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МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ 

«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ»

Под редакцией М.Ю. Сорокиной

В 2011 г. по инициативе известного исследователя русской эмиграции в Чехо-
словакии Л.Н. Белошевской между Домом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына и Славянским институтом Академии наук Чешской Республики 
было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках научно-исследователь-
ской темы «Гуманитарные и социальные науки как коммуникативное простран-
ство между Чехией / Чехословакией и Россией в ХХ в.». В качестве первого проекта 
намечалась подготовка совместного издания «Русская эмиграция в Чехослова-
кии: биографический лексикон», хронологические рамки которого охватывали 
несколько десятилетий межвоенного периода ХХ в. Предполагалось, что в состав 
словаря войдет около полутора тысяч персоналий — политические, обществен-
ные, церковные, военные и казачьи деятели, а также представители культуры, 
науки и молодежных организаций русского зарубежья, внесшие заметный вклад 
в жизнь русской диаспоры в Чехословакии. Их биографические данные должны 
были быть выявлены, дополнены и / или сверены по чешским, словацким, россий-
ским и другим государственным и частным архивам и таким образом воссоеди-
нены во всей полноте и сложности до- и эмигрантского периодов. К сожалению, 
эта работа оказалась прервана безвременной кончиной Л.Н. Белошевской в 2013 г. 

Тем не менее в рамках подготовительной работы участниками проекта со сторо-
ны ДРЗ в архивах России и Украины было выявлено большое количество докумен-
тального материала, существенно уточняющего и расширяющего представления о 
просопографии российского зарубежья в Чехословакии до Второй мировой войны. 
Эти сведения имеют несомненную практическую значимость как для профессио-
нальных исследователей, так и для всех интересующихся историей российского за-
рубежья, что и побудило нас начать издание некоторых из этих данных. 

Биографические словари «эмигрантов» — сравнительно новое явление в ми-
ровой историографии, обусловленное миграциями больших групп населения в 
ХХ в. вследствие социальных и военных катаклизмов. Одним из лучших образ-
цов такого типа издания является биографический словарь немецкоговорящей 
эмиграции, возникшей после прихода к власти в Германии нацистской партии 
(1933)1. Персональный состав российского зарубежья ХХ в. также получил свое 

1 См.: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 / Leitung und Bearbeitung, 

Werner Röder, Herbert A. Strauss, unter Mitwirkung von Dieter Marc Schneider, Louise Forsyth; Autoren, Jan 
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оформление в словарном формате, прежде всего в виде трехтомного биографи-
ческого справочника «Российское зарубежье во Франции. 1919–2000» (М.: Наука; 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2010–2011), подготовленного коллективом авто-
ров под руководством Л.А. Мнухина, а также словаря Е.А. Александрова «Русские 
в Северной Америке» (Хэмден; Сан-Франциско; СПб., 2005) и энциклопедическо-
го словаря «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века» 
(М.: РОССПЭН, 1997). Заслуживают благодарного упоминания и многочислен-
ные аннотированные списки российских эмигрантов, опубликованные в книгах 
таких известных исследователей, как А.Б. Арсеньев, Т.В. Пушкадия-Рыбкина, 
В.В. Беляков и др., пилотные выпуски словаря «Российское научное зарубежье» 
М.Ю. Сорокиной и др. Да и каталог некрологов «Незабытые могилы», как и не-
крополи российского зарубежья, составленные И.И. Грезиным, М.Г. Талалаем и 
др., фактически являются важнейшей составляющей биографического метатек-
ста русского зарубежья ХХ в. 

Чехословакия была одним из крупнейших и важнейших центров русской 
эмиграции в 1920-е гг., одновременно страной-транзитом, где множество русских 
белоэмигрантов проводило 2–3 года учебы, и страной-реципиентом, где значи-
тельная часть русских беженцев осталась жить навсегда, прорастая семейными 
корнями и династиями. Неслучайно здесь мемориализация памяти о русских 
эмигрантах приняла характер постоянного и долговременного академического 
проекта — только в последние десятилетия подготовлены и опубликованы такие 
фундаментальные издания, как трехтомные «Труды русской, украинской и бе-
лорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918–1945 гг.» (Прага, 1996), 
«Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой Респу-
блике (1918–1939)» (Прага, 1998), двухтомная «Хроника культурной, научной и 
общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой Республике» (Прага, 
2000–2001) и ряд других. В такой историографической конфигурации биографи-
ческий словарь русской эмиграции должен был стать логичным продолжением 
уже проделанной исследовательской работы.

В настоящей публикации мы представляем лишь небольшую часть из нако-
пленного массива сведений, касающуюся российских правоведов, — как приехав-
ших в этом профессиональном статусе в Чехословакию, так и получивших его в 
этой стране (как правило на Русском юридическом факультете в Праге). Каждая 
статья сопровождается ссылкой на архивные источники сведений. Некоторые 
справки, как правило относящиеся к малоизвестным в историографии персо-
нам, включают и впервые публикуемые фотографии специалистов. Даты жизни 
по мере возможности приводятся по григорианскому и юлианскому летоисчис-
лению. В тех случаях, когда нет полной уверенности в стиле, по которому дата 
зафиксирована в источниках, мы оставляем ее без двойного варианта. Названия 
населенных пунктов и стран приводятся на момент описываемых событий (на-
пример, КСХС). Авторство каждой справочной статьи указывается в конце тек-

Foitzik ... [et al.]; Redaktion, Sybille Claus und Beatrix Schmidt. München; New York: K.G. Saur; Detroit, Mich., 

1980–
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ста (М.М. Горинов-мл., Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова, А.В. Марыняк, Л.П. Пухова, 
К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина, П.А. Трибунский).

Лимит книжного формата не дает возможности опубликовать все выявлен-
ные материалы, они войдут в электронную базу данных «Лица русской эмигра-
ции», разрабатываемую в настоящее время в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. Проделанная на сегодня работа далека от полного за-
вершения; она рассчитана прежде всего на общественный отклик. Тем не менее 
полагаем, что введение в научный оборот новых имен российских соотечествен-
ников, связанных с историей российской диаспоры в Чехословакии, и расшире-
ние информации о них будут способствовать воссозданию подлинной истории 
российского зарубежья ХХ в.

Конструктивная критика и дополнения к приведенным сведениям будут с 
благодарностью приняты по адресу: MSorokina61@gmail.com. 

М.Ю. Сорокина

Список сокращений

БелградУ — Белградский университет (КСХС/Югославия)
БерлинУ — Берлинский университет (Германия)
БратиславУ — Университет им. Яна Амоса Коменского (Братислава, ЧСР)
БрноУ — Университет им. Томаша Г. Масарика (Брно, ЧСР)
ВаршавУ — Варшавский университет (Российская империя / Польша)
ВенУ — Венский университет (Австро-Венгрия / Австрия)
ВЖК — Высшие женские курсы 
ВКИ — Высший коммерческий институт (Прага)
ВО — военный округ 
ВСГ — Всероссийский союз городов
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России
ВУ — военное училище
ВЮА — Военно-юридическая академия (СПб.)
ГА — государственный архив
ГАОО — Государственный архив Одесской области (Украина)
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
ДА — Добровольческая армия
ДАК — Государственный архив г. Киева (Украина)
ДВР — Дальневосточная республика
ДонУ — Донской университет (Ростов-на-Дону)
ДРЗ — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва)
ДС — духовная семинария
ДУ — духовное училище
ЕкатеринославУ — Екатеринославский университет
ИИР — Институт изучения России (Прага)
ИР ЦНБ НАНУ — Институт рукописей Центральной научной библиотеки Национальной 

академии наук Украины (Киев)
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИФФ — историко-филологический факультет
КазанУ — Казанский университет
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КарловУ — Карлов университет (Прага)
КиевУ — Университет св. Владимира (Киев)
ККИ — Киевский коммерческий институт
КолумбУ — Колумбийский университет (Нью-Йорк, США)
КОМУЧ — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания
«КР» — ТКП — «Крестьянская Россия» — Трудовая крестьянская партия
КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев
ЛембергУ — Лембергский университет (Австро-Венгрия)
ЛюблянУ — Университет им. короля Александра I (Любляна; КСХС / Югославия)
МАУ — Михайловское артиллерийское училище (СПб.)
МВД — Министерство внутренних дел
МВО — Московский военный округ 
МГД — Московская городская дума
МИД — Министерство иностранных дел
МКИ — Московский коммерческий институт
МУ — Московский университет
НАРТ — Национальный архив Республики Татарстан (Казань)
НАУ — Николаевское артиллерийское училище (Киев)
НИИ — научно-исследовательский институт
НИОР РГБ  — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки (Москва)
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НовороссУ — Новороссийский университет (Одесса)
НСЗРиС — Народный союз защиты родины и свободы
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОИТК — Отдел исправительно-трудовых колоний
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРОВУЗ — Объединение русских, окончивших высшие учебные заведения в ЧСР
ОРЭО — Объединение русских эмигрантских организаций в ЧСР
ОРЭСО — Объединение русских эмигрантских студенческих организаций в ЧСР
ОРЮ — Объединение русских юристов в ЧСР
ОСВАГ — Осведомительное агентство Вооруженных сил Юга России
ОСО — Особое совещание
Пг. — Петроград
ПгПсихИ — Петроградский психоневрологический институт
ПгУ — Петроградский университет
ПН — «Последние новости», газета (Париж)
ПНС — Партия народной свободы (кадеты) 
ПФ — педагогический факультет
РА — Русская армия
РАГ — Русская академическая группа
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив (Москва)
РГИА — Российский государственный исторический архив (СПб.)
РДГ ПНС — Республиканско-демократическая группа Партии народной свободы
РДО — Республиканско-демократическое объединение
РДС — Республиканско-демократический союз
РДСС — Русский демократический студенческий союз
РЗИА — Русский заграничный исторический архив (Прага)
РИО — Русское историческое общество (Прага)
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РИСХК — Русский институт сельскохозяйственной кооперации (Прага)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РМО — Русское музыкальное общество в Праге
РНИ — Русский научный институт
РНС — Русский национальный союз
РНСД — Российское национальное и социальное движение
РНСО — Русское национальное студенческое объединение в ЧСР
РНСС — Русский национальный студенческий союз
РНУ — Русский народный университет (Прага) 
РОВС — Русский общевоинский союз
РОКК — Российское общество Красного Креста 
РПИК — Русский педагогический институт имени Я.А. Коменского (Прага)
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСУ — Русский свободный университет
РТО — Русское техническое общество
Русская учебная коллегия — Русская учебная коллегия при Комитете по обеспечению об-

разования русских студентов в ЧСР 
РЮФ — Русский юридический факультет (Прага)
СЖБ — Сент-Женевьев-де-Буа (Франция)
СМЕРШ — «Смерть шпионам!»,  организация советской военной контрразведки
СофийУ — Университет им. Св. Климента Охридского (София, Болгария)
СПб. — Санкт-Петербург
СПбПИ — Санкт-Петербургский политехнический институт им. Петра Великого
СПбПсихИ — Санкт-Петербургский психоневрологический институт
СПбТИ — Санкт-Петербургский технологический институт
СПбУ — Санкт-Петербургский университет
СРВИ — Союз русских военных инвалидов в ЧСР
СРЖЛ — Союз русских журналистов и литераторов в ЧСР
СРПЖ — Союз русских писателей и журналистов 
СРС — Союз русских студентов в ЧСР / Константинополе / Болгарии
СРСок — Союз русского сокольства за границей
ССДЮ — Союз бывших судебных деятелей и юристов им. С.В. Завадского (Прага, ЧСР)
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СтрасбургУ — Страсбургский университет (Франция)
ТаврУ — Таврический университет (Симферополь, Россия)
ТомскУ — Томский университет
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР
УНКВД — Управление Наркомата внутренних дел 
Успенское братство — Братство для погребения православных русских граждан и для ох-

раны и содержания в порядке их могил
ФВЯ — факультет восточных языков
ФМФ — физико-математический факультет
ФРИСПН — Франко-русский институт социальных и политических наук (Париж, Фран-

ция) 
ФФ — философский факультет
ХарьковУ — Харьковский университет
ЦГАМ. ОХД до 1917 — Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения 

до 1917
ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга
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ЦНБ СТД РФ — Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей РФ (Мо-
сква)

ЦХИДК — Центр хранения историко-документальных коллекций (Москва)
ЧВТШ — Чешская высшая техническая школа (Прага)
ЧСАСХН — Чехословацкая академия сельскохозяйственных наук 
ЧСЗА — Чехословацкая земледельческая академия
ЧСР — Чехословацкая Республика
ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Республика
ЮрьевУ — Юрьевский университет
ЮФ — юридический факультет

BAR  — Бахметевский архив Колумбийского университета, США (Bakhmeteff  Archive of 
Russian and East European History and Culture, USA)

LAPNP — Литературный архив Музея (Памятника) национальной письменности (Прага, 
ЧСР)

Литература

Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские профессора XVIII — начала ХХ веков. 
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АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (2/14 мая 1879, Москва  — 2 марта 1964, 
Женева, Швейцария), правовед, философ, публицист, общественный деятель.

Из дворян Рязанской губ. Учился в московской 6-классной прогимназии 
(1892–1898), 3-й гимназии (1898–1900), на ЮФ МУ (1900–1906, с перерывами), 
окончил с дипломом 1-й ст. Исключен из МУ за участие в сходке (9 февраля 
1902), в заключении в Бутырской (февраль  — март 1902), Митавской (март  — 
июль 1902) крепостях. После освобождения уехал в Германию, вольнослушатель 
в Дрезденском политехникуме. Восстановлен (январь 1903), приступил к заня-
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тиям в сентябре в МУ. В 1907 оставлен для приготовления к профессорскому 
званию. Приват-доцент по кафедре энциклопедии права и истории философии 
права МУ (1909). Командирован за границу (1909–1911; Герма ния, Франция). Ма-
гистр государственного права (1912), дисс. «Науки общественные и естественные 
в историческом взаимоотноше нии их методов» (М., 1912). Преподаватель (1912), 
экстра ординарный профессор (1913) по кафедре международного права МКИ; 
сверхштатный экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии права и 
истории философии права МУ (с 1916). Статский советник (1917). Зав. коммер-
ческими курсами Московского общества распространения коммерческого обра-
зования (с 1915). Сотрудничал в ж. «Юридический вестник», «Вопросы права». 
В годы Первой мировой войны участвовал в работе Всероссийского земского со-
юза (уполномоченный Урмийского отряда союза в Тифлисе, один из руководите-
лей по снабжению русской армии в Персии, 1916–1917). Редактор издательства 
МГД (1917). В годы Гражданской войны участник Белого движения. Профессор 
кафедры государственного права ТаврУ (1918–1919), Юридического института в 
Севастополе (1920). Редактор газ. «За единую Россию», «Великая Россия» (1919). 
Зав. литературной частью ОСВАГ ВСЮР (1919). Начальник информационной ча-
сти при штабе РА П.Н. Врангеля (1920). Трижды выезжал из России в 1918–1920, 
окончательно в эмиграции с октября 1920. Инспектор русской гимназии в Кон-
стантинополе (1920–1921). Член РАГ в Турции. Вице-председатель Союза русских 
писателей и журналистов в Турции. В ЧСР с октября 1921; жил в Праге. Секре-
тарь юридико-экономического отделения Русской учебной коллегии в Праге 
(1921–1925). Профессор гражданского права (1922–1930), секретарь (1922–1925) 
РЮФ. Профессор РНУ в Праге. Один из основателей и теоретиков евразийского 
движения, разрабатывал евразий скую концепцию государства и права. Соредак-
тор «Евразийского сборника» (1929). Сторонник экуменизма. Профессор права в 
РНИ в Берлине (Германия, с 1930). Член ОРЭСО, Союза русских евреев в Герма-
нии, член бюро Русской юридической консультации Земгора в Праге. В 1933 уехал 
во Францию. Преподавал в СтрасбургУ, Сорбонне (до 1940). Профессор БелградУ 
(Югос лавия; 1940–1942; 1944–1948). В годы Второй мировой войны участник дви-
жения Сопротивления. Гражданин СССР (с 1946). Переехал в Швейцарию (1948), 
жил в Женеве. 

Отец: Николай Петрович (р. 1847), юрист. Мать: Екатерина Николаевна 
(урожд. Полубояринова). Сестры: Надежда (р. 1875), Наталья (в зам. Вышеслав-
цева; 1886–1959), церковный деятель. Жена: Ирина Михайловна (урожд. Фукель-
ман; р. 1891).

Арх.: ГАРО. Ф. 639. Оп. 4. Д. 4. Л. 3–3 об., 4 об.–5, 12; ГА РФ. Ф. Р-5776. Оп. 2. 
Д. 195. Л. 1; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 19. Л. 74; Д. 178. Л. 1; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 14. Л. 1, 2, 
6, 7; РГАЛИ. Ф. 1570. Оп. 1. Д. 31. Л. 4–5; РГИА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–3; ЦГАМ. 
ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 314. Д. 13. Л. 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20 об.–21; Ф. 417. Оп. 4. 
Д.  7. Л.  1, 1 а, 3, 5–6 об., 20, 21, 42 об.; Bibliothèque de Genève.  Département des 
manuscrits et des archives privées (личный фонд).

П.А. Трибунский
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АНТИПОВ Александр Петрович (10/22 сентября 1895, СПб.  — 17 ноября 
1945, Москва, СССР), правовед, публицист, общественный деятель.

Из дворян Витебской губ. Окончил Училище при реформатских церквах (СПб., 
1906–1914). Поступил на ЮФ СПбУ в 1914, вскоре переведен на ФВЯ, чуть позже — 
на ЮФ.  В июле 1915 санитар в действующей армии. Окончил МАУ (1914–1915), 
ускоренные офицерские курсы при Пажеском ЕИВ корпусе (1916), прапорщик. 
Участник Первой мировой войны на Западном фронте. В феврале 1918 взят в плен 
немцами, в лагере для русских офицеров в Восточной Пруссии. В октябре 1918 
освобожден. Прибыл в Новочеркасск, вступил в ДА. Участник Белого движения. 
Штабс-капитан. Служил на бронепоезде «Офицер». Осенью 1920 эвакуирован из 
Севастополя в Галлиполи. В Галлиполи в составе 1-го армейского корпуса РА (2-я 
батарея 6-го отдельного бронепоездного артиллерийского дивизиона 1-й артбри-
гады, 1921), переводчик Управления интенданта (1922). Капитан. В 1922–1923 жил 
в Софии (Болгария), работал на табачной фабрике. В сентябре 1923 прибыл в ЧСР. 
Жил в Праге, чехословацкого гражданства не принял. Работал служащим на заво-
де «Шкода». Окончил РЮФ в Праге (1923–1927). Член Общества галлиполийцев, 
Галлиполийского землячества (1923–1929), Объединения русских юристов в Пра-
ге, Союза русских студентов в ЧСР, друзей русского очага в ЧСР, член, секретарь 
ОРЭСО. В евразийское движение вступил в 1927, последователь П.Н. Са вицкого. 
В 1929 избран членом комитета Пражской евразийской группы, позже — секрета-
рем. В начале 1930-х и.о. председателя. Участник Евразийского семинара, Русского 
оборонческого движения (1932–1938), посещал собрания Союза младороссов. Пе-
чатался в газете «Свершения», журналах «Евразийский сборник», «Новая эпоха», 
«Евразийские тетради» (член редколлегии). Арестован СМЕРШ 1-го Украинского 
фронта в Праге 2 июня 1945. Решением ОСО при НКВД СССР от 20 октября 1945 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Скончался в Бутырской тюрьме в Москве. Реабилити-
рован заключением Прокуратуры СССР в 1991.

Отец: Петр Александрович, чиновник, тайный советник. Мать: Мария Ми-
хайловна. Сестра: Надежда (в зам. Корнилова). Жена: Мария Степановна (урожд. 
Воронина), переводчица.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 162. Л. 1, 2; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 23. Л. 1–4; 
Ф. Р-5843. Оп. 1. Д. 4. Л. 105 об.; Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 67. Ч. 1. Л. 125, 145; Д. 68. 
Ч. 2. Л. 53, 76; Д. 74. Л. 24; Ф. Р-5951. Оп. 1. Д. 19. Л. 120; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. 
Д. 64638. Л. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 25, 27, 30, 31, 38.

П.А. Трибунский

АСТРОВ Николай Иванович [псевд.: Аст-ов, Н.] (26 февраля / 9 марта 1868, 
Москва  — 12 августа 1934, Прага, Чехословакия), предприниматель, правовед, 
общественно-полити ческий деятель.

Из разночинцев (сын чиновника). Окончил 2-ю московскую гимназию (1876–
1888), ЮФ МУ с дипломом 1-й степени (1888–1892). Мировой судья (1894–1910). 
Секретарь (1897–1907), гласный (с 1905) МГД. Гласный Московского губ. земско-
го собрания (с 1905). Один из основателей (1905) и член ЦК партии кадетов (с 
1907), член московского городского комитета партии кадетов (1905). Заведовал 
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канцелярией Государственной думы 1-го созыва (1906). Директор правления 
Московского городского кредитного общества (1910). Член правления и Попе-
чительного совета Московского городского университета им. А.Л.  Шанявского. 
В годы Первой мировой войны член и председатель (1917) Главного комитета 
Всероссийского союза городов. После Февральской революции член исполкома 
Московского комите та общественных организаций, товарищ комиссара Времен-
ного правительства в Москве (март 1917). Московский городской голова (март — 
июнь 1917). Дважды получал от А.Ф.  Керенского предложение войти в состав 
Временного правительства, которые отклонил. Участник Государственного сове-
щания (1917). Противник Октябрьской революции, инициатор создания Коми-
тета общественного спасения. Член Учредительного собрания от Москвы. Один 
из руководите лей антибольшевистских организаций «Девятка», «Правый центр», 
Союз возрождения России, «Национальный центр» (1918). В августе 1918 вые-
хал на юг России по поручению ЦК партии кадетов и «Национального центра» 
для переговоров с генералом М.В. Алексеевым о координации действий с ДА. На 
Уфимском государственном совещании в сентябре 1918 включен в состав Дирек-
тории, но в деятельности не участвовал, т. к. находился на юге России. Член ОСО 
при главнокомандующем ВСЮР генерале А.И. Деникине (1919–1920). В июне 1919 
командирован Деникиным в Париж в составе делегации для переговоров с ад-
миралом А.В. Колчаком. Вернулся в августе. Эвакуирован из Новороссийска на 
пароходе «Св. Николай» 13 марта 1920 в Константинополь. В июле 1920 выехал в 
Париж, Лондон, Женеву. Представитель от Земгора при верховном комиссаре по 
делам русских беженцев при Лиге Наций (февраль 1921 — октябрь 1924, Жене-
ва). В октябре 1924 переехал в Прагу (ЧСР). Один из основателей и председатель 
Главного комитета Всероссийского союза городов за границей. Член Земгора в 
Париже, Праге, комитета при представительстве РОКК в ЧСР, СРВИ в ЧСР, ини-
циативной группы по организации культурно-исторического музея Русского на-
родного университета, товарищ председателя ОРЭСО, член-пайщик издательства 
«Единство», член, председатель (1930–1932) Союза писателей и журналистов в 
ЧСР и др. Член Совета (с 1925), заместитель председа теля Совета (с 1930) РЗИА. 
Способствовал поступлению в РЗИА многих документов. Постоянно печатался в 
эмигрантской прессе. Похоронен на Ольшанском кладбище.

Отец:  Иван Николаевич (ок. 1837  — 1896), врач. Мать: Елизавета Павловна 
(урожд. Кобелева; ум. ок. 1874). Братья: Павел (1866–1919 (?)), юрист; Александр 
(1870–1919), инженер-гидравлик, общественный деятель; Владимир (1871–1919), 
юрист, общественный деятель. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5913 (личный фонд); BAR (в составе фонда «S.V. Panina»); 
РГАЛИ. Ф. 2474. Оп. 1. Д. 46. Л. 1–5 об.; ГА РФ. Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 34; Ф. Р-5982. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 56; Д. 51. Л. 70; ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 302. Д. 29. Л. 8; Д. 30. Л. 1, 2, 4, 
7 об., 8, 14; Оп. 299. Д. 63. Л. 6; Оп. 304. Д. 29. Л. 11. 

П.А. Трибунский

БЕЛЕЦКИЙ Иван Семенович (29 августа / 10 сентября 1895, Павлоград Ека-
теринославской губ. — после 1945, СССР). 
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Сын учителя начальной школы. Окончил Павлоградскую гимназию (1906–
1914), ХарьковУ (курса не окончил), ускоренный курс Павловского ВУ (1916). 
Призван на военную службу в мае 1916. Прапорщик, и.д. адъютанта 287-го пехот-
ного запасного полка. Демобилизован в марте 1918. Вернулся в Павлоград, затем 
продолжил учебу в ХарьковУ (дошел до 4-го курса). После освобождения Харько-
ва от большевиков мобилизован в ДА. С июля 1919 — в 1-м Офицерском генерала 
Маркова полку. Вся дальнейшая служба — в Марковских частях, в 1920 — штабс-
капитан, адъютант 3-го Марковского пехотного полка. Эвакуирован из Крыма в 
ноябре 1920. В декабре 1920 — в 3-м батальоне Марковского полка в Галлиполи, в 
составе которого перевезен в Болгарию, откуда затем переехал для продолжения 
образования в ЧСР в октябре 1922. Окончил РЮФ (1922–1924). В 1929 сдал экза-
мен при РАГ в Праге. В 1925–1938 зарабатывал частными уроками. С начала 1943 
преподаватель Русской гимназии в Праге. Одним из первых примкнул к евразий-
ству в конце 1924. В первой половине 1930-х — «оборонец», затем — начальник 
отдела РНСД в Протекторате Чехии и Моравии (1939–1945). После занятия Праги 
частями РККА арестован органами СМЕРШ (28 мая 1945). 31 июля 1945 приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах (по пп. «а, б, в» ст. 31 УК РСФСР) 
и конфискацией «ценностей, изъятых при обыске». Для отбытия наказания от-
правлен в ОИТК УНКВД по Львовской области. Место и дата смерти неизвестны. 
Заключением Главной военной прокуратуры от 13 февраля 2002 реабилитирован.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 418; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 56.
А.В. Марыняк

БОБРОВСКИЙ Петр Семенович (22 июня / 5 июля 1880, Нижний Новго-
род — 22 июля 1947, Москва, СССР), юрист, общественный деятель. 

Окончил Орловскую гимназию, учился на ЮФ МУ (1899–1901). В 1901 уволен 
из университета за участие в студенческих беспорядках с воспрещением жить в 
университетских городах в течение 2 лет. Социал-демократ. В 1904 выслан в Во-
логодскую губ. на 3 года. В 1905 бежал из ссылки. С 1906 адвокат в Симферополе. 
В 1917 плехановец. Во время Февральской революции помощник губернского ко-
миссара Временного правительства в Крыму, с осени 1918 по апрель 1919 министр 
труда и краевой контролер Крымского краевого правительства. В 1920 редактор 
газ. «Южные ведомости». Эвакуирован из Крыма в ноябре 1920. С 1924 жил в ЧСР 
(Прага). Сотрудник книжно-газетного отдела РЗИА в Праге (1924–1942). Имел 
адвокатскую практику. Член ОРЮ в Праге. В июне 1946 арестован СМЕРШ; вы-
везен в СССР, скончался в заключении в Бутырской тюрьме в Москве.

Отец: Семен Александрович (1832  — не позднее 1901), педагог, директор 
Нижегородского реального училища. Мать: Софья Львовна (урожд. Ергомыше-
ва). Братья: Лев (р. 1866), Александр (р. 1870), Владимир (р. 1873), Константин 
(р.  1877). Сестры: Людмила (р. 1868), Ольга (р. 1874), Любовь (р. 1876), Нина 
(р. 1882). Жены: в 1-м браке — Ева Самойловна; во 2-м браке — Татьяна Констан-
тиновна (урожд. Михайлова; 1898–1978). Сын: Виктор (1906–1979), музыкант, му-
зыковед. Дочери: Ольга (в зам. Ступкова; р. 1924), Вера (р. 1927).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6400 (личный фонд); ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 313. Д. 60.
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БОГОЛЕПОВ Александр Александрович (16/28 января 1885, с. Срезнево Ря-
занской губ. — 31 августа 1980, Си-Клифф, шт. Нью-Йорк, США), правовед, исто-
рик церковного права и церкви. 

Окончил Рязанскую ДС (1906), ЮФ СПбУ (1906–1910); прослушал курс ИФФ 
того же университета по словесному отделению. Магистр (1915), приват-доцент 
по кафедре административного права, с 1921 профессор, проректор ЮФ ПгУ по 
учебной части. Читал лекции на Петроградских ВЖК и экономическом отделении 
Политехнического института. В 1915–1917 помощник-юрисконсульт Министер-
ства финансов, затем обер-секретарь в 1-м департаменте Правительствующего 
Сената. Арестован Петроградским ГПУ 1 сентября 1922; освобожден 19 октября; 
в ноябре выслан в Германию. Член РНИ в Берлине (1923), его ученый секретарь 
и член правления (до 1934). В 1924–1928(9) читал лекции по административному 
праву на РЮФ в Праге. В 1940–1945 преподавал русский язык в БерлинУ (Герма-
ния). В марте 1945 выехал с семьей из Берлина в Американскую оккупационную 
зону Германии. Несколько лет провел в лагерях для перемещенных лиц. С мая 
1951 жил в США. Профессор, заслуженный профессор (1970) канонического пра-
ва Свято-Владимирской ДС в Нью-Йорке. Доктор (1963), почетный доктор (1975) 
богословия. Председатель РАГ в США (1966–1970). Похоронен на кладбище Ново-
Дивеевского женского монастыря (Нануэт, шт. Нью-Йорк).

Отец: Александр Андреевич, священник, протоиерей. Жена: Елена Валериа-
новна (урожд. Запольская; 1888–1956). 

ВИЛИНСКИЙ Валерий Сергеевич (13/26 июля 1903, Одесса — 11 мая 1955, 
Прага, Чехословакия), юрист, историк церкви, публицист.

Окончил гимназию А.П. Ровнякова в Одессе. Пре-
подаватель на Одесских вечерних общеобразователь-
ных курсах с октября 1918 по май 1919. С октября 1919 
учился на ЮФ НоворосУ в Одессе. Летом 1920 бежал 
в Румынию, жил в Кишиневе. С 1921 в эмиграции в 
Болгарии. В августе 1921 окончил Плевненские обще-
образовательные курсы Всероссийского союза горо-
дов. В 1921–1922 учился на ЮФ СофийУ. Член СРС в 
Болгарии. С 1923 жил в ЧСР. Учился на РЮФ в Праге 
по кафедре римского права (1923–1927), оставлен для 
приготовления к профессорскому званию. В дальней-
шем окончил ФФ БрноУ; доктор философии. Служил 
чиновником в государственных учреждениях. Вел на-
учную работу по истории русской духовной культуры, 
церковной истории Велеградской академии. Похоро-
нен на Ольшанском кладбище.

Отец: Сергей Григорьевич (1876–1950), филолог, профессор. Мать: Пелагея 
Ивановна. 

Арх.: ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 589. Л. 46 об.; Ф. 45. Оп. 5. Д. 2357; ГА РФ. Ф. Р-5765. 
Оп. 2. Д. 123; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 52. Л. 8; Д. 430. Л. 1 об.; Д. 488. Л. 9; Литературный 
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архив Музея национальной письменности (Прага, Чешская Республика); Област-
ной архив г. Опава — личные фонды.

М.М. Горинов-мл.

ВИЛКОВ Александр Александрович (1/13 ноября 1872, Ардатов Нижегород-
ской губ. — 1958, Терезин, Чехословакия), правовед. 

Из семьи духовенства. Учился в Нижегородской ДС, ТомскУ, окончил Вар-
шавУ (1895). В 1890-е социал-демократ; разыскивался Департаментом полиции; 
ряд лет провел в Париже (Франция). С июля 1910 приват-доцент ВаршавУ по фи-
нансовому праву. С июня 1917 профессор ДонУ в Ростове-на-Дону по кафедре 
финансового права. Кадет. В августе 1917 избран представителем ДонУ на По-
местный собор, принявший решение о восстановлении в России патриаршества. 
В эмиграции с февраля 1920: эвакуирован из Новороссийска на пароходе «Кон-
стантин» в КСХС, в г. Парацин. С 1921 жил в ЧСР (Прага). Член правления Со-
юза русских академических организаций за границей (с октября 1921). Один из 
основателей, профессор, декан РЮФ (1928–1929). Участник заседаний экономи-
ческого семинария П.Б. Струве. Профессор РИСХК. Преподавал в РНУ в Праге, 
выступал с лекциями о финансовом положении советской России и европейских 
стран. Принимал участие в заседаниях Братства Святой Софии в Праге (1924). 
Член СРВИ в ЧСР, председатель правления издательского товарищества «Един-
ство». Казначей Фонда помощи русским студентам (с 1935). Член Общества дру-
зей «Русский очаг», Донской казачьей станицы в Праге (1936–1943). Председатель 
ОРЮ (с 1937), член и заместитель председателя РАГ. Член Совета Русской ученой 
академии (1944). Похоронен на Ольшанском кладбище.

Арх.: ГАРО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 1; ГА РФ. Ф. 5765. Оп. 2. Д. 122; Ф. Р-5776. Оп. 1. 
Д. 66. Л. 104; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 46. Л. 172; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 1, 25; Ф. Р-5938. 
Оп. 1. Д. 353. Л. 276; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 132. Л. 42. Д. 168. Л. 28; Ф. Р-5982. Оп. 1. 
Д. 177. Л. 56 об.; РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 79. Л. 11–13. 

М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина

ВОЛКОБРУН Сергей Львович (18/30 июня 1893, СПб. — не ранее мая 1967, 
Франция (?)), правовед, историк, историк культуры. 

Из потомственных дворян Петербургской губ. Окончил 
3-е реальное училище в СПб. (1911), Павловское ВУ по 1-му 
разряду (1913). По окончании училища произведен в под-
поручики и выпущен в лейб-гвардии Измайловский полк. 
Участник Первой мировой войны. Дважды ранен в 1914 и 
1915. В марта 1916 перечислен в запасной батальон полка. 
С апреля 1917 капитан лейб-гвардии Измайловского полка, 
полагался в постоянной командировке в штабе Западного 
фронта. В 1917 учился в 1-м и 2-м семестрах в ПгУ, в 1918 
перевелся в КиевУ, в котором пробыл еще 2 семестра. Участ-
ник Белого движения во ВСЮР. Весной 1919 эвакуирован 
из Севастополя в Новороссийск на крейсере «Кагул», затем 
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перевезен в Болгарию. В 1920 поступил в СофийУ, где пробыл 2 семестра. С 1922 
жил в ЧСР. В сентябре 1922 зачислен студентом РЮФ в Праге, в октябре 1923 по-
лучил диплом 2-й степени и золотую медаль за сочинение «Кабинет министров в 
царствование императрицы Анны Иоанновны». В ноябре 1923 оставлен на РЮФ 
для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории русского права. 
Приват-доцент РЮФ (с 1926). Член РАГ, РИО. После 1945 покинул Чехословакию. 
Жил во Франции (?). Сотрудничал в парижском «Военно-историческом вестнике».

Отец: Лев Андреевич (ум. 1906), заведующий загородными императорскими 
дворцами; действительный статский советник. Жены: в 1-м браке — Елена Ива-
новна (урожд. Созонович); во 2-м браке — Мария Павловна (урожд. Вержбицкая; 
1910–1970), певица, журналистка.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 1. Д. 1044; Оп. 2. Д. 140; Ф. Р-5857. Оп. 1. Д. 2. Л. 41; 
Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 1; РГВИА. Ф. 409. п/с 257–308 (1913) Волкобрун С.Л.; 
Ф. 2577. Оп. 2. Д. 811. Л. 1 об., 8 об., 17; Д. 822. Л. 25 об. — 26, 50 об., 53 об., 56, 64 
об.; Д. 375. Л. 52 об.; Д. 376. Л. 24 об.; Д. 815. Л. 31 об. — 32.

А.В. Марыняк, М.Ю. Сорокина

ГОЛАН Александр Иванович (16/28 сентября 1896, Нижний Новгород  — 
18 декабря 1936, Прага, Чехословакия), правовед. 

Окончил Дворянский институт имп. Александра II в Нижнем Новгороде с зо-
лотой медалью (1906–1915), учился на ЮФ МУ (1-й семестр 1915). Демобилизо-
ван, окончил Алексеевское ВУ (1916). Участник Белого движения. Учился в ДонУ 
в Ростове-на-Дону (1917–1919) и ТаврУ в Крыму (1920). В составе РА П.Н. Вран-
геля эвакуирован из Крыма в Константинополь, а затем в Бизерту (Тунис, декабрь 
1920). Член Тунисского отделения СРС во Франции (1921). В ЧСР с 1922. Окончил 
РЮФ в Праге с дипломом 1-й степени (1922–1924) и золотой медалью за сочине-
ние «Ошибки при заключении частноправовых сделок». Оставлен для приготов-
ления к профессорскому званию по кафедре гражданского права (октябрь 1924). 
Приват-доцент РЮФ с ноября 1927. Член СРС в ЧСР, СРВИ в ЧСР, ОРЮ в Праге 
(на 1935). Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Отец: Иоганн (Иван Михайлович) Голлан (р. 1853), директор ревельской гимна-
зии. Мать: Руженка Ивановна Новотни (р. 1861). Сестры: Магдалена (р. 1887), Веро-
ника (р. 1893). Брат: Юрий (р. 1891), поручик, в эмиграции в Тунисе. Жена: Наталия 
Владимировна (урожд. Телухина; 1897 — не ранее 1943), медик. Сын: Михаил (р. 1924). 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 186. Л. 26 об.; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 432. Л. 14; 
Д. 433. Л. 5; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 13; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 6. Л. 360; Д. 18. Л. 8 об.; 
Д. 92. Л. 2 об.; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 329. Д. 694. 

Н.Ю. Масоликова, Л.П. Пухова

ГОРН Василий Леопольдович [псевд.: Серебренников, Рогов, Табаков] (1876, 
Иркутск — 18 апреля 1938, Прага, Чехословакия), правовед, общественный дея-
тель, публицист. 

Окончил гимназию в Иркутске, Демидовский юридический лицей в Ярос-
лавле со степенью кандидата права (1901). Член РСДРП, плехановец (1897–1909), 
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неоднократно привлекался к дознаниям, судим за политическую деятельность. 
После окончания срока пребывания под гласным надзором в Воронеже переехал 
во Псков (1900). Присяжный поверенный округа, юрисконсульт различных уч-
реждений. Член псковской группы содействия газ. «Искра» (с 1901). Издавал во 
Пскове газ. «Пчела» (1906–1907) и «Псковская жизнь» (1907–1917). Зав. отделени-
ем сельскохозяйственной статистики в земстве. После II съезда РСДРП меньше-
вик. Адвокат СПб. судебной палаты (с 1909). После Февральской революции член 
Псковского комитета общественной безопасности, делегирован на Государствен-
ное совещание в Москве (август 1917). По социалистическому списку избран глас-
ным Псковской городской думы и председателем финансовой комиссии (1917). 
Участник Белого движения. Государственный контролер в Северо-западном 
правительстве генерала Н.Н. Юденича. На последнем заседании правительства 
(5 декабря 1919), положившем начало его ликвидации на территории Эстонии, 
назначен политическим представителем правительства в Ревеле. Служил в граж-
данской ликвидационной комиссии, занимавшейся учетом имущества и выделе-
нием ликвидационных пособий оставшимся служащим гражданского ведомства. 
После заключения советско-эстонского мирного договора товарищ председателя 
ЦК русских эмигрантов в Эстонии. Эмигрировал в Германию (январь 1921), жил в 
Берлине. Присяжный поверенный (1922–1925). Член правления берлинского Со-
юза русских писателей и журналистов. На службе в РЗИА в ЧСР с августа 1926. 
Представитель РЗИА в Латвии (с декабря 1926). Член Совета РЗИА (с 1934), ОРЮ 
в Праге. В ЧСР по нансеновскому паспорту (выдан в 1930). Похоронен на Оль-
шанском кладбище в Праге.

Жена: Мария Анатольевна (р. 1882). 
 Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6092 (личный фонд); Ф. Р-5814. Оп. 2. Д. 5. Л. 270; Ф. Р-5857. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 10; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 14; НИОР РГБ. Ф. 358. К. 220. Д. 44; 
ЦХИДК. Ф. 729. Оп. 1. Д. 2. Л. 127 об. 

Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова

ЕВРЕИНОВ Борис Алексеевич (21 ноября / 3 декабря 1888, с. Борщень Суд-
жанского у. Курской губ.  — 29 октября 1933, Прага, Чехословакия), историк, 
юрист, общественный и политический деятель. 

Из дворян Курской губ. Окончил 3-ю гимназию в СПб. (1902–1907), ИФФ 
СПбУ с дипломом 1-й степени (1907–1911, 1913). Вольноопределяющийся в л.-гв. 
кирасирском ЕВ полку (1911), прапорщик (1912), уволен в запас. Мировой судья 
Льговского судебно-мирового округа Курской губ. (1913–1917). Кадет. Комиссар 
Льговского у. Курской губ. (март — август 1917). В 1918 выехал в Киев с семьей. 
Секретарь Ученого комитета при Министерстве исповеданий Украины в Киеве 
(июнь 1918 — февраль 1919). Сотрудничал в газ. «Русский голос» (1918), «Слово», 
«Объединение» (1919). Участник Белого движения (ДА, ВСЮР). Корнет 17-го гу-
сарского Черниговского полка. Тяжело ранен при взятии Ростова-на-Дону (фев-
раль 1920). Эвакуирован 5 марта 1920 на пароходе «Новгород» из Новороссийска 
в Салоники (Греция). В Польше с конца 1920. Начальник канцелярии Управления 
интернированных русских войск (декабрь 1920  — февра ль 1921). Председатель 
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культурно-просветительной комиссии, управляющий делами Русского комитета 
(Варшава, декабрь 1920  — апрель 1921). Управляющий делами, член правления 
Русского попечительского комитета в Польше (1922–1923). Управляющий делами 
представительства Земгора в Варшаве (1922). Представитель Центра действия в 
Польше (1921–1923). Член варшавской группы кадетов. Один из создателей объ-
единения «Таверна поэтов» (Варша ва). Переехал с семьей в ЧСР в апреле 1923. По 
представлению А.А. Кизеветтера зачислен в члены Русской учебной коллегии в 
Праге для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории, на 
что получил стипендию от правительства ЧСР. Приват-доцент по русской исто-
рии на РЮФ (1928). Преподавал в РНУ. Член, секретарь РАГ в ЧСР, член Союза 
русских писателей и журналистов в ЧСР, ОРЭСО. Один из основателей РИО, его 
секретарь, член Совета и ученой комиссии РЗИА (1932–1933), член СИ (1929). 
Инициатор создания РМО (Прага, 1932), член коллегии хора им. А. Архангельско-
го. Выступал с сольными концертами. Товарищ председателя пражской Демокра-
тической группы ПНС (с ноября 1923). Член РДС, участ ник съезда союза (1923), 
заседаний бюро Совета союза (Прага, 1925–1928), член РДО. Один из создателей 
«Организации по установлению связи» (1927), член Руководящего комитета (де-
кабрь 1927 — июнь 1929). Диктор чехословацкого радиовещания на СССР, соре-
дактор Я. Славика при подготовке русских передач (1933). Сотрудничал в ж. «На 
чужой стороне», «Голос минувшего на чужой стороне», «Записки РИО» и др. По-
хоронен на Ольшанском кладбище в Праге. 

Отец: Алексей Владимирович (1852–1903), юрист, Суджанский уездный пред-
водитель дворянства. Мать: Антонина (Нина) Васильевна (урожд. Сабашникова; 
1862–1945), издательница. Братья: Владимир (1887–1967), помолог; Дмитрий. Се-
стра: Нина. Жена: Наталья Сергеевна (урожд. Жекулина; 1893–1983). Сыновья: 
Дмитрий (1914–1985), инженер, агроном; Алексей (1919–2011), инженер, мемуа-
рист. Дочь: Наталья (в зам. Ганш; 1913–2004). 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6366 (личный фонд); Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 184; Ф. Р-5888. 
Оп. 1. Д. 78. Л. 2–2 об., 4–4 об., 6–6 об; РГАЛИ. Ф. 1568. Оп. 1. Д. 9. Л. 31–31 об.; 
Д. 67. Л. 1; Ф. 2474. Оп. 1. Д. 57. Л. 1; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 49595. Л. 1, 2, 2 об., 
6, 26, 28, 30. 

П.А. Трибунский

ЖАДКЕВИЧ Константин Владимирович (24 сентября / 6 октября 1881, 
Брянск Орловской губ. — не ранее 1950, Прага, Чехословакия), юрист.

Потомственный дворянин. Окончил гимназию в Орле (1900). С 1900 учился на 
ЮФ МУ. В 1902 перешел на ЮФ СПбУ, окончил в 1904. Учился на экономическом 
отделении Политехнического института в Пг., ушел с третьего курса института. 
Работал в Керчи в канцелярии губернатора, в 1919–1920 служащий кооператива 
в Крыму. В 1920 эвакуирован в Константинополь, работал в канцелярии русского 
консульства. В эмиграции в ЧСР с декабря 1921. Студент ЮФ Карлова универси-
тета в Праге, слушатель РЮФ (1922–1924). Член СРС в ЧСР. Давал частные уроки 
французского и немецкого языков. Работал в РОКК. Член ОРЮ в Праге (на 1935). 
Гражданин ЧСР (1936).
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Отец: Владимир Федорович, брянский землевладелец, 
действительный статский советник. Мать: Елизавета Дми-
триевна (урожд. Кузмина). Сестры: Елизавета (р.  1871), 
Варвара (р. 1872). Братья: Сергей (р. 1874), служащий прав-
ления Волжско-Камского коммерческого банка в СПб.; 
Александр (р. 1878), Владимир (р. 1879). Жена: Ольга Васи-
льевна (урожд. Костомарова; 1883 — после 1950), зубной 
врач. Сын: Константин (1910–1944), химик.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 290, 291; Ф. Р-5837. 
Оп. 1. Д. 420. Л. 1 об., 12; Д. 433. Л. 37; Ф. Р-5888. Оп. 1. 
Д. 72. Л. 13; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 314. Д. 266; 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 40338. 

М.М. Горинов-мл.

ЖЕКУЛИН Николай Сергеевич (25 мая 1892, с. Александровское Суджан-
ского у. Курской губ. — 30 ноября 1933, Лозанна, Швейцария), юрист, экономист, 
педагог.

Потомственный дворянин. Окончил гимназию В.П. Науменко в Киеве (1905–
1910), учился на ЮФ КиевУ там же (1910–1916). Секретарь университетского 
цивилистического кружка, работавшего под председательством проф. В.И. Си-
найского. Удостоен золотой медали за работу по политической экономии «Тео-
рия ценности Э. фон Бем-Баверка и вызванная ею литература». Учился в НАУ 
(1916–1917). Сдал выпускные экзамены в КиевУ (лето 1917). Оставлен для под-
готовки к профессорскому званию по кафедре политической экономии и стати-
стики (март 1918). Прибыл в Ростов-на-Дону (1919), участник Белого движения. 
Эвакуирован из Новороссийска в феврале 1920, жил в м. Фамагуста на о. Кипр. 
Переехал в Константинополь в июне 1920, затем в Софию (Болгария), где работал 
в ВСГ. Жил и работал в ЧСР с 1921. Приват-доцент РНУ, РЮФ в Праге по кафедре 
политической экономии и статистики (с марта 1925). Профессор русского языка 
в пражском ВКИ (с 1928). Сотрудник экономического отделения СИ в Праге, се-
кретарь РАГ, член РИО, СРВИ в ЧСР. Публиковался в газ. «Россия и славянство», 
ж. «Хозяин» и др. Сотрудник ЧСЗА. 

Отец: Сергей Иванович (ум. в конце 1890-х), действительный статский совет-
ник, земский деятель. Мать: Аделаида Владимировна (урожд. Евреинова; 1866–
1950), педагог, общественный деятель. Братья: Сергей (р. 1888); Глеб (р. 1897). Се-
стры: Нина (в зам. Оболенская; р. 1884); Зоя (р. 1885); Ольга (в зам. Лосиевская; 
р. 1887); Наталья (в зам. Евреинова; 1893–1983); Ирина (в зам. фон Дрейер; 1894 
(по др. свед., 1895) — 1931); Вера (р. 1898). Жена: Ксения Николаевна (урожд. Яни-
шевская; 1896–1976), общественный деятель. Сыновья: Никита (1917–1992), ин-
женер; Глеб (1922–2004), профессор славянских языков и литературы.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 292; Ф. Р-5809. Оп. 1. Д. 12. Л. 65; Ф. Р-5857. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 19; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 168. Л. 28; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 106. Л. 33. Д. 146. 
Л. 54; Ф. Р-5900. Оп. 1. Д. 29. Л. 264; ДАК г. Киева. Ф. 16. Оп. 464. Д. 3649. 

М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина
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ЗАВАДСКИЙ Сергей Владиславович (18 февраля / 2 марта 1871, Казань — 
3 июля 1935, Прага, Чехословакия), правовед, специалист по гражданскому праву. 

Из дворянской семьи. Окончил 5-ю московскую гимназию с золотой медалью 
(1889), ЮФ МУ с дипломом 1-й степени (1889–1893). Служил в СПб. судебной 
палате, товарищ обер-прокурора уголовного департамента Сената. Профессор 
гражданского права Имп. Александровского лицея (1911–1917). Товарищ предсе-
дателя Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (1917). 
Сенатор (1917). Державный секретарь правительства гетмана П.П. Скоропад-
ского на Украине (1918). Товарищ председателя Особой следственной комиссии 
по расследованию большевистских злодеяний при Главнокомандующем ВСЮР 
(1919). В начале 1921 эмигрировал в Польшу. С 1922 жил в ЧСР. Профессор РЮФ 
в Праге по кафедре гражданского права и процесса (1923–1933). Член правления, 
товарищ председателя, председатель РАГ (1929–1932). Член Совета преподавате-
лей РНУ, СРПЖ, СРВИ в ЧСР. Первый председатель ОРЮ. Председатель Комитета 
по улучшению быта русских писателей и журналистов в ЧСР (с 1924). Член ред-
коллегии альманаха «Ковчег». Председатель совета РЗИА. Похоронен на Ольшан-
ском кладбище.

Отец: Владислав Ромулович (1840–1910), судебный деятель, сенатор. Мать: 
Надежда Сергеевна (урожд. Писарева). Сестра: Софья (р. 1872). Жена: Калерия 
Ивановна (1876–1963). 

Арх.: ЦНБ СТД РФ (личный фонд); ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 305; Ф. Р-5820. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 202; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 303. Д. 264.

М.Ю. Сорокина

КАТКОВ Михаил Мефодьевич (8/20 сентября 1860, СПб.  — 22 июня 1941, 
Великобритания), правовед, специалист по римскому праву. 

Окончил Имп. лицей в память цесаревича Николая в Москве (1881), ЮФ МУ 
(1886). Оставлен для приготовления к профессорскому званию по римскому пра-
ву. И.д. доцента Демидовского юридического лицея (1890). Магистр римского 
права (1905). И.д. экстраординарного (1906), ординарный (1910) профессор рим-
ского права КиевУ. Также преподавал в ККИ и на ВЖК в Киеве. Эмигрировал в 
Польшу в сентябре 1921, затем жил в Праге (ЧСР). Профессор (торговое право), 
и.о. декана РЮФ (1928). Член РАГ, СРВИ в ЧСР, Совета Успенского братства. В 
1940 с помощью сына Георгия переехал в Великобританию. Похоронен на кладби-
ще Хэдингтон в Оксфорде. 

Отец: Мефодий Никифорович (ум. 1841), юрист. Жена: Екатерина Григорьев-
на (урожд. Головнина; 1866–1927). Сыновья: Георгий (1903–1985), историк, фило-
соф; Кирилл (1905–1995), художник. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 199, 393, 678, 817, 1044; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. 
Л. 1, 11 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 168. Л. 28; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 53. 
Д. 123; Оп. 56. Д. 264. Л. 2, 5, 11, 24.

Н.Ю. Масоликова
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 КОСИНСКИЙ Андрей Владимирович (18/30 марта 1897, Москва — не 
ранее 1928), правовед.

Окончил гимназию В.П. Науменко в Киеве (1910–
1916). Учился на ЮФ КиевУ. Участник Белого движе-
ния. В 1919 эвакуирован в Софию (Болгария). В ЧСР 
с начала 1922. Учился на архитектурном отделении 
ЧВТШ в Праге, в мае 1922 перевелся на РЮФ там же, 
окончил его в 1926. Оставлен для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре международного 
права. С 1928 работал на ЮФ университета в Буэнос-
Айресе (Аргентина).

Отец: Владимир Андреевич (1864–1938), эконо-
мист, академик. Мать: Елена Николаевна (урожд. Ка-
ратыгина; р. 1870). Брат: Владимир (1908–1959), медик. 
Сестры: Елена (р. 1902); Татьяна (в монашестве Сера-
фима; 1903–1981), художник-иконописец, церковный 
деятель. 

Арх.: ГА г. Киева. Ф. 18. Оп. 2. Д. 138. Л. 11, 98, 204; ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. 
Д. 452; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 433. Л. 11; Д. 525.

М.М. Горинов-мл.

КРАСНОВ Василий Михайлович (31 декабря 1877 / 12 января 1878, Ставро-
поль — 1946, Прага), правовед, политический и общественный деятель, архивист.

Из разночинцев. Причислен в Ставропольское дворянство с отцом (1892). 
Окончил Ставропольскую классическую гимназию (1886–1896), ЮФ СПбУ (1896–
1901). Присяжный поверенный (Ставрополь). Заведующий редакцией газ. «Се-
верный Кавказ» (1902–1905). Председатель комитета по распространению народ-
ного образования в Ставрополе (1909–1911). Гласный Ставропольской городской 
думы (с 1910). Председатель правления Ставропольского общества потребителей 
«Объединение». Член исполнительной комиссии по заведованию Ставрополь-
ским городским музеем им. М.В. Праве. Секретарь Общества борьбы с чахоткой 
(Ставрополь). Действительный член Ставропольского губернского статисти-
ческого комитета. Меньшевик. Редактор социал-демократической газ. «Голос» 
(Ставрополь, 1906). Товарищ председателя Ставропольского городского комитета, 
председатель губернского комитета общественной безопасности (1917). Проку-
рор Ставропольского окружного суда (1917–1918). Председатель Ставропольской 
окружной комиссии по выборам в Учредительное собрание (1917–1918). Аресто-
ван большевиками, освобожден (июнь 1918). Бежал из Ставрополя. После захва-
та города ДА вернулся к исполнению обязанностей прокурора (1918–1919). То-
варищ председателя Ставропольского окружного суда (1919–1920). Член Особой 
комиссии по расследованию злодеяний большевиков (1919). Министр юстиции 
Южнорусского правительства (февраль — март 1920). Юрисконсульт Управления 
Главного военно-санитарного и врачебного инспектора (в ноябре 1920). Эвакуи-
рован из Севастополя 3 ноября 1920 на транспорте «Ялта». Некоторое время жил 
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на о. Халки (январь 1921). Член Народного союза освобождения Юго-Востока 
(Константинополь, 1921). Переехал в Германию (1921), жил в Берлине. Прибыл в 
ЧСР 19 декабря 1923. Читал лекции на юридических курсах при РСУ и служил в 
культурно-просветительном отделе Общеказачьего сельскохозяйственного союза 
в Праге. Член правления Благотворительного общества помощи заключенным в 
России, член друзей «Русского очага» в ЧСР, СРВИ, ССДЮ, Союза ставропольцев, 
участник инициативной группы по учреждению «Народного союза казачества». 
Архивариус (1925), секретарь Совета и ученой комиссии (1925), заведующий га-
зетным подотделом РЗИА. Способствовал поступлению в РЗИА многих докумен-
тов и личных фондов. Вышел на пенсию (март 1942). Интернирован, пробыл в 
немецких концлагерях до мая 1945. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Отец: Михаил Васильевич (1841–1915), педагог, историк, Ставропольский гу-
бернский предводитель дворянства (1907–1913). Мать: Евгения Ивановна (урожд. 
Исакова). Сестра: Алевтина (р. 1882), педагог. Дети от 1-го брака: Злата (ок. 1911 — 
1918), дочь, сын. Жена во 2-м браке: Милица (Елена) Викентьевна (урожд. Гассон).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6122 (личный фонд); Ф. 102. 3-е д-во. 1905. Оп. 103. Д. 243. 
Л. 4–4 об.; Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 298 об. — 299; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 82. Л. 66–66 
об.; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 29. Л. 2 об.; Д. 54. Л. 32; Д. 156. Л. 8; Ф. Р-5768. Оп. 1. Д. 34. 
Л. 85; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 32621. Л. 1–3, 5, 8 об. — 9, 17 об. — 20, 25.

П.А. Трибунский

ЛАЗАРЕВСКИЙ Владимир Александрович (19/31 мая 1897, г. Валки Харь-
ковской губ. — 25 августа 1953, Ницца, Франция), юрист, журналист, редактор, 
переводчик, общественный деятель.

Дворянин. Окончил Александровскую гимназию в Киеве с золотой медалью 
(1905–1914). Зачислен на ЮФ КиевУ (август 1914), отчислен из университета в 
декабре 1915. Поступил в Алексеевское инженерное военное училище (январь 
1916). Возобновил занятия на ЮФ КиевУ в апреле 1918. Участник Гражданской 
войны: работал в киевском отделении подпольной антибольшевистской органи-
зации «Азбука». Сотрудничал в газ. «Голос Киева» (1918), «Киевлянин» (август — 
декабрь 1919). В ЧСР с 1920 (?). Член правления РНСО в ЧСР, ОРЭСО, СРС в ЧСР. 

Один из учредителей Союза русских писателей и жур-
налистов (октябрь 1922). Окончил РЮФ (1922–1926). 
Зав. отделом общественно-политической и академиче-
ской жизни редакции ж. «Студенческие годы» (с 1924). 
С 1926 жил в Париже. Председатель правления Обще-
ства по изучению проблем Лиги Наций. Член Союза 
ревнителей памяти императора Николая II. Входил в 
состав административного совета ОРОВУЗ (1930). В 
годы Второй мировой войны состоял в Комитете по 
организации представительства русской националь-
ной эмиграции, занимался вопросами выдачи пропу-
сков. После Второй мировой войны организовал РНС. 
Член административного совета РМО за границей 
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(с 1946). Основатель и первый редактор парижской газ. «Русская мысль» (1947). 
Член Пушкинского комитета по организации празднования 150-летия со дня 
рождения поэта. Председатель Русско-польского объединения (с 1951), входил в 
комитеты: защиты интересов РОКК в Югославии, по подготовке «Дня русской 
культуры», празднования 250-летия основания СПб., по выработке Устава РНС 
в Париже. Член Общества охранения русских культурных ценностей. Похоронен 
на кладбище Кокад в Ницце.

Отец: Александр Петрович (р. 1855), товарищ председателя Киевского окруж-
ного суда (с 1912). Мать: Валентина Варсонофьевна (урожд. Михайлова). Брат: 
Евгений (р. 1898).

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 4207; ГА г. Киева. Ф. 16. Оп. 464. Д. 5855–5856; 
ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 503; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 24. Л. 5–5 об.; Д. 81. Л. 167–168; 
Д. 150. Л. 36–38; Д. 433. Л. 14. 

М.М. Горинов-мл.
 
ЛАЗАРЕВСКИЙ Николай Николаевич (13 марта 1892, г. Остер Чернигов-

ской губ. — 18 января 1944, Берлин, Германия), юрист.
Сын чиновника. Окончил 7-ю гимназию в Киеве 

(1912). Учился на ЮФ КиевУ (1912–1913). Участник 
Первой мировой войны. Поручик 1-го уланского ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полка. Жил в 
Пг., входил в Комиссию по выборам в Учредительное 
собрание (1917). Участник Белого движения. Эвакуи-
рован из Крыма в октябре 1920, находился в лагере для 
русских беженцев в Салониках (Греция). Член РНСС в 
Салониках. Переехал в ЧСР в феврале 1922. Окончил 
РЮФ (1922–1926). Член СРС в ЧСР. Работал в Авто-
мобильно-тракторной школе Земгора. Один из созда-
телей Бюро труда, окончивших РЮФ в Праге (весна 
1925). Член правления ОРОВУЗ (с октября 1925), ко-
мандирован для участия в конференции ОРЭСО в Париже (июль 1926). После 
1926 переехал в Париж. Член административного совета, генеральный секретарь 
и зав. отделом труда ОРОВУЗ (с 1928). Похоронен на кладбище Тегель в Берлине.

Жена: Клавдия Ивановна (р. 1896).
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3181; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 504; Ф. Р-5813. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 11 об.; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 10. Л. 16. Д. 54. Л. 10. Д. 81. Л. 172. Д. 433. Л. 13; 
Ф. Р-5894. Оп. 1. Д. 24. Л. 1 об.; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 160. Л. 8. Д. 166. Л. 20, 54.

М.М. Горинов-мл.

ЛАНИН Леонид Петрович (13/25 октября 1894, Борисоглебск Тамбовской 
губ. — не ранее 1937), адвокат.

Окончил приходское училище (1901–1904) и Александровскую гимназию 
в Борисоглебске (1904–1913), ЮФ МУ (1913–1918). Участник Белого движения. 
Подпрапорщик 2-го эскадрона Отдельного конного генерала Маркова дивизио-
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на. Эвакуирован в Галлиполи в 1920. В ЧСР с 1921. Учился в 
ЧВТШ. В мае 1922 принят на РЮФ. Член СРС в ЧСР. В даль-
нейшем адвокат в Мукачеве.

Отец: Петр Александрович, купец. Мать: Анна Тимофеев-
на (урожд. Ненашева). Братья: Дмитрий (р. 1891), выпускник 
ЮФ МУ; Борис (р. 1896), окончил РЮФ. Сестры: Александра 
(в зам. Бутми; р. 1899), выпускница РЮФ; Валентина (в зам. 
Мороз; р. 1902), выпускница РЮФ.

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 2649; ГА РФ. Ф. Р-5764. 
Оп. 3. Д. 3189–3191; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 507–510; Ф. Р-5837. 
Оп. 1. Д. 380. Л. 17. Д. 433. Л. 13; Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 6. Л. 95; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 85. Л. 3; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 417. Оп. 17. 

Д. 524; Ф. 418. Оп. 322. Д. 952. Оп. 327. Д. 1255. 
М.М. Горинов-мл.

ЛЕОНТОВИЧ Виктор Владимирович (3 апреля 1902, СПб. — 12 августа 1959, 
Лондон, Великобритания), историк, правовед, специалист по церковному праву.

Из дворянской семьи. Окончил гимназию В.П. Науменко 
в Киеве (1919). Участник Белого движения (ВСЮР до конца 
марта 1920). Учился в ККИ (1920–1921). В ЧСР с сентября 
1921. Окончил РЮФ (1923–1929), дисс. «Формирование епи-
скопской власти в течение первых трех столетий». Оставлен 
при РЮФ для приготовления к профессорскому званию по 
кафедре церковного права. Стипендиат Св.-Сергиевского 
богословского института в Париже, занимался у проф. С.Н. 
Булгакова; одновременно изучал историю церковного права в 
Сорбонне. Магистр юриспруденции (1932). Читал лекции по 
церковному праву во ФРИСПН (зимний семестр 1932/1933). 
Приват-доцент государственного права РЮФ со специализа-

цией на церковном праве (1933). Выступал в Украинской библиотеке им. С. Пет-
люры в Париже с докладом «Устройство украинской церкви в XV–XVIII вв.» (март 
1933). В Германии с 1934, жил в Берлине. Лектор русского языка в Берлинской 
высшей экономической школе, по совместительству доцент советского права в 
Институте международного права при БерлинУ. С 1949 жил во Франкфурте-на-
Майне, приват-доцент, внештатный профессор восточноевропейской истории 
ФФ университета (с 1954).

Отец: Владимир Николаевич (1866–1933), писатель. Мать: Юлия Владимиров-
на (урожд. Лесевич; 1875–1959), дочь философа-позитивиста В.В. Лесевича. Се-
стра: Ольга (в зам. Брунст; 1897–1961), художница. Жена: Елена Генриховна Гиль-
дегунт Рёмхельд (р. 1909). Дочери: Ольга, Юлия, Мария. Сын: Пармен.

Арх.: Архив ДРЗ. Ф.  13. Оп.  2. Д.  5224; ГА РФ.  Ф.  Р-5765. Оп.  2. Д.  525–526; 
Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 55. Л. 183–184. 

М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина
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ЛЕОНТЬЕВ Александр Александрович (6/18 июня 1859, СПб. — 28 октября 
1923, Прага, Чехословакия), юрист.

Потомственный дворянин. Окончил Пажеский корпус. Камер-паж высочайше-
го двора (с 1875). Подпоручик л.-гв. Семеновского полка (с 1877). Участник Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878. После увольнения с военной службы вольнослу-
шатель (1880), студент (1881) ЮФ СПбУ. Участвовал в студенческих беспорядках 
(ноябрь 1882). Арестован, подвергался дознанию по обвинению в государственном 
преступлении СПб. губернским жандармским управлением (июль 1883). Отчислен 
из СПбУ, выслан в Семипалатинск (ноябрь 1883). По окончании ссылки служил по 
судебному ведомству, в канцелярии киевского генерал-губернатора, во Втором де-
партаменте Правительствующего сената. В 1905 вышел в отставку. Присяжный по-
веренный СПб. судебной палаты. Преподаватель СПбПИ по кафедре крестьянского 
права. Тов. председателя Отделения обычного права Юридического общества при 
СПбУ. Сотрудничал в ж. «Дело», «Юридический вестник», «Северный вестник», 
«Юридическая летопись» и др. Cенатор (1917). Участник Белого движения. Эваку-
ирован в Константинополь в 1920, затем жил в Салониках (Греция) и во Враньской 
Баньи (КСХС). Работал при окружном суде в г. Бихач. В июле 1923 переехал в ЧСР, 
жил в Праге. Похоронен на Ольшанском кладбище.

Отец: Александр Николаевич (1827–1878), генерал-лейтенант, начальник Ни-
колаевской академии Генерального штаба. Мать: Ольга Александровна (урожд. 
Немчинова), дочь купца 1-й гильдии. Братья: Евгений (1855–1894), полковник; 
Николай (1864–1909), полковник; Владимир (1874–1931), штабс-капитан. Сестры: 
Наталья (р. 1857); Анна (р. 1861); Мария (р. 1863); Ольга (р. 1870). 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 64. Л. 32 об. Д. 178. Л. 63 об.; Ф. Р-6792. Кар-
тотека «Л». Л. 1620–1622; РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 18327. Л. 1–8. Оп. 17. Д. 1156. 
Л. 32–40; РГАЛИ. Ф. 1568. Оп. 1. Д. 10. Л. 9–9 об.; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 21867. 

М.М. Горинов-мл.

ЛИТВЯК (урожд. Трофимовская) Мария Александровна (22 мая 1897, 
Ростов-на-Дону — 6 мая 1939, Прага, Чехословакия), правовед, экономист.

Дочь дьякона. Окончила гимназию А.А. Филипьевой в Ростове-на-Дону (1909–
1915). Слушательница частного Московского юридического института (1915). После 
замужества покинула институт. Эвакуирована в Констан-
тинополь в ноябре 1920. В ЧСР с августа 1922. Окончи-
ла РЮФ (1924–1932), дисс. «Экономический и правовой 
аспекты в проблеме кооперативного законодательства». 
Член СРС в ЧСР. Выпускница РИСХК (1925), оставлена 
для подготовки к преподавательской деятельности. Док-
тор кооперации (1927). Действительный член РНСО в 
ЧСР (с июля 1925). Давала частные уроки. Участница дис-
куссии на тему «Тоталитарное государство (человеческая 
свобода или государственное рабство)» в РСУ (октябрь 
1935). Похоронена на Ольшанском кладбище в Праге.

Муж: Сергей Леонтьевич (р. 1882), юрист.
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Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3313; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 535; Ф. Р-5837. Оп. 1. 
Д. 137. Л. 25. Д. 433. Л. 13; Ф. Р-5938. Оп. 1. Д. 351. Л. 265; ЦГАМ. ОХД до 1917. 
Ф. 363. Оп. 4. Д. 644. Л. 10. 

М.М. Горинов-мл.

ЛИТВЯК Сергей Леонтьевич (6 августа 1882, Брест-Литовск Гродненской 
губ. — не ранее 1939), юрист.

Окончил гимназию в Брест-Литовске (1901). С августа 
1903 служил вольноопределяющимся в 129-м пехотном 
Бессарабском полку, с сентября 1905 — в 130-м пехотном 
Херсонском полку, с июля 1906 — в 41-м пехотном Селен-
гинском полку (близ Киева). Участник Первой мировой 
войны. Эвакуирован в Константинополь в ноябре 1920. 
В ЧСР с августа 1922. Окончил РЮФ в Праге (1922–1928). 
Член СРС в ЧСР, ОРЮ в Праге, Общества для погребения 
православных русских граждан и для охраны их могил в 
ЧСР (на 1939).

Брат: Николай Леонтьевич (р. 1878), судебный дея-
тель в Польше. Жена: Мария Александровна (урожд. Тро-
фимовская; 1897–1939), юрист, экономист.

Арх.: РГВИА. Ф.  400. Оп.  9. Д.  31623. Л.  814–815. Д.  32020. Л.  336–343; ГА 
РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3314; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 536; Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 68. Л. 48–
50 об.; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 433. Л. 13; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 11 об., 13 об.

М.М. Горинов-мл.

ЛОМШАКОВ Павел Степанович (21 февраля 1859, Барнаул  — 15 февраля 
1937, Прага, Чехословакия), военный юрист. 

Из семьи священника Томской губ. Окончил Сибирскую военную гимназию 
(1879), 3-й военный Александровский лицей (1879). Подпоручик (1879), при-
командирован к 12-му Туркестанскому батальону (октябрь 1879), где служил 
до июня 1882). В октябре 1882 прикомандирован для службы к 5-му запасному 
Сибирскому линейному батальону. В октябре 1884 зачислен в ВЮА на штатную 
вакансию. По окончании полного курса в академии по 1-му разряду в мае 1887 от-
числен в распоряжение Главного военно-судного управления, прикомандирован 
к прокурорскому надзору Туркестанского военно-окружного суда. В июне 1889 
назначен кандидатом в Омский военно-окружной суд, капитан (1889). С сентября 
1890 военный следователь Приамурского, с июля 1892 — Варшавского ВО. Под-
полковник (август 1892). В мае 1894 назначен помощником военного прокурора 
Казанского ВО, полковник (март 1896). Военный следователь Одесского ВО (июнь 
1898), военный судья Московского военного окружного суда (июнь 1906). Вышел 
в отставку с производством в чин генерал-майора (1907). Жил в СПб., затем с се-
мьей в Сочи (до 1922). По приглашению младшего брата, А.С. Ломшакова, выехал 
в ЧСР в 1923. Жил с семьей в Праге. Преподавал в ЧВТШ. Похоронен на Ольшан-
ском кладбище.
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Отец: Степан Петрович, настоятель Петропавловского собора в Барнауле 
Томской губ. Мать: Дарья Михайловна (урожд. Дебреева). Братья: Евгений (р. 
1855), начальник канцелярии Технологического института в СПб.; Тихон (р. 1862), 
штабс-капитан; Алексей (1870–1960), инженер, профессор. Жена: Нина Карловна 
Циглер фон Шафгаузен, дочь архитектора Карла Циглера фон Шафгаузена (1826–
1906). Сыновья: Алексей (ум. 1937), Павел, Борис. Дочери: Нина (в зам. Кривоше-
ина, 1904–1968); Ирина.

Арх.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 133644. Л. 351–358; Д. 133859. Л. 17–25; П/с 74-
468 (1895); ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3349; Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 69. Л. 37; Ф. Р-5888. 
Оп. 1. Д. 83. Л. 24.

М.М. Горинов-мл., К.К. Семенов

МАГЕРОВСКИЙ Лев Флорианович (18 февраля / 1 марта 1896, Одесса  — 
8 июля 1986, Нью-Йорк, США), юрист, историк, журналист, архивист.

Учился в Ришельевской гимназии в Одессе. Окончил 
Владимирский кадетский корпус в Киеве, поступил на 
ЮФ КиевУ (1914). С началом Первой мировой войны пре-
рвал занятия, окончил МАУ в Пг. (1915). Участник Первой 
мировой войны на Юго-Западном фронте, поручик 8-й 
армии (с марта 1917), командовал 74-й зенитной батаре-
ей. Слушатель ВЮА в Пг. Вернулся в Киев в декабре 1917, 
возобновил занятия на ЮФ КиевУ (1918–1919). Участник 
Белого движения: работал в киевском отделении подполь-
ной антибольшевистской организации «Азбука». Сотруд-
ник газ. «Киевлянин». Совместно с В.Л. Бурцевым работал 
в службе прессы и информации правительства Юга Рос-
сии (1920). После эвакуации из Крыма в 1920 жил в ЧСР. 
Член Союза русской трудовой интеллигенции, представлял Союз на встрече с ми-
нистром иностранных дел ЧСР Э. Бенешем в апреле 1920. Редактор газ. «Русское 
дело» (1920), сотрудник газ. «Славянская заря» (1920). Директор русско-чешского 
телеграфного агентства «Руссунион» (1920–1937). Член русской секции студен-
ческого общества «Славянское единение» (с декабря 1921). Казначей, член прав-
ления СРЖЛ (1921–1922). Окончил РЮФ (1922–1928). Директор Русского бюро 
печати в Праге, редактировал отдел «Русская эмиграция» в альманахе «Ежегод-
ник Чехословацкой республики», издававшемся депутатом чехословацкого пар-
ламента Й. Гайном (1922–1928). Сотрудник РНСО в ЧСР. Член правления СРСок, 
редколлегии газ. «Русский сокол за границей» (1924). Редактор ж. «Русский со-
кольский вестник» (с 1928), староста спортивного общества «Русский сокол» в 
Праге (с 1931). Член правления Всероссийского крестьянского союза за границей 
(1925), секретарь пражского отделения Союза, состоял в политической партии 
«Крестьянский путь» (1925). Член издательского товарищества «Единство» в Пра-
ге (1929). Один из основателей РЗИА, зав. газетным отделом (с 1924). Гражданин 
ЧСР (1937). Выпустил сводную библиографию русской периодической печати за 
1917–1921 по фондам РЗИА (1939). После занятия Праги советскими войсками 

EGDNK_2016_fin.indd   689EGDNK_2016_fin.indd   689 25.01.2017   18:28:0925.01.2017   18:28:09



690

СПРАВОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

в мае 1945 добрался до Регенсбурга в американской зоне оккупации Германии, 
участвовал в спасении советских военнопленных от выдачи в СССР. Переехал в 
США, жил в Нью-Йорке (с 1948), организовал Комитет помощи беженцам, остав-
шимся в Европе. Сотрудник, куратор Бахметевского архива КолумбУ (1951–1977). 
Похоронен на кладбище Флашинг в Квинсе (Нью-Йорк).

Отец: Флориан Григорьевич, потомственный дворянин Подольской губ. Мать: 
Мария Титовна (урожд. Беланова). Жена: Ольга Николаевна (урожд. Мерклинг; 
1897–1973), сестра милосердия, член Общества взаимопомощи русских женщин в 
ЧСР. Дочь: Галина (р. 1917), медик. Сын: Евгений (1934–2009), историк, полковник 
Генерального штаба армии США.

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 142 (Магеровский Е.Л.); ГА г. Киева. Ф. 16. Оп. 464. Д. 6469; 
ГА РФ. Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 79. Л. 93, 102; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 573; Ф. Р-5813. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 17; Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 23. Л. 59 об.; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 12. Л. 15; Д. 145. 
Л. 12; Д. 222. Л. 49 об.; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 84. Л. 6–12 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 67. 
Л. 16, 46; Д. 121. Л. 22; Д. 128. Л. 28, 40, 44, 49, 50; Д. 132. Л. 42; Ф. Р-5977. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 3–5; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 79; Ф. Р-6348. Оп. 2. Д. 631; РГАЛИ. Ф. 2474. Оп. 1. 
Д. 67. Л. 1–5. 

М.М. Горинов-мл.

МАКЛЕЦОВ Александр Васильевич (3 ноября 1884, с. Городное Богодухов-
ского у. Харьковской губ. — 7 сентября 1948, Любляна, Югославия), правовед, пе-
дагог, общественный деятель.

Окончил 2-ю гимназию в Пензе (1894–1902), ЮФ ХарьковУ с золотой меда-
лью (1908). Дипломная работа — «Вина умышленная и неосторожная». Оставлен 
для подготовки к профессорскому званию по кафедре уголовного права. При-
ват-доцент уголовного права ХарьковУ (с 1912). Магистр уголовного права. Про-
фессор кафедры общего и специального законоведения Ново-Александрийско-
го института сельского хозяйства и лесоводства в Харькове (1915–1919). Кадет. 
Гласный Харьковской городской думы. Член русского отдела Международного 
союза криминологов (с 1910), Совета общества юристов в ХарьковУ. Почетный 
мировой судья в Харькове. Участвовал в создании в Харькове особого суда для 
малолетних. Ответственный редактор харьковской ежедневной газ. «Новое вре-
мя» (1918–1919). Эвакуирован из Новороссийска в марте 1920. Прибыл в КСХС, 
г. Чуприя (апрель 1920). Секретарь представительства ВСГ в КСХС (1920–1921). 
Редактор газ. «Русская мысль» (1920–1922, Белград). В ЧСР с октября 1921. Жил 
в Праге. Член юридико-экономического отделения Русской учебной коллегии в 
Праге, читал курс уголовного права для русских студентов. Уполномоченный от-
деления по делам русских студентов-юристов КарловУ. Профессор кафедры уго-
ловного права (1922), секретарь РЮФ (1925–1926). Член Союза русских педаго-
гов средней и низшей школы в ЧСР, правлений РАГ и СРПЖ. Профессор РПИК 
(1925–1926). С 1926 вновь жил в КСХС. Профессор ЛюблянУ (до 1945). Гражданин 
КСХС (1929). Изучал проблемы правовой и социальной защиты детства в совет-
ской России и мире. Один из организаторов «Русской матицы» в Любляне (1929). 
Создал школу словенской криминологии.
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Отец: Василий (ум. 1919), преподаватель. Мать: Вера (ум. 1904). Жена: Лили-
ана (р. 1897), участница партизанского движения в годы Второй мировой войны.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 569; Ф. Р-5773. Оп. 2. Д. 81; Ф. Р-5809. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 5 об. Д. 5. Л. 175; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 177. Л. 62. Д. 178. Л. 78 об.; Ф. Р-5900. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 13; РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Д. 204. 

М.М. Горинов-мл., Л.П. Пухова, М.Ю. Сорокина

МАЛИЦКИЙ Николай Павлович (25 ноября / 7 декабря 1884, Орел — не ра-
нее 1930), правовед, специалист по кооперативному законодательству.

Окончил 3-ю гимназию в Одессе (1894–1903), эконо-
мическое отделение СПбПИ (1903–1908). Служил в управ-
лении по делам мелкого кредита Государственного банка в 
СПб. Эвакуирован в 1920 на пароходе «Саратов» в Египет. 
Жил в лагере Телль-эль-Кебир (с января 1920), затем в Бол-
гарии (Варна). В ЧСР с сентября 1921. Работал в Русском 
банке в Ужгороде. Учился в РИСХК (1925–1926), профессор 
РИСХК.

Отец: Павел Иванович (р. 1849), управляющий Одес-
ской конторой Государственного банка. Мать: Александра 
Афанасьевна (урожд. Ситникова; р. 1862). Братья: Констан-
тин (1887–1935), горный инженер; Александр (р. 1891); Ва-
силий (р. 1895). Сестры: Мария (р. 1888), Елизавета (р. 1897), Елена (1900–1962). 
Жена: Анна Николаевна (р. 1885), учитель.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3813, 3814; Ф. Р-5938. Оп. 1. Д. 351. Л. 145, 247; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 171. Л. 32 об. Д. 187. Л. 39; ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1289. 

М.М. Горинов-мл.
    

МАРКОВ Иосиф (Осип) Дмитриевич (25 октября 1890, Лемберг, Австро-
Венгрия — 1976, Братислава, Чехословакия), правовед, историк-славист. 

Окончил немецкую гимназию в Лемберге и поступил 
на ЮФ ВенУ (1908). Перешел на ЮФ ЛембергУ, где продол-
жил обучение (1909–1912). Доктор права ЛембергУ (1913). 
Учился на ИФФ ЛембергУ (с 1913). Работал адвокатом там 
же. В Румынии с конца 1915, жил в Бухаресте, изучал ру-
мынский язык и историю Румынии. Переехал в Пг., затем 
в Ростов-на-Дону (конец 1916). Удостоен ученой степени 
кандидата права за дисс. «Ссылка как наказание и ссылка в 
России» ЮФ ДонУ (сентябрь 1917). Оставлен в университе-
те для приготовления к профессорскому званию по кафедре 
истории славянских законодательств у проф. Ф.Ф. Зигеля. 
Командирован для занятий историей славянских законода-
тельств в библиотеки и университеты Варшавы, Львова, Праги и Загреба (апрель 
1919). Прибыл в ЧСР в апреле 1920. Один из учредителей СРЖЛ. Нотариальный 
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консультант в Ужгороде и Мукачеве. Переехал в Прагу в октябре 1923. Член РАГ, 
РИО (с 1925). Приват-доцент РЮФ (с 1926). Член издательского товарищества 
«Единство» в Праге. Доцент ЮФ БратиславУ (с 1929), профессор славянского 
права (1931–1950). Способствовал деятельности Института славянского права 
при ЮФ БратиславУ. На пенсии с 1951.

Отец: Дмитрий Андреевич (1868–1938), правовед, публицист.
Арх.: ГАРО. Ф. 527. Оп. 3. Д. 809; ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3866; Ф. Р-5765. 

Оп. 2. Д. 586; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 1; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 132. Л. 42.
М.М. Горинов-мл.

МЕЙСНЕР Дмитрий Иванович (14 июля 1899, СПб. — 21 января 1980, Мо-
сква, СССР), юрист, журналист, общественный деятель.

Из дворянской семьи. Окончил гимназию Л.Д. Лен-
товской в Пг. (1917). Избран председателем молодежной 
организации учащихся средних школ при ПНС (май 
1917). Учился на первом курсе ЮФ ПгУ. Участник Бе-
лого движения с августа 1919, воевал в 1-й гвардейской 
артиллерийской бригаде в составе ВСЮР. Эвакуирован 
из Севастополя на пароходе «Херсон» в ноябре 1920, на-
ходился в Галлиполи. Летом 1921 переехал в Болгарию, 
работал в Софии: в русском ресторане, строительным 
рабочим. Тов. председателя СРС в Болгарии. В ЧСР с ок-
тября 1921. Секретарь и член правления ОРЭСО. Окон-
чил РЮФ (1922–1927). Работал в газетном отделе РЗИА. 
Пражский корреспондент газ. «ПН» (Париж). Член ред-

коллегии ж. «Студенческие годы» (Прага, с 1922). Председатель правления РДСС 
в ЧСР (с 1925). Редактор ж. «Своими путями» (Прага, с 1926). Секретарь ОРЭО 
(с 1931). Активный участник РДГ ПНС. Член ОРОВУЗ (1939), ОРЮ в Праге. Член 
правления СРПЖ (с февраля 1939). В годы Второй мировой войны член под-
польной антифашистской организации в Праге, арестовывался гестапо (1941). 
Сотрудник архивной службы МВД ЧСР (1948). Зав. русским переводческим от-
делением Института по международному сотрудничеству в области сельского и 
лесного хозяйства в Праге Чехословацкой сельскохозяйственной академии (с мая 
1948). Переводчик и корректор в Институте научно-технической информации 
Министерства сельского, лесного и водного хозяйства ЧССР, сотрудник социоло-
гического отделения НИИ экономики сельского хозяйства ЧСАСХН. Вернулся в 
СССР (1960-е), жил в Москве.

Отец: Иван Фридрихович (ум. 1923), служащий Главного управления уде-
лов Министерства императорского двора. Мать: Ольга Степановна (ум. 1940), 
дочь проф. С.С. Куторги. Сестра: Лидия. Жена в 1-м браке — Мария Викторовна 
(урожд. Брунст; 1897–1972), дочь профессора. Дочери: Наталья (1926–1943); Оль-
га. Жена во 2-м браке — Валентина Михайловна.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 607–608; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 7. Л. 2, 22, 25. Д. 81. 
Л. 146. Д. 89. Л. 2. Д. 129. Л. 61. Д. 375. Л. 5. Д. 436. Л. 1; Ф. Р-5857. Оп. 1. Д. 5. Л. 10; 
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Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 9, 13 об. Д. 84. Л. 46–46 об.; РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 3. Д. 52; 
Ф. 2871. Оп. 1. Д. 221–227, 246–251, 253–256. 

М.М. Горинов-мл.

МИХАЙЛОВСКИЙ (Гарин-Михайловский) Георгий Николаевич (1890, 
Усть-Катав, Область войска Уральского — 1946, Воркута, СССР), правовед-меж-
дународник. 

Из дворянской семьи. Окончил ИФФ и ЮФ СПбУ (1911), оставлен для под-
готовки к профессорскому званию по кафедре международного права. Стажи-
ровался на ЮФ Сорбонны. В 1913 изучал международное право в Лондоне, в 
1914  — в Вене. С сентября 1914 служил по МИД: секретарь юрисконсультской 
части, с марта 1917 начальник международно-правового отдела правового депар-
тамента. Участник Белого движения, служил во внешнеполитических ведомствах 
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. С февраля 1920 юрисконсульт русской миссии в 
Константинополе. В декабре 1920 выехал во Францию. В октябре 1921 переехал в 
ЧСР, жил в Праге. Приват-доцент РЮФ. Член РАГ, СРВИ в ЧСР. Выступал с лек-
циями по проблемам международных отношений в РНУ. Участвовал в работе Со-
юза русских писателей и журналистов в ЧСР и русского литературного общества 
«Далиборка». Писал «Историю международных отношений России» (не опубли-
кована). В 1932 переехал в Братиславу, до августа 1939 не работал, занимался пу-
блицистической деятельностью, сотрудничал с газ. «Словацкий дневник» и «Сло-
вак». С 1939 переводчик МИД Словацкой Республики. В апреле 1945 арестован 
СМЕРШ. Постановлением ОСО при НКВД СССР от 12 ноября 1945 осужден на 
10 лет по ст. 58-4, 58-13 УК РСФСР. Скончался в воркутинских лагерях. В январе 
1997 реабилитирован. 

Отец: Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906), писатель. Мать: 
Надежда Николаевна. Жена: Анна Николаевна (урожд. Глебова; 1897–1981), пре-
подаватель. Сын: Николай (1922–2012), профессор химии. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 624; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 1; Ф. Р-5900. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 38. Д. 19. Л. 136; Ф. Р-5953. Оп. 1. Д. 8. Л. 40; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 128. 
Л. 51.

М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (28 февраля / 12 марта 1866, Бахмут Ека-
теринославской губ. — 23 апреля 1924, Прага, Чехословакия), философ, правовед. 

Из купеческой семьи. Окончил бахмутскую гимназию с золотой медалью 
(1884). Учился на ФМФ МУ, окончил ЮФ МУ (1884–1888,) оставлен при кафедре 
истории философии. В 1897 защитил магистерскую диссертацию «Историческая 
школа юристов, ее происхождение и судьба»; в 1902 — докторскую («Кант и Гегель 
в их учениях о праве и государстве»). С 1903 экстраординарный, с 1904 ординар-
ный профессор МУ по кафедре энциклопедии права и истории философии пра-
ва. В 1901–1902 один из составителей и редактор сборника «Проблемы идеализма» 
(1902). С 1904 член Совета Союза освобождения, с марта 1905 член ЦК партии ка-
детов. Депутат 1-й Государственной думы от Екатеринославской губ. (1906). В 1911 
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покинул МУ в знак несогласия с политикой министра просвещения Л.А. Кассо. В 
1906–1918 первый директор и профессор МКИ. После Февральской революции 
1917 вновь профессор МУ. В 1918 один из инициаторов создания и руководитель 
ряда антибольшевистских подпольных организаций в Москве. В октябре 1918 по-
кинул Москву, уехал на юг. В 1920 ординарный профессор ТаврУ в Крыму. С лета 
1920 жил в Берлине, сотрудничал в газ. «Руль». Зимой 1921–1922 преподавал в Аа-
хенской технической школе. С весны 1922 жил в Праге (ЧСР). В 1922–1924 осно-
ватель и первый декан РЮФ. Председатель РАГ (1921–1922). Учредитель и первый 
председатель Религиозно-философского общества им. Вл. Соловьева. Председатель 
правления РНИ, профессор РНУ. Похоронен на Ольшанском кладбище. 

Жена: Лидия Антоновна (урожд. Будилович; 1879–1951). Сын: Борис (р. 1904), 
инженер. Переехал в СССР (Ленинград). 

Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 1346 (личный фонд); ГА РФ.

НЕАНДЕР Борис Николаевич (23 декабря 1893 / 4 января 1894, с. Веселые 
Терны Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ. — 29 октября 1931, Москва, 
СССР), юрист, студенческий деятель, журналист.

Из дворянской семьи. Окончил 2-е реальное училище им. цесаревича Алексея 
Николаевича в Екатеринославе (1903–1910). Учился 
на словесно-историческом отделении ПФ СПбПсихИ 
(1910–1914). Участник Первой мировой войны. Штабс-
капитан. Учился на ЮФ ЕкатеринославУ (1918–1919). 
Участник Белого движения. Начальник политического 
отделения при штабе 1-го армейского (Добровольче-
ского) корпуса А.П. Кутепова (1920). Член редколлегии 
газ. «Таврический голос» в Симферополе. Эвакуирован 
из Крыма в Константинополь в ноябре 1920. Секретарь 
РНС. Тов. председателя, председатель СРС в Констан-
тинополе (1922). Зав. отделом информации ВСГ. В ЧСР 
с ноября 1922. Учился на РЮФ (1922–1925). Предсе-
датель редколлегии ж. «Студенческие годы» (Прага; 
1923–1925). Председатель правления ОРЭСО (с 1922). 

Возглавлял РНСО в ЧСР (с 1923). Руководил СРС в ЧСР (1923–1925). Член СРВИ 
(1924). Тов. председателя РНК А.В. Карташева (с ноября 1924). Участвовал в созда-
нии русской группы Международной лиги борьбы с III Интернационалом (Лиги 
Обера) (1924). Переехал во Францию в декабре 1925. Зав. канцелярией газ. «Отече-
ство» (1926), входил в число ее авторов. Член правления Национального объедине-
ния русской молодежи (с февраля 1926). Сотрудничал в Союзе русских студентов-
техников, Русском патриотическом зарубежном объединении, «Русском очаге» и 
Объединении русской молодежи при Союзе объединенных монархистов, выступал 
в этих организациях с аналитическими докладами по проблемам эмигрантской мо-
лодежи. Вернулся в СССР (1927), работал в газ. «Вечерняя Москва».

Отец: Николай Эдмундович. Мать: Елена Васильевна. Жена: Вера Михайловна 
(р. 1898), училась на РЮФ.
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Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 652–653; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 10. Л. 86; Д. 15. 
Л. 1–3, 30–31; Д. 24. Л. 5–5 об.; Д. 46. Л. 8, 16, 38, 58, 96; Д. 70. Л. 1; Д. 89. Л. 1–2; 
Д. 132. Л. 5; Д. 137. Л. 9, 9 об., 17; Д. 150. Л. 36–38; Д. 221. Л. 2, 3, 12, 15, 17; Ф. Р-5893. 
Оп. 1. Д. 65. Л. 15; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 26. Л. 13; РГАЛИ. Ф. 1708. Оп. 3. Д. 49. Л. 1–2; 
ЦГИА СПб. Ф. 115. Оп. 2. Д. 6709. 

М.М. Горинов-мл.

 НЕФЕЛОВ Илья Степанович (20 июля 1894, Смоленск  — не ранее 1926), 
юрист.

Окончил реальное училище в Смоленске (1915). Учил-
ся на первом курсе ЮФ ПгПсихИ. Окончил Александров-
ское военное училище в Москве (1917). Участник Первой 
мировой войны, Белого движения. Подпоручик 18-го 
Донского казачьего полка Донского корпуса в составе РА 
П.Н. Врангеля. Эвакуирован из Керчи в Константинополь 
(1920). В эмиграции в ЧСР с 1922. Окончил РЮФ (1922–
1926).

Брат: Константин (1898 — не ранее 1948), адвокат, пе-
реводчик, общественный деятель, в эмиграции во Фран-
ции.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 4023; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 666; Ф. Р-6711. Оп. 3. 
Д. 59. Л. 37 об.

М.М. Горинов-мл.

    НИКОЛАЕВ Семен Николаевич (6/18 апреля 1880, с. Начар-Убеево Бу-
инского у. Симбирской губ. — 4 июля 1976, Прага, Чехословакия), юрист, обще-
ственный деятель.

Окончил земскую начальную школу в с. Таябе (1890–
1894), Симбирскую чувашскую учительскую школу (1895–
1901), оставлен учителем русского языка и арифметики в 
женском училище при этой школе. Поступил в 4-й класс 
Симбирской ДС (1903), окончил в 1906. Участник револю-
ционного движения. Эсер (1903), секретарь комитета чу-
вашской организации эсеров (1906). Окончил ЮФ КазанУ 
(1906–1910). Служил в Симбирском окружном суде: и.д. се-
кретаря гражданского отделения суда и судебного следова-
теля. На военной службе (1915–1917). Депутат Учредитель-
ного собрания от чувашского населения Симбирской губ. 
(ноябрь 1917). Зав. чувашским подотделом Симбирского 
губ. комиссариата просвещения (март–июль 1918). Секре-
тарь и начальник канцелярии КОМУЧ в Самаре (с августа 
1918), арестован колчаковцами в Уфе (ноябрь 1918). При-
был во Владивосток, работал в окружном суде (март 1919). 
Тов. управляющего делами юстиции Приморской земской 
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управы, мировой судья 2-го участка Владивостока (1920). Сотрудничал в эсеров-
ской газ. «Воля» (1920–1921). Член Учредительного собрания ДВР (1921). При-
сяжный поверенный округа Владивостокской судебной палаты. Эвакуирован из 
Владивостока на пароходе «Альмерия» в январе 1922, прибыл в ЧСР в марте 1922. 
Член СРС в ЧСР. Секретарь, руководитель Общей канцелярии Земгора. Член Со-
вета ИИР (Прага) (с 1924). Входил в Бюро Русской юридической консультации Зем-
гора (с 1926), выступил с докладом «О правовом положении русских беженцев и 
мерах к его улучшению» на общем собрании юридической консультации (январь 
1928). Зав. Русской народной библиотекой-читальней Земгора (1929–1945), работал 
в комиссии по определению состава книжного фонда библиотеки (с 1926). Секре-
тарь образованного в Праге областного комитета заграничных организаций ПСР 
(1923–1929). Член Совета и Ученой комиссии РЗИА (с 1935). Член ССДЮ в Праге 
(1939). После занятия Праги советскими войсками в мае 1945 арестован органами 
НКВД и депортирован в СССР. Приговорен к тюремному заключению сроком на 
пять лет за «принадлежность к контрреволюционной организации» (КОМУЧ), от-
правлен во Владимирскую особую тюрьму (1946), позднее сослан в Красноярский 
край (май 1950). Работал кочегаром на кирпичном заводе в райцентре Богучаны. 
Освобожден по амнистии в июне 1954, жил в Ульяновске. Вернулся в Прагу в мае 
1956. Похоронен на Ольшанском кладбище. Реабилитирован (1992).

Отец: Николай Захарович (1854–1936/1937), крестьянин. Мать: Мавра Сер-
геевна (1860–1881). Мачеха: Акулина Константиновна. Братья: Михаил (р. 1885), 
Петр (1888–1960), Максим (1897–1937), Григорий (р. 1905), Алексей (ум. 1918), 
Афанасий. Сестры: Параскева, Татьяна, Елизавета (р. 1895), Пелагия (1907–1935). 
Жена: Зинаида Данииловна (р. 1889). 

Арх.: ГА РФ.  Ф.  Р-5764. Оп.  3. Д.  4044, 4048; Ф.  Р-5820. Оп.  1. Д.  6. Л.  404; 
Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 88. Л. 40 об. Д. 433. Л. 17; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 31; НАРТ. 
Ф. 977. Оп. л/д. Д. 36761. 

М.М. Горинов-мл.

НОСАЛЬ Петр Иванович (5/17 июля 1892, с. Крупе Красноставского у. Лю-
блинской губ. — не ранее 1956), юрист.

Окончил гимназию в Люблине (1902–1911), ЮФ СПбУ 
(1911–1914), Усть-Ижорскую школу прапорщиков (1914–
1916). Участник Первой мировой войны, в чине прапорщика 
воевал на различных фронтах. Участник Белого движения (с 
1918), подпоручик ВСЮР (июль 1919 — ноябрь 1920). Эваку-
ирован из Крыма в Константинополь в ноябре 1920. Работал 
в учреждениях Американского Красного Креста. В ЧСР с ян-
варя 1922. Окончил РЮФ (1922–1924). Зав. библиотекой РЮФ 
(1922–1929). Работал в библиотеке КООРС. Окончил страхо-
вое отделение ЧВТШ в Праге (1930), служил в пражских стра-
ховых компаниях (1928–1945). Член CPC в ЧСР. Сотрудничал 

в ж. «Студенческие годы». Член «КР» — ТКП (с 1930), ее Совета и правления праж-
ской группы, входил в состав партийного суда (конец 1930-х) Член ОРЮ в Праге (на 
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1935), правления ОРЭО (декабрь 1937). Задержан СМЕРШ 27 мая 1945, арестован 
по обвинению в антисоветской деятельности (ст. 58-4, 58-11 УК РСФСР), депорти-
рован в СССР. Приговорен Военным трибуналом МВО к 10 годам лишения свобо-
ды (19 ноября 1945). Дальнейшая судьба неизвестна.

Отец: Иван (р. 1867), псаломщик Крестовоздвиженского православного собо-
ра в Люблине. Мать: Анна (урожд. Вуйцик; р. 1868). Брат: Сергей (р. 1902), участ-
ник Белого движения, в эмиграции в Польше. Жена: Аделина (Ада) Георгиевна 
(урожд. Оше; р. 1889), педагог. 

 Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 683–684; Ф. Р-5773. Оп. 2. Д. 93; Ф. Р-5837. 
Оп. 1. Д. 129. Л. 17. Д. 433. Л. 17 об.; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 13 об.; Ф. Р-5900. 
Оп. 2. Д. 132; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 120. Л. 4; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 58038. 

М.М. Горинов-мл.

ПАПА-ЗАХАРОВ Стефан Кириллович (19 января 1896  — не ранее 1933), 
юрист.

Учился на ИФФ ХарьковУ (до 1917). Участник Белого движения. Эвакуирован 
из Крыма в 1920, находился в лагере для русских беженцев в Салониках (Греция). 
Член РНСС в Салониках. Переехал в ЧСР в начале 1922. Учился на ЮФ БратиславУ, 
затем на РЮФ. Состоял в корпорации «Юстиция» студентов РЮФ (с октября 1923). 
Член СРС в ЧСР, правления ОРЮ в Праге (1933).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 1. Д. 83. Л. 22; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 427. Л. 2 об. Д. 433. 
Л. 19; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 160. Л. 10. Д. 166. Л. 26, 57.

М.М. Горинов-мл.

ПЕТРОВ Владимир Алексеевич (12/24 мая 1891, Анапа Кубанской области — 
18 марта 1970, Париж, Франция), юрист.

Окончил частную гимназию В.С. Климова в Екатерино-
даре (1901–1910). Учился на ЮФ МУ (1910–1914). Помощник 
военного прокурора Кубанского военно-окружного суда. 
Участник Белого движения, 1-го Кубанского (Ледяного) по-
хода в составе Речной флотилии. Подпоручик. Эвакуирован 
в Константинополь в ноябре 1920, находился в беженском 
лагере в Буюк-Дере. Переехал в Болгарию, жил в Софии, 
учился на торгово-экономическом отделении Балканского 
ближневосточного института. Член СРС в Болгарии (1922). 
В ЧСР с сентября 1922. Студент РЮФ (1922–1923), РИСХК 
(1923–1925). Переехал во Францию в 1929, жил в Париже. 
Председатель Союза русских шоферов (1940), вице-пред-
седатель правления русской секции шоферов такси при 
Генеральной конфедерации труда во Франции (1945). Член 
правления, зав. библиотекой Очага русских шоферов (1945–
1946). Похоронен на кладбище в СЖБ.

Отец: Алексей Петрович (р. 1859), начальник Георги-
евской почтово-телеграфной конторы в Анапе. Мать: Ека-
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терина Васильевна Медведева, вдова купца 2-й гильдии. Сестра: Мария (р. 1894). 
Жена: Елизавета Николаевна (р. 1896).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 4413; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 723; Ф. Р-5837. Оп. 1. 
Д. 375. Л. 5 об.; Ф. Р-5938. Оп. 1. Д. 351. Л. 402; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 105. Л. 7; ЦГАМ. 
ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 324. Д. 1463. 

М.М. Горинов-мл.

ПОТЕХИН Александр Александрович (3 сентября 1897, Калуга — март 1933, 
СССР), юрист.

Из помещичьей семьи. Окончил классическую гимна-
зию в Калуге (1916). Учился на ЮФ 1-го МУ (1918). Участник 
Белого движения. Эвакуирован в ноябре 1920, находился в 
Галлиполи. Затем жил в КСХС, слушатель электромехани-
ческих курсов в Сараево. В ЧСР с апреля 1923. Член СРС 
в ЧСР. Окончил РЮФ (1923–1928), занимался в семинаре 
проф. Г.В. Вернадского по истории русского права. Удосто-
ен диплома 1-й степени за дипломную работу «Междуна-
родное положение Эстонии» (1929). Получил предложение 
остаться на РЮФ для подготовки к профессорскому зва-

нию, но отказался. Участник собраний Пражского евразийского семинара (1926). 
Познакомился с редактором ж. «Борьба за Россию» С.П. Мельгуновым, вступил в 
организованную в Праге группу содействия журналу и принял активное участие 
в ее работе (1926). Совершил тайную поездку в СССР для выяснения экономиче-
ского и политического положения и налаживания распространения там журнала 
(октябрь — ноябрь 1928). Член правления организации ОПУС, занимавшейся пе-
реброской в СССР антикоммунистической литературы (апрель 1929). Член Галли-
полийского землячества в Праге. Сторонник активной борьбы русской эмиграции 
против советской власти — «активизма». Член РОВС. Организатор проведения (со-
вместно с Д.В. Философовым) Дня непримиримости в Варшаве 7 ноября 1930. Со-
трудник газ. «За свободу!» (Варшава), публиковал в ней критические статьи в адрес 
ОРЭСО, считая эту организацию «фикцией» (ноябрь — декабрь 1930). Член Рус-
ского общественного комитета в Польше. В сентябре 1931 командирован в СССР 
ген. В.Г. Харжевским. Арестован Особым отделом ОГПУ в Москве 23 сентября 1931. 
Полтора года провел на Лубянке. На заседании Коллегии ОГПУ 8 марта 1933 при-
говорен к расстрелу (ст. 58-8 УК РСФСР).

Сестра: Елена, учительница. Брат: Николай.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 4689; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 751; Ф. Р-5826. Оп. 1. 

Д. 147. Л. 38; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 350. Л. 7–8. Д. 433. Л. 19.
М.М. Горинов-мл.

РАФАЛЬСКИЙ Сергей Милич (Милиевич) [псевд.: Сергей Волынский, Сер-
гей Раганов, Рафаил, М. Сергеев, ...Ский] (19/31 августа 1896, с. Холонево Влади-
мир-Волынского у. Волынской губ. — 13 ноября 1981, Париж, Франция), юрист, 
поэт, прозаик, публицист.
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Учился в гимназии в Луцке, окончил гимназию в Остро-
ге Волынской губ. (1912–1914). Зачислен на ЮФ ПгУ (август 
1914). В сентябре 1917 перевелся на ЮФ КиевУ. Кадет. Слу-
жил делопроизводителем в квартальном комиссариате киев-
ской милиции. В 1918 поселился в Остроге. Работал учите-
лем, служил в Союзе учащихся высших учебных заведений. 
Член редколлегии литературно-художественного ж. «Богема». 
Участник Белого движения в рядах 2-го отдельного тяжелого 
артиллерийского дивизиона 3-й Русской армии ген. Б.С. Пер-
микина, подчиненной П.Н. Врангелю (1921). Интернирован в 
Польшу, из лагеря для военнопленных бежал в Острог. Примкнул к НСЗРиС. Принял 
польское гражданство. Переехал в ЧСР в декабре 1921. Основал вместе с Н.В. Дзе-
вановским Литературно-художественный кружок при культурно-просветительском 
отделе СРС в ЧСР, преобразованный в литературное объединение «Скит поэтов» 
(февраль 1922). Член объединения писателей-прозаиков «Мастерская слова». Учился 
на ЮФ КарловУ. Окончил РЮФ (1922–1924). Член СРС и РДСС в ЧСР, юридической 
секции СРС в Брно. Работал в ИИР под руководством экономиста К.Р. Кочаровского 
(с 1924). Сотрудничал с ОРЭСО. Публиковался в ж. «Студенческие годы» (1923–1925) 
и «Воля России» (1927). Член литературной секции Пражского содружества искусств 
(с 1923). Член СРПЖ с ноября 1925. В 1927 вновь поселился в Остроге. С 1929 жил в 
Париже. Работал декоратором в художественной мастерской поэта Д. Кнута, в фото-
ателье. Сотрудничал в ж. «Борьба», один из ведущих авторов газ. «Русская мысль». 
Член СРПЖ в Париже. Принимал участие в работе Центрального объединения по-
литических эмигрантов из СССР. Похоронен на кладбище Батиньоль.

Отец: Милий Александрович (1870–1936), настоятель Воскресенской церкви в 
Остроге. Мать: Мария Ивановна (р. 1875). Сестра: Татьяна (р. 1899). Жена: Татья-
на Николаевна (урожд. Унгерман; 1903–1997).

Арх.: ГА г. Киева. Ф.  16. Оп.  464. Д.  8819; ГА РФ.  Ф.  Р-5764. Оп.  3. Д.  4827; 
Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 776; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 89. Л. 2; Д. 286. Л. 10; Д. 380. Л. 21; 
Д. 433. Л. 38 об.; Ф. Р-5953. Оп. 1. Д. 8. Л. 46; РГАЛИ. Ф. 1568. Оп. 1. Д. 10. Л. 47–48; 
Ф. Р-2295. Оп. 1. Д. 39. Л. 8; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 64886. 

М.М. Горинов-мл.
   
РУБАНОВ Глеб Иванович (2 января 1899, Черни-

гов — 19 августа 1942, Прага, Чехословакия), юрист, пи-
сатель-прозаик, поэт, журналист.

Окончил реальное училище в Новозыбкове Чернигов-
ской губ. (1916). Учился на ЮФ КиевУ (1916–1918), пере-
велся в ХарьковУ (1918). Участник Белого движения. Воль-
ноопределяющийся 1-го армейского (Добровольческого) 
корпуса А.П. Кутепова. Эвакуирован из Евпатории в Гал-
липоли в составе 1-го армейского корпуса в ноябре 1920. 
В Болгарии с конца 1921, жил в Тырново. В ЧСР с октября 
1923. Окончил РЮФ (1923–1928). Входил в СРС в ЧСР. Член 
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Пражской евразийской группы, СРПЖ. Сотрудник ж. «Студенческие годы». Посе-
щал пражский литературный кружок «Далиборка». Работал в русско-чешском теле-
графном агентстве «Руссунион». Член ОРОВУЗ, ОРЮ в Праге, ССДЮ в Праге (1939). 

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Д. 1627; ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 4960; Ф. Р-5765. 
Оп. 2. Д. 793; Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 509; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 129. Л. 92 об.; Д. 433. 
Л. 21; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 9, 14, 31; Ф. Р-5911. Оп. 1. Д. 63. Л. 1–39; Ф. Р-5928. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 298 об. Д. 68. Л. 431 об.; Ф. Р-5953. Оп. 1. Д. 8. Л. 48; Ф. Р-6026 (личный 
фонд); РГАЛИ. Ф. 1568. Оп. 1. Д. 10. Л. 57–58. 

М.М. Горинов-мл.

САВИНОВ Сергей Яковлевич [псевд.: S.S.] (8 января 1896, Чугуев Харьков-
ской губ. — 1967, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США), писатель, журналист, 
переводчик, юрист.

Из семьи чиновника. Окончил гимназию в Чугу-
еве (1914). Учился на ФМФ ХарьковУ (1914–1915), 
в НАУ (1916). Участник Первой мировой войны на 
Юго-Западном фронте (1916–1918). Зачислен на ЮФ 
ХарьковУ в феврале 1918. Участник Белого движе-
ния с декабря 1918. Эвакуирован из Феодосии в Кон-
стантинополь в ноябре 1920. Служил конторщиком в 
РОКК. Член СРС в Константинополе. В ЧСР с января 
1922, учился в ЧВТШ в Праге. Член Совета русской 
секции студенческого общества «Славянское едине-
ние» (с марта 1922). Перевелся и продолжил обучение 
на РЮФ (май 1922–1926). Сотрудник ж. «Студенче-
ские годы» (1923). Жил в Ужгороде, изучал русинское 
право (1926). Редактор пражских газ. «Неделя» (вме-

сте с В.И. Ильинским) и «Деревня» (1928–1930). Член редколлегии чешского ж. 
«Славянское обозрение». Член Пражского содружества искусств (с 1923), СРПЖ 
(с октября 1934). Активный участник пражского литературного кружка «Дали-
борка». Читал свои рассказы и стихи на литературных вечерах Чешско-русского 
объединения (1928). Член СРВИ, правления русско-чешского благотворительного 
общества «Мир» (май 1937). В Германии в 1946–1947, жил в Мюнхене. Затем пере-
ехал в Нью-Йорк (США), в дальнейшем жил в Филадельфии.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 101. Л. 43; Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 5044; Ф. Р-5765. 
Оп. 2. Д. 810; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 80. Л. 13; Д. 129. Л. 6; Д. 461. Л. 3; Ф. Р-5857. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 27; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 10 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 168. Л. 18 об.; РГАЛИ. Ф. 1568. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 63–65; Ф. 2474. Оп. 1. Д. 15. Л. 157 об. Д. 77. Л. 1; LAPNP — личный фонд.

М.М. Горинов-мл.
   
САВОЙСКИЙ Андрей Владимирович (1878, с. Сурмачевка Полтавской 

губ. — не ранее 1935), юрист, общественный деятель.
Окончил ЮФ КиевУ (1902). Служил при Минском окружном суде (1903), затем 

прокурор в Киеве и Ревельском окружном суде. Тов. прокурора Пг. окружного суда 
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(1914–1916), Пг. судебной палаты (1917). Надворный советник. Эвакуирован из 
Крыма в ноябре 1920. Тов. председателя русского консульского суда в Константино-
поле (Турция). С начала 1922 жил в Белграде (КСХС). Прибыл в ЧСР по приглаше-
нию министерства юстиции ЧСР в октябре 1922. Жил в Братиславе. Судья (1922–
1925), помощник адвоката (1925–1927) в окружном суде. Тов. председателя Русского 
кружка (с 1923) и общества «Славянская беседа» (с 1925). Член Комитета по сбору 
пожертвований в пользу русских военных инвалидов в Братиславе. Консультант 
в Торгово-промышленной палате Братиславы (январь 1928 — октябрь 1929). Воз-
главлял Статистическое управление города с октября 1929. Член Галлиполийско-
го землячества и Общеказачьей станицы им. атамана А.М. Каледина в Братиславе, 
правления созданного в апреле 1935 спортивного общества «Русский сокол» там же.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 5048; Ф. Р-5797. Оп. 1. Д. 2. Л. 3; Ф. Р-5820. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 521–521 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 62. Л. 63; Д. 121. Л. 64 об.; Ф. Р-5982. 
Оп.  1. Д.  7. Л.  3; РГИА. Ф.  1349. Оп.  2. Д.  21. Л.  5–7; ЦГИА СПб. Ф.  356. Оп.  1. 
Д. 24555. 

М.М. Горинов-мл.

САВЧЕНКО Иван Григорьевич (1900, ст. Раевская Кубанской обл. — не ранее 
1939), правовед.

Участник Белого движения. Служил во 2-м кавалерийском полку РА 
П.Н. Вран геля. Эвакуирован в Константинополь в 1920. Галлиполиец. В эмигра-
ции в ЧСР с декабря 1921. Окончил РЮФ (1925). Оставлен для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре международного права. Член Общеказачьего 
сельскохозяйственного союза в ЧСР (1939).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5768. Оп. 1. Д. 29. Л. 136; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 83. Л. 7; Д. 84. 
Л. 81. Д. 185. Л. 21 об.

М.М. Горинов-мл.

СЕРГЕЕНКО Александр Григорьевич (6 октября 1873, с. Красное Чернигов-
ской губ. — 1934, Прага, Чехословакия), юрист.

Окончил 1-ю гимназию в Варшаве, ЮФ КиевУ (1896), Киевское ВУ (1896–
1897). Подпоручик 3-го гренадерского Перновского короля Фридриха Вильгельма 
IV полка (1897–1898). Чиновник особых поручений Киевской казенной палаты 
(1899). Служил в Департаменте окладных сборов Министерства финансов (1914). 
Помощник статс-секретаря Государственного совета. Статский советник (1916). 
Секретарь общества «Национальное кольцо» в Пг., занимавшегося оказанием по-
мощи семьям призванных на военную службу лиц. Участник Белого движения. 
Управляющий делами Совета при Главнокомандующем ВСЮР П.Н. Врангеле. 
Эвакуирован в Константинополь в 1920. Жил в Германии, с апреля 1922 — в ЧСР. 
Руководил канцелярией РПИ с 1923. Готовился к профессорскому званию при 
РЮФ по кафедре финансового права (с 1925). Секретарь канцелярии РНУ.

Отец: Григорий Иванович. Мать: Людмила Ивановна. Жена: Ольга Васильевна 
(урожд. Карпека; р. 1880), член Успенского братства в ЧСР. Дочери: Нина (р. 1901), 
Мария (р. 1905), Екатерина (р. 1907). Сын: Андрей (р. 1903), студент РЮФ.
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Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 5246; Ф. Р-5765. Оп. 1. Д. 83. Л. 35. Оп. 2. Д. 834; 
Ф.  Р-5783. Оп.  1. Д.  432. Л.  110; Ф.  Р-5820. Оп.  1. Д.  6. Л.  537; Ф.  Р-5837. Оп.  1. 
Д. 433. Л. 31; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 12; Д. 89. Л. 21–21 об.; РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. 
Д. 11387; РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 154. Л. 50–53.

М.М. Горинов-мл.

СИКОРСКИЙ Всеволод Вячеславович (1/12 августа 1896, с. Старый Белоус 
Черниговской губ. — 26 сентября 1958, Женева, Швейцария), юрист.

Потомственный дворянин. Окончил гимназию в 
Чернигове (1906–1914). Поступил на ЮФ МУ (сентябрь 
1914). Призван на военную службу в июне 1916, служил 
в 68-м Осовецком отдельном полевом тяжелом артил-
лерийском дивизионе. Прапорщик артиллерии. Уволен 
с военной службы в феврале 1918. Зачислен на третий 
курс ЮФ КиевУ (июль 1918), в этом же году выбыл из 
университета и поступил на службу в ДА. Подпоручик 
3-й батареи 5-го дивизиона 1-й гвардейской артиллерий-
ской бригады ВСЮР. Эвакуирован в Константинополь 
в ноябре 1920, в Галлиполи с 1921. Переехал в Болгарию 
в 1922, жил в г. Станимака. Штабс-капитан. Член СРС 
в г.  Станимака. Прибыл в Прагу на 2-й съезд русского 
эмигрантского студенчества в качестве делегата СРС в 
г. Станимака (начало ноября 1922). Окончил РЮФ (1922–
1926). Работал кассиром в эмигрантской кооперативной 
лавке. Член правления Галлиполийского землячества в 
Праге. Председатель Комиссии по делам помощи студен-
там-галлиполийцам (с октября 1938). Служил на автомо-
бильном предприятии Галлиполийского землячества с 
сентября 1939. Член ОРЮ в Праге, ССДЮ в Праге. Пере-

ехал в Швейцарию после 1939, жил в Женеве. Председатель Российского нацио-
нального объединения в Швейцарии.

Отец: Вячеслав Иосифович, коллежский регистратор. Мать: Стефания Фео-
филовна. Жена: Елена Владимировна (урожд. Набокова; в 1-м браке Сколиари, 
1906–2000), сестра писателя В.В. Набокова. Сын: Владимир, переводчик.

Арх.: ГА г. Киева. Ф. 16. Оп. 464. Д. 9601; ГА РФ. Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 119. Л. 58, 
97–98, 121; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 841; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 81. Л. 119; Ф. Р-5843. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 138; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 8 об., 14, 31; Ф. Р-5928. Оп. 1. Д. 68. Л. 267, 278; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 74. Л. 16; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 328. Д. 2044. 

М.М. Горинов-мл.

СИТКЕВИЧ Георгий Андреевич (22 марта / 3 апреля 1896, г. Радом — не ра-
нее 1939), юрист, общественный деятель.

Окончил гимназию в г. Сувалки с золотой медалью (1913–1914). Учился на 
ЮФ ПгУ (1914–1915). Юнкер МАУ в Пг. (с ноября 1915). Участник Первой миро-
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вой войны. Служил в 1-м мусульманском полевом тяжелом 
артиллерийском дивизионе при штабе главнокомандующе-
го Румынским фронтом (с января 1918), казначей дивизио-
на (февраль — июнь 1918). Затем — в Бахчисарайской кара-
ульной команде (ноябрь 1918). Участник Белого движения. 
Работал при штабе Военного министерства Крымского кра-
евого правительства с декабря 1918. Состоял в 6-й артилле-
рийской бригаде ВСЮР с мая 1919. Подпоручик 55-й Дон-
ской легкой батареи (с июля 1919). Осенью 1919 учился на 
ЮФ ДонУ. Затем служил в Управлении начальника артилле-
рийских снабжений ВСЮР. Эвакуирован из Крыма в Кон-
стантинополь на пароходе «Минаефа-Багри» в ноябре 1920. 
В ЧСР с 1921. Учился на ЮФ КарловУ. Член юридической секции СРС в Брно. 
Окончил РЮФ (1922–1925). Оставлен для приготовления к профессорскому зва-
нию по кафедре международного права (с октября 1925), преподавал. Помощник 
управляющего канцелярией РЮФ, занимался организацией факультетского из-
дательства. Член СРС в ЧСР, РНСО ЧСР (с мая 1925), ОРЮ в Праге, входил в со-
став третейского суда Объединения (с июня 1933). Судебный служащий в Праге 
(1939).

Отец: Андрей Иванович (р. 1866), настоятель Успенского собора в г. Сувал-
ки. Мать: Елена Флегонтовна (урожд. Смирнова; р. 1872). Сестры: Александра 
(р. 1894), Екатерина (р. 1903).

Арх.: ГА РФ.  Ф.  Р-5765. Оп.  2. Д.  847; Ф.  Р-5837. Оп.  1. Д.  129. Л.  95; Д.  137. 
Л. 20 об.; Д. 380. Л. 21; Д. 433. Л. 22; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 13 об., 88; Ф. Р-5982. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 32 об.; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 63919. 

М.М. Горинов-мл.

СИТНИКОВ Михаил Михайлович (30 сентября 1888, Царицын Саратовской 
губ. — не ранее 1945), юрист.

Из крестьян. Окончил Петровское реальное училище 
в Ростове-на-Дону (1907), Виленское ВУ (1914). Участник 
Первой мировой войны с 1914, Белого движения. Подпору-
чик Дроздовского стрелкового полка. Эвакуирован из Фе-
одосии на о. Халки (Греция) в апреле 1920. Жил в Галлипо-
ли, затем в ЧСР. Слушатель РИСХК (1922–1923). Окончил 
РЮФ (1923–1928), занимался в семинаре проф. Г.В. Вер-
надского по истории русского права. Член Пражской евра-
зийской группы (1920-е). Избран в ревизионную комиссию 
ОРОВУЗ (январь 1930). Член правления (с марта 1933) и зав. финансовой частью 
Галлиполийского землячества в Праге (с апреля 1935). Казначей Комиссии по де-
лам помощи студентам-галлиполийцам (с октября 1938). Председатель бальной 
комиссии Галлиполийского землячества (с ноября 1938). Входил в Особую комис-
сию для защиты интересов русских в ЧСР (декабрь 1938). Член Успенского брат-
ства в ЧСР (1939). Член ОРЮ в Праге, ССДЮ и Галлиполийского союза в Праге. 
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Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 119. Л. 54, 55, 58, 97 об., 98, 116; Д. 137. Л. 12, 
28, 29, 38; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 848; Ф. Р-5783. Оп. 1. Д. 435. Л. 113 об., 114; Ф. Р-5796. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 10 об.; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 348. Л. 9; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 8 об., 12, 
13 об., 31, 88; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 155. Л. 22 об.

М.М. Горинов-мл.

СМИДОВИЧ Викентий Михайлович (13 октября 1893, Харьков — не ранее 
1939), юрист.

Из дворян Тульской губ. Окончил Александровскую 
гимназию в Ялте (1912). Учился на ЮФ ХарьковУ (с 
1912). Участник Первой мировой войны (с ноября 1916), 
Белого движения. Начальник разведывательного пун-
кта № 2 штаба главнокомандующего ВСЮР, подпоручик. 
Эвакуирован в Константинополь в октябре 1920. В ЧСР 
с апреля 1921. Учился в ЧВТШ в Праге. Окончил РЮФ 
(1922–1924). Член СРС в ЧСР, Русского теннисного клуба. 
Служил в частной фирме в Праге (1939). Член Успенского 
братства в ЧСР (1939).

Отец: Михаил Викентьевич, штабс-капитан. Мать: 
Надежда Николаевна (урожд. Ставровская), дочь чинов-

ника Тульского акцизного управления. Брат: Сергей (р. 1902), инженер путей со-
общения. Жена: Драга Карловна Германова. 

Арх.: ГА РФ.  Ф.  Р-5759. Оп.  1. Д.  111. Л.  23; Ф.  Р-5764. Оп.  3. Д.  5383–5384; 
Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 864; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 79. Л. 7. Д. 380. Л. 21. Д. 433. Л. 22; 
Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 12. Д. 89. Л. 52–52 об.

М.М. Горинов-мл.

СМИРНОВ Георгий Николаевич (25 июля / 6 августа 1893, Киев — не ранее 
1939), правовед.

Из семьи губернского секретаря. Окончил 1-ю гимназию в Киеве с золотой 
медалью (1902–1911), ЮФ КиевУ (1911–1915). Состоял на военной службе в 23-м 
инженерном полку, уволен по болезни в январе 1918. Зачислен на ИФФ КиевУ в 
феврале 1919. Участник Белого движения, подпоручик. Эвакуирован из Севасто-
поля в Константинополь в составе РА П.Н. Врангеля в ноябре 1920. В эмиграции 
в ЧСР. Окончил РЮФ (1922–1924). Оставлен на РЮФ для приготовления к про-
фессорскому званию. Приват-доцент по кафедре уголовного права (с 1927). Член 
СРС в ЧСР, ОРЮ в Праге, РАГ (1939).

Арх.: ГА г. Киева. Ф.  16. Оп.  464. Д.  9798; ГА РФ.  Ф.  Р-5764. Оп.  3. Д.  5392; 
Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 433. Л. 22; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 2, 13 об.; Ф. Р-5982. Оп. 1. 
Д. 117. Л. 6.

М.М. Горинов-мл.
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СОРОКИН Михаил Тихонович (29 сентября 1895, 
Киев — не ранее 1939), юрист.

Окончил 1-е коммерческое училище в Киеве (1913). 
Учился на экономическом отделении СПбПИ (1913–1918). В 
эмиграции в ЧСР с 1922. Окончил РЮФ (1922–1924). Член 
СРС в ЧСР, правления ОРЮ (с 1933). Служил в частной фир-
ме в Праге (1939).

Арх.: ГА РФ.  Ф.  Р-5765. Оп.  2. Д.  898; Ф.  Р-5837. Оп.  1. 
Д. 433. Л. 22; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 14, 88.

М.М. Горинов-мл.

СПЕКТОРСКИЙ Евгений Васильевич (3/15 октября 1875, Острог Волын-
ской губ. — 3 марта 1951, предместье Нью-Йорка, США), историк права, социолог, 
историк и теоретик литературы. 

Из дворянской семьи. Окончил классическую гимназию в Радоме с золотой 
медалью (1893), ЮФ ВаршавУ со степенью кандидата права (1898; дисс. «Жан-
Жак Руссо как политический деятель»). Оставлен при кафедре государственного 
права для приготовления к профессорскому званию. С 1903 и.д. приват-доцента, 
с 1911 экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии и истории фило-
софии права ВаршавУ. Магистр права (1911). С 1914 экстраординарный, с 1917 
ординарный профессор ЮФ КиевУ по кафедре энциклопедии и истории фило-
софии права. Председатель Киевского философского общества. Доктор госу-
дарственного права (1917, МУ, дисс. «Проблема социальной физики в XVII сто-
летии»). С апреля 1917 декан ЮФ, с апреля 1918  — ректор КиевУ. Летом 1918 
ненадолго арестован немцами в Киеве. В марте 1919 смещен большевиками с по-
ста ректора университета. В августе 1919 назначен генералом А.И. Деникиным 
попечителем Киевского учебного округа. В ноябре 1919 уехал в Одессу; товарищ 
главноуправляющего народного просвещения (в должность не вступил). В начале 
1920 эвакуирован из Новороссийска, через Салоники (Греция) прибыл во Вра-
нье (КСХС). С апреля 1920 профессор БелградУ, председатель Общества русских 
ученых в КСХС. В 1924 переехал в Прагу. Профессор кафедры философии пра-
ва (1924–1927), декан РЮФ (с 1927). С 1924 зам. председателя русской Учебной 
коллегии. Член РИО, председатель РАГ в ЧСР (1925–1927). С 1927 вновь жил в 
Белграде, профессор БелградУ (1927–1930). Первый председатель правления РНИ 
в Белграде (1928–1930). Совместно с В.Х. Даватцем редактор «Материалов для 
библиографии русских научных трудов за рубежом» (Белград, 1931; 1941). Про-
фессор ЛюблянУ (1930–1945). Преподавал конституционное право, философию 
права и введение в социологию. В 1931–1945 председатель национально-просве-
тительской организации «Русская матица» и Словенского общества философии 
права и социологии в Любляне. Член-корреспондент Сербской академии наук и 
искусств (1934). В 1945 покинул Югославию, до 1947 находился в лагерях ди-пи, 
в том числе в Триесте (Италия). С помощью Толстовского фонда в 1947 уехал в 
США. Профессор Св.-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Препо-
давал этику, социологию, каноническое право. Первый председатель РАГ в США 
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(1948–1951). Похоронен на кладбище Свято-Тихоновского монастыря в Южном 
Канаане (шт. Пенсильвания).

Отец: Василий Александрович, судебный чиновник. Мать: Софья Федоровна 
(урожд. Крафт). Братья: Сергей, Александр, Борис (1878–1920).

Арх.: ИР ЦНБ НАНУ; Архив Республики Словения; BAR — личные фонды; ГА 
РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 869.

М.Ю. Сорокина

ТАРАБРИН Евгений Васильевич (24 февраля / 8 марта 1897, Харьков  — 
24 февраля 1977, Прага, Чехословакия), правовед. 

Окончил классическую гимназию в Харькове (1915). Учился на 1-м курсе ЮФ 
ХарьковУ (1915–1916), затем на военной службе. В эмиграции в ЧСР после 1920. 
Член СРС в ЧСР (1922). Окончил РЮФ в Праге по административному праву с 
дипломом 1-й степени (1922–1926), оставлен для приготовления к профессорско-
му званию. Профессор РЮФ (с 1927). Член ОРЮ (на 1935), ОРОВУЗ (1939). По-
хоронен на Ольшанском кладбище.

Жена: Наталия Сергеевна (урожд. Стахевич; 1897–1954). 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 909; Ф. Р-5783. Оп. 1. Д. 442. Л. 206; Ф. Р-5837. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 10; Д. 420. Л. 19 об.; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 9, 14.
М.Ю. Сорокина

ТРАХТЕНБЕРГ Рафаил Михайлович (6/18 мая 1895, Харьков — 14 ноября 
1966, Женева, Швейцария), юрист.

Окончил 1-ю гимназию в Харькове с золотой медалью 
(1913). Учился на ЮФ ХарьковУ (с 1914). Участник Первой 
мировой войны. В мае 1916 поступил на службу в 4-ю ба-
тарею 103-й артиллерийской бригады, действовавшей на 
Юго-западном фронте, в декабре переведен в 1-ю батарею 
той же бригады. Прапорщик полевой легкой артиллерии 
(май 1917). Участник Белого движения. Воевал в 6-й кон-
но-артиллерийской бригаде Донской армии. Состоял при 
штабе главнокомандующего ВСЮР (1919–1920). Штабс-
капитан. Эвакуирован из Севастополя в Константинополь 
в ноябре 1920. Секретарь российского военного агента в 
Турции. В эмиграции в ЧСР с октября 1921. Учился на ЮФ 

БрноУ (1921–1922). Председатель СРС в Брно, руководил и юридической секцией 
СРС. Поверенный российского Земгора в Праге (1922). Перевелся на РЮФ в Пра-
ге в мае 1922, окончил его в январе 1925. Член правления СРС в ЧСР. Тов. пред-
седателя правления ОРЭСО и руководителя СРС в ЧСР Б.Н. Неандера (с 1922). 
Секретарь РНСО в ЧСР (1924). Консультант международного отдела ОРЭСО (до 
февраля 1925). Выполнял поручения правления ОРЭСО по устройству в Бельгии 
студентов, окончивших высшие учебные заведения в ЧСР. Прибыл в Бельгийское 
Конго по поручению СРС в ЧСР для выяснения условий жизни и работы в Аф-
рике (апрель 1925). Жил в пос. Дима на р. Касаи, служил в сельскохозяйственной 
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торговой фирме «Компани дю Касаи». Работал в текстильной компании «Тексаф» 
в г. Леопольдвиль (с 1930). Инициатор создания, член правления Союза конголез-
цев, отстаивавшего интересы русских соотечественников перед властями Бель-
гии (1933–1934). Жил в пос. Калулу (с января 1934), входил в правление золо-
тодобывающей компании «Сосьете Миньер де Касонго», директор компании (с 
1940). Гражданин Бельгии (с 1937). Участник Второй мировой войны. Зачислен в 
колониальную армию «Форс Паблик» в звании лейтенанта артиллерии (сентябрь 
1941). С октября 1942 состоял в Конголезском экспедиционном корпусе в британ-
ской Нигерии. Демобилизован в ноябре 1944. Служил на территории Германии 
в Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций, созданной 
участниками антигитлеровской коалиции для помощи беженцам и иным пере-
мещенным лицам (с 1945). В службе переводчиков ООН в Женеве (Швейцария) 
с января 1948.

Отец: Михаил Александрович, врач. Жена: Ольга Эдуардовна (урожд. Геринг; 
1898–1978), дочь председателя СРВИ в Бельгии генерал-майора Э.Э. Геринга, об-
щественная деятельница.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 5822; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 934; Ф. Р-5837. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 47; Д. 49. Л. 115; Д. 67. Л. 2, 3, 7; Д. 69. Л. 44; Д. 81. Л. 61; Д. 153. Л. 31; Д. 241. 
Л. 10, 32, 39, 41; Д. 380. Л. 2–4; Д. 433. Л. 39; Д. 472. Л. 1; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 52. Л. 32 
об.; РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 36651. Л. 64–69.

М.М. Горинов-мл.

ФАТЕЕВ Аркадий Николаевич (1871/1872, Харьков — не ранее 12 июля 1952, 
Прага, Чехословакия), историк права, специалист по общей теории права и гео-
политике, педагог.

Из дворянской семьи. Окончил гимназию в Курске, ЮФ ХарьковУ (1897). 
Стипендиат по кафедре энциклопедии и философии права. Приват-доцент, про-
фессор права ЮФ ХарьковУ. 22 февраля 1920 эвакуирован из Новороссийска 
на пароходе «Саратов» в Александрию (Египет). Директор русской гимназии в 
семейном лагере в Тель-эль-Кебире (1921). С 1922 жил в ЧСР. Профессор РЮФ 
(1923–1928), РНУ, РИСХК. Председатель Ученого совета РИО (1934–1938). С 1925 
член Совета, с 1935 председатель Совета РЗИА. Профессор, заместитель ректо-
ра РСУ (1935–1940). Профессор Высших военно-научных курсов при Юго-Вос-
точном отделе Объединения русских воинских союзов (1941–1943). В 1944 зам. 
ректора и зам. председателя совета преподавателей, ректор (1945) Русской ученой 
академии в Праге. Член СРВИ, РАГ в ЧСР. 

Жена: Виктория Михайловна (урожд. Патрик; р. 1877). Дочь: Аполлинария 
(р. 1903). Сыновья: Николай (р. 1899), Лев (р. 1901), Игорь (р. 1905). 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6427 (личный фонд); Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 109. Л. 10; Ф. Р-5765. 
Оп. 2. Д. 190, 259, 751, 1044; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 71. Л. 12; Д. 171. Л. 18.

Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина

ФОРШТЕТЕР Адольф (Ицхок-Айзик) Львович (24 июня / 6 июля 1866, Нико-
лаев Херсонской губ. — 5 февраля 1935, Париж, Франция), правовед, финансист.
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Окончил Александровскую гимназию в Николаеве (1876–1886), ЮФ МУ с 
серебряной медалью (1886–1890). Магистр международного права. Препода-

вал курс международного права в МКИ. Читал лекции на 
Высших коммерческих курсах Московского общества рас-
пространения коммерческого образования. Редактор-из-
датель ж.  «Вопросы права» (1912). Директор московского 
отделения Международного коммерческого банка (с 1914). 
Директор правления Товарищества Ново-Таволжанского 
свеклосахарного завода Боткиных (с 1916), Товарищества 
химических заводов П.К. Ушкова и К° (1917). Генеральный 
консул Украинской Державы в Москве (1918). В эмиграции 
в ЧСР с 1919. Участвовал в создании Русского общества 
взаимопомощи в апреле 1919. Сотрудничал в газ. «Славян-

ская заря» (Прага, 1919–1920). Затем переехал в Германию, основал банк в Берли-
не. С 1924 жил в Париже. Прах захоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Отец: Лев Исаакович, николаевский купец 1-й гильдии. Мать: Марям-Бейла 
(урожд. Ганелина). Брат: Григорий (р. 1868), медик. Жена: Клара Максимовна, се-
стра поэта Д.М. Ратгауза. Сын: Михаил (1894–1959), поэт, переводчик.

Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 300. Д. 735. Оп. 304. Д. 782.
М.М. Горинов-мл.

ЦИММЕРМАН Михаил Артурович (8/20 ноября 1887, Кутаиси  — 28 мая 
1935, Брно, Чехословакия), правовед, специалист по международному праву.

Окончил Николаевскую Царскосельскую гимназию (1906), ЮФ СПбУ (1906–
1910). Оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре междуна-
родного права с 1 марта 1912. В июле 1914 призван на военную службу. Участник 
Первой мировой войны, начальник кавалерийской разведки. Был ранен в Восточ-
ной Пруссии, пленен, некоторое время провел в Германии, несколько раз бежал из 
плена. Участник Белого движения, в 1918–1919 офицер ДА (Киев, Одесса, Ново-
российск, Екатеринодар, Ростов-на-Дону), в составе отряда генерала Н.Э. Бредова 
в 1920 прошел в Польшу. С марта 1920 служил в Варшаве, в конце августа вернулся 
в Крым. Эвакуирован в Константинополь в составе РА в ноябре 1920. Секретарь 
РАГ в Турции. В 1921 через КСХС приехал в ЧСР. Жил в Праге. Окончил РЮФ, 
оставлен для подготовки к профессорскому званию. Магистр права (1926), дисс. 
«Вмешательство и признание в международном праве». Приват-доцент РЮФ. Ру-
ководитель семинара по изучению современной международной жизни и между-
народного права, а также кружка по изучению международных отношений. Се-
кретарь РНУ (1928). Член РИО. С 1929 экстраординарный профессор БрноУ по 
кафедре международного права.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 1007; Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 675; Ф. Р-5881. 
Оп. 2. Д. 722-725.

М.М. Горинов-мл., Л.П. Пухова, М.Ю. Сорокина
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ЧЕЛИЩЕВ Виктор Николаевич (13/25 сентября 1870, Боровск Калужской 
губ. — 1 мая 1952, Сан-Франциско, шт. Калифорния, США), правовед, писатель.

Потомственный дворянин. Окончил гимназию в Калуге 
с серебряной медалью (1881–1889), ЮФ МУ (1889–1893). С 
декабря 1893 служил во 2-й роте 9-го пехотного Староин-
германландского генерал-фельдмаршала князя Михаила Го-
лицына полка. Прапорщик (1894). Служил по выборам глас-
ным Боровского у. и Калужского губ. земств. Преподавал в 
МУ, сотрудничал в ж. «Юридический вестник», «Вестник 
права и нотариата». Член Общества для пособия нуждаю-
щимся студентам МУ. Состоял на службе в Московской су-
дебной палате (с 1896), мировой судья Симоновского участ-
ка (1898–1916). Член московского отделения РТО (с 1911). 
Член Московского общества патроната над несовершенно-
летними (1914). Во время Первой мировой войны уполно-
моченный Всероссийского земского союза и Союза городов. Член Совета, затем 
зам. председателя Московского юридического общества при МУ. Председатель Мо-
сковского съезда мировых судей (с 1916). Статский советник (1916). Гласный МГД 
(1916–1917). После Февральской революции 1917 избран председателем правления 
Всероссийского союза юристов, возглавил Московскую судебную палату. Подгото-
вил проект судебной реформы (февраль — март 1918). Участник Белого движения. 
Член подпольной антибольшевистской организации «Национальный центр» в Мо-
скве (с мая 1918). Член ОСО при главнокомандующем ВСЮР А.И. Деникине (с ок-
тября 1918), начальник Управления юстиции ОСО (ноябрь 1918 — февраль 1920). 
Председатель межведомственной комиссии по земельному вопросу, созданной при 
Управлении земледелия и землеустройства. Обер-прокурор 1-го департамента Се-
ната при генерале П.Н. Врангеле (1920). Эвакуирован из Ялты на пароходе «Кон-
стантин» в Константинополь в ноябре 1920. Жил в КСХС (1921–1931): сначала в 
Кралевице, затем в Белграде. Председатель правления колонии русских беженцев в 
Кралевице (январь — сентябрь 1921). Чиновник Министерства юстиции в Белгра-
де (1924–1929), служил в Генеральной дирекции государственных железных дорог 
(1930–1931). Преподавал законоведение в 1-й русско-сербской мужской гимназии 
в Белграде (с ноября 1925). Учредитель, член правления СРПЖ в КСХС, тов. пред-
седателя Союза (1926–1931). Соредактор белградской газ. «Россия» (с 1926). Пред-
ставитель РЗИА в Югославии. Председатель Объединения национально-прогрес-
сивной и демократической русской эмиграции в КСХС (с 1926). В 1931 переехал в 
Прагу (ЧСР). Казначей и тов. председателя СРПЖ в ЧСР. Выступал с докладами по 
национальному вопросу в РНУ. С марта 1932 член Совета РЗИА. Член «КР» — ТКП 
(1931–1934). На 2-м съезде «КР» в Праге (июль 1932) избран членом ЦК и замести-
телем председателя партии. Вышел из партии в результате конфликта с С.С. Масло-
вым (апрель 1934). С 1934 жил в Париже. Член Московского землячества в Париже, 
Союза русских дворян, правления Союза русских судебных деятелей во Франции 
(1935–1945). Переехал в США в 1946. Жил в Сан-Франциско (шт. Калифорния). По-
хоронен на Сербском кладбище там же.
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Отец: Николай Дмитриевич, уездный исправник в Боровске. Мать: Ольга 
Алексеевна. Сестра: Мария (р. 1863). Братья: Дмитрий (р. 1866), председатель Ка-
лужской губернской земской управы; Николай (р. 1868), автор статей и моногра-
фий об охоте; Александр; Алексей (ум. 1952), врач. Жена: Александра Николаевна 
(урожд. Ясинская; 1874–1923). Дочери: Ольга (в зам. Никифорова; р. 1899); Анна 
(р. 1900); Александра (р. 1904). Сыновья: Андрей (1901–1994), винодел; Виктор 
(1906–1997), архитектор; Николай (р. 1915), инженер.

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 73 (личный фонд); ГА РФ. Ф. Р-5759. Оп. 1. Д. 112. Л. 42; 
Ф. Р-5809. Оп. 1. Д. 3. Л. 13–15, 29; Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 681–682; Ф. Р-5982. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 78; Ф. Р-6792. Оп. 1. Д. 638. Л. 152 об.; Оп. 2. Д. 322. Л. 22 об.; Д. 432. 
Л. 5, 5 об., 23 об.; Д. 467. Л. 7. Д. 885; Ф. Р-6611 (личный фонд); РГАЛИ. Ф. 2474. 
Оп.  1. Д.  86; РГВИА. Ф.  400. Оп.  9. Д.  28047. Л.  71–76 об.; ЦГАМ. ОХД до 1917. 
Ф. 418. Оп. 303. Д. 837, 839. 

М.М. Горинов-мл.

ЭЙХЕЛЬМАН Оттон Оттонович (15 апреля 1854, имение Георгиевское СПб. 
губ. — 21 февраля 1943, Прага, Чехословакия), правовед.

Из мещан. Окончил либавскую Николаевскую гим-
назию (1872), ЮФ ЮрьевУ со званием кандидата (1873–
1875), дисс. «О международно-правовых сношениях 
при Петре Великом». Магистр государственного пра-
ва (1878), доктор международного права (1880), дисс. 
«Военное занятие неприятельской страны». Доцент (с 
1878), экстраординарный профессор (с 1880) государ-
ственного и административного права Демидовского 
юридического лицея в Ярославле. Экстраординарный 
(1882), ординарный (1883) профессор университета Св. 
Владимира в Киеве по кафедре истории важнейших 
иностранных законодательств древних и новых. В 1884–
1921 ординарный профессор по кафедре международно-
го права этого университета. В апреле — мае 1895 член 

Высочайше утвержденной при Министерстве финансов Комиссии по пересмотру 
Устава о земских повинностях в СПб. Действительный статский советник (1899). 
Декан ЮФ (сентябрь 1905 — март 1909), проректор (1918) КиевУ. Автор проекта 
конституции Украинской народной республики. В эмиграции в ЧСР с 1922. Про-
фессор Украинского свободного университета (с 1923) и Украинского высшего пе-
дагогического института им. М.П. Драгоманова в Праге (1924–1925). Преподавал 
на экономико-кооперативном факультете Украинской хозяйственной академии в 
Подебрадах.

Жена: Ольга Ивановна (урожд. Залевская; р. 1868).
Арх.: Исторический архив Эстонии (Тарту). Ф.  402. Оп.  2. Д.  5122–5123; ГА 

г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 4831. Л. 30–37.
М.М. Горинов-мл.
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ЭФРОН Андрей Борисович (23 января / 4 февраля 
1899, СПб.  — 18 июля 1967, Нью-Хэйвен, США), юрист, 
общественный деятель.

Окончил гимназическое отделение Главного немецко-
г о училища Св. Петра в Пг. с серебряной медалью (1916). 
Учился на живописном отделении Высшего художествен-
ного училища при Имп. Академии художеств (1916–1917). 
Поступил на ЮФ ПгУ (1917). Жил в Финляндии с марта 
1918. В ЧСР с сентября 1922. Член СРС в ЧСР. Окончил 
РЮФ в Праге (1922–1926). Оставлен для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре истории русского пра-
ва. Ученик Г.В. Вернадского. Проводил занятия в кружке 
любителей истории русского права при РЮФ. Член Пражского шахматного клуба 
(с 1923), участвовал в турнирах, организованных для русских членов клуба. Заве-
довал отделом спорта и шахмат редакции ж. «Студенческие годы» (с 1924). Член 
ОРЭСО. Входил в Бюро Русской юридической консультации Земгора в Праге, вы-
ступил с докладами «Брачные дела русских эмигрантов в ЧСР» (1928), «Правовое 
положение иностранцев в России» на общем собрании консультации. Переехал 
во Францию в 1930. Имел юридическую практику в Париже. Один из редакторов 
ж. «Русский очаг» (1934). Председатель клуба «Свободная идеологическая трибу-
на» (1935). С декабря 1937 жил в США. Гражданин США (1943).

Отец: Борис Аркадьевич (1855–1931), инженер-электротехник. Мать: Мария- 
Жозефина Карловна (урожд. Кинд; р. 1858). Брат: Михаил (р. 1894). Жена: Юлия 
Андреевна (урожд. Пуни; 1901; по др. свед., 1902 — 1993), работала в Националь-
ном театре Праги. Дочь: Анна (Аннет, 1922–1997). Сын: Стефан Юра (1921–2005).

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 6716; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 1082; Ф. Р-5837. Оп. 1. 
Д. 89. Л. 2; Д. 150. Л. 38; Д. 241. Л. 44; Д. 433. Л. 29.

М.М. Горинов-мл.

ЮВЕНИЦКИЙ Александр Арсеньевич (21 августа / 2 сентября 1883, Тверь — 
8 октября 1961, Прага, Чехословакия), юрист.

Окончил Тверское ДУ. В 1898–1905 учился в Тверской 
ДС. В июле 1905 подавал прошение о зачислении на монго-
ло-китайско-японское отделение ФВЯ СПбУ, но принят не 
был. С августа 1905 студент МФ ЮрьевУ. В сентябре 1906 
перевелся на ЮФ СПбУ. Будучи студентом, работал в Твер-
ской ДС и в Тверском археологическом обществе под руко-
водством его председателя В.И. Колосова. С сентября 1908 
учился и в Археологическом институте в СПб. Участник 
Первой мировой войны, Белого движения. В 1917 окончил 
Павловское ВУ в Пг., выпущен с чином прапорщика. Член 
партии эсеров (1917–1918). С 1918 жил в Мариуполе. Под-
поручик Кубанского казачьего корпуса, в 1920 принимал 
участие в боях на Донбассе и в Крыму. В ноябре 1920 эваку-
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ирован из Крыма на о. Лемнос (Греция). Затем жил в Константинополе. Член Со-
юза русских инвалидов в Турции. В эмиграции в ЧСР с декабря 1921. В 1921–1922 
учился на ЮФ КарловУ. С марта 1922 член СРВИ в ЧСР. Окончил РЮФ в Праге 
(1922–1926). Кандидат права. С 1925 учился и в РИСХК в Праге. Работал в Кошиц-
кой судебной палате. Сотрудник РЗИА (1927—30). Член (с 1931), с ноября 1933 
председатель Бюро пражской группы «КР» — ТКП. Гражданин ЧСР (с 1934 или 
1935). Член ОРЮ в Праге (1935), ОРОВУЗ в ЧСР (1939). Выступал с докладами в 
семинаре «Новое в экономической жизни» в РСУ. 30 мая 1945 арестован пражской 
опергруппой СМЕРШ 1-го Украинского фронта в Праге. Арест оформлен 11 июня 
1945. Отправлен в СССР. 19 ноября 1945 приговорен трибуналом Московского 
ВО по ст. 58-4 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. После 1956 вернулся в Чехословакию. 
Похоронен на Ольшанском кладбище.

Отец: Арсений Федорович (р. 1851), пономарь в Бежецком у. Тверской губ. 
Мать: Ольга Алексеевна. Жена: Мария Андреевна (1897–1956), певица, педагог. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 6718; Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 1083; Ф. Р-5813. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 104 об.; Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 72. Л. 9, 14, 89, 110; Ф. Р-5900. Оп. 2. Д. 224; 
Ф. Р-5938. Оп. 1. Д. 351. Л. 192; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 6. Л. 424; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 11; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 47826.

М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина

     

EGDNK_2016_fin.indd   712EGDNK_2016_fin.indd   712 25.01.2017   18:28:1225.01.2017   18:28:12


