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ОТ АВТОРА

«Биографический словарь русских профессоров 
Белградского университета» публикуется в рамках нового 
научно-исследовательского и выставочного проекта Дома 
русского зарубежья имени Александра Солженицына – 
«Пространства общей памяти: историческое наследие 
русского зарубежья в Европе». Его целью является 
возвращение художественно-документального наследия 
русского зарубежья разных «волн» эмиграции посредством 
введения в широкий общественный и научный оборот 
новых имен русских эмигрантов и беженцев ХХ века, чей 
выдающийся вклад в историю, культуру и науку новых стран 
пребывания давно стал достоянием этих стран и народов, 
но мало или почти неизвестен в современной России. 
Если художественно-документальная выставка «Русский 
адрес Белграда: Юрий Лобачев (1909–2002)» открывает 
экспозиционную практику проекта, то данное издание 
– его научно-исследовательскую часть и представляет 
своего рода материалы к будущей энциклопедии «Русское 
зарубежье Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(КСХС) / Королевства Югославия».

Потребность в такой энциклопедии ощущается тем 
острее, что за последнее десятилетие произошла смена 
биографического канона и сегодня принадлежность к той 
или иной национальной школе и / или ветви эмиграции, 
в том числе и прежде всего из Российской империи 
/ СССР, определяется в европейской историографии, 
заимствующей этот подход из американской исторической 
традции и миграционной практики, местом рождения 
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человека. Если учесть, что постреволюционными 
беженцами в КСХС оказались прежде всего ученые 
– российские подданные / граждане, родившиеся, 
проживавшие и служившие в южных губерниях бывшей 
Российской империи, в частности, в Новороссийском, 
Киевском, Таврическом, Харьковском университетах, то 
приходится констатировать, что историческое «русское 
научное зарубежье» буквально исчезает на наших глазах... 

Между тем, создание «центров российского / 
русского научного зарубежья» в межвоенной Европе ХХ 
века стало одним из важнейших достижений российских 
ученых-беженцев, не потерявшим своего значения и 
сегодня. Но только в Белграде местные власти, научное 
сообщество Королевства и ученые-беженцы сумели 
создать такую модель интегративного взаимодействия, 
которая, в отличие от других европейских стран, 
действенно функционировала на всем протяжении 
межвоенного периода. Она не только поддерживала 
социальные связи внутри значительной русской 
беженской общины, но и способствовала активному и 
эффективному взаимодействию эмигрантских и местных 
научных институций, что сделало Белград на многие 
годы крупнейшим научным центром русского зарубежья 
в Европе, и этот исторический урок еще предстоит 
осмыслить современной историографии.

Безвременно ушедший профессор Мирослав 
Йованович уже отмечал, что в Белградском университете 
насчитывалось более семидесяти русских профессоров 
и ученых1, однако их сводный список никогда не 
публиковался. В то же время их краткие биографии 
приводятся в диссертации В.С. Путятина «Российские 

1 Йованович М. Русская эмиграция на Балканах. 1920-1940. М.: 
Русский путь, 2005. С. 332.
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профессора югославских университетов (1920–1941)», 
защищенной в МГУ в 2010 г., в монографии В.И. Косика 
«Что мне до вас, мостовые Белграда?» (М., 2006), в наших 
пилотных выпусках серии «Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря» (М., 
2010–2011), а также в статьях различных авторов. Данное 
издание стремится восполнить этот досадный пробел. 

Источниками сведений послужили российские и 
зарубежные биографические словари и интернет-сайты, 
исследовательская литература и архивы. Словарная 
статья (биограмма) об отдельном ученом строится по мере 
возможности по следующему плану: 1. Полное имя; 2. Даты 
жизни; место рождения и кончины; 3. Образование: среднее 
и высшее (учебное заведение и его месторасположение, 
даты учебы); 4. Научная специальность, основные 
направления исследований; 5. Научные звания, 
отражающие меру официального признания; 6. Позиции 
и места работы в годы, предшествовавшие эмиграции, 
и в особенности непосредственно перед ней; 7. Дата и 
обстоятельства эмиграции; 8. Позиции и места работы в 
годы эмиграции;  9. Место захоронения; 10. Воспоминания 
ученого и краткая литература о нем для дополнительной 
информации; 11. Данные об архивах — источниках 
биографических сведений; 12. Сведения о некрологах.

Даты жизни по мере возможности приводятся 
по григорианскому и юлианскому летоисчислению. В 
тех случаях, когда мы не уверены в стиле, по которому 
дата зафиксирована в литературе или базах данных, мы 
оставляем ее без двойного варианта. Названия населенных 
пунктов и стран приводятся на момент описываемых 
событий (например, КСХС).
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Публикуемые фотографии захоронений ученых 
сделаны нами в разные годы. Бóльшая часть их 
фотопортретов заимствованы из Википедии, мéньшая 
— опубликована в нашей книге «Российские врачи в 
Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 
Биографический словарь и анкеты (1918—1946)» (М.: 
Русский путь, 2013). Регистрационные карты профессоров 
– жителей Белграда предоставлены Историческим 
архивом города Белграда.

Проделанная на сегодня работа далека от полного 
завершения; она открыта для критики, дополнений и 
уточнений, которые  с благодарностью будут приняты на 
сайте «Русская Сербия» (www.russianserbia.com) или по 
адресу: msorokina61@gmail.com. Тем не менее полагаем, 
что введение в научный оборот новых имен ученых-
соотечественников и расширение сведений о них будут 
способствовать воссозданию подлинной социальной 
истории как российского научного зарубежья XIX — ХХ вв., 
так и отечественной науки в целом. 

Считаем своей приятной обязанностью отметить 
помощь и поддержку, оказанную нашей работе 
руководством Дома русского зарубежья им. Александра 
Солженицына в лице В.А. Москвина, Н.Ф. Гриценко,  
В.С. Угарова.

Наша глубокая благодарность российским и  
сербским коллегам-архивистам (Государственный архив 
Российской Федерации, Центральный государственный 
архив г. Москвы, Центральный государственный 
исторический архив г. Санкт-Петербурга, Российский 
государственный военно-исторический архив, 
Исторический архив города Белграда, Архив Югославии),  
 



12

чья профессиональная помощь всегда сопутствовала 
нашей работе.

Наша искренняя признательность дорогим 
коллегам — А.Б. Арсеньеву, И. Антанасиевич,  
М.Л. Афицинской-Львовой, М.М. Горинову-мл.,  
Е.В. Кривовой, Н.Ю. Масоликовой, С. Мандичу, Н. Палибрк-
Сукич, Р. Радженович, И. Франкьену, Е.И. Шайкович, 
которые терпели, помогали и воодушевляли. Слова особой 
признательности Ивану Гаврилову, чье заинтересованное 
содействие помогло состояться этому изданию.

М.Ю. Сорокина

При поддержке интернет-сайтов “Некрополь российского 
научного зарубежья” и “Русская Сербия”

www.russiangrave.ru          www.russianserbia.com
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АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич 
(2 / 14 мая 1879, Москва — 2 марта 1964, Женева, 

Швейцария), правовед, философ, публицист, общественный 
деятель, поэт.

Из дворян Рязанской губернии. Окончил 6-классную 
прогимназию (1892–98) и 3-ю классическую гимназию 
(1898–1900) в Москве, юридический факультет имп. 
Московского университета с дипломом 1-й степени (1900–06, 
с перерывами). Оставлен для подготовки к профессорскому 
званию (1907). Во время учебы исключался из университета 
за участие в студенческих волнениях в феврале 1902, после 
чего уехал в Германию, вольнослушатель в Дрезденском 
политехникуме. В январе 1903 восстановлен в университете. 
С 1909 приват-доцент по кафедре энциклопедии права 
и истории философии права там же. Командирован за 
границу на стажировку (1909–11, Берлинский, Марбургский 
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(Франция). Магистр государственного права (1911), 
диссертация «Науки общественные и естественные в 
историческом взаимоотношении их методов» (М., 1912). 
Преподаватель (1912), экстраординарный профессор 
(1913) по кафедре международного права Московского 
коммерческого института; с 1916 сверхштатный 
экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии 
права и истории философии права имп. Московского 
университета. Заведующий коммерческого курсами 
Московского общества распространения коммерческого 
образования (с 1915). Сотрудничал в журналах «Юридический 
вестник», «Вопросы права». В годы Первой мировой войны 
участвовал в работе Всероссийского Земского союза 
(уполномоченный Урмийского отряда союза в Тифлисе, один 
из руководителей по снабжению русской армии в Персии, 1916–
17). Участник Белого движения. Редактор газет «За единую 
Россию», «Великая Россия» (1919). Зав. литературной частью 
Осведомительного агентства Добровольческой армии 
генерала А.И. Деникина (1919). Начальник информационной 
части при штабе Русской Армии П.Н. Врангеля (1920).  
Профессор кафедры государственного права Таврического 
университета в Крыму (1918—19), Юридического института 
в Севастополе (1920). Трижды выезжал из России в 1918—
20, окончательно в эмиграции с октября 1920, эвакуирован 
из Севастополя. В 1920—21 инспектор русской школы в 
Константинополе. Член Русской академической группы в 
Турции. Вице-председатель константинопольского Союза 
русских писателей и журналистов. С октября 1921 жил и 
преподавал в Праге (Чехословакия). Секретарь юридико-
экономического отделения Русской учебной коллегии в 
Праге (1921—25). Профессор гражданского права (1922—30), 
секретарь (1922—25) Русского юридического факультета 
и Русского народного университета. С 1930 профессор 
права в Русском научном институте в Берлине (Германия). 
С приходом нацистов к власти (1933) уехал во Францию. До 
1940 преподавал в Страсбургском университете, Сорбонне; в 
1940–42 и 1944–48 — профессор Белградского университета 
(Югославия). 
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Участник движения Сопротивления в Югославии. 
Гражданин СССР (с 1946). С 1948 — в Женеве (Швейцария). 
Один из основателей и теоретиков евразийского движения, 
разрабатывал евразийскую концепцию государства и права. 
Соредактор «Евразийского сборника» (1929).

Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века: энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 23–25 (авт. И. Исаев); Волков В.А., Куликова 
М.В., Логинов В.С. Московские профессора XVIII — начала 
ХХ веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 2006. С. 
12–13; Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII—XX веков: 
Очерки жизни и творчества: в 2 т. Т. 2. М., 2007. С. 457–472; 
Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия. 
М., 2009. С. 173–177 (авт. Я.А. Бутаков); Российское научное 
зарубежье: Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. 
Сорокина. М., 2011. С. 47–48; Овчинников А.И., Овчинникова 
С.П. Евразийское правовое мышление Н.Н. Алексеева. 
Ростов-на-Дону, 2002; Дефорж И. Философия права 
Н.Н. Алексеева. Калуга, 2006; Костюков А.Е. Концепция 
евразийской государственности в политическом учении 
Н.Н. Алексеева (1879–1964). М., 2009. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 1999. Т. 
1. С. 55. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 14. Л. 1, 2, 6, 7; Ф. Р-5776. 
Оп. 2. Д. 195. Л. 1; Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 81. Л. 123; Ф. Р-5837.  Оп. 
1.  Д. 78. Л. 150; Д. 124. Л. 6; Д. 427. Л. 2 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 
132. Л. 100; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 19. Л. 74; Д. 178. Л. 1; ЦГАМ. Ф. 
417. Оп. 4. Д. 7. Л. 1, 1 а, 3, 5–6 об., 20, 21, 42 об.;  Ф. 418. Оп. 314. 
Д. 13. Л. 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20 об. –21. 
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АНИЧКОВ Евгений Васильевич 
(17 / 29 января 1866, Боровичи Новгородской губ. — 22 

октября 1937, Белград, Югославия), историк литературы, 
писатель, фольклорист, педагог. 

Потомственный дворянин. Детство провел в Тифлисе 
и Вильно, где его отец служил военным судьей. В 1878 семья 
переехала в Санкт-Петербург. Окончил 2-ю классическую 
гимназию (1886), германо-романское отделение историко-
филологического факультета имп. Санкт-Петербургского 
университета (1886—92, с перерывами). Член Научно-
литературного общества университета (наряду с В.И. 
Вернадским, С.Ф. Ольденбургом и др., а также с А.И. 
Ульяновым). В декабре 1887 исключен из университета за 
участие в студенческих беспорядках с запретом проживания 
в Москве и Московской губ. (запрет снят 4 декабря 1899), 
в марте 1889 восстановлен. Два года отбывал воинскую 
повинность в 28-м Новгородском драгунском полку на 
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территории Малороссии, в это время активно занимался 
изучением фольклора и знакомился с крестьянским 
хозяйством Украины. В 1892, после окончания университета, 
оставлен для подготовки к профессорскому званию. С 
1895 приват-доцент имп. Университета св. Владимира 
в Киеве по истории западноевропейской литературы, 
лектор английского языка. В апреле 1901 уехал за границу 
и поселился во Франции. Принимал участие в организации 
Русской высшей школы общественных наук в Париже, 
с осени 1901 лектор и секретарь там же, читал курсы по 
русскому язычеству и сравнительной истории литературы. 
В мае 1902 вернулся в Россию, в июле того же года назначен 
приват-доцентом имп. Санкт-Петербургского университета 
по кафедре западных литератур, временно приглашенный 
преподаватель Высших женских (Бестужевских) курсов. 
В 1903—16 профессор Психоневрологического института 
в СПб. В ноябре 1903 арестован с транспортом журнала 
«Освобождение» на станции Куоккала. 28 апреля 1904 
приговорен к лишению всех особенных прав и преимуществ 
и к отдаче в исправительные арестантские отделения на 2 
года и 6 месяцев. После обращения матери А. к императору 
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Николаю II с прошением о смягчении участи сына наказание 
заменено заключением в Петропавловскую крепость на 
один год без лишения прав, 15 декабря 1904 освобожден 
по Высочайшему манифесту. Защитил в имп. Санкт-
Петербургском университете докторскую диссертацию 
«Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», за 
которую удостоен Уваровской премии имп. Академии наук 
(1904). Участвовал в деятельности Общества ревнителей 
художественного слова, посещал «башню» Вяч. И. Иванова, 
выступал в «Бродячей собаке». В 1907—08 провел 13 
месяцев в одиночном заключении в Петропавловской 
крепости как один из организаторов Всероссийского 
крестьянского союза. Выступал в печати как критик, 
литературовед, прозаик, написал пьесу. Построил на 
свои средства и содержал в своем имении школу для 
крестьянских детей. Сотрудничал с издательством братьев 
Гранат. Действительный член Религиозно-философского 
общества в СПб. (1914). Подписал опубликованное 19 
октября 1912 воззвание к русскому обществу с призывом 
о нравственной и материальной помощи балканским 
народам, борющимся с Османской империей. С началом 
Первой мировой войны вступил добровольцем в ополчение, 
затем служил военным цензором. В 1917 откомандирован 
в Русский экспедиционный корпус во Францию, направлен 
на Салоникский фронт. Редактировал ежедневную газету 
«Русский вестник», которая издавалась для русских солдат 
в Македонии. По окончании войны остался в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Жил в Белграде. С 1920 
председатель Русской академической группы; внештатный 
профессор философского факультета Белградского 
университета, преподавал историю книжного дела и 
старофранцузской литературы. В 1920—21 преподавал 
английский язык в 1-й русско-сербской гимназии. Затем жил 
во Франции. Инициатор создания и первый председатель 
парижской Русской академической группы. Почетный 
член Союза русских писателей и журналистов во Франции. 
В 1923—24 читал курс русского народного творчества в 
Русском педагогическом институте в Праге (Чехословакия). 
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С 1924 член Союза русских писателей и журналистов в 
Чехословакии; с октября 1925 почетный член аналогичного 
Союза в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, зам. его 
председателя. С 1926 профессор философского факультета 
Белградского университета в Скопье по контракту, с 1930 
— ординарный профессор. С 1936 в отставке, вернулся в 
Белград, член Пушкинского комитета, главный редактор 
«Белградского Пушкинского сборника». Сотрудник Русского 
научного института. Похоронен на Новом кладбище в 
Белграде.

Лит.: Русские писатели. 1800—1917: Биографический 
словарь. Т. 1. М., 1989. С. 77—78 (авт. Р.Д. Тименчик); Российское 
научное зарубежье: Биобиблиографический справочник 
/ Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 59—60; Горинов М.М.-мл. 
Что русская охранка знала о Евгении Аничкове // Ежегодник 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 
2019. М., 2019. С. 323—335.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 97.

Арх.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 25505; ГАРФ. Ф. Р-5837. Оп. 
1. Д. 71. Л. 72, 74; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 121. Л. 22 об.; Ф. Р-6722. 
Оп. 1. Д. 473. Л. 121; Ф. Р-7031. Оп. 1. Д. 133. Л. 162 об., 163. 
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АФАНАСЬЕВ Георгий Емельянович 
(28 февраля / 12 марта 1848, Уфа — 15 декабря 1925, 

Белград, Королевство сербов, хорватов и словенцев), 
историк-медиевист, специалист по истории Франции; 
финансист, общественный и политический деятель.

Из семьи военного. Дворянин. Окончил гимназию 
в Оренбурге, историко-филологический факультет 
имп. Новороссийского университета в Одессе (1869). 
Принимал активное участие в студенческой общественной 
жизни, руководил кружком. Оставлен при университете 
для приготовления к профессорскому званию по 
кафедре всеобщей истории (1870). Параллельно 
преподавал в Одесской женской Мариинской гимназии 
(1872), Коммерческом и Реальном училищах (1874), в 
женской гимназии А.В. Пиллер (1882—83). В 1877—78 
заведовал политическим отделом одесской газеты 
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«Правда», где поместил свыше 200 статей. С 1879 
директор Одесского общества взаимного кредита. В 
1885 защитил при имп. Университете св. Владимира в 
Киеве магистерскую диссертацию «Главные моменты 
министерской деятельности Тюрго» (Одесса, 1884). 
Приват-доцент историко-филологического факультета 
имп. Новороссийского университета в Одессе (1885—96). 
Доктор истории (1892), диссертация «Условия хлебной 
торговли во Франции в XVIII веке». При содействии С.Ю. 
Витте в 1896 назначен управляющим Киевским отделением 
Государственного банка, который возглавлял до 1918, 
обеспечил строительство его нового здания. Принимал 
активное участие в жизни Киева — открыл коммерческое 
училище, занимался благотворительной деятельностью, 
в частности, в области здравоохранения; поддерживал 
конституционно-демократическую партию. Вместе с женой 
занимался альпинизмом. С 3 мая 1918 государственный 
контролер в правительстве гетмана П.П. Скоропадского, с 
14 ноября до 14 декабря 1918 — министр иностранных дел. 
Считался сторонником Антанты и федерации с Россией. 
После падения гетманата в середине января 1919 уехал в 
Одессу. С приходом в город Вооруженных сил Юга России 
(август 1919) вернулся к преподаванию в Новороссийском 
университете в статусе приват-доцента; читал лекции по 
истории Французской революции. Накануне установления 
советской власти в Одессе покинул город, за что в феврале 
1920 уволен из университета. В эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. С 1923 профессор 
философского факультета Белградского университета по 
кафедре всеобщей истории. Похоронен в Белграде, однако 
могила не сохранилась.

Лит.: Скоропадский П. Воспоминания. Конец 1917 - 
декабрь 1918 года. М.; Филадельфия, 1995. С. 268, 316, 324, 325, 
372, 376; Маркітан Л.П. Афанасьєв Георгій (Юрій) Омелянович 
// Енциклопедія історії України. Київ, 2003. Т. 1. С. 152–153; 
Новикова Е. Забытый министр Павла Скоропадского // 
Зеркало недели. Киев, 2004. № 21; Савченко В.А. Афанасьєв 
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Г.О. // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Т. 1 
(початок XIX — середина ХХ ст.). Одеса, 2009. С. 34–36; 
Российское научное зарубежье: Биобиблиографический 
справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 71; Капарулін 
Ю.В. Георгій Афанасьєв (1848–1925): нариси біографії і 
наукової творчості // Наукові праці історичного факультету 
Запорізького національного університету. Запоріжжя, 
2015. Вип. 43. С. 231–237; Березін С. Нові архівні матеріали 
до «одеських періодів» біографії міністра закордонних 
справ Української держави Г.О. Афанасьєва (1848–1925 рр.) 
// Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 
Інституту історії України НАН України. Київ, 2017. Вип. 26. С. 
394-414. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 152. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 97. Л. 8; Д. 139. Л. 210.
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БИЛИМОВИЧ Антон Дмитриевич 
(полная фамилия Бич-Былина Билимович)  
(8 / 20 июня 1879, Житомир — 17 сентября 1970, Белград, 

Югославия), механик, математик и педагог. 
Окончил начальную школу во Владимире, Киевский 

кадетский корпус с отличием (1896), Николаевское 
инженерное училище в СПб., физико-математический 
факультет имп. Университета св. Владимира в Киеве 
с золотой медалью (1903). Оставлен для подготовки 
к профессорскому званию по кафедре теоретической 
механики. Ассистент (1903—07), приват-доцент (1907—14) по 
кафедре аналитической механики того же университета. 
Магистр (1907), диссератция «Уравнения движения для 
консервативных систем». Доктор наук (1915), диссертация 
«Соприкасательные движения твердого тела». Профессор 
по кафедре прикладной математики (с 1915), ректор 
имп. Новороссийского университета в Одессе (до 1920). 
Эвакуирован из Одессы в январе 1920. С апреля того же 
года ординарный профессор рациональной механики, 
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с ноября 1926 — прикладной математики Белградского 
университета. Преподаватель математики в 1-й русско-
сербской гимназии (1929—36). Член Русской академической 
группы и ее правления, член правления Общества русских 
ученых в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, один 
из инициаторов создания Русского научного института в 
Белграде. Член-корреспондент (1925), с 1936 действительный 
член Королевской сербской Академии наук (с 1945 г. – 
Сербской академии наук и искусств (САНИ). Секретарь 
Отделения естественно-математических наук Академии 
(1939—40). Во время Второй мировой войны из-за нежелания 
работать на немецкую оккупационную администрацию 
вышел в отставку. После войны создал Математический 
институт САНИ (1946). Основатель белградской школы 
механики. Участвовал в многотомном издании «Трудов 
Математического института Сербской академии наук». 
Один из основателей, с 1964 почетный председатель 
Югославского общества механиков. Вместе с академиком 
М. Миланковичем занимался теорией смещения земных 
полюсов. В межвоенный период опубликовал более 80 работ 
по механике, геометрии и высшей математике. Похоронен 
на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Споменица посвенена преминулом академику 
Антони Билимовичу // Српска академиjа наука и уметности. 
Посебна издана. Кн. 446, Споменьица. Кн. 52. Београд, 1971; 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 
ХХ века: энциклопедический биографический словарь. 
М., 1997. М., 1997. С. 88—90 (авт. Н. Ермолаева); Леко М.Д. 
Сепанье на стваралаштво професора Антона Билимовича 
// Руска емиграциjа у српскоj култури XX века. Т. 1. Београд, 
1994. С. 261—264; Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 81; Волков 
В.Л., Куликова М.В. Российская профессура XVIII — начала ХХ 
в. Физико-математические науки: Биографический словарь. 
СПб., 2008. С. 28—29; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 103; Российское научное зарубежье: Материалы 
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для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 49—51; Сорокина М.Ю. Пересекая 
границы: российские ученые-эмигранты — члены Сербской 
академии наук и искусств // Русская диаспора и изучение 
русского языка и русской культуры в инославянском и 
иностранном окружении (Белград, 1—2 июня 2011 г.). Белград, 
2012. С. 69—77; Матич О. Записки русской американки: 
Семейные хроники и случайные встречи. М., 2016.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 70 об. 87 об.; Д. 51. Л. 84; 
Ф. Р-6792. Оп. 2: Д. 35. Л. 2; Д. 390. Л. 4; Д. 429. Л. 2; Д. 432. Л. 20; Д. 
433. Л. 7 об.; Д. 434. Л. 10 об.; Д. 435. Л. 13 об.; Д. 436. 23 об.; Д. 437. Л. 
29 об.; Л. 439. Л. 34 об.; Д. 464. Л. 48; Д. 539; Д. 541. Л. 5; Д. 740. Л. 3.
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БИЦИЛЛИ Пётр Михайлович 
[также с подл.: П.М.Б.] 
(1 / 13 октября 1879, Одесса — 24 / 25 августа 1953, 

София, Болгария), филолог-славист, историк. 
Из дворянской семьи. Окончил историко-

филологический факультет имп. Новороссийского 
университета в Одессе (1905). С 1910 приват-доцент, с 
мая 1917 профессор кафедры всеобщей истории там же. 
Принадлежал к кругу школы медиевистики И.М. Гревса. В 
1917 в Петроградском университете защитил магистерскую 
диссертацию «Салимбене. Очерки итальянской жизни ХШ 
в.». 28 января 1920 на пароходе «Рио Пардо» эвакуирован 
из Одессы через Салоники (Греция) в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев (Вранье). С апреля 1920 по 1923 
профессор всеобщей истории филиала философского 
факультета Белградского университета в Скопье. С января 
1924 жил и работал в Болгарии. В 1924—48 профессор 
кафедры всеобщей истории Софийского университета. В 
значительной степени переориентировался с медиевистики 
на литературные и лингвистические темы. В 1948 уволен  
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из университета. Похоронен на Центральном кладбище в 
Софии. 

Лит.: Каганович Б.С. П.М. Бицилли как литературовед 
// Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 
1988. T. 34, № 1. P. 205—222; Он же, П.М. Бицилли и его книга 
«Элементы средневековой культуры» // Бицилли П.М. 
Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. XVII—XVIII; 
Вомперский В.П. Петр Михайлович Бицилли. Жизненный 
и творческий путь (вступ. ст.) // Бицилли П. М. Избранные 
труды по филологии. М., 1996; Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть ХХ века: энциклопедический 
биографический словарь. М., 1997. С. 90—92 (авт. Васильева 
М.А.); Бирман М.А. П.М. Бицилли // Славяноведение. 1997. № 4. 
С. 49—63; Васильева М. Путь интуиции. Вступительная статья 
// П.М. Бицилли. Трагедия русской культуры. Исследования. 
Статьи. Рецензии. М., 2000. С. 5—28; Васильева М.А. П.М. 
Бицилли: уход от медиевистики // Зарубежная Россия 1917—
1945. Кн. 3. Сборник статей. СПб., 2004. С. 197—204; Бирман 
М.А. П.М. Бицилли в югославский период эмиграции (1920—
1923 годы) // Славяноведение. 2005. № 4. С. 84—95; Велева 
М. Българскъата съдба на проф. П.М. Бицилли. София, 2004; 
Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия. 
М., 2009. С. 209—212 (авт. Е.М.Мягкова).

Некр.: Исторически преглед. София. IX. 1953. Кн. 5. С. 
560—561. 
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БРАНДТ Александр Андреевич 
(28 августа / 9 сентября 1855, СПб. — 13 февраля 1933, 

Блед, Югославия), инженер-механик.
Окончил имп. Коммерческое училище (1872) и 

Институт инженеров путей сообщения Императора 
Александра I в СПб. со званием гражданского инженера 
(1878). С осени того же года младший помощник начальника 
Днепровской описной партии Департамента шоссейных и 
водяных сообщений, затем состоял при Департаменте по 
заведованию речными судами. С июля 1885 по 1893 старший 
инженер для технических занятий в Комиссии по устройству 
коммерческих портов. Летом 1887 направлен в Египет для 
ознакомления с работами на Суэцком канале, весной 1888 
— в Голландии, Бельгии и Франции занимался заказами на 
приобретение грунтоподъемной машины для Либавского 
порта.

С осени 1889 экстраординарный профессор по 
кафедре паровых машин (без защиты диссертации), с 1896 
ординарный профессор, директор (1907—18 с перерывами) 
Института инженеров путей сообщения в СПб. Председатель 
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Академического союза (1905), кадет. С ноября 1918 профессор 
Киевского политехнического института. Затем жил и 
работал в Крыму, профессор Таврического университета. 
Эвакуирован в ноябре 1920.  В эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев с 1920. Возглавлял кафедру 
термодинамики в Белградском университете. Член Союза 
русских инженеров в Королевстве.

Восп.: Листья пожелтелые: Передуманное и пережитое. 
Белград, 1930. 

Лит.: Пио-Ульский Г.Н. Памяти профессора Александра 
Андреевича Брандта // Записки Русского научного института 
в Белграде. 1933. Вып. 8. С. 1—12; Косик В.И. Что мне до 
вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в 
Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 400—401.
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ВАГНЕР Юлий Николаевич 
(1 / 13 декабря 1865, Неаполь, Италия — апрель 1945, 

Вена, Австрия), зоолог, энтомолог. 
Из старинного саксонского дворянского рода. 

Окончил 8-ю гимназию в СПб. (1876—84), естественное 
отделение физико-математического факультета имп. Санкт-
Петербургского университета со степенью кандидата 
естественных наук (1884—88). Оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. Ученик профессора К.С. 
Мережковского. Работал на Соловецкой, Севастопольской 
биостанциях (1888). Занимался эмбриологией брюхоногих 
моллюсков. С 1889 хранитель зоотомического кабинета 
имп. Санкт-Петербургского университета. Магистр зоологии 
(1894); диссертация «История эмбрионального развития 
Ixodes calcaretus». Приват-доцент Санкт-Петербургского 
университета. В 1895—96 стажировался в Зоологическом 
институте профессор О. Бючли в Гейдельберге, на 
Неаполитанской зоологической станции. Доктор зоологии 
(1896); диссертация «Наблюдение над развитием Arthropoda». 
В 1898—1911 ординарный профессор зоологии Киевского 
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политехнического института. Член группы «Освобождение», 
киевской группы партии социалистов-революционеров, 
председатель киевской группы Союза профессоров. В 1917 
зав. отделом труда в киевском Военно-промышленном 
комитете. Народный социалист, член Киевского исполкома. 
С мая 1918 министр труда в кабинете Ф. Лизогуба в Киеве. 
В 1920 эвакуирован из Одессы в Салоники (Греция), оттуда 
— в Белград (Королевство сербов, хорватов и словенцев), 
затем жил в Праге (Чехословакия). Преподаватель 1-й 
русско-сербской гимназии в Белграде (1926—28, 1932—33). 
С 1927 профессор Русского юридического факультета в 
Праге. С 1928 сотрудник Русского научного института в 
Белграде. С 1930 профессор Белградского университета. С 
конца Второй мировой войны находился в Германии. Член 
Русского энтомологического общества, СПб. Общества 
естествоиспытателей, член-корреспондент Русского 
географического общества. Научные труды посвящены 
анатомии беспозвоночных. Один из лучших специалистов 
по морфологии и систематике Aphaniptera. В эмиграции 
опубликовал свыше 60 научных работ.

Лит.: Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура 
XVIII — начала XX вв. Биологические и медико-биологические 
науки: Биографический словарь. СПб., 2003. С. 100; Фокин С.И. 
Русские ученые в Неаполе. СПб., 2006. С. 278 и др.; Карамаш С. 
Ю., Вировий С. И. Зоолог Юлий Вагнер — вчений, громадянин, 
политик // Скарбниця документальной пам’яти. Вип. 1. Київ, 
2006. С. 52–59; Фокин С.И. Зоолог Юлий Николаевич Вагнер: 
Неаполь — Санкт-Петербург — Киев — Белград // Российско-
сербские связи в области науки и образования: XIX — первая 
половина XX в. СПб., 2009. С. 101—115; Российское научное 
зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 6: Естественные науки. XIX — 
первая половина ХХ в. / Авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 
72—73; Фокин С.И. Звенья одной цепи. Родственники и архив 
зоолога Николая Петровича Вагнера в Чехословакии // 
Русская акция помощи в Чехословакии: История, значение, 
наследие: К 90-летию начала Русской акции помощи в 
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Чехословакии. Прага, 2012. С. 309—315.
Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 

Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 475. 

Арх.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 24188; Оп. 1. Д. 8940; ГАРФ. 
Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 35. Л. 1об.; Д. 432. Л. 1; Д. 433. Л. 13об.; Д. 
435. Л. 15об.; Д. 436. Л. 27об.; Д. 437. Л. 33об.; Д. 464. Л. 11, 48; 
Д. 467. Л. 7; Д. 472. Л. 83.
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ВАСИЛЬЕВ Николай Илларионович 
(23 октября 1875, Полтава — 4 сентября 1930, Белград, 

Югославия), агрохимик. 
Окончил гимназию в Полтаве, Новоалександрийский 

институт сельского хозяйства и лесоводства (1897). Ассистент 
кафедры общего земледелия Киевского политехнического 
института. В 1911 защитил в имп. Новороссийском 
университете в Одессе магистерскую диссертацию 
«Образование белковых веществ в созревающих семенах». В 
1900—13 зав. созданным им опытным сельскохозяйственным 
участком Киевского политехнического института. С 
января 1914 экстраординарный, с 1916 ординарный 
профессор агрохимии Донского политехнического 
института в Новочеркасске. Здесь основал и возглавил 
в 1914—15 опытную сельскохозяйственную станцию, 
занимавшуюся исследованием донских почв и выведением 
засухоустойчивых сортов южной пшеницы. Читал курсы 
по агрономической химии и общему земледелию. В 1920 
эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. 
С июня 1920 по 1929 профессор по кафедре агрономической 
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химии на сельскохозяйственно-лесном факультете 
Белградского университета. Участвовал в организации 
агрономической лаборатории и Агрономического 
института Белградского университета, публиковал 
работы по химическим свойствам почв Югославии. В 
1924 около полугода жил в Париже, работал в Институте 
Пастера у профессора С.Н. Виноградского по проблеме 
механизма фиксации атмосферного азота почвенными 
микроорганизмами. Член Русской академической 
группы, Русского научного института, Общества русских 
агрономов, Общества русских литераторов и журналистов 
и пр. Скончался в клинике профессор А.И. Игнатовского. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде. 

Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века: энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. М., 1997. С. 136—137 (авт. Т.И. Ульянкина); 
Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура XVIII 
— начала XX вв. Биологические и медико-биологические 
науки: Биографический словарь. СПб., 2003. С. 106; Волков 
В.Л., Куликова М.В. Российская профессура XVIII — начала ХХ 
в. Химические науки: Биографический словарь. СПб., 2004. 
С. 41—42; Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 506—507.
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ВИНОГРАДСКИЙ Сергей Николаевич 
(1 / 13 сентября 1856, Киев — 25 февраля 1953, Бри-

Конт-Робер Франция), микробиолог, физиолог растений, 
член-корреспондент Имп. академии наук.

Потомственный дворянин. Окончил 2-ю классическую 
гимназию в Киеве с золотой медалью (1866—73). Учился на 
юридическом факультете имп. Университета св. Владимира 
в Киеве (1873), СПб. консерватории (фортепианный класс), 
на естественном отделении физико-математических 
факультетов имп. Университета св. Владимира (1875) и 
Санкт-Петербургского университета (1877—81). Оставлен 
для подготовки к профессорскому званию. В лаборатории 
профессора А.С. Фаминцына занимался физиологией 
растений. С осени 1888 начал исследования в Цюрихской 
лаборатории санитарии и гигиены (Швейцария), 
которые ознаменовались серией классических работ о 
микроорганизмах, отвечающих за нитрофикацию в природе. 
С осени 1891 жил в СПб.; зав. отделом общей микробиологии 
Института экспериментальной медицины. Доктор ботаники 
Харьковского университета без представления диссертации 
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(1892). 3 декабря 1894 избран членом-корреспондентом 
Имп. академии наук по биологическому разряду физико-
математического отделения. Первый ответственный 
редактор ж. «Архив биологических наук». С 1897 участвовал 
в работе Особой комиссии для предупреждения занесения 
чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появления в 
России. В 1903 основал Микробиологическое общество, его 
председатель (1903—05). С лета 1902 директор Института 
экспериментальной медицины (фактически до лета 1905 
и номинально до 1912). После ухода с поста директора 
постоянно жил в своих поместьях на Украине, проводя 
зимы в Швейцарии. Полностью отошел от научной работы. 
Развернул экспериментальный питомник для ценных пород 
деревьев, построил фабрику по переработке сахарной 
свеклы, мукомольные мельницы и т. п. 12 января 1920 на 
борту французского военного корабля «Дюмон Дюрвиль» 
эмигрировал из Одессы в Марсель (Франция), оттуда 
добрался до своей виллы в Швейцарии. Еще до отъезда 
получил приглашение из Белграда (Королевство сербов, 
хорватов и словенцев) занять должность профессора 
университета, однако из-за отсутствия необходимых 
условий для работы отказался читать курс, но некоторое 
время работал здесь по микробиологии (1921—22). По 
приглашению директора Пастеровского института Э. 
Ру переехал во Францию, организовал при институте 
отделение сельскохозяйственной бактериологии (Бри-
Комт-Робер). С 1924 член-корреспондент Французской 
академии наук; с 1926 член Лондонского королевского 
общества. Почетный член французского Национального 
сельскохозяйственного общества, Немецкого ботанического 
общества, Королевской сельскохозяйственной академии 
Швеции, Туринской медицинской академии и др. 7 декабря 
1923 единогласно избран почетным членом Российской 
академии наук. Во Франции занимался методами изучения 
микробиологической популяции в почве и характера этой 
популяции, прямым микроскопическим изучением почвы. В 
годы Второй мировой войны находился в Бри -Конт-Робер, 
под Парижем, где и похоронен. 
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Восп.: Летопись нашей жизни. М., 2013.
Лит.: Заварзин Г.А. Сергей Николаевич Виноградский 

(1856—1953) // Хемосинтез. М., 1989. С. 5—21; Русское 
зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ 
века: энциклопедический биографический словарь. М., 
1997. М., 1997. С. 148—150 (авт. Т.И. Ульянкина); Голиков 
Ю.П., Мазинг Ю.А. От директора к директору // Институт 
экспериментальной медицины на рубеже тысячелетий. СПб., 
2000. С. 14—17; «Свою профессиональную роль надо было 
играть по-прежнему» / Подг. текста и комм. Г.А. Савиной // 
Исторический архив. 2006. № 5. С. 147—166; Заварзин Г.А. Три 
жизни великого микробиолога: Документальная повесть о 
Сергее Николаевиче Виноградском. М., 2009.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 1. М., 1999. 
С. 571—572; Obituary Notices of Fellows of the Royal Society. L., 
1953. 



45

ВОРОНЕЦ Константин Петрович 
(17 / 30 января 1902, Киев — 19 октября 1974, Белград, 

Югославия), специалист в области прикладной механики.
Из потомственных дворян Смоленской губ. Окончил 

гимназию в Киеве, мобилизован в Добровольческую армию, 
с которой оказался в Румынии. В дальнейшем перебрался 
в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Окончил 
философский факультет Белградского университета (1925), 
специализировался по группе прикладной механики. В 
1926—30 преподавал в гимназии г. Крушевац. В 1930 под 
руководством профессора А.Д. Билимовича защитил в 
Белградском университете докторскую диссертацию из 
области рациональной механики. По стипендии Русского 
научного института в Белграде продолжил учебу во 
Франции. В Париже работал в Аэродинамическом институте 
Сорбонны под руководством профессора Д.П. Рябушинского. 
Читал лекции по высшей математике в Русском высшем 
техническом институте (1932—35). Член правления Научно-
философского общества. В 1935 защитил 2-ю докторскую 
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диссертацию из области механики жидкостей и газов 
в Сорбонне. В том же году вернулся в Белград. Работал 
в страховых компаниях Белграда. С 1947 профессор 
отделения электромашиностроения технического 
факультета Белградского университета. В 1960—71 зав. 
кафедрой гидромеханики. Читал лекции в университетах 
Белграда, Любляны, Сараево и Нови-Сада, Гренобля и Тулузы 
(Франция). Активно сотрудничал с Институтом математики 
Сербской академии наук и искусств. Член-корреспондент 
(1958), действительный член САНИ (1963). Труды посвящены 
изучению фундаментальных и прикладных проблем 
механики жидкостей и газов.

Лит.: Анђелиh Т.П., Саљников В.Н. Живот и рад академика 
проф. др. Константина П.Вороњеца // Зборник радова 
математичког института. Нова сериjа, книга 3(11). Београд, 
1979; Саљников В. Живот и рад академика Константина 
Вороњеца // Руска емиграциjя у српскоj культури ХХ века. 
Зборник радова. Т. 1. Београд, 1994. С. 265—270; Саљников 
В., Ђорђевић В. Константин Петрович Вороњец: (1902-1974) 
// Живот и дело српских научника. Књ. 7. Београд, 2001.  С. 
441—445.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ Михаил Александрович 
(10 / 22 января 1888, с. Бежица Орловской губ. — 12 

сентября 1950, Москва, СССР), историк церкви, гебраист, 
общественно-политический деятель. 

Окончил реальное училище в Выборге (1907), историко-
филологический факультет имп. Санкт-Петербургского 
университета (1914), оставлен для подготовки к 
профессорскому званию. С лета 1918 приват-доцент по 
кафедре истории церкви Петроградского университета. 
С октября 1918 находился в Ростове-на-Дону, приват-
доцент Донского университета. Член Особого совещания 
при генерале А.И. Деникине. В конце 1919 эмигрировал в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев. Поселился 
в Земуне. В 1920—29 преподавал курс древнееврейского 
языка на богословском факультете Белградского 
университета. Член кружка, на базе которого создано 
Русское археологическое общество в Королевстве. Член 
Союза русских писателей и журналистов, Русского научного 
института (1928). В 1929—36 преподаватель древних языков 
в 1-й русско-сербской гимназии. В начале 1931 вступил в 
русский Союз национальной молодежи, преобразованный 
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затем в Национально-трудовой союз нового поколения 
(НТСНП). Руководитель и идеолог молодежной организации 
НТСНП, генеральный секретарь Исполнительного бюро 
Совета этой организации (1931). Автор Программы (1933) и 
Устава Союза (1935). В годы Второй мировой войны жил в 
Земуне на территории Независимого государства Хорватия. 
В октябре 1944 арестован титовскими партизанами. Передан 
сотрудникам отдела военной контрразведки СМЕРШ 2-го 
Украинского фронта. Этапирован в СССР, содержался во 
Внутренней тюрьме НКВД СССР на Лубянке в Москве. 
Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 
июля 1950 по ст. 58-4, 58-6 ч. 1, 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР 
осужден к высшей мере наказания с конфискацией всего 
лично ему принадлежавшего имущества. Расстрелян в тот 
же день. В 2013 реабилитирован Генеральной прокуратурой 
России.

Лит.: Свидетели и судьбы: «Дело Мейера» // Звезда. 2007. 
№ 1; Российское научное зарубежье: Биобиблиографический 
справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 196; Арсеньев 
А.Б., Ордовский-Танаевский М.Л. Гимназия в лицах. Первая 
русско-сербская гимназия в Белграде (1920–1944): В 2 кн. 
Белград, 2018. Кн. 1. С. 155.
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Арх.: ГАРФ: Ф. Р-5760. Оп. 1. Д. 16. Л. 9: Ф. Р-6792. Оп. 1. Д. 
18. Л. 32 об.; Оп. 2. Д. 35. Л. 10; Д. 418. Л. 7,8; Д. 423; Д. 429. Л. 
13 об.; Д. 458. Л. 21, 22, 37; Д. 464. Л. 16 об., 48; Д. 465. Л. 12; Д. 
467. Л. 7; Д. 472. Л. 41, 49; Д. 551. Л. 28; Д. 719. Л. 13.
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ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович 
[псевд. Н.Вифанский] (6 / 18 декабря 1863, Кичменгский 

погост Никольского у. Вологодской губ. — 18 марта 1937, 
София, Болгария), богослов, историк церкви. 

Из семьи духовенства. Окончил Вологодскую духовную 
семинарию (1884), Московскую духовную академию (1884—
89). В 1887 на год отчислен из-за спора с начальством о правах 
студентов. Профессорский стипендиант при кафедре общей 
церковной истории. 5 мая 1890 защитил диссертацию на 
степень магистра богословия «Блаженный Феодорит, епископ 
киррский». С октября 1890 преподаватель Священного 
Писания в Воронежской духовной семинарии. С октября 1891 
доцент Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре 
Священного Писания Нового Завета. Доктор богословия 
(1898); диссертация «Благовестие св. Апостола Павла по 
его происхождению и существу. Библейско-богословское 
исследование», за которую удостоен полной Макариевской 
премии. Ординарный профессор (1898—1919). С 1905 
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редактор «Православной богословской энциклопедии» (6—
12 тт.). С 5 декабря 1909 член-корреспондент имп. Академии 
наук по ОРЯС. Почетный член Киевской, Московской 
и Казанской духовных академий (с 1915), Общества 
любителей духовного просвещения в Москве (с 1909), 
Церковно-исторического и Археологического обществ при 
Киевской ДА и др. В сентябре-декабре 1918 в заграничной 
командировке в Швеции (Стокгольм, Упсала). По заданию 
АН составил научное описание славянских рукописей 
и старопечатных книг, хранившихся в университетской 
библиотеке Стокгольма. Вернулся в Россию, но уже 29 
августа 1921 покинул ее. С 13 сентября жил в Выборге 
(Финляндия) в доме архиепископа Серафима (Лукьянова). В 
мае 1922 переехал в Берлин (Германия), 14 июня 1922 прибыл 
в Прагу (Чехословакия). Член Коллегии по обеспечению 
образования русских студентов в Чехословакии. В августе 
1922 — мае 1923 читал лекции на богословском факультете 
Белградского университета (Королевство сербов, хорватов 
и словенцев). Принимал участие в работе русского 
религиозно-философского кружка в Земуне, почетный член 
Кружка православных русских студентов богословского 
факультета Белградского университета им. Св. Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова. В июле 1923 принял 
приглашение Софийского университета один из создателей 
богословского факультета, зав. кафедрой Нового Завета в 
Софии. Член Русской академической группы в Болгарии. 
Член Академии наук Болгарии. Участник междухристианских 
конференций по объединению церквей, активный деятель 
Русского студенческого христанского движения. Исключен 
из состава АН СССР постановлением Общего собрания АН 
СССР от 15 декабря 1928. 22 марта 1990 постановлением 
Общего собрания АН СССР восстановлен в звании. 

Лит.: Даниленко Б. Русские богословы и церковные 
историки в европейской эмиграции ХХ века // Русская 
религиозность: проблемы изучения. Сб. статей. СПб., 
2000. С. 247, 250; Димитров И. Проф. Николай Никанорович 
Глубоковскии — основател на новозаветното богословие 
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в България // Бялата емиграция в Българии. Материали от 
научна кнференция София, 23 и 24 сентября 1999 г. София, 
2001. С. 366—371; Богданова Т.А. Н.Н. Глубоковский: судьба 
церковного ученого (по архивным материалам) // Мир 
русской византинистики. СПб., 2004. С. 119—171; Богданова 
Т.А. Н.Н. Глубоковский: исход из «Петроградского Египта» // — 
Зарубежная Россия. 1917—1939 гг. Сборник статей. Кн. 2. СПб., 
2003. С. 153—159; Гаврюшин Н.К. Митрополит Антоний и проф. 
Н.Н. Глубоковский // Гаврюшин Н.К. Русское богословие. 
Очерки и портреты. Нижний Новгород, 2005. С. 101—103; 
Российское научное зарубежье: Биобиблиографический 
справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 202.

Некр.: Журнал Московской Патриархии. 1966. № 8. С. 
76—77. 
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ДЕМЧЕНКО Григорий Васильевич 
(2 / 14 марта 1869, Киев — 1958, Суботица, Югославия), 

правовед. 
Из семьи заслуженного профессора имп. Университета 

Св. Владимира в Киеве В.Г. Демченко. Дворянин. Окончил 
1-ю классическую гимназию в Киеве с золотой медалью, 
юридический факультет имп. Университета св. Владимира 
с дипломом 1-й степени (1891). Оставлен для подготовки 
к профессорскому званию по кафедре уголовного права 
и истории русского права. Приват-доцент (1896—97), 
экстраординарный (с 1903) профессор по кафедре уголовного 
судоустройства и судопроизводства имп. Харьковского 
университета. В 1903 защитил там же магистерскую 
диссертацию «Судебный прецедент». Назначен 
экстраординарным профессором имп. Варшавского 
университета по кафедре уголовного судоустройства 
и судопроизводства. В 1907 избран экстраординарным 
профессором уголовного права и процесса Университета 
св. Владимира в Киеве, в этой должности состоял до 1919. 
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Одновременно профессор и декан Высших женских курсов 
там же. Эвакуирован на пароходе «Рио-Пардо» из Одессы 
через Салоники в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
в январе 1920. Первый декан, профессор юридического 
факультета филиала Белградского университета в Суботице. 
Член Русской академической группы в Париже.

Лит.: Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского 
научного зарубежья: В 2-х кн. Кн. 1. М., 2002. С. 149—150; 
Берзин П.С. Киевская школа уголовного права (1834—1960 
гг.): историко-правовое исследование. М., 2008. С. 213—222; 
Государственно-правовые воззрения русской эмиграции 
(1920-е — 1940-е годы): Историко-правовые очерки. 
Брянск, 2010. С. 102—106; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 244.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп.1. Д. 162. Л. 21; Ф. Р-6792. Карт. 
«Д». Л. 865, 867.
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ДОБРОКЛОНСКИЙ Александр Павлович 
(10 / 22 декабря 1856, Павловский Посад Богородского 

у. Московской губ. — 4 декабря 1937, Белград, Югославия), 
богослов, историк церкви. 

Из семьи духовенства. Окончил Заиконоспасское 
духовное училище в Москве, Московскую духовную 
семинарию и духовную академию (1880). Магистр богословия 
(1880), диссертация «Сочинения Факунда, епископа 
гермианского, в защиту 3 глав». Доктор церковной истории, 
диссертация «Преподобный Феодор, исповедник и игумен 
Студийский». Преподавал церковную историю в Пензенской, 
Рязанской (1881—92), Московской духовных семинариях 
(1892). Приват-доцент по кафедре церковной истории имп. 
Московского (1892) и имп. Новороссийского университетов, 
на одесских Высших женских курсах. Член городской 
думы  Одессы. И. д. ординарного профессора по кафедре 
церковной истории (1899), декан историко-филологического 
факультета (1912—17) имп. Новороссийского университета 
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в Одессе. Несколько раз становился исполняющим 
обязанности ректора этого университета: с 9 июня по 
4 июля 1915, с 17 по 25 августа 1915, с 10 сентября по 11 
октября 1916, с 5 мая по 8 ноября 1917. 6 мая 1919 уволен 
большевиками из университета. Арестован в начале июля 
1919, 4 августа освобожден. Эвакуирован на пароходе «Рио-
Пардо» из Одессы через Салоники в Болгарию в январе 1920. 
Весной 1920  жил в Софии, с лета того же года — в Белграде. 
С июля — профессор церковной истории богословского 
факультета Белградского университета, читал курс 
патрологии. Консультант по учебным делам при Делегации, 
ведающей интересами русской эмиграции (с 1923). Один из 
основателей и председатель отделения общественных и 
исторических наук Русского научного института в Белграде 
(1928—36), с 1936 председатель правления института. 
Один из создателей Русского культурного комитета (1928). 
Председатель Общества русских педагогов. Автор трудов 
по патрологии и истории церкви. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде.

Лит.: Косик В. И. Русская церковь в Югославии, 1921—
1939 гг. // Славяноведение. 1996. № 6.  С. 66—76; Професори 
Одеського (Новоросійського) університету: біогр. слов. 
Одеса, 2005. Т. 1. С. 60–65; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 252; Пузовић В. Личност и дело проф. др 
Александра Павловича Доброклонског (I део) // Српска 
теологија у XX веку — истраживачки проблеми и резултати. 
2011. Књига 10. С. 39—74; 2012. Књига 11.  C. 92—111.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 2. М., 1999. 
С. 390. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5942. Оп. 1: Д. 121. Л. 13; Д. 137. Л. 14; Д. 
144. Л. 75; Д. 149. Л. 174; Д. 166. Л. 248; Д. 167. Л. 143; Д. 169. Л. 
93; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 162. Л. 21; Ф. Р-6792. Картотека «Д». Л. 
1767, 1768; Оп. 2: Д. 35. Л. 1; Д. 356. Л. 4; Д. 380. Л. 308; Д. 456. 
Л. 6 об; Д. 602. Л. 1—3; Д. 616. Л. 2; Д. 630. Л. 2; Д. 642. Л. 3; Д. 
753. Л. 5, 7, 8; Д. 798. Л. 15.
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ЖАРДЕЦКИЙ Венчеслав (Вячеслав) Сигизмундович
( 3 / 15 апреля 1896, Одесса — 21 октября 1962, Элкинс, 

шт. Западная Виргиния, США), астроном, геофизик. 
Потомственный дворянин. Окончил 

Ришельевскую гимназию в Одессе с серебряной 
медалью (1905—13), физико-математический факультет 
имп. Новороссийского университета в Одессе с  
дипломом 1-й степени (1913—17). Оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. Одновременно сотрудник 
Одесской астрономической обсерватории. Ученик 
профессоров А.Я. Орлова и В.Л. Буницкого. Вскоре уехал 
в Петроград; ассистент в Пулковской обсерватории, 
работал со спектроскопом собственной конструкции. 
Первая научная работа посвящена спектру звезды Вега 
(альфа созвездия Лиры). Приехав в отпуск в Одессу, 
оказался на территории, занятой Белой армией и войсками 
Антанты. В июне-октябре 1917 служил в Российском 
обществе Красного Креста в Одессе. В марте 1919 бежал в 
расположение Добровольческой армии. Работал санитаром, 
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помощником начальника передового отряда Красного 
Креста, начальником перевязочного поезда. 25 января 1920 
эвакуирован из Одессы в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев через Салоники и Гевгели. Жил в Белграде. С 
марта 1921 ассистент на кафедре прикладной математики 
философского факультета Белградского университета. 
Преподаватель Земунского реального училища в 1924–27, 
Русско-сербской женской гимназии в Белграде в 1927–35. С 
1926 преподавал в Белградском университете (доцент, с 1929 
экстраординарный профессор), работал под руководством 
югославского астронома и геофизика М. Миланковича. С 
1939 ординарный профессор теоретической физики. Читал 
лекции по теории векторов, гидромеханике, математической 
физике. Член правления Русского научного института в 
Белграде. В 1941, после фашистской оккупации Югославии, 
вместе с другими русскими исключен из Белградского 
университета (или «ушел на пенсию»). В январе 1944 уехал с 
семьей в Грац (Австрия), где работал в качестве приглашенного 
профессора физики и астрономии местного университета. 
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Позднее исполнял обязанности директора Института 
физики и астрономии (1947–49), был лектором по геофизике 
в Высшей технической школе Граца (1947—49). С 1949 жил в 
США. Сотрудник Ламонтской обсерватории Колумбийского 
университета, в качестве внештатного научного сотрудника, 
где занимался изучением распространения волн и 
сейсмологией. В этой должности оставался до конца жизни. 
Гражданин США (1955). Одновременно, с 1951 и до ухода на 
пенсию профессор механики в Манхеттенском колледже. 
Последние годы жизни работал как издатель-переводчик 
Американского геофизического союза. Член Американского 
математического общества, Американского геодезического 
союза, Нью-Йоркской академии наук и др. Похоронен 
на кладбище Ново-Дивеевского Успенского женского 
православного монастыря. 

Лит.: Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 81; 
Арсеньев А. Русская диаспора в Югославии // Русская 
эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 63, 90; Русское 
зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: 
энциклопедический биографический словарь. М., 1997. М., 
1997. С. 235—236 (авт. Н. Ермолаева); Рікун І.Е. Жардецький 
Венчеслав (В’ячеслав) Сигіъзмундович // Вчені вузів Одеси. 
Фізики. Астрономи: біобіліографічный довідник. Одеса, 2003. 
Вип. 1, ч. 4. с. 123—125; Александров Е.А. Русские в Северной 
Америке. Биографический словарь. Хэмден, Сан-Франциско, 
СПб., 2005. С. 196—197; Рикун И.Э. Птенцы гнезда Орлова // 
Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах. Кн. 
22. Одесса, 2005. С. 31—44; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 6: Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 139—140; Блох Ю.И., Рикун 
И.Э. Небесная и земная механика одессита Венчеслава 
Жардецкого // Геофизический журнал. Киев, 2013. Т. 35. № 
6. С. 190—196; Арсеньев А.Б., Ордовский-Танаевский М.Л. 
Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в 
Белграде (1920–1944): В 2 кн. Белград, 2018. Кн. 1. С. 174; 
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Jardetzky O. Professor Wenceslav S. Jardetzky (1896—62) // Acta 
geophysica polonica. 1986. № 14; 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 2. М., 2001. 
С. 517.

Арх.:  ГАРФ. Ф. Р-6792. Картотека Ж. Л. 51; Ф. 6792. Оп. 2. Д. 418. 
Л . 4-7; Д. 610. Л. 4-5; Д. 35. Л. 1-4; Д. 443. Л . 5, 12. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 458. 
Л. 40, 67; Д. 423. Л. 77, 149. 
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ЖИТКЕВИЧ Николай Александрович 
(28 сентября / 10 октября 1868 — не ранее 1939, 

Югославия (?), военный инженер, генерал-майор. 
Окончил Владимирский кадетский корпус в Киеве, 

Николаевское инженерное училище (1887) и академию (1894) 
в СПб. Преподаватель (1897—1905), экстраординарный (1905), 
заслуженный ординарный (1915) професcop Николаевской 
инженерной академии. Читал курс строительного 
искусства. Генерал-майор (1913). Участник Белого 
движения в Вооруженных силах юга России; к апрелю 1919 
состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего. 
Эвакуирован из Новороссийска весной 1920, прибыл в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев к маю того же 
года, жил в Белграде. Преподавал гидротехнику, основы 
строительных конструкций и промышленных сооружений на 
техническом факультете Белградского университета. Член 
Союза русских инженеров в Королевстве; председатель 
секции военных инженеров Союза (с 1925). Руководитель 
семинария по военно-техническим знаниям в Русском 
научном институте в Белграде (1937). 

Лит.: Волков С.В. Штаб-офицеры и генералы белых 
армий. М., 2019; Косик В.И. Что мне до вас, мостовые 
Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–
1950-е годы. М., 2006. 
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ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Петр Эдуардович 
(13 сентября 1881, Киев — 13 февраля 1952, Белград, 

Югославия), специалист по инженерной механике. 
Окончил гимназию и Политехнический институт 

в Киеве. Ученик С.П. Тимошенко. Доцент Киевского, 
преподаватель Юрьевского политехнического институтов. 
Монархист. Эвакуирован на пароходе «Рио-Пардо» из Одессы 
через Салоники в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
в январе 1920. Профессор технического факультета 
Белградского университета. Вел семинары по математике 
и теории упругости. Член Русской академической группы и 
Общества русских ученых в Королевстве СХС. Похоронен на 
Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 81; 
Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки 
о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 
2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 216; Российское научное зарубежье: Материалы 
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для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост.  
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 85—86.
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ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич, 
протоиерей о. Василий  [также с подл.: В.В.З., В.З.] 

(4 / 16 июля 1881, Проскуров Подольскй губ. — 5 августа 
1962, Париж, Франция), философ, один из крупнейших 
психологов и педагогов русской эмиграции; религиозный и 
общественный деятель. Автор фундаментальных научных 
трудов в области религиозной педагогики, психологии, 
философии и богословия.

 Из семьи педагога. Учился на физико-математическом 
(1900—04), историко-филологическом факультетах (1904—
09) имп. Университета св. Владимира в Киеве. Занимался в 
семинаре профессора Г.И. Челпанова. С 1912 приват-доцент, 
профессор психологии (1916—19) этого университета. В мае 
1915 защитил в имп. Московском университете докторскую 
диссертацию «О психологической причинности». 
Председатель Киевского религиозно-философского и 
Фребелевского обществ. Летом 1918 в течение нескольких 
месяцев министр культуры и вероисповеданий в 
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правительстве гетмана П.П. Скоропадского. В январе 1920 
эвакуирован в Королевство сербов, хорватов и словенцев. 
Профессор, читал курсы общей психологии, логики и 
теории познания, истории древней и новой философии на 
богословском и философском факультетах Белградского 
университета (1920—22). Член правления Общества 
русских ученых в Королевстве. С 1921 член белградского 
кружка преподобного Серафима. С 1923 жил в Праге 
(Чехословакия). Председатель Педагогического бюро 
по делам средней и низшей русской школы за границей; 
организатор общеэмигрантских педагогических съездов 
и совещаний. Первый директор и заведующий кафедрой 
экспериментальной и детской психологии (1923—26) 
Высшего русского педагогического института им. Я.А. 
Коменского. Участвовал в создании Русского студенческого 
христианского движения, его руководитель (1923—60). 
С 1926 — в Париже (Франция). Профессор, заведующий 
кафедрой философии Православного Свято-Сергиевского 
богословского института (1927—62), вел курсы педагогики 
и психологии. Руководил Религиозно-педагогическим 
кабинетом при институте (1927—58), редактировал его 
«Бюллетень». В 1939 арестован и интернирован, но вскоре 
освобожден. В 1942 принял сан священника, продолжал 
научную деятельность в области религиозной педагогики, 
психологии, философии и богословия. Похоронен на 
кладбище в Сент-Женевьев-де Буа.

Восп.: Пять месяцев у власти (15 мая — 19 октября): 
Воспоминания. М., 1995; Мои встречи с выдающимися 
людьми // Записки Русской академической группы в США. 
1994. № 26. С. 3—62; 1995. № 27. С. 3—52; 1996—1997. № 28. С. 
3—39. 

Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века: энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 251—253 (авт. Куликова М.); Ульянкина 
Т.И. «Дикая историческая полоса»: Иммиграция русских 
ученых в США из послевоенной Европы // Русский Берлин. 
1920—1945. М., 2006. С. 449—450, 460; Косик В.И. Что мне 
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до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции 
в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006; Нивьер А. 
Православные священнослужители, богословы и церковные 
деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920—1995: Биографический справочник. М., 2007. 
С. 209—211; Летцев В.М. Жизненный и творческий путь В.В. 
Зеньковского (Эмигрантский период) // Память и история: 
на перекрестке культур / Сост. К.Б. Сигов. К., 2009. С. 313–341; 
Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 2009. С. 
216.  

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 2. М., 2001. 
С. 613. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5776. Оп. 1. Д. 99. Л. 11—11 об.; Ф. Р-5900. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 12; Д. 3. Л. 97; Д. 11. Л. 39; Д. 12. Л. 169, 171; Д. 13. 
Л. 86; Д. 14. Л. 89; Д. 29. Л. 194; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 26. Л. 13 об.
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ИГНАТОВСКИЙ Александр Иосифович 
(4 / 16 марта 1875, Смоленск — 18 августа 1955, Есенице, 

Югославия), терапевт, специалист по внутренним болезням. 
Из дворянской семьи. Окончил гимназию в Новгороде 

(1885—94), имп. Военно-медицинскую академию в СПб. со 
званием лекаря с отличием (1894—99). Доктор медицины 
(1902), диссертация «К вопросу о влиянии на тепловой 
обмен водяных ванн и душей различной температуры у 
здоровых и лихорадящих». Врач Клинического военного 
госпиталя в СПб. (на 1903—05). На 1908 надворный советник, 
ассистент имп. Военно-медицинской академии. Профессор 
имп. Новороссийского университета в Одессе по кафедре 
частной патологии и терапии (1908—11). В 1911 перешел на 
кафедру факультетской терапевтической клиники Имп. 
Варшавского университета. В годы гражданской войны жил 
в Ростове-на-Дону, организовал собственную клинику. В 
эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев с 
1920. Ординарный профессор, зав. кафедрой терапии, декан 
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медицинского факультета Белградского университета 
(1929/30). Основатель и директор первой клиники внутренних 
болезней в Белграде. С 1938 председатель правления 
РНИ в Белграде, председатель секции естественных, 
агрономических и медицинских наук. С декабря 1941 на 
пенсии. С 1947 снова преподавал на медицинском факультете 
в Скопье. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Козлитин В. Русская и украинская эмиграция 
в Югославии (1919—1945 гг.). Харьков, 1996. С. 324, 333; 
Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. Београд, 
2007; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 216; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 104.

Арх.: РГВИА. Ф. 316. Оп. 65. Д. 1268.



69



70

КОЗМИН (Казмин) Вячеслв Васильевич 
(1898 — 18 ноября 1970, Белград, Югославия), хирург. 
В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и 

словенцев. Профессор Белградского университета (с 1927). 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде.
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КОНЕВ Дмитрий Федорович 
(9 / 21 февраля 1863, станица Каменская, Область 

войска Донского — 25 марта 1947, Белград, Югославия), 
эпизоотолог, бактериолог, зоотехник. 

Из дворянской семьи. Окончил Харьковский 
ветеринарный институт (1891), ассистент там же. В 1899 
разработал новый метод ослабления патогенных свойств 
возбудителя рожи свиней (рожистой палочки), впервые 
приготовил вакцины и применил их на практике против этой 
инфекции. С сентября 1904 приват-доцент Харьковского 
ветеринарного института. В декабре 1907 защитил в 
Юрьевском ветеринарном институте магистерскую 
диссертацию «Каприна как средство борьбы с оспой овец». 
С ноября 1909 зав. бактериологической станцией там же. 
С апреля 1915 экстраординарный профессор кафедры 
бактериологии Харьковского ветеринарного института; с 
января 1917 сверхштатный ординарный профессор там же. 
Участник Белого движения. С 23 марта 1919 начальник части 
Управления государственных имуществ Особого совещания 
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при генерале А.И. Деникине, с 25 апреля 1919 начальник части 
животноводства Управления земледелия и землеустройства 
там же. В мае 1920 эвакуирован из Новороссийска в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев. Основатель 
Пастеровского бактериологического института в г. Нови-Сад 
(1921). Профессор сельскохозяйственно-лесного факультета 
Белградского университета (1923—47). Член Русского 
научного института. Экспериментально изучал возбудителя 
сибирской язвы, описал его морфологию, культуральные 
и биологические свойства, вакцинацию и серотерапию. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Волков В.А., Куликова М.В. Российская 
профессура XVIII — начала XX вв.: Биологические и медико-
биологические науки: Биографический словарь. СПб., 2003. 
С. 240; Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е 
годы. М., 2006; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 117—118.

Арх.: ГАРФ: Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 43. Л. 10; Д. 177. Л. 60 об.; 
Д. 178. Л. 76 об.; Ф. Р-6461. Оп. 2. Д. 95. Л. 11, 11 об.; Ф. Р-6792. 
Картотека «К». Л. 4554-4556; Оп. 2: Д. 419. Л. 26 об.; Д. 433. Л. 
43 об.
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КОСИЦКИЙ Александр Иванович 
(14 августа 1881, Великие Луки — 22 октября 1955, 

Белград, Югославия), инженер-механик, специалист по 
двигателям.

Преподаватель Политехнического института в 
Киеве. Эвакуирован в январе 1920 на пароходе «Рио-
Пардо» из Одессы через Салоники в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. Профессор технического факультете 
Белградского университета, читал курсы по двигателям 
внутреннего сгорания, авиационным двигателям и др. 
Член правления Общества русских ученых в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев, Русского научного института 
в Белграде. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 216; Российское научное зарубежье: Материалы для 
биобиблиографического словаря. Вып. 5: Инженерные науки: 
XIX — первая половина XX в. / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 
2011. С. 119—120.
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КРАИНСКИЙ Николай Васильевич 
(1 / 13 мая 1869, Киев — 19 июля 1951, Харьков, СССР), 

психофизиолог, психолог, психиатр. Автор более 200 научных 
работ в области клинической психиатрии, психологии, 
нейрогистологии, биохимии мозга, электрофизиологии, 
биофизики, математики и организации психиатрической 
помощи. 

Из семьи агронома. Окончил 2-ю харьковскую 
гимназию (1888), медицинский факультет имп. Харьковского 
университета со званием лекаря с отличием (1893). Первая 
самостоятельная научная работа — «Исследование 
психофизических реакций» (1893) удостоена золотой 
медали Харьковского университета. С 1894 ординатор 
в клинике профессора П.И. Ковалевского на Сабуровой 
даче. Доктор медицины (1896). Старший врач Харьковской 
губернской психиатрической больницы до 1898. Затем 
прикомандирован к клинике В.М. Бехтерева в имп. Военно-
медицинской академии (СПб.). Заведующий Новгородской 
(с 1899; Колмово), Винницкой (с 1901), Виленской окружной 
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(с 1902) психиатрическими больницами. За исследования 
в области эпилепсии награжден премиями Брюссельской 
академии наук (1901) и Нью-Йоркского общества по изучению 
эпилепсии (1902). Сторонник системы нестеснения (no 
restraint). Сформулировал идеи энергетической психологии. 
Разработал концепцию памяти с точки зрения психической 
энергии, провел анализ запоминания, забывания и изучение 
личности. В годы Первой мировой войны старший врач 
перевязочного отряда 43-й пехотной дивизии, а затем 
главный врач госпиталя для душевнобольных воинов 
в Киеве. С 1915 приват-доцент кафедры неврологии и 
психиатрии имп. Университета св. Владимира в Киеве. В 
1918—19 профессор Женского медицинского института 
там же. Эвакуирован 31 октября 1920 из Севастополя в 
Константинополь, куда прибыл 31 ноября 1920. Затем на 
о. Лемнос, откуда уехал в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. С 9 мая 1921 ассистент по кафедре общей 
патологии, с марта 1922 приват-доцент кафедры психиатрии 
Загребского университета. Преподавал экспериментальную 
невропатологию и психологию, экспериментальную 
патологию и фармакологию. С 1929 профессор по контракту 
кафедры психиатрии и экспериментальной психологии 
юридического факультета Белградского университета. 
Участвовал в деятельности Русского научного института 
в Белграде. С октября 1941 зав. учебной частью 2-ой 
русско-сербской гимназии в Белграде. В 1943 отчислен 
из Белградского университета. В августе 1945 подал 
ходатайство о возвращении на родину и получении советского 
гражданства, в сентябре 1946 написал письмо И.В. Сталину. 
В 1947 получил разрешение на возвращение в СССР. Жил 
в Харькове, старший научный сотрудник биохимической 
лаборатории Украинского психоневрологического 
института (Сабурова дача). Похоронен в Харькове.

Лит.: Петрюк П.Т. Дореволюционный этап деятельности 
Сабуровой дачи // История украинской психиатрии: Сборник 
научных работ. Т. 1. Харьков, 1994. С. 112—115; Мирский М.Б. 
О деятельности врачей и учёных Одессы, Киева, Харькова в 
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зарубежных университетах // Врачебное дело. 1995. № 9/10. 
С. 194—198; Арсеньев А. Русская диаспора в Югославии // 
Русская эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 63; Петрюк П.Т. 
Профессор Николай Васильевич Краинский — талантливый 
представитель украинской психиатрической школы // 
Вісник Асоціації психіатрів України. 1998. № 2. С. 90—98; 
Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. Београд, 
2007; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 216; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 2: 
Психологические науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-
сост. Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 63–65.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 161. Л. 145—146;  Д. 134. Л. 
276.; Ф. 5911. Оп. 1. Д. 100. Л. 1; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 143. Л. 17;  
Д. 101. Л. 61; Ф. Р-6792. Картотека К. Л. 6569—6570; Ф. Р-6820. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 1—13.
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КРАСЕНСКИЙ Дмитрий Сергеевич 
(21 сентября 1878 — 22 ноября 1977, Вашингтон, США), 

военный инженер.
Дворянин. Окончил 2-й Московский кадетский 

корпус, Николаевское инженерное училище (1900) и 
Николаевскую инженерную академию в СПб. (1906). Капитан 
Инженерного управления Виленского военного округа 
(1910). С 1914 преподаватель строительного искусства 
в Николаевской инженерной академии. Подполковник 
(1915). Член хозяйственного комитета Инженерного замка, 
преподаватель Технологического института в СПб. Служил 
в управлении начальника военных сообщений Северо-
Западного и Западного фронтов. Участник Белого движения 
в Вооруженных силах Юга России, полковник. В марте 1920 
эвакуирован из Новороссийска. В эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. В мае 1921 начал читать 
лекции в Белградском университете по системам отопления 
и вентиляции. Профессор технического факультета 
Белградского университета (1923). Председатель и член 
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правления Общества военных инженеров в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев (1921), член Союза русских 
инженеров, член правления Общества русских учёных 
там же. Один из учредителей инженерно-строительного 
акционерного общества «Калория» в Белграде (1923). Член 
Русского обще-воинского союза (1924). Постоянный автор 
журнала «Инженер» на сербском языке. С 1934 подданный 
Королевства Югославия. В конце 1944 выехал в Германию, 
в 1947 — в США, жил в Вашингтоне. Похоронен на кладбище 
Рок-Крик в Вашингтоне.

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Российское научное зарубежье: Материалы для 
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биобиблиографического словаря. Вып. 5: Инженерные науки: 
XIX — первая половина XX в. / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 
2011. С. 122.

Арх.: ГАРФ Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 4, Ф. Р-6792. Картотека К.; 
Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 79, Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 177.



82

КУЛЬБАКИН Степан Михайлович 
(28 июля / 9 августа 1873, Тифлис — 22 декабря 1941, 

Белград, Югославия), специалист в области славянского 
языкознания, южнославянской палеографии, член-
корреспондент Российской академии наук

Окончил Тифлисскую гимназию с золотой медалью, 
историко-филологический факультет имп. Новороссийского 
университета в Одессе  с дипломом 1-й степени (1892—96). 
Оставлен для подготовки к профессорскому званию. С 
1900 приват-доцент имп. Новороссийского университета. 
В 1903 защитил магистерскую диссертацию «К истории 
и диалектологии польского языка» (1903), в 1908 — 
докторскую «Охридская рукопись Апостола конца XII века». 
Оба исследования удостоены академических премий: 
первое — премии им. А.А. Котляревского, второе — им. 
М.Н. Ахматова. Экстраординарный (с 1905), ординарный (с 
1908) профессор имп. Харьковского университета и Высших 
женских курсов (в 1911—19 —ректор). Занимался проблемами 
палеославистики и истории отдельных славянских языков. 
6 декабря 1919 избран членом-корреспондентом Российской 
академии наук по Отделению русского языка и словесности 
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(славянская филология). Эвакуирован из Новороссийска 
24 декабря 1919 в Константинополь. С 19 февраля 
1920 — в Белграде. Профессор филиала Белградского 
университета в Скопье, исполнял обязанности декана 
философского факультета. В 1923 назначен для общего 
наблюдения и руководства учебно-воспитательным делом 
в русских учебных заведениях, содержавшихся на средства 
Государственной (Державной) комиссии по делам русских 
беженцев. С 1924 преподавал на богословском факультете 
Белградского университета, продолжал работать в области 
славянской филологии, професор университета. В 1928—32 
председатель отделения языка и литературы Русского 
научного института в Белграде. Деятельный участник 
кружка белградских лингвистов, объединившихся вокруг 
журналов «Южнославянский филолог» и «Наш язык». В 1921 
избран членом-корреспондентом, в 1925 — действительным 
членом Сербской королевской академии наук — первым 
из русских ученых-эмигрантов. 15 декабря 1928 исключен 
из состава членов РАН Общим собранием АН СССР «ввиду 
утраты связи с АН СССР» (восстановлен в 1991). С 1937 на 
пенсии. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Гудков В.П. Степан Михайлович Кульбакин и 
Александр Белич // Русская эмиграция в Югославии. М., 
1996. С. 167—173; Российская академия наук: Персональный 
состав. Кн. 2: 1918—1973. М., 1999. С. 139; Робинсон М.А. Судьбы 
академической элиты: отечественное славяноведение (1917 
— начало 1930- годов). М., 2004. С. 191, 197, 198, 203, 315, 322; 
Российское научное зарубежье: Биобиблиографический 
справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 371; Путятин 
В.С. Филолог-славист С.М. Кульбакин и другие российские 
профессора Философского факультета в Скопье в 20-30-е 
годы ХХ в. // Столетие двух эмиграций. 1919—2019. Сборник 
статей. М.; Белград, 2019. С. 311—332.
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Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 31. Л. 233, 234; Ф. Р-5894. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 1; Ф. Р-5900. Оп. 1. Д. 10. Л. 1-2; Ф. Р-5942. Оп. 1. 
Д. 121. Л. 128; Ф. Р-5945. Д. 2. Л. 68; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 177. Л. 
19 об.;  Ф. Р-6792. Картотека К. Л. 8200; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 35. 
Л. 1; Д. 423. Л. 92, 99 об.; Д. 508. Л. 81, 83; Д. 547. Л. 24; Д. 672. 
Л. 20; Д. 774. Л. 10; Д. 865. Л. 8.
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КУЛЬМАН Николай Карлович 
(18 / 30 ноября 1871, Новгородская губ. — 17 октября 

1940, Париж, Франция), филолог, историк литературы. 
Дворянин. Окончил историко-филологический 

факультет имп. Санкт-Петербургского университета (1897), 
оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
Преподавал в имп. Александровском лицее, имп. Военно-
юридической академии, на Высших (Бестужевских) женских 
курсах и др. в СПб. Работал в орфографической подкомиссии 
Императорской академии наук по русскому правописанию 
во главе с академиком Ф.Ф. Фортунатовым. В июне 1918 уехал 
на юг России. В 1919 из Севастополя (по др. свед., из Ялты) 
через Константинополь эмигрировал в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев, жил в Белграде. Профессор русской 
литературы Белградского университета. Затем недолго 
занимал аналогичную позицию в Софийском университете 
(Болгария). С 1923 жил в Париже (Франция). Профессор, 
затем декан русского отделения историко-филологического 
факультета Сорбонны, преподаватель Франко-русского 
института социальных, политических и юридических наук, 
Св.-Сергиевского богословского института. Сотрудник 
журнала П.Б. Струве «Русская мысль», газеты «Возрождение». 
Член правления, товарищ председателя (с 1930) Русской 
академической группы в Париже. Член правления Общества 
друзей Русского народного университета (с 1933). Похоронен 
на кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. 1919—2000: 
Биографический словарь: В 3-х т. М., 2008. Т. 1. С. 780—781; 
Вендитти М. Вопрос о реформе орфографии в эмиграции (Н.К. 
Кульман и Ф.А. Браун) // Ежегодник Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына. 2014—2015. М., 2015. С. 
716—722; Русские фольклористы: биобиблиографический 
словарь. XVIII—XIX в.: В 5 т. СПб., 2018. Т. 2. С. 109—111 (авт. Т.Г. 
Иванова).

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2001. Т. 
3. С. 630.
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ЛАСКАРЕВ Владимир Дмитриевич 
(26 июня / 8 июля 1868, м. Бирюч, Воронежской губ. — 

10 апреля 1954, Белград, Югославия), геолог, палеонтолог, 
минералог. 

Окончил классическую гимназию в Чернигове 
(1887), естественное отделение физико-математического 
факультета имп. Новороссийского университета в Одессе 
(1887—91). Оставлен лаборантом при геологическом 
кабинете там же. Стажировался в Санкт-Петербургском 
горном институте (1892) и европейских университетах. 
Ученик академика Н.И. Андрусова. С 1902 приват-доцент, с 
1904 экстраординарный,  с 1914 ординарный профессор по 
кафедре минералогии и геологии имп. Новороссийского 
университета. В 1916 защитил докторскую диссертацию 
«Геологические исследования в Южной России» в имп. 
Университете св. Владимира в Киеве. Почетный член 
Русского минералогического общества (1917). Эвакуирован 
из Одессы на остров Принкипо 25 января 1920. Некоторое 
время провел в Греции (Салоники), позднее жил в Королевстве 
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сербов, хорватов и словенцев. С мая 1920 гонорарный, затем 
ординарный профессор технического и философского 
факультетов Белградского университета (1921—54). Член 
Русского научного института в Белграде; руководитель 
семинария по геологии России (1929—30); председатель 
комиссии и редактор изданий Русского научного института. 
Член-корреспондент (1932), действительный член Сербской 
академии наук и искусств (1947). Первый директор 
Геологического института Сербской академии наук и 
искусств (1947—51). Опубликовал в эмиграции более 30 
научных работ по вопросам геологии Балкан.

Лит.: Козлитин В. Русская и украинская эмиграция в 
Югославии (1919—1945 гг.). Харьков, 1996. С. 323; Амброз Ю.О. 
Ласкарєв Володимир Дмитрович // Професори Одеського 
(Новоросійського) університету. Одеса, 2000. С. 204—206; 
Грубuh А., Пантuh Н. Владимир Дмитриевич Ласкарев (1868—
1954) // Живот и дело српских научника. Кн. 6. Белград, 2000. 
С. 3—41; Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 217; Петрович А. Мост, через который еще предстоит 
перейти: русские ученые – члены Сербской академии наук 
после Октябрьской революции // Российско-сербские связи 
в области науки и образования: XIX — первая половина 
XX в. СПб., 2009. С. 80—81; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 6: Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 194—195; Российское научное 
зарубежье: Биобиблиографический справочник / Сост.  
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 382; Stevanović P. Dr. Vladimir D. 
Laskarev: (1868—1954). B. i., 1955.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 43; Ф. Р-6792. 
Картотека «Л». Л. 712-713; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 43. 
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ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович 
(21 августа / 2 сентября 1876, СПб. — 1 апреля 1964, 

Сантьяго, Чили), инженер, специалист по двигателям 
внутреннего сгорания, организатор и руководитель санкт-
петербургской научной школы авиации. 

Дворянин. Окончил Горный институт Императрицы 
Екатерины П в СПб. (1901). Оставлен при кафедре 
прикладной механики для подготовки к профессорскому 
званию. Специализировался на изучении применения 
газовых двигателей для горнозаводских целей, изучал 
рудничное оборудование в Европе. Учился в Дрездене 
(Германия). С 1904 младший лаборант кафедры прикладной 
механики Политехнического института Императора Петра 
Великого в СПб., затем старший лаборант, преподаватель 
металлургического отделения; с 1908 профессор. Вместе 
с братом Владимиром одним из первых начал строить в 
России планеры и самолеты. В 1909 один из организаторов 
авиастроительной специальности при кораблестроительном 
отделении Политехнического института, читал курс 
двигателей и «механизмов аэропланов». В 1913 организовал 
при институте лабораторию воздухоплавательных 
двигателей внутреннего сгорания. Вместе с профессорами 
А.П. Фан-дер-Флитом, Г.А. Ботезатом и С.П. Тимошенко 
руководил научно-технической составляющей 
строительства российского военно-воздушного флота и 
авиационной промышленности. Участвовал в организации 
пяти заводов по производству двигателей, вместе с братом 
создал аэропланный завод в Таганроге. Проектировал новые 
силовые установки, разрабатывал методы оптимального 
подбора к ним воздушных винтов, занимался развитием 
теории полета. Одновременно профессор Горного института, 
работал на кафедре прикладной и горнозаводской механики. 
В декабре 1917 уехал на юг России. Участник Белого 
движения. В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев. С 1921 жил в Белграде, возглавил кафедру 
легких двигателей внутреннего сгорания на техническом 
факультете Белградского университета. Основатель 
авиационного двигателестроения в Королевстве. В ночь 
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с 4 на 5 ноября 1941 арестован в Белграде в числе других 
представителей интеллигенции и общественных деятелей. 
Из распределительного лагеря «Дединье» как заложник 
переведен в лагерь «Баница» на окраине столицы. В 1944 
уехал в Германию. Профессор и заместитель декана 
технического факультета Университета Администрации ООН 
по оказанию помощи и восстановления в Мюнхене. В 1951 
уехал в США (Лос-Анджелес), консультант авиамоторного 
завода «Хеллет Моторз». В 1952—53 переехал в Чили, зав. 
кафедрой легких силовых установок при университете 
Сантьяго. Похоронен на православном кладбище в Пуэнто 
Альто. 
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Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века: энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 343—344 (авт. В. Михеев); Косик В.И. Что 
мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции 
в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006; Российское научное 
зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 133—134. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
4. С. 67.
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ЛОКОТЬ Тимофей Васильевич 
[псевд.: Черниговец, Т. Васильев и др.] (19 / 31 января 

1869, Борзна Черниговской губ. — 25 июля 1942, Земун, 
Югославия), агробиолог, растениевод, общественный 
деятель. 

Из казачьей семьи. Учился в прилукской, 
черниговской гимназиях (1890). Окончил естественное 
отделение физико-математического факультета имп. 
Университета св. Владимира в Киеве (1894). В 1896—98 
помощник зав. полтавского опытного поля. В 1898—1900 
прикомандирован к Сельскохозяйственному институту в 
Москве. В 1899—1900 преподавал в Верхнеднепровской 
сельскохозяйственной школе. В 1902—05 приват-доцент 
по кафедре агрономии имп. Университета св. Владимира в 
Киеве, читал курсы почвоведения и сельскохозяйственной 
экономии. Магистр (1904), диссертация «Влажность почвы 
в связи с культурными и климатическими условиями». С 
сентября 1905 адъюнкт-профессор, зав. кафедрой частного 
земледелия (растениеводства) в Новоалександрийском 
институте сельского хозяйства и лесоводства. Активно 
занимался общественной деятельностью, член «Союза 
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Освобождения». Член 1-й Государственной Думы 
от Самарской губ., трудовик. В июле 1906 подписал 
«Выборгское воззвание», осуждавшее роспуск Думы и 
был осужден на тюремное заключение.  Пытался создать 
национал-демократическую партию России. В декабре 1911 
причислен к Департаменту земледелия для окончания работ 
по развитию яровой пшеницы на черноземе. С января 1912 
приват-доцент физико-математического факультета имп. 
Московского университета по кафедре агрономии, позднее 
профессор агрономии имп. Университет св. Владимира в 
Киеве. Участник Белого движения в Вооруженных силах 
юга России. Эвакуирован из Новороссийска в Салоники 
(Греция) 1 марта 1920, затем в эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Жил в Белграде. Профессор 
сельскохозяйственно-лесного факультета Белградского 
университета (1920—38). С 1928 сотрудничал с Русским 
научным институтом. Труды посвящены рациональному 
природопользованию, механизации земледелия, биологии 
культурных растений. Выйдя в отставку, жил в Земуне. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде. 

Лит.: Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура 
XVIII — начала XX вв. Биологические и медико-биологические 
науки: Биографический словарь. СПб., 2003. С. 285—286; 
Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о 
русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006; 
Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия. 
М., 2009. С. 394—395 (авт.  А.А. Иванов); Иванов А.А. 
Профессор Т.В. Локоть: путь русского националиста // 
Имперское возрождение. 2008. № 3. С. 75–80; Российское 
научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 6: Естественные науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 199—200.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
4. С. 206.

Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 89. Д. 715.
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МАРКОВ Иван Павлович 
(28 июня 1872, с. Коростелево Тамбовской губ. — 12 июня 

1962, США), специалист в области агрономии и ветеринарии. 
Окончил Тамбовскую духовную семинарию в 

одном классе с будущим митрополитом Анастасием 
(Грибановским). Затем получил образование агронома и 
уехал в Сибирь. Магистр ветеринарных наук (1909), получил 
также медицинское образование. Профессор Киевского 
и Юрьевского политехнических институтов. Эвакуирован 
из Одессы на пароходе «Рио-Прадо» в январе 1920. В 
эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Член правления Общества русских ученых в Королевстве. 
Профессор сельскохозяйственно-лесного факультета 
Белградского университета, читал курсы по анатомии и 
физиологии, зоотехнике (1936—43). После Второй мировой 
войны некоторое время с семьей в лагерях ди-пи в 
Баварии (Германия), затем уехал в США. Член Пироговского 
медицинского общества. Похоронен на кладбище Ново-
Дивеевского Успенского православного женского 
монастыря.

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е 
годы. М., 2006;  Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 207.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
4. С. 399.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 51. Л. 99 об.; Д. 162. Л. 10; 
Ф. Р-6792. Оп. 2: Д. 423. Л. 2, 10 об., 21, 51, 67, 82; Д. 426. Л. 7 
об.; Д. 427. Л. 8; Д. 428. Л. 29 об., 92 об.; Д. 426. Л. 7об.; Д. 427. 
Л. 8; Д. 428. Л. 17 об., 24 об.; Д. 442. Л. 2; Д. 443. Л. 6, 13, 22; 
Картотека «М». Л. 1884. 



95

МАРКОВ Константин Васильевич 
(2 февраля 1883, Одесса — 3 марта 1952, Белград, 

Югославия), военный инженер-строитель.
Из военной семьи. Окончил Николаевскую инженерную 

академию в СПб., преподавал там же. Автор проектов и 
владелец ряда доходных домов в СПб. Представитель 
северного модерна. Сотрудничал с архитектором В. Щуко. В 
Первую мировую войну занимался укреплением крепостей 
на Западном фронте. Директор правления акционерного 
общества «А. Ауэрбах и К» и Финляндского строительного 
общества. Делопроизводитель Русского технического 
общества. В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев после 1920. Профессор технического факультета 
Белградского университета, читал лекции по технологии 
строительства. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
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2009. С. 217; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. М.Ю. 
Сорокина. М., 2011. С. 147.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
4. С. 400.
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МОШИН Владимир Алексеевич 
(26 сентября / 8 октября 1894, СПб. — 3 февраля 1987, 

Скопье, Югославия), византолог, филолог-славист, историк, 
специалист по славянской археографии, основатель 
югославянской палеографической науки. 

Родился в семье писателя. Окончил 1-ю классическую 
гимназию в СПб. (1913), учился на историко-филологическом 
факультете имп. Санкт-Петербургского университета, с 
началом Первой мировой войны ушел добровольцем на 
фронт. Участвовал в боях, награжден орденами, в том числе 
был представлен к ордену Святого Георгия, но не успел его 
получить. В 1917—18 учился на историко-филологическом 
факультете Тифлисского университета, в 1918—19 — в 
Университете св. Владимира и Археологическом институте 
в Киеве. Осенью 1919 вступил в Добровольческую армию, 
с которой ушел в Крым. Эвакуирован из Феодосии и с 1921 
жил в Королевстве СХС, в г. Копривница, где с августа 1921 
преподавал историю в гимназии (по 1932). Весной 1928 в 
Загребском университете защитил докторскую диссертацию 
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о норманнской колонизации на Черном море. В 1930 получил 
место доцента по истории Византии на философском 
факультете филиала Белградского университета в Скопье. 
В 1932 переведен в гимназию Панчево (вблизи Белграда) 
и сразу после этого избран приват-доцентом Белградского 
университета (до 1939). После избрания штатным доцентом 
по кафедре византиноведения в Скопье жил и работал 
здесь до занятия города немцами в 1941, когда вместе с 
остальными профессорами переехал в Белград. В августе 
1942 уволен на пенсию. Осенью 1942 рукоположен в дьяконы, 
затем в иереи при белградской Русской церкви, в период 
жизни и деятельности в Загребе – в протоиереи (1951), 
и позже – в ставрофоры (1952). Гражданин СССР (1945). 
В 1947—59 сотрудник Института истории Югославянской 
академии наук и искусств в Загребе, директор Архива 
Академии (1948—60). С 1961 возглавил археографическое 
отделение Национальной библиотеки Сербии в Белграде, с 
1967 сотрудник Государственного архива Македонии. В 1971–
74 ординарный профессор филологического факультета 
университета в Скопье по кафедре истории южных славян. В 
1971 избран действительным членом Македонской АН. Член 
Русского археологического общества в Югославии, Русского 
научного института в Белграде, Славянского института в 
Праге, Археологического института им. Н.П. Кондакова, 
Югославского исторического общества и Научного общества 
в Скопье. Автор более 250 трудов, посвященных изучению 
русской и южнославянской истории, русско-византийских, 
византийско-южнославянских и южнославянско-русских 
связей; археографии, дипломатике, эпиграфике южных 
славян. Последние годы жизни жил в Скопье, похоронен там 
же.

Восп.:  Под теретом: Аутобиографиjа / Прев. и ком. Н. 
Палибрк-Сукиħ. Београд, Панчево, 2008; Воспоминания / 
Подг. Ж.Л. Левшиной и Е.А. Пережогиной. СПб., 2012.

Лит.: Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977; 
Живоинович М. Владимир Алексеевич Мошин как 
историк Афона // Русская эмиграция в Югославии. М., 
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1996. С. 174—182; Булатова Р.В. Основатель югославской 
палеографической науки — В.А. Мошин // Там же. С. 183—199; 
Русь и южные славяне: Сборник статей к 100-летию со дня 
рождения В.А. Мошина (1894—1987). СПб., 1998; Медведев 
И.П. «Порекомендуйте меня Мошину!» (Из переписки В.А. 
Мошина и В.Н. Бенешевича) // Там же. С. 141—149; Косик 
В.И. Русская церковь в Югославии (20—40-е гг. XX века). М., 
2000; Палибрк-Сукиħ Н. Аутобиографиjя Владимира Мошина 
// Панчевачко читалиште: Часопис Градске библиотеке 
Панчево. 2005. Новембар. С. 4—9; Палибрк-Сукиħ Н. Научник 
чиjе дело не може бити заборављено // Там же. 2007. Маi. 
С. 4—8; Палибрк-Сукиħ Н. Прилог за библиографиjу радова 
В.А. Мошина // Там же. 2008. Новембар. С. 9—15; Пушкадия-
Рыбкина Т.В. Эмигранты из России в научной и культурной 
жизни Загреба. Загреб, 2007. С. 170; Российское научное 
зарубежье: Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. 
Сорокина. М., 2011. С. 439—440. 

Некр.: Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ 
РАН. Л., 1989. Т. 42. С. 3—52. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5942. Оп. 2. Д. 1. Л. 326 об.; Д. 163. Л. 
56; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 472. Л. 10, 11 в.; Д. 484. Л. 5; Д. 721; 
Картотека «М». Л. 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459.
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НИКИТИН Борис Васильевич 
(9 ноября 1898 — ?), инженер-строитель.
В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и 

словенцев. Ассистент, профессор технического факультета 
Белградского университета. Член Союза русских инженеров 
(Париж). 

Лит.: Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 218; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 161.



102

ОКУНЕВ Николай Львович 
(22 апреля / 5 мая 1885, Варшава — 22 марта 1949, Прага, 

Чехословакия), историк-византинист, археолог, историк 
искусства, коллекционер живописи. 

Потомственный дворянин. Окончил седлецкую 
гимназию (1895—1905), историко-филологический факультет 
имп. Санкт-Петербургского университета (1911). Оставлен 
для подготовки к профессорскому званию по кафедре 
истории и теории искусства. Ученик Д.В. Айналова. Работал 
над исследованием лицевой рукописи Иоанна Кантакузина, 
однако магистерскую диссертацию так и не закончил. 
Член-сотрудник (1912), действительный член Русского 
археологического общества (1912); действительный 
член Болгарского археологического института в Софии. 
Ученый секретарь Русского археологического института в 
Константинополе (1913—16). Приват-доцент Петроградского 
университета (1917). С осени 1917 жил в Одессе. Профессор 
по кафедре теории и истории искусств Новороссийского 
университета (1918—19). Участник Белого движения. 
С осени 1919 сотрудничал с Отделом пропаганды при 
правительстве Вооружённых сил Юга России в Ростове-
на-Дону. С февраля 1920 в эмиграции в Королевстве 
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сербов, хорватов и словенцев. В 1920—22 профессор по 
контракту философского факультета филиала Белградского 
университета в Скопье, читал курсы лекций по древней 
истории и истории христианства. С марта 1923 жил в Праге 
(Чехословакия). С 1925 профессор истории искусства 
Византии и восточных славян философского факультета 
Карлова университета. Член Русской академической 
группы, Семинария / Археологического института им. Н.П. 
Кондакова, Славянского института (1928). Профессор, член 
Совета преподавателей Русского народного университета. 
Гражданин ЧСР (1936). Во время Второй мировой войны 
редактор журнала «Byzantinoslavica». С июля 1948 
ординарный профессор Карлова университета.

Лит.: Вздорнов Г.И. Материалы для биографии Н.Л. 
Окунева // Зборник за ликовне уметности. Нови Сад, 1976. Т. 
2. С. 309—318; Янчаркова Ю. К истории взаимоотношений Н.Л. 
Окунева с Н.Я. Марром // Вспомогательные исторические 
дисциплины. СПб., 2007. Т. ХХХ. С. 495—513; Янчаркова Ю. 
Научный метод историка искусства Н.Л. Окунева (1885–
1949). Продолжение традиции: учителя, ученики // На рубеже 
культур: русская эмиграция в межвоенной Чехословакии: 
Памяти Марины Юрьевны Досталь (1947—2011). М., 2012; 
Янчаркова Ю. Историк искусства Николай Львович Окунев 
(1885—1949). Жизненный путь и научное наследие. Франкфурт 
на Майне, 2012. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
5. С. 216. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5776. Оп. 1. Д. 99. Л. 24; ЦГИА СПб. Ф. 14. 
Оп. 3. Д. 43536.
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ОРЛОВ Константин Павлович 
(31 декабря 1907, Уфа —1985, Белград, Югославия), 

математик.
Эвакуирован с семьей 23 февраля 1920 из 

Новороссийска в Салоники (Греция) на корабле «Иртыш». 
На май 1920 в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Окончил сербские гимназии в городах Вршац и Ниш; кафедру 
теоретической математики философского факультета 
Белградского университета (1931). Защитил докторскую 
диссертацию «Арифметические и аналитические 
применения математических спектров» там же в 1934 
под руководством профессора М.П. Аласа. Один из самых 
молодых докторов наук Белградского университета. В 
1934—42 преподавал математику в 5-й мужской гимназии в 
Белграде, в 1945—47 — в 3-й и 5-й гимназиях. С 1947 ассистент 
по математике на философском факультете Белградского 
университета, затем профессор там же. Член многих научных 
обществ, участник многих международных математических 
конгрессов. Эксперт ЮНЕСКО по математике. Похоронен на 
Новом кладбище в Белграде.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 64. Л. 103 об.; Д. 71. Л. 69; 
Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 472. Л. 104 об.; Картотека «О». Л. 613-614, 
616.
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ОСТРОГОРСКИЙ Георгий Александрович 
(6 / 19 января 1902, СПб. — 24 октября 1976, Белград, 

Югославия), историк-византинист и славист. 
Окончил классическую гимназию в Петрограде 

(1919). В том же году вместе с семьёй эмигрировал 
через Финляндию в Германию. Учился на философском 
факультете Гейдельбергского университета (1921—24) и в 
Сорбонне (1924—1925). Член Союза русских студентов в 
Германии (1922). В 1925 защитил докторскую диссертацию в 
Гейдельберге («Сельские податные общины в Византийской 
империи в X веке»). В 1928—1933 приват-доцент византийской 
истории в Университете Бреслау. Участник Семинария / 
Археологического института им. Н.П. Кондакова в Праге 
(1931—1941). После прихода в Германии к власти национал-
социалистов в 1933 переехал в Королевство Югославия. 
Подданный Королевства (1935). Профессор (с 1936 — 
гонорарный), заведующий кафедрой византийской истории 
философского факультета Белградского университета 
(1933—47/48—1973). В 1948 основатель и директор Института 
византиноведения Сербской академии наук и искусств 
(до 1973). Член-корреспондент (1946), действительный 
член (1948), член Президиума (1963—66, 1970—76) САНИ.  
Член и почетный доктор многих иностранных академий 
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и институтов. Вице-президент (1949—1961) и почетный 
президент (1961—1976) Международной ассоциации 
византиноведческих исследований. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде.

Лит.: Каждан А.П. Концепция истории Византийской 
империи в трудах Г.А. Острогорского // Византийский 
временник. Вып. 39. М., 1978. С. 76—85; Радич Р. Георгий 
Острогорский и сербская византология // Русская эмиграция 
в Югославии. М., 1996. С. 200—207; Косик В.И. Что мне до 
вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в 
Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006; Иванов И., свящ. 
Русская византология в Европе и труды академика Г.А. 
Острогорского // Христианское чтение. 2010. № 1; Российское 
научное зарубежье: Биобиблиографический справочник / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 468.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т.  
5.С. 277; JGO. 1977. Bd. 25/4. S. 632—636.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 389 Л. 9; Ф. Р-6792. Оп. 2. 
Д. 41. Л. 5; Д. 428. Л. 1 об., 12 об., 22 об.; Д. 473. Л. 60; Д. 423. 
Л. 1 об.
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ПИО-УЛЬСКИЙ Георгий Николаевич 
(24 января / 5 февраля 1864, Псков — 12 августа 1938, 

Белград, Югославия), инженер, специалист в области 
теплотехники и теории турбин; генерал-лейтенант. 

Из старинного польского шляхетского рода, 
потомственный дворянин. Учился во псковской гимназии, 
окончил Введенскую гимназию в СПб., Морское инженерное 
училище в Кронштадте (1884), Николаевскую морскую 
академию по механическому отделению (1890). С 1891 
преподаватель математики и теории сопротивления 
материалов в Морском училище в Кронштадте. С 1896 
преподавал в Институте инженеров путей сообщения 
Императора Александра I в СПб., с 1910 профессор по  
кафедре паровых машин и основ машиностроения. 
С 1906 профессор кораблестроительного отделения 
Политехнического института Императора Петра Великого 
в СПб. Во время Первой мировой войны начальник 
механического отделения Центральной технической 
лаборатории Военного министерства. Генерал Корпуса 
инженер-механиков флота. После переворота 1917 покинул 
Петроград и преподавал в Донском политехническом 
институте в Новочеркасске. Затем жил в Екатеринодаре, 
где принял активное участие в создании нового 
Политехнического института. К апрелю 1920 в эмиграции 
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в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Профессор 
термодинамики, кинематики машин и паровых машин 
технического факультета Белградского университета, 
организовал музей машин, новую машинную лабораторию. 
Преподавал физику в 1-й русско-сербской гимназии (1920—
22). Член Государственной (Державной) комиссии по 
делам русских беженцев. Один из организаторов Русского 
научного института в Белграде, возглавлял отделение 
математических и технических наук, в 1928—34 товарищ 
председателя правления. Организатор Союза русских 
инженеров Югославии (с 1927 его председатель). Редактор 
русского журнала «Инженер». После публикации его трудов в 
СССР, оставил пост председателя Союза русских инженеров, 
уволился из Русского научного института. Почетный 
член Союза русских инженеров во Франции, почетный 
председатель Объединения бывших воспитанников 
Морского инженерного училища. Похоронен в Белграде на 
Новом кладбище. 

Лит.: Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 82; 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 
ХХ века: энциклопедический биографический словарь. М., 
1997. С. 499—500 (авт. В. Борисов); Волков В.Л., Куликова 
М.В. Российская профессура XVIII — начала ХХ в. Физико-
математические науки: Биографический словарь. СПб., 
2008. С. 229—230; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 218; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 178—180. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
5. С. 461.
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ПОГОДИН Александр Львович 
(3 / 15 июня 1872, Витебск — 16 мая 1947, Белград, 

Югославия), историк-славист, филолог. 
Потомственный дворянин. Окончил гимназию в 

СПб., историко-филологический факультет имп. Санкт-
Петербургского университета (1894). Оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. Ученик В.И. 
Ламанского и А.Н. Веселовского. Приват-доцент по кафедре 
славянской филологии там же (1897). Одновременно читал 
лекции по славянским древностям в Археологическом 
институте в СПб. Магистр (1901), диссертация «Из истории 
славянских передвижений». С 1902 экстраординарный 
профессор имп. Варшавского университета. В мае 1905 
защитил докторскую диссертацию «Следы корней-основ в 
славянском языке». С 1906 ординарный профессор по кафедре 
славянской филологии имп. Варшавского университета (до 
декабря 1908). Возвратился в СПб., преподавал на Высших 
женских курсах, в частных средних и высших учебных 
заведениях. В 1910—19 ординарный профессор кафедры 
славянской филологии имп. Харьковского университета, где 
служил вместе с С.М. Кульбакиным. С января 1918 редактор 
харьковской газеты «Жизнь». Эвакуирован вместе с женой 
из Новороссийска 1 марта 1920. Прибыл в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев, по-видимому, через Салоники 
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(?), Гевгели к 1 апрелю 1920; 16 апреля отправлен с женой 
в Белград. Поселился в Земуне. Преподавал русский язык 
и историю в Земунском реальном училище (на 1926). В 
дальнейшем жил в Белграде. С 1928 преподавал историю в 
1-й Русско-сербской мужской гимназии, в 1929—35 — русскую 
литературу в Русско-сербской женской гимназии. Лектор, 
гонорарный профессор русского языка и словесности 
в Белградского университета. Председатель Русского 
археологического общества в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев / Югославии (1921—41). Член Русского научного 
института, где в 1928—38 сделал 37 сообщений; белградского 
Союза русских писателей и журналистов. В 1939 избран 
ординарным профессором Белградского университета, в 
1941 уволен в отставку. Автор «Руско-Српска библиографиjа 
(1800—1925)», изданной Сербской королевской академией 
наук в Белграде в 2 томах в 1932—36. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде.

Лит.: Лаптева Л.П. Русская послереволюционная 
академическая эмиграция в Югославии (А.Л. Погодин) // 
Интеллигенция и власть. М., 1999. С. 97—104; Лаптева Л.П. 
Русский историк-славист Александр Львович Погодин: 
Жизнь и творчество (1872—1947).  М., 2011; Российское 
научное зарубежье: Биобиблиографический справочник / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 486; Bortnowski W. Alexander 
Pogodin, przyjaciel Polaków i popularyzator historii Polski w Rosji 
// Polsko-rosyjskie zwiazki apołeczno-kulturalne na przełomie XIX 
— XX wieku. Warszawa, 1980. S. 174—195.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 
5. С. 500.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-6792. Картотека «П». Л. 2142, 2143, 2145; 
Ф. 5760. Оп. 1. Д. 16; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 8, 80 об.; Ф. 
Р-6792. Оп. 2. Д. 452. Л. 7; Д. 35. Л. 11 об.; Д. 416. Л.1–4 об.; Д. 
418. Л. 7; Д. 422. Л. 8 об.–9; Д. 425. Л. 3–4; Д. 442. Л. 6; Д. 443. 
Л. 8; Д. 460. Л. 3 об.–6; Д. 464. Л. 26; Д. 467. Л. 21; Оп. 1. Д. 508. 
Л. 114 об.; ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27626.
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ПУШИН Николай Антонович (Антониевич) 
(25 января / 6 февраля 1875, Саратов — 22 октября 

1947, Белград, Югославия), физикохимик, специалист по 
электрохими. 

Окончил Саратовскую классическую гимназию 
(1894), естественное отделение физико-математического 
факультета имп. Санкт-Петербургского университета с 
дипломом 1-й степени (1898). В 1899—1918 преподавал в 
Электротехническом институте в СПб. В 1911—18 редактор 
его «Известий». С 1907 адъюнкт-профессор по электрохимии. 
В декабре 1908 защитил в имп. Московском университете 
диссертацию на степень магистра химии («Потенциал и 
природа металлических сплавов»). С 1909 экстраординарный 
профессор по кафедре химии и электрохимии; 
одновременно заведовал лабораторией общей химии; с 
1913 ординарный профессор неорганической и физической 



115

химии Политехнического института Императора Петра 
Великого в СПб. Профессор Высших женских естественно-
научных курсов. В годы Первой мировой войны консультант 
управления Верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части. В 1919 жил во Владикавказе. В 1920 
эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. 
Некоторое время преподавал на техническом факультете 
Белградского университета. В 1921—28 преподаватель, 
профессор и основатель Института физической химии 
философского факультета Загребского университета. С 1928 
ординарный профессор Белградского университета; с 1945 
директор его Института физической химии и электрохимии. 
Один из руководителей Русского научного института в 
Белграде. Редактор журнала Сербского химического 
общества (1930—47). В ночь с 4 на 5 ноября 1941 арестован 
в Белграде в числе других представителей интеллигенции 
и общественных деятелей. Из распределительного лагеря 
«Дединье» как заложник переведен в лагерь «Баница» на 
окраине столицы. Член-корреспондент Сербской академии 
наук и искусств (с 1947). Труды посвящены применению 
физико-химических методов для изучения неорганических, 
органических и смешанных молекулярных соединений, 
разработке проблем технической химии. Похоронен в 
Белграде на Новом кладбище. 

Лит.: Волков В.Л., Куликова М.В. Российская профессура 
XVIII — начала ХХ в. Химические науки: Биографический 
словарь. СПб., 2004. С. 185—185; Морагевский А. Г. Николай 
Антонович Пушин (К 125-летию со дня рождения) // Журнал 
прикладной химии. 2000. Т. 73. Вып. 2; Пушкадия-Рыбкина Т.В. 
Эмигранты из России в научной и культурной жизни Загреба. 
Загреб, 2007. С. 177—178; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 6: Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 256—257. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 
6, кн. 1. С. 97. 



116



117

РАМЗИН Сергей Константинович 
(26 июня / 8 июля 1892, Сосновка Тамбовской губ. — 2 

января 1981, Белград, Югославия), медик, эпидемиолог. 
Из семьи учителя. Окончил Тамбовскую классическую 

гимназию (1911). Учился в имп. Военно-медицинской 
академии в СПб. (сентябрь 1911 – март 1913), на 
медицинских факультетах имп. Юрьевского (март-май 1913) 
и имп. Харьковского университетов (1913—18). Оставлен 
для подготовки к профессорскому званию по кафедре 
гигиены и бактериологии Харьковского университета.  
Участник Белого движения. Эвакуирован из Крыма на 
пароходе «Апостол Павел» на о. Проти в 1920. Затем — в 
лагере Телль-эль-Кебир (Египет), в Салониках (Греция; 1921) 
и Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1920—44 
работал по ликвидации малярии в Македонии. Подданный 
Королевства Югославии. Директор Института гигиены в г. 
Шабац. Майор Югославской народной армии. Ординарный 
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профессор гигиены Военно-медицинской академии в 
Белграде, начальник отделения коммунальной гигиены 
Гигиенического института в Белграде. Под его руководством 
создана общегосударственная противоэпидемиологическая 
служба в Королевстве Югославия. Создатель гигиенических 
стандартов в области градостроительства, санитарно-
технических требований к постройке жилых зданий. Автор 
свыше 60 публикаций по проблемам бактериологии, 
хемотерапии, серологии, эпидемиологии, коммунальной 
гигиены и социальной медицины. Похоронен в Белграде на 
Новом кладбище.

Лит.: Павловиħ Б. Историjа српске медицине. Београд, 
2002; Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. 
Београд, 2007. С. 55, 87, 95, 155; Литвиненко С.А. Врачи русской 
диаспоры в Сербии и Черногории // Вестник морского 
врача. Севастополь, 2008. №5. С. 122, 124; Русские в Сербии 
/ Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 2009. С. 269; Российское 
научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 1: Медицинские науки: XIX – первая 
половина XX в. / Авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 
178; Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты 
(1918–1946) / Сост. М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина, Н. 
Петрович, М. Медакович, Р. Радженович. Белград, 2012. С. 
300–301.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 6, 
кн. 1. С. 138—139. 

Арх.: Архив Югославии. Ф. 39. Папка 151; РГВИА. Ф. 316. 
Оп. 68. Д. 2184; Исторический архив Эстонии (Тарту). Ф. 402. 
Оп. 1. Д. 22069, 22070.
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РЫКОВСКИЙ Илья Иванович 
(20 июля 1900, станица Усть-Белокалитвенская Области 

войска Донского — 1984, Белград, Югославия), биохимик, 
химик. 

Из казачьей военной семьи. Участник Белого движения. 
Юнкер Атаманского военного училища до эвакуации 
Крыма (ноябрь 1920). Эвакуирован на корабле «Лазарев». 
В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Доктор химии (1930). Ассистент, профессор, заведующий 
кафедрой биохимии (1933) Сельскохозяйственно-лесного 
факультета Белградского университета. Похоронен на 
Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского 
научного зарубежья: В 2-х кн. Кн. 1. М., 2002. С. 415—
416; Российское научное зарубежье: Материалы для 
биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. М.Ю. 
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Сорокина. М., 2011. С. 270; Волков С.В. Офицеры казачьих 
войск. Опыт мартиролога. М., 2013. С. 707.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 
6, кн. 1. С. 338.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 54. Л. 50; Ф. Р-6792. 
Картотека «Р». Л. 3364—3367.
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РЫШКОВ Павел Никифорович 
(14 / 26  января 1875 — 18 июля 1959, Белград, Югославия), 

инженер путей сообщения. 
Профессор Юрьевского и Киевского политехнического 

институтов. Декан инженерного отделения Киевского 
политехнического института. Эвакуирован на пароходе 
«Рио-Пардо» из Одессы через Салоники в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев в январе 1920. Профессор 
железнодорожного проектирования технического 
факультета Белградского университета. Член Союза русских 
инженеров в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 219; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. М.Ю. 
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Сорокина. М., 2011. С. 199.
Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 

Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 6. 
Кн. 1. С. 347—348.
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САЛТЫКОВ Николай Николаевич 
(24 мая / 6 июня 1872, Вышний Волочек, Тверская губ. — 

28 сентября 1961, Белград, Югославия), математик. 
Окончил физико-математический факультет имп. 

Харьковского университета (1895), оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. Ученик В.А. Стеклова и А.М. 
Ляпунова. Магистр чистой математики (1890). Приват-доцент 
физико-математического факультета имп. Харьковского 
университета. Экстраординарный профессор по кафедре 
теоретической механики Томского технологического 
института (1901—03), Киевского политехнического института 
(1904—05), и. о. ординарного профессора Киевского 
политехнического института (1905—06). Доктор чистой 
математики (1906). Вернулся в Харьковский университет 
как экстраординарный профессор кафедры теоретической 
механики, ординарный профессор (1917—19). В 1919 покинул 
город с Добровольческой армией. С марта 1920 жил  в 
Тифлисе (Грузия). Профессор математики Политехнического 
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института и Тифлисского университета. После установления 
советской власти в Грузии эмигрировал в феврале 1921 
в Константинополь, затем жил в Белграде (Королевство 
сербов, хорватов и словенцев). Профессор математики 
Белградского университета более 30 лет. Председатель 
(1931), товарищ председателя (1934), член президиума (1937) 
Русского национального союза в Югославии. Член комитета 
Общества помощи русской молодежи в Белграде (1933). С 1936 
председатель Русской академической группы в Югославии. 
В ночь с 4 на 5 ноября 1941 арестован в Белграде в числе 
других представителей интеллигенции и общественных 
деятелей. Из распределительного лагеря «Дединье» как 
заложник переведен в лагерь «Баница» на окраине столицы. 
С 1934 член-корреспондент, с 1946 действительный 
член Сербской королевской академии наук / Сербской 
академии наук и искусств по естественно-математическому 
отделению. Научный сотрудник Математического института 
Академии (1946—54). Член Общества математиков, физиков 
и астрономов Сербии / Югославии. В годы эмиграции 
опубликовал более 100 работ по теории дифференциальных 
уравнений с частными производными. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде.

Лит.: Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 81; 
Ковальчук Л.В. Микола Миколайович Салтиков (1872—1961) 
// Нариси з iсторiї природознавства i технiки. Київ, 1994. Вип. 
41. С. 150—155; Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века: Энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 564—565 (авт. Н. Ермолаева); Волков В.А., 
Куликова М.В. Российская профессура XVIII — начала XX вв. 
Физико-математические науки: Биографический словарь. 
СПб., 2008. С. 260—261; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 539.

Некр.: Весник друштва математичара и физичара 
Народне републике Србиjе. Београд, 1961. Т. 13, № 3/4; 
Гласник Српска акад. наука и уметности. Београд, 1961 (1963). 
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Књ. 13, № 1/2; Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 
6, кн. 1. С. 405. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5776. Оп. 2. Д. 139; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 
35. Л. 12; Д. 508. Л. 2, 14, об., 15, об., 25, 40; Д. 673. Л. 3; Д. 783. 
Л. 5 об.
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СВИЩЕВ (Свищов) Иван Сергеевич 
(29 октября / 11 ноября 1875, Белгород Курской губ. 

— 22 июня 1973, Лос-Анджелес, США), военный геодезист, 
генерал-лейтенант Генерального штаба. 

Окончил землемерное училище в Курске (1895), Военно-
топографическое училище в СПб. (1897), геодезическое 
отделение Николаевской академии Генерального штаба 
(1907). В 1909—16 служил в топографическом отделении 
Главного управления Генерального штаба. Учился 
на сейсмических курсах имп. Академии наук (1912), 
начальник экспедиции в Туркестан для изучения районов, 
подверженных землетрясениям; занимался научной работой 
в Пулковской обсерватории, был связан с работами К.Э. 
Циолковского. В 1915—16 преподавал в Политехническом 
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институте Императора Петра Великого в Петрограде. В 
1916—18 начальник Военно-топографического училища 
там же. Преподавал также в Николаевской академии 
Генерального штаба. Участник Белого движения. Создатель 
и руководитель военно-топографического отдела штаба 
Добровольческой армии. В 1918—19 профессор геодезии 
Политехнического института в Екатеринодаре. Эвакуирован 
из Крыма в конце 1920. В эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Председатель Общества 
офицеров Корпуса военных топографов (1920—44). С 
1924 профессор технического факультета Белградского 
университета. Участвовал в создании Югославского военно-
географического института; в 1921—41 начальник научного 
отдела этого института. Один из руководителей Русского 
научного института в Белграде. В 1933 председатель 
комитета Общества помощи русской молодежи. С 
1922 издавал, в 1937 редактировал в Белграде журнал 
«Землемерное дело» — орган Общества русских землемеров 
в Югославии. Воспитал в этой стране группу топографов. 
В ночь с 4 на 5 ноября 1941 арестован в Белграде в числе 
других представителей интеллигенции и общественных 
деятелей. Из распределительного лагеря «Дединье» как 
заложник переведен в лагерь «Баница» на окраине столицы. 
С конца 1944 в Германии, преподавал топографию в 1-й 
Объединенной офицерской школе Вооруженных сил народов 
России. С лета 1945 в лагере для перемещенных лиц (ди-
пи) Шляйсхайм. Возглавлял квалификационную комиссию, 
которая в лагерях ди-пи выдала около 40 000 свидетельств 
о специальности для поиска работы в странах иммиграции. 
Профессор Университета Администрации ООН по оказанию 
помощи и восстановления в Мюнхене. В 1949 выехал в США. 
Около 20 лет возглавлял в Лос-Анджелесе Комитет помощи 
русским военным зарубежья, Комитет помощи русским 
инвалидам. 

Лит.: Александров Е.А. Русские в Северной Америке. 
Биографический словарь. Хэмден, Сан-Франциско, СПб., 2005. 
С. 451; Волков В.Л., Куликова М.В. Российская профессура 
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XVIII — начала ХХ в. Физико-математические науки: 
Биографический словарь. СПб., 2008. С. 456; Российское 
научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 207—208. 

Некр.: Новое русское слово. Нью-Йорк, 1973. 8 августа.
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СЕРГИЕВСКИЙ Петр Александрович 
(1874, Саратов — не ранее ноября 1941, Югославия (?), 

медик, гигиенист. 
Окончил медицинский факультет Лозаннского 

университета (Швейцария), доктор медицины (1901). 
Ординатор городской больницы в Саратове. Эмигрировал 
из Новороссийска в Салоники (Греция) в 1920. Затем жил 
в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Популярный 
врач в русской колонии. Преподавал гигиену в Белградском 
университете. Имел во Врнячкой Бане свою виллу 
«Косово» и ординатуру. С 1932 действительный член Союза 
русских писателей и журналистов в Югославии. В 1938 
ответственный редактор «Вестника Федерации союзов 
русских трудящихся христиан в Югославии» (Белград). 
В ночь с 4 на 5 ноября 1941 арестован в Белграде в числе 
других представителей интеллигенции и общественных 
деятелей. Из распределительного лагеря «Дединье» как 
заложник переведен в лагерь «Баница» на окраине столицы.

Лит.: Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. 
Београд, 2007; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 193.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 156. Л. 237; Д. 161. Л. 112; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 20. Л. 27.
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СЕРЕБРЯКОВ Константин Дмитриевич 
(20 марта / 1 апреля 1871, Москва — 16 сентября 1930, 

Белград, Югославия), специалист в области прикладной 
механики. 

Окончил 6-ю московскую гимназию, физико-
математический факультет имп. Московского университета 
по отделению математических наук (1893), имп. Техническое 
училище в Москве (1899) со званием инженера-механика. 
В 1900—02 преподаватель математики Горного института 
в Екатеринославе. С 1903 преподаватель Харьковского 
технологического института, занимался разработкой 
проблем прикладной механики и деталей машин. В 1910—12 
профессор имп. Технического училища в Москве (кафедра 
прикладной механики), одновременно конструктора вагонов 
Управления московских городских трамваев. В 1912—14 
управляющий медно-прокатного завода «Гловно» в Польше. 
Участник Первой мировой войны. В 1918 вновь профессор 
Технологического института в Харькове. Эвакуирован из 
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Новороссийска в марте 1920. В эмиграции в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Профессор технического 
факультета Белградского университета по кафедре деталей 
машин и технического черчения, где работал до конца 
жизни. Сотрудник журнала «Инженер». Член Общества 
русских ученых, Русского научного института, товарищ 
председателя Союза русских инженеров в Югославии. 
Похоронен в Белграде на Новом кладбище. 

Лит.: Волков В.А., Куликова М.В. Московские профессора 
XVIII — начала XX веков. Естественные и технические науки: 
Биографический словарь. М., 2003. С. 213—214; Российское 
научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 213—214. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2005. Т. 
6. Кн. 1. С. 529. 

Арх.: ЦГАМ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 695; Ф. 418. Оп. 303. Д. 698. 
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СМИРНОВ Константин Михайлович 
(31 июля / 12 августа 1864 — 6 декабря 1942, Белград, 

Югославия), правовед. 
Дворянин. Окончил юридический факультет 

имп. Новороссийского университета в Одессе (1887), 
стажировался в Институте истории римского права в 
Берлине (Германия). Магистр римского права. Приват-
доцент, экстраординарный (1910), ординарный (1913), 
заслуженный (1916) профессор римского права, декан 
(1917) юридического факультета имп. Новороссийского 
университета. В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев с 1920. Зав. кафедрой римского права 
Белградского университета. Похоронен в Белграде на Новом 
кладбище.

Лит.: Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 220; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 4: Юридические науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
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Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 154; Российское научное 
зарубежье: Биобиблиографический справочник / Сост.  
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 553.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков и др. М., 2007. 
Т. 6. Кн. 2. С. 44.

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982.  Оп. 1. Д. 178. Л. 67; Ф. Р-6792. Оп. 
2. Д. 472. Л. 18 об.; Картотека «С». Л. 3648; Ф. Р-7788. Оп. 1. Д. 
1. Л. 111 об.
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СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич 
(18 / 30 сентября 1890, Калиш, Царство Польское, 

Российская империя — 15 января 1971, Женева, Швейцария), 
историк славянского и византийского права, славист, 
археолог. 

Дворянин. Окончил 6-ю варшавскую гимназию 
(1908), учился на юридическом факультете (1912), славяно-
русском отделении историко-филологического факультета 
имп. Варшавского университета (1915). Приват-доцент 
юридического факультета там же. Защитил докторскую 
диссертацию (1917). В 1918 читал курс сравнительного 
славянского права и русской истории в Археологическом 
институте в Ростове-на-Дону и Донском университете. В 
декабре 1919 отпущен в «заграничный отпуск». В эмиграции 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев с 1920. Лектор 
по сравнительному праву Белградского университета. 
Доктор права (1928), диссертация «Законник короля 
Стефана Душана». Экстраординарный по контракту (1930), 
ординарный (1931) профессор по кафедре истории права 
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южных славян Белградского университета. Подданный 
Королевства Югославии (1931). Одновременно преподавал в 
течение 14 лет русский язык в 1-й русско-сербской гимназии. 
Библиотекарь Русского научного института в Белграде. С 
ноября 1947 декан юридического факультета Сараевского 
университета. 9 октября 1949 репрессирован властями 
по обвинению в поддержке Сталина и Коминформа (за 
недоносительство). Освобожден в 1951. В декабре 1951 
выехал в Швейцарию, преподавал в Женевском университете, 
профессор honoris causa. Гражданин Швейцарии (1964). В 
1968 вышел в отставку. Автор свыше 120 статей по истории 
права, исследований о богумилах, о влиянии византийского 
права в Восточной Европе. 

Лит.: Андреев Н. А.В. Соловьев (18 сентября 1890 — 15 
января 1971) // Записки Русской академической группы в 
США. 1976. № 10. С. 215—220; Аврамович С. Житие и труды 
Александра Соловьева // Русская эмиграция в Югославии. 
М., 1996. С. 237—250; Русское зарубежье. Золотая книга 
эмиграции. Первая треть ХХ века: энциклопедический 
биографический словарь. М., 1997. С. 586—587 (авт.  
М. Мохначева); Краковский К.П. Нить времени: История 
юридического факультета Варшавского-Донского-
Ростовского университета. Т. 1. Ч. 2: 1808—1924 гг. Ростов-
на-Дону, 2005; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 220; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 557.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6,  кн. 2. С. 97. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 30. Л. 18, 41; Ф. Р-6792. 
Карт. «С». Л. 4767; Оп. 1. Д. 18. Л. 32 об.; Оп. 2. Д. 416. Л.1; Д. 418. 
Л. 7, 8; Д. 432. Л. 3; Д. 443. Л. 1; Д. 458. Л. 62, 66; Д. 464. Л. 48; Д. 
467. Л. 7; Д. 719. Л. 12; Д. 740. Л. 2; Д. 806. Л. 1—12.
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СОФОТЕРОВ Сергей Квинтилианович 
(8/20 декабря 1879, Самара — 24 апреля 1949, Земун, 

Югославия), медик, хирург. 
Из семьи священника. Окончил Самарскую духовную 

семинарию (1899), медицинский факультет имп. Томского 
университета со степенью лекаря с отличием (1904). 
Сверхштатный ассистент (1904–13), приват-доцент (1911–13) 
по кафедре хирургической патологии и десмургии с учением 
о вывихах и переломах там же. Одновременно в 1902–10 
– ординатор при хирургическом отделении больницы 
Томской общины сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста. Доктор медицины (1910), диссертация 
под руководством профессора П.И. Тихова. В годы Первой 
мировой войны в составе миссии Российского общества 
Красного Креста в Сербии, затем в Салониках (Греция), 
хирург в больнице «Святого Димитрия». С 1920 на военно-
медицинской службе в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев, с 1921 возглавлял хирургическое отделение 
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больницы в Сараево (до 1926). Подданный Королевства 
сербов, хорватов и словенцев. С 1927 в Белграде: хирург 
в амбулатории Российского общества Красного Креста. 
Профессор и зав. кафедрой хирургии Белградского 
университета. В годы Второй мировой войны жил в Земуне.

Лит.: Васильев К.К. Врачебная политическая эмиграция 
1917–1922 гг. из Российского государства в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев // Сумська старовина. Суми, 
2001. №8/9. С. 75; Павловиħ Б. Историjа српске медицине. 
Београд, 2002. С. 137–138; Литвињенко С. Руски лекари у 
Србиjи и Црноj Гори. Београд, 2007. С. 52, 162; Литвиненко 
С.А. Врачи русской диаспоры в Сербии и Черногории // 
Вестник морского врача. Севастополь, 2008. №5. С. 124; 
Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 269; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-
сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 199–200; Российские 
врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / 
Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918–1946) 
/ Сост. М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина, Н. Петрович,  
М. Медакович, Р. Радженович. Белград, 2012. С. 341–343; 
Профессора медицинского факультета Императорского 
(государственного) Томского университета – Томского 
медицинского института – Сибирского государственного 
медицинского университета (1878–2013): биографический 
словарь: в 2-х томах. Томск, 2013. Т. 2. С. 450; Шевцова Г.И. 
С.К. Софотеров и Российское общество Красного креста в 
Сербии (1910–1940-е годы) // Новая и новейшая история. 
2020. № 6. С. 188–195.

Арх.: Архив Югославии. Ф. 39. Папка 164; ГАТО. Ф. 102. 
Оп. 1. Д. 1092; ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 1. Д. 582. Л. 62 об.; Ф. Р-7517. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 77–79; РГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 392. Л. 75–79.
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СПЕКТОРСКИЙ Евгений Васильевич 
(3 / 15 октября 1875, Острог Волынской губ. — 3 марта 

1951, Нью-Йорк, США), историк права, социолог, историк и 
теоретик литературы.  

Дворянин. Окончил классическую гимназию в Радоме 
с золотой медалью (1893), юридический факультет имп. 
Варшавского университета со степенью кандидата права 
(1898; диссертация «Жан-Жак Руссо как политический 
деятель»). Оставлен при кафедре государственного права 
для приготовления к профессорскому званию. С 1903 приват-
доцент по кафедре энциклопедии и истории философии 
права имп. Варшавского университета. Магистр (1910, имп. 
Юрьевский университет). С 1913 профессор юридического 
факультета имп. Университета св. Владимира в Киеве 
по кафедре энциклопедии и истории философии права. 
Председатель Киевского философского общества. Доктор 
государственного права (1917, имп. Московский университет). 
В 1918 декан юридического факультета, весной 1918 — ректор 
Университета св. Владимира в Киеве. Летом 1918 ненадолго 
арестован немцами в Киеве. В 1919 смещен большевиками с 
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поста ректора университета, но летом назначен генералом 
А.И. Деникиным попечителем Киевского учебного округа. В 
ноябре 1919 уехал в Одессу; товарищ главноуправляющего 
народного просвещения (в должность не вступил). 
Эвакуирован на пароходе «Рио-Пардо» из Одессы через 
Салоники (Греция) во Вранье (Королевство сербов, хорватов 
и словенцев) в январе 1920. С апреля 1920 профессор 
Белградского университета, основатель и председатель 
Общества русских ученых в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев. В 1922 председатель 2-го съезда русских 
академических организаций в Праге (Чехословакия), член 
правления Союза русских академических организаций. В 
1924 переехал в Прагу. Профессор кафедры философии 
права (1924—27), декан Русского юридического факультета (с 
1927). С 1924 зам. председателя Русской учебной коллегии. 
Член Русского исторического общества, председатель 
Русской академической группы в Чехословакии (1925—
27). С 1927 вновь в Белграде, профессор Белградского 
университета (1927—30). Первый председатель Русского 
научного института в Белграде (1928—30). Совместно с В.Х. 
Даватцем редактор «Материалов для библиографии русских 
научных трудов за рубежом» (Белград, 1931, 1941). Профессор 
Люблянского университета (1930—45). Преподавал 
конституционное право, философию права и введение 
в социологию. В 1931—45 председатель национально-
просветительской организации «Русская Матица» и 
Словенского общества философии права и социологии 
в Любляне. Член-корреспондент Сербской королевский 
академии наук (1934). В 1945 покинул Югославию, находился 
в лагере для перемещенных лиц в Триесте (Италия). 
С помощью Толстовского фонда уехал в 1947 в США. 
Профессор Св.-Владимирской духовной семинарии в Нью-
Йорке. Преподавал этику, социологию, каноническое право. 
Первый председатель Русской академической группы в 
США (1948—51). 



143

Восп.: Воспоминания. Рязань, 2020.
Лит.: Белоусов К.Г. Е.В. Спекторский (1875—1951) // 

Записки Русской академической группы в США. 1970. 
№ 4. С. 147—148; Билимович А.Д. Памяти профессора  
Е.В. Спекторского // Там же. С. 148—157; Тимашев Н.С. 
Professor Spectorsky // Там же. С. 158—162; Белоусов К.Г.  
Е.В. Спекторский (1875—1951) // Записки Русской 
академической группы в США. 1975. № 9. С. 305—306;  
Философы России XIX — XX столетий. Биографии, идеи, 
труды. М., 1995. С. 560—561; Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть ХХ века: энциклопедический 
биографический словарь. М., 1997. С. 592—593 (авт.  
А. Поляков, Е. Тимошина); Стародубцев Г.С. Международно-
правовая наука российской эмиграции (1918—1939). М., 
2000; Александров Е.А. Русские в Северной Америке. 
Биографический словарь. Хэмден, Сан-Франциско, СПб., 
2005. С. 479; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 4: 
Юридические науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 156—158. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6,  кн. 2. С. 133—134. 

Арх.: ГАРФ: Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 539; Ф. Р-5837.  Оп. 1. Д. 34. 
Л. 5; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 162. Л. 2; Ф. Р-6792. Картотека. «С». Л. 
4838, 4839, 4840; Оп. 1. Д. 18. Л. 70 об.; Д. 250. Л. 101; Оп. 2. Д. 
458. Л. 68; Д. 508. Л. 100, 112.



144

СТЕБУТ Александр Иванович 
(3 / 15 января 1877, Москва — 24 марта 1952, Белград, 

Югославия), растениевод, почвовед. 
Из дворянской семьи. Основатель и первый 

директор Саратовской сельскохозяйственной опытной 
станции (с 1910). В 1915 преподавал на Высших женских 
сельскохозяйственных курсах в Москве, председатель имп. 
Ассоциации сельского хозяйства. Директор Стебутовских 
высших сельскохозяйственных курсов. В 1918 назначен 
директором Московской областной опытной станции в 
Собакино. Осенью 1919 уехал из Москвы на юг,  профессор 
Таврического университета в Крыму. Эвакуирован из 
Новороссийска в Константинополь в 1920. Затем жил 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Первый 
профессор почвоведения на сельскохозяйственно-лесном 
факультете Белградского университета (1929—52). Произвёл 
первую классификацию почв в Королевстве Югославия. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде.
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Лит.: Николай Иванович Вавилов. Научное наследие 
в письмах: Международная переписка. Т. 1. М., 1994; 
Российские почвоведы-эмигранты // Вестник Российской 
академии наук. 1997. Т. 67. № 6; Сухарев Ю.Н. Материалы к 
истории русского научного зарубежья: В 2-х кн. Кн. 1. М., 2002. 
С. 463—464; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 291. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6,  кн. 2. С. 171.



146

СТРУВЕ Петр Бернгардович 
(26 января / 7 февраля 1870, Пермь — 26 февраля 

1944, Париж, Франция), экономист, социолог, философ, 
общественный и политический деятель, издатель, 
действительный член Российской академии наук.

Окончил 3-ю классическую гимназию в СПб. (1889). 
Учился на естественном отделении физико-математического 
факультета имп. Санкт-Петербургского университета с 1889, 
через год перевелся на юридический факультет и окончил его. 
С сентября 1893 на службе в общей канцелярии Министерства 
финансов, библиотекарь в Ученом комитете министерства. 
Один из лидеров легального марксизма в России, участник 
революционного движения, неоднократно арестовывался. 
В Германии с 1902. Редактировал ж. «Освобождение», с 1903 
один из лидеров «Союза освобождения». В октябре 1905 
вернулся в Россию. Член ЦК партии кадетов, возглавлял 
её правое крыло. Депутат 2-й Государственной думы 
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(1907). В 1907—18 редактор ж. «Русская мысль». В 1906—17 
доцент, экстраординарный профессор политэкономии 
Политехнического института Императора Петра Великого 
в СПб. Магистр (1913), доктор наук (1916), диссертация 
«Хозяйство и цена». Участник сборника «Вехи» (1909). В 
1915 вышел из ЦК кадетской партии, сблизился с правыми 
политическими кругами. Почетный доктор Кембриджского 
университета (1916; Великобритания). В феврале-мае 1917 
и. о. директора экономического департамента МИД. С 
13 мая 1917 действительный член Российской академии 
наук по отделению истории и филологии (политическая 
экономия и статистика). Участник Белого движения. В 
1919 жил в Англии и Франции. С лета 1919 находился на 
юге России, член Особого совещания при генерале А.И. 
Деникине, руководитель газ. «Великая Россия». С апреля 
1920 глава управления внешних сношений в правительстве 
генерала П.Н. Врангеля в Крыму; добился признания 
правительства Францией, что позволило эвакуировать 
остатки белых войск из Крыма в Константинополь. В начале 
октября 1920 выехал из Севастополя. Жил во Франции. 
Член парижской и брюссельской Русских академических 
групп, правления Русского академического союза. С 1921 
возобновил издание ж. «Русская мысль» (до 1927). С мая 
1922 жил в Праге (Чехословакия). Профессор Русского 
юридического факультета. В апреле 1925 вернулся в 
Париж, возглавил газету «Возрождение». Председатель 
Российского центрального объединения (до 1927), товарищ 
председателя Национального комитета. В августе 1927 
вышел из редакции «Возрождения» и попытался издавать 
еженедельник «Россия»; издание прекратилось в мае 1928 
из-за отсутствия средств. В 1928 вновь жил в Праге, затем — в 
Белграде (Королевство сербов, хорватов и словенцев). Один 
из основателей Русского научного института в Белграде. 
Исключен из Российской академии наук 15 декабря 1928. 
Профессор социологии (по контракту) Белградского 
университета (1933—40). Весной 1941 арестован гестапо, 
выслан в Грац (Австрия). В июле 1941 освобожден и  
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возвращен в Белград. В 1942 выехал в Париж к детям, где и 
скончался. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Лит.: Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. Нью-Йорк, 
1956; К столетию со дня рождения П.Б. Струве: Неизданные 
документы и воспоминания. (Из переписки с сыном в 
канун Второй мировой войны) / Публ. Г. Струве // Записки 
Русской академической группы в США. 1969. № 3. С. 125—152; 
Колеров М.А., Плотников Н.С. Творческий путь П.Б. Струве 
// Вопросы философии. 1992. № 12. С. 91—102; Материалы 
к творческой биографии П.Б. Струве / Сост. и публ.  
М.А. Колерова // Там же. С. 102—111; Политические деятели 
России. 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 307—310 
(авт. Боечин В.П.); Петр Бернгардович Струве: Сб. научных 
статей (К 125-летию со дня рождения). СПб., 1996; Русское 
зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: 
Энциклопедический биографический словарь. М., 1997. С. 
609—612 (авт. Колеров М.); Пайпс Р. Струве: Биография в 2 т. 
М., 2001; Балуев Б.П. П.Б. Струве как историк (к постановке 
проблемы) // Вопросы истории естествознания и техники.  
2002. № 2. С. 281—299; Общественная мысль Русского 
зарубежья: Энциклопедия. М., 2009. С. 533—536 (авт.  
О.К. Иванцова).

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 томах / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. 
Т. 6, кн. 2. С. 227.
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ТАРАНОВСКИЙ Кирилл Федорович 
(19 марта 1911, Юрьев — 18 января 1993, Арлингтон, 

штат Массачусетс, США), филолог-славист, стиховед.
Из дворянской профессорской семьи. Весной 

1920 эвакуирован вместе с родителями из Крыма в 
Константинополь. В дальнейшем жил в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. Окончил сербскую гимназию в 
Земуне (1927—29), юридический (1929—33) и филологический 
(1933—36) факультеты Белградского университета. В 1937—
39 учился также в Карловом университете Праги. Под 
руководством профессора А. Белича подготовил и защитил 
в июле 1941 докторскую диссертацию «Русские двусложные 
размеры», ставшую одной из самых известных работ по 
поэтике в XX в. Преподавал в Белградском университете 
(1937—58), с 1956 ординарный профессор славистики. В 1959 
по приглашению Р.О. Якобсона переехал в США, профессор 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (1959—63) 
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и Гарвардского университета на кафедре славистики (1958—
59, 1963—81). С 1981 в отставке.

Лит.: Slavic poetics: essays in honor of Kiril Taranovsky. The 
Hague; Paris: Mouton, 1973; Poetry & Poetics: A Centennial Tribute 
to Kiril Taranovsky. Bloomington, 2014. 

Некр.: The Slavic and East European Journal. Vol. 37, № 3 
(Autumn, 1993). Р. 417—420.
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ТАРАНОВСКИЙ Федор Васильевич 
(12 / 24 мая 1875, Плонск Плоцкой губ. —  23 января 

1936, Белград, Югославия), историк права. 
Из дворянской семьи. Окончил 6-ю русскую 

гимназию в Варшаве, юридический факультет Имп. 
Варшавского университет (1896). Оставлен для подготовки к 
профессорскому званию по кафедре истории русского права. 
С 1900 и. д. доцента университета по кафедре энциклопедии 
юридических и политических наук, с 1906 доцент, позже 
экстраординарный профессор по кафедре истории 
русского права. Магистр, диссертация «Юридический 
метод в государственной науке: Очерк развития его в 
Германии. Историко-методологическое исследование» 
(Варшавский университет, 1905), доктор государственного 
права (1911). В 1906—08 экстраординарный профессор 
Демидовского юридического лицея в Ярославле по кафедре 
государственного права. Профессор истории русского права 
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Юрьевского университета (1908—17). Одновременно с 1912 
приват-доцент имп. Санкт-Петербургского университета по 
кафедре энциклопедии права. С апреля 1917 ординарный 
профессор Петроградского университета по кафедре 
энциклопедии права, к чтению лекций не приступил, уехал 
на юг России. В 1918—19 ординарный профессор по кафедре 
истории русского права и декан юридического факультета 
Екатеринославского университета. Действительный член 
Всеукраинской академии наук (1918), возглавил социально-
экономический отдел. В 1919 избран ординарным 
профессором по кафедре истории западнорусского права 
Харьковского университета, но к работе не приступил. 
Профессор Таврического университета в Крыму (1920). 
Эвакуирован из Крыма весной 1920 в Константинополь. 
В дальнейшем жил в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев. Преподавал историю славянского права на 
юридическом факультете Белградского университета; 
зав. кафедрой славянских законодательств (1920). Член 
правления и товарищ председателя Общества русских ученых 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1920). Один 
из основателей Русского научного института в Белграде, 
его второй председатель (1930—36). Действительный 
член Славянского института в Праге, Польского научного 
общества во Львове, Сербской королевской академии наук 
(1932). Член-корреспондент Болгарской академии наук. 
Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Омельченко О. Федор Васильевич Тарановский // 
Право и жизнь. 1994. № 6; Михальчич Р. История сербского 
права в трудах Федора Тарановского // Русская эмиграция 
в Югославии. М., 1996. С. 223—236; Томсинов В.А. Правовая 
мысль русской послереволюционной эмиграции. Статья 
6-я: Федор Васильевич Тарановский: судьба и творчество // 
Законодательство. 2003. № 4. С. 87—90; № 5. С. 87—91; Волков 
В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские профессора 
XVIII — начала ХХ веков. Гуманитарные и общественные 
науки. М., 2006. С. 236; Томсинов В.А. Российские правоведы 
XVIII—XX веков: Очерки жизни и творчества: в 2 т. М., 2007. 
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Т. 2. С. 432—456; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 220; Государственно-правовые воззрения 
русской эмиграции (1920-е — 1940-е годы): Историко-
правовые очерки. Брянск, 2010. С. 4—27; Российское научное 
зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 4: Юридические науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 164—166. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 6, 
кн. 2. С. 302—303, 314.
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ТИТОВ Феодор Иванович (Иоаннович) 
(8 / 20 февраля 1868, с. Черкасское Поречное Курской 

губ. — 20 декабря 1935, Белград, Югославия), протоиерей, 
богослов, историк церкви. 

Окончил духовную семинарию в Белгороде (по др. свед., 
в Курске), Киевскую духовную академию (1891), оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. Магистр богословия 
(1893). Священник (1908). Изучал историю русской церкви 
и археологии. Приват-доцент Киевской духовной академии 
по кафедре истории русской церкви (1893—1905), профессор 
(1905—18). Настоятель Андреевского собора. Доктор 
церковной истории (1905). Участник Первой мировой войны. 
Эмигрировал через Константинополь в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. С 1920 преподавал на богословском 
факультете Белградского университета, профессор 
богословия и догматики (1921—35). Похоронен в г. Земун. 
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Лит.: Нивьер А. Православные священнослужители, 
богословы и церковные деятели русской эмиграции в 
Западной и Центральной Европе. 1920—1995: Биографический 
справочник. М., 2007. С. 484—485. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6, кн. 2. С. 387.
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ТИХОМИРОВ Дмитрий Митрофанович 
(23 октября / 4 ноября 1887, Борисоглебск Тамбовской 

губ. — июнь 1979, Тахома, шт. Вашингтон, США), медик, 
патологоанатом. 

Окончил борисоглебскую Александровскую гимназию 
(1897—1905), имп. Военно-медицинскую академию в 
СПб. (1905—11). С 1914 младший врач дисциплинарного 
полуэкипажа в Архангельске, затем переведен на 
Черноморский флот. Участник Белого движения. С 1919 
младший врач Морского кадетского корпуса в Севастополе. 
В ноябре 1920 с Русской армией П.Н. Врангеля эвакуирован 
в Бизерту (Тунис). Затем жил в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. Ассистент, доцент (1929), профессор 
(1940) патологической анатомии медицинского факультета 
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Белградского университета. С 1932 работал в амбулатории 
Российского общества Красного Креста в Белграде. Во 
время Второй мировой войны выехал в Германию. С 1949 
жил в США. Патологоанатом в госпитале шт. Вашингтон. 

Лит.: Васильев К.К. Врачебная политическая эмиграция 
1917—1922 гг. из Российского государства в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев // Сумська старовина. Сумы, 
2001. № 8/9. С. 75; Александров Е.А. Русские в Северной 
Америке. Биографический словарь. Хэмден, Сан-Франциско, 
СПб., 2005. С. 500; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 211. 

Арх.: РГВИА. Ф. 316. Оп. 68. Д. 1104. Л. 1—20.
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ТРЕГУБОВ Сергей Николаевич 
(24 октября 1866, СПб. — 29 июля 1945, Биркенвердер, 

Германия), правовед, криминалист. 
Потомственный дворянин Рязанской губернии. 

Окончил имп. Училище правоведения (1888), на службе 
– по Министерству юстиции. Последовательно занимал 
должность товарища прокурора окружного суда в Новом 
Маргелане Ферганской области, Ташкенте, Витебске 
и Санкт-Петербурге. С 1899 прокурор Ташкентского 
окружного суда, откуда переведен в Пензу, а в 1902 — в 
СПб. Старший юрисконсульт Министерства юстиции (с 
1910). Член медицинского совета МВД (с 1914), директора 
1-го департамента Министерства юстиции (с 1916). Сенатор 
(1916). Действительный член СПб. юридического общества. 
Ординарный профессор уголовного права имп. Военно-
юридической академии, имп. Училища правоведения, где 
впервые в России прочитал курс по криминалистике. Его 
книга «Основы уголовной техники» (1915) — первое русское 
практическое руководство с подробным изложением 
средств, приемов и методов работы с различными следами. 
Участник Белого движения. Эвакуирован из Ялты в 1920. 
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В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Жил в Белграде. Служил в канцелярии русского военного 
агента в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1921), 
занимался регистрацией военнообязанных беженцев. 
Председатель правления Общества военных юристов 
(1921—45). Профессор криминалистики Белградского 
университета. Совместно с Р.-А. Рейссом и М.П. Чубинским 
организатор в 1926 музея и Института криминалистики 
в Белграде. Советник югославского Министерства 
внутренних дел и на этой должности организовал в 
стране так называемую техническую полицию, которая 
использовала самые усовершенствованные методы 
судебной экспертизы. В качестве делегата от Югославии 
участвовал в Международных конгрессах криминалистов. 
Преподаватель Высших военно-научных курсов генерала 
Н.Н. Головина. В октябре 1944 при подходе Красной армии 
уехал в Германию. Председатель Союза бывших деятелей 
русского судебного ведомства в Берлине. Похоронен на 
сельском кладбище Биркенвердера.

Лит.: Коломацкий В.Г. Сергей Николаевич Трегубов: К 
140-летию со дня рождения // Вестник криминалистики. 2006. 
Вып. 4. С. 48—51; Коломацкий В.Г., Маликов С.В. Из архивного 
плена: К 140-летию со дня рождения С.Н. Трегубова (1866—
1945) // Национальные интересы. 2008. № 1; Российское 
научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 4: Юридические науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 175—
176; Хазиев Ш.Н. Сергей Николаевич Трегубов // Теория и 
практика судебной экспертизы. 2013. № 1. С. 119—121.
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ТРОИЦКИЙ Сергей Викторович 
(14 / 26 марта 1878, Томск — 27 ноября 1972, Белград, 

Югославия), церковный правовед, философ, богослов. 
Из семьи духовенства. Окончил Тверскую духовную 

семинарию (1897), Археологический институт в СПб. (1900), 
Санкт-Петербургскую духовную академию, кандидат 
богословия (1901). Преподаватель СПб. Александро-
Невского духовного училища (1901—15). Член комиссии при 
Учебном комитете Св. Синода по пересмотру программ 
по древним языкам для духовных семинарий и духовных 
училищ (1909). Магистр (1913), диссертация «Второбрачие 
клириков: Историко-каноническое исследование», удостоена 
Макарьевской премии. Чиновник особых поручений при 
обер-прокуроре Св. Синода и член издательской комиссии 
Св. Синода. Приват-доцент историко-филологического 
факультета Новороссийского университета в Одессе 
по кафедре церковной истории (1919—20). Эвакуирован 
из Одессы в 1920. В эмиграции в Королевстве сербов, 
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хорватов и словенцев. Доктор богословия Белградского 
университета (1924). Профессор богословского (1922—29, 
1941—45), юридического факультетов (г. Суботица, 1929—41) 
Белградского университета по кафедре церковного права. 
Член Русского научного института в Белграде. В 1925 и 1930 
преподавал церковное право, в 1947—48 — каноническое 
право в Св.-Сергиевском богословском институте в Париже 
(Франция). Автор более 150 научных работ по вопросам 
церковного и семейного права. Похоронен в Белграде на 
Новом кладбище. 

Лит.: Ириней (Середний), арх. Проф. С.В. Троицкий: 
его жизнь и труды в области канонического права // 
Богословские труды. 1974. № 12; Косик В.И. Русская церковь 
в Югославии (20—40-е гг. XX века). М., 2000; Нивьер А. 
Православные священнослужители, богословы и церковные 
деятели русской эмиграции в Западной и Центральной 
Европе. 1920—1995: Биографический справочник. М., 2007. 
С. 493—494; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 4: 
Юридические науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 177. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6, кн. 2. С. 463.
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ФАРМАКОВСКИЙ Владимир Владимирович 
(9 / 21 октября 1880, Симбирск — 5 июня 1954, Белград, 

Югославия), конструктор, инженер-механик. 
Окончил 3-ю классическую гимназию (1898) и 

Технологический институт в СПб. (1903). Служил два 
года на флоте в Севастополе. Адъюнкт, ординарный 
профессор прикладной механики Киевского и Юрьевского 
политехнических институтов. Специалист по локомотивам 
и паровым котлам. Эвакуирован на пароходе «Рио-
Пардо» из Одессы через Салоники (Греция) в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев в январе 1920. Профессор 
технического факультета Белградского университета, с 
1928 — ординарный. Член правления Общества русских 
ученых в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Член 
Русского научного института в Белграде. Зам. председателя 
Союза русских инженеров. В 1933 вышел из Союза в знак 
протеста против травли в связи с переизданием его книг 
в СССР. Директор Института механики Сербской академии 
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наук и искусств (1947—54). Действительный член Сербской 
академии наук и искусств (1948), академик-секретарь 
Отделения технических наук (1948—54, с перерывами). 

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 221; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 243—244; Весовић М., Поповић Д. 
Машински факултет у Београду о равитку наставе и науке - 
у раздобљу 1945—1973. Београд, 1973; Савић З. Владимир В. 
Фармаковски (1880—1954) // Живот и дело српских научника. 
Београд, 1998. С. 1—45.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6, кн. 2. С. 582.
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ФЕТИСОВ Петр Павлович 
(8 / 20 июня 1877, Москва — 5 ноября 1926, Загреб, 

Королевство сербов, хорватов и словенцев), архитектор, 
художник, археолог, инженер. 

Из купеческой семьи. Окончил гимназию в Москве, 
Институт гражданских инженеров императора Николай 
I в СПб. (1901), Высшее художественное училище при 
имп. Академии художеств (1902—07). На военной службе 
как переводчик на Дальнем Востоке (1901—02); владел 
санскритом и татарским языком. Стажировался в 
Британском музее в Лондоне (Великобритания, 1906—08), 
Мюнхенском археологическом институте (Германия, 1909—
10). Преподаватель иностранных языков Политехнического 
института Императора Петра Великого в СПб. (1911—
14) и на курсах имп. Общества поощрения художеств. 
Путешествовал, изучал Восток (Япония, Китай, Индия, 
Цейлон). В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев после 1920. Профессор технического факультета 
Белградского, затем Загребского университетов. Читал курс 
по истории архитектуры древнего Востока. Похоронен на 
кладбище Мирогой в Загребе. Захоронение не сохранилось.  

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Пушкадия-Рыбкина Т.В. Эмигранты из России 
в научной и культурной жизни Загреба. Загреб, 2007. С. 
149—150; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. М.Ю. 
Сорокина. М., 2011. С. 246—247; Hrvatski biografski leksikon. Sv. 
4. Zagreb, 1998. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2006. Т. 
6, кн. 2. С. 629.
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ФРАДЫНСКИЙ Викентий Флорианович 
(11 ноября 1892, Житомир — 8 февраля 1961, Белград, 

Югославия), историк церкви, богослов. 
Окончил классическую гимназию в Житомире (1911). 

Участник Первой мировой войны, Белого движения. Тяжело 
ранен, эвакуирован из Крыма в 1920 в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. Окончил богословский факультет 
Белградского университета (1926). Доктор богословия. 
Ученик профессора А.П. Доброклонского. С 1924 работал 
ассистентом-библиотекарем, с 1939 — доцент, затем 
профессор богословского факультета Белградского 
университета по кафедре общей истории Церкви, где 
проработал до своей смерти (1961). Единственный из русских 
профессоров — одновременно профессор и выпускник 
Белградского университета. Похоронен на Новом кладбище 
в Белграде.

Лит.: Пузович В. Викентије Флоријанович Фрадински 
– историчар Цркве // Српска теологија у двадесетом веку: 
истраживачки проблеми и резултатикњ. 2013. № 13. С. 105—
116.
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ХЛЫТЧИЕВ Яков (Агоп) Матвеевич 
(29 ноября / 11 декабря 1886, Нахичевань-на-

Дону — 16 апреля 1963, Белград, Югославия), инженер-
кораблестроитель. 

Окончил классическую гимназию в Ростове-на-Дону 
с золотой медалью (1904), кораблестроительное отделение 
Политехнического института императора Петра Великого в 
СПб. (1911). В 1905—06 учился в Высшей технической школе 
в Берлине (Германия). Конструктор бюро Балтийского 
судостроительного завода. С 1913 преподаватель кафедры 
строительной механики Политехнического института 
императора Петра Великого в СПб.; с 1915 адъюнкт 
технической механики. В 1918—20 жил в Херсоне, участвовал 
в создании местного Политехнического института, 
директор верфи судостроительного завода. С января 
1920 в Севастополе; с помощью С.П. Тимошенко отплыл 
на французском судне в Константинополь. В эмиграции 
в Белграде (Королевство сербов, хорватов и словенцев) 
с марта 1920. Инженер Генеральной дирекции водных 
ресурсов; с апреля 1920 сотрудник отдела судостроения. 
Преподавал на техническом факультете Белградского 
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университета; контрактный (с апреля 1920), ординарный 
профессор (с 1932), зав. кафедрой технической механики 
и статики судовых конструкций (до 1937). В 1922—24 
параллельно директор белградского предприятия по 
обогреванию «Калория». Подданный Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (1925). Член Союза русских инженеров 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1933 
акционер, до 1939 директор предприятия «Кална» в Южной 
Сербии.  В апреле 1941 арестован гитлеровцами в Белграде, 
провел два месяца в тюрьме. После войны зав. кафедрой 
механики, судостроительным отделом Белградского 
университета. Основал и руководил отделением 
прикладной механики Института машиноведения Сербской 
академии наук и искусств. Один из основателей Общества 
прикладной механики. С января 1951 научный сотрудник 
Математического института САНИ. Действительный член 
САНИ (1955). Похоронен в Белграде на Новом кладбище.

Лит.: Ермолаева Н.С. Русское математическое 
зарубежье (первая волна) // Природа. 1994. № 11. С. 82; 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 
ХХ века: энциклопедический биографический словарь. М., 
1997. С. 668 (авт. В. Борисов, Н. Ермолаева); Косик В.И. Что 
мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции 
в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006; Российское научное 
зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 5: Инженерные науки. XIX — первая 
половина ХХ в. / Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 251—252; 
Зборник радова посвеhен преминулом академику Jакову 
М. Хлитчиjеву. Београд, 1970; Межинска Ј. Јаков Матвејевич 
Хлитчијев // Руси без Русије — Српски Руси. Београд, 1994. 
С. 197—206; Наерловић-Вељковић Н. Јаков Метвејевич 
Хлитчијев (1886—1963) // Живот и дело српских научника. 
Београд, 1998. Књига 4. С.231—270.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2007. Т. 
6, кн. 3. С. 70. 

Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 666.
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ЧЕЛИНЦЕВ Александр Николаевич 
(21 июля / 3 августа 1874, Вольск, Саратовская губ. — 15 

января 1962, Москва, СССР), экономист-аграрник, статистик. 
Окончил Мариинское среднее земледельческое 

училище, Новоалександрийский институт сельского 
хозяйства и лесоводства (1896—1900). Служил учителем; 
стажировался в Германии и Франции. С 1908 приват-доцент, 
адъюнкт-профессор Новоалександрийского института 
сельского хозяйства и лесоводства. С 1913 профессор 
Сельскохозяйственного института в Москве. В 1913—19 
организовал исследования крестьянских хозяйств в 14 
губерниях России. Член Совета изучения и обследования 
Кубанского края. Управляющий отделом сельской экономии 
и статистики Министерства земледелия (май-октябрь 
1917), участник разработки аграрной реформы. В мае 1920 
эвакуирован из Новороссийска в Константинополь. В 
эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (до 
1923). Профессор сельскохозяйственно-лесного факультета 
Белградского университета (1920—23). Член правления 
Общества русских ученых в Королевстве. Затем жил в 
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Чехословакии. Один из организаторов Русского института 
сельскохозяйственной кооперации в Праге. Зав. кабинетом 
сельскохозяйственной экономии Института изучения 
России (1924). Восстановлен в гражданстве СССР (1924), в 
1925 вернулся в СССР. Работал в Экспертном совете ЦСУ 
СССР по хлебофуражному балансу, Статплане ЦСУ СССР, 
НИИ сельскохозяйственной экономики и др. В августе 1930 
арестован по «делу Трудовой крестьянской партии», выслан 
в Воронеж, в феврале 1932 освобожден. До 1950 работал в 
Наркомате / министерстве земледелия СССР, НИИ Северного 
зернового хозяйства, консервной промышленности и др., 
руководил научными экспедициями. Реабилитирован в 
1987. Прах захоронен в колумбарии Донского монастыря в 
Москве.

Лит.: Бельчич Ю.В. Судьба страны в судьбе ученого: А.Н. 
Челинцев (1874—1962) // Личность и власть, 1997. С. 34—37; 
Дмитриев, 2000. С. 127—130; Бельчич Ю.В. «Восстановлен в 
правах советского гражданства…» // Зарубежная Россия 
1919—1939 гг. [Кн. 1]. Сборник статей. СПб., 2000. С. 165—170; 
Бельчич Ю.В. Челинцев Александр Николаевич (1874—1962) 
// Новый исторический вестник. 2004. № 2.  



173

ЧЕРНОЗУБОВ Никтополион Дмитриевич 
(17/29 декабря 1890, Нижний Новгород — 10 декабря 

1967, Белград, Югославия), медик, эпидемиолог.
Окончил классическую гимназию в Нижнем Новгороде, 

Дворянский институт им. императора Александра II там 
же (1900—09). Учился на медицинском факультете имп. 
Московского (1909—12, с перерывами), имп. Харьковского, 
Петроградского университетов (1918). В мае 1915 призван 
на военную службу врачом 2-го разряда. Младший 
ординатор 202-го эвакуационного госпиталя в Гатчине. 
С 23 сентября 1917 по июнь 1918 состоял слушателем 
Женского медицинского института в Петрограде. Участник 
Белого движения в Вооруженных силах юга России. 
Эвакуирован 25 марта 1920 из Новороссийска на корабле 
«Бюргермейстер Шредер» на о. Лемнос. В октябре вернулся 
в Крым, где находился до эвакуации в Константинополь 
на транспорте «Ялта». К маю 1921 член Общества 
русских врачей в Константинополе. Затем в эмиграции 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1922—30 
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руководитель бактериологической станции в г. Нови-
Пазар. Некоторое время возглавлял бактериологическое 
отделение Дома народного здравоохранения в Осиеке, 
1931—43 — эпидемиологическое отделение в Институте 
гигиены и Школе народного здравоохранения в 
Загребе. Активно работал в полевых условиях, являясь 
организатором противоэпидемиологической службы 
Хорватии. Внимание зарубежных специалистов привлек 
участием в международных анкетах секции гигиены Лиги 
наций по профилактике тифа и паратифа, проводимой 
в сельских районах Югославии. Основал Центр по 
идентификации и изучению сальмонеллы. Во время Второй 
мировой войны вместе с дочерью участвовал в оказании 
помощи детям и женщинам в лагере «Ястребарско». В 
мае 1943 присоединился к партизанам. С сентября 1944 
— начальник эпидемиологического отдела Верховного 
штаба Народно-освободительной армии и Движения 
освобождения Хорватии. До 1952 главный эпидемиолог 
Югославской народной армии и директор Института 
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гигиены Военно-медицинской академии в Белграде. 
Экстраординарный (с 1946), ординарный (с 1958) профессор 
эпидемиологии, директор Института эпидемиологии 
Белградского университета. Разработал основы военно-
эпидемиологической доктрины, один из организаторов 
противоэпидемиологической службы Югославии. Проводил 
масштабные акции против сыпного тифа, малярии и т. п. 
Автор нескольких справочников и учебников. Именем Ч. 
назван Институт охраны здоровья в Кралево.

Лит.: Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи и Црноj Гори. 
Београд, 2007; Пушкадия-Рыбкина Т.В. Эмигранты из России 
в научной и культурной жизни Загреба. Загреб, 2007. С. 145—
146; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
2009. С. 222; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 1: 
Медицинские науки: XIX – первая половина XX в. / Авт.-
сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 228—229; Hrvatski biografski 
leksikon. Sv. 3. Zagreb, 1993.

Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 323. Д. 2175; ЦГИА 
СПб. Ф. 436. Оп. 1. Д. 14277.
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ЧЕРНЯВСКИЙ Павел Иванович 
(20 июня / 2 июля 1892, Ростов-на-Дону — 1969, 

Волгоград, СССР), ботаник. 
Окончил Петровское реальное училище в Ростове-на 

Дону, естественное отделение физико-математического 
факультета (со второго курса специализировался по 
ботанике) Харьковского университета (1918), работал в 
лаборатории В.М. Арнольди. Участник Белого движения. 
Служил в Дроздовском полку, был ранен, санитарным 
транспортом вывезен в Пирей (Греция). Жил в Афинах, 
работал чернорабочим, маляром, плотником, каменщиком. 
В Королевстве сербов, хорватов и словенцев, в Белграде с 
января 1923. Сдал государственный экзамен в Белградском 
университете (октябрь 1924). Служил ассистентом при 
Ботаническом институте, преподавал в прогимназии 
в Босанска-Градишке. Югославский подданный. 
Доктор ботаники (1937), диссертацию «Pollenanalytische 
Untersuchungen der Sedimente des Vlasina-Moores in Serbien» 
зашитил под руководством профессора В.Д. Ласкарева. 
Профессор ботаники Белградского университета (до 1938). 
Кустос Ботанического отделения Музея естественной 
истории в Белграде (с 1939). В 1941 мобилизован в 
Югославскую королевскую армию, участник Апрельской 
войны. В марте 1945 подал ходатайство о возвращении в 
СССР, однако оставался в Югославии до 1950, когда в период 
обострения отношений между СССР и Югославией в числе 
других русских эмигрантов вынужденно выехал в Болгарию. 
Старший научный сотрудник Института леса Болгарской 
академии наук (1951—1960). Занимался исследованием 
флоры различных лесных экосистем Болгарии. Автор более 
20 научных работ. Внес значительный вклад в дело развития 
экологической науки в Болгарии. В 1950 вернулся в СССР 
(1960). Старший научный сотрудник НИИ в Волгограде. 

Лит.: Недялков С. Воспоминания о Павле Ивановиче 
Чернявском // Русская газета. София, 2005. 7 апреля; 
Российское научное зарубежье: Материалы для 
биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
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Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 322—323; Геологи российского 
происхождения: судьбы и вклад в мировую науку. София, 
2014. С. 240—241. 

Некр.: Незабытые могилы: Российское зарубежье: 
некрологи 1917—1999: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 6. Кн. 3. М., 
2007. С. 221.
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ЧУБИНСКИЙ Михаил Павлович 
(7 / 19 ноября 1871, ок. Борисполя Полтавской губ. — 19 

января 1943, Белград, Югославия), правовед, криминалист. 
Потомственный дворянин. Окончил 2-ю гимназию, 

коллегию Павла Галагана (1889), юридический факультет 
имп. Университета св. Владимира в Киеве с дипломом 1-й 
степени (1893). Оставлен для подготовки к профессорскому 
званию по кафедре уголовного права под руководством 
профессора Л.С. Белогриц-Котляровского. Приват-доцент 
университета (1897); читал курс «О новых учениях в 
области уголовного права и процесса». Приват-доцент 
(1899), экстраординарный профессор (1900) по кафедре 
уголовного права Демидовского юридического лицея в 
Ярославле. В 1900 защитил в имп. Московском университете 
магистерскую диссертацию «Мотив преступной 
деятельности и его значение в уголовном праве». С июля 1902 
и. д. экстраординарного профессора по кафедре уголовного 
права и процесса имп. Харьковского университета. В 
1905 защитил в Киеве докторскую диссертацию «Очерки 
уголовной политики»; доктор уголовного права. С 1905 
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ординарный профессор имп. Харьковского университета. 
Кадет, председатель Харьковского бюро партии народной 
свободы (1905—06), член ЦК партии (с 1907). Директор 
Демидовского юридического лицея в Ярославле (1906, 
1909). В 1912—16 профессор уголовного права и уголовного 
делопроизводства имп. Александровского лицея, профессор 
Высших женских курсов в СПб. И. о. председателя русской 
группы Международного союза криминалистов (1915—16). 
В 1912 член Общества славянского научного единения, 
в 1915—16 вице-председатель, в 1916 председатель 
юридической секции Общества, затем президент. Приват-
доцент имп. Санкт-Петербургского университета (1906—16). 
В 1916, сохраняя кафедру в Александровском лицее и курс 
в Петроградском университете, занял кафедру уголовного 
права имп. Юрьевского университета. С 1917 член уголовного 
Кассационного департамента Правительствующего Сената 
и и внештатный ординарный профессор Петроградского 
университета. С 8 мая 1918 по 24 августа министр юстиции 
в правительстве гетмана П.П. Скоропадского в Киеве. 
Одновременно в мае-июле 1918 исполнял обязанности 
заместителя председателя Совета министров. Участвовал 
в деятельности комиссии, готовившей законопроект о 
создании Всеукраинской академии наук. В августе 1918 
подал в отставку и переехал на территории, контролируемые 
Добровольческой армией генерала А.И. Деникина, — в 
Новочеркасск, где получил должность обер-прокурора 
уголовного департамента Сената, оттуда в Ростов, затем 
— в Екатеринодар и Одессу. Преподавал в высших учебных 
заведениях, выступал с научно-популярными лекциями. 
Эвакуирован в конце марта 1920 из Одессы; к маю находился 
в Белграде (Королевство сербов, хорватов и словенцев). В 
статусе сверхштатного экстраординарного профессора в 
Белградском университете читал курс уголовной политики. 
Параллельно работал в Постоянном законодательном 
совете при Министерстве юстиции Королевства сербов, 
хорватов и словенцев, позже – в комиссии по выработки 
проекта нового Уголовного кодекса и проекта нового устава 
уголовного судопроизводства Югославии. После принятия 
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подданства Королевства с 1923 ординарный профессор 
по кафедре уголовного права юридического факультета 
филиала Белградского университета в городе Суботица. 
Один из инициаторов и участник создания Института и 
музея криминалистики в Белграде (1927). Член Русской 
академической группы, Русского научного института, 
Общества русских юристов в Белграде. Член редколлегии 
«Русского дела», в 1926—27 член редакции журнала 
«Призыв», газеты «Россия»; редактор монархического 
«Царского вестника». В ночь с 4 на 5 ноября 1941 арестован 
в Белграде в числе других представителей интеллигенции 
и общественных деятелей. Из распределительного лагеря 
«Дединье» как заложник переведен в лагерь «Баница» на 
окраине столицы. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Профессор М.П. Чубинский и 35-летие его 
партийной, литературной и общественной деятельности: 
(Юбилейный сборник). Белград, 1930; Волков В. А., Куликова 
М. В., Логинов В. С. Московские профессора XVIII — начала 
ХХ веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 2006. 
С. 270—271; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. 
Белград, 2009. С. 222; Российское зарубежье во Франции. 
1919—2000: Биографический словарь: В 3-х т. М., 2010. Т. 
2. С. 495—496; Магуза А.О. Профессор Михаил Павлович 
Чубинский и его вклад в теорию криминологии и науку 
уголовного права // Российский криминологический взгляд. 
2010. № 4. С. 221—231; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный 
вып. 4: Юридические науки. XIX — первая половина ХХ в. / 
Сост. М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 154; Берзін П. Шукач правди 
(Михайло Павлович Чубинський) // Юридична Україна. 2016. 
№ 7/8.  С. 87—106.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2007. Т. 6, 
кн. 3. С. 258.
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ШАПШАЛ Илья Федорович (Юфудович) 
(26 января  / 7 февраля 1878, СПб. — 12 мая 1949, София, 

Болгария), медик, анатом. 
Из караимской семьи. Окончил 6-ю гимназию в 

СПб. (1897), учился на естественном отделении физико-
математического факультета имп. Санкт-Петербургского 
университета. Дважды (1899, 1902) исключался из 
университета за участие в студенческих беспорядках. 
В 1903—08 учился на медицинском факультете имп. 
Новороссийского университета в Одессе. Препаратор, с 
1910 помощник прозектора кафедры нормальной анатомии. 
В 1911 перешел в православие. С 1915 и. о. прозектора по 
той же кафедре, с 1917 прозектор. Доктор медицины (май 
1917), дисс. «К вопросу о венах основания черепа вместе 
с некоторыми ближайшими к ним сосудами». Приват-
доцент Новороссийского университета с сентября 1917. 
С 1910 также прозектор кафедры нормальной анатомии 
одесских Высших женских медицинских курсов, с января 
1917 преподаватель химико-фармацевтического отделения 
физико-математического факультета одесских Высших 
женских курсов. В начале 1920 эмигрировал в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев. В 1921—23 профессор 
нормальной анатомии Белградского университета. С 
1923 жил в Болгарии. В 1923—33 профессор и директор 
Анатомического института Софийского университета. Автор 
первого учебника по анатомии человека на болгарском 
языке. Один из создателей анатомической терминологии на 
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болгарском языке. С 1934 работал участковым врачом в с. 
Рыждавица Кюстендильской обл., затем занимался частной 
практикой в Софии. Член правления Союза русских врачей 
(1938). Похоронен на Центральном софийском кладбище.  

Лит.: Бирман Н.А., Горяинов А.Н. Российские 
интеллектуалы-эмигранты в Болгарии 1920—1930-х годов // 
Новая и новейшая история. 2002. № 1. С. 177; Васильев К.К. 
Петербуржцы-медики в русском зарубежье // Зарубежная 
Россия 1917—1945. Кн. 3. Сборник статей. СПб., 2004. С. 
168—169, 172; Випускники Одеського (Новоросійського) 
університету. Вип. 1. С. 226; Литвињенко С. Руски лекари у 
Србиjи и Црноj Гори. Београд, 2007; Российское научное 
зарубежье: Материалы для биобиблиографического 
словаря. Пилотный вып. 1: Медицинские науки: XIX – первая 
половина XX в. / Авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 231. 

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 томах / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2007. 
Т. 6, кн. 3. С. 301. 
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ШЕНШИН Алексей Иванович 
(3 / 15 ноября 1891, Москва — 12 апреля 1954, Каир, 

Египет), специалист по агрономии и лесному хозяйству.
Потомственный дворянин. Окончил 1-ю 

пензенскую гимназию с золотой медалью (1901—09), 
Сельскохозяйственный институт в Москве со званием 
ученого агронома 1-го разряда (1909—14), затем приват-доцент 
института. Ученик профессора В.Р. Вильямса. Участник 
Первой мировой войны. В 1915 назначен уполномоченным 
Министерства земледелия по организации снабжения 
армии лесом и лесопродуктами в 4-х губерниях (Пенза, 
Тамбов, Симбирск и Саратов). Организовал несколько 
коммерческих и кооперативных союзов для обеспечения 
потребностей Военного министерства. В 1916 назначен вице-
президентом Союза промышленников, лесозаводчиков, 
лесоторговцев и собственников леса в Поволжье. С 
середины 1917 член Совета и правления Всероссийского 
союза собственников и арендаторов леса. Участник Белого 
движения. В декабре 1917 приехал в Новочеркасск и вступил 
в Добровольческую армию. По поручению генерала М.В. 
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Алексеева отправлен руководителем нелегального центра 
в Поволжье, где проработал до конца 1918, был раскрыт 
большевиками и бежал. К январю 1919 в Екатеринодаре, 
назначен директором департамента сельского хозяйства 
Министерства земледелия юга России, затем послан в 
качестве директора департамента гражданских дел и вице-
губернатора правительства Ставрополья и Астрахани. В 
марте 1920 эвакуирован в Египет, где оставался полтора года, 
изучая способы ирригации хлопковых культур. В сентябре 
1921 вместе с женой перебрался в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. Жил в г. Нови Сад. Служил экспертом 
по лесному хозяйству в нескольких частных компаниях. 
С апреля 1923 контрактный профессор по организации 
и учету леса и деревообработки отделения лесоводства 
сельскохозяйственного факультета Белградского 
университета. После Второй мировой войны уехал из 
Югославии. При содействии Международной организации 
беженцев с марта 1950 советник Министерства агрономии 
Эфиопии. После годичного пребывания из-за тяжелых 
климатических условий уехал в Каир (Египет). Похоронен на 
кладбище греческого православного монастыря св. Георгия 
в Каире.

Лит.: Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского 
научного зарубежья: В 2-х кн. Кн. 1. М., 2002. С. 534—
535; Российское научное зарубежье: Материалы для 
биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 6: 
Естественные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. 
М.Ю. Сорокина. М., 2011. С. 333.

Некр.: Часовой. 1954, № 341, 343.
Арх.: ГАРФ. Ф. Р-5776. Оп. 1. Д. 97. Л. 9; Оп. 2. Д. 195. Л. 1; 

ЦГАМ. Ф. 228. Оп. 3. Д. 6873.



186



187



188

ШКУРИНА Татьяна Петровна 
(17 ноября 1914, СПб. – 15 мая 2008, Белград, Сербия), 

медик, гинеколог.
В мае 1923 уехала с семьей из Харькова в Варну 

(Болгария). В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев с июля 1923, проживала в русской колонии в г. 
Алексинац. Окончила гимназию в г. Белая Церковь (1924—
32), медицинский факультет Белградского университета 
(1938). Член Союза русских студентов университета. С 
1939 по апрель 1941 работала на отделении акушерства 
и гинекологии в  Государственной больнице в Белграде, 
с мая 1941 по май 1945 – в больнице для транспортного 
персонала в м. Дединье. С мая 1945 врач в Поликлинике 
Российского общества Красного Креста в Белграде, 
имела и частную практику. С 1947 вновь работала в 
Государственной больнице в Белграде. Стажировалась в 
медицинских учреждениях Парижа (1954; Франция) и Праги 
(1956; Чехословакия). Специалист в области оперативной 
гинекологии. Возглавляла отделение в Клинике акушерства 
и гинекологии в Белграде. Профессор гинекологии 
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медицинского факультета Белградского университета 
(1972—78). Принимала активное участие в работе Сербского 
медицинского общества, член Ассоциации гинекологов 
Югославии, Балканского союза гинекологов и акушеров. 
Автор более 130 научных трудов. Кавалер ряда орденов и 
медалей. Гражданка Югославии. С 1978 на пенсии, жила в 
Белграде.

Лит.: Васильев К.К. Эмиграция российских 
врачей в Королевство сербов, хорватов и словенцев (в 
Югославию) // Проблемы социальной гигиены и народного 
здравоохранения. 2006. № 1. С. 61; Литвињенко С. Руски 
лекари у Србиjи и Црноj Гори. Београд, 2007. С. 72, 102, 189; 
Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 2009. 
С. 222; Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты 
(1918—1946) / Сост. М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина и др. М., 
2013. С. 396—400; Pantović D., Krstić M. In Memoriam: Prof. Dr. 
Tatjana Škurina (1914—2008) // Arch. Biol. Sci. Belgrade, 2008. 
Vol. 60 (3). S. 507—508; Veljković S. Hronika Medicinskog fakulteta 
u Beogradu (1920—2010). Istorijat, ljudi i događaji, 1863—1920—
2010. Beograd, 2010. S. 97, 818.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2007. Т. 6, 
кн. 3. С. 423.

Арх.: Архив Югославии. Ф. 39. Папка 181; ГАРФ. Ф. 6792. 
Оп. 1. Д. 276. Л. 8, 8 об.; Д. 552. Л. 35 об., 43 об., 70 об.; Д. 559. 
Л. 56 об., 104 об., 117 об., 282 об.; Д. 560. Л. 36 об., 158 об., 167, 
188 об.



190

ЩЕГЛОВИТОВ Вениамин Николаевич 
(24 октября / 7 ноября 1875, Орел — 4 января 1955, 

Белград, Югославия), инженер путей сообщения. 
Из дворянской семьи. Начальник службы движения 

Северо-Западных железных дорог с 1912. Управляющий 
эксплуатационным отделом Управления железных дорог 
Министерства путей сообщения с 1914. Профессор Института 
инженеров путей сообщения в СПб. Председатель ЦК по 
регулированию массовых перевозок грузов по железным 
дорогам в 1917. В эмиграции в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев после 1920. Профессор технического 
факультета Белградского университета. Читал лекции по 
эксплуатации и строительству железных дорог. Член Союза 
русских инженеров в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев, его представитель в Государственной комиссии 
Королевства по вопросам русских беженцев (с 1925). 
Подданный Королевства. Похоронен на Новом кладбище в 
Белграде. 

Лит.: Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? 
Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. 
М., 2006; Русские в Сербии / Отв. ред. А.А. Максаков. Белград, 
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2009. С. 223; Сенин А.С. Министерство путей сообщения в 1917 
году. М., 2009; Российское научное зарубежье: Материалы 
для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 5: 
Инженерные науки. XIX — первая половина ХХ в. / Сост. М.Ю. 
Сорокина. М., 2011. С. 270; Российское научное зарубежье: 
Биобиблиографический справочник / Сост. М.Ю. Сорокина. 
М., 2011. С. 667.

Некр.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков и др. М., 2007. 
Т. 6. Кн. 3. С. 518.



192

ЩЕРБАКОВ Алексей Иванович 
(5 / 17 января 1858, Москва — 1944, Югославия (?), 

медик, терапевт. 
Окончил 2-ю классическую гимназию в Москве (1867—

75); естественное отделение физико-математического 
факультета (1875—79), медицинский факультет (1880—83) имп. 
Московского университета. В 1882—83 работал в Евпатории 
(Крым) в Сакской грязелечебнице. В 1884—87 сверхштатный 
ординатор пропедевтической клиники. Доктор медицины 
(1891), диссертация «Об условиях развития круглой язвы 
желудка». С 1891 ассистент при пропедевтической клинике 
и одновременно приват-доцент медицинского факультета 
имп. Московского университета. С 1895 профессор имп. 
Варшавского университета по кафедре госпитальной 
терапевтической клиники. В 1903—05 декан медицинского 
факультета там же. Профессор имп. Новороссийского 
университета в Одессе по кафедре терапевтической 
госпитальной клиникой (с 1907); одновременно, с 19 января 
1908 проректор университета. Попечитель Одесского (1908—
13) и Рижского (1913—17) учебных округов. В июне 1919 
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арестован ЧК в Одессе. В эмиграции в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев с 1920. Консультант Министерства 
народного здравоохранения по бальнеологии. Член 
правления Общества русских ученых в Королевстве. С 
1931 профессор медицинского факультета Белградского 
университета. Составил первую бальнеологическую карту 
Королевства. Член Русского научного института в Белграде, 
главного совета Союза русских педагогов. 

Лит.: Васильев К.К. Попечитель Рижского учебного 
округа, доктор медицины, профессор А.И. Щербаков // Acta 
medico-historica rigensia. Riga, 1997. V. 3 (22). C. 223—227; 
Балалыкин Д.А. К вопросу о приоритете в исследовании 
этиологии и патогенеза язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки // Сердечно-сосудистые 
заболевания. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 
2002. Т. 3, № 11. С. 386; Васильев К.К. Забытый профессор 
медицинского факультета Новороссийского университета 
А.И. Щербаков (1858—1944) // Наукова бібліотека в сучасному 
суспільстві: Історія, проблеми, перспективи. Зб. статей. 
Одесса, 2003. С. 36—40; Литвињенко С. Руски лекари у Србиjи 
и Црноj Гори. Београд, 2007; Российское научное зарубежье: 
Материалы для биобиблиографического словаря Пилотный 
вып. 1: Медицинские науки. XIX — первая половина 
ХХ в. / Авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. С. 235—236; 
Мельниченко А.В., Васильев К.К., Васильев Ю.К. К биографии 
Алексея Ивановича Щербакова (1858—1944). Сообщение 
2 // «Басовские чтения»: актуальные вопросы истории и 
современного развития хирургической гастроэнтерологии. 
Сборник материалов научно-практической конференции с 
международным участием. 26 февраля 2015 года. С. 67—78. 

Арх.: ЦГАМ. Ф. 418.  Оп. 289. Д. 426; Оп. 391. Д. 72; Оп. 398. 
Д. 104.
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