately respond to the offer to participate in 
the edition, and on the basis of idea that the number of researchers 
in the future will not remain static and will tend to grow, which is 
explained by the growth of the number of subjects within the gen-
eral direction of research, geography, chronological periods, etc. 

The authors express sincere gratitude to all those who rendered 
assistance and support in the compilation of the Biobibliographical 
Reference-book «Researchers of Russian diaspora». 

The authors will gratefully accept and take into consideration in 
their future work the clarifications, comments and wishes ex-
pressed by the readers7. 

7 Your comments, additions, suggestions, please send to slovarrz2018@mail.ru 
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БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

А 

АБЛОВА Надежда Евгеньевна, Республика Беларусь. 
(АБЛОВА Надзея Яўгенаўна, Рэспубліка Беларусь). 
Род. 18.04.1956, г. Минск, БССР. Окончила БГУ (г. Минск), 

ист. ф-т (1978). 
1978–1981 – асп. ист. ф-та МГУ; 1982–1994 – преп., доц. ист. 

ф-та БГУ; 1994–2000 – доц., зам. декана по науч. работе ф-та 
междунар. отношений БГУ; 2000–2003 – находилась в КНР в 
связи с командировкой мужа; 2003–2005 – соискатель в ИДВ 
РАН; 2005–2016 – проф. каф. политологии Белорусского гос. 
экономического ун-та; 2006–2015 – Член Экспертного совета 
(ист. науки) ВАК Республики Беларусь; 2016–2017 – находи-
лась в Москве в связи с командировкой мужа. 

Канд. ист. наук (1982). Доц. (1987). Д-р ист. наук, РФ (2005). 
Д-р ист. наук, РБ (2006). Проф. (2008). 

Дис. д-ра ист. наук: «История КВЖД и российской эмигра-
ции в Китае (конец ХIХ – первая половина ХХ в.)» (2005, ИДВ 
РАН, Москва). 

Научные интересы. История российской эмиграции в Ки-
тае; история международных отношений на Дальнем Востоке; 
история внешней политики КНР.  

Всего опубликовано около 70 науч. работ. По тематике Рус-
ского зарубежья – около 50 работ, моногр. – 3. Участник науч. 
конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. История КВЖД и российской эмиграции в 
Китае (первая половина ХХ в.) – Минск: БГУ, 1999. – 316 с.; Рос-
сийская фашистская партия в Маньчжурии // Белорусский 
журнал международного права и международных отношений. – 
1999. – № 2 [Электронный ресурс] URL: http://www.evolutio. 
info/content/view/292/50 (Дата обращения 21.04.2018); Дея-
тельность белоэмигрантских организаций в Китае во время 
обострения советско-китайских отношений: 1929–1931 гг. // 
ПДВ. – 2005. – № 4. – С. 143–153; КВЖД и российская эмиграция в 
Китае: международные и политические аспекты истории (пер-
вая половина ХХ в.). – М.: Русская панорама, 2005. – 430 с. (Сер. 
«Страницы российской истории»).; Дальневосточная ветвь 
Русского зарубежья. – Минск: РИВШ, 2007. – 220 с.; Дмитрий 
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Леонидович Хорват: из истории российской эмиграции в Китае 
// Имперское возрождение. – 2007. – № 4 (12). – С. 87–96; Китай-
ско-Восточная железная дорога // БРЭ. – М., 2009. – Т. 14. Кире-
ев-Конго. – С. 176–178; РОВС, БРЭМ и «ХЛАМ» // Родина. – 
2009. – № 4. – С. 35–38; Советские служащие на КВЖД // Рос-
сийско-китайский историографический сборник. М.: ИДВ, 
2008.; КВЖД в международных отношениях и истории россий-
ской эмиграции в Китае (К 110-летию дороги) // Раздвигая го-
ризонты науки: к 90-летию академика С. Л. Тихвинского. – М., 
2008. – С. 270–285. 

Участие в проектах. Док. фильм «Русский Харбин. 
Д. Л. Хорват» – исследователь-консультант (телевидение СПб., 
т/к «Культура»). 

Библиография. Корзенко Г. В. Историки Беларуси в начале 
XXI столетия: биобиблиогр. справочник. НАН Беларуси, Ин-т 
истории. – Минск: Белорусская наука, 2007. – С. 8.  

 
* * * 

АВДЮШЕВА-ЛЕКОМТ Надежда Александровна, Россия – 
Королевство Бельгия.  

(Avdioucheva-Lecomte Nadiejda)  
Род. 04.06.1954, г. Свердловск. Окончила УрГУ (2001). 
Независимый исследователь. Канд. искусствоведения.  
Дис. канд. искусствоведения: «Русская художественная эми-

грация "первой волны" в Бельгии (1918–1939)». (2009, РГПУ 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург). (Под фамилией Авдюше-
ва Н. А.)  

Научные интересы. Художественная эмиграция «первой 
волны» и ее наследие в Бельгии в период между двумя миро-
выми войнами. 

Всего опубликовано более 60 работ по тематике Русского 
зарубежья. Участник науч. конф., в т. ч. междунар.: «Нансенов-
ские чтения», СПб.; «Culturen in contact. Russen in Belgie (1800–
2005)» – Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor weten-
schappen en kunsten. Bruxelles, 2005. [Королевская фламандская 
академия наук и искусств Бельгии. Европалия-Россия. 2005. 
«Культуры в контакте. Русские в Бельгии (1800–2005)». Бель-
гия, Брюссель, 2005.]; I Симпозиум польских и российских исто-
риков искусства. Польские и русские художники и архитекторы 
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в художественных колониях за границей и в политической эми-
грации. 1815–1990. Польша, Торунь, 2013 и др. 

Основные труды. Мануар не погиб //Антик-Респект. – 
2003. – Март / апрель. – С. 38–40; Александр Яковлев в Бельгии 
// Зарубежная Россия. 1917–1945. – СПб.: Лики России, 2004. – 
Кн. 3. – С. 354–361; «C’est une personnalité bruxelloise». Quelques 
pages de la biographie créatrice d’Alexandre Iacovleff en Belgique 
[«Это настоящий брюсселец». Несколько страниц творческой 
биографии Александра Яковлева в Бельгии»] // Patrimoine 
Russe – Russische Patrimonium: Revue Scientifique de la Fondation 
pour la Préservation du Patrimoine Russe dans l’Union Européenne. 
Bruxelles, 2005. Décembre, № 2. P. 8–20. (на фр. яз); Russisch 
kunstenaars in België [Русские художники в Бельгии] // De 
russische beer en de belgische leeuw / Redaction E. Waegemans. – 
Leuven: Davidsfonds, 2005. – P. 107–127. (на нидерл. яз. Пер. 
Э. Вагеменса); Les artistes d’émigration russe en Belgique dans 
l’entre-deux-guerres et leur héritage culturel [Художники русской 
эмиграции в Бельгии между двумя мировыми войнами и их 
творческое наследие] // Culturen in Contact. Russen in België 
(1800–2005). Contactforum 23 november 2005. Redaction Wim 
Coudenys. – Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten, 2006. – P. 75–79. (на фр. яз.); О вы-
ставке русского искусства в Брюсселе в 1928 году // Известия 
УрГУ. Сер. первая: Проблемы образования, науки и культуры. – 
Екатеринбург: Уралуниверситет, 2007. – № 52. – С. 241–261; 
Леонид Фрешкоп. Русский художник в Бельгии. Межвоенный пе-
риод жизни и творчества // Художественная культура русско-
го зарубежья: 1917–1939: сб. ст. / Науч. совет по ист.-
теоретическим проблемам искусствознания ОИФН РАН и др. – 
М.: Индрик, 2008. – С. 186–191; Художники-иллюстраторы Рус-
ского зарубежья и детская литература / сост. Н. А. Авдюшева-
Лекомт, М. Д. Чернышева. – СПб., 2011. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.artrz.ru/search/авдюшева-Лекомт/ 1805097769. 
html (дата обращения: 30.04.2018); «Журнал Восточной Европы» 
Алексея Мартынова – очаг славянской культуры в Бельгии. 1935–
1937 // Sztuka Europy Wschodniej. Искусство восточной Европы. 
Art of the East Europe / Polish Institute of world art studies. Red. Jerzy 
Malinowsky & Irina Gawrash. Warszawa-Toruń: Polski Instytut 
Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2013. – P. 339–
344; Русский авангард в художественной жизни Бельгии  
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1910–1930-х годов. // Опыты авангарда: от утопии к практикам 
современности: Мат-лы междунар. симпозиума Екатеринбург, 
12–15 мая 2015 / под ред. И. Я. Ахьямовой, М. С. Ильченко. – 
Екатеринбург: Екатеринбургская Академия современного ис-
кусства, 2016. – С. 105–117. – (в соавт.). Балетная школа Татья-
ны дe Зейме в Брюсселе // Нансеновские чтения. 2014: Русская 
школа за рубежом. Прошлое и настоящее. – СПб.: Северная 
звезда, 2016. – С. 88–91; Два брата – одна судьба. Леонид и Сер-
гей Фрешкопы в Бельгии // Вестник истории, литературы, ис-
кусства / гл. ред. И. Х. Урилов; Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – 
Т. 11. – М.: Собрание, 2016. – С. 355–368.  

Участие в проектах. Сайт «Изобразительное искусство и 
архитектура Русского зарубежья»: http://www.artrz.ru/authors/ 
1804881045/index.html – авт.-составитель. Авт. док. фильма 
(идея, произв., реализация и пр.): «Les toiles russes du "Manoir 
de Brouwer"». 2004. Бельгия; Предс. оргкомитета междунар. 
конф. «Художники-иллюстраторы русского зарубежья и дет-
ская литература», 2010. Санкт-Петербург; Куратор передвиж-
ной выставки «Елизавета Ивановская. Вначале было дет-
ство...». К 100-летию со дня рождения Е. А. Ивановской, 2010–
2014: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Архангельск, 
Москва, Рязань, Воронеж; Член науч. комитета выставки 
«Nicolas de Staël. Le terreau d’apatride», ULB, Bruxelles, 2012. 
Бельгия. 

Библиография. Сайт «Изобразительное искусство и архи-
тектура Русского зарубежья» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.artrz.ru/authors/1804881045/index.html (дата об-
ращения: 30.04.2018). 

 
* * * 

АГЕНОСОВ Владимир Вениаминович, Россия.  
Род. 19.04.1942, г. Магнитогорск. Окончил Магнитогорский 

гос. пед. ин-т, филол. ф-т (1964). 
1964–1970 – ст. преп., асп. (1966–1969), доц. (1969–1970) 

Магнитогорского гос. пед. ин-та; 1970–1976 – ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ; 1976–2004 – доц., проф. МГПИ, Москва; 2004 – по наст. 
вр. – проф. ИМПЭ. 

Канд. филол. наук (1970). Д-р филол. наук, (1988). Проф. 
(1989). Заслуженный деятель науки РФ (2004).  
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Член Союза писателей Москвы (1994). Акад. РАЕН (1997) и 
Петровской академии наук и искусств (2002). Член-корр. РАГ в 
США (1999). Член редкол. РЖ ИНИОН РАН «Литературоведе-
ние»; Член редкол. ж-ла «Русская литература» (КНР). 

Научные интересы. Русская литература Ди-Пи и послево-
енной эмиграции; литература Русского зарубежья первой вол-
ны (Европа, Америка, Китай).  

Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 
Основные труды. Литература Russkogo зарубежья (1918–

1966). – М.: Терра-спорт, 1998. – 543 с.; Поэтессы русского зару-
бежья: Л. Алексеева, О. Анстей, В. Синкевич / сост. В. В. Агеносов, 
К. А. Толкачев. – М.: Сов. спорт, 1998 – 448 с.; Литература Ди-Пи 
(формирование второй волны писателей русской эмиграции) // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубеж-
ная литература. Сер. 7: Литературоведение. РЖ. – М.: ИНИОН 
РАН. – 2001. – № 1. – С. 144–154; Союз русских писателей и жур-
налистов в ЧСР // Записки РАГ в США. – Т. XXXI. – Нью-Йорк, 
2001–2002. – С. 172–185; Литература русского зарубежья. – Пе-
кин, 2004. – 740 с. Изд. испр. и доп. (на кит. яз.); Итоги и задачи 
изучения литературы Ди-Пи и послевоенной эмиграции // За-
писки РАГ в США. – Т. XXXIV. – Нью-Йорк, 2006–2007. – С. 51–60; 
Загадка Марка Алданова. Образ Джамбула в романе «Самоубий-
ство» // Русский Харбин, запечатленный в слове. – Вып. 6. 
К 70-летию проф. В. В. Агеносова. Благовещенск, 2012. – С. 71–
77. Проза второй волны русской эмиграции. // Там же. – С. 84–
95; Восставшие из небытия: Архипелаг Ди-Пи и его писатели // 
Современные реалии России: общество, экономика, право. – М.: 
ИМПЭ им. А. С. Грибоедова. 2013. – С. 180–190; Родион Березов и 
Глеб Глинка. Две судьбы выпускников Брюсовского литинсти-
тута // Вестник Тамбовского университета. Филология. – 
Тамбов, 2013. – С. 232–238; Восставшие из небытия: Антология 
писателей Ди-Пи и второй эмиграции. – М.-СПб.: АИРО XXI, 
2014. – 722 с.; Литература «второй волны» русской эмиграции 
// Русская литература ХХ века (1930-е – середина 1950-х го-
дов) – М.: Academia. 2014. – Т. 2. – С. 590–601; Война в произведе-
ниях писателей Ди-Пи и второй эмиграции // Литературоведе-
ние на современном этапе: Теория. История литературы. 
Творческие индивидуальности. Вып. 2: К 130-летию Е. И. Замя-
тина. По мат-лам междунар. конгресса литературоведов  
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1–4 октября 2014 г. В 2-х кн. Кн. вторая. – Тамбов-Елец,  
2014. – С. 358–370; «На воздушной вертикали»: Николай Моршен 
(Марченко) // Вестник РАЕН. – 2014. – № 1. – С. 145–151; Бунт 
Сергея Максимова // Вестник РАЕН. – 2014. – № 4. – С. 102–105; 
«Показавшему нам свет…»: Леонид Ржевский (Суражевский) // 
Вестник РАЕН. – 2015. – № 4. – С. 104–110; Война в восприятии 
писателей русской эмиграции // Литература в школе. – 2015. – 
№ 6. – С. 7–11; «Нация, не указанная ни в одном атласе»: К про-
блеме понятия послевоенной литературы русского зарубежья 
//Филологические науки. – 2016. – № 1. – С. 51–60; История 
литературы русского зарубежья. Первая волна: Учеб. для бака-
лавриата и магистратуры – М.: Юрайт, 2017. – 365 с. – (в соавт.); 
История литературы Русского Зарубежья. Вторая и третья 
волны: Учеб. для бакалавриата и магистратуры. М.: ЮРАЙТ, 
2017. – 172 с. – (в соавт.); Ди-Пи и послевоенные эмигранты в 
контексте литературы русского зарубежья // Литературное 
зарубежье как культурный феномен: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИ-
ОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. отд. литературове-
дения; отв. ред. Т. Г. Петрова – М., 2017. – С. 170 –187; Личность 
и революция в романе М. Соловьева «Когда боги молчат» // Рус-
ское зарубежье: История и современность: Сб. ст. / РАН. ИНИОН. 
Ред. кол.: И. В. Зайцев (гл. ред.) и др. – М., 2017. – Вып. 6.; О романе 
«Когда боги молчат»; О книге «Записки советского военного 
корреспондента» М. Соловьева Соловьев Михаил. Когда боги 
молчат. Малая война. (Записки советского военного корре-
спондента.) / Вступ. ст., публ. и коммент. В. В. Агеносова. – М.: 
АИРО-XXI, 2017. – 336 с.  

Библиография. Чупринин С. И. Новая Россия: мир литера-
туры: энциклопедический словарь-справочник в 2-х т. – М.: Ва-
гриус, 2003. – Т. 1. – С. 18; Кто есть кто в российском литерату-
роведении: биобиблиогр. словарь-справочник = who is who in 
russian literary studies: biobibliographical reference book / РАН 
ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. отд. литерату-
роведения / гл. ред. Николюкин А. Н. – М: Директ-Медиа, 2011. – 
С. 16–17.; Персональный сайт семьи Агеносовых [Электронный 
ресурс] URL: www.laoshi2.ru (дата обращения: 04.04.2018). 
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* * * 
АКСЕНОВА Елена Петровна, Россия. 
Род. 26.04.1946, Москва. Окончила МГИАИ, ист.-архивовед-

ческий ф-т (1969).  
1970–2017 – ст. науч.-тех. сотр., мнс, нс, снс ИСл РАН; 1977–

1981 – заоч. асп. ИСл РАН; 2003–2016 – Член редкол. (уч. секр.) 
«Славянского альманаха»; 2006–2009 – преп. – Гос. акад. сла-
вянской культуры (ист. отеч. и зарубеж. славяноведения). 

Канд. ист. наук (1984). 
Научные интересы. История и историография отечествен-

ного славяноведения; «славянская идея» в русской обществен-
ной и научной мысли, жизнь и деятельность ученых русского 
зарубежья; деятельность научных эмигрантских организаций; 
славистика русского зарубежья.  

Всего опубликовано более 130 науч. работ (в т. ч. 2 моногр.), 
из них по тематике Русского зарубежья – 37 статей и публика-
ций. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Институт им. Н. П. Кондакова: попытки 
реанимации (по материалам архива А. В. Флоровского // Славя-
новедение. – 1993. – № 4. – С. 63–74; Историческая наука СССР и 
русского зарубежья в оценке А. В. Флоровского // Культурное 
наследие российской эмиграции. 1917–1940 / под общ. ред. 
акад. Е. П. Челышева и проф. Д. М. Шаховского. – М.: Наследие, 
1994. – Кн. 1. – С. 95–100; Материалы фонда А. В. Флоровского в 
Архиве Российской Академии наук о русской научной эмиграции в 
Чехословакии // Русская, украинская и белорусская эмиграция 
в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты 
и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки 
и пражских архивов. Междунар. конф. Сб. докл. Прага, 14–
15 августа 1995 г. Прага: Narodni Knihovna CR, 1995. – Т. 1. – 
С. 500–507; Русские ученые-эмигранты первой волны в Югосла-
вии (по материалам архива А. В. Флоровского) // Русская эми-
грация в Югославии. – М.: Индрик, 1996. – С. 148–166; Восприя-
тие в СССР науки русского зарубежья в 20–30-е годы // 
Славянский альманах. 1996. – М.: Индрик, 1997. – С. 130–142; 
Флоровский Антоний Васильевич // Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энцикл. биогр. слов. / 
отв. ред. Н. И. Канищева. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 650–653; 
А. В. Флоровский и Русское историческое общество в Праге // 
Rossica. Научные исследования по русистике, украинистике, 
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белорусистике. – [Прага]. – 1997. – № 1. – С. 77–82; Вдали от 
родных берегов (Об условиях жизни и работы русских ученых в 
первые годы эмиграции) // Славянский альманах. 1997. – М.: 
Индрик, 1998. – С. 168–181; Русская научная эмиграция  
1920–1930-х годов: по переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоров-
ского // Славяноведение. – 1999. – № 4. – С. 3–15 – (в соавт.); 
Г. В. Флоровский о славянской идее // Славяноведение. – 2000. – 
№ 5. – С. 93–100; Русская ученая академия в Праге в годы второй 
мировой войны // Славяноведение. – 2001. – № 4. – С. 31–54 – (в 
соавт.); Записка А. В. Флоровского 1938 г. «Славянскому инсти-
туту в Праге» // Славяноведение. – 2002. – № 4. – С. 65–67; 
А. В. Флоровский о совместном изучении славянских народов // 
Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: 
векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европе / отв. ред. Е. С. Узенева. – М.: ИСл РАН, 2010. – 
С. 258–265; А. В. Флоровский о положении и традициях славяно-
ведения в среде русской эмиграции // Славянский альманах. 
2010. – М.: Индрик, 2011. – С. 111–129; Охота к перемене мест? 
(миграция русской научной интеллигенции в зарубежных стра-
нах) // Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в XVIII–ХХ вв. Сохранение национальной 
идентичности и историко-культурного наследия России / отв. 
ред. Т. А. Покивайлова. – СПб.: Алетейя, 2011. – С. 339–363; Ан-
тоний Васильевич Флоровский о Романовых // Славяноведе-
ние. – 2013. – № 5. – С. 69–78; Федерация исторических обществ 
Восточной Европы и русские ученые-эмигранты // Славянский 
альманах. 2013. – М.: Индрик, 2014. – С. 232–250; Русский эми-
грант о Великой Отечественной войне. Взгляд из Праги // Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии. Ратный подвиг и мирный 
труд в истории и культуре славянских народов / отв. ред. 
Е. С. Узенева. – М.: ИСл РАН, 2015. – С. 62–71; Неопубликованная 
рукопись А. В. Флоровского «Федерация исторических обществ Во-
сточной Европы и славянских стран» // Культурное и научное 
наследие русской эмиграции в Чехословацкой республике: док. и 
мат-лы / отв. ред. Е. П. Серапионова. – М.; СПб.: Нестор-История, 
2016. – С. 144–166.  

Участие в проектах. 2015–2017 – «Этнические, конфессио-
нальные, социокультурные компоненты идентичности славян-
ских народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы: от раннего Нового времени до наших дней» по Программе 
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фундаментальных исслед. Президиума РАН «Историческая па-
мять и российская идентичность» (исполн.).  

Библиография. Славяноведение в СССР. Изучение южных и 
западных славян. Биобиблиогр. слов. / Акад. наук СССР, Ин-т сла-
вяноведения и балканистики; introd. by E. Kasines and R. H. Davis, 
Jr. – New York: Norman Ross Publ. Inc., 1993; Сотрудники Инсти-
тута славяноведения Российской академии наук: Биобиблиогр. 
слов. / отв. ред. М. А. Робинсон, А. Н. Горяинов. – М.: Индрик, 
2012. – С. 15–17. 

 
* * * 

АЛЕКСАНДРОВА Оксана Александровна, Россия.  
Род. 02.06.1971, г. Ростов-на-Дону. Окончила ЛГИК, библио-

течный ф-т (1993).  
1994–1997 – асп. СПбГАК, библ.-информ. ф-т; 1993–1995 – 

библ. СПБ ГТБ; 1996 – по наст. вр. – преп. СПбГИК; 2001 – по 
наст. вр. – сотр. ИКЦ «Русская эмиграция». 

Канд. пед. наук (1999), доц. (2009).  
Научные интересы. Библиографическая информация о де-

ятелях культуры русской эмиграции, информационное обеспе-
чение изучения русской эмиграции.  

Всего опубликовано около 25 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья – 9. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Библиографическое освоение творчества 
матери Марии // «Принимаю с любовью мой дом…»: сб. по мат-
лам междунар. конф. Анапа, 12–15 окт. 2001 г. / сост. 
Л. И. Агеева, З. Н. Лемякина. – Анапа, 2002. – С. 93–98; 
Е. Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария). Библиогр. указ. про-
изведений и критич. лит. / ИКЦ «Русская эмиграция». – СПб.: 
Сударыня, 2002. – 158 с. – (Знаменитые эмигранты России). – 
(в соавт.); Проблемы библиографирования произведений изобра-
зительного искусства и искусствоведческих материалов: (на 
примере библиографических указателей серии «Знаменитые  
эмигранты России») // Изобразительное искусство, архитектура 
и искусствоведение Русского зарубежья. – СПб.: Дмитрий Була-
вин, 2008. – С. 435–443. – (в соавт.); Информационно-
библиографическая деятельность информационно-культурного 
центра «Русская эмиграция» // Национальный театр в контек-
сте многонациональной культуры: архивы, библиотеки, ин-
формация: доклады / Рос. гос. б-ка по искусству, сост. 
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А. А. Колганова. – М.: Новое литер. обозрение, 2008. – С. 201–
204; Методические особенности анализа потока публикаций о 
деятеле искусства // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 19–22; 
Bibliometrical analysis of publications about Nikolay Evreinov // 
Education and science without borders. – 2010. – № 1. – P. 103–
107. – (на англ. яз.); Научная библиография по истории русского 
зарубежья // Чтения памяти Константина Илларионовича Ша-
франовского (1900–1973): сб. тр. междунар. науч. конф. Санкт-
Петербург, 25–26 ноября 2008 г. / Б-ка Акад. наук, науч. рук. 
В. П. Леонов; отв. ред. О. В. Скворцова. – СПб.: БАН, 2011. – С. 87–
93; Н. Н. Евреинов в зеркале библиографии // Николай Евреи-
нов: к 130-летию со дня рождения: мат-лы науч. конф., Санкт-
Петербург, 16 февраля 2009 г. / сост. Т. С. Джурова. – СПб.: Рос. 
ин-т истории искусств, 2012. – С. 59–64; Николай Николаевич 
Евреинов: материалы к библиографии / ИКЦ «Русская эмигра-
ция», вступ. ст. Г. А. Востровой. – СПб: Северная звезда, 2015. – 
393 с. – (Знаменитые эмигранты России). – (в соавт.). 

Участие в проектах. 2002–2015 – «Знаменитые эмигранты 
России». ИКЦ «Русская эмиграция». Рук. 

Библиография. История кафедры информационной анали-
тики: материалы для биобиблиографического словаря / 
И. П. Кузнецова, Д. А. Бартеньев // Труды СПбГУКИ. – СПб.: 
СПбГУКИ, 2013. – Т. 197: Анализ информации в науке, культуре, 
бизнесе. – С. 171–205. 

 
* * * 

АНТОШИН Алексей Валерьевич, Россия. 
Род. 27.08.1975, г. Свердловск. Окончил УрГУ, ист. ф-т 

(1997). 
1997–1998 – асп. УрГУ, каф. всеобщей ист.; 1998–2003 – асс., 

2003–2012 – доц., 2012 – наст. вр. проф. УрГУ / УрФУ.  
Канд. ист. наук (1998). Доц. (2006). Д-р ист. наук (2011). 
Дис. д-ра ист. наук: «Идейно-политические позиции россий-

ских эмигрантов в эпоху "холодной войны" (середина 1940-х – 
конец 1960-х гг.)» (2010, Ин-т ист. и археологии УрО РАН, Ека-
теринбург).  

Научные интересы. Политическая история российской 
эмиграции в условиях холодной войны. Всего опубликовано 
193 работы, из них по тематике Русского зарубежья – 121, в т. ч. 
моногр. – 6, уч. пос. – 1. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 



21 

Основные труды. Международные отношения эпохи холод-
ной войны: взгляд российских эмигрантов. – Екатеринбург: Ека-
теринбургский артиллерийский ин-т, 2004. – 100 с.; Российская 
эмиграция: история и современность: Уч. пос. – Екатеринбург: 
Изд-во Уральского ун-та, 2006. – 93 с.; Российские анархисты в 
эмиграции. 1920-е – 1960-е гг. (по документам Международного 
института социальной истории) // ОА. – 2006. – № 5. – С. 66–
72; Меньшевики в эмиграции после Второй мировой войны // 
ОИ. – 2007. – № 1. – С. 102–115; Российские эмигранты в услови-
ях «холодной войны» (середина 1940-х-середина 1960-х гг.) – Ека-
теринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2008. – 657 с.; «Пока войны 
нет…» Письма М. А. Алданова 1940-х – начала 1950-х гг. // НЖ. 
Нью-Йорк, 2012. – № 267. – С. 299–308; На фронтах Второй ми-
ровой и «холодной» войн: русские эмигранты в 1939 – начале 
1950-х гг. // Русский мир в ХХ веке. В 6-ти т. / под ред. 
Г. А. Бордюгова и А. Ч. Касаева. Предисл. А. М. Рыбакова. – М.: 
АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – Т. 4 – 376 с.; От Русского Мон-
мартра – к Брайтон-Бич: эволюция Русского мира в 1950-е – 
начале 1980-х гг. / Русский мир в ХХ веке. В 6-ти т. / под ред. 
Г. А. Бордюгова и А. Ч. Касаева. Предисл. А. М. Рыбакова. – М.: 
АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – Т. 5 – 376 с.; Русский Париж – за 
Советский Союз? Идейные искания русских эмигрантов во 
Франции (вторая половина 1940-х гг.). – Екатеринбург: Изд-во 
Уральского ун-та, 2017. – 190 с. 

Участие в проектах. 2010–2011 – «Русские американцы в 
условиях холодной войны: проблема политического выбора», 
фонд Фулбрайта. 

Библиография. Научный портал УрФУ [Электронный ре-
сурс] URL: https://science.urfu.ru/ru/persons/алексей-валерьевич-
антошин. (дата обращения: 04.04.2018). 

 
* * * 

АНТОЩЕНКО Александр Васильевич, Россия.  
Род. 01.06. 1959, с. Иртыш Черлакского р-на Омской обл. 

Окончил ОмГУ, ист. ф-т. (1981).  
1981–1982 – стажер-иссл. ЛГУ, ист. ф-т; 1982–1985 – асп. 

ЛГУ, ист. ф-т; 1985 – по наст. вр. – преп., доц, проф. Петрозавод-
ского гос. ун-та. 2007 – по наст. вр. – член редкол. ежегодника 
«Мир историка» (Омск, ОмГУ). 
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Канд. ист. наук (1985). Доц. (1993). Д-р ист. наук (2004). По-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ (2009). Заслуженный деятель науки Республики Карелия 
(2015).  

Дис. д-ра ист. наук: «"Евразия" или "Святая Русь"? Россий-
ские эмигранты "первой волны" в поисках исторического са-
мосознания». (2004, РГИ Ин-т СПбГУ, Санкт-Петербург). 

Научные интересы. Отечественная историография, интел-
лектуальная история, историческая нарратология.  

Всего опубликовано около 170 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья около 100, в т. ч. моногр. – 2, сб. док. – 4, уч. 
пос. – 2. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Архивная коллекция академика П. Г. Вино-
градова в библиотеке Гарвардской школы права // Россика в 
США: сб. ст. / под ред. А. В. Попова – М.: Ин-т политического и 
воен. анализа, 2001. – С. 124–145; Празднование 175-летия Мос-
ковского университета в Русском зарубежье // Культура исто-
рической памяти. Мат-лы науч. конф. Петрозаводск, 19–
22 сентября 2002 г. – Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т., 
2002. – С. 73–86; «Евразия» или «Святая Русь»? Российские эми-
гранты в поисках самосознания на путях истории. – Петроза-
водск, 2003. – 392 с.; Виноградов П. Г. Россия на распутье: исто-
рико-публицистические статьи / сост., предисл., пер. с англ. и 
коммент. А. В. Антощенко. М.: Территория будущего, 2008. – 
576 с.; Федотов Г. П. Собрание сочинений. В 12-ти т. – М.: Тэтис 
Паблишн, 2008. Т. 12: Письма Г. П. Федотова и письма различ-
ных лиц к нему. Документы. / Сост. и коммент. к письмам, ад-
ресованным Т. Ю. Дмитриевой А. В. Антощенко. – 504 с.; Русский 
либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов. – Петроза-
водск: Петрозаводский гос. ун-т., 2010. – 344 с.; Виногра-
дов П. Г. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. 
А. В. Антощенко. М.: РОССПЭН, 2010. – 601 с.; В. П. Бузескул – 
П. Г. Виноградов: письма, воспоминания / Публ., предисл., ком-
мент. // Харькiвский iсторiографiний сборник. – Харькiв, 2010 – 
Вип. 10. – С. 332–353; «Не могли бы Вы прислать мне, хотя бы 
только на прочтение, одну Вашу статью». Письма А. Д. Семено-
ва-Тян-Шанского к Г. П. Федотову. 1933–1937 гг. // Мир истори-
ка: историографический сборник. Вып. 8. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2013. – С. 270–291; Теперь я спокоен за будущее и могу рабо-
тать. Из переписки Г. П. Федотова и М. М. Карповича. 1941–
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1945 гг. // ИА – 2013. – № 5. – С. 113–136; Место преподобного 
Сергия Радонежского в концепции древнерусской святости 
Г. П. Федотова // История в подробностях. – 2014. – № 5 (47). – 
С. 6–15; Конфликт между Г. П. Федотовым и правлением Свято-
Сергиевского православного богословского института в Пари-
же (1939) // Вестник РХГА. – 2014. – Т. 15. – № 1. – С. 210–214; 
Г. П. Федотов: в поисках академической карьеры в США // Мир 
историка: историографический сборник. Вып. 9. – Омск, 2014. – 
С. 201–223; Федотов Г. П. Собрание сочинений. В 12-ти т. – М., 
2014. – Т. 7: Статьи из журналов «Новая Россия», «Новый град», 
«Современные записки», «Православное дело», из альманаха 
«Круг», «Владимирского сборника» / А. В. Антощенко, публ., 
примеч. – М., 2014. – 488 с.; «Теперь я спокоен за свое будущее, 
могу думать только о своей работе над книгой...» (Письма 
Г. П. Федотова к Б. А. Бахметьеву и сопутствующие материа-
лы) // Мир историка: историографический сборник. – Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2014. – Вып. 9. – С. 402–440; «Византинизм» в ин-
терпретации Г. П. Федотова // Вестник славянских культур. 
2017. – Т. 44. – № 2. – С. 7–20; «Пишу это вам, чтобы убедиться, 
правда ли, что вы мой единомышленник или только любящий 
ученик...» Письма Г. П. Федотова к И. И. Вернику. 1934, 1946 гг. // 
Вестник ОмГУ. Сер.: Исторические науки. – 2015. – № 2. – С. 51–
58; Les changements dans l’études de l’héritage spiritual de 
l’émigration russe de la «première vague» [Изменения в изучении 
духовного наследия российской эмиграции «первой волны»] // 
Réécritures de l’Histoire en Europe centrale et orientale, après 1989 
/ Dir. S. Fiszer, A. Nivière. RUN – Éditions universitaires de Lorraine, 
2017. – P. 59–74 (на фр. яз.); Г. П. Федотов о февральской рево-
люции 1917 г. // ВА. – 2017. – № 2. – С. 258–271. 

Участие в проектах. 1998–2000 – «К эволюции российского 
либерализма: П. Г. Виноградов», рук.; 2000 – «"Евразия" или 
"Святая Русь"? Российские эмигранты в поисках самосознания 
на путях истории», American Council of Learned Societies, рук.; 
2002 – изд-во проект «"Евразия" или "Святая Русь"? Российские 
эмигранты в поисках самосознания на путях истории», 
American Council of Learned Societies, рук.; 2006 – «Историческая 
память российских эмигрантов "первой волны"», Смольный 
коллегиум СПбГУ, рук..; 2012 – «George Fedotov: From "Holly 
Rus" toward "Pax Americana"», Программа Фулбрайт, рук.; 2014 – 
«Apôtre de la Sainte Russie Georges Fédotov à Paris», Ambassade de 
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France à Moscou, рук.; 2013–2015 – «Апостол древнерусской свя-
тости Г. П. Федотов (1886–1951)», РГНФ, рук.; 2018–2020 – «В по-
исках святой Руси: биография А. В. Карташева (1875–1950)», 
РФФИ, рук.; «Русский историк Георгий Федотов» (Телеканал 
«365 дней», программа «Час истины», эфир 24.07.2011) про-
вайдер Red Media TV, участник.  

Библиография. Чернобаев А. А. Историки России конца XIX – 
начала XXI века. Биобиблиогр. словарь. – М.: Собрание, 2016. – 
Т. 1. А-И. С. 75; ПетрГУ: [Электронный ресурс] URL: https:// 
petrsu.ru/persons/1189/antotshenko (дата обращения: 04.04. 
2018). 

 
* * * 

АРСЕНЬЕВ Алексей Борисович, Республика Сербия.  
(АРСЕЊЕВ Алексеј, Репу̀блика Ср̀бија). 
Род. 25.03.1946, г. Кикинда, Югославия. Проживает в г. Нови 

Сад, Сербия. Потомок русских эмигрантов первой волны. Его 
родители в 1920 г. детьми были вывезены с Юга России, окон-
чили русские средние учебные заведения в Королевстве Юго-
славия. А. Б. Арсеньев окончил Университет г. Нови Сад (Уни-
верзитет у Новом Саду), машиностроительный ф-т, отдел 
теплотехники (1969). Инженер-энергетик.  

1969–2008 – работал на различных должностях на пред-
приятии «Нафтагас», Нефтеперерабатывающий завод Нови 
Сад; 2008 – по наст. вр. – пенсионер. Независимый исследова-
тель.  

Медаль труда Капитула орденов Президента Югославии 
(№ 98 от 17.09.1979); Орден Ломоносова Национального коми-
тета общественных наград Российской Федерации (№ 049 от 
14.05.2008); Орден Преподобного Сергия Радонежского  
3-й степени Русской Православной Церкви (№ 586 от 
24.07.2008); Медаль Пушкина, РФ (№ 0832 от 17.11.2014). 

Научные интересы. Жизнь и деятельность русской эми-
грации в Югославии и Сербии. 

Всего опубликовано около 190 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья – 80, в т. ч. моногр. – 4. Принимал участие в 
науч. конф., в т. ч. в междунар. в Австрии, Болгарии, России, 
Сербии, Словении, Эстонии (1993–2017).  

Основные труды. Život, kulturna i izdavačka delatnost Rusa-
emigranata u Novom Sadu [Жизнь, культурная и издательская 
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деятельность русских эмигрантов в Нови Саде] // Književna 
smotra. Zagreb. – 1989. – № 65–66. – S. 39–56. – (на серб. яз.); Рус-
ская диаспора в Югославии: 1. Культурные организации русской 
интеллигенции в Югославии; 2. Русская интеллигенция в Воево-
дине // Русская эмиграция в Югославии: Сб. ст. – М.: Индрик, 
1996. – С. 46–99; У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельно-
сти русских в Новом Саду. – М.: Русский путь, 1999. – 256 с.; Нови 
Сад – «новый остров» Петербурга // Феномен Петербурга. Тру-
ды Третьей междунар. конф. / отв. ред. Ю. Н. Беспятых. – СПб.: 
Блиц, 2006. – С. 190–204; Русские педагоги в Воеводине // Руска 
диjаспора и српско-руске културне везе. Зборник реферата. – 
Београд: Славистичко друштво Србиjе, 2007. – С. 47–73; Русское 
духовенство и русские церковные приходы в Воеводине (1920–
1950-е гг.) // Макарьевские чтения. Мат-лы шестой междунар. 
конф. Горно-Алтайск, 21–23 ноября 2007 г. – Горно-Алтайск: 
РГНФ: Горно-алтайский гос. ун-т, 2007. – С. 223–242; Казаки в 
Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославии) // Бере-
га. СПб. – № 7. – 2007. – С. 3–15; Русская эмиграция в Сремских 
Карловцах. – Сремски Карловци: Мало историjско друштво, 
2007. – 83 c. (Изд. 3-е, 2013. – 132 с.); Краj других обала и степа: 
Руска парцела Успенског гробља у Новом Саду. [У других берегов 
и степей: Русский участок Успенского кладбища в Нови Саде] – 
Нови Сад: Прометеj, 2009. – 98 с. – (на серб. яз.); Русские в Сер-
бии. Сб. (27 статей А. Арсеньева). – Белград: Координационный 
совет российских соотечественников в Сербии, 2009. – 356 с.; 
Жизнь русских эмигрантов в Сербии // НЖ. Нью-Йорк. – 
№ 259. – 2010. – С. 111–164; Руси у Банату [Русские в Банате] // 
Банат кроз векове. Зборник радова. – Београд: Вукова задуж-
бина, 2010. – С. 663–712. – (на серб. яз.); Самовари у равници: 
Руска емиграциjа у Воjводини. [Самовары на равнине: Русская 
эмиграция в Воеводине]. – Нови Сад: Змаj: Уметничка радиони-
ца «Завештање», 2011. – 292 с. – (на серб. яз.); Русская эмигра-
ция в Дубровнике // Европа. Международный альманах. – Тю-
мень: Изд-во. Тюменского гос. ун-та, 2011. – Т. 10. – С. 75–140; 
Русская эмиграция в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ДРЗ им. 
А. Солженицына. 2011. – М., 2011. – С. 140–169; Русское церков-
ное пение в Сербии // Русское зарубежье: Музыка и православие. 
Междунар. науч. конф. Москва, 17–19 сентября 2008 г. – М.: ДРЗ 
им. А. Солженицына; ВИКМО-М, 2013. – С. 211–283; Русские в ки-
нематографии Югославии // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. 
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2013. – М., 2014. – С. 490–540; Руси у Бачкоj [Русские в Бачке] // 
Бачка кроз векове. Зборник радова. – Београд: Вукова задужби-
на, 2014. – С. 717–752. – (на серб. яз.); Феномен «русской оперы» 
в Нови Саде (1920–1925) // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. 
2017. – М., 2017. – С. 7–45. 

 
* * * 

АУРИЛЕНЕ Елена Евлампиевна, Россия. 
Род. 07.11.1959, г. Ангарск. Окончила ХГПИ, историко-

английский ф-т (1982).  
1982–1989 – учитель средней шк.; 1989–1992 – асс. каф. ист. 

СССР ХГПИ; 1993–1995 – асп. ИИАЭ ДВО РАН; 1995 – по наст. 
вр. – ст. преп., доц., проф. (с 2005) ХГПУ / ДВГГУ / ПИ ТОГУ (Ха-
баровск). 

Канд. ист. наук (1996). Доц. (1998). Д-р ист. наук (2005). 
Проф. (2010).  

Дис. канд. ист. наук: «Российская эмиграция в Маньчжурии 
в 30–40-е гг. XX в. На примере деятельности Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурской империи». (1996, 
ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток). 

Дис. д-ра ист. наук: «Российская эмиграция в Китае (1920–
1950-е гг.)». (2004, ХГПУ. ун-т, Хабаровск). 

Научные интересы. История российской эмиграции в Ки-
тае, история отечественных спецслужб, история эмигрантской 
политической мысли. 

Всего опубликовано около 60 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья более 50, в т. ч. моногр. – 4 (3 – по Русскому 
зарубежью), уч. пос. – 2. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Российская диаспора в Китае: Маньчжу-
рия. Северный Китай. Шанхай (1920–1950-е гг.). – Хабаровск: 
ХПИ ФСБ РФ, 2003. – 214 с.; Русские в Маньчжоу-Ди-Го: «Эми-
грантское правительство». – Хабаровск: ХКМ им. Н. М. Гроде-
кова, 2004. – 128 с. – (в соавт); Русские эмигранты в Китае:  
особенности адаптации // Трагедия великой державы: нацио-
нальный вопрос и распад Советского Союза / отв. ред. Г. Н. Се-
востьянов. Сост. С. М. Исхаков. – М.: Соц.-полит. МЫСЛЬ, 2005. – 
С. 391–406; Правовое положение русских в Маньчжурии в 1920-е 
гг. // ПДВ. – 2007. – № 6. – С. 142–149. (в соавт.); Российская 
диаспора в Китае (1920–1950-е гг.). – Хабаровск: Частная кол-
лекция, 2008 г. – 269 с. Этнокультурная идентичность россий-



27 

ской эмиграции в Маньчжоу-Ди-Го // Общество в диаспоре: 
структура и взаимоотношения с властью. Осака (Япония), 
2009. – С. 13–22. (на яп. яз.); БРЭМ в политической системе 
Маньчжоу-Ди-Го // Север. (Осака, Япония). 2009. – № 25. – С. 9–
18. (на яп. яз.); «Выше знамя русской чести…»: Русская эмигра-
ция в Маньчжоу-Ди-Го // Нансеновские чтения: сб. науч. тр. – 
СПб., 2009. – С. 64–82; Русское «эмигрантское правительство» в 
Маньчжурской империи// Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. Сер. 
«История», 2009. – № 2. – С. 38–45; Меч пролетарской диктату-
ры: Дальневосточные органы ГПУ-ОГПУ в борьбе за экономиче-
скую безопасность СССР (1922–1934). – Хабаровск: Частная кол-
лекция, 2010. – 176 с.; Судьба русской эмигрантской культуры в 
Китае // Общество в диаспоре: структура и взаимоотношения 
с властью. – Осака (Япония), 2011. – С 14–24. (на яп. яз.); «Свои» 
и «чужие»: Российская эмиграция в Маньчжоу-Го // Родина. – 
2012. – № 12. – С. 137–140; 2013. – № 2. – С. 138–141. – (в соавт.); 
Региональный фактор в судьбе русской эмигрантской культуры 
в Китае // Россия в Маньчжурии. – Йокогама: Моримото, 
2012. – С. 267–279 (на яп. яз.); Эмигрантские будни под прессом 
большой политики (Россияне в Маньчжоу-Го) // Нансеновские 
чтения. – СПб., 2014. – С. 124–134; «Лишить японцев белоэми-
грантского козыря…» // ВИЖ. – 2015. – № 4. – С. 52–57. – (в со-
авт.); Русские в Маньчжоу-Ди-Го: противоборство спецслужб // 
Исторические чтения на Лубянке. Органы обеспечения госу-
дарственной безопасности России в период до начала Второй 
мировой войны. Часть 1. 2014. – М.: Академия ФСБ России, 
2015. – С. 181–193; БРЭМ: контрразведывательная деятель-
ность «эмигрантского правительства» // Исторические чте-
ния на Лубянке: XX лет. – М., 2017. – С. 102–109; Политическая 
идеология русской эмиграции в Маньчжурии: проблема возрож-
дения России // ПДВ. – 2017. – № 2. – С. 96–103. – (в соавт.); Рус-
ские эмигранты в играх спецслужб: советский «фантом» в 
Маньчжоу-диго // Исторические чтения на Лубянке. Отече-
ственные спецслужбы: история и современность. – М., 2017. – 
С. 136–143; Российская эмиграция в Китае в исследованиях со-
временных историков. Пер. Уэхара Кунио / Север. (Осака, Япо-
ния). – 2017. – № 33. – С. 118–125 (на яп. яз.);  

Участие в проектах. 2000 – грант Совета по междунар. ис-
след. и науч. обменам / IREX – науч. исслед. в рамках темы: «Ак-
туальные проблемы современности» / Actual Contemporary 
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Issues: США / Центральный гос. ун-т Коннектикута (CCSU, New 
Britain), Калифорнийский ун-т (University of California, Berkeley); 
2010 – грант Осакского ун-та (Осака, Япония) на участие  
в VIII Мировом конгрессе Международного Совета по исследо-
ванию проблем Центральной и Восточной Европы / ICCEES 
World Congress 2010 / Internationai Counsil for Central fnd 
European Studies. 

Библиография. Доктора наук. Интеллектуальный потен-
циал Хабаровского края. – Хабаровск, 2012. – С. 205; Историки 
России: биографии. / сост., отв. ред. А. А. Чернобаев. – М.: РОС-
СПЭН, 2017 – Т. 1. – С. 92. Историки России конца XIX – начала 
XXI веков. Библиограф. слов. / сост., отв. ред. А. А. Чернобаев. – 
М.: Собрание, 2017 – Т. 1 – С. 92. 

Б 

БАБИЧЕВА Майя Евгеньевна, Россия. 
Род. 13.08.1956, г. Иваново. Окончила МГУ, филол. ф-т 

(1978). 
1980–1983 – асп. МГУ, филол. ф-та; 1988 – по наст. вр. – мнс, 

нс, внс ГБЛ / РГБ. 
Канд. филол. наук (1985). 
Научные интересы. Литература (проза) второй волны рус-

ской эмиграции.  
Всего опубликовано 95 работ, из них 28 по тематике Рус-

ского зарубежья. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 
Основные труды. Литература второй волны русской эми-

грации и ее место в отечественной культуре: изучение и попу-
ляризация фондов РГБ // Румянцевские чтения 2000. Тез. докл. 
и сообщ. – М.: Пашков дом, 2000. – С. 353–355; Борис Николаевич 
Ширяев // НЖ. Нью-Йорк. – 2000. – № 222. – С. 187–204; Поня-
тие «граница» в драматургии «третьей волны» русской эми-
грации // Драма и театр. Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 
2001. – Вып. II. – С. 123–131; Леонид Денисович Ржевский (Сура-
жевский) (1905–1986) // Современные проблемы рекоменда-
тельной библиографии: Сб. науч. ст. / Рос. гос. б-ка НИО  
библиографии. – М.: Пашков дом, 2001. – Вопросы библиогра-
фоведения. Вып. 11. – С. 87–117; Геннадий Андреевич Андреев 
(Хомяков) // НЖ. Нью-Йорк. – 2002. – № 229. – С. 196–213; Дра-
матургия 2-й волны русской эмиграции // Мат-лы V Междунар. 
конф. «Драма и театр» 22 мая 2002. – Тверь, 2002. – Вып. 4. – 
С. 211–222; Писатели второй волны русской эмиграции: биобиб-
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лиогр. очерки / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. – М.: Пашков дом, 
2005. – 446, [1] с. – (Автор. Книга. Судьба); Недостающие звенья 
цепи: о прозе и драматургии второй волны русской эмиграции 
// Библиополе. – 2007. – № 12. – С. 64–68; 2008. – № 1. – С. 64–
69; «Другая Россия» в прозе второй волны русской эмиграции // 
Трансформация и функционирование культурных моделей в 
русской литературе: мат-лы III Всерос. с междунар. участием 
науч. конф. Томск, 7–8 февраля 2008 г. – Томск: изд-во Томско-
го гос. педагог. ун-та. – 2008. – С. 225–233; Особенности чита-
тельского адреса в литературе второй волны русской эмигра-
ции // История русского читателя: сб. ст. / С.-Петерб. гос. ун-т 
культуры и искусств; ред.-сост. П. Н. Базанов, В. В. Головин. – 
СПб.: СПбГУКИ, 2010. Вып. 5. С. 124–137. (Тр. СПбГУКИ; т. 187); 
Родина в прозе второй волны русской эмиграции: особенности 
восприятия и специфика изображения // Эмигранты и репа-
трианты ХХ века: Слепухинские чтения – 2014: тр. Междунар. 
конф. / Благотв. фонд им. Ю.Г. Слепухина [и др.]. – СПб.: Фонд 
Слепухина, 2015. – С. 254–265; Русские писатели в эмиграции: 
творческий путь С. С. Максимова // Обсерватория культуры. – 
2016. – Т. 13. – № 6. – С. 712–719; Вклад Л. Д. Ржевского в сохра-
нение и развитие русской литературы за рубежом // Румян-
цевские чтения – 2017: 500-летие издания первой славянской 
Библии Франциска Скорины: становление и развитие культу-
ры книгопечатания / М-во культуры РФ, М-во культуры Респ. 
Беларусь, Рос. гос. б-ка, Нац. б-ка Беларуси, Библ. Ассамблея 
Евразии. – Москва: Пашков дом, 2017. – Ч. 1. – С. 52–57; Проза 
второй волны русской эмиграции в фондах РГБ (современная 
ситуация и перспективы ее развития) // Библиография. – 
2017. – № 5. – С. 28–37; Исторический факт и художественный 
вымысел в прозе М. С. Соловьева: [тез. докл.] // Русская литера-
тура и русская мысль: сб. тез. [конф.] 10–13 нояб. 2017 г. Чун-
цин / Китайс. ассоц. по исслед. рус. лит. Юго-Запад. ун-т. [Чун-
цин, 2017]. – С. 45–46. (Текст рус., кит.). 

 
* * * 

БАБКА Лукаш, Чешская Республика.  
(BABKA Lukáš, Česká republika). 
Род. 20.09.1977, г. Сушице, Чешская Республика. Окончил 

Философский ф-т Карлова университета в Праге по программе: 
история и политология, специализация: новейшая история Во-
сточной Европы (2003). 
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2001–2004 – сотр. Бюро по документации и расследованию 
преступлений коммунизма; 2001–2004 – сотр. Славянской биб-
лиотеки (Slovanská knihovna) Национальной библиотеки Чеш-
ской Республики (Národní knihovna ČR); 2004 – по наст. вр. – 
директор Славянской библиотеки.  

Доктор философии (2004). 
Научные интересы. Славянская библиотека и ее история. 

Русский заграничный исторический архив и его история. Исто-
рия Восточной Европы. Тюремная и репрессивная система 
в СССР. 

Всего опубликовано около 30 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья 11, в т. ч. монографий 1, библиографий 2. 
Участник нескольких науч. конф., в т. ч. междунар. В России 
участвовал в конф. «Нансеновские чтения», в США в конф. ор-
ганизации Association for Slavic, East European, and Eurasian 
Studies (ASEEES). 

Основные труды. Голоса изгнанников: периодическая пе-
чать эмиграции из советской России (1918‒1945) / Пер. с 
чешск.: И. Золотарев и А. Хлебина. Прага: НБЧР – Славянская б-
ка; Гражд. объед. «Русская традиция», 2009. – 125 c. – (в соавт.); 
Голоса изгнанников: периодическая печать эмиграции из совет-
ской России (1918‒1945). Эмигрантские периодические издания 
из фондов Славянской библиотеки и их включение в реестр 
ЮНЕСКО «Память мира». // Берега. СПб. Вып. 10. – 2009. – 
С. 35–41; Русский заграничный исторический архив и историче-
ские труды Яна Славика // Нансеновские чтения 2008. – СПб.: 
Русская эмиграция, 2009. – С. 305–320; Ruský zahraniční 
historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura) = Рус-
ский заграничный исторический архив в Праге – документация. 
Каталог собраний документов, хранящихся в пражской Славян-
ской библиотеке и в Государственном архиве Российской Феде-
рации / Сост. Л. Бабка, А. Копршивова и Л. Петрушева. – Прага: 
НБЧР – Славянская б-ка, 2011. – 564 с.: табл.; Русская акция по-
мощи в Чехословакии: история, значение, наследие / Сост. 
Л. Бабка и И. Золотарев. – Прага: НБЧР – Славянская б-ка; 
Гражд. объед. «Русская традиция», 2012. – 359 с.; The Slavonic 
Library in Prague: Its History and Russian Émigré Collections. // Slav-
ic & East European Information Resources. – 2016. – Vol. 17. – 
№ 3. – Р. 174–187. (на англ. яз.); Русская эмигрантская педаго-
гика в собраниях пражской Славянской библиотеки. // Нансе-
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новские чтения 2014 (Русская школа за рубежом. Прошлое и 
настоящее). – СПб.: Русская эмиграция, 2016. – С. 247–252.  

Участие в проектах. Novinová sbírka Slovanské knihovny. 
Kompletace, zpracování a mikrofilmování části unikátní sbírky 
bývalého Ruského zahraničního archivu, 2002–2004, грантода-
тель: Агентство грантов Чешской Респ., грантополучатель: Нац. 
б-ка Чешской Респ., в составе участников проекта; Interní archiv 
Ruského zahraničního historického archivu. Zpracování, uložení, 
katalogizace a zpřístupnění unikátní sbírky dokumentů, 2007–2009, 
грантодатель: Агентство грантов Чешской Респ., грантополу-
чатель: Нац. б-ка Чешской Респ., ведущий исполн.; Zkušenost 
exilu. Osudy exulantů ze zemí bývalého Ruského impéria 
v meziválečném Československu. 2016–2018, грантодатель: М-во 
культуры, грантополучатель: Мемориал национальной пись-
менности, в составе участников проекта; Hromadná digitalizace 
historických a vzácných dokumentů ve spolupráci se společností 
Google, c 2011 г., грантодатель: М-во культуры Чешской Респ., 
зам. исполн. проекта, отвечающий за подготовку документов 
из фонда Славянской б-ки.  

Библиография. Dátabaze Národní knihovna ČR [Электронный 
ресурс] URL: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number= 
000192937&local_base=AUT (дата обращения: 17.03.2018). 

 
* * * 

БАЗАНОВ Петр Николаевич, Россия 
Род. 17.03.1969, г. Ленинград. Окончил ЛГИК, библиотеч-

ный ф-т (1990). 
1990–1991 – мнс ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; 1991–

1994 – асп., 1995–2001 – ст. преп., 2001–2004 – докторант, 2004–
2006 – доц., 2006 – по наст. вр. – проф. – СПбГИК. Одновременно с 
1998 г. проф. Высшей школы печати и медиатехнологий.  

Канд. пед. наук (1995). Доц. (2005). Д-р ист. наук (2006). 
Член редакции ж-ов «Вестник Санкт-Петербургского государ-

ственного университета культуры и искусств», «Молодежный 
вестник Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств», «Библиография» (Москва). С 2008 Член 
«Экспертного совета по вопросам российского зарубежья при 
Комитете по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга». 
Эксперт М-ва образования и науки РФ, Научно-исслед. ин-та – 
Республиканского исслед. научно-консультативного центра 



32 

экспертизы. С 2013 – по наст. вр. Председатель оргкомитета 
междунар. науч. конф. «Слепухинские чтения: Эмигранты и ре-
патрианты ХХ в.», с 2006 г. по наст. вр. Член оргкомитета меж-
дунар. конф «Нансеновские чтения» (Комитет по внешним свя-
зям Правительства Санкт-Петербурга; СПб. ин-т истории РАН).  

Дис. д-ра ист. наук: «Издательская деятельность политиче-
ских организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.)» (2005, 
СПбГУКИ, СПб.).  

Научные интересы. История книжного дела и периодиче-
ских изданий русской эмиграции (1918–1991), деятельность 
политических организаций русской эмиграции, история вто-
рой «волны», «дипийский» период, Русское Зарубежье на Ка-
рельском Перешейке, биографии деятелей русской эмиграции: 
Н. И. Ульянова, Н. Е. Андреева, С. Ц. Добровольского, С. А. Соко-
лова-Кречетова, издательская и идеологическая роль журнала 
«Возрождение» и деятельность его последнего главного ре-
дактора С. С. Оболенского. 

Всего опубликовано более 250 научных работ, в т. ч. мо-
ногр. – 5, уч. пос. – 11. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Проблемы исследования «второй волны» 
русской эмиграции // Наука и культура Русского Зарубежья. – 
СПб., 1997. – С. 301–306; Издательства и периодика «Ди-Пи» // 
Книга. Культура. Читатель: Сб. науч. тр. по мат-лам 10-х Смир-
динских чтений. – СПб., 1998. – Т. 149. – С. 135–143; Вторая рус-
ская эмиграция о путях решения национального вопроса в Рос-
сии // Гуманитарные науки. – 1999. – № 2(16). – С. 95–100; 
Издательское и библиографическое дело русского зарубежья / 
СПбГУК. – 2-е изд. – СПб.: Ун-т культуры и искусств, 1999. – 
134 с. – (в соавт.); Русский ученый – эмигрант Н. Е. Андреев в Ан-
глии // Культурное и научное наследие российской эмиграции 
в Великобритании (1917–1940-е гг.): Междунар. науч. конф. 
Москва, 29 июня – 2 июля 2000 г. / сер. «Библиотека-фонд "Рус-
ское Зарубежье": Мат-лы и исслед., вып. 3» – М.: Рус. путь, 
2002 – С. 158–165; Книга Русского Зарубежья: из истории книж-
ной культуры ХХ века: уч. пос. – 2-е изд., испр. / Сев.-Зап. ин-т 
печати, СПб. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб., 2003. – 
110 с. – (в соавт.); Историография книжного дела русской эми-
грации // История российского зарубежья: Проблемы историо-
графии (конец XIX–XX вв.): Сб. ст. – М.: ИРИ РАН, 2004. – С. 107–
117; Издательская деятельность «Русского Трудового Христи-
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анского Движения» // Наука, культура и политика русской эми-
грации. – СПб., 2004. – С. 32–44; Книжное дело русской эмигра-
ции // Баренбаум И. Е., Шомракова И. А. Всеобщая история кни-
ги: Учеб. –– СПб.: ун-т культуры и искусств, 2004. – Ч. IV: Книга 
во вт. пол. ХХ в. – С. 218–256; Издательства и издательские ор-
ганизации русской эмиграции 1917–2003 г.: Энцикл. справ. / 
сост., науч. ред., предисл. П. Н. Базанов. – СПб.: ФормаТ, 2005. – 
336 с. – (в соавт.); Русское зарубежье 1945–1990 гг. // Шомрако-
ва И. А., Баренбаум И. Е. Всеобщая история книги: Уч. пос. / 
СПб.: ун-т культуры и искусств. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
СПб.: Профессия, 2008. – С. 333–351; Своим путём: «Крестьян-
ская Россия», она же – Трудовая Крестьянская партия // Роди-
на. – 2008. – № 2. – С. 74–79. – (в соавт.); Издательская деятель-
ность партии меньшевиков в эмиграции (1918–1965)» // Книга. 
Исследования и материалы. – М.: Наука, 2008. – Сб. 87. – Ч. 2. – 
С. 158–176.; Издательская деятельность политических органи-
заций русской эмиграции (1917–1988 гг.). – Изд. 2-е исп. и доп. / 
СПбГУКИ. – СПб.: 2008. – 468 с.; Kenraalimajuri Severin Tsezarevits 
Dobrovolski [Генерал-майор Северин Цезаревич Добровольский] 
// Sotavangit ja internoidut / Kansallisarkiston artikkelikirja; toim. 
L. Westerlund = Prisoner of War and Internees / A Book of Articles 
by the National Archives / L. Westerlund. – Helsenki, 2008. – S. 556–
567. – (на финск. яз.); Крестьянская Россия – Трудовая кре-
стьянская партия: из истории «активизма» русской эмиграции 
// Клио. – 2009. – № 1. – С. 62–67; № 2. – С. 78–83. – (в соавт.); 
«Дипийские» книги, издательства и периодика русских эми-
грантов (1945–1951 гг.) // Альманах Библиофил. – М., 2011. – 
№ 8. – С. 66–110; «Мы не изгнании, мы в послании». Русская эми-
грация и Петербургский университет // Наследие петербург-
ской университетской культуры в русском зарубежье. – СПб.: 
Знаменитые универсанты, 2012. – С. 14–23; Историк Н. И. Улья-
нов // НЖ. Нью-Йорк, 2012. – № 269. – С. 189–209; Братство 
Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зару-
бежья. – М.: Посев, 2013. – 420 с.; Очерки истории периодических 
изданий русской эмиграции (1945–1988 гг.): Уч. пос. для студ. / 
НОУ ВПО Институт телевидения, бизнеса и дизайна. – СПб., 
2013. – 139 с.; Издательство имени Чехова // НЖ. Нью-Йорк, 
2014. – № 276. – С. 276–287; Очерки истории русской эмиграции 
на Карельском перешейке (1917–1939 гг.). – СПб.: Культурно-
просветительское товарищество, 2015. – 183 с.; Книжное дело 
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русской эмиграции: Курс лекций. – СПб.: СПбГИК, 2015. – 192 с.; 
Русский мыслитель Николай Иванович Ульянов о феномене 
украинского сепаратизма // Вестник РХГА. – 2015. – № 1. – 
Т. 16. – С. 157–168; «Проникновенный монархист»: Кн. С. С. Обо-
ленский: младоросс, публицист, редактор // НЖ. Нью-Йорк, 
2015. – № 280. – С. 247–267; Русское Зарубежье (1917–1940 гг.) 
на территории Ленинградской области: особенности эмигра-
ции и реэмиграции // Эмигранты и репатрианты ХХ века: Сле-
пухинские чтения – 2014: тр. междунар. науч. конф. / Благо-
творит. фонд им. Ю. Г. Слепухина, Всерос. музей 
им. А. С. Пушкина, Союз писателей СПб., Рос. нац. б-ка, Ин-т рус. 
Лит. (Пушкин. Дом). – СПб., 2015. – С. 492–504; А. Л. Казем-Бек – 
идеолог движения младороссов // Вестник РХГА. – 2015. – 
Т. 16. – № 4. – С. 117–125; Журнал «Воля России» в Праге и рус-
ская философия // Вестник РХГА. – 2016. – Т. 17. – № 3. – С. 211–
217; Историк Н. И. Ульянов и журнал «Возрождение» // Вестник 
СПбГУКИ. – 2017. – № 3 (32). – С. 19–25. 

Участие в проектах. Выступления и лекции по тематике Рус-
ского зарубежья: 2008–2011 – Санкт-Петербургский междунар. 
летний культ.-ист. ун-т, орг. Правительством Санкт-Петербурга, 
Комитетом по внешним связям; 2009 – II-й Междунар. молодеж-
ный форум «Санкт-Петербург – Молодые соотечественники:  
Мосты сотрудничества в XXI ВЕКЕ»; 2009 – Круглый стол по во-
просам сотрудничества для сотрудников зарубежных русско-
язычных СМИ (Санкт-Петербург); 2010 – III-й Петербургский фо-
рум молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и 
работников зарубежных русскоязычных СМИ (Санкт-Петербург); 
XIV образов. программа «История Государства Российского», для 
соотечественников проживающих за рубежом; 2014 – телепере-
дача «Открытый университет» на «100 ТВ канале»; 2014 – Рус-
ская Христианская Гуманитарная Академия, ист.-методолог. се-
минар «Русская мысль» [Электронный ресурс] URL http:// www. 
youtube.com/watch?v= 0aBwcR-q9xM) (дата обращения: 12.04. 
2018); 2014 – программа «Книжное обозрение», радио «Град 
Петров»; 2013–2016 – радио «Эхо Москвы», передача «ЦЕНА РЕ-
ВОЛЮЦИИ», ведущий М. В. Соколов. 

Библиография. Леонов М. И., Морозов К. Н., Суслов А. Ю. 
Народничество и народнические партии в ХХ в. в истории России в 
ХХ веке: Биобиблиогр. справ. – М. Новый Хронограф, 2016. – С. 418–
419; Измозик В. С. Отзыв официального оппонента о диссертации 
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П. Н. Базанова «Издательская деятельность политических орга-
низаций русской эмиграции (1917–1988 гг.)», представленная на 
соискание ученой степени 05.25.03 – библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение // Клио. – 2006. – № 2. – С. 224–238; 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
[Электронный ресурс] URL: http://www.spbgik.ru/direction/ 
Bazanov-Pyotr-Nikolaevich/ (дата обращения: 12.04.2018); Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна [Электронный ресурс] URL: http://sutd.ru/ 
universitet/staff/person/ 17_74_12459 (дата обращения: 12.04.2018). 

 
* * * 

БАКАР Бюлент, Турция. 
(BAKAR Bülent, Türkiye). 
Род. 16.07.1970, г. Стамбул, Турция. Окончил Университет 

Мармара (Marmara Üniversitesi), ф-т гуманитарных и есте-
ственных наук (1992).  

1992, декабрь – по наст. вр. – преп. каф. истории, ф-т гума-
нитарных и естественных наук Университета Мармара.  

Канд. ист. наук (1992). Д-р ист. наук (2003). Доц. (2012). 
Научные интересы. События 1915 года (Перемещение), 

Первая мировая война, Вторая мировая война, русские в Тур-
ции, эмиграция, Период перемирия (1918–1922). 

Всего опубликовано около 30 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья одна монография. Участник научных кон-
ференций по историческим наукам, в т. ч. международного 
конгресса по истории им. Ататюрка. 

Основные труды. Esir Şehrin Misafirleri: Beyaz Ruslar. – 
Istanbul: Tarichi, 2012. – s. 415; yeni belgelerle genişletilmiş 2. 
baskı 2015. – s. 488. – (на турец. яз.) [Белые русские – гости 
пленного города. – Стамбул: Изд-во Тарихчи, 2012. – 415 с.; Изд. 
2-ое доп., 2015. – 488 с.]. 

Библиография. Marmara Üniversitesi [Электронный ресурс] 
URL: http://abys.marmara.edu.tr/bulent.bakar/ (дата обращения: 
14.04.2018). 

 
* * * 

БАРЫШЕВ Эдуард Анатольевич, Россия. 
Род. 09.12.1976, с. Новоалексеевское Первоуральского р-на 

Свердловской обл. Окончил УрГУ, ист. ф-т, отд. междунар.  
отношений. (2000). 1998–1999 – стажировка в Сидзуокском 
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университете (Япония); 2001–2007 – стажировка Университете 
Кюсю (г. Фукуока) по стипендии М-ва просвещения Японии 
(в 2004 г. окончил магистратуру, в 2007 г. – докторантуру дан-
ного университета); 2007–2008 – внештатный преп. Муници-
пального университета Китакюсю (г. Китакюсю); 2007–2008 – 
внештатный преп. Азиатско-Тихоокеанского университета Ри-
цумэйан (преф. Оита, г. Бэппу); 2008–2010 – приглашенный 
иностранный исследователь (грант Японского общества по 
развитию науки, JSPS) Школы сравнительных социологических 
и культурологических исследований Университета Кюсю 
(г. Фукуока); 2010–2014 – асс.-исследователь Центра изучения 
Северо-Восточной Азии Университета префектуры Симанэ 
(г. Хамада); 2014–2015 – внештатный преп. Университета То-
кай; 2014 – по наст. вр. – ассистент-профессор Факультета биб-
лиотечных, информационных и медийных исследований Уни-
верситета Цукуба (преф. Ибараки, г. Цукуба). 

Д-р филос. (сравнительная социология и культурология), 
Ун-т Кюсю, Япония, 2007). 

Дис. д-ра филос.: «Нитиро домэй но дзидай, 1914–1917: 
"Рэйгайтэкина юко" но синсо» (Эпоха русско-японского союза, 
1914–1917: Правда о «необыкновенной дружбе») – (на яп. яз.). 
(2007, Ф-т сравнительных социологических и культурологиче-
ских исследований Ун-та Кюсю, г. Фукуока, Япония.).  

Научные интересы. История российско-японских отноше-
ний, история японской дипломатии, история международных 
отношений конца XIX – первой половины XX в., история русской 
революции и гражданской войны, архивоведение, зарубежная 
архивная россика, архивное наследие Русского зарубежья  

Всего опубликовано более 40 научных работ, из них по те-
матике Русского зарубежья – более 15. Участник науч. конф., в 
т. ч. междунар. 

Основные труды. Нитиро домэй но дзидай, 1914–1917: 
«Рэйгайтэкина юко» но синсо [Эпоха русско-японского союза, 
1914–1917: Правда о «необыкновенной дружбе»]. – Фукуока: 
Ханасёин, 2007. – 397 с. (на яп. яз.); Японская миссия великого 
князя Георгия Михайловича // Знакомьтесь – Япония. – 2009. – 
№ 50. – С. 58–72; The General Hermonius Mission to Japan (August 
1914 – March 1915) and the Issue of Armaments Supply in Russo-
Japanese Relations during the First World War // Acta Slavica 
Iaponica, The Slavic Research Center, Hokkaido University, Vol. 30, 
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2011. – P. 21–42 (на англ. яз.); Дайитидзи сэкай тайсэн-ки но 
«Нитиро хэйки домэй» то Росиа гундзин-тати но «миэнай та-
такай»: Росиа рикугунсё хохэй хомбу но дзайнити буки гун-
дзюхин тётацу тайсэй о тюсин ни [«Русско-японский оружей-
ный союз» и деятельность русских военных во время Первой 
мировой войны на примере заготовительной организации 
Главного Артиллерийского Управления в Японии] // Росиа-си 
кэнкю [История России], 2013. – № 93 – С. 25–46 (на яп. яз.); За-
готовительная деятельность Главного артиллерийского 
управления в Японии во время Первой мировой войны // Война и 
оружие. Новые исследования и материалы: Труды Пятой Меж-
дунар. научно-практ. конф. Санкт-Петербург, 14–16 мая 2014 г. 
2014. – Ч. I. – С. 129–140; Нитиро косицу гайко: 1916 нэн но тай-
ко хонити [Российско-японские связи между императорскими 
домами: Об одном визите великого князя в Японию в 1916 г.] – 
Токио: Гундзося, 2016. – Сер. «Юрасиа бунко», № 4. – 110 с.; 
Дайитидзи сэкай тайсэн-ки ни окэру Росиа гундзин-тати но 
тайнити тайкэн: Росиа рикугунсё хохэй хомбу но кэнсакан-
тати о дзирэй ни ситэ [Опыт пребывания российских военных 
в Японии во время Первой мировой войны: На примере при-
емщиков Главного Артиллерийского Управления] // Икё ни 
икиру: Райнити Росиадзин но атосэки [Жизнь на чужбине: По 
следам русских в Японии]. – Т. 6. – 2016. – С. 131–146. (на яп. 
яз.); «Архивная россика» в Японии на примере личного фонда Ку-
роки Тиканори (1883–1934) // Вестник РГГУ. Сер. «Документо-
ведение и архивоведение. Информатика. Защита информации 
и информационная безопасность». – 2017. – № 4 (10). – С. 72–
86. – (в соавт.); Футацу но «Росиа тюнити рикугун корэкусён»: 
Акайбудзугакутэки, сирёгагутэкина кэнто но кокороми [О двух 
архивных коллекциях «российского военного агента в Япо-
нии»: Попытка архивоведческо-источниковедческого исследо-
вания] // Росиа-си кэнкю [История России]. – 2017. – № 100. – 
С. 29–53 (на яп. яз.); Collecting Memories: The Far East in Materials 
and Activities of the Russian Historical Archive Abroad in Prague 
(1923–1945) // Shimane Journal of North East Asian Research, Insti-
tute for North East Asian Research, University of Shimane, 2018. – 
№ 29. – P. 119–150. (на англ. яз.).  

Библиография. Современное российское японоведение: 
оглядываясь на путь длиною в четверть века / под ред. 
Д. В. Стрельцова. – М.: АИРО-XXI, 2015. – С. 172–173; Цукуба  
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дайгаку: Кэнкюся соран (Университет Цукуба: Общая информа-
ция о исследователях) (сайт на яп., англ. яз.) [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003649 
(дата обращения: 08.04.2018). 

 
* * * 

БЕЛЬЧИЧ Юлия Викторовна, Россия. 
Род. 01.07.1944, г. Мелитополь Запорожской обл. УССР. 

Окончила ЛГПИ, ист. ф-т (1967).  
1961–1969 – ст. вожатая, учитель ист. средней шк. № 407, 

Ленинград; 1969–1972 – мнс отд. науч.-справ. аппарата ЦГАНХ 
СССР; 1971–1972 – снс отд. использования документальных 
материалов ЦГАОР СССР; 1972–1975, 1977–1981 – преп. обще-
ственных и социальных наук в Политехническом ин-те г. Ком-
сомольска-на-Амуре; 1975–1976 преп. общественных и соци-
альных наук в Хабаровском политехническом ин-те; 1975–
1979 – асп. ДВГУ, ист. ф-т; 1981–1995 – преп. кафедры культуры 
и истории Моск. авиационного технологического ин-та; 1995–
2013 – гл. спец. отдела личных фондов РГАЭ; 2013 – по наст. 
вр. – рук. Центра информ. ресурсов по истории науки и техники 
ИИЕТ РАН им. С. И. Вавилова. 

Канд. ист. наук (1982). Доц. (1987).  
Научные интересы. Русская научная эмиграция, ее вклад в 

мировую культуру, значимые научные и технические резуль-
таты деятельности русской научной эмиграции.  

Всего опубликовано около 70 работ, из них по тематике 
Русского зарубежья – более 30 биографических очерков, ста-
тей. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Восстановлен в правах советского граж-
данства // Зарубежная Россия. 1917–1939: сб. ст. – СПб.: Евро-
пейский дом, 2000. – Кн. 1. – C. 165–170; «Русский творец» 
французского чуда // Наука в России. – М.: Изд-е Президиума 
РАН. – 2003. – № 5. – C. 84–89 (на рус. и англ. языках); «Труд, 
востребованный Родиной»: А. Н. Челинцев // Россия и совре-
менный мир. – М.: Изд-е ИНИОН, ИМЭПИ РАН. – 2003. – № 3 
(40). – С. 170–179; Невозвращенец Э. Э. Анерт (по материалам 
личного архива ученого в Российском государственном архиве 
экономики) // Зарубежная Россия. 1917–1945: сб. ст. – СПб.: Ли-
ки России, 2004. – Кн. 3. – С. 173–179; В. Юркевич: корабли и 
страны // Новый исторический вестник. – М., 2005. – № 14. – 
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C. 146–170; «Необыкновенный, интересный, нансеновский пас-
порт…» // Правовое положение российской эмиграции в 1920–
1930-е годы: Сб. науч. тр. – СПб.: Сударыня, 2006. – С. 73–82; Хо-
зяйка самого культурного русского дома Нью-Йорка: Ольга Юр-
кевич // Берега. – СПб., 2007. – Вып.7. – С. 51–62; Э. Э. Анерт // 
Экономическая история России (с древнейших времен до 
1917г.): энцикл. в 2-х т. с илл. – М.: РОССПЭН, 2009. – Т. 1. – 
С. 91–92; А. Н. Челинцев (в соавт.). – Там же, 2009 – Т. 2. – 
С. 1126–1128; В. И. Юркевич. Там же. – Т. 2. – С. 1266–1268; «Для 
продолжения прерванной событиями последних лет работы…» 
(Усилия советской власти по возвращению в страну научных 
кадров в 1920-е годы) // Нансеновские чтения, 2008 / РОО ИКЦ 
«Русская эмиграция». – СПб., 2009. – C. 255–276; «Первым рей-
сом на «Нормандии»»: Записки О. В. Юркевич // ИА. – 2010. – 
№ 6. – С. 96–107; Вклад профессора Э. Э. Анерта в учреждение 
Комитета Пакта Рериха в Харбине (1934): Тез. докл. XXII Меж-
дунар. науч. конф. «Китай, китайская цивилизация и мир: Ис-
тория, современность, перспективы». Москва, 12–13 окт. 
2016 г. / ИДВ РАН. – М., 2016. – С. 128–130; Российские ученые-
экономисты в эмиграции: профессор А. Н. Челинцев (1874–1962) // 
Труды XXII Годичной междунар. науч. конф. ИИЕТ РАН Москва, 
28 мар. – 1 апр. 2016 г. – М.: ИИЕТ РАН, 2016. – С. 112–114.  

Участие в проектах. Авт. мат-ов и науч. консультант док. 
фильмов об исследователе Дальнего Востока и Маньчжурии, 
профессоре Э. Э. Анерте (2004, в соавт. с С. В. Дроковым); ко-
раблестроителе, авторе проекта корпуса французского транс-
атлантика «Нормандия» В. И. Юркевиче (2003, 2007, 2017) для 
т/к «Культура», ТВЦ.  

 
* * * 

БЕЛЯКОВ Владимир Владимирович, Россия. 
Род. 06.02.1950, Москва. Окончил МГИМО, ф-т междунар. 

отношений (1972). 
1972−1974 – лейтенант ВС СССР; 1974−1980 – зам. зав. от-

делом вещания на арабские страны Гос. комитета по телевиде-
нию и радиовещанию; 1980−1982 – кор. Советского телевиде-
ния и радио по странам Ближнего Востока, Бейрут; 
1982−1985 − коммент. отд. вещания на арабские страны Госте-
лерадио; 1985−1986 – коммент. Отдела развивающихся стран, 
газеты «Правда»; 1986−1995 – собкор газ. «Правда» по странам 
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Ближнего Востока, Каир; 1996−2002 − собкор газ. «Труд» по 
странам Ближнего Востока, Каир; 2002 − по наст. вр. – снс, внс 
(с 2009) Института востоковедения РАН; 2003 – по наст. вр. – 
зам. гл. ред. (с 2003), гл. ред. (с 2013) ж-ла «Восточный архив»; 
Доц. (с 2003), проф. (с 2006 – по наст. вр.) Военного универси-
тета МО РФ.  

Канд. ист. наук (1977 г.). Д-р ист. наук (2008 г.).  
Дис. д-ра ист. наук: «Роль гуманитарных связей в межкуль-

турном взаимодействии России и Египта (конец XIX – середина 
XX века)». (2007, Институт Африки РАН, Москва). 

Научные интересы. Российско-египетские гуманитарные 
связи, россияне в Египте. 

Всего опубликовано около 150 работ, включая 20 моногр. и 
научно-популярных книг. Около половины работ по тематике 
Русского зарубежья. Участник науч. конф., в т. ч. междунар. 
Среди них междунар. межинститутские науч. конф. «Россий-
ская диаспора в странах Востока».  

Основные труды. Русские беженцы в Египте // Азия и Аф-
рика сегодня. – 1992. – № 11. – С. 62−64; № 12. – С. 61−62; По 
следам «Пересвета». Россияне в Египте. – Каир: Новая культура, 
1994. – 232 с., ил.; Приютила Африка Жар-птицу. – М.: Класси-
ка-плюс, 2000. – 253 с., ил.; Российский некрополь в Египте. – М.: 
Гуманитарий, 2001. – 55 с., ил.; «К берегам священным Нила…» 
Русские в Египте. – М.: Гуманитарий – ИВ РАН, 2003. – 304 с. (Кн. 
издана также в пер. на араб. яз. – Каир, Нац. центр переводов, 
2015, – 429 с.); «Русский город» в Сиди Бишр (1920–1922 гг.). По 
страницам журнала «На чужбине» // Вост. арх. – 2005. – № 13. – 
С. 86−97; 2006. – № 14−15. – С. 113−121; Иоанн из Антикхании. 
Египет глазами И. Я. Билибина // Восточная коллекция, лето 
2007; Русский Египет. – М.: Вече, 2008. – 336 с., ил.; Русская во-
енная эмиграция в Египте // ВИЖ. – 2008. – № 2. – 2008. – 
С. 34−37; И. Я. Билибин в Египте. 1920–1925. Письма, докумен-
ты, материалы. / Состав., предисл., примеч. В. В. Беляков. – М.: 
Русский путь, 2009. – 320 с., ил.; «И снятся нам сны про Россию 
родную!» Донской кадетский корпус в Египте // Родина. – 
2009. – № 4. – С. 39−41; Гости английского короля. Воспомина-
ния генерала Ф. П. Рерберга об эвакуации беженцев в Египет в 
1920 г. // Вост. арх. – 2009. – № 2(20). – С. 79–84; Эль-Аламейн, 
или Русские солдаты в Северной Африке (1940–1945). – М.: Рус-
ский путь, 2010. – 192 с., ил.; Гуманитарные связи России с 
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Египтом (конец XIX – середина XX века). Взаимные миграции и 
межкультурное взаимодействие. – Saarbrucken: Lambert Aca-
demic Publishing, 2011. – 251 с.; На службе египетского короля. 
Из воспоминаний Анатолия Маркова // Вост. арх. – 2011. – 
№ 1(23). – С. 68−78; № 2(24). – С. 69–75; Русская православная 
церковь в Египте // Вост. арх. – 2013. – № 1(27). – С. 72−75; 
О Родине и о судьбе. Литературное творчество русских эми-
грантов в Египте // Вост. арх. – 2014. – № 1(29). – С. 61−67; Ог-
ненное небо Александрии (дневники русских эмигрантов 1940–
1942 гг.) // Восточная коллекция, осень 2014. – С. 134–145; 
Дневник войны в Египте. Из архива русского эмигранта 
А. Л. Маркова // Вост. арх. – 2015. – № 1(31). – С. 76–81; Русские 
солдаты в Северной Африке. Эль-Аламейн: неизвестные стра-
ницы войны. 1940−1945. 2-е расш. изд-во СПб.: Алетейя, 2017. – 
199 с., ил.; Русская эмиграция в Египте. 1920-е – 1980-е гг. Исто-
рия. Документы. Некрополь. – СПб.: Алетейя, 2018. – 264 с., ил.  

Участие в проектах. Док. фильм «Русский оазис в Египте» 
(2008), сценарист, для т/к «Русия аль-яум» (на араб. языке); 
Совместный российско-египетский проект – альбом «Египет 
100 лет назад» – коллекция открыток, собранных русским ху-
дожником И. Я. Билибиным за годы его жизни и работы в 
Египте (1920–1925), изданный на рус., англ. и араб. языках в 
Каире. Координатор проекта, авт. предисл. к альбому. 

Библиография. Институт Востоковедения РАН [Элек-
тронный ресурс] URL: http://ivran.ru/persons/Belykov_Vladimir 
(дата обращения: 10.04.2018). Беляков В. В. персональный сайт: 
[Электронный ресурс] URL: www.belyakovv.com (дата обраще-
ния: 10.04.2018). 

 
* * * 

БОГОМОЛОВ Николай Алексеевич, Россия. 
Род. 16.12.1950, Москва. Окончил МГУ, филол. ф-т (1973).  
1973–1978 – асп. МГУ, филол. ф-т; 1978 – по наст. вр. – мнс, 

ст. преп., проф., зав. каф. литер.-худож. критики и публицисти-
ки, ф-та журналистики, МГУ.  

Канд. филолог. наук (1979). Д-р филолог. наук (1993). Проф. 
(1994). Ломоносовская премия МГУ (1996). 

Член Союза писателей Москвы (1995). Член редколлегий 
альманаха «Минувшее» (с 1993 до прекращения), ж-лов «Новое 
литературное обозрение», «Зборник матицы сербской за  
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славистику», «Wiener slavistisches Jahrbuch», «Slavica Revalensia», 
«Toronto Slavic Quarterly» «Русская литература», «Литературный 
факт», книжных серий «Литературная энциклопедия русского 
Зарубежья», «Библиотека-фонд "Русское Зарубежье": Материа-
лы и исследования», «Новая библиотека поэта», «Литературное 
наследство», «Русские писатели 1800–1917». 

Научные интересы. Русская литература ХХ века, текстоло-
гия, стиховедение. 

Всего опубликовано около 700 работ, в т. ч. моногр. – 13. Из 
них по тематике Русского зарубежья имеется около 100 работ. 
Участник многих науч. конф., в т. ч. междунар. 

Основные труды. Георгий Иванов. Стихотворения. Третий 
Рим: Роман. Петербургские зимы: Мемуары. Китайские тени: 
Литературные портреты. /сост., подг. текста (романа «Третий 
Рим» – совм. с Т. А. Алатырцевой), послесл., коммент. Н. А. Бо-
гомолов. – М.: Книга, 1989. – 576 с.; Владислав Ходасевич. Сти-
хотворения / Вступ. ст., подг. текста (раздела «Стихотворе-
ния»), коммент. (к тому же разделу) Н. А. Богомолов. – Л.: 
Советский писатель, 1989 – 464 с. («Библиотека поэта», боль-
шая серия); З. Н. Гиппиус. Стихотворения. Живые лица / сост., 
вступ. ст., подг. текста, коммент. Н. А. Богомолов. – М.: Художе-
ственная литература, 1991. – 472 с. («Забытая книга»); Мате-
риалы к библиографии русских литературно-художественных 
альманахов и сборников 1900–1937. – М.: Лантерна-Вита, 1994. – 
624 с. / Русское Библиографическое общество. Studia biblio-
graphica. – Т. 1; «Современные записки» // Литературная энцик-
лопедия русского зарубежья. – М., 1997. – Т. 2, вып. 3. – С. 20–34; 
Русская литература начала ХХ века и оккультизм: Исследова-
ния и материалы. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 
560 с. / Новое литературное обозрение. Научное приложение. 
Вып. XVIII; Русская литература первой трети ХХ века: Порт-
реты. Проблемы. Разыскания. – Томск: Водолей, 1999. – 640 с.; 
Письма Г. В. Адамовича к З. Н. Гиппиус 1925–1931 / вступ. ст., 
публ., коммент. Н. А. Богомолов. // Диаспора: Новые материа-
лы. – СПб.: Феникс, 2002. – Вып. III. – С. 435–535; Русская газета 
в Польше: литература и политика // The intelligentsia of Russia 
and Poland: Abstracts from the conference held at Lund University, 
August 22–25, 2002. – Lund, 2002. – P. 19–20; Проект «акмеизм» 
// Новое литературное обозрение. – 2003. – № 58. – C. 140–180; 
Варшавская газета «За свободу!» в 1928–1929 гг.: политика и 
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