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В данном Указателе помещены сведения о персоналиях, встречающихся на 

страницах Дневника профессора С.С. Дмитриева.  
Указатель организован по алфавитному принципу; латинскими цифрами обо-

значены тома Дневников, арабскими — номера страниц. Курсивом выделены 

краткие биографические справки лиц, которые упоминаются только в коммента-

риях к Дневникам. 

Перед самим Указателем помещаем список сокращений учреждений — для 

краткости и унификации: многие упомянутые в Дневнике учреждения неодно-

кратно меняли своё название. Например, в Дневнике упоминается «МОПИ» во 

всех модификациях его названий (в списке уточняется, когда и как, чьим именем 

этот институт назывался). 

Список сокращений учреждений 

Высшие учебные заведения 

АОН при ЦК ВКП(б) / КПСС – Академия общественных наук при 

ЦК ВКП(б) / КПСС – в 1946–2010 гг. высшее партийное учебное заведение, гото-

вящее теоретических работников для центральных партийных учреждений, 

ЦК компартий союзных республик, райкомов и обкомов КПСС, а также науч-

но-исследовательских учреждений и научных журналов. В 2010 г преобразована в 

Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. 

ВГИК – в 1934–1938 гг. Высший государственный институт кинематографии; 

с 1938 г. Всесоюзный государственный институт кинематографии. 

ВПШ при ЦК ВКП (б) / КПСС – Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б) / 

КПСС – в 1939–1978 гг. – высшее партийно-политическое учебное заведение по 

подготовке и переподготовке кадров КПСС и Советов, работников СМИ (радио, 

печати и телевидения). 

ВХУТЕИН – два высшие художественно-технические института:  

в 1922–1930 гг. в Петрограде / Ленинграде и в 1926–1930 гг. в Москве. 

ВХУТЕМАС – в 1920–1926 гг. Высшие художественно-технические мастер-

ские (учебные заведения). 

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства. 

ИМЭМО – Институт мировой экономики и международных отношений. 

ИОН – в 1962–1991 гг. Институт общественных наук при ЦК КПСС. 

ЛГПИ им. М.Н. Покровского – в 1932–1957 гг. Ленинградский городской 

педагогический институт; в 1957 г. слит с Ленинградским государственным педа-

гогическим институтом им. А.И. Герцена. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена – в 1923–1991 гг. Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. Герцена; с 1991 г. Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена. 

ЛГУ – 1919–1921 гг. Петроградский университет, в 1921–1924 гг. Петроград-

ский государственный университет; в 1924–1933 гг. Ленинградский государствен-

ный университет; в 1933–1937 гг. Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Бубнова; в 1937–1948 гг. Ленинградский государственный университет; в 

1948–1989 гг. Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова; в 

1989–1991 гг. Ленинградский государственный университет. 
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ЛИФЛИ – в 1931–1937 гг. Ленинградский институт философии, лингвистики 

и истории; в 1937 г. слит с ЛГУ. 

МАИ – Московский авиационный институт. 

МГИАИ – в 1932–1991 гг. Московский государственный историко-архивный 

институт (ранее – в 1931–1932 гг. Институт архивоведения). В 1991 г. преобразо-

ван в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

МГИМО – Московский государственный институт международных отноше-

ний (создан в 1944 г. на основе созданного годом ранее международного факуль-

тета МГУ) 

МГПИ им. В.И. Ленина – в 1930–1990 гг. Московский государственный пе-

дагогический институт: в 1932–1938 гг. МГПИ им. А.С. Бубнова, в 1941–1990 гг. 

МГПИ им. В.И. Ленина. С 1990 г. Московский государственный педагогический 

университет (до 1997 г. им. В.И. Ленина). 

МГПИ им. В.П. Потемкина – Московский городской педагогический инсти-

тут: в 1931–1933 гг. – Московский вечерний городской педагогический институт; 

в 1933–1960 гг. Московский городской педагогический институт с двумя отделе-

ниями – дневным и вечерним; с 1946 г. носил имя наркома просвещения РСФСР 

В.П. Потемкина. В 1960 г. слит с МГПИ им. В.И. Ленина. 

Московский индустриально-педагогический институт им. К. Либкнехта 

(с 1932 г. Московский государственный педагогический институт 

им. К. Либкнехта) – в 1923–1943 гг. высшее учебное заведение, готовившее ин-

женеров-педагогов для системы фабрично-заводского обучения, техникумов и 

средних школ. В 1943 г. присоединен к МГПИ им В.И. Ленина.  

МИФЛИ – в 1931–1934 гг. Историко-философский институт, в 1934–1941 гг. 

Московский истории, философии, литературы институт, с 1939 г. носивший имя 

Н.Г. Чернышевского. В декабре 1941 г. слился с МГУ.  

МГУ – с 1918 г. Московский государственный университет (до 1918 г. Импе-

раторский Московский университет); с 1940 г. Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова  

II МГУ – в 1918–1930 гг. высшее учебное заведение в г. Москве, созданное на 

основе Московских высших женских курсов. В 1930 г. на его основе были созданы 

три самостоятельных вуза: 

- 2-й Московский государственный институт (на основе медицинского фа-

культета); 

- Московский институт тонкой химической технологии (на основе химическо-

го факультета); 

- Московский государственный педагогический институт (в 1932–1938 гг. 

МГПИ им. А.С. Бубнова, в 1941–1990 гг. МГПИ им. В.И. Ленина).  

МИИТ – в 1933–1993 гг. Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта. 

МИФИ – Московский инженерно-физический институт. 

МОПИ – в 1931–1991 гг. Московский областной педагогический институт; в 

1957–1991 гг. МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1991–2002 гг. –Московский педагоги-

ческий университет. С 2002 г.Московский государственный областной универси-

тет (МГОУ). 

МФТИ – Московский физико-технический институт. 

МЭИ – Московский энергетический институт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%96%D0%9A
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РГГУ – с 1991 г.Российский государственный гуманитарный университет. 

ФОН – в 1919–1925 г.факультет общественных наук, существовавший в со-

ставе университетов. 

ЦКШ при ЦК ВЛКСМ – Центральная комсомольская школа при 

ЦК ВЛКСМ – в 1944–1956 гг. высшее учебное заведение, в котором обучались 

имевшие среднее образование комсомольские работники, сотрудники молодеж-

ных газет и журналов. В 1956 г.ЦКШ была реорганизована в постоянно действу-

ющие трехмесячные курсы комсомольского состава. 

Научные и культурные учреждения 

АМН – в 1944–1992 гг. Академия медицинских наук; в 1992–2013 гг. Акаде-

мия медицинских наук.  

АН СССР – в 1925–1991 гг. Академия наук СССР; с 1992 г.– Российская 

Академия наук. 

АПН – в 1943–1966 гг. Академия наук РСФСР; в 1966–1992 гг. Академия пе-

дагогических наук СССР. 

ВАСХНИЛ – в 1929–1992 гг. Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук им. В.И. Ленина. 

ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной и технической информации 

АН СССР (Всероссийский институт научной и технической информации РАН). 

ГМИИ – в 1923–1937 гг. Государственный музей изобразительных искусств; 

с 1937 г.Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма – центральное партийное науч-

но-исследовательское учреждение при ЦК РКП(б) / ВКП(б) /КПСС, существовав-

шее в 1921- 1931 гг.: 

- в 1921–1931 гг. – ИМЭ – Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦК ВКП(б) 

- в 1931–1953 гг. – ИМЭЛ – Институт Маркса – Энгельса – Ленина при 

ЦК ВКП(б) / ЦК КПСС. 

- в 1953–1956 гг. – ИМЭЛС – Институт Маркса – Энгельса – Ленина – Стали-

на при ЦК КПСС. 

- в 1956–1991 гг. – ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС  

ИМЛИ – в 1932–1992 гг. ИМЛИ АН СССР, с 1992 г.ИМЛИ РАН – Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького. 

ИНИОН – с 1969 г.Институт научной информации по общественным наука 

АН СССР / РАН. 

ИРИ РАН – с 1991 г.Институт Российский истории РАН. 

ИРЛИ – до 1992 г.ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР; с 1992 г.ИРЛИ (Пуш-

кинский Дом) РАН. 

Истпарт – в 1920–1928 гг. Комиссия по истории Октябрьской революции и 

РКП(б) – научно-исследовательское учреждение, занимавшееся сбором, хранени-

ем, научной обработкой изданием материалов по истории Коммунистической пар-

тии и Октябрьской революции (региональные отделения сохранились до 1939 г.). 

ЛОИИ – в 1935–1968 гг. Ленинградское отделение Института истории 

АН СССР; в 1968–1992 гг. Ленинградское отделение Института истории СССР 

АН СССР. 
МОНИКИ – Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт. 
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РАНИОН – в 1924–1930 гг. Российская ассоциация научно- исследователь-

ских институтов РСФСР. 

РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925–1932). 

ЦДРИ – Центральный дом работников искусств, открыт в Москве в 1930 г. 

Библиотеки 

ГБЛ – в 1925–1992 гг. Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, 

созданная на основе Библиотеки Румянцевского государственного музея. В 

1992 г.преобразована в Российскую государственную библиотеку. 

ИНИОН АН СССР (РАН) – с 1969 г.Институт научной информации по об-

щественным наукам, созданный на базе ФБОН АН СССР. 

РГБ – с 1992 г.Российская государственная библиотека (бывшая Государ-

ственная библиотека СССР им. В.И. Ленина). 

ГПИБ – с 1938 г.Государственная публичная историческая библиотека 

РСФСР, с 1991 г.Государственная публичная историческая библиотека России.  

ГПБ – Государственная публичная библиотека – с 1925 г.Государственная 

публичная библиотека, в 1932–1992 гг. Российская публичная библиотека 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; с 1992 г.Российская публичная библиотека. 

РНБ – с 1992 г.Российская национальная библиотека. 

ФБОН – в 1936–1969 гг. Фундаментальная библиотека общественных наук 

АН СССР. 

Архивы 

Центрархив– в 1922–1929 гг. официальное наименование сети архивных 

учреждений РСФСР. 

ЦГАДА – в 1941–1991 гг. Центральный государственный архив древних ак-

тов; с 1992 г.Российский государственный архив древних актов. 

ЦГИА – в 1961–1992 гг. Центральный государственный исторический архив. 

ЦПА ИМЛ – Центральный партийный архив: 

- в 1929–1931 гг.  ЦПА Института В.И. Ленина при ЦК ВКП(б)  

- в 1931–1954 гг. ЦПА ИМЭЛ – ЦПА Института Маркса, Энгельса, Ленина 

при ЦК ВКП(б) / ЦК КПСС. 

- в 1954–1956 гг. – ЦПА ИМЭЛ – Института Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-

лина при ЦК КПСС. 

- 1956–1991 гг. – ЦПА ИМЛ – ЦПА Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС  

- в 1991 г.преобразован в РГАСПИ – Российский государственный архив со-

циально-политической истории. 

Театры 

ТРАМ – в 1927–1938 гг. Московский Театр рабочей молодежи. 

Театр МГСПС – в 1923–1930 гг. Театр рабочих Московского губернского 

совета профессиональных союзов; в 1930–1938 гг. Театр Московского областного 

совета профессиональных союзов; с 1938 г.Театр им. Моссовета. 
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А 

Абакумов Виктор Семенович (1908–1954) – руководитель органов госбезопас-

ности; генерал-полковник (1945). 

В 1941–1943 гг. заместитель наркома внутренних дел СССР. В 1943–1946 гг. 

начальник Главного управления контрразведки «Смерш» и одновременно за-

меститель наркома обороны СССР. В 1946–1951 гг. министр госбезопасности 

СССР. 12 июля 1951 г. арестован по делу о «сионистском заговоре в МГБ». 

19 декабря 1954 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 

Суда СССР за фабрикацию дел о «врагах народа» и другие должностные пре-

ступления.  

I – 212, 523, 620, 625, 626, 663. 

II – 461. 

Абалин Сергей Михайлович (1901–1956) – историк и партийный деятель; член 

ЦРК КПСС (1956). Специалист по истории партии. 

В 1931–1934 гг. директор МГИАИ. В 1937 г. окончил Институт красной про-

фессуры. Затем сотрудник ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). Участник Великой Отече-

ственной войны. В 1949–1952 гг. главный редактор журнала «Большевик», с 

1955 г. – журнала «Партийная жизнь».  

I – 256. 

Абалкин Леонид Иванович (1930–2011) – доктор экономических наук (1971), 

профессор (1972); член-корреспондент (1984), академик (1987) АН СССР. 

В 1952 г. окончил Московский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. С 1961 г. работал в том же институте – ассистент, препо-

даватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой политэкономии (с 1966). 

В 1976–1985 гг. профессор и заведующий кафедрой политэкономии АОН при 

ЦК КПСС. В 1986–1989 и 1991–2005 гг. директор Института экономики 

АН СССР (с 1991 – РАН).  

II – 1143. 

Абашидзе Ираклий Виссарионович (1909–1992) – поэт, переводчик; советский 

государственный деятель; академик (1960), вице-президент (1970) 

АН Грузинской ССР; Герой Социалистического Труда (1979).  

В 1931 г. окончил филологический факультет Тбилисского государственного 

университета. В 1953–1967 гг. первый секретарь, затем председатель Правле-

ния Союза писателей Грузинской ССР. В 1971–1990 гг. председатель Верхов-

ного Совета Грузинской ССР.  

II – 698, 891. 

Аббас-Мирза (1789–1833) – иранский государственный и военный деятель; принц 

Каджарской династии (с 1816 г. наследник престола). 

I – 526. 

Абдрахимова – в 1958 г. врач поликлиники МГУ.  

I – 1061, 1101.  

Абдрашитов Вадим Юсупович (род. 1945) – кинорежиссер; народный артист РФ 

(1992).  

В 1974 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1974 г. режиссер кино-

студии «Мосфильм». В 1986–1990 гг. секретарь Правления Союза кинемато-

графистов СССР.  

II – 887, 912, 953, 955. 
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Абдул Иллах (1913–1958) – иракский государственный деятель; наследный принц 

(с 1943).  

В 1939–1953 гг. регент при короле Фейсале II, после совершеннолетия кото-

рого являлся его ключевым советником. Расстрелян 14 июля 1958 г. во время 

Иракской революции, уничтожившей монархию.  

I – 47, 1047. 

Абдул-Меджид I (1823–1861) – султан Османской империи в 1839–1861 гг.  

I – 274. 

Абдулов Александр Гаврилович (1953–2008) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1991). 
В 1975 г. окончил ГИТИС. В 1975–2008 гг. артист Театра им. Ленинского 
комсомола.  
II – 870. 

Абдулов Осип Наумович (1900–1953) – актер театра и кино; народный артист 

РСФСР (1944); педагог. 

В 1923 г. окончил Театральную студию им. Ф.А. Шаляпина. С 1943 г. артист 

Театра им. Моссовета.  

I – 451. 

Абель Рудольф Иванович (наст. имя Вильям Генрихович Фишер)  

(1903–1971) – советский разведчик-нелегал, полковник. 

I – 1371. 

Абендрот Герман (Герман Пауль Максимилиан) (1883–1956) – немецкий ди-

рижер; член Немецкой академии искусств (ГДР) (1952).  

В 1953–1956 гг. главный дирижер Симфонического оркестра Берлинского ра-

дио.  

I – 594. 

Абовян Хачатур Аветикович (1805–1848) – армянский писатель и поэт, просве-

титель, педагог, этнограф. Основоположник нового армянского литературно-

го языка.  

I – 1013, 1102.  

Абрамов Борис Алексеевич (1912–?) – доктор исторических наук, профессор; 

специалист по истории партии. 

Преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (в конце 1940-х – начале 1950-х); заве-

дующий учебной частью (на февраль 1953). С 1956 г. преподаватель кафедры 

истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ. В 1970-е – 1980-е гг. со-

трудник отдела истории КПСС Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС.  

I – 176, 179, 286, 396, 940. 

Абрамов Сергей Семенович (1875–1951) – доктор медицины (1905), профессор 

(1913); бактериолог. 

В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  

С 1906 г. приват-доцент кафедры патологической анатомии того же универ-

ситета; одновременно работал прозектором в ряде московских боль- 

ниц. С 1913 г. профессор Московского частного женского института,  

с 1918 г. – Московского университета. Во время Гражданской войны заведу-

ющий военно-санитарной лабораторией Главного военно-санитарного управ-

ления Красной Армии. С 1920 г. в эмиграции. В 1921–1924 гг. заведующий 
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кафедрой Софийского университета. С 1924 г. жил и работал во Франции, в 

1941–1945 гг. – в Германии, в 1945 г. эмигрировал в США.  

I – 1173. 

Абрамов Федор Александрович (1920–1983) – кандидат филологических наук 

(1951); писатель; литературный критик.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил филологический 

факультет ЛГУ. В 1951–1960 г. преподавал на кафедре советской литературы 

того же университета.  

I – 576, 635. 

Абрамова Ольга Николаевна (род. 1939) – историк. 

В 1966 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1968 г. работает на том 

же факультете: в 1968–1995 гг. старший лаборант кабинета методики препо-

давания истории в школе; с 1995 г. заведующая кабинетом истории искусства 

им. В.Н. Лазарева.  

II – 991, 1011. 

Абрикосов Алексей Иванович (1875–1955) – доктор медицины (1904), профес-

сор (1918); академик АН СССР (1939); академик (1944), вице-президент 

(1944–1948) АМН СССР; Герой Социалистического Труда (1945); ме-

дик-патологоанатом. 

В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 

1904–1918 гг. приват-доцент Московского университета; одновременно про-

зектор ряда московских больниц. В 1918–1920 гг. профессор и заведующий 

кафедрой патологической анатомии 2-го МГУ; в 1920–1930 гг. – 1-го МГУ, в 

1924–1930 гг. декан медицинского факультета; в 1930–1953 гг. – 1-го Мос-

ковского медицинского института. Одновременно в 1944–1951 гг. директор 

Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР.  

Брат А.И. Абрикосовой (матери Екатерины). 

II – 1263. 

Абрикосова Анна Ивановна (в католичестве мать Екатерина) (1882–1936) – ка-

толическая монахиня византийского обряда, основательница женской общи-

ны Доминиканского ордена в Москве.  

Неоднократно арестовывалась, 23 июля 1936 г. скончалась в Бутырской тю-

ремной больнице. В 1990-е гг. реабилитирована посмертно.  

Сестра А.И. Абрикосова.  

II – 1263. 

Абубакиров Абдулвали Абдулвагапович (Абу-Бакиров Абдул-Вали сын Аб-

дул-Вагапов) – купец 2-й гильдии из г. Троицкосавск.  

Один из основателей чайной торговли с Китаем, которую начал в середине 

1840-х гг. 

I – 347. 

Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924–1994) – кинорежиссер; народный артист 

СССР (1980).  

В 1946 г. окончил Тбилисский театральный институт, в 1953 г. – ВГИК.  

С 1974 г. преподавал в Тбилисском театральном институте. С 1976 г. секре-

тарь Союза кинематографистов Грузинской ССР. В 1989–1991 гг. народный 

депутат СССР.  

II – 83, 890, 892, 912, 953, 960, 1129. 
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Абэ Кобо (наст. имя Абэ Кимифуса) (1924–1993) – японский писатель, драматург.  

II – 329, 348. 

Аваков Карен Рубенович – сын Р.А. Авакова и Л.А. Аваковой.  

II – 1092, 1111, 1136, 1196. 

Аваков Рубен Артурович – муж Л.А. Аваковой.  

II – 604, 608, 658, 1092, 1111, 1136. 1232. 

Аваков Сергей Рубенович – сын Р.А. Авакова и Л.А. Аваковой.  

II – 1111, 1136, 1196. 

Авакова Лариса Альфредовна (урожд. Новак) (род. 1955) – двоюродная пле-

мянница Р.Э. Эймонтовой; дочь А.Т. и Г. Новак. 

В 1979 г. окончила исторический факультет МГУ.  

II – 282, 358, 393, 445, 563, 604, 608, 1111, 1227, 1232.  

Аваковы – родственники Р.Г. Эймонтовой. 

II – 825. 

Авалов Роберт Георгиевич (род. 1924) – физик.  

Окончил физический факультет МГУ. В 1956 г. младший научный сотрудник 

Теплотехнической лаборатории АН СССР.  

I – 764, 766.  

Аввакум Петров (1620 или 1621–1682) – протопоп, участник Кружка ревнителей 

благочестия; затем один из наиболее видных деятелей старообрядчества.  

После 14-летнего содержания в земляной тюрьме г. Пустозерска в 1682 г. со-

жжен в срубе вместе с несколькими сподвижниками.  

Канонизирован старообрядческой церковью как священномученик и испо-

ведник.  

I – 680. 

Августиник (Грунте-Августиник) Антонина Рейнгольдовна (Георгиевна) 

(1909 – не ранее 1990-х) – научный сотрудник Ленинградского хими-

ко-технологического института (ЛХТИ).  

Жена доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой в ЛХТИ 

Аркадия Ивановича Августиника. 

Соседка С.С. Дмитриева в санатории в Друскениках в 1950 г. 

I – 257, 511.  

Августиники — знакомые С.С. Дмитриева. 

I – 257, 511, 716, 998.  

Авдеева Лариса Ивановна (1925–2013) – оперная певица, народная артистка 

РСФСР (1964).  

Окончила Оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского. В 

1947-1948 гг. солистка Оперно-драматического театра им. К.С. Станиславско-

го, в 1949–1952 гг. – Московского музыкального театра им. КС. Станислав-

ского и В.И. Немировича-Данченко, в 1952–1983 гг. – Большого театра СССР.  

I – 422. 

Авдеева Фаина (Фатия) Иннокентьевна (1924–2020) – отличник просвещения 

СССР, заслуженный учитель школ Якутской АССР, заслуженный работник 

культуры РСФСР.  
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В 1949–1951 гг. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1964 г. окончила 

Иркутский государственный университет. В 1953–2009 гг. директор Дворца 

пионеров (с 1993 г. – Дворец детского творчества) г. Якутска.  

I – 236, 244, 254, 257, 262, 279.  

Авдеенко Александр Остапович (1908–1996) – писатель, драматург, киносцена-

рист.  

I – 891. 

Авдиев Всеволод Игоревич (1898–1978) – доктор исторических наук (1943), 

профессор (1942); специалист по истории древнего Египта. 

В 1920 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. В 1924–1941 гг. научный сотрудник, затем заведующий Восточным 

отделом ГМИИ, одновременно на преподавательской работе в ряде москов-

ских вузов. С 1942 г. преподавал на кафедре истории Древнего мира истори-

ческого факультета МГУ, в 1951–1973 гг. заведующий этой кафедрой. Одно-

временно в 1944–1960 гг. работал в Институте востоковедения АН СССР, в 

1953–1955 гг. директор этого института.  

I – 481, 699.  

Авдоськин Константин Дорофеевич – в 1969 г. работник Ленинского (?) теле-

фонного узла.  

II – 171. 

Авдусин Даниил Антонович (1918–1994) – доктор исторических наук (1968), 

профессор (1971); археолог.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. окончил исторический 

факультет Московского университета, в 1948 г. аспирантуру того же факуль-

тета. С 1949 г. и до конца жизни работал на историческом факультете МГУ в 

качестве старшего преподавателя, доцента, профессора; в 1953–1954 гг. заме-

ститель заведующего отделением археологии и этнографии.  

I – 672. 

II – 282, 393, 570.  

Авеличев Александр Константинович (род. 1946) – кандидат филологических 

наук; профессор. 

В 1969 г. окончил романо-германское отделение филологического факультета 

МГУ. Заместитель главного редактора издательства МГУ по гуманитарным 

наукам, затем в 1976–1982 гг. директор того же издательства. В 1982–1987 гг. 

главный редактор, затем в 1987–1996 гг. директор издательства «Прогресс». 

Впоследствии профессор кафедры русского языка факультета международ-

ных переводчиков Университета Монса (Бельгия).  

Член Союза журналистов РФ.  

II – 669, 674. 

Авен Вольдемар Яковлевич (1900–1967) – сотрудник Особого отдела  

ВЧК–ОГПУ (1919–1923). В 1928–1929 гг. смотритель Музея фарфора.  

С 1930 г. инспектор Наркомпроса, затем Наркомата Рабоче-Крестьянской ин-

спекции РСФСР, директор Музея керамики.  

I – 93, 95. 

II – 635. 

Авербах Александр Лионович (1896–1966) – переводчик.  

II – 919. 
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Авербах Илья Александрович (1934–1986) – советский режиссер и сценарист. 

II – 561. 

Аверин Юрий Иванович (1922–1990) – артист театра и кино; народный артист 

РСФСР (1970). 

В 1940 г. окончил Воронежское театральное училище. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1951–1963 гг. артист Малого театра, в 1965–1984 гг. 

Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.  

I – 1081. 

Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004) – доктор филологических наук (1979), 

профессор (1989); член-корреспондент АН СССР (1987), академик 

РАН (2003); филолог, специалист по истории античной и средневековой ли-

тературы. 

В 1961 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1971–1991 гг. старший 

научный сотрудник Института мировой литературы, в 1981–1991 гг. заведу-

ющий сектором античной литературы. С 1989 г. работал в МГУ: в 

1989-1994 гг. профессор кафедры истории и теории культуры философского 

факультета; в 1992–2004 гг. заведующий отделом христианской культуры 

Института мировой культуры МГУ. Одновременно в 1992–1994 гг. главный 

научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований 

им. Е.М. Мелетинского РГГУ; в 1994–2004 гг. профессор Института слави-

стики Венского университета.  

II – 901, 983, 1061. 1062. 

Аверченко – друг детства С.С. Дмитриева.  

I – 91.  

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – писатель-сатирик, театральный 
критик.  
I – 1134, 1171.  

Авилов Виктор Васильевич (1953–2004) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РФ (1993).  
В 1974 г. присоединился к самодеятельной театральной труппе 
В.Р. Беляковича. С 1979 г. артист Театра-студии на Юго-Западе.  
II – 1095, 1098. 

Авилова Лидия Алексеевна (урожд. Страхова) (1864 или 1865–1943) – писа-

тельница, мемуаристка.  

В 1922–1924 гг. жила в Чехословакии, затем вернулась в СССР. 

II – 818, 824. 

Авиценна – латинизированная форма арабского имени Ибн Сина (полное имя 

Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина)  

(980–1037) – персидский ученый, врач и философ, представитель восточного 

аристотелизма.  

II – 751. 

Авксентьев Сергей Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент.  

В 1940-е – начале 1970-х гг. преподавал в МОПИ им. Н.К. Крупской; заведу-

ющий кафедрой физики.  

II – 112.  

Аврех Арон Яковлевич (1915–1988) – доктор исторических наук (1967); специа-

лист по истории России начала ХХ в. 
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В 1940 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-

ственной войны. В 1950 г. окончил аспирантуру исторического факультета 

МГУ. С 1954 г. работал в Институте истории АН СССР (с 1968 г. – Институт 

истории СССР); ведущий научный сотрудник.  

Муж Е.И. Поповой.  

I – 162, 166, 207, 221, 355, 574, 585, 586, 1318. 

II – 28, 167, 177, 181, 242, 619, 653, 663.  

Аврехи 

I – 206, 223.  

Авшаров Юрий Михайлович (1937–2010) – актер театра и кино; народный ар-

тист РФ (1995); профессор (1994). 

В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1962–2010 гг. ар-

тист Театра Сатиры. С 1967 г. преподавал в Театральном училище 

им. Б.В. Щукина, в 1998–2003 гг. заведующий кафедрой мастерства актера 

Международного славянского института им. Г.Р. Державина.  

II – 837, 940. 

Ага-Мухаммед хан (Ага-Мегмет) (1741–1797) – в 1779–1797 гг. шах Персии Ага-

Мегмет (Ага-Магомед); основатель династии Каджаров.  

II – 1103. 

Агабабов – строитель (упом. в 1953 г.). 

I – 508. 

Агаджанов Сергей Григорьевич (1928–1997) – доктор исторических наук (1970), 

профессор; член-корреспондент АН Туркменской ССР (1978); востоковед. 

В 1950 г. окончил исторический факультет Ашхабадского государственного 

педагогического института, затем аспирантуру Института истории АН Турк-

менской ССР. В 1954–1976 гг. научный сотрудник Института истории АН 

Туркменской ССР, в том числе в 1960–1966 гг. заведующий отделом этногра-

фии. В 1976–1997 гг. сотрудник Института истории СССР АН СССР  

(с 1991 г. ИРИ РАН). 

II – 619. 

Агамали оглы Самед Ага (наст. имя Самед Ага Гасан Ага оглы Алиев)  

(1867–1930) – азербайджанский и советский политический и государственный 

деятель. 

В 1918–1920 гг. член Парламента республики Азербайджан от меньшевист-

ского крыла социал-демократической партии «Гуммет». В 1921–1922 гг. за-

меститель председателя, в 1922–1929 гг. председатель ЦИК Азербайджана, 

одновременно в 1923–1930 гг. председатель ЦИК ЗСФСР от Азербайджана; в 

1922–1930 гг. председатель Комитета нового тюркского алфавита.  

I – 737, 894.  

Агапов Борис Николаевич (1899–1973) – поэт, публицист, кинодраматург; за-

служенный деятель искусств Латвийской ССР (1947).  

В первой половине 1950-х гг. член редколлегии «Литературной газеты».  

I – 510, 563, 594. 

Агапов Семен Иванович (1852 – после 1888) – рабочий, участник революцион-

ного движения.  

В 1877 г. на процессе «50-ти» приговорен к каторге, затем жил на поселении.  

I – 293, 441.  
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Агафонников Николай Николаевич (1918–1982) – композитор.  

I – 997. 

Агеев Николай Егорович (1926–1994) – поэт. 

В 1957 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 1958 г. член 

Союза писателей.  

II – 1041, 1042, 1057, 1065, 1067, 1071. 

Агишева Нина Дмитриевна (род. 1952) – кандидат филологических наук (1986); 
театральный критик.  
Окончила факультет журналистики МГУ. Обозреватель «Московских ново-
стей».  
II – 1243. 

Аграновский Анатолий Абрамович (1922–1984) – журналист, писатель, кино-
драматург. 
II – 41. 

Агрба Ирина Шотовна (род. 1962) – кандидат исторических наук (1989), доцент; 

политический деятель.  

Окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного 

университета, затем аспирантуру исторического факультета МГУ. С 1989 г. 

работает в Абхазском государственном университете; в 1994–2001 гг. декан 

историко-юридического факультета. В 2007–2012 гг. вице-спикер Народного 

собрания Республики Абхазия. Председатель общественного объединения 

«Женщины в политике».  

II – 1033, 1132. 

Агриппина-младшая (Юлия Агриппина) (15–59) – дочь древнеримского полко-

водца Германика и Агриппины-старшей, в первом браке жена консула Гнея 

Домиция Агенобарба, впоследствии жена императора Клавдия; мать импера-

тора Нерона. Убита по приказу Нерона.  

II – 479. 

Агронский Владимир Ильич (род. 1945) – дирижер; профессор ГИТИСа; заслу-

женный деятель искусств РФ; народный артист РФ (2007).  

В 1968 г. окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского.  

С 1971 г. дирижер, с 2009 г. главный дирижер Московского музыкального 

камерного театра (с 2009 г. Московский музыкальный камерный театр 

им. Б.А. Покровского).  

Зять Б.А. Покровского.  

II – 710. 

Агсабадзе Шота Ревазович (1896–1966) – театральный режиссер; заслуженный 

деятель искусств Грузинской ССР (1936).  

Учился в театральной студии в Тбилиси. С 1927 г. работал режиссером в те-

атрах Тбилиси, в том числе в 1928–1938 гг. в Театре им. Ш. Руставели, в 

1938–1947 гг. – в Театре оперы и балета им. Палиашвили, с 1951 г. – Оперной 

студии Тбилисской консерватории.  

II – 147. 

Ада Осиповна – в 1957 г. хирург поликлиники МГУ.  

I – 975. 

Адамия – в 1959 г. житель Сухуми. 

I – 1194. 
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Адамович Алесь (Александр) Михайлович (1927–1994) – белорусский писатель, 

сценарист, литературный критик; доктор филологических наук (1962); про-

фессор (1971); член-корреспондент АН Белорусской ССР (1980).  

В 1950 г. окончил филологический факультет Белорусского государственного 

университета, в 1953 гг. аспирантуру того же факультета. В 1954–1962 и в 

1967–1987 гг. работал в Институте литературы им. Я. Купалы АН БССР. В 

1987–1994 гг. директор Всесоюзного НИИ кинематографии. В 1989–1991 гг. 

народный депутат СССР, член Межрегиональной депутатской группы.  

II – 995, 996, 1046. 

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) – поэт-акмеист, литературный кри-

тик. С 1923 г. в эмиграции.  

II – 1247. 

Адамович Евгений Сергеевич (1908–1948) – кандидат исторических наук.  

С 1940 г. преподавал в Сталинском учительском институте: заведующий ка-

федрой литературы и русского языка, декан литературного факультета, заме-

ститель директора института по учебной и научной работе.  

С декабря 1941 г. в Красной Армии; участник Великой Отечественной войны. 

В августе 1942 г. демобилизован в связи с ранением. В 1942–1943 гг. вновь 

заместитель директора института. Затем уволился по болезни. 

I – 41. 

Адашев Алексей Федорович (?–1561) – русский государственный деятель, один 

из руководителей Избранной рады при Иване Грозном.  

I – 196. 

Аддисон Джозеф (1672–1719) – английский писатель, просветитель.  

II – 209. 

Аденауэр Конрад (1876–1967) – немецкий государственный и политический дея-

тель.  

С 1946 г. председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), 

первый федеральный канцлер ФРГ (1949–1963), одновременно  

в 1951–1955 гг. министр иностранных дел.  

I – 352, 459, 460, 482, 483, 543, 615, 646, 692, 829, 968, 1137, 1145, 1184, 1227, 

1302, 1303. 

II – 61, 65.  

Аджимян Хорен Григорьевич (1907–1968) – профессор; историк-публицист; 

специалист по истории России XVIII–XIX вв.  

I – 167, 666, 868.  

Аджубей Алексей Иванович (1924–1993) – журналист; член ЦК КПСС  

(1961–1964).  

Окончил факультет журналистики МГУ. Главный редактор газет «Комсо-

мольская правда» (1957–1959), «Известия» (1959–1964). 

Муж Р.Н. Аджубей, зять Н.С. Хрущева, отец Н.А. Аджубея. 

I – 1113, 1237, 1249, 1286, 1305, 1349.  

Аджубей Никита Алексеевич (1952–2007) – кандидат экономических наук; писа-

тель. 

Окончил экономический факультет МГУ, затем аспирантуру того же факуль-

тета. Сотрудник лаборатории проблем управления, затем кафедры управления 

того же факультета. Ученик Г.Х. Попова. 
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Сын А.И. и Р.Н. Аджубеев, внук Н.С. Хрущева.  

II – 282. 

Аджубей Рада Никитична (урожд. Хрущева) (1929–2016) – дочь Н.С. Хрущева, 

жена А.И. Аджубея, мать Н.А. Аджубея. 

I – 1113. 

Адла Зденек (1910–1990) – чешский писатель, журналист, художник, книжный 

график.  

I – 1207. 

Адо Анатолий Васильевич (1928–1995) – доктор исторических наук (1968); про-

фессор (1970); специалист по истории Великой французской революции. 

В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1953 г. аспирантуру того 

же факультета. С 1953 г. и до конца жизни работал на кафедре новой и но-

вейшей истории (с 1992 г. кафедра новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки) того же факультета: ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор.  

II – 245, 440, 523. 

Адо Андрей Дмитриевич (1909–1997) – доктор медицинских наук (1938), про-

фессор (1939); академик АМН СССР (1965), заслуженный деятель науки Та-

тарской АССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1964); патофизио-

лог, иммунолог, аллерголог.  

В 1931 г. окончил Казанский медицинский институт. В 1939–1952 гг. заведу-

ющий кафедрой патофизиологии Казанского медицинского института; затем 

с 1952 г. – заведующий аналогичной кафедры 2-го Московского государ-

ственного медицинского института им. Н.И. Пирогова (с 1991 г. Московский 

государственный медицинский институт); одновременно с 1961 г. заведую-

щий организованной им первой в СССР Научно-исследовательской аллерго-

логической лаборатории АМН СССР. С 1979 г. и до конца жизни сотрудник 

Института иммунологии.  

II – 351, 390, 400.  

Ажаев Василий Николаевич (1915–1968) – писатель. 

С 1954 г. член Правления Союза писателей СССР. В 1960–1968 гг. главный 

редактор журнала «Советская литература».  

I – 599. 

Азадовский Марк Константинович (1888–1954) – профессор (1918); доктор фи-

лологических наук (1934); фольклорист, этнограф, литературовед.  

В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета. В 1918–1921 гг. профессор Томского государственного института, 

в 1921–1923 гг. – Государственного института образования в Чите, в 

1923-1930 гг. Иркутского государственного университета, заведующий ка-

федрой истории русской культуры. С 1930 г. преподавал в Ленинграде: заве-

дующий кафедрой фольклора ЛГУ. Одновременно в 1931–1942 гг. и  

1945–1949 гг. заведующий фольклорным отделением Института русской ли-

тературы (Пушкинский дом). В ходе кампании против «космополитизма» 

уволен из ЛГУ и ИРЛИ. До конца жизни не имел возможности преподавать, 

но занимался научной работой. Член Союза писателей СССР.  

II – 751. 
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Азизян Атеик (Атык) Кегамович (1899–1977) – доктор исторических наук; спе-
циалист по истории партии.  
Окончил Историко-партийный Институт красной профессуры при ИМЭЛ. 
Сотрудник и член редколлегии газеты «Правда».  
I – 884. 

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – художник-маринист; акаде-
мик живописи (1845), профессор (1847), почетный член Петербургской Ака-
демии художеств (1887).  
I – 1023, 1339.  

Айдарова Хадиша (Хадича) Галимовна (1909–1978) – кандидат исторических 

наук (1945); специалист по истории Казахстана в XIX – начале ХХ вв.  

Учительница начальной школы, затем на советской и партийной работе. В 

1938 г. окончила Ленинградский коммунистический полити-

ко-просветительский институт им. Н.К. Крупской (с 1941 г. Библиотечный 

институт им. Н.К. Крупской), в 1942 г. аспирантуру Ленинградского отделе-

ния Института истории АН СССР. С 1942 г. заведующая сектором истории, 

заместитель директора, в 1945–1947 г. директор Института языка, литературы 

и истории (Казахского филиала АН СССР). Одновременно в 1942–1945 гг. 

преподавала в Казахском государственном университете. В 1947–1951 гг. от-

командирована в докторантуру АН СССР в Москву. В 1950-е – 1960-е гг. со-

трудник Института истории партии (Казахский филиал Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС). Одновременно сотрудник Института истории, ар-

хеологии и этнографии АН Казахской ССР; в январе – октябре 1951 г. заве-

дующая сектором этнографии этого института. Затем заведующая отделом 

истории Казахстана XIX в.  
I – 236. 

Айзенштадт Владимир Захарович – историк. 
В 1969 г. окончил исторический факультет МГУ. Редактор издательства 
МГУ, затем в 1980–1990 гг. редактор журнала «Вестник МГУ» (серия «исто-
рия»). С 1990 г. проживает в США.  
I – 376, 591.  

Айнзафт Самуил Семенович (1889–1929) – участник революционного движения 
с 1914 г. Член Бунда.  
После окончания Гражданской войны учился в Институте красной профессу-
ры. Член Общества историков-марксистов. Автор ряда работ по истории ра-
бочего и профсоюзного движения в России.  
II – 451. 

Айрян Геворк Арменакович (1913–1999) – доктор филологических наук (1969), 
профессор (1969); литературовед, журналист. 
С 1938 г. работал в редакции газеты «Советская Армения». В 1949–1954 гг. 
собственный корреспондент газеты «Правда» по Армянской ССР.  
В 1954–1961 гг. заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии 
Армении. В 1961–1966 гг. министр высшего и среднего образования Армян-
ской ССР, одновременно в 1962–1971 гг. заведующий кафедрой журналисти-
ки Ереванского государственного университета. В 1967–1979 гг. председатель 
Союза кинематографии Совета министров Армянской ССР. В 1979–1981 гг. В 
1981–1999 гг. ведущий научный сотрудник Института литературы 
им. М. Абегяна АН Армянской ССР.  
I – 381. 
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Айтматов Чингиз Торекулович (1928–2008) – советский и киргизский писатель 

и дипломат; народный писатель Киргизской ССР (1974), Герой Социалисти-

ческого Труда (1978), Герой Киргизской Республики (1994). 

Посол РФ в Люксембурге (1991–1994), затем посол Киргизии в странах Бени-

люкса (1995–2008).  

II – 203. 

Акаба Николай Романович (Нури Реджабович) (1916 – после 1992) – советский 

государственный деятель. 

В 1940 г. окончил Юридический институт Прокуратуры СССР. С того же го-

да работал в органах государственной безопасности. Участник Великой Оте-

чественной войны; начальник контрразведки 5-й гвардейской Сталинград-

ской артиллерийской дивизии Ставки Верховного Главнокомандования. По-

сле окончания войны 10 лет работал начальником отдела кадров Института 

внешней торговли. С 1955 г. находился на ответственных постах в Абхазской 

АССР (министр торговли, затем социального обеспечения).  

I – 689. 

Аким Яков Лазаревич (1923–2013) – детский поэт.  

I – 917. 

Акимкин Петр Петрович (1905–1981) – архитектор, коломенский краевед. 

В 1936 г. арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. Освобожден в 1943 г.  

II – 282. 

Акимов Николай Павлович (1901–1968) – театральный режиссер; народный ар-
тист СССР (1960), заслуженный деятель искусств РСФСР (1939); профессор 
(1960).  
В 1935–1949 и 1956–1968 гг. главный режиссер Ленинградского Театра Ко-
медии.  
I – 628.  

Акимов Эдуард Сергеевич (1937–2020) – оперный певец; заслуженный артист 
РФ (1998).  
В 1966 г. окончил Московскую государственную консерваторию. С 1970 г. 
солист Московского музыкального камерного театра.  
II – 729, 788, 818. 

Акмальдинова Маира (род. 1922) – секретарь редакции критики и литературове-
дения издательства «Советский писатель» (на 1952 г.) Участник Великой 
Отечественной войны.  
I – 346. 

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – известный славянофил, публицист, ре-
дактор-издатель ряда славянофильских газет и журналов; общественный дея-
тель.  

Сын С.Т. Аксакова, брат К.С. и В.С. Аксаковых. 
I – 1166, 1241. 
II – 37, 207.  

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – известный славянофил, публи-

цист и историк.  

Сын С.Т. Аксакова, брат И.С. и В.С. Аксакова. 

I – 87, 134, 147, 155, 343. 

II – 235, 273, 512. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

20 

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – писатель.  
Отец В.С., И.С. и К.С. Аксаковых.  
I – 114, 155, 437, 538, 807, 1124, 1134, 1344. 
II – 36, 37, 268, 512.  

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864) – мемуаристка.  
Дочь С.Т. Аксакова, сестра И.С. и К.С. Аксаковых. 
II – 37.  

Аксаковы 
II – 37.  

Аксенов Василий Павлович (1932–2009) – писатель, драматург, переводчик.  

В 1980 г. лишен советского гражданства, которое ему было возвращено в 
1990 г. С 1980 г. проживал за границей, сначала в США, в последние годы 
жизни во Франции. 
II – 61, 79, 86, 88.  

Аксенов Юрий Сергеевич (1926–1991) – кандидат исторических наук (1961); ис-
торик партии. В 1950-е гг. редактор Учпедгиза.  
I – 1217, 1319. 
II – 50, 106.  

Акулова Ирина Григорьевна (род. 1951) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1986).  
В 1972 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1972–1974 гг. артистка театра 
«Современник»; в 1974–1987 гг. МХАТ, в 1987–1993 гг. – МХТ 
им. А.П. Чехова.  
II – 787. 

Акутагава Рюноске (1892–1927) – японский писатель.  
II – 53.  

Алаторцева Алевтина Ивановна (1935–1993) – доктор исторических наук 
(1991); специалист истории исторической науки в СССР. 
В 1958 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1958 г. науч-
но-технический сотрудник, с 1965 г. младший научный сотрудник, с 1980 г. 
старший научный сотрудник, с 1993 г. ведущий научный сотрудник Институ-
та истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт 
российской истории РАН).  
II – 651, 662.  

Алгаров Юлий Владимирович (1918–1995) – французский артист балета русско-
го происхождения; в 1952–1964 гг. солист «Гранд-Опера».  
I – 1343. 
II – 124. 

Алгасов Владимир Александрович (наст. фамилия Бурдаков)  
(1887–1938) – участник революционного движения, с 1903 г. член Партии со-
циалистов-революционеров.  
После Октябрьской революции активно поддерживал большевиков, один из 
организаторов и член ЦК Партии левых эсеров. В декабре 1917 – марте 
1918 гг. нарком без портфеля. После левоэсеровского мятежа 6 июля 1918 г. 
порвал с левыми эсерами и вступил в РКП(б). После Гражданской войны на 
преподавательской работе, в том числе заведующий кафедрой диамата Мос-
ковского химико-технологического института мясной промышленности. В 
1937 г. исключен из партии; 16 февраля 1938 г. арестован. По приговору Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР 3 октября 1938 г. расстрелян. 14 мая 
1957 г. посмертно реабилитирован.  
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Отец историка В.В. Гармизы.  

I – 528. 

II – 561. 

Алданов Марк Александрович (наст. фамилия Ландау) (1886–1957) – писатель.  

С 1919 г. проживал за границей.  
I – 369.  

Александер Джеймс Эдвард (1803–1885) – английский офицер, путешественник, 

писатель. 

II – 965, 1010.  

Александер Харольд Руперт Леофрик Джордж, граф Тунисский (1952)  

(1891–1969) – британский военачальник; фельдмаршал (1944).  
С февраля 1943 г. командовал 18-й группой армий в Тунисе, одержал победу 
в ходе Тунисской кампании.  
I – 66, 67. 

о. Александр – в 1960 г. настоятель церкви в Кусково.  
I – 1262. 

Александр Иванович – в 1957 г. маклер по дачам.  
I – 941. 

Александр Николаевич – учитель математики в Сталинске в 1941 г. 
I – 41. 

Александр I Павлович (1777–1825) – русский император в 1801–1825 гг.  
I – 370, 401, 657, 988, 1075. 
II – 181, 489. 
III – 76. 

Александр II Николаевич (1818–1881) – русский император в 1855–1881 гг.  
I – 165, 334, 401, 599, 600, 601, 634, 660, 926. 
II – 180, 206, 260, 269, 382, 429, 537.  

Александр III (в миру Тахан) (1869–1958) – в 1928–1958 гг. патриарх Антиохий-
ский.  
I – 122. 

Александр III Александрович (1845–1894) – русский император в 1881–1894 гг.  
I – 401, 522, 545, 669, 1040.  
II – 596. 

Александр Македонский (356–323 до н.э.) – царь Македонии с 336 г до н.э.; один 
из величайших полководцев древности.  
I – 319, 421, 1102.  

Александр Ярославич Невский (1221–1263) – выдающийся русский полководец; 

князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252, 1257–1259), великий князь Вла-

димирский (1252–1263).  

В 1547 г канонизирован Русской Православной церковью.  

I – 84, 765, 981, 1041, 1306.  

III – 147, 203, 223. 

Александра (род. 1941) – дочь Домны – соседки С.С. Дмитриева по Швейцарско-
му дому в Кусково. 
III – 33, 40. 

Александра – на 1960 г. бывшая студентка МГИАИ; знакомая семьи Гуковских. 
I – 1356, 1357. 

Александра (Шура) – в 1975 г. домработница семьи Дмитриевых. 
II – 387.  
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Александра Григорьевна (ум. 1941) – в 1941–1942 гг. соседка Дмитриевых в 
с. Ильинское.  
III – 390, 419. 

Александра Ивановна – в 1977 г. анестезиолог факультетской хирургической 
клиники им. Н.Н. Бурденко 1-го медицинского института им. И.М. Сеченова.  
II – 499.  

Александра Николаевна – в середине 1950-х гг. соседка Дмитриевых. 
I – 695, 733, 1007. 
II – 15, 114.  

Александра Федоровна (урожд. принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беат-
риса Гессен-Дармштадская) (1872–1918) – в 1894–1917 гг. российская им-
ператрица; жена императора Николая II.  
II – 595, 596, 597, 599. 
III – 152. 

Александра Федоровна – в 1988–1989 гг. вахтерша зоны «И» Главного здания 
МГУ (?).  
II – 980, 1077.  

Александров – в 1953 г. сотрудник редакции газеты «Советская культура».  
I – 479. 

Александров Анатолий Петрович (1903–1994) – доктор физико-математических 
наук (1941); академик АН СССР (1953; с 1991 г. РАН); президент АН СССР 
(1975–1986); Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1960, 1973); 
член ЦК КПСС (1966–1989); физик, специалист в области ядерной энергии. 
В 1930 г. окончил физико-математический факультет Киевского государ-
ственного университета. С 1930 г. работал в Ленинградском физи-
ко-техническом институте. В 1946–1955 гг. директор Института физических 
проблем АН СССР. В 1955–1960 гг. заместитель директора, с 1960–1988 г. 
директор, с 1988 г. почетный директор Института ядерной физики АН СССР. 
II – 542, 565, 568. 

Александров Борис Александрович (1905–1994) – композитор и дирижер; гене-
рал-майор (1973); народный артист СССР (1958); Герой Социалистического 
Труда (1975). 
В 1930–1937 гг. дирижер и заведующий музыкальной частью Центрального 

театра Красной Армии. В 1937–1946 гг. дирижер и заместитель художествен-

ного руководителя; в 1946–1987 гг. начальник, художественный руководитель 

и дирижер Ансамбля песни и пляски Красной (Советской) Армии (с 1949 г. 

им. А.В. Александрова – его отца).  

I – 61. 

III – 205. 

Александров Борис Владимирович (1882–1942) – историк, юрист, краевед.  

В 1915 г. окончил юридический факультет Петроградского университета. 

Оставлен для подготовки к профессорскому званию. Преподавал законоведе-

ние в средних учебных заведениях Петрограда. С 1911 г. сословный присяж-

ный поверенный; выбыл из Коллегии защитников в 1930 г. С 1919 г. – 1932 г. 

работал в Иваново-Вознесенске; профессор истории и права Ивановского по-

литехнического института, с 1922 г. профессор истории Ивановского педин-

ститута, одновременно по 1927 г. сотрудник Ивановского губернского архива. 

Член (с 1923), Союза краеведческих обществ (с 1929), Ивановского областно-

го бюро краеведения (с 1930). С 1929 г. ученый секретарь Бюро изучения 
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производительных сил Ивановского отделения Комиссии изучения произво-

дительных сил. Член Коллегии защитников (до 1930). Автор изданий «Наш 

край: Историко-культурный сборник» (в соавторстве с М.П. Сокольниковым 

и П.М. Экземплярским; Иваново-Вознесенск, 1926) и «Наш край по памятни-

кам Екатерининской комиссии 1767 г.» (1928). С 1932 г. вновь работал в Ле-

нинграде. С 1933 г. старший экономист планово-производственного сектора 

по техническом планированию Вулканотреста. С 1934 г. старший библиоте-

карь, затем заведующий Рукописного отдела Библиотеки АН СССР. Умер в 

1942 г. во время блокады.  

I – 93. 

Александров Вадим Александрович (1922–1994) – доктор исторических наук 
(1963), профессор (1991); специалист по истории русской крестьянской об-
щины в XVII–XVIII вв. 
В 1944 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1947–1952 гг. редактор 

Учпедгиза. С 1956 г. работал в Институте этнографии (с 1990 г. Институт эт-

нологии и антропологии) АН СССР (с 1992 г. РАН): младший научный со-

трудник (1956), ученый секретарь (1955–1963), старший научный сотрудник 

(1963), в 1986–1992 гг. – ведущий, затем главный научный сотрудник;  

в 1992–1994 гг. – научный советник.  

II – 810.  

Александров Георгий Федорович (1908–1961) – советский государственный и 

партийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (КПСС) (1941–1956); док-

тор философских наук (1939), профессор (1938), академик АН СССР (1946).  

В 1932 г. окончил ИФИ (с 1934 г. – МИФЛИ). С 1932 г. работал в ИФИ 

(МИФЛИ), в том числе в 1937–1940 гг. был заведующим кафедрой истории 

философии. Начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

(1940–1947). Директор Института философии АН СССР (1947–1954). Ми-

нистр культуры СССР (1954–1955). Заведующий сектором права 

АН Белорусской ССР (1955–1961).  
I – 140, 169, 245, 273, 274, 335, 531, 550, 555, 634, 665, 666, 668, 669, 670, 674, 
675, 715, 722, 988. 
II – 532. 

Александров Григорий Васильевич (1903–1983) – кинорежиссер; заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1935), народный артист СССР (1948), Герой Соци-
алистического Труда (1973).  
Муж актрисы Л.П. Орловой.  
I – 1373. 

Александров Диомид Александрович (1849–1925) – рабочий; участник револю-
ционного движения.  
С 1875 г. на каторге, с 1884 г. на поселении. Мемуарист. 
I – 300, 440.  

Александров И. – автор статьи «Нищета антикоммунизма» в газете «Правда» от 
17 декабря 1970 г. 
II – 213. 

Александров Михаил Николаевич (род. 1950) – историк.  
В 1984 г. окончил кафедру истории СССР периода капитализма историческо-
го факультета МГУ. В 1984–2000 гг. преподавал в средних школах г. Москвы.  
II – 734, 761.  
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Александров Николай Григорьевич (1908–1974) – доктор юридических наук 

(1947), профессор (1948); специалист в области трудового права, государства 

и права. Одновременно музыкант, дирижер. 

В 1929 г. окончил факультет советского права МГУ. С 1931 г. на преподава-

тельской работе в Московском институте советского права. В 1936–1952 г. 

заведующий сектором трудового права Всесоюзного историко-юридического 

института, в 1946–1952 гг. заместитель директора по научной части. Одно-

временно в 1944–1951 гг. заведующий кафедрой трудового права Московско-

го юридического института. С 1954 г. профессор кафедры теории государства 

и права юридического факультета МГУ, с 1959 г. – заведующий кафедрой 

трудового права. 

В 1938–1941 гг. главный дирижер и директор – художественный руководи-

тель Московского театра оперетты.  

III – 205. 

Александров Павел Сергеевич (1896–1982) – математик; профессор (1929); 

член-корреспондент (1929), академик (1953) АН СССР; Герой Социалистиче-

ского Труда (1969). 

В 1917 г. окончил Московский университет. С 1921 г. приват-доцент, с 1929 г. 

профессор МГУ. С 1933 г. заведующий кафедрой высшей геометрии  

(с 1943 г. кафедры высшей геометрии и топологии). 

В 1932–1964 гг. президент, с 1964 г. почетный президент Московского мате-

матического общества; в 1958–1962 гг. вице-президент Международного ма-

тематического союза. 

II – 198. 

Александров Юрий Николаевич (1921–2009) – кандидат исторических наук 

(1986); специалист по истории русской архитектуры и истории Москвы. 

Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. В 1951 г. окон-

чил исторический факультет МГУ. Работал в Московском экскурсионном 

бюро; затем в Институте истории и теории архитектуры. С 1970 г. заведую-

щий отделом методики экскурсионного дела Центрального совета по туризму 

СССР. В 1972–1978 гг. заведующий редакцией справочной и краеведческой 

литературы издательства «Московский рабочий». С 1988 г. сотрудник журна-

ла «Наше наследие». 
I – 1360.  

Александрова Людмила Алексеевна (род. 1948) – историк.  
В 1973 г. окончила вечернее отделение исторического факультета МГУ. В 
1966/67–2008 гг. сотрудница лаборатории истории русской культуры того же 
факультета. С 2008 г. на пенсии. 
II – 910.  

Александрович – в 1953 г. солист Ленинградской капеллы. 
I – 422.  

Александровский Борис Николаевич (1893–1988) – врач, мемуарист.  
В 1916 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В годы 
Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1920–1947 гг. жил в 
эмиграции. После возвращения в Россию в 1947 г. работал врачом в Саратове.  
I – 1169, 1173, 1242.  

Алексеев – в 1976 г. научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.  
II – 394. 
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Алексеев А. – автор пьесы «Ночь в июле». 
III – 251. 

Алексеев А. – автор статьи в газете «Правда» № 326 от 22 ноября 1959 г. 
I – 1310. 

Алексеев В. – автор статьи «Вечерний университет марксизма-ленинизма» в газе-
те «Московский большевик» от 12 декабря 1944 г.  
I – 75. 

Алексеев Глеб Алексеевич – кандидат исторических наук (1984); специалист по 
истории социал-демократического движения в Западной Европе и России. 
Научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.  
II – 197.  

Алексеев Михаил Иванович (1855 – не ранее 1920-х) – владелец усадьбы в 
с. Иславское Московского уезда, где построил конный завод; крупный завод-
чик гончих собак; охотовед.  
Старшина Русского охотничьего клуба. Директор Московского общества охо-

ты имени императора Александра II. После революции 1917 г. остался в Со-

ветской России и продолжал заниматься собаководством и охотоведением.  

I – 200, 215.  

Алексеев Михаил Николаевич (1918–2007) – писатель, журналист; Герой Соци-
алистического Труда (1978). 
В 1957–1960 гг. сотрудник «Литературной газеты», с 1960–1965 гг. замести-
тель главного редактора журнала «Огонек», в 1968–1990 гг. главный редактор 
журнала «Москва». Одновременно секретарь Союзов писателей РСФСР и 
СССР.  
I – 955. 

Алексеев Николай Павлович (1929–1983) – артист, педагог; заслуженный артист 
РСФСР (1967). 
В 1952 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1952–1983 гг. актер МХАТ; с 
1973 г. проректор, с 1980 г. ректор Школы-студии МХАТ.  
I – 1321. 

Алексеев Петр Алексеевич (1849–1891) – рабочий; участник революционного 
движения.  
В 1877 г. осужден на каторгу по процессу «50-ти».  
I – 293, 335, 441.  

Алексеева – в 1958/59 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 1122. 

Алексеева Галина Дмитриевна (род. 1932) – доктор исторических наук (1984), 

профессор (1991); специалист по истории науки в России.  

В 1955 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1959–1960 гг. сотрудник 

ГИМа. С 1960 г. работает в Институте истории (с 1968 г. Институт истории 

СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН): научный со-

трудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник.  

I – 1275, 1276. 

II – 197.  

Алексеенко Р.Д. – агробиолог.  

В 1940-х – начале 1950-х гг. сотрудница кафедры биологии Киевского меди-

цинского института.  

I – 319. 
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Алексей (дядя Алексей) – житель с. Ильинского Ярославской области в 1942 г. 
III – 353, 442, 470. 

Алексей Иванович – в 1956 г. директор ресторана на пароходе «Юрий Долгору-
кий».  
I – 816. 

Алексей Петрович (1690–1718) – царевич; старший сын царя Петра I. 
I – 1291. 

Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь в 1645–1676 гг.  
I – 796. 

Алексиевич Светлана Александровна (род. 1948) – советская и белорусская пи-
сательница, журналистка. 
В 1972 г. окончила факультет журналистики Белорусского государственного 
университета. Работала в ряде белорусских газет, в 1976–1984 гг. руководи-
тель отдела очерка и публицистики журнала «Нёман». С начала 2000-х годов 
живет в Италии, Франции, Германии.  
II – 786, 798.  

Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский) (1877–1970) – патриарх 

Московский и всея Руси (1945–1970).  
В 1896 г. окончил Московский лицей цесаревича Николая, в 1898 г. юридиче-
ский факультет Московского университета. В 1902 г. был пострижен в мона-
хи. Иеродиакон (1902), иеромонах (1902). В 1904 г. окончил Московскую ду-
ховную академию со степенью кандидата богословия. В 1904–1906 гг. ин-
спектор Псковской духовной семинарии. Архимандрит (1906).  
В 1906–1911 гг. ректор Тульской духовной семинарии. С 1911 г. ректор Нов-
городской духовной семинарии, одновременно настоятель Антониева мона-
стыря. Епископ (1913). С 1913 г. епископ Тихвинский, 2-й викарий Новгород-
ской епархии. С 1921 г. епископ Ямбургский, 1-й викарий Петроградской 
епархии. В 1921–1922 гг. временно управляющий Петроградской епархией. В 
1922 г. был арестован за «контрреволюционную деятельность» и сослан на 
три года в Каркалинск. Архиепископ (1926). С 1926 г. архиепископ Хутын-
ский, управляющий Новгородской епархией. В 1927–1935 гг. член Временно-
го Патриаршего Священного Синода. С 1932 г. митрополит Новгородский. В 
1933–1943 гг. митрополит Ленинградский, в 1943–1945 гг. митрополит Ле-
нинградский и Новгородский. С 1945 г. патриарх Московский и всея Руси.  
I – 122, 362, 613. 

II – 172, 200, 201, 524.  

Алексий II (в миру Алексий Михайлович Ридигер) (1929–2008) – патриарх 

Московский и всея Руси (1990). Доктор богословия (1984). Иподиакон (1947).  

В 1949 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию. Иерей (1950). В 

1953 г. окончил Ленинградскую духовную академию. В 1957–1961 гг. настоя-

тель Успенского собора г. Тарту. В 1961 г. пострижен в монахи. Протоиерей 

(1958). В 1961–1986 гг. Епископ (1961), архиепископ (1964), митрополит (1968) 

Таллиннский и Эстонский. Одновременно в 1961–1964 гг. заместитель предсе-

дателя отдела внешних церковных сношений, 1865–1986 гг. председатель 

учебного комитета Русской православной церкви, в 1964–1986 гг. управляю-

щий делами Московской патриархии. В 1986–1990 гг. митрополит Ленинград-

ский и Новгородский, одновременно в 1986–1992 гг. временно управляющий 

Таллиннской епархией. В 1990–2005 гг. патриарх Московский и всея Руси. 

II – 1136, 1248, 1279, 1283.  
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Ален (наст. имя Эмиль-Огюст Шартье) (1868–1951) – французский философ и 

моралист.  

II – 467. 

Аленин Павел Яковлевич – в 1942 г. прокурор Московской области. 

III – 164, 167.  

Алентова Вера Валентиновна (род. 1942) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РФ (1992).  

В 1965 г. окончила Школу-студию МХАТ. С того же года артистка Москов-

ского театра им. А.С. Пушкина.  

Жена кинорежиссера В.В. Меньшова. 

II – 721, 746.  

Алефиренко Пелагея Кузьминична (1902–1962) – доктор исторических наук 

(1958), специалист по истории России XVII–XVIII вв.  

В 1921–1925 гг. училась на социально-экономическом отделении 2-го МГУ, 

затем в 1935–1938 гг. – в Институте красной профессуры. Преподавала в 

школах Москвы, в Высшей Партийной школе, в Высшей школе профсоюзов, 

в МГИМО. Ученый секретарь Института истории СССР АН ССР, помощник 

заведующего сектором истории СССР до 19 в. Старший научный сотрудник 

Института истории АН СССР.  

I – 108, 229, 504. 

Алешин Самуил Иосифович (наст. фамилия Котляр) (1913–2008) – драматург.  

II – 738, 757, 967, 987. 

Али-Хусейн Михаил Яковлевич (род. 1945) – театральный актер и режиссер; 

профессор. 

В 1967 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. 

В 1966–1968 гг. артист Смоленского драматического театра, с 1970 г. – Ли-

пецкого театра, затем режиссер и артист Русского драматического театра 

им. Ф. Достоевского (Семипалатинск). Артист, режиссер театра «Современ-

ник».  

Преподает в ГИТИСе. 

II – 919. 

Алигер Маргарита Иосифовна (наст. фамилия Зейлигер) (1915–1992) – поэтесса.  

I – 942, 971. 

Алиев Гейдар Алиевич (Гейдар Али Рза-оглы Алиев) (1923–2003) – советский 

и азербайджанский государственный, партийный и политический деятель; 

член ЦК КПСС (1971–1989), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС  

(1976–1982), член Политбюро ЦК КПСС (1982–1987); генерал-майор (1967); 

Дважды Герой Социалистического Труда (1979, 1983). 

В 1957 г. окончил исторический факультет Азербайджанского государствен-

ного университета. С 1941 г. работал в органах НКВД. В 1964–1966 гг. заме-

ститель председателя, в 1966–1969 гг. председатель КГБ при Совете мини-

стров Азербайджанской ССР. В 1969–1982 гг. первый секретарь ЦК КП Азер-

байджанской ССР. В 1982–1987 гг. первый заместитель председателя Совета 

министров СССР. С 1987 г. на пенсии. В 1991–1993 гг. председатель Верхов-

ного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики. В 1993–2003 гг. 

президент Азербайджана.  

II – 792, 803. 824. 879. 935. 1154. 1223. 1224.  
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Алимарин Иван Павлович (1903–1989) – доктор химических наук (1950), про-

фессор (1951); член-корреспондент (1953); академик (1966), заместитель ака-

демика-секретаря отделения физикохимии и технологии неорганических ма-

териалов (1963–1986) АН СССР; Герой Социалистического Труда (1980); хи-

мик-аналитик.  

В 1923 г. окончил Московское коммерческое училище по товароведческому 

отделению со специальностью химика-технолога; затем в 1926–1928 гг. заоч-

но учился в Московской горной академии (в 1928 г. отчислен из-за «непроле-

тарского происхождения»; законченного высшего образования не имел).  

В 1921–1953 гг. работал в Московском институте тонкой технической техно-

логии: ассистент, лаборант, преподаватель, старший научный сотрудник, до-

цент, заведующий лабораторией, заведующий кафедрой. Одновременно  

в 1923–1953 гг. работал в Институте прикладной минералогии (с 1935 г. НИИ 

Минерального сырья): младший научный сотрудник, заместитель заведующе-

го лабораторией, заместитель директора по химико-технологической части.  

В 1949–1989 гг. работал в Института геохимии и аналитической химии 

им. В.И. Вернадского АН СССР: старший научный сотрудник, с 1953 г. заве-

дующий лабораторией радиохимии, затем главный научный сотрудник. Од-

новременно в 1953–1989 гг. заведующий кафедрой аналитической химии хи-

мического факультета МГУ.  

II – 565, 566.  

Алиханов (Алиханян) Георгий (Геворк) Саркисович (Сергеевич)  

(1897–1938) – советский партийный деятель.  

Член РСДРП(б) с 1917 г. В 1920–1921 гг. первый секретарь Компартии Арме-

нии. В 1921–1931 гг. секретарь ряда райкомов партии Ленинграда.  

В 1931–1937 гг. член Исполкома Коминтерна. 26 мая 1937 г. арестован, 

13 февраля 1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 

Суда СССР. В 1956 г. посмертно реабилитирован. 

Отчим Е.Г. Боннэр.  

II – 1132.  

Алкснис Виктор Имантович (род. 1950) – советский и российский политический 

деятель; полковник. 

В 1973 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное учи-

лище имени Я. Алксниса (своего деда). Служил в вооруженных силах СССР. 

В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. В 1999–2007 гг. депутат Государ-

ственной Думы России.  

II – 1220, 1230, 1284.  

Алла Васильевна – в 1990 г. сотрудник поликлиники МГУ.  

II – 1169. 

Аллахвердян Дереник Акопович (1906–1987) – доктор экономических наук 

(1959), профессор; специалист по политэкономии. 

В 1932 г. окончил экономическое отделение Московского педагогического 

института, в 1935 г. – аспирантуру. С 1935 г. на преподавательской работе в 

МОПИ; в 1936–1937 гг. исполняющий обязанности декана исторического фа-

культет МОПИ, в 1938–1941 гг. директор МОПИ им. Н.К. Крупской. В  

1946–1975 гг. работал в Московском финансовом институте: в 1946–1947 гг. 

заместитель директора по научной работе, в 1947–1949 гг. декан факультета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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международных экономических отношений, заведующий кафедрой финансов. 

С 1975 г. научный сотрудник Института экономики АН СССР.  

II – 120. 

Аллилуев Сергей Яковлевич (1866–1945) – участник революционного движения, 

с 1896 г. член Тбилисской социал-демократической организации, затем 

РСДРП, большевик. Участник Гражданской войны. Затем работал в области 

электрификации. С 1929 г. на пенсии. Мемуарист.  

Отец Н.С. Аллилуевой, тесть И.В. Сталина.  
II – 149. 

Аллилуева Надежда Сергеевна (1901–1932) – дочь С.Я. Аллилуева, жена 
И.В. Сталина, мать С.И. Сталиной (Аллилуевой) и В.И. Сталина.  
I – 744, 895. 
II – 149. 

Аллилуева Светлана Иосифовна — см. Сталина Светлана Иосифовна. 

Алмазов Николай Николаевич (1864–1918) – музыкант. 
С 1899 г. проживал в Ярославле, где создал частную музыкальную школу, му-
зыкальный колледж, оперный театр, Ярославское хоровое общество. 
I – 1102. 

Алов Александр Александрович (наст. фамилия Лапскер) (1923–1983) – режис-
сер, кинодраматург; народный артист СССР (1983).  
II – 757, 762.  

Алпатов Михаил Антонович (1903–1980) – доктор исторических наук (1966), 

специалист в области историографии. 

Окончил МИФЛИ. После Великой Отечественной войны преподавал в Выс-

шей партийной школе при ЦК ВКП(б). В 1948–1951 гг. заведующий истори-

ческой редакцией Издательства иностранной литературы. В 1951–1954 гг. 

помощник главного редактора «Большой советской энциклопедии». С 1954 г. 

и до конца жизни сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 

СССР) АН СССР. 

Муж директора Института всеобщей истории АН СССР З.В. Удальцовой.  

I – 702, 708. 

II – 7, 171, 172, 179, 203, 602, 603.  

Алпатов Михаил Владимирович (1902–1986) – доктор искусствоведения (1940), 

профессор (1941), действительный член Академии художеств СССР (1954), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1958); специалист в области истории 

искусства Древней Руси, эпохи Возрождения, Западной истории и России но-

вого и новейшего времени. 

В 1921 г. окончил искусствоведческое отделение историко-филологического 

факультета Московского университета, в 1925 г. аспирантуру НИИ археоло-

гии и искусствознания РАНИОН. В 1926–1931 гг. и 1938–1947 гг. преподавал 

в МГУ, в 1942–1947 гг. заведующий кафедрой искусствоведения, затем  

кафедрой русского искусства. В 1939–1941 гг. работал в МИФЛИ, где в фев-

рале – мае 1941 г. был заведующим кафедрой искусствоведения МИФЛИ.  

С 1947 г. заведующий кафедрой истории искусства Московского художе-

ственного института им. В.И. Сурикова.  

I – 244, 273, 377, 534, 843. 

Алтунов Эдуард Петрович – в 1954 г. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  

I – 584. 
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Алфеевский Валерий Алексеевич (1906–1989) – художник-график, иллюстратор 

детских книг.  

I – 1284. 

Алчевский Василий Иванович (наст. фамилия Чередниченко) (1904–1975) – ар-

тист оперетты; народный артист РСФСР (1959). 

В 1924–1937 гг. работал в передвижных театрах музыкальной комедии, вы-

ступал в городах Крыма, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. С 1937 г. 

артист Московского театра оперетты.  

III – 205, 261.  

Альбиони Томазо Джованни (1671–1751) – итальянский композитор, скрипач. 

I – 1343. 

Альперин Павел Михайлович – доктор медицинских наук (1954), профессор; 

врач-гематолог. 

Врач 5-й градской (советской) больницы г. Москвы. Заведующий клиникой 

Центрального института гематологии и переливания крови (на 1962).  

I – 963. 

Альтер Лев Бенцианович (1907–1968) – доктор экономических наук (1959), про-

фессор. 

В 1929 г. окончил Академию коммунистического воспитания 

им. Н.К. Крупской. В 1933–1968 гг. работал в системе Госплана СССР: со-

трудник журнала «Плановое хозяйство» (1938–1941, 1945–1960); с 1960 г. за-

меститель директора и руководитель сектора по изучению зарубежных эко-

номических теорий и программирования НИЭИ Госплана СССР. Одновре-

менно с 1933 г. преподавал в МГУ и ряде других вузах. 

I – 792. 

Альтман Владимир Владимирович (1906–1971) – кандидат исторических наук. 

Работал в структуре АН СССР, в том числе секретарем академика В.П. Вол-

гина. В 1951–1953 гг. репрессирован. Затем работал в той же структуре, пер-

воначально в качестве референта академика А.М. Панкратовой. 

I – 446, 531, 959. 

II – 176.  

Альтман Моисей Семенович (1896–1986) – доктор филологических наук (1939), 

профессор; литературовед, специалист по истории античной и русской лите-

ратуры.  

В 1923 г. окончил историко-филологический факультет Азербайджанского 

университета. С 1926 г. на научной и преподавательской работе в различных 

вузах СССР. С 1959 г. на пенсии.  

II – 177, 230, 368, 373, 393, 417, 445, 469, 502, 524.  

Альтман Натан Исаевич (1889–1970) – живописец, художник-авангардист (ку-

бист); заслуженный художник РСФСР (1968). 

I – 1235. 

Альтшуллер (Альтшиллер) Александр Оскарович – управляющий делами 

«Общества Южно-Русского машиностроительного завода»; почетный ав-

стрийский консул в Киеве.  

II – 596.  

Альшанский Наум Мордухович (1917–1991) – офицер связи; участник Великой 

Отечественной войны.  
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С 1962 г. в отставке. В 1971 г. исключен из партии, разжалован в рядовые. В 

1975 г. эмигрировал в Израиль. Генеральный секретарь Объединения выход-

цев из СССР, заместитель председателя Объединения выходцев из Белорус-

сии, председатель Союза ветеранов войны. Подполковник армии Израиля.  

II – 295.  

Амаду Жоржи (Жоржи Леал Амаду ди Фария) (1912–2001) – бразильский писа-

тель. Академик Бразильской Академии искусств и литературы (1961).  

II – 361, 390, 549.  

Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980) – публицист, диссидент. 

II – 213, 218, 223, 424.  

Амбарцумян Сергей Александрович (1922–2018) – доктор технических наук 

(1952), профессор (1953); член-корреспондент (1956), академик (1965), акаде-

мик-секретарь отделения физико-технических наук и математики  

(1971–1974), вице-президент (1974–1977) АН Армянской ССР; заслуженный 

деятель науки Армянской ССР (1985). 

В 1942 г. окончил факультет строительной механики Ереванского политехни-

ческого института им. К. Маркса. В 1946–1955 гг. старший научный сотруд-

ник, заведующий сектором, заместитель директора Института строительных 

материалов и конструкций АН Армянской ССР. В 1959–1970 гг. директор 

Института математики и механики АН Армянской ССР. В 1970–1977 гг. ди-

ректор Института механики Армянской ССР. В 1977–1991 гг. ректор Ереван-

ского государственного университета. 

В 1989–1991 гг. народный депутат СССР.  

II – 1060.  

Свят. Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) – один из отцов церкви. С 374 г. 
миланский епископ, проповедник и гимнограф.  
II – 1187, 1225.  

Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков)  
(1812–1891) –  иеромонах (1845).  
В 1836 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию. Преподавал в Липец-
ком духовном училище. С 1840 г. послушник в Оптиной пустыни, в 1842 г. 
пострижен в монахи, затем в великую схиму.  
В 1988 г. канонизирован.  
II – 1186, 1187.  

Амелин Петр Пименович (1915–1975) – кандидат исторических наук (1941), док-
тор философских наук (1970); профессор.  
В 1938 г. окончил исторический факультет МГПИ им. А.С. Бубнова  

(с 1941 г. – им. В.И. Ленина), затем аспирантуру того же института. Участник 

Великой Отечественной войны. Преподавал в Военно-педагогическом инсти-

туте Советской Армии и Высшем инженерно-техническом командном учи-

лище; в 1955–1964 гг. заведующий кафедрой марксизма-ленинизма того же 

училища. С 1964 г. в запасе в звании полковника. В 1964–1975 гг. профессор 

философского факультета ЛГУ.  

I – 27. 

Амешина Евгения Михайловна (ум. 1978) – младший научный сотрудник Ин-

ститута истории СССР АН СССР.  

II – 502.  
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Амин Иди (полное имя Дада Уме Иди Амин) (1928–2003) – в 1971–1979 гг. пре-

зидент Уганды, создатель одного из самых жестоких диктаторских режимов в 

Африке.  

II – 409. 

Амин Хафизулла (1929–1979) – афганский государственный и политический дея-

тель. Член Политбюро, затем генеральный секретарь (сентябрь – декабрь 

1979) ЦК Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Министр 

иностранных дел (май 1978 – июль 1979), министр обороны (июль – декабрь 

1979), премьер-министр (март – декабрь 1979). Председатель Революционно-

го совета Афганистана (сентябрь – декабрь 1979).  

II – 560, 562.  

Амирханов Юрий Герасимович – заместитель директора Театра им. Е. Вахтан-

гова, затем заместитель директора Московского музыкального камерного те-

атра (на 1987).  

II – 941.  

Амлинский Владимир Ильич (1935–1989) – писатель; с 1976 г. член правления 

Союза Писателей СССР.  

II – 1123.  

Амосов Николай Михайлович (1913–2002) – хирург; доктор медицинских наук 

(1953). профессор (1954); заслуженный деятель науки Украинской ССР 

(1958); член-корреспондент АМН СССР (1961), академик АН Украинской 

ССР (1969); Герой Социалистического Труда (1973).  

В 1939 г. окончил Архангельский медицинский институт, в 1940 г. Заочный 

индустриальный институт. С 1953 г. заведующий кафедрой Киевского меди-

цинского института. С 1960 г. заведующий отделом биокибернетики Инсти-

тута кибернетики АН Украинской ССР. С 1968 г. заместитель директора по 

науке Киевского НИИ туберкулеза и грудной клетки. Одновременно  

в 1955–1970 гг. заведующий кафедрой грудной хирургии Института усовер-

шенствования врачей. С 1983 г. директор Института сердечно-сосудистой хи-

рургии. Народный депутат СССР (1989 – 1991).  

II – 990.  

Амундсен Руаль (Роальд) (1872–1928) – норвежский полярный путешественник.  

I – 249, 274.  

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) – литературный и теат-

ральный критик, драматург.  

С 1921 г. жил в эмиграции. 

I – 1134.  

II – 492. 

Ананд Четан (1915–1997) – индийский режиссер. 

I – 634. 

Ананьев Анатолий Андреевич (1925–2001) – писатель; Герой Социалистическо-

го Труда (1984). 

Участник Великой Отечественной войны. В 1957 г. окончил филологический 

факультет Алма-Атинского государственного университета. С 1967 г. первый 

заместитель главного редактора журнала «Знамя». В 1973–2001 гг. главный 

редактор журнала «Октябрь».  

II – 1096.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
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Ананьич Борис Васильевич (1931–2015) – доктор исторических наук (1970), 

профессор (1974); член-корреспондент АН СССР (1990), академик 

РАН (1994); специалист по отечественной истории конца XIX – начала XX в. 

В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ, в 1956 г. аспирантуру ЛГПИ. 

В 1953–1955 гг. младший научный сотрудник Ленинградского музея револю-

ции. С 1956 г. работает в Ленинградском отделении Института истории 

АН СССР (с 1991 г. С.-Петербургский институт истории РАН): младший 

научный сотрудник, старший научный сотрудник (1969), ведущий научный 

сотрудник (1986), главный научный сотрудник (1991).  

II – 683.  

Анастасия (Настя) – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково.  
I – 31. 
III – 12, 19, 20, 22. 

Анастасия Дмитриевна – в 1977 г. медсестра хирургической клиники 
им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института.  
II – 500.  

Анастасия (Настасья) Семеновна – в 1941–1942 гг. домработница в Сталинске.  
I – 42, 51.  
III – 64, 66, 67, 70, 76, 82, 84, 87, 114, 146, 361. 

Анастасия Романова / Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева  
(1530/1532–1560) – первая жена царя Ивана Грозного, мать царя Фёдора 
Иоанновича.  
I – 83. 
II – 241. 

Анвейлер Брунхильда (в замужестве Ханке) (род. 1930) – немецкий партийный и 

государственный деятель (ГДР). 

С 1948 г. занимала различные должности в Союзе свободной немецкой моло-

дежи. В 1951/52 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  

В 1952–1963 гг. член Центрального Совета Союза свободной немецкой моло-

дежи. В 1961–1984 гг. мэр г. Потсдам. В 1963–1990 гг. депутат Народной Па-

латы ГДР. В 1967–1990 гг. член Государственного Совета ГДР. 

I – 315, 1153.  

Андерс Уильям Элисон (род. 1933) – американский военный летчик, астронавт.  

II – 160. 

Андерсен Ганс Христиан (1805–1875) – датский писатель, сказочник.  

I – 220, 305, 1290.  

Андерсон Михаил Францевич (1924–2001) – кандидат исторических наук; спе-

циалист по истории партии. 

Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет и 

аспирантуру МГУ. Преподавал в педагогическом институте Даугавпилса 

(Латвия). Старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма (на 

1950-е – 1980-е гг.)  

I – 1015.  

Андерсон Пауль (1932–1994) – американский спортсмен-тяжелоатлет.  

I – 682, 684.  

Андерсон Рудольф Артурович – в 1974 г. врач платной поликлиники 

им. Н.А. Семашко.  

II – 299, 302, 303, 304, 305, 306, 378.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1530
http://ru.wikipedia.org/wiki/1532
http://ru.wikipedia.org/wiki/1560
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Андерсон Шервуд (1876–1941) – американский писатель. 

I – 1336, 1337, 1338, 1340, 1342, 1346, 1347, 1374.  

Анджапаридзе Верико Ивлиановна (1897–1987) – актриса театра и кино; теат-

ральный режиссер; народная артистка СССР (1950); Герой Социалистическо-

го Труда (1979). 

Училась в Московской драматической студии С.В. Айдарова (1916–1917) и в 

Студии Г. Джабадари в Тифлисе (1918–1920). С 1918–1921 гг. актриса Театра 

им. Ш. Руставели, с 1928 г. драматического театра под руководством 

К.А. Марджанишвили в Тбилиси, с 1933 г. – Московского реалистического 

театра под руководством Н.П. Охлопкова. В 1957–1960 гг. художественный 

руководитель Театра им. К.А. Марджанишвили.  

II – 873, 881.  

Андреев – радист (упом. в 1950 г.). 

I – 232, 236. 

Андреев А. – автор письма, опубликованного в «Правде» 28 февраля 1950 г. 

I – 225. 

Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959) – доктор исторических наук (1940), 

профессор (1945); специалист по истории русского Севера и Сибири  

XVI–XVIII вв. 

В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-

верситета. В 1919–1927 гг. преподавал в Археологическом институте и на ис-

торическом факультете ЛГУ. В 1929 г. арестован по «академическому делу», 

приговорен к 5 годам ссылки и сослан в Красноярский край. В 1933–1935 гг. 

старший научный сотрудник Енисейского районного музея, одновременно за-

ведующий библиотекой треста «Севполярлеса». В 1935–1941 гг. старший 

научный сотрудник Института народов Севера и Института этнографии 

АН СССР, одновременно в 1936–1942 г. – Ленинградского отделения Инсти-

тута истории АН СССР. В 1942–1949 гг. старший научный сотрудник Инсти-

тута истории АН СССР, одновременно с 1943 г. заведующий кафедрой вспо-

могательных исторических дисциплин МГИАИ. В 1953–1956 гг. работал в 

Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники, в 

1956–1959 гг. заведовал библиотекой ЛОИИ АН СССР.  

I – 140, 193, 215.  

Андреев Андрей Андреевич (1895–1971) – советский государственный и партий-

ный деятель; член ЦК (1920–1921, 1922–1961), кандидат в члены Политбюро 

(1926–1930), член Политбюро ЦК (1932–1952), секретарь ЦК (1924–1925, 

1935–1946) ВКП(б). 

Член партии РСДРП(б) с 1914 г. В 1931–1935 гг. нарком путей сообщения 

СССР. В 1938–1946 гг. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. 

Одновременно в 1939–1952 гг. председатель КПК при ЦК ВКП(б),  

в 1946–1953 г. заместитель председателя Совета министров СССР.  

В 1953–1962 гг. член Президиума, с 1962 г. советник при Президиуме Вер-

ховного Совета СССР.  

I – 749. 

Андреев Василий Андреевич (1906–1974) – партийный деятель; член Центральной 

Ревизионной Комиссии КПСС (1952–1956); кандидат исторических наук 

(1949); специалист по военной истории; генерал-майор. 
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В 1926 г. мобилизован райкомом комсомола на работу в органы НКВД; в 

1928 г. призван в РККА. С начала 1930-х гг. на партийной работе.  

В 1935 г. окончил Институт марксизма-ленинизма (Новосибирск), в 1938 г. 

Институт красной профессуры, в 1949 г. – аспирантуру АОН при ЦК ВКП(б). 

Участник Советско-финской войны 1939–1940 гг.; начальник отделения По-

литотдела 9-й армии. В 1940–1941 гг. начальник кафедры истории Воен-

но-политического училища им. В.И. Ленина. Участник Великой Отечествен-

ной войны; комиссар 55-й стрелковой дивизии, участник партизанского дви-

жения в Белоруссии и на Украине; начальник штаба партизанского движения 

при Военном совете 4-го Украинского фронта. В 1945–1947 гг. преподавал в 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1949–1950 гг. член редколлегий жур-

налов «Знамя» и «Вопросы истории». В 1950–1952 гг. директор Государ-

ственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

В 1952–1956 гг. редактор газеты «Ленинградская правда».  

I – 213. 

Андреев Владимир Алексеевич (1930–2020) – актер театра и кино, режиссер; 

народный артист СССР (1985). 

В 1952 г. окончил ГИТИС. В 1952–1970 гг. артист, в 1970–1985 гг. главный 

режиссер Театра им. М.Н. Ермоловой; в 1985–1989 гг. главный режиссер Ма-

лого театра; в 1990–2012 гг. художественный руководитель Театра 

им. М.Н. Ермоловой.  

II – 845, 1234. 1240.  

Андреев Григорий Леонидович (род. 1954) – историк. 

В 1986 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1986 г. научный сотруд-

ник отдела редкой книги Всесоюзной государственной библиотеки иностран-

ной литературы. В 1990–1993 гг. заведующий отделом религиозной литерату-

ры. С 1997 г. главный редактор сайта «Русское Православие», а с 2013 гг. 

также сайта «Православная беседа». 

Сын Л.Г. Андреева.  

II – 648.  

Андреев Кирилл Константинович (1906–1968) – писатель, литературный кри-

тик.  

Автор вступительной статьи «Дело жизни Михаила Мейеровича» ко 2-му из-

данию книги последнего «Шлиман» (М., 1966). Литературный редактор изда-

тельства «Детская литература». 

I – 897. 

Андреев Леонид Григорьевич (1922–2001) – доктор филологических наук (1968), 

профессор (1970), заслуженный профессор МГУ; специалист по французской 

и бельгийской литературе ХХ в.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил филологический 

факультет МГУ. С 1951 г. преподавал на кафедре истории зарубежной лите-

ратуры того же факультета: доцент (1952), профессор; в 1974–1997 гг. заве-

дующий кафедрой, одновременно в 1974–1980 гг. декан.  

Отец Г.Л. Андреева.  

II – 627, 648, 820, 859.  

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – писатель.  
I – 305, 393, 398, 544, 728, 986, 999, 1070, 1159, 1241.  
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Андреев Николай Ефремович (1908–1982) – историк, доктор философии (1933); 
специалист по истории России XVI–XVII вв.  
С 1919 г. семья проживала в эмиграции. В 1933 г. окончил философский фа-
культет Карлова университета (Прага). В 1939–1945 гг. директор Института 
им. Н.П. Кондакова в Праге. С 1948 г. проживал в Англии, преподавал в Кем-
бриджском университете.  
II – 143.  

Андреева Анна Михайловна (Андреева-Бабахан) (1923–1997) – театральная ак-
триса; заслуженная артистка Мордовской АССР.  
Окончила Театральное училище при Харьковском театре русской драмы. В 
1950–1955 гг. актриса Мордовского русского драматического театра,  
в 1957–1978 гг. – МХАТа. 
I – 1090. 

Андреева Дина Андреевна (Евдокия Тихонова-Андреева) (1905–1994) – актри-
са театра и кино; народная артистка РСФСР (1969).  
С 1925 г. и до конца жизни актриса Театра им. Вахтангова. Преподавала в Те-
атральном училище им. Б.В. Щукина.  
I – 1296. 

Андреева Елена Николаевна (род. 1961) – оперная певица; заслуженная артистка 
РФ (1998).  
В 1983 г. окончила ГИТИС. С 1980 г. артистка Московского музыкального 
камерного театра под руководством Б.А. Покровского.  
II – 951.  

Андреева Мария Сергеевна – кандидат исторических наук (1950), специалист по 
истории просветительной работы среди населения в первые годы Советской 
власти.  
I – 253, 275. 

Андреева Нина Александровна (1938–2020) – кандидат технических наук; хи-
мик-технолог.  
Окончила Ленинградский технологический институт. С 1973 г. научный со-
трудник НИИ кварцевого стекла. Преподаватель кафедры физической химии 
Ленинградского технологического института. С ноября 1991 г. лидер создан-
ной ею крайне левой организации Всесоюзная коммунистической партии 
большевиков. (ВКПБ).  
II – 966, 968, 970, 92, 973, 974, 990, 1008, 1174.  

Андреевы – семья историка А.И. Андреева (упом. в 1949 г.). 
I – 193. 

Андрей (в миру Евгений Александрович Сухенко) (1900–1973) – иерей (1927), 
архимандрит (1934), епископ (1947). 
В 1927–1937 гг. служил в церквях Черниговской, Киевской и Костромской 
епархий. В 1937 г. был арестован, осужден и до 1946 г. находился в лагерях. 
В 1948–1955 гг. епископ Черновицкий и Буковинский. В 1955–1961 гг. епи-
скоп (с 1956 г. архиепископ) Черниговский. В 1961 г. уволен на покой; в том 
же году арестован и до 1967 г. находился в лагерях. В 1967 г. определен на 
покой в Псково-Печерский монастырь. В 1969–1972 гг. архиепископ Омский 
и Тюменский. В 1972 г. уволен на покой в Псково-Печерский монастырь.  
I – 1056.  

Андрей Иванович Серпуховской (1327–1353) – младший сын великого князя 
Московского Ивана Калиты; в 1341–1353 гг. удельный князь Серпуховской.  
II – 247. 
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Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111–1174) – князь владимиро-суздальский 
(1157–1174).  
Канонизирован Русской Православной церковью в начале XVIII в.  
I – 1041. 
II – 435.  

Андрей Рублев (ок. 1360–1428) – выдающийся русский иконописец.  
В 1988 г. канонизирован Русской Православной церковью.  
I – 913, 1339, 1340.  

Андрианов Вячеслав Иванович – главный администратор Московского драма-
тического театра им. К.С. Станиславского.  
II – 752.  

Андриенко Николай – в 1987–1988 гг. артист театра-студии «Старая шляпа». 
II – 927, 959.  

Андроникашвили Тинатин Комненовна (род. 1954) – кандидат искусствоведе-
ния (1979); специалист по английскому театру.  
Помощник главного режиссера театра Моссовета (на 1985 г.) 
II – 770.  

Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908–1990) – писа-
тель, литературовед, мастер художественного рассказа; народный артист 
СССР (1982). 
I – 679. 
II – 1174.  

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) – советский государственный и 
партийный деятель; генерал армии (1976); Герой Социалистического Труда 
(1974); секретарь ЦК КПСС (1962–1967; май – ноябрь 1982); член ЦК КПСС 
(1971–1984); кандидат в члены Политбюро (1967–1973), член Политбюро 
(1973–1984).  
В 1946–1951 гг. учился на историко-филологическом факультете Каре-
ло-финского государственного университета, затем окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. С 1936 г. на комсомольской, с 1944 г. на пар-
тийной работе. В 1953–1957 гг. посол в ВНР. В 1957–1967 гг. заведующий от-
делом ЦК КПСС. Председатель (1967–1982) Комитета государственной без-
опасности при Совете Министров СССР (1978 г. КГБ СССР). Генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1982–1984), председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР (1983–1984).  
II – 685, 687, 717, 725. 776, 803. 824, 1055, 1099, 1258.  

Андрущенко Андрей Иосифович (1906–1967) – историк, кандидат исторических 
наук (1947); специалист по истории России XVIII в.  
В 1924 г. окончил Волынский институт образования. Учитель, затем директор 
средней школы. В 1939 г. окончил вечернее отделение Московского город-
ского педагогического института. Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил аспирантуру МГУ. Преподавал в МГИМО: доцент кафедры истории 
СССР, декан историко-международного факультета. С 1957 г. старший науч-
ный сотрудник сектора истории СССР периода феодализма Института исто-
рии АН СССР.  
I – 136, 205, 207, 215, 277, 312, 403, 554, 659. 
II – 119, 136, 143, 182. 

Андрущенко Ольга Васильевна – жена А.И. Андрущенко.  

I – 659. 

II – 136. 
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Аникеев Серафим Михайлович (1904–1962) – артист оперетты; народный артист 
СССР (1959).  
В 1923 г. окончил Воронежские театральные курсы. В 1920–1922 гг. артист 
Воронежского опытного театра-студии; в 1923–1927 гг. – Воронежского теат-
ра драмы; в 1927–1930 гг. – различных театров оперетт (в том числе, Томско-
го). С 1930 г. артист, в 1943–1946 гг. директор Московского театра оперетты.  
I – 1287. 
III – 186.  

Аникин Алексей Владимирович (1957–2009) – кандидат исторических наук 
(1984); историк, тележурналист.  
В 1979 г. окончил исторический факультет МГУ; затем в 1982 г. аспирантуру 
того же факультета. Научный сотрудник ГИМа. С 1997 г. работал на телеви-
дении. 
II – 730, 761.  

Аникст Александр Абрамович (1910–1988) – доктор искусствоведения (1963); 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1987); специалист в области теории и 
истории западноевропейской литературы и театра.  
В 1933 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина, в 1935 г. аспирантуру того же ин-
ститута. В 1936–1941 гг. преподавал английскую литературу в Московском 
государственном педагогическом институте иностранных языков. Участник 
Великой Отечественной войны. Начальник кафедры всеобщей литературы 
Военного института иностранных языков. 
Член Союза писателей с 1954 г. Председатель Шекспировской комиссии 
АН СССР.  
I – 839, 1213.  

Анисимов Александр Иванович (1877–1937) – историк; реставратор древнерус-
ской живописи. 
В 1904 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. После Октябрьской революции 1917 г. занимался преподавательской 
деятельностью, в том числе профессор Ярославского университета. Работал в 
том числе в Комиссии Наркомпроса по сохранению и раскрытию памятников 
искусства (с 1924 г. Центральные государственные реставрационные мастер-
ские): научный руководитель реставрации памятников искусства,  
в 1925–1930 гг. руководитель Ярославского филиала живописной секции ма-
стерских. В 1920–1929 гг. заведующий отделом памятников религиозного бы-
та ГИМа. Арестован 6 октября 1930 г., 23 января 1931 г. приговорен к 10 го-
дам заключения Коллегией ОГПУ. Приговорен «тройкой» при НКВД Карель-
ской АССР 26 августа 1937 г.; 2 сентября 1937 г. расстрелян. Посмертно реа-
билитирован 12 апреля 1989 г.  
II – 557. 

Анисимова Галина Александровна (1929–2018) – актриса театра и кино; народ-
ная артистка РСФСР (1980). 
В 1952 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тистка Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 787.  

Анисько Владимир Антонович (1937–2005) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1999).  
В 1961 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1960–2005 гг. артист Московско-
го драматического театра им. К.С. Станиславского.  
II – 799, 931, 975, 1118.  
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Анна Алексеевна – в 1941–1942 гг. жительница г. Ярославля.  
III – 16, 367.  

Анна Васильевна – в 1978 г. старшая медсестра хирургической клиники 
им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института.  
II – 500.  

Анна Михайловна – теща брата О.А. Дмитриевой – Алфея А. Юматова.  
I – 686. 

Анна Осиповна (упом. в 1950 г.) 
I – 260.  

Анна Кашинская (в миру великая княгиня Тверская Анна Дмитриевна, в мо-
нашестве София, в схиме Анна) (ок. 1280–1368) – дочь ростовского князя 
Дмитрия Борисовича, жена тверского князя Михаила Ярославича, казненного 
в Золотой Орде.  
Канонизирована в 1649 г., в 1677 г. почитание отменено, в 1909 г. восстанов-
лено.  
I – 1044.  

Анненков Николай Александрович (наст. фамилия Кокин) (1899–1999) – артист 
театра и кино, педагог; народный артист СССР (1960); Герой Социалистиче-
ского Труда (1990).  
В 1924 г. окончил Высшие театральные мастерские при Малом театре (ныне 
Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина) в Москве. С того же года и 
до конца жизни артист Малого театра.  
I – 1216.  

Анненков Николай Иванович (1819–1889) – ботаник, издатель (с 1860) журнала 
«Сельское хозяйство», автор «Ботанического словаря» (1-е изд. М., 1859; 2-е 
изд. СПб, 1878).  
I – 423. 
II – 729.  

Анненков Юрий Павлович (литературный псевдоним – Борис Тимирязев) 
(1889–1974) – живописец и график; художник театра и кино; писатель.  
Член художественного объединения «Мир искусства». С 1924 г. в эмиграции; 
жил и работал в Париже.  
II – 1078.  

Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909) – поэт, критик, педагог.  
II – 562. 

д’Аннунцио Габриэле (наст. фамилия Рапаньетта), князь Монтеневозо (с 1924) 
(1863–1938) – итальянский писатель, поэт, драматург и политический дея-
тель, активно поддерживавший фашистский режим Б. Муссолини.  
В 1937–1938 гг. президент Итальянской королевской академии.  
II – 578, 605.  

Анохин Петр Кузьмич (1898–1974) – доктор медицинских наук (1935); профес-
сор (1930); физиолог; действительный член АМН СССР (1945), академик 
АН СССР (1966). 
В 1926 г. окончил Ленинградский государственный институт медицинских 
знаний. Еще в период обучения в институте с 1922 г. начал работал в лабора-
тории И.П. Павлова. В 1944–1950 гг. работал в Институте физиологии АМН 
СССР, в 1949–1950 гг. директор института. В 1950–1952 гг. профессор кафед-
ры физиологии Рязанского медицинского института. В 1951–1958 гг. заведу-
ющий лабораторией физиологии и патологии Института хирургии 
им. А.В. Вишневского, одновременно в 1955–1974 гг. заведующий кафедрой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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нормальной физиологии 1-го Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова.  
I – 382, 524. 
II – 283. 

Анпилогов Григорий Николаевич (1902–1987) – кандидат исторических наук 
(1938), доцент (1938); специалист по истории России XVI–XVII вв. 
В 1930 г. окончил МГУ; в 1938 г. аспирантуру МИФЛИ. С 1938 г. преподавал 
в МИФЛИ; в 1938–1940 гг. декан исторического факультета МИФЛИ. С 
1942 г. преподавал на историческом факультете МГУ на кафедре истории 
СССР (с 1953 г. – кафедре истории СССР периода феодализма),  
в 1942–1949 гг. заместитель заведующего кафедрой. Одновременно  
в 1942–1946 гг. старший научный сотрудник сектора истории Великой Отече-
ственной войны Института истории АН СССР.  
I – 155, 176, 207, 211, 378, 435, 508, 509, 638, 667, 694, 955, 1295.  
II – 670, 831, 937, 955, 1259.  

Анреп Борис Васильевич (1883–1969) – художник-монументалист, литератор.  
С 1917 г. проживал за границей, преимущественно в Англии.  
II – 1049. 1050.  

Антипина Валентина Ник. – в 1952 г. медработник в Нарьян-Маре; сестра 
Е.Н. Антипиной.  
I – 344. 

Антипина Екатерина Ник. (род. 1926) – в 1952 г. жительница с. Семеновское на 
Северной Двине. В 1951–1953 гг. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
Сестра В.Н. Антипиной. 
I – 344, 355, 1153.  

Антипов Феликс Николаевич (1942–2016) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (2002).  
В 1968 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1968 г. артист 
Московского театра драмы и комедии на Таганке.  
II – 755.  

Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902) – скульптор; академик скульптуры 
(1871); профессор (1880).  
I – 91, 802, 822, 1206.  

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) – поэт и переводчик. 
I – 1213. 

Антон Арнольд Иоханнович – в 1961 г. житель г. Пярну. 
II – 59. 

Антон Хелью – жена А.И. Антона.  
II – 59. 

Антоненко – (по С.С. Дмитриеву) первый секретарь Московского обкома партии 
(запись от 9 ноября 1957 г.)  
I – 20, 977, 978, 996.  

Антоненко Федор Панфилович – биолог.  
Старший научный сотрудник Института физиологии растений АН СССР. За-
ведующий кактусной оранжереей Главного Ботанического сада.  
В 1953–1959 гг. первый председатель Бюро кактусной подсекции Секции 
комнатного цветоводства при Добровольном обществе содействия озелене-
нию г. Москвы.  
I – 466. 

Антонеску Ион (1882–1946) – в 1940–1944 гг. диктатор Румынии; маршал (1941).  
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В 1940–1944 г. премьер-министр Румынии. Союзник фашистской Германии. 
В 1944 г. арестован и в 1946 г. казнен по приговору народного трибунала Бу-
хареста как военный преступник.  
I – 44, 71, 78.  

Антоний (в миру Андрей Гаврилович Медведев) (1792–1877) – архимандрит 
(1831); наместник Троице-Сергиевой лавры (1831–1877).  
В 1998 г. канонизирован.  
II – 265. 

Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912) – епископ 
Русской православной церкви; почетный член Казанской, Московской и Пе-
тербургской духовных академий (1892); почетный член Петербургской 
АН (1899); доктор церковной истории (1895).  
В 1870 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата бо-
гословия и был оставлен при Академии в качестве доцента. В 1883 г. постри-
жен в монахи, рукоположен в иеромонахи, возведен в сан архимандрита и 
назначен управляющим Казанским Иоанно-Предтеченским монастырем. Ин-
спектор Казанской духовной академии (1884), затем Московской, затем С.-
Петербургской духовных академий. Ректор С.-Петербургской духовной ака-
демии (1887). Епископ Выборгский, викарий С.-Петербургской епархии 
(1887). Архиепископ Выборгской и Финляндской епархии (1892). Присут-
ствующий в Св. Синоде (1892); первенствующий член Св. Синода (1900). С 
1898 г. митрополит С.-Петербургский и Ладожский. 
II – 1105.  

Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936) – митрополит 
Русской Православной церкви и Русской Православной церкви за рубежом. 
В 1885 г. окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью канди-
дата. В том же году пострижен в монахи. Архимандрит (1890).  
В 1891–1895 гг. ректор Московской духовной академии; в 1895 г. – 1900 гг. 
ректор Казанской духовной академии. Епископ Чистопольский, 1-й викарий 
Казанской епархии (1897). Епископ Волынский и Житомирский (1902). Архи-
епископ (1906). Архиепископ Харьковский и Ахтырский (1914). Митрополит 
Харьковский и Ахтырский (1917); митрополит Киевский и Галицкий (1918).  
С 1920 г. жил в эмиграции; председатель Архиерейского синода РПЦ за гра-
ницей.  
II – 1105.  

Антоний Марк (83 г. до н.э. – 30 г. до н.э.) – древнеримский политик и воена-
чальник. Участник второго триумвирата 43–33 гг. до н.э., дважды консул 44 г. 
до н.э., 34 г. до н.э.  
II – 362, 868. 

преп. Антоний Печерский (983–1073) – основатель Киево-Печерской лавры. 
I – 1057. 

Антонов – полковник.  
В 1950 г. оппонент на защите кандидатской диссертации Г.Н. Голикова.  
I – 261. 

Антонов Вадим Степанович – кандидат исторических наук; специалист по исто-
рии России ХХ в. 
Окончил аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина. С 1952 г. работал в Госполит-
издате (с 1957 г. Соцэкгиз, с 1963 г. издательство «Мысль»): редактор, впо-
следствии заведующий редакцией литературы по истории СССР.  
II – 468. 860, 921, 922, 925, 938, 970, 1089. 
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Антонов Василий Федорович (1919–2014) – доктор исторических наук (1969), 
профессор (1971); специалист по истории народничества.  
В 1941 г. окончил исторический факультет Ростовского государственного пе-
дагогического института; в 1950 г. аспирантуру МГПИ им. В.П. Потемкина. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1946–1947 гг. ассистент кафедры 
истории СССР МГПИ им. В.П. Потемкина, в 1947–1949 гг. – кафедры исто-
рии Черкесского государственного учительского института. В 1950–1953 гг. 
директор Вельского учительского института. В 1953–1956 гг. директор и за-
ведующий кафедрой истории СССР Карело-финского государственного педа-
гогического института. В 1956–1960 гг. доцент Липецкого государственного 
педагогического института. В 1960–1966 гг. заведующий кафедрой методики 
преподавания истории, проректор по научной работе МОПИ им. Н.К. Круп-
ской. В 1968–1971 гг. доцент кафедры истории КПСС Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина. В 1971–1980 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы. В 1980–1982 гг. заве-
дующий кафедрой истории СССР МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1982–1990 гг. 
профессор МГПИ им. В.И. Ленина.  
II – 94, 113, 126, 644, 1265, 1266. 

Антонов Евгений Борисович (род. 1950) – ярославский педагог и краевед; учи-
тель средней школы № 43 г. Ярославля. 
Автор статьи «Опыт педагогической деятельности общества «Молодая 
жизнь» (Ярославский педагогический вестник. 2010, № 1). 
I – 8, 124.  

Антонов Сергей Петрович (1915–1995) – писатель и киносценарист.  
II – 947.  

Антонова Ирина Александровна (1922–2020) – доктор искусствоведения; дей-
ствительный член АПН СССР (1989) (с 1991 г. Российская Академия образо-
вания); член-корреспондент (1997), действительный член (2001) Российской 
Академии художеств; заслуженный деятель искусств РСФСР (1979). 
Специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. В 1945 г. окончи-
ла искусствоведческое отделение филологического факультета МГУ. С того 
же года сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина; в 1961–2013 гг. директор, с 
2013 г. президент того же музея.  
II – 594, 742. 

Антонова Кока Александровна (1910–1970) – доктор исторических наук (1950), 
старший научный сотрудник (1958); индолог. 
В 1930–1935 гг. научный сотрудник Международного аграрного института, 
Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР;  
в 1941–1942 гг. ИМЭЛ; в 1941–1942 гг. Узбекского филиала АН СССР; в 
1950–1969 Института востоковедения АН СССР.  
II – 458, 489. 

Антонова Ольга Константиновна – в 1980-е – 1990-е гг. инспектор учебной ча-
сти дневного отделения исторического факультета МГУ.  
II – 739.  

Антонова Серафима Ивановна (1909–2007) – кандидат исторических наук 
(1949), доцент (1957), старший научный сотрудник (1958); специалист в обла-
сти истории СССР ХХ в., источниковедения. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. окончила исторический 
факультет МГУ, в 1948 г. аспирантуру того же факультета. С 1949 г. препода-
ватель кафедры истории СССР (с 1953 г. кафедра истории СССР периода ка-
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питализма) того же факультета, доцент (с 1957 г.). С 1958 г. старший научный 
сотрудник кафедры источниковедения.  
I – 159, 219, 221, 292, 298, 424, 462, 519, 585, 592, 609, 673, 685, 826, 939, 1015, 
1217, 1292. 
II – 214, 235, 236. 458.  

Антонович Иван Иванович (род. 1937) – советский и белорусский партийный и 
государственный деятель; доктор философских наук (1973), профессор 
(1977); заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1996).  
В 1960 г. окончил Минский государственный педагогический институт. В 
1960–1969 гг. младший научный сотрудник, затем старший научный сотруд-
ник Института философии и права АН Белорусской ССР. В 1969–1974 гг. со-
трудник отдела социального развития ООН в Нью-Йорке. В 1974–1987 гг. 
лектор ЦК Компартии Белоруссии. В 1987–1990 г. проректор по научной ра-
боте Академии общественный наук при ЦК КПСС. Секретарь ЦК Компартии 
РСФСР (1990–1991). В 1992–1995 гг. директор НИИ «Белинформпрогноз» 
при президенте Республики Беларусь. С 1995 г. заместитель министра, в 
1997–1998 гг. министр иностранных дел Республики Беларусь. Одновременно 
в 1996–2000 г. член Комитета ООН по экономическим и социальным правам. 
С 2000 г. на научно-педагогической работе в Москве.  
II – 1270.  

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (наст. фамилия Овсеенко)  
(1883–1938) – революционер; советский партийный, государственный и воен-
ный деятель.  
С 1901 г. участник революционного движения. В октябре 1917 г. секретарь 
Петроградского Военно-Революционного Комитета, один из организаторов 
штурма Зимнего дворца и ареста Временного правительства. Участник Граж-
данской войны. В 1919–1920 гг. председатель Тамбовского губернского ис-
полкома. В 1921 г. председатель полномочной комиссии ВЦИК по борьбе с 
бандитизмом в Тамбовской губернии. В 1922–1924 гг. начальник Поли-
туправления РВС республики. Полпред СССР в Чехословакии с 1924, в Литве 
с 1928, в Польше с 1930 г. С 1934 г. прокурор РСФСР. 1936–1937 гг. гене-
ральный консул СССР в Барселоне (Испания). 
В 1923–1927 гг. примыкал к троцкистской оппозиции, в 1928 г. порвал с ней. 
12 октября 1937 г. арестован. 8 февраля 1938 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР приговорен к расстрелу «за принадлежность к троцкистской 
террористической и шпионской организации»; 10 февраля того же года рас-
стрелян по приговору. Посмертно реабилитирован 25 февраля 1956 г.  
I – 734, 741. 

Антонов-Саратовский Владимир Павлович (1884–1965) – революционер; со-
ветский юрист и государственный деятель.  
В 1911 г. окончил юридический и историко-филологический факультеты 
Московского университета. Член РСДРП с 1902 г. Участник Февральской и 
Октябрьской революций 1917 г. и Гражданской войны. В 1921–1923 гг. рек-
тор Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. В 1923–1926 гг. 
председатель Комиссии законодательных предположений при СНК СССР.  
В 1923–1938 гг. член Верховного Суда СССР. Член суда на Шахтинском про-
цессе, процессам по делу Союзного бюро меньшевиков и по делу Промпар-
тии. В 1939–1952 гг. работал в Наркомате (Министерстве) юстиции РСФСР.  
I – 741. 

Антонский Антон Антонович – см. Прокопович-Антонский Антон Антонович  
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Антонюк – монтер в Кусково (упом. в 1953 г.).  
I – 512. 

Антропов Петр Яковлевич (1905–1979) – советский государственный деятель; 
Герой Социалистического Труда (1954). 
С 1945 г. на руководящей работе в структурах, работавших над «атомным 
проектом» СССР (отвечал за разведку и добычу урановых и ториевых руд). 
Министр геологии и охраны недр СССР (1953–1962). Заместитель министра 
(1962–1963), заместитель председателя Государственного комитета  
(1963–1965), заместитель министра (1965–1979) среднего машиностроения 
СССР. 
I – 488. 

Ануй Жан Мари Люсьен Пьер (1910–1987) – французский драматург.  
II – 812, 824, 834, 878, 901, 913, 924, 930, 949, 953, 955, 1245, 1290, 1291.  

Анук Эме (наст. имя Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус) (род. 1932) – француз-
ская киноактриса. 
I – 1148. 
II – 35. 

Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) – антрополог, географ, этнограф, ар-
хеолог; профессор (1884); академик Петербургской Академии наук (1896). 
Один из основоположников антропологии в России.  
В 1867 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. Преподавал в гимназиях и Екатерининском 
институте. С 1881 г. доцент по кафедре антропологии, одновременно с 1884 г. 
преподавал на кафедре географии и этнографии Московского университета.  
I – 396, 404, 406, 435, 526.  

Анфимов Андрей Матвеевич (1916–1995) – доктор исторических наук (1966); 
специалист по аграрной истории дореволюционной России.  

В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1956 г. аспирантуру 
того же факультета. С 1956 г. и до конца жизни сотрудник Института истории 
(с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт Россий-
ской истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник (1962–1971, 1974–1986), заведующий сектором (1971–1974), ведущий 
научный сотрудник (1986 -1991), ведущий научный сотрудник-консультант 
(1991–1992). В 1967–172 гг. председатель Комиссии по истории сельского хо-
зяйства и крестьянства СССР.  
I – 935, 1221. 
II – 183, 261, 625, 619, 628, 629.  

Анциферов Николай Павлович (1889–1958) – кандидат филологических наук 
(1944); историк, краевед; член Союза писателей (1943).  
В 1915 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета; в 1915–1919 гг. оставался при кафедре всеобщей истории для. В 
1915–1923 гг. преподавал в частной женской гимназии Н.Н. Яворской, реаль-
ном училище А.С. Черняева, Тенишевском училище, 2-м педагогическом ин-
ституте им. Некрасова (Петроград), В 1921–1924 гг. сотрудник гуманитарного 
отделения Петроградского экскурсионного института, затем – лектор-
ско-экскурсионной базы Ленинградского губернского отдела народного обра-
зования, Центрального Бюро краеведения. В 1929–1933 гг. находился в за-
ключении по делу «Воскресения» (дело краеведов); в 1937 г. повторно аре-
стован и в том же году освобожден. В 1934–1936 гг. сотрудник Коммунально-
го музея (Москва); в 1937–1937, 1940–1956 гг. – сотрудник Государственного 
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Литературного музея, ученый секретарь, заведующий отделом. С 1956 г. на 
пенсии.  
I – 209, 520, 538.  

Аперьян Владимир Еремеевич (1929–2016) – доктор экономических наук (1979), 
профессор (1986); заслуженный деятель науки РФ.  
В 1954 г. окончил МГИМО. Главный редактор издательства «Наука». Заме-
ститель председателя Научно-издательского Совета РАН. Профессор ряда 
московских вузов.  
II – 771, 865.  

Аполлинер Гийом (наст. имя и фамилия Вильгельм Альберт Владимир Алек-
сандр Аполлинарий Вонж-Костровицкий) (1880–1918) – французский поэт.  
I – 659. 

Апро Антал (1913–1994) – венгерский государственный и партийный деятель. 
Член ЦК, член Политбюро ЦК (1946–1951, 1953–1956, 1957–1980) Венгер-
ской Коммунистической партии (затем Венгерской партии трудящихся, затем 
Венгерской социалистической рабочей партии).  
В 1953–1956 гг. и 1957–1971 гг. заместитель председателя Совета министров 
ВНР. В 1971–1984 гг. председатель Государственного собрания ВНР.  
I – 851, 852. 

Апулей Луций (ок. 124 – ок. 180) – древнеримский писатель.  
I – 813.  

Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) – поэт.  
II – 604. 

Араб-Оглы Эдвард Артурович (1925–2001) – доктор философских наук (1980), 

профессор; специалист по социальной философии, прогнозированию и демо-

графии. 

Учился в МГИМО, в 1947 г. окончил географический факультет МГУ, в 

1951 г. аспирантуру Института философии АН СССР. В 1952–1953 гг. рабо-

тал в издательстве «Иностранная литература»; в 1952–1958 – в журнале «Во-

просы истории». в 1958–1965 гг. – в журнале «Проблемы мира и социализма». 

В 1966–1971 гг. заведующий отделом социологии Института международного 

рабочего движения. Одновременно в 1965–1986 гг. преподавал на кафедре 

философии АОН при ЦК КПСС. С 1993 г. ведущий научный сотрудник Ин-

ститута человека РАН.  
II – 468. 

Арагон Луи (наст. имя и фамилия Луи-Мари Андрие) (1897–1982) – француз-

ский писатель и политический деятель.  

С 1927 г. член Французской коммунистической партии, с 1954 г. член ЦК той 

же партии.  

I – 565, 586, 624, 631.  

Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1799) (1769–1834) – русский государствен-

ный деятель; генерал от артиллерии (1807). 

В 1808–1810 гг. военный министр, с 1817 г. главный начальник военных по-

селений.  

I –168, 371, 552, 943, 949.  

Араличев Исаак Борисович – см. Экслер Исаак Борисович.  

Аралов Владимир Николаевич (1893–1972) – художник.  

I – 790, 791.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

46 

Аранович – в 1948 г. посетитель выставки картин из Дрезденской галереи в 
Москве.  
I – 161. 

Арафат Ясир (1929–2004) – палестинский политический деятель.  
Председатель исполкома Организации освобождения Палестины (с 1969); 
председатель Палестинской национальной администрации (с 1993).  
II – 677. 678.  

Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986) – драматург.  
I – 1063. 
II – 51, 106, 605.  

Арбузова Клара Андреевна (1933–2010) – историк. 
В 1957 г. окончила исторический факультет МГУ; студентка ученица 
С.С. Дмитриева. В 1958–1988 гг. сотрудник отдела систематических и пред-
метных каталогов ГБЛ; главный библиотекарь; заведующая группой система-
тизации документов по общественным наукам. 
I – 901, 931, 1153. 
II – 517. 

Арбузова Светлана Николаевна (упом. в 1978 г.). 
II – 517.  

Аргун Людмила Ивановна – жена Х.Ш. Аргуна. 
I – 1195. 

Аргун Хазарат Шаханович (1919–1997) – доктор исторических наук, профессор 

(1973); специалист по истории партии.  

Заведующий отделом Абхазского обкома комсомола. Участник Великой Оте-

чественной войны; политработник. Окончил исторический факультет МГУ, 

затем аспирантуру того же факультета. В 1956–1992 гг. преподавал в Сухум-

ском государственном педагогическом институте (с 1979 г. – Абхазский госу-

дарственный университет); заведующий кафедрой истории КПСС, декан.  

I – 584, 597, 614, 686, 689, 710, 721, 1153, 1195.  

Аргунов Иван Петрович (1729–1802) – художник-портретист.  

Крепостной графов Шереметевых; впоследствии управляющий дворцами 

Шереметевых в Петербурге и Москве. 
I – 312. 

Аргуны 
I – 690. 

Ардашникова Елена Зиновьевна (Леля) (1928–2011) – жена А.М. Разгона.  
Во второй половине 1940-х гг. училась на историческом факультете МГУ.  
I – 1153. 

Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861–1906) – композитор, пианист, 
дирижер, педагог, управляющий Придворной певческой капеллой в Петер-
бурге (1889–1894). 
III – 570.  

Арепьевы – дворянский род.  
II – 264.  

Арефьев Г. – один из авторов письма преподавателей и аспирантов МГУ в редак-
цию «Литературной газеты» «Не упрощать историю» (май 1956 г.).  
I – 792. 

Арефьева Ирина Геннадьевна – кандидат исторических наук (1989).  
II – 1104. 1133.  
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Аристов – студент исторического факультета МГУ в 1957/58 учебном году.  
I – 1001.  

Аристов Аверкий Борисович (1903–1973) – партийный деятель и дипломат; член 
ЦК (1952–1971), член Президиума ЦК (1952–1953, 1957–1961), секретарь ЦК 
(1952–1953, 1955–1960) КПСС.  
В 1932 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Кали-
нина; кандидат технических наук. В 1944–1950 гг. первый секретарь Красно-
ярского крайкома, затем в 1950–1952 гг. Челябинского обкома ВКП(б).  
В 1961–1971 гг. посол СССР в Польше, в 1971–1973 гг. – в Австрии.  
I – 776, 896, 897, 951, 975, 1214, 1294.  

Аристотель (384 до н.э. – 322 до н.э.) – древнегреческий философ.  
II – 890.  

Арлазоров Михаил Саулович (1920–1980) – писатель, журналист.  
II – 316.  

фон Арним Ганс-Юрген Теодор Бернгард (1889–1973) – немецкий военачальник; 
генерал-полковник (1942).  
В марте – мае 1943 г. командующий группой армий «Африка».  
В 1943–1947 гг. находился в британском плену.  
I – 66. 

Арнольд Федор Карлович (1819–1902) – ученый-лесовод, профессор.  
В 1876–1883 гг. директор Петровской земледельческой и лесной академии. 
Затем профессор кафедры лесоводства Лесного института и член Совета Ми-
нистерства государственных имуществ.  
I – 1166. 

Арон Б. – переводчик (упом. в 1987 г.).  
II – 919.  

Аронсон Григорий Яковлевич (1887–1968) – участник революционного движе-
ния; публицист, мемуарист. 
С 1908 г. член Бунда. В 1922 г. эмигрировал; жил в Германии, Франции, США 
(с 1940). В 1922–1951 гг. член ЦК Бунда.  
II – 873.  

Аронсон Наум Львович (25.12.1873/ 6.1.1873–1943) – скульптор. 
II – 599.  

Аросева Ольга Александровна (1925–2013) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1984). 
Училась в Московском городском театральном училище. В 1946 г. артистка 
Ленинградского театра комедии; в 1950–1969 и 1971–2013 гг. – Театра Сати-
ры, в 1969–1971 гг. – Театра на Малой Бронной.  
II – 814, 905.  

Арро Владимир Константинович (род. 1932) – драматург, детский писатель.  

С 1997 г. проживает в Германии. 

II – 736, 758. 

Арсеньев Константин Иванович (1789–1865) – действительный член Российской 

академии (1836), академик Петербургской Академии наук (1841); географ, 

статистик, историк. 

В 1835–1853 г. заведующий статистическим комитетом МВД. Один из осно-

вателей Русского географического общества. 

Отец К.К. Арсеньева.  

I – 590. 
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Арсеньев Константин Константинович (1837 – 1919) – писатель, общественный 
и земский деятель, адвокат.  
Сын К.И. Арсеньева.  
I – 183.  

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930) – писатель и путешественник.  
I – 590. 

Арсеньева Елизавета Васильевна (род. 1917?) – кандидат исторических наук 
(1974); специалист в области изучения художественного текстиля. 
С 1940-х гг. сотрудник отдела тканей и костюма ГИМа.  
II – 292, 347.  

Артамонов Александр Александрович – журналист-международник.  
В 1976 г. корреспондент газеты «Известия».  
II – 332. 

Артамонова Валентина – дочь П.А. Артамоновой. 
I – 1263. 

Артамонова П.А. (упом. в 1960 г.).  
I – 1263. 

Артемьев Павел Артемьевич (1897–1979) – советский военачальник, гене-

рал-полковник (1942). 

В 1921–1941 гг. служил в войсках НКВД. В 1941–1947 гг. и 1949–1953 гг. ко-

мандующий войсками Московского военного округа, одновременно во время 

Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг. командующий Московской 

зоной обороны. В 1953–1960 гг. заместитель, затем первый заместитель ко-

мандующего войсками Уральского военного округа. С 1960 г. в отставке.  

I – 467, 468, 532.  

Артемьева Пелагея Андреевна – в 1950-е гг. жительница Белого городка.  

I – 803. 

Артемьева Вера – дочь П.А. Артемьевой.  

I – 803.  

Артемьева Валентина – дочь П.А. Артемьевой. 
I – 803.  

Арутюнов Георгий Анастасович (1913–1996) – доктор исторических наук, про-

фессор; специалист по истории революционного движения на рубеже  

XIX–XX вв. 

Участник Великой Отечественной войны. Старший научный сотрудник Ин-

ститута истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР  

(1950-е – 1980-е). Одновременно профессор Высшей школы профсоюзного 

движения ВЦСПС (1970-е – 1980-е).  

I – 425, 1023. 

II – 168, 214, 215, 435, 619, 629.  

Арутюнян Асмик Месроповна – кандидат исторических наук (1957); специалист 

по истории революционного движения Армении в начале ХХ в.  
I – 1013, 1102.  

Архангельская Наталья Сергеевна (Вишневски) (род. 1937) – актриса театра и 
кино; народная артистка РФ (1999). 
В 1959 г. окончила ГИТИС. В 1959–1962 гг. артистка театра «Современник», 
с 1962 г. – Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 1117 .  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119908
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Архангельский Александр Андреевич (1846–1924) – хоровой дирижер, компо-
зитор (в том числе духовной музыки); заслуженный артист РСФСР (1921). 
I – 158.  

Архангельский Алексей Алексеевич (1881–1941) – композитор.  
Заведующий музыкальной частью театра Корша в Москве, с 1912 г. работал в 
театре «Летучая мышь». С 1920 г. жил за границей.  
I – 1171, 1242.  

Архангельский Ростислав Дмитриевич (1918–2006) – дирижер, композитор; за-
ведующий музыкальной частью Театра им. Е. Вахтангова. 
I – 1370. 

Архангельский С.В. – студент Московской консерватории им. П.И. Чайковского 
(на 1988); в 1988 г. выступал в Московском музыкальном камерном театре.  
II – 959, 997.  

Архипов Абрам Ефимович (1862–1930) – художник, академик живописи (1898), 
народный художник РСФСР (1927).  
С 1891 гг. член Товарищества передвижных выставок.  
II – 939, 1327.  

Арциховский Артемий Владимирович (1902–1978) – доктор исторических наук 
(1940), профессор (1937), член-корреспондент АН СССР (1960); археолог.  
В 1925 г. окончил ФОН МГУ, в 1929 г. аспирантуру РАНИОН. С 1927 г. пре-
подавал на историческом факультете МГУ; в 1939–1978 гг. заведующий ка-
федрой археологии; в 1952–1957 гг. декан исторического факультета МГУ. 
Одновременно в 1931–1960 гг. научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, заведующий сектором полевых исследований Института археологии 
АН СССР. В 1929–1962 гг. начальник Новгородской археологической экспе-
диции. С 1957 г. главный редактор журнала «Советская археология», одно-
временно с 1956 г. – журнала «Вестник Московского университета» (серия 
история).  
I – 226, 407, 412, 485, 488, 492, 493, 494, 499, 500, 603, 636, 667, 678, 699, 947, 

1313, 1315. 

II – 20, 22, 495, 501, 897. 

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – писатель, драматург, публицист.  

I – 398. 

II – 600. 

Арье Евгений Михайлович (1947–2022) – театральный режиссер; доцент  

ГИТИСа.  

Окончил психологический факультет МГУ, затем Ленинградский институт 

театра, музыки и кинематографии. Работал в Большом драматическом театре, 

Малом Драматическом театре, московском театре им. В.В. Маяковского. С 

1990 г. жил и работал в Израиле. 

II – 903.  

Арямов Иван Антонович (1884–1958) – доктор педагогических наук (1947), про-

фессор; Герой Труда (1922); специалист по вопросам педологии, психологии, 

педагогики.  
Окончил Пензенскую учительскую семинарию, затем в 1912 г. естественное 
отделение физико-математического факультета и в 1916 г. медицинский фа-
культет Московского университета. Участник Первой мировой войны.  
В 1918–1923 гг. на преподавательской и врачебной работе в Пензенской гу-
бернии. С 1923 г. на научно-преподавательской работе в Москве. С 1937 г. 
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профессор МОПИ им. Н.К. Крупской, 1941 г. до конца жизни заведующий 
кафедрой психологии.  
I – 96. 

Асафьев Борис Владимирович (1884–1949) – композитор, музыковед, музыкаль-
ный критик; профессор (1925), доктор искусствоведения (1941); академик 
АН СССР (1943); народный артист СССР (1946).  

С 1921 г. преподавал историю и теорию музыки Петербургской консервато-
рии, с 1925 г. работал на основанном им историко-теоретическом отделении 
той же консерватории.  
В 1948–1949 г. председатель правления Союза композиторов. 
I – 217, 270.  

Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт.  
I – 290, 335, 787. 
II – 590.  

Асиновская Софья Абрамовна (1910–1993) – кандидат исторических наук 
(1952); специалист по истории русской медиевистики. 
Окончила Московского городского педагогического института, затем аспи-
рантуру того же института. В 1941–1945 гг. преподавала в Кировском госу-
дарственном педагогическом институте. В 1946–1965 гг. научный сотрудник 
Института истории АН СССР. С 1965 г. на пенсии; продолжала заниматься 
научной работой. 
I – 697, 699.  
II – 18, 70, 822, 837, 893, 925, 965, 1115, 1272.  

Асквит Энтони (1902–1968) – английский кинорежиссер.  
I – 1243. 

Аскольд (ум. 882) – киевский князь.  
I – 1054.  

Аскоченский Алексей Константинович (1871–1947) – певец; педагог, профессор 

(1940).  
В 1929–1947 гг. преподавал в Московской консерватории.  

I – 146. 

Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975) – доктор философских наук 

(1940), профессор (1935); заслуженный деятель науки РСФСР (1965); специа-

лист в области истории философии, эстетики, истории культуры, литературо-

ведения.  

В 1919 г. окончил историко-филологический факультет Киевского универси-

тета. Затем на педагогической и научной работе; с 1927 г. в вузах Москвы, с 

1939 г. в МГУ. Одновременно с 1956 г. старший научный сотрудник Инсти-

тута мировой литературы им. А.М. Горького, с 1968 г. Института философии 

АН СССР. С 1935 г. член Союза писателей СССР. 
I – 1314. 

Асратян Эзрас Асратович (1903–1981) – доктор медицинских наук (1936), про-
фессор (1938); член-корреспондент АН СССР (1939), академик 
АН Армянской ССР (1947); заслуженный деятель науки Армянской ССР 
(1974); нейрофизиолог.  
В 1926 г. окончил сельскохозяйственный факультет Ереванского университе-
та, в 1930 г. медицинский факультет того же университета. В 1950–1952 гг. 
директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 
АН СССР (с 1960 г. – Институт высшей нервной деятельности АН СССР); в 
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1960–1981 гг. директор того же института. В 1950–1960 гг. заведующий ка-
федрой физиологии 2-го Московского медицинского института.  
Ученик И.П. Павлова.  
I – 649. 

Астапович Зоя Антоновна (1907–1976) – доцент; специалист по отечественной 
истории конца XIX–XX в.  
Преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (на 1951). Преподаватель, заместитель 
заведующего кафедрой истории СССР АОН при ЦК КПСС (1950-е – 1960-е), 
одновременно в 1950-е гг. по совместительству преподавала на кафедре исто-
рии СССР (с 1953 г. – истории СССР советского периода) исторического фа-
культета МГУ. 
Сестра графика Аркадия Антоновича Астаповича и художницы Зинаиды Ан-
тоновны Астапович-Бочаровой.  
I – 321, 937.  

Астафьев Андрей Васильевич (1910–1966) – кандидат филологических наук 
(1956), доцент; литературовед. 
Окончил Магнитогорский государственный педагогический институт. Пре-
подавал в Златоустовском государственном педагогическом институте. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1955 г. преподавал в Ярослав-
ском государственном педагогическом институте. 
Отец Н.А. Астафьевой.  
I – 372. 

Астафьев Виктор Петрович (1924–2001) – писатель; Герой Социалистического 
Труда (1989).  
II – 855, 857, 872, 874, 875, 876, 976, 990, 1110, 1177.  

Астафьева – в конце 1970-х гг. врач санатория «Марат» в Мисхоре (Крым).  
II – 526, 548.  

Астафьева Надежда Андреевна (род. 1937) – кандидат филологических наук, до-
цент; литературовед. 
Окончила факультет языка и литературы Златоустовского государственного 
учительского института. Преподаватель Ярославского государственного пе-
дагогического института. 
Дочь А.В. Астафьева.  
I – 372. 

Атанасов Григорий – армянский купец, путешественник по странам Востока на 
рубеже XVIII–XIX вв.  Брат Д. Атанасова.  
I – 347, 348.  

Атанасов Данила – армянский купец, путешественник по странам Востока на ру-
беже XVIII–XIX вв. Брат Г. Атанасова.  
I – 347, 348.  

Атаров Николай Сергеевич (1907–1978) – писатель. 
С 1940 г. член Союза писателей СССР. Во время Великой Отечественной 
войны фронтовой корреспондент. В 1948–1956 гг. член редколлегии «Литера-
турной газеты». В 1955–1956 гг. главный редактор журнала «Москва». 
I – 887. 

Аткинсон Уильям Уокер (псевдонимы: Йог Рамачарака, Терон Дюмонт) 
(1862–1932) – американский адвокат, коммерсант, издатель, писатель, пере-
водчик. Занимался популяризацией индийской философии.  
I – 1128, 1130, 1138, 1236, 1239. 
II – 129.  
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Атюрьевская Мария Ивановна – кандидат исторических наук (1954), доцент. 
Преподаватель кафедры марксизма-ленинизма и политэкономии Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (в 
1950-е – 1970-е гг.).  
I – 603, 635, 1107.  

Аутере Ханнес (1888–1967) – финский скульптор.  
I – 520. 

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897–1961) – казахский писатель и литературовед; 
доктор филологических наук (1946); профессор (1946); академик 
АН Казахской ССР (1946); заслуженный деятель науки Казахской ССР 
(1957); специалист в области казахской и киргизской литературы и фольклора. 
В 1928 г. окончил филологическое отделение Ленинградского государствен-
ного университета, затем в 1932 г. – аспирантуру Среднеазиатского государ-
ственного университета в Ташкенте. В 1932–1938 гг. Заведующий литератур-
ной частью Казахского академического театра драмы в г. Алма-Ата. Одно-
временно с 1934 г. и до конца жизни преподавал на кафедре казахской лите-
ратуры Казахского государственного университета. С 1943 г. старший науч-
ный сотрудник Институты языка, литературы и истории Казахского филиала 
АН СССР; в 1946–1961 гг. заведующий отделом Института языка и литерату-
ры АН Казахской ССР. 
Отец Л.М. Ауэзовой. 
I – 387, 525.  

Ауэзова Лейла Мухтаровна (1929–1993) – кандидат исторических наук (1958); 
специалист по истории Казахстана и творчеству М.О. Ауэзова.  
В 1952 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру Инсти-
тута востоковедения АН СССР. С 1963 г. до конца жизни директор До-
ма-музея своего отца М.О. Ауэзова в Алма-Ате. 
Дочь М.О. Ауэзова; жена президента АН Казахской ССР, академика 
АН СССР А.М. Кунаева. 
I – 387. 

Ауэрбах Андрей Яковлевич (1796–1846) – уроженец Лифляндии, аптекарь. Вла-
делец фарфоровой фабрики в с. Кузнецово.  
I – 898. 

Афанасенко Евгений Иванович (1914–1993) – советский партийный и государ-
ственный деятель, дипломат; кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1966). 
В 1938 г. окончил Ленинградский государственный педагогический институт. 
В 1950–1956 гг. секретарь Фрунзенского райкома г. Москвы, затем секретарь 
Московского горкома КПСС. В 1956–1966 гг. министр просвещения РСФСР. 
В 1966–1972 гг. посол СССР в Руанде, в 1972–1978 гг. – в Конго. С 1978 г. на 
пенсии. 
I – 759. 
II – 59.  

Афанасий Никитин (? – 1472 / 1474) – купец, путешественник; автор рассказа о 
своем путешествии в Индию «Хождение за три моря».  
I – 806. 

Афанасьев Владимир Александрович (1873–1953) – военный историк; гене-
рал-майор (1917). 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1940–1950 гг. сотрудник 
Института истории АН СССР и ГИМа.  
I – 100, 116, 126.  
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Афанасьев Николай Порфирьевич (1902–1979) – генерал-лейтенант юстиции 

(1945). 

В 1945–1950 гг. главный военный прокурор; главный обвинитель на процессе 

над представителями польского эмигрантского правительства в 1945 г.  

I – 116.  

Афанасьев П.Н. – представитель Президиума АН СССР в мае 1985 г. на граждан-

ской панихиде М.В. Нечкиной (?)  

II – 792.  

Афанасьев Сергей Алексеевич (1912–1992) – советский дипломат. 
В 1939 г., 1941–1947 гг., в 1964–1969 гг., в 1973–1977 гг. сотрудник централь-
ного аппарата НКИД (с 1946 г. МИД) СССР.  
В 1939–1940 гг. сотрудник полномочного представительства СССР в Герма-
нии. В 1940–1941 гг. секретарь полномочного представительства, затем по-
сольства СССР в Словакии. В 1947 г. советник посольства СССР в Норвегии. 
В 1947–1954 гг. чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Норвегии. 
В 1954–1955 гг. заместитель заведующего III Европейским отделом,  
в 1955–1958 гг. – отделом Скандинавских стран МИД СССР.  
В 1958–1962 чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бельгии, затем в 
1962–1964 гг. – в Лаосе. В 1969–1973 гг. чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в Тунисе. 
II – 1375.  

Афанасьев Юрий Николаевич (1934–2015) – доктор исторических наук (1981), 

профессор (1981); специалист по истории Франции. 

В 1957 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1971 г. аспирантуру АОН 

при ЦК КПСС. После окончания МГУ секретарь ВЛКСМ на Красноярской 

ГЭС. В 1972–1981 гг. доцент кафедры всеобщей истории, проректор по учеб-

ной работе ВКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1982–1986 гг. старший научный сотруд-

ник, заведующий сектором истории зарубежных стран Института всеобщей 

истории АН СССР. В 1986–2003 гг. ректор МГИАИ (в 1991 г. преобразован в 

РГГУ); в 2003–2006 гг. президент РГГУ. Одновременно с 1983 г. редактор по 

отделу истории и член редколлегии журнала «Коммунист». 

В 1989–1991 гг. народный депутат СССР, в 1991–1993 гг. народный депутат 

РСФСР.  

II – 918, 919, 920, 971, 981, 982, 1040, 1046. 1124. 1126, 1129, 1145, 1151, 1243, 

1270.  

Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) – драматург.  
I – 491. 
II – 68, 108.  

Афонин Матвей Иванович (1739–1810) – русский естествоиспытатель; доктор 

медицины (1766) 

По окончании гимназии при Московском университете в 1758 г. был отправ-

лен для усовершенствования в науках за границу, сначала в Кенигсбергский, 

а затем в Упсальский университет, где он занимался под руководством Лин-

нея.  

В 1769–1774 гг. экстраординарный профессор, в 1774–1777 гг. ординарный 

профессор натуральной истории и земледелия медицинского факультета 

Московского университета. 

I – 278, 346.  
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Афонов Иван Ильич (1905–1979) – советский партийный деятель. 

С 1921 г. на комсомольской и партийной работе.  

Второй секретарь ЦК КП Казахстана (1951–1954); 1-й секретарь Павлодар-

ского обкома Казахстана (1954–1957). С 1964 г. на пенсии.  

I – 543. 

Ахеджакова Лия Меджидовна (род. 1938) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РФ (1994).  

В 1962 г. окончила ГИТИС. В 1961–1977 гг. артистка Московского ТЮЗа, с 

1977 г. – Театра «Современник».  

II – 846, 892, 1015.  

Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна (1937–2010) – поэтесса, писательница, 
переводчица.  
II – 883.  

Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия Горенко) (1889–1966) – поэтесса.  
Жена Н.С. Гумилева, мать Л.Н. Гумилева. 
I – 310, 545. 771, 1179, 1196. 
II – 240, 369, 403, 423, 687, 908, 1001, 1049, 1050, 1051, 1059, 1090, 1258. 

Ахмеров Сахиб-Гирей (в крещении с 1891 г. Павел Николаевич)  
(1858–1900) – преподаватель Казанской духовной академии.  
II – 1263.  

Ахмеров Шагбаз-Гирей Измайлович (1853–1900) – татарский просветитель, де-
ятель народного образования в Казанской губернии, статский советник.  
В 1878 г. окончил Казанский университет. Инспектор Казанской татарской 
учительской школы (1881–1900), инспектор татарских, башкирских и киргиз-
ских школ. Почетный член Казанского губернского попечительства детских 
приютов. Член Казанской городской комиссии первой Всеобщей переписи 
населения в 1897 г.  

Отец С.Г. Букшпан, дед П.Я. Букшпана.  
II – 1263.  

Ахмерова Сара Гиреевна (1889–1949) – дочь Ш.-Г. И. Ахмерова, мать П.Я. Бук-
шпана. 
II – 1262, 1263, 1264.  

Ахмеровы 
II –1264.  

Ахметьев Владимир Петрович (1892–1959) – художник-монументалист.  
В 1911–1918 гг. учился в студии Ф.И. Рерберга. Принимал участие в оформ-
лении павильонов ВСХВ, станции «Семеновская» Московского метрополите-
на. Директор музея-усадьбы Кусково (1938–1945?).  
I – 65, 71, 105, 110, 329, 643, 684, 699.  
III – 173, 258, 262, 411. 

Ахунова Турсуной Махмудовна (1937–1983) – бригадир механизированной бри-
гады хлопкоробов колхоза им. С.М. Кирова (Узбекская ССР); Дважды Герой 
Социалистического Труда (1959, 1978). 
II – 10. 

Ахшарумов Дмитрий Дмитриевич (1823–1870) – участник кружка 
С.В. Буташевича-Петрашевского. 
I – 199. 

Ачесон Дин Гудерхэм (1893–1971) – американский государственный и политиче-
ский деятель.  
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Помощник государственного секретаря (1941–1945), заместитель государствен-
ного секретаря (1945–1949), государственный секретарь (1949–1953) США. 
I – 1224, 1225, 1227, 1310. 

Ашкенази Владимир Давидович (род. 1937) – пианист и дирижер.  

В 1962 г. эмигрировал из СССР, с 1969 г. гражданин Исландии, одновременно 
имеет швейцарское гражданство.  
I – 1224, 1225, 1227. 
II – 32. 

Б 

Баба Корнелиу (1906–1997) – румынский живописец и график; народный худож-
ник Социалистической Республики Румыния (1962); член-корреспондент Ру-
мынской Академии наук (1963); почетный член Академии художеств СССР 
(1958).  
I – 1123. 

Бабаевский Семен Петрович (1909–2000) – писатель.  
I – 561, 570, 630, 632, 1063. 
II – 94. 

Баевский Давид Анатольевич (1898–1979) – доктор исторических наук (1948), 
профессор (1935); специалист по отечественной истории начала ХХ в.  

В 1916–1917 гг. учился на юридическом факультет Московского университе-
та; в 1921–1923 гг. – в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова; 
в 1925 1929 гг. – в Институте красной профессуры. В 1929–1931 гг. работал в 
ИМЭЛ в Москве. В 1931–1937 гг. читал лекции в учебных заведениях Бежи-
цы, Смоленска и Горького. В 1938–1965 гг. работал в Институте истории 
АН СССР. Одновременно в конце 1930-х гг. читал лекции в МОПИ 
им. Н.К. Крупской. С 1965 г. на пенсии. 
II – 120.  

Бабамуратова Хасвят М. (род. 1928) – в 1950–1952 гг. слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
I – 286. 

Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1954).  
В 1920 г. окончила студию при Театре Художественно-просветительного со-
юза рабочих организаций под руководством Ф.Ф. Комиссаржевского в 
Москве. В 1920–1922 гг. актриса 1-го Театра РСФСР (с 1923 г. театр 
В.Э. Мейерхольда), в 1922–1983 гг. – Театра Революции (с 1954 г. Театр 
им. В.В. Маяковского). 
II – 644.  
III – 240.  

Бабаня – см. Дмитриева Анна Николаевна.  

Бабаходжаева (Бобоходжаева) Зарина Абдурауфовна – студентка кафедры ис-
тории СССР периода капитализма (выпуск 1988 г.); ученица С.С. Дмитриева. 
II – 970, 1010.  

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – писатель и драматург.  
15 мая 1939 г. арестован. Расстрелян по приговору Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР 27 января 1940 г. Посмертно реабилитирован 18 декабря 
1954 г.  
I – 728, 760, 777, 889, 986, 1151. 
II – 73, 79, 590. 
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Бабелян А. – в 1958 и 1959 гг. студент IV курса исторического факультета МГУ в 
1959/60 учебном году.  
I – 1001, 1237.  

Бабенко (Богословская) Лариса Сергеевна (род. 1958) – актриса театра и кино.  
В 1983 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тистка Московского драматического театра на Малой Бронной.  
II – 778, 813, 967. 

Бабенко М.Н. – в 1950-е гг. сотрудник Кирилло-Белозерского истори-
ко-художественного музея.  
I – 796. 

Бабенчиков Михаил Васильевич (1890–1957) – искусствовед, театральный, ли-
тературный и художественный критик, педагог, писатель, поэт, художник.  
В конце жизни профессор Московского высшего художествен-
но-промышленного училища.  
II – 557. 

Бабицкий Константин Иосифович (1929–1993) – лингвист; участник правоза-
щитного движения. 
В 1953 г. окончил Институт связи, в 1960 г. филологический факультет МГУ. 
Участник «демонстрации семерых» на Красной площади в 1968 г.  
II – 155, 161. 

Бабич Искра Леонидовна (1932–2001) – кинорежиссер, сценарист.  
В 1956 г. окончила режиссерский факультет ВГИКа.  
II – 721.  

Бабичева Вера Ивановна (род. 1947) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка Армянской ССР (1984), заслуженная артистка РФ (2018). 
В 1969 г. окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. В 1969–1983 гг. артистка Ереванского русского драмати-
ческого театра, в 1983–1988 и 1992–2008 гг. – Театра им. В.В. Маяковского, с 
2008 г. – Московского драматического театра на Малой Бронной.  
II – 782.  

Бабореко Александр Кузьмич (1913–1999) – кандидат филологических наук; ли-
тературовед; специалист по творчеству И.А. Бунина. 
В 1936 г. окончил факультет языка и литературы МГПИ им. В.И. Ленина. 
Участник Великой Отечественной войны. 
С 1970 г. член Союза писателей СССР.  
II – 170. 

Бабрак Кармаль (1929–1996) – афганский государственный и политический дея-

тель.  

Один из основателей Народно-демократической партии Афганистана;  

в 1979–1986 гг. генеральный секретарь. Председатель Революционного совета 

Афганистана (1979–1986). Председатель Совета министров (1979–1981). С 

1986 г. проживал в СССР (РФ).  

II – 560, 576, 685, 1244. 

Бабурин Александр Евдокимович – в 1901 г. контролер-механик железнодо-

рожного телеграфа в г. Екатеринославле.  

I – 81, 1261. 

II – 164, 268.  

Бабурин Дмитрий Сергеевич (1909–1982) – кандидат исторических наук (1938), 

профессор (1961); специалист по истории России.  
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Окончил в 1934 г. Высший коммунистический институт педагогики и в 
1938 г. аспирантуру МГИАИ. В 1938–1941 гг. преподавал в МГИАИ, затем в 
1941–1944 гг. работал начальником отдела комплектования ГАУ НКВД 
СССР. В 1944–1947 гг. директор МГИАИ; в 1951–1960 гг. – доцент кафедры 
истории СССР, декан исторического и историко-филологического факульте-
тов МГПИ им. В.П. Потемкина. После слияния в 1960 г. этого института с 
МГПИ им. В.И. Ленина – доцент (1960–1961), профессор (1961–1976), заве-
дующий (1971–1976), профессор-консультант (1972–1982) кафедры истории 
СССР МГПИ им. В.И. Ленина.  
II – 164.  

Бабурина Ольга Евгеньевна (ум. 1993) – в 1948–1993 гг. врач Клинической 
больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева в г. Ярославль; 
одновременно в 1952–1978 гг. заведующая прозектурой больницы.  
II – 268.  

Бабушка С.С. Дмитриева (из Кёнигсберга). 
I – 91. 

Бабушкин Иван Васильевич (1873–1906) – рабочий; участник революционного 
движения.  
Член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Член 
РСДРП, большевик. Во время революции 1905 г. возглавлял вооруженное 
восстание в Чите, расстрелян без суда и следствия карательной экспедицией 
генерала барона А.Н. Меллера-Закомельского 18 января 1906 г.  
I – 302, 441.  

Бабыкина – в 1947 г. доктор поликлиники АН СССР.  
I – 139. 

Багаев Михаил Александрович (1874–1949) – с 1895 г. член Ивано-
во-Вознесенского рабочего союза, затем с 1900 г. Северного рабочего союза. 
После 1908 г. отошел от революционной работы. Во время Гражданской вой-
ны, находясь на территории, занятой колчаковцами, оказывал помощь под-
польщикам. В 1924 г. вновь принят в ВКП(б). С 1928 г. на пенсии по состоя-
нию здоровья. Мемуарист.  
I – 301. 

Багдасарян Завет – один из организаторов терактов в Москве в январе 1977 г.  
В 1979 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
II – 561. 

Багдатьян Мария Гайковна – врач-ревматолог; профессор.  
Работала на кафедре факультетской терапии лечебного факультета 2-го Мос-
ковского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова. 
Научный руководитель 1-й больницы 4-го Главного управления Министер-
ства здравоохранения СССР.  
II – 48. 

Багиров Мир Джафар Аббасович (1895–1956) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК ВКП(б) (1937–1953).  
В 1921–1927 гг. нарком внутренних дел Азербайджанской ССР.  
В 1933–1953 гг. 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана (1933–1953). В апре- 
ле – июле 1953 г. председатель Совета министров Азербайджанской ССР. 
13 марта 1954 г. исключен и партии и арестован; 26 апреля 1956 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу за «участие в из-
меннической группе и совершение террористических расправ над советскими 
гражданами», 26 мая того же года расстрелян. 
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I – 256, 273, 358, 359, 372, 403, 410, 424, 426, 457, 469, 718, 719, 734, 735, 737, 
863, 894, 1011. 
II – 91.  

Баграт III (960–1014) – царь Абхазии (975–1014), царь Грузии (1008–1014).  
I – 690, 715. 

Багратион Петр Иванович, князь (1765–1812) – потомок царского грузинского 
рода Багратионов. Генерал от инфантерии (1809). Сподвижник А.В. Суворо-
ва. Участник наполеоновских войн. Командующий 2-й Западной армией во 
время Отечественной войны 1812 года. Был смертельно ранен во время Боро-
динского сражения.  
I – 43. 
III – 76, 77, 79. 

Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фамилия Дзюбин) (1895–1934) – поэт, пе-
реводчик.  
I – 93. 
II – 590.  

Багрянов Иван Иванов (1891–1945) – болгарский политический и государствен-
ный деятель. Член ближайшего окружения болгарского царя Бориса III.  
В 1938–1941 гг. министр земледелия и государственных имуществ.  

В 1938–1944 гг. председатель правления Союза земледельцев. С 1 июня по 
2 сентября 1944 г. премьер-министр Болгарии. 1 февраля 1945 г. расстрелян 
по приговору Народного суда.  
I – 78. 

Багрянский Владимир Юрьевич (род. 1954) – врач-эндоскопист.  
В 1978 г. окончил 1-й Московский медицинский институт, в 1980 г. ордина-
туру при 4-м Главном управлении при Министерстве здравоохранения СССР. 
В 1980–1985 гг. работал в поликлинике № 1 того же Управления. С 1985 г. за-
ведующий районным эндоскопическим центром на базе городской районной 
поликлиники № 103. С 2013 г. работает в ООО «Центр ГОМО-89».  
II – 116, 1168, 1169.  

Бадаев Алексей Егорович (1883–1951) – советский государственный и партий-
ный деятель.  
Участник революционного движения; член РСДРП с 1904 г., большевик. Де-
путат IV Государственной думы от рабочих Петербурга.  
После Октябрьской революции 1917 г. на советской и партийной работе. 
Член ЦК ВКП(б) (1925–1951). В 1938–1943 г. председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. С 1943 г. член коллегии наркомата (с 1946 г. мини-
стерства) пищевой промышленности СССР, одновременно руководитель тре-
ста Главпиво.  
I – 339, 368.  

Бадакова Надежда Александровна (род. 1958) – актриса Театра-студии (затем 

Московский театр) на Юго-Западе.  

II – 724, 1098.  

Бадольо Пьетро (1871–1956) – итальянский военный и государственный деятель, 

Маршал Италии (1926), герцог Аддис-Абебский (1936).  

Занимал посты начальника Генерального штаба, генерал-губернатора Ливии, 

вице-короля Эфиопии. После свержения фашистской диктатуры Б. Муссоли-

ни с 25 июля 1943 г. по 9 июня 1944 г. занимал пост премьер-министра.  

I – 67. 
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Баев Григорий Семенович (1907–1989) – советский партийный и советский дея-
тель.  
Окончил Кировский педагогический институт и ВПШ при ЦК ВКП(б). В 
1929–1931 гг. секретарь Второго райкома г. Вятка и Омутинского райкома 
(Тюменская обл.) ВЛКСМ. В 1933–1934 гг. заведующий Омутинским отде-
лом народного образования. В 1934–1938 гг. инструктор Омутинского райко-
ма ВКП(б) и секретарь парткома Омутинского металлургического завода 
(1934–1938). В 1938–1941 гг. инструктор Кировского обкома ВКП(б).  
В 1941–1944 гг. первый секретарь Малмыжского райкома ВКП(б). В 1944 г. 
заведующий сельхоз отделом Кироского обкома ВКП(б). В 1947–1949 гг. 
первый секретарь Яранского обкома ВКП(б). В 1949–1952 гг. директор Ше-
стаковского леспромхоза. В 1952–1965 гг. председатель районной плановой 
комиссии в Поломском и Белохолуницком районах (Кировская обл.), заме-
ститель председателя райисполкома, начальник конторы коммунальных 
предприятий. 
I – 64, 96.  

Баева Татьяна Александровна (род. 1947) – восьмая участница т.н. «демонстра-
ции семерых» на Красной площади против ввода войск в Чехословакию в 
1968 г.; единственная участница демонстрации, которая за это не подверглась 
репрессиям. В 1992 г. эмигрировала в США. 
II – 161. 

Бажанов Борис Григорьевич (1900–1982) – сотрудник аппарата ЦК ВКП(б). 
В 1922 г. работал в Организационно-инструкторском отделе ЦК РКП(б) 
(ВКП(б)). В 1923–1927 гг. личный секретарь И.В. Сталина. 1 января 1928 г. 
бежал через советско-иранскую границу. Проживал во Франции.  
II – 1102, 1133.  

Бажов Павел Петрович (1879–1950) – писатель, автор «Уральских сказов».  
Отец А.П. Бажовой-Гайдар, дед экономиста Е.Т. Гайдара.  
I – 352. 

Бажова Ариадна Павловна (в замужестве Бажова-Гайдар) (род. 1925) – канди-
дат исторических наук (1952), историк-славист. 
Сотрудник Института истории АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР 
АН СССР). 
Дочь П.П. Бажова, жена контр-адмирала Т.А. Гайдара – сына писателя 
А.П. Гайдара и мать экономиста Е.Т. Гайдара.  
I – 352, 371.  

Базанов Василий Григорьевич (1911–1981) – доктор филологических наук 
(1948), профессор; член-корреспондент АН СССР (1962); литературовед, 
фольклорист.  

В 1931 г. окончил отделение общественно-литературных наук педагогическо-
го факультета Нижегородского государственного университета (с 1932 г. 
Горьковский государственный университет), затем аспирантуру при Ленин-
градском государственном институте речевой культуры. В 1934–1940 гг. за-
ведующий кафедрой Карельского государственного педагогического инсти-
тута (с 1940 г. Карело-Финский государственный университет);  
в 1940–1948 гг. декан историко-филологического факультета. В 1948–1952 гг. 
заведующий отделом литературы Института языка, литературы и истории 
Карело-Финского филиала АН СССР. В 1958–1968 гг. главный редактор жур-
нала «Русская литература». В 1965–1975 гг. директор ИРЛИ АН СССР.  
II – 328, 613, 645. 
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Базилева Зинаида Петровна (1889–1965) – кандидат филологических наук 
(1946).  

Сотрудник Музея революции, затем в 1931–1939 гг. сотрудник отдела про-
мышленного капитализма ГИМа. В 1939–1960 гг. доцент МГПИ им. В.П. По-
темкина.  
I – 211, 667, 988.  

Базилевич – вторая (?) жена К.В. Базилевича (упом. в 1950 г.) 
I – 226. 

Базилевич Алексей Юрьевич (род. 1953) – сын Г.А. Веселой.  
II – 832.  

Базилевич Евгения Леонтьевна (ум. 1941/42) – первая жена К.В. Базилевича.  
III – 246, 445.  

Базилевич Константин Васильевич (1892–1950) – профессор (1935); специалист 
по истории России периода феодализма. 
Окончил авиашколу и артиллерийское училище; участник 1-й мировой вой-
ны. С 1918 г. в Красной Армии; участник Гражданской войны.  
В 1922 г. окончил ФОН МГУ. В 1922–1929 гг. научный сотрудник Государ-
ственного Исторического музея, в 1929–1935 гг. – НИИ связи и Инженер-
но-технической академии связи, в 1936–1950 гг. – старший научный сотруд-
ник сектора истории СССР до XIX в. С 1935 г. преподавал в МГУ, одновре-
менно в 1935–1941 гг. – в МИФЛИ.  
I – 10, 111, 121, 134, 140, 162, 182, 191, 218, 221, 224, 225, 226, 230, 231, 268, 
269, 330, 554, 555, 629, 1276. 
III – 45, 94, 139, 246, 445. 

Базилевич Олег Константинович – сын К.В. Базилевича. 
I – 225. 

Базилевич Станислава Васильевна (род. 1929) – ученица С.В. Дмитриева. 
В 1952 г. окончила МГИАИ. Научный сотрудник Театрального музея 
им. А.А. Бахрушина.  
I – 1152, 1358.  

Базилевская Нина Александровна (1902–1997) – доктор биологических наук 
(1936), профессор; ботаник. 
В 1930–1940 гг. научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского 
института растениеводства. Затем работала в МГУ; в 1952–1964 гг. директор 
Ботанического сада биологического факультета МГУ. 
Ученица Н.И. Вавилова.  
I – 667. 

Базунов Олег Викторович (1927–1992) – писатель.  
II – 1152.  

Байбородина Агриппина Андреевна (1875–1942) – знакомая Дмитриевых.  
Мать А. Байбородиной.  
III – 358, 466, 474.  

Байбородина Анна (Нюра) – знакомая Дмитриевых.  
Дочь А.А. Байбородиной. 
I – 966. 
III – 215, 234, 249, 358, 422, 449, 461, 463, 466, 476, 523, 525, 533. 

Байер Готлиб Зигфрид (1694–1738) – немецкий историк и филолог, с 1725 г. со-
стоявший на русской службе. Академик Петербургской Академии наук 
(1725). Один из основателей норманнской теории.  
II – 552. 
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Байкова Лариса Юрьевна – см. Дмитриева Лариса Юрьевна.  

Бак Исай Соломонович (1902–1962) – доктор экономических наук (1953), про-
фессор; специалист по истории русской экономической мысли и истории 
народного хозяйства СССР. 
В 1923 г. окончил Харьковский институт народного хозяйства. В начале  
1950-х гг. преподавал на экономическом факультете МГУ.  
I – 377, 686, 1013.  

Бакалов Георгий Иванов (1873–1939) – болгарский историк, публицист, литера-
турный критик; член-корреспондент АН СССР (1932). 
Участник революционного движения в Болгарии. В 1891–1905 гг. член Бол-
гарской социал-демократической партии, в 1903–1905 гг. – член ее ЦК.  
С 1920 г. член Болгарской Коммунистической партии. В 1925–1932 гг. в эми-
грации в СССР. В 1932 г. вернулся в Болгарию; редактор ряда журналов.  
II – 750, 751, 965.  

Баканов Петр Федорович – историк; специалист по социально-экономической 
истории России XVII–XVIII в. 
Сотрудник Института истории АН СССР (на начало 1950-х гг.)  
I – 240, 272, 315. 

Бакатин Вадим Викторович (1937–2022) – советский государственный и пар-
тийный деятель; член ЦК КПСС (1986–1991); генерал-лейтенант (1988). 
В 1960 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт, в 
1985 г. АОН при ЦК КПСС. В 1960–1973 гг. в сфере строительства в Кеме-
ровском области. С 1973 г. на партийной работе там же. В 1983–1985 гг. ин-
спектор ЦК КПСС. В 1985–1987 гг. первый секретарь Кировского, затем в 
1987–1988 гг. Кемеровского обкомов партии. В 1988–1990 гг. министр внут-
ренних дел СССР. В 1991 г. член Президентского совета. С августа по де-
кабрь 1991 г. председатель КГБ. В ноябре 1991 г. – январе 1992 г. руководи-
тель межреспубликанской службы безопасности СССР. С 1992 г. в отставке. 
В 1992–1997 гг. работал в международном фонде экономических и социаль-
ных реформ («Реформа»).  
II – 1221, 1270.  

Бакарич Владимир (1912–1983) – югославский государственный и партийный 
деятель; генерал-подполковник; народный герой Югославии (1952). 
Во время Второй мировой войны член Главного штаба народ-
но-освободительных отрядов Хорватии. В 1945–1953 гг. премьер-министр 
Социалистической Республики Хорватия. В 1953 г. председатель Скупщины 
Народной Республики Хорватия. Одновременно в 1948–1952 гг. секретарь 
ЦК Коммунистической партии Хорватии, в 1952–1969 гг. председатель Союза 
Коммунистов Хорватии. Затем член Исполнительного комитета Президиума 
Союза Коммунистов Югославии. В 1974–1983 гг. вице-президент СФРЮ.  
II – 201. 

Бакеев (ум. 1974) – в 1974 г. пациент больницы в Измайлово (Москва).  
II – 312, 324.  

Бакеева Дина Халиловна (род. 1921) – кандидат филологических наук, доцент; 
заведующая кафедрой английского языка Казанского государственного уни-
верситета (с начала 1960-х – 1992). Вторая жена Г.Н. Вульфсона.  
II – 159, 230. 

Бакер Джон Александр (1927–1994) – американский дипломат.  
В 1949 г. окончил Йельский университет, затем в 1950 г. Женевский институт 
международных отношений. С 1950 г. находился на дипломатической служ-
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бе. В 1951–1952 гг. сотрудник посольства США в Югославии; в 1953–1956 гг. 
работал на радио «Голос Америки»; в 1957–1958 гг. второй секретарь посоль-
ства США в СССР. В 1958 г. объявлен персоной нон грата. В дальнейшем  
занимал различные дипломатические должности, в том числе в 1979–1980 гг. 
был первым помощником государственного секретаря США. В 1980–1986 гг. 
на дипломатической работе. С 1986 г. в отставке.  
I – 1001, 1101. 

Бакиева – в 1949/50 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 219. 

Бакланов Григорий Яковлевич (наст. фамилия Фридман) (1923–2009) – писа-
тель.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. В 1986–1993 гг. главный редактор журнала 
«Знамя».  
II – 1247.  

Бакланов Олег Дмитриевич (1932–2021) – советский государственный, партий-
ный и хозяйственный деятель; Герой Социалистического Труда (1976); член 
ЦК КПСС (1986–1991); секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам  
(1988–1991); кандидат технических наук (1969).  
В 1958 г. радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетическо-
го института. С 1950 г. работал на Харьковском приборостроительном заводе 
им. Т.Г. Шевченко, в 1963–1972 гг. главный инженер, в 1972–1975 гг. дирек-
тор этого завода. В 1975–1976 гг. генеральный директор производственного 
объединения «Монолит». В 1976–1981 гг. заместитель, в 1981–1983 гг. пер-
вый заместитель, в 1983–1988 гг. министр общего машиностроения СССР. В 
1989–1991 гг. народный депутат СССР. 18–21 августа член ГКЧП. В августе 
1991 г. – январь 1993 г. находился под арестом; в феврале 1994 г. дело пре-
кращено по амнистии. С 2000 г. председатель Совета директоров ОАО «Ро-
собщемаш».  
II – 1274, 1275, 1276, 1282.  

Бакланова Наталья Аполлинариевна (1891–1977) – доктор исторических наук 
(1964); специалист по отечественной истории XVII–XVIII вв.  
В 1918 г. окончила историко-филологический факультет Московского уни-

верситета, в 1924 г. аспирантуру Института истории РАНИОН. В 1930 г. была 

арестована по «академическому делу» и приговорена к трем годам лагерей.  

В 1939–1949 гг. сотрудник Института мировой литературы АН СССР.  

С 1949 г. работала в Институте истории АН СССР, старший научный сотруд-

ник этого института (1954–1965).  

I – 547.  

Бакст Лев Самойлович (наст. фамилия Розенберг) (1866–1924) – живописец, те-

атральный художник; один из наиболее видных представителей объединения 

«Мир искусства». Действительный член Петербургской Академии художеств 

(1914). 

С 1907 г. преимущественно жил в Париже. 

I – 908, 1024. 

II – 517. 

Бакст Эммануил Израилевич (1916–1989) – архивист; научный сотрудник, заве-

дующий отделом ОПИ ГИМа.  

I – 1275. 
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Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – революционер; один из теоре-
тиков революционного народничества.  
I – 524. 
II – 1204.  

Бакунина Прасковья Михайловна (1810–1880) – поэтесса. 
II – 37. 

Бакунина Татьяна Алексеевна (в замужестве Осоргина) (1904–1995) – доктор 
Парижского университета (1929), профессор того же университета. Автор ра-
бот по русскому масонству XVIII–XIX вв.  
С 1926 г. в эмиграции.  
Жена писателя, одного из видных деятелей масонства Михаила Андреевича 
Осоргина.  
II – 873.  

Балавов – автор рецензии на «Славянский сборник. Славянский вопрос и русское 
общество в 1868–1878 гг.» (М., 1948). 
I – 161. 

Баландин – в 1949/50 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 217. 

Баландин Алексей Александрович (1898–1967) – доктор химических наук 
(1934), профессор (1934); член-корреспондент (1943), академик (1946) 
АН СССР.  
В 1923 г. окончил физико-математический факультет МГУ. Преподавал на 
химическом факультете МГУ. В 1936–1939 гг. в ссылке; вторично в заключе-
нии в 1949–1953 гг. Освобожден в мае 1953 г. Затем заведующий кафедрой 
органического катализа химического факультета МГУ (с 1953).  
I – 446. 

Баласанян Сергей Артемьевич (1902–1982) – композитор; профессор; народный 
артист Таджикской ССР (1957); народный артист РСФСР (1978).  
В 1949–1953 гг. заместитель председателя Комитета Радиоинформации при 
Совете Министров СССР; в 1953–1954 гг. – заместитель начальника Главного 
управления радиоинформации (курировал музыкальные программы). С 
1955 г. преподавал в Московской консерватории; в 1962–1971 гг. заведующий 
кафедрой сочинения, затем в 1973–1982 гг. профессор класса сочинения. В 
1961–1979 гг. секретарь правления Союза композиторов РСФСР.  
I – 46. 

Балашов – аспирант АОН при ЦК ВКП(б), участник критики космополитов вес-

ной 1949 г.  

I – 175. 

Балашова Юлия Петровна – кандидат исторических наук (1960); доцент; специ-

алист по отечественной истории периода феодализма. 

Окончила исторический факультет и аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской. 

С 1961 г. преподавала на кафедре истории СССР того же института.  

II – 644, 646.  

Балаян – студент исторического факультета МГУ (выпуск 1955 г.), ученик 

С.С. Дмитриева.  

I – 671, 673.  

Балаян Роман Гургенович (род. 1941) – кинорежиссер, сценарист; народный ар-

тист Украины (1997).  

II – 870.  
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Балиев Никита Федорович (наст. имя Мкртич Асвадурович Бальян)  
(1877–1936) – театральный актер и режиссер.  
В 1896 г. окончил Московскую коммерческую академию. Пайщик МХТ, ар-
тист (1908–1912) МХТ; секретарь Вл.И. Немировича-Данченко. Основатель и 
руководитель театра-кабаре «Летучая мышь». С 1920 г. жил за границей.  
I – 1171. 

Баллинг Эрик (1924–2005) – датский режиссер и сценарист.  
I – 1374. 

Балуев Александр Николаевич (род. 1958) – актер театра и кино. 
В 1980 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1980–1986 гг. артист Центрально-
го академического театра Советской Армии, в 1986–1989 гг. – Театра 
им. Ермоловой.  
II – 748.  

Бальзак Оноре, де (1799–1850) – французский писатель.  
I – 839. 
III – 147.  

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт-символист.  
С 1920 г. в эмиграции.  
I – 133, 343, 545, 727, 1171. 
II – 197.  

Бандера Степан Андреевич (1909–1959) – с 1940 г. глава Организации украинских 
националистов (ОУН), действовавшей на территории Западной Украины.  
I – 310. 

Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737–1814) – действительный стат-
ский советник (1799); историк-архивист. 
В 1762–1783 гг. чиновник, в 1783–1800 гг. управляющий, в 1800–1814 гг. ди-
ректор Московского архива Коллегии иностранных дел.  
II – 670.  

Баранов Виталий Леонидович (Витя) (род. 1932) – племянник С.С. Дмитриева, 
сын его сестры Е.С. Барановой.  
I – 117, 118, 192, 308, 322, 669, 690, 803, 808, 855, 964, 968, 1012, 1017, 1078, 
1186, 1316, 1360, 1361. 
II – 5, 30, 193.  
III – 35, 52, 62–67, 139, 258, 375, 377, 406, 466, 563, 565. 

Баранов Леонид Алексеевич (1901–1970) – муж сестры С.С. Дмитриева Е.С. Ба-
рановой.  
I – 139, 188, 189, 190, 191, 192, 255, 322, 353, 447, 572, 574, 669, 691, 733, 798, 
963, 968, 1292, 1338.  
II – 111, 114, 194.  
III – 13, 15, 23, 28, 52, 119, 166, 234, 250, 332, 375, 377, 438, 466, 486, 512, 530, 
534, 535, 563, 565. 

Баранов Павел Александрович (1892–1962) – доктор биологических наук, про-
фессор (1928); член-корреспондент АН СССР (1943); заслуженный деятель 
науки Узбекской ССР (1944); ботаник.  
В 1917 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. В 1918–1944 гг. работал в Среднеазиатском государственном универси-
тете, в том числе заведующий кафедрой морфологии растений (1920–1944), 
директор Ботанического института (1921–1930), директор Фундаментальной 
библиотеки (1928–1944). В 1944–1952 гг. заместитель директора Главного 
Ботанического сада АН СССР (Москва), в 1952–1962 гг. директор Ботаниче-
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ского института им. В.Л. Комарова АН СССР (Ленинград). Одновременно в 
1949–1954 гг. председатель Президиума Молдавского филиала Ботанического 
института АН СССР, одновременно с 1952 г. и до конца жизни его директор. 
I – 402, 403, 527, 649.  

Баранов Сергей Леонидович (1938–1991) – племянник С.С. Дмитриева, сын его 
сестры Е.С. Барановой (урожд. Дмитриевой).  
I – 255, 308, 309, 353, 447, 474, 475, 572, 574, 691, 826, 958, 991, 1063, 1247, 
1292, 1360. 
II – 75, 194, 195, 216, 325, 428, 521, 543, 586.  
III – 52, 62, 64, 65–67, 72, 139, 364, 365, 563, 565. 

Баранова Вера Алексеевна (ок. 1897–1972) – сестра Л.А. Баранова – мужа 
Е.С. Барановой.  
I – 669. 
II – 195, 262. 
III – 488, 535. 

Баранова Елена Сергеевна (урожд. Дмитриева) – (1910–?) – сестра 
С.С. Дмитриева. Бухгалтер аптекоуправления в Ярославле.  
I – 35, 146, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 235, 309, 322, 341, 349, 472, 474, 475, 

546, 572, 574, 600, 657, 669, 690, 716, 733, 798, 808, 886, 910, 924, 958, 963, 

964, 967, 968, 1007, 1012, 1017, 1128, 1177, 1229, 1231, 1237, 1247, 1254, 1255, 

1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1292, 1338, 1342. 

II – 5, 30, 34, 75, 111, 114, 194, 195, 209, 229, 262, 279, 308, 323, 360, 368, 392, 

393, 402, 403, 445, 476, 476, 524, 541, 543, 555, 572, 590, 645.  

III – 6, 14, 15, 23, 26, 28, 30, 35, 42, 45, 51, 52, 55, 58, 62, 64, 65, 69, 72, 80, 85, 

88, 91, 92, 99, 102, 103, 119, 124, 126, 133, 153, 164, 166, 195, 198, 204, 214, 

215, 234, 248, 250, 254, 258, 268, 271, 274, 281, 282, 287, 294, 295, 306, 309, 

313, 316, 317, 326, 327, 332, 344, 345, 351, 357, 358, 363–367, 373–375, 381, 

384, 402, 406, 407, 416, 423, 426, 438, 448–450, 457, 460, 461, 463, 466, 469, 

477, 478, 486, 488–490, 512, 518, 523, 528, 530, 534, 535, 563, 564, 565. 

[Баранова] Капитолина – жена (?) племянника С.С. Дмитриева С.Л. Баранова 
(упом. в 1979 г.). 
II – 543. 

Баранова Лидия Константиновна (ум. 1951) – мать Л.А. Баранова – мужа 
Е.С. Барановой.  
I – 322. 
III – 488. 

Баранова Наталья Витальевна – см. Соколова Наталья Витальевна. 

Баранова Тамара Ивановна (урожд. Арсентьева) (род. 1932) – жена В.Л. Бара-
нова.  
I – 1012, 1078, 1186. 
II – 30, 48.  
III – 563. 

Барановы – родственники С.С. Дмитриева по линии его сестры Е.С. Барановой 
(урожд. Дмитриевой). 
III – 565. 

Баранович Алексей Иванович (1892–1961) – доктор исторических наук (1951); 
специалист по социально-экономической истории России периода феодализма.  
В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. В 1920-е – 1930-е гг. на научно-преподавательской работе на 
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Украине. С 1945 г. и до конца жизни сотрудник Института истории 
АН СССР.  
I – 1013.  

Барановская Мария Юрьевна (урожд. Пономарева) (1902–1978) – специалист 
по истории России XIX в.; старший научный сотрудник ГИМа.  
Жена выдающегося архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Баранов-
ского (1892–1984).  
I – 697. 
II – 256.  

Бараташвили Мария Гервасиевна (1908–2008) – поэтесса и драматург; заслу-
женный деятель искусства Грузинской ССР (1967).  
I – 529. 

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) – русский поэт.  
I – 115, 343.  

Барац Марья Матвеевна  
I – 812, 818, 826, 886, 910, 926, 936, 940, 962, 974, 998, 1007, 1047, 1107, 1128, 
1186, 1193, 1215, 1245, 1265, 1279, 1291, 1311, 1342, 1359, 1363, 1367. 
II – 5, 9, 24, 51, 75, 82, 104, 110.  

Барбанчик Герберт Фрицевич (1897–1957) – доктор медицинских наук (1953), 
профессор.  
В 1924 г. окончил Московский медицинский институт. С 1947 г. заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней Омского государственного ме-
дицинского института.  
I – 752. 

Барбер Сэмюэл (1910–1981) – американский композитор. 
I – 1193. 

Барбюс Анри (1873–1935) – французский писатель и общественный деятель. 
I – 1155. 
II – 662.  

Барг Михаил Абрамович (1915–1991) – доктор исторических наук (1958), про-
фессор (1960); специалист по истории Англии нового времени. 
В 1941 г. окончил исторический факультет Харьковского университета. В 
1941–1942 гг. лектор, в 1942–1943 гг. заведующий отделом агитации и пропа-
ганды горкома партии г. Фергана. В 1947–1952 гг. старший редактор изда-
тельства «Учпедгиз». В 1953–1956 гг. старший преподаватель Московского 
заочного педагогического института. В 1956–1968 гг. преподавал в МГПИ 
им. В.И. Ленина: старший преподаватель, профессор. В 1968–1991 гг. стар-
ший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 
истории АН СССР.  
II – 382, 532, 672, 1267.  

Бардем Хуан Антонио (1922–2002) – испанский кинорежиссер и сценарист. 
I – 1103. 

Бардин Н. – автор статьи «В расчете на сенсацию» в газете «Московская правда» 
от 12 октября 1968 г.  
II – 155. 

Бардо Брижит Анн-Мари (род. 1934) – французская киноактриса.  
I – 1331, 1339. 
II – 35, 99, 1293. 

Бардоши Ласло (1890–1946) – венгерский политический деятель; в 1941–1942 гг. 
премьер-министр Венгрии.  
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В ноябре 1945 г. Народным трибуналом приговорен к смертной казни за со-
трудничество с нацистами; 10 января 1946 г. расстрелян. 
I – 45. 

Баринов Валерий Александрович (род. 1945) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (1999). 
В 1968 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1968–1974 гг. 
артист Театра им. А.С. Пушкина (Александринский театр, г. Ленинград); в 
1974–1988 гг. – Центрального академический театра Советской Армии, в 
1988–1992 гг. – Театра им. А.С. Пушкина (г. Москва), в 1992–2005 гг. – Мало-
го театра, с 2005 г. – Московского ТЮЗа.  
II – 843. 

Барк Петр Львович (1869–1937) – русский государственный деятель и финан-
сист; тайный советник (1915), член Государственного Совета (1915). 
Директор-распорядитель Волжско-Камского коммерческого банка (с 1907).  
В 1911–1914 гг. товарищ министра торговли и промышленности.  
В 1914–1917 гг. министр финансов. С 1920 г. в эмиграции.  
II – 598. 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович, князь (1815) (1761–1818) – русский 
полководец; генерал-фельдмаршал (1814). 
Военный министр (1810–1812). Командующий 1-й Западной армией во время 
Отечественной войны 1812 года. 
III – 77. 

Барлас Лев Григорьевич (род. 1923) – кандидат филологических наук (1962), 
доцент (1964). 
В 1949 г. окончил филологический факультет Ростовского государственного 
университета. В 1950–1969 гг. преподавал на кафедре русского языка Шах-
тинского учительского института (впосл. Шахтинский педагогический инсти-
тут): ассистент, старший преподаватель (1952), доцент. В 1969–1970 гг. пре-
подавал в Житомирском государственном педагогическом институте. 
I – 1211. 

Барма (XVI в.) – русский зодчий, один из создателей в 1555–1560 гг. Храма Васи-
лия Блаженного (Покровского собора «что на рву»). 
I – 636. 

Барон Кришьянис (1835–1923) – латышский писатель, фольклорист, обществен-
ный деятель. Участник движения младолатышей. 
I – 415. 

Баронина Наталья Николаевна (род. 1964) – актриса театра и кино. 
Окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1989 г. артист-
ка Театра «У Никитских ворот».  
II – 1257. 

Барри Джеймс Мэтью (1860–1937) шотландский драматург, романист. 
I – 1241. 

Барсов Николай Иванович (1839–1903) – магистр богословия, профессор; исто-
рик русской церкви. 
В 1863 г. окончил Петербургскую духовную академию. В 1869–1889 гг. про-
фессор пастырского богословия и гомилетики этой же академии. Затем при-
числен к Министерству народного просвещения. 
I – 629. 

Барсуков Николай Александрович (род. 1921) – кандидат исторических наук 
(1960); специалист по истории России периода феодализма. 
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Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил кафедру истории 
СССР исторического факультета МГУ, секретарь комсомольского бюро фа-
культета и парторг группы курса кафедры истории СССР. Затем окончил ас-
пирантуру того же факультета. С 1953 г. заведующий исторической редакци-
ей истории издательства «Учпедгиз». Ученик М.Н. Тихомирова. 
I – 198, 238, 402, 517. 

Барсуков Николай Платонович (1838–1906) – археограф, историк и библиограф.  
С 1863 г. сотрудник Археографической комиссии. С 1868 г. помощник 
начальника Синодального архива и библиотека. С 1883 г. и до конца жизни 
заведующий архивом Министерства народного просвещения.  
II – 37, 145, 248, 609.  

Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – археограф и библиограф.  
В 1859–1873 гг. заведующий Чертковской библиотекой в Москве. Основатель 
и редактор журнала «Русский архив» (1863–1912). 
II – 544. 

Барто Агния Львовна (урожд. Волова) (1906–1981) – детская поэтесса и писа-
тельница.  
I – 537. 

Баруздин Сергей Алексеевич (1926–1991) – писатель.  
В 1966–1991 гг. главный редактор журнала «Дружба народов».  
II – 922. 

Барщевский Дмитрий Юрьевич (род. 1945) – кинорежиссер, сценарист. 
В 1967 г. окончил операторский факультет ВГИКа, в 1974 г. аспирантуру 
ВГИКа. В 1967–1969 гг. оператор киностудии им. М. Горького. Продюсер, 
генеральный директор киностудии «Риск».  
II – 713, 722, 760. 

Барышева Ирина Владимировна (1930–2016) – преподаватель французского 
языка МГУ.  
Вторая жена А.Ч. Козаржевского.  
II – 912. 

Басилашвили Олег Валерианович (род. 1934) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1984). 
В 1956 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1959 г. артист Большого драма-
тического театра (Ленинград). 
В 1990–1993 гг. народный депутат РСФСР.  
II – 693, 721, 722. 

Басилая Шота Иосифович (1914–?) – доктор исторических наук (1966); специа-
лист по истории Закавказья.  
Проректор по научной и учебной части Сухумского государственного педаго-
гического института (на начало 1960-х гг.).  
I – 1342. 

Басист Сергей Васильевич (1881–1971) – кандидат экономических наук, доцент. 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1900 г., меньше-
вик-интернационалист, член РКП(б) с 1919 г. До Октябрьской революции 
1917 г. помощник присяжного поверенного. В 1920-е – 1950-е гг. на препода-
вательской работе. Преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 361. 

Баскин Марк Петрович (1899–1964) – доктор философских наук (1960), профес-
сор (1930); специалист по истории философии и современной буржуазной со-
циологии.  
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В 1919 г. окончил Московский городской народный университет 
им. А.Л. Шанявского. С 1919 г. преподавал в различных вузах Москвы, в том 
числе в МИФЛИ и МГУ. Во время Великой Отечественной войны заведую-
щий кафедрой основ марксизма-ленинизма Оренбургского государственного 
педагогического института. С 1944 г. старший научный сотрудник Института 
философии АН СССР. 
I – 253, 274.  

Баснов – в 1957/58 учебном году студент исторического факультета МГУ. 
I – 1001.  

Басов Владимир Павлович (1923–1987) – актер, кинорежиссер и сценарист.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. С 1952 г. режиссер киностудии «Мосфильм».  
I – 898. 

Бастьен-Лепаж Жюль (1848–1884) – французский художник.  
I – 983. 

Баталден Стефен Кальмар (род. 1945) – американский историк; специалист по 
истории церкви истории и культуре России и Балкан.  
Окончил Университет Миннесоты. Директор Центра русских и восточ-
но-европейских исследований Университета штата Аризона.  
II – 731, 784. 

Баталов Алексей Владимирович (1928–2017) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1976); Герой Социалистического Труда (1989); профессор 
(1979).  
В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ. С 1950 г. артист Цен-
трального театра Советской Армии; в 1953 – 1956 гг. МХАТа; в 1957–1975 гг. 
актёр и режиссёр киностудии «Ленфильм». С 1975 г. преподавал во ВГИКе; с 
1989 г. – заведующий кафедрой актёрского мастерства. Секретарь правления 
Союза кинематографистов СССР, председатель комиссии ВЦСПС по преми-
ям в области литературы, искусства и журналистики. В 2007–2013 гг. прези-
дент Российской академии кинематографических искусств «Ника».  
II – 609. 

Батищев Яков Трофимович (? – ок. 1735) – солдат Ораниенбаумского полка; 
изобретатель машины для обработки поверхности ружейных стволов. 
I – 636. 

Баткин Леонид Михайлович (1932–2016) – доктор исторических наук (1992); 
специалист по истории и теории культуры итальянского Возрождения. 
В 1955 г. окончил исторический факультет Харьковского государственного 
университета. В 1956–1967 гг. преподавал в Харьковском институте искусств. 
С 1968 г. работал в Институте всеобщей истории АН СССР (с 1991 г. – РАН): 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (1992). Одновре-
менно ученый секретарь редколлегии серии «Памятники исторической мыс-
ли» (1970-е). С 1992 г. главный научный сотрудник Института высших гума-
нитарных исследований РГГУ.  
II – 296, 394.  

Батыгин Геннадий Семенович (1951–2003) – доктор философских наук (1986), 
профессор (1953); сотрудник Института социологии РАН (1974–2003).  
I – 529. 

Батьянова (Барыкова) Елена Петровна (род. 1945) – кандидат исторических 
наук (2002); специалист по традиционной культуре коренного населения 
Южной и Северо-Восточной Сибири.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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В 1966–1970 гг. преподаватель русского языка и литературы в средних шко-
лах Новосибирской и Орловской областей. В 1975 г. окончила кафедру этно-
графии исторического факультета МГУ, затем в 1979 г. заочную аспирантуру 
того же факультета. В 1976 г. старший библиограф Справоч-
но-библиографического отдела ГПИБ. В 1977–1983 гг. экскурсовод филиала 
ГИМа «Новодевичий монастырь». С 1983 г. сотрудник Института этнографии 
АН СССР: старший лаборант (до 1987 г.), старший научный сотрудник (с 
1996). 
II – 541, 542.  

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) – поэт.  
I – 115.  

Бауков Илья – в 1987 г. актер Театра-студии «Сказка» (Москва).  
II – 921. 

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750) – немецкий композитор и органист.  
I – 259, 260, 263, 572, 589, 1065.  

Бахман Ингеборг (1926–1973) – австрийская писательница.  
II – 349. 

Бахметева Ирина Александровна – редактор издательства «Правда» (на конец 
1980-х гг.).  
II – 937, 938, 1009. 

Бахофен Иоганн Якоб (1815–1887) – швейцарский историк религии, культуры и 
права; основатель сравнительного правоведения.  
II – 467. 

Бахрушин Сергей Владимирович (1882–1950) – доктор исторических наук 
(1942), профессор (1918; в звании утвержден в 1927); специалист по отече-
ственной дореволюционной истории; член-корреспондент АН СССР (1939), 
действительный член АПН РСФСР (1945); заслуженный деятель науки Уз-
бекской ССР (1943).  
В 1904 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета; оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре рус-
ской истории. В 1909–1918 гг. приват-доцент, одновременно в 1908–1917 гг. 
гласный Московской городской думы. В 1918–1925 гг. и 1927–1930 гг. про-
фессор ФОН, затем этнологического факультета МГУ, одновременно в  
1921–1929 гг. заведующий отделом ГИМ, в 1923–1929 гг. действительный 
член РАНИОН, в 1929–1930 гг. заведующий отделом ГБЛ, с 1921 г. действи-
тельный член Академии истории материальной культуры. В 1930 г. арестован 
по т.н. «академическому делу». В 1931–1933 гг. занимался науч-
но-преподавательской работой в ссылке в Семипалатинске. В 1933 г. амни-
стирован, возвратился в Москву. В 1934–1936 гг. профессор исторического 
факультета МИФЛИ, одновременно в 1934–1937 гг. действительный член 
Московского отделения Института материальной культуры. В 1937–1941 гг. 
старший научный сотрудник, в 1942–1950 гг. заведующий сектором истории 
СССР Института истории АН СССР. В 1941–1943 гг. находился в эвакуации в 
Ташкенте; руководил работой по составлению 2-го тома «Истории Узбеки-
стана». В 1944–1950 гг. профессор кафедры истории СССР Московского уни-
верситета, одновременно с 1946 г. профессор кафедры истории СССР АОН 
при ЦК ВКП(б).  
I – 10, 51, 70, 73, 75, 100, 109, 111, 116, 139, 140, 156, 157, 160, 161, 167, 193, 
220, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 269, 271, 328, 330, 392, 525, 1276. 
II – 16, 637.  
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III – 12, 26, 30, 45, 89, 93, 94, 118, 126, 129, 139, 267, 540, 541, 543, 550, 554, 
556. 

Бахрушина Вера Дмитриевна (урожд. Дикарева) (1898–1978) – жена 
С.В. Бахрушина.  
I – 228, 1276.  

Бахтерев Игорь Владимирович (1908–1996) – писатель, поэт; участник ОБЭРИУ 
(Объединение Реального Искусства в Ленинграде в 1927 – начале 1930-х гг.).  
I – 43. 

Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) – кандидат филологических наук 
(1946); философ, литературовед, культуролог.  
С 1918 г. на педагогической работе. В 1929–1936 гг. находился в ссылке. В 
1937–1945 гг. учитель в Калининской области. В 1946–1961 гг. преподавал на 
кафедре всеобщей литературы Мордовского государственного педагогиче-
ского института (с 1957 г. – Мордовский государственный университет). За-
тем на пенсии. Занимался научной работой. В 1969 г. переехал в Москву.  
II – 1077. 

Бачинская (Райченко) Александра Алексеевна (Александровна)  
(1878–1953) – врач-микробиолог.  
До 1917 г. работала в Женском медицинском институте в Петрограде. После 
1934 г. сотрудник Института микробиологии АН СССР.  
I – 386. 

Бебутов Давид Осипович, князь (1859 – не ранее 1917) – общественный деятель. 
I – 356. 

Беглов Иван Иванович (1904–1968) – кандидат исторических наук; журна-
лист-международник; специалист по истории США. 
Окончил ВПШ при ЦК ВКП(б) и в 1949 г. аспирантуру АОН при ЦК ВКП(б). 
В 1949–1950 гг. член редколлегии журнала «Вопросы истории».  
I – 174, 213.  

Бегун Владимир Яковлевич (1929–1989) – кандидат философских наук; публи-
цист; автор работ по разоблачению сионизма и масонства. 
Окончил Минскую Высшую партийную школу. Старший научный сотрудник 
Института философии и права АН БССР. Член Союза журналистов СССР.  
II – 873. 

Бедин Василий Васильевич (1901–1972) – кандидат исторических наук (1962); 
архивист. Обучался в Институте красной профессуры.  
В 1937 г. отозван с последнего курса историко-партийного отделения и 

назначен на должность заведующего отделом пропаганды и агитации 

ЦК КП(б) Белоруссии. Директор Ленинградского отделения Музея В.И. Ле-

нина. В 1945–1952 гг. и в 1954–1964 гг. начальник ЦГИА СССР (Ленинград), 

затем старший научный сотрудник того же архива. В 1952–1954 гг. главный 

хранитель фондов Артиллерийского исторического музея в Ленинграде. На 

1968 г. на пенсии.  

I – 901. 

Бедный Демьян (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945) – поэт.  

II – 504.  

Безродная Клавдия Ивановна – архивист-палеограф.  

Сотрудник Института истории АН СССР; с 1953 г. работала в секторе источ-

никоведения и издания источников дооктябрьского периода.  

II – 153. 
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Безруков Виталий Сергеевич (род. 1942) – актер театра и кино. 
В 1966 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист Театра им. В.В. Маяковско-
го, затем МХАТ, в 1969–1971 гг. – Театра им. А.С. Пушкина, с  
1971–1980 гг. – Театра им. Н.В, Гоголя, в 1980–2002 гг. – Театра Сатиры.  
II – 1108. 

Безъязычный Владимир Иосифович (1925–1996) – кандидат филологических 
наук (1956); специалист по истории русской литературы XIX в. 
В 1948 г. окончил литературный факультет Грозненского государственного 
педагогического института, затем аспирантуру МГУ. С 1958 г. на преподава-
тельской работе. В 1972–1986 гг. преподавал в Литературном институте 
им. А.М. Горького. С 1986 г. на пенсии.  
I – 697, 1099.  

Безыменский Александр Ильич (1898–1973) – поэт, журналист.  
I – 573, 872, 900.  

Бей-Булат Таймиев (ок. 1779–1831) – предводитель чеченцев, неоднократно 
участвовавший в столкновениях с русскими войсками.  
I – 247, 252.  

Бек Александр Альфредович (1902–1972) – писатель. 
Участник Гражданской и Великой Отечественной войны.  
II – 874, 881. 

Бек Людвиг (1880–1944) – немецкий военачальник; генерал-полковник (1938); в 

1935–1938 гг. начальник Генерального штаба Сухопутных войск. Один из ру-

ководителей заговора против А. Гитлера в 1944 г. После неудачного покуше-

ния на Гитлера покончил с собой.  

I – 77. 

Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – доктор ботаники (1858), профессор 

(1859); член-корреспондент (1891), почетный член (1895) Петербургской 

Академии наук; специалист в области географии растительности. 

В 1849 г. окончил естественный факультет Казанского университета. В  

1861–1897 гг. профессор Петербургского университета. В 1867–1876 гг. декан 

физико-математического факультета; в 1876–1883 гг. ректор Петербургского 

университета. В 1881–1889 гг. руководитель Петербургских высших женских 

курсов (Бестужевских). 
Дед А.А. Блока.  
II – 493. 

фон Беккер Адольф (1831–1909) – финский художник и педагог.  
I – 520, 1240.  

Беккет Семюэль (1906–1989) – ирландский писатель и драматург.  
I – 1178. 

Бекмаханов Ермухан Бекмахнович (1915–1966) – доктор исторических наук 
(1948, вторично 1957), профессор (1949); член-корреспондент Казахской 
АН ССР (1962); специалист по истории Казахстана в XIX – начале XX в. 
В 1937 г. окончил Воронежский государственный педагогический институт. 
В 1937–1945 гг. научный сотрудник, директор НИИ педагогики при Нарком-
просе. В 1945–1947 гг. старший научный сотрудник, заместитель директора 
Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. С 1947 г. 
преподавал в Казахском государственном университете. В 1950 г. обвинен в 
«буржуазном национализме», в декабре 1952 г. приговорен к 25 года заклю-
чения с лишением ученых степеней и званий; освобожден в феврале 1954 г. С 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

73 

1955 г. вновь преподавал в Казахском государственном университете, с 
1958 г. заведующий кафедрой того же университета.  
I – 1289. 
II – 46, 106.  

Бекхожин Хаиржан Нургожинович (1910–1979) – доктор исторических наук 
(1965), профессор (1976); специалист по истории казахской печати. 
В 1942 г. окончил Казахский государственный университет. В 1929–1945 гг. 
на журналистской работе. С 1945 г. преподавал на отделении журналистики 
Казахского государственного университета, в 1948–1979 гг. заведующий ка-
федрой истории журналистики. Член Союза журналистов СССР. 
I – 265, 268, 276  

Белёвцева Наталия Алексеевна (урожд. Гессинг) (1895–1974) – актриса театра и 
кино; народная артистка РСФСР (1954).  
В 1922–1972 гг. актриса Малого театра.  
I – 1216.  

Белецкий Зиновий Яковлевич (1901–1969) – доктор философских наук, профессор 
(1929); специалист в области марксистско-ленинской философии. 
В 1925 г. окончил медицинский факультет МГУ, в 1929 г. Институт красной 
профессуры. В 1934–1937 гг. преподавал диамат в МИФЛИ. В 1937–1943 гг. 
заведующий общеуниверситетской кафедрой диамата и истмата,  
в 1943–1953 гг. заведующий кафедрой диамата и истмата философского фа-
культета, в 1953–1955 гг. заведующий кафедрой диамата и истмата материа-
лизма гуманитарных факультетов МГУ. С 1955 г. профессор Московского 
инженерно-экономического института.  
I – 273, 528. 

Белик А. – литературный критик, на рубеже 1940-х – 1950-х гг. сотрудник журна-
ла «Октябрь»  
I – 233, 234, 272.  

Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) – литературовед.  
В 1944–1956 гг. находился в заключении. В 1968 г. эмигрировал в США.  
II – 152, 184, 424.  

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик и пуб-
лицист. 
I – 87, 103, 114, 152, 169, 233, 268, 280, 281, 283, 323, 333, 446, 725, 834, 899, 
986, 1077, 1134. 
II – 37, 138, 437, 444.  

Белицер Вера Николаевна (1903–1983) – доктор исторических наук (19159); эт-
нограф. 
В 1925 г. окончила ЛГУ. В 1925–1941 гг. сотрудник Музея народоведения, в 
1945–1978 гг. – Института этнографии АН СССР.  
I – 610, 611.  

Белкина Мария Иосифовна (1912–2008) – писательница.  
II – 1110. 

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгау-
зен) (1778–1852) – русский мореплаватель, адмирал (1843), первооткрыватель 
Антарктиды.  
II – 995, 1012. 

Бёлль Генрих (Генрих Теодор) (1917–1985) – немецкий писатель и переводчик.  
I – 1191. 
II – 292, 423.  
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Белов Василий Иванович (1932–2012) – писатель; один из основоположников 
«деревенской прозы». Член ЦК КПСС (1990–1991).  
II – 976, 1284. 

Белов Михаил Иванович (1916–1981) – доктор исторических наук (1958), про-
фессор (1967); специалист по истории географических исследований. 
В 1941 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1947 г. сотрудник Арктического (с 1958 г. Арктического и 
Антарктического) института в Ленинграде, заведующий отделом. 
II – 241, 247. 

Белов Михаил Никитич (1923–1998) – кандидат исторических наук, профессор; 
специалист по истории рабочего класса России в конце XIX – начале ХХ в.  
В 1941–1947 г. служил в Красной Армии; участник великой Отечественной 
войны. Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1955–1998 гг. преподавал на 
историко-филологическом факультете Костромского государственного педа-
гогического института: заведующий кафедрой истории, затем кафедры исто-
рии СССР (впоследствии кафедра отечественной истории); в последние годы 
жизни профессор той же кафедры.  
II – 910, 911, 917. 

Белов Павел Петрович (1908–1985) – доктор филологических наук, профессор. 
Окончил аспирантуру ИРЛИ АН СССР. В 1935–1940 гг. преподавал в Самар-
кандском государственном университете. В 1940–1941 и 1945–1947 г. заве-
дующий кафедрой русского языка и литературы Сталинградского индустри-
ально-педагогического института. Участник Великой Отечественной войны. 
В 1947–1972 гг. преподавал в Ростовском государственном педагогическом 
институте, в 1972–1985 гг. – в МОПИ им Н.К. Крупской.  
II – 326. 

Белова (Лесникова) М.А. – в 1957 г. хозяйка дачи на железнодорожной станции 
«Правда» (Северная железная дорога).  
I – 988. 

Белодубровская Бетти Зиновьевна (1906–?) – врач; квартирная хозяйка 
С.С. Дмитриева во время его эвакуации в г. Сталинск. 
В 1936 г. окончила медицинский институт в Ташкенте. Работала ординатором 

клинического отделения Узбекского Республиканского туберкулезного дис-

пансера. В 1937 г. перевелась в г. Сталинск. С 1939 г. главный врач поликли-

ники Кузнецкого металлургического комбината. В начале Великой Отече-

ственной войны мобилизована и направлена на работу в эвакогоспиталь 1247 

ординатором-рентгенологом. После окончания Великой Отечественной вой-

ны уехала из Сталинска. 

Жена военврача 3-го ранга И.Д. Камышенко.  

I – 43, 57, 58, 96.  

III – 60, 64, 67, 70, 78, 130, 146, 177, 208, 248, 249, 250, 259, 261, 294, 296, 297, 

298, 306, 307, 329, 341, 343, 361, 531. 

Белоконский Иван Петрович (1855–1931) – журналист, писатель, редактор, пе-

дагог, революционер. 
II – 605.  

Белокопытов Андрей Алексеевич (1906–1999) – главный администратор МХАТ.  
Работал во МХАТе с 1943 г.  
Муж артистки МХАТ Г.И. Калиновской. 
II – 729, 848, 849, 943, 994, 1097. 
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Белокуров Сергей Алексеевич (1862–1918) – доктор церковной истории (1904); 
специалист в области истории общественной и культурной жизни России 
XVI–XVII вв. 
В 1886 г. кончил Московскую духовную академию. Сотрудник, затем началь-
ник отделения рукописей московского главного архива. С 1887 г. член Обще-
ства истории и древностей российских, с 1891 г. редактор «Чтений ОИДР». 
I – 364.  

Белоножко Юлия Алексеевна (род. 1934) – кандидат исторических наук (1988); 
специалист по истории сельского хозяйства в Сибири в дореволюционной 
России. 
В 1959 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. 
Работала в Курске, затем в Новосибирске. На 1990 г. преподаватель ПТУ по-
лиграфистов г. Новосибирска.  
I – 971, 1064, 1082, 1149, 1152, 1153. 
II – 6, 174, 328, 346, 348, 435, 452, 651, 756, 809, 843, 845, 846, 971, 1002, 1005, 
1011, 1286, 1287. 

Белохвостикова Наталья Николаевна (род. 1951) – актриса театра и кино; 
народная артистка РСФСР (1984). 
В 1971 г. окончила ВГИК. С 1976 г. артистка Театра-студии киноактера. 
Жена режиссера В.Н. Наумова.  
II – 722, 753, 757. 

Белый Андрей (псевдоним; настоящее имя Борис Николаевич Бугаев)  
(1800–1934) – писатель, поэт. 
I – 74, 80, 305, 544, 727, 946, 1070. 
II – 79, 216, 480, 489, 600, 601, 632, 634, 754, 1078. 

Белых В.А. – оперный певец; артист Московского музыкального камерного театра.  
II – 710, 781. 

Белышков Петр Васильевич (род. 1962) – актер театра и кино. 
Окончил ГИТИС. В 1980-е – 1990-е гг. артист МХТ им. М. Горького.  
II – 1210. 

Белькинд Лев Давидович (1896–1969) – доктор технических наук (1938), про-
фессор (1934); заслуженный деятель науки и техники РСФСР; инженер и ис-
торик, популяризатор науки и техники. 
В 1919 г. окончил механический факультет Харьковского технологического 
института. Затем более 10 лет работал инженером на заводах Харькова и 
Москвы. С 1927 г. преподавал в МВТУ, с 1930 г. в Московском энергетиче-
ском институте: заведующий кафедрой светотехники (1932–1947), затем ка-
федрой истории техники (1947–1965). Одновременно с 1953 г. сотрудник Ин-
ститута истории естествознания и техники АН СССР.  
I – 1302. 

Бельская Танзиля Батыровна (род. 1923) – кандидат исторических наук (1950); 
специалист по истории Башкирии периода феодализма.  
Преподаватель Уфимского университета.  
II – 255. 

Бельчиков Николай Федорович (1890–1979) – доктор филологических наук 
(1938), профессор; литературовед, специалист по русской литературе и обще-
ственной мысли XIX в.; член-корреспондент АН СССР (1953), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1947). 
В 1914 г. окончил Московскую духовную академию. В 1938–1941 гг. профес-
сор МИФЛИ. В 1939–1945 гг. заведующий кафедрой русской литературы в 
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МГПИ им. В.И. Ленина. В 1949–1955 гг. директор ИРЛИ. С 1955 г. работал в 
Институте мировой литературы им. А.М. Горького.  
I – 81, 1117. 
II – 177, 190. 

Белявская Ирина Михайловна (1913–1975) – кандидат исторических наук 

(1950), профессор (1972); историк-славист. 

В 1939 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 

факультета. Начиная с 1944 г. преподавала на кафедре истории южных и за-

падных славян того же факультета. 

Жена М.Т. Белявского.  

I – 224, 271, 722. 

I – 365. 

Белявский А.М. – с 1953 г. заведующий исторической редакцией Госполитиздата. 

I – 395, 432. 

Белявский Михаил Тимофеевич (1913–1989) – доктор исторических наук (1963), 

профессор (1965) 

В 1937 г. окончил географический факультет Московского городского педа-

гогического института. Участник Великой Отечественной войны. Окончил 

аспирантуру исторического факультета МГУ. С 1948 г. и до конца жизни 

преподавал на кафедре истории СССР (с 1953 г. – кафедра истории СССР пе-

риода феодализма): ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор.  
Муж И.М. Белявской. 
I – 177, 227, 250, 376, 378, 379, 400, 515, 603, 608, 667, 676, 1234, 1321. 

II – 10, 72, 162, 245, 274, 282, 365, 393, 425, 508, 523, 560, 566, 576, 746, 938, 

1023, 1024, 1131.  

Беляев В. – автор фельетона «Моложавый старец» в газете «Вечерняя Москва» 

№ 68 за 1959 г.  

I – 1138. 

Беляев Николай Ильич (1903–1966) – советский партийный деятель; член 

ЦК КПСС (1952–1961), член Президиума ЦК КПСС (1957–1960), секретарь 

ЦК КПСС (1955–1958).  

В 1925 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеха-

нова. Первый секретарь Алтайского крайкома партии (1943–1955). Первый 

секретарь ЦК КП Казахстана (1957–1960). В январе – июне 1960 г. первый 

секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Затем на пенсии.  

I – 951, 1294, 1371. 

Беляева Галина Викторовна (род. 1961) – актриса театра и кино; заслуженная 

артистка РФ (2003). 

В 1983 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-

тистка Театра им. В.В. Маяковского.  

II – 722. 

Беляева Евгения Константиновна – см. Сысоева Евгения Константиновна. 

Беляева И.А. – на 1976 г. бывшая студентка С.С. Дмитриева. 

I – 158. 

II – 429. 

Беляева Инна Владимировна – студентка исторического факультета МГУ (вы-

пуск 1949 г.); ученица С.С. Дмитриева. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

77 

В 1950-е гг. лаборант кафедры истории СССР ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, затем 
преподаватель.  
I – 194, 201, 225, 262, 1248. 
II – 1031. 

Белякович Валерий Романович (1950–2016) – театральный режиссер; народный 
артист РФ (2002). 
В 1971–1973 гг. артист Московского Потешного театра «Скоморох».  
С 1977 г. основатель и руководитель Московского Театра на Юго-Западе. В 
1981 г. окончил ГИТИС. Одновременно режиссер-постановщик спектаклей в 
ряде московских театров, в 2011–2013 гг. художественный руководитель 
Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  
Брат С.Р. Беляковича. 
II – 872, 890, 1098, 1215. 

Белякович Сергей Романович (1953–2009) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (1994). С 1977 г. артист Театра на Юго-Западе.  
Брат В.Р. Беляковича.  
II – 1098. 

Бен-Гурион Давид (до переезда в Израиль Давид Йосеф Грин) (1886–1973) – из-
раильский политический и государственный деятель. 
В 1935–1948 гг. председатель Еврейского агентства Израиля; в 1948–1953 и 
1955–1963 гг. премьер-министр Израиля.  
I – 863. 

Бенедетти Альдо де (1892–1970) – итальянский драматург и сценарист. 
I – 1370. 
II – 34, 1293. 

Бенедиктов Иван Александрович (1902–1983) – советский государственный де-
ятель; член ЦК ВКП(б) (1939–1941), ЦК КПСС (1952–1971); кандидат в чле-
ны ЦК ВКП(б) (КПСС) (1941–1952). 
Нарком (1938–1943), первый заместитель наркома (1943–1946) земледелия 
СССР. Министр земледелия СССР (1946–1947). Министр сельского хозяйства 
СССР (1947–1953). Посол в Индии (1953). Министр сельского хозяйства и за-
готовок СССР (сентябрь – ноябрь 1953), министр сельского хозяйства (ноябрь 
1953–1955). Министр совхозов СССР (1955–1957). Министр сельского хозяй-
ства РСФСР (1957–1959). Посол в Индии (1959–1967), Югославии  
(1967–1970). С 1970 г. на пенсии. 
I – 487, 550, 662, 1282. 

Бенелли Сем (1877–1949) – итальянский драматург.  
I – 648. 

Бенеш Эдуард (1884–1948) – чехословацкий государственный деятель. 
Министр иностранных дел (1918–1935), президент (1935–1938), президент 
правительства в изгнании (1940–1945), президент (1945–1948) Чехословакии.  
I – 98, 151, 1225. 

Бензинг (Бенсинг) Манфред Фриц (1927–1996) – доктор исторических наук 
(1975), профессор (1960); специалист по средневековой, новой и новейшей 
истории Германии, особенно по истории Крестьянской войны XVI в.  
В 1952 г. окончил Йенский университет, в 1962 г. – Институт общественных 
наук при ЦК СЕПГ. С 1963 г. преподавал в Лейпцигском университете: до-
цент (1967–1969), профессор (1969 1988), заведующий отделом истории ГДР 
(с 1977). 
II – 1149. 
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Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1832) (1783–1844) – генерал от 

кавалерии (1829), генерал-адъютант (1819).  

Начальник III отделения с.е.и.в. канцелярии и шеф жандармов (1826–1844). 

I –168.  

Бенсон Эзра Тафт (1899–1994) – американской государственный деятель.  

В 1953–1961 гг. министр сельского хозяйства США. 

I – 1213. 

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – художник-график, историк искус-

ства, художественный критик.  

Основатель объединения и журнала «Мир искусства». В 1918–1926 гг. заве-

дующий картинной галереей Эрмитажа. С 1926 г. жил за границей.  

Брат Альберта Н. Бенуа.  

I – 544, 822, 939, 1024, 1055, 1145, 1172, 1290, 1291, 1370. 

II – 136, 369, 593.  

Бенуа Альберт Николаевич (1852–1936) – художник; академик живописи (1884), 
действительный член Петербургской Академии художеств (1893), член Ака-
демии изящных искусств (Франция). 
С 1895 г. хранитель Русского музея. С 1897 г. инспектор по художественной 
части Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов  
(с 1905 г. Министерство торговли и промышленности). С 1887 г.  
член-учредитель и член правления Общества русских акварелистов. В 1924 г. 
выехал во Францию к дочери М.А. Черепниной. 
Брат Александра Н. Бенуа, тесть Н.Н. Черепнина.  
I – 1172. 

Бенуа Жан-Мари (1942–1990) – французский философ, представитель «новых 
философов». 
II – 512. 

Бенуа-Черепнина Мария Альбертовна (1876–1958) – певица.  
Дочь художника Альберта Н. Бенуа, жена композитора Н.Н. Черепнина. 
I – 1170. 

Беньяш Раиса Моисевна (1914–1986) – театровед и театральный критик. 
Автор многих книг и статей о театральных деятелях. 
I – 549. 

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) – писательница, мемуаристка.  
С 1922 г. в эмиграции. В первом браке жена В.Ф. Ходасевича.  
II – 1247. 

Бербешкина Зоя Андреевна (1928–1993) – доктор философских наук, профессор; 
специалист в области марксистско-ленинской философии.  
В 1948–1949 гг. секретарь Тамбовского горкома ВЛКСМ. В 1949/50 учебном 
году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1950–1955 гг. секретарь Там-
бовского обкома ВЛКСМ. Преподавала на кафедре марксистско-ленинской 
философии ВПШ при ЦК КПСС. 
I – 217. 

Берг Лев Семенович (1876–1950) – ихтиолог и географ; доктор географии (1909), 
доктор зоологии (1934), профессор (1916); член-корреспондент (1928), акаде-
мик (1946) АН СССР; заслуженный деятель науки РСФСР (1934). 
В 1899 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. В 1910–1913 гг. приват-доцент Петербург-
ского университета. В 1917–1950 гг. профессор кафедры физической геогра-
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фии Петроградского (Ленинградского) университета; одновременно  
в 1940–1950 гг. президент Географического общества СССР.  
I – 590. 

Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975) – поэтесса.  
Жена литературоведа Г.П. Макогоненко.  
I – 620, 621. 
II – 73. 

Бергельсон Давид Рафаилович (1884–1952) – еврейский советский писатель. 
Член Президиума Еврейского антифашистского комитета. Расстрелян 12 ав-
густа 1952 г. по делу данного комитета. Посмертно реабилитирован в ноябре 
1955 г.  
I – 727, 879.  

Бергер Людвиг (1892–1969) – немецкий режиссер. 
I – 76. 

Берглинд Андрей Георгиевич (1823 – не ранее 1890) – доктор медицины, про-
фессор гимнастики.  
Уроженец Швеции, с 1840-х гг. проживавший в России. Организатор частно-
го врачебно-гимнастического заведения. 
I – 655. 

Бергонцоли Аннибале (1884–1973) – итальянский корпусной генерал, командую-
щий XXIII корпусом в Северной Африке во время Второй мировой войны. 
I – 43. 

Берданосов Михаил Алексеевич – в начале ХХ в. житель г. Петербурга, владе-
лец магазина готового платья. 
I – 1261. 

Бердичевская – в 1959 г. врач поликлиники МГУ. 
I – 1174. 

Бердяев Аркадий Николаевич (1823–1891) – русский общественный деятель; ав-
тор проекта российской конституции.  
I – 693. 

Бердяев Валериан Валерианович (1885–1956) – российский, советский и поль-
ский дирижер.  
I – 367.  

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – религиозный философ.  
В 1922 г. выслан из Советской России; проживал в эмиграции.  
I – 538. 
II – 284, 1138, 1206, 1247, 1263, 1264. 

Береговой Георгий Тимофеевич (1921–1995) – летчик-космонавт (1968), Дважды 
Герой Советского Союза (1944, 1968), генерал-лейтенант авиации (1977), за-
служенный летчик-испытатель СССР (1961); кандидат психологических наук 
(1975). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1969–1972 гг. заместитель 
начальника, в 1972–1987 гг. начальник Центра подготовки космонавтов. С 
1987 г. в отставке.  
II – 163. 

Бережков Николай Георгиевич (1886–1956) – доктор исторических наук (1946); 
специалист по истории Великого княжества Литовского, хронологии русских 
летописей; археограф. 
Окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 
1910–1919 гг. работал в Московском архиве министерства юстиции; одно-
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временно в 1918–1919 гг. ассистент Московского археологического институ-
та. Преподавал в вузах Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани. В 1924–1934 гг. 
работал в Музее революции СССР. В 1936–1951 гг. сотрудник Института ис-
тории АН СССР.  
I – 161. 

Березанцева Татьяна Борисовна (1912–1995) – режиссер кино и дубляжа, сцена-
рист. 
II – 605. 

Березина И.А. – в 1970-е гг. врач 1-й Клинической больницы им. Н.И. Пирогова. 
II – 361, 376, 377, 378, 379, 425, 476, 478.  

Березина Лидия Ивановна – соседка (?) С.С. Дмитриева в Кусково. 
III – 78. 

Березкин Александр Васильевич (1910–1968) – кандидат исторических наук.  
В середине 1950-х гг. член редколлегии, редактор отдела истории журнала 
«Коммунист».  
I – 702, 986.  

Березко Георгий Сергеевич (1905–1982) – писатель.  
С 1954 г. преподаватель Литературного института им. М. Горького. 
I – 1286. 

Березовская Майя (1898–1978) – польская художница, график, книжный иллю-
стратор.  
I – 1160, 1241. 

Березнеговская – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску в 1941–1942 гг.  
I – 96. 

Береин – в 1942 г. председатель Малмыжского горсовета. 
III – 305. 

де Бержерак Сирано (наст. имя – Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак) 
(1619–1655) – французский драматург, философ, поэт и писатель.  
II – 738, 745, 816. 

Бериташвили (Беритов) Иван Соломонович (29.12.1884 / 10.1.1885–1974) – фи-
зиолог, академик АН СССР (1939), академик АН Грузинской ССР (1941), дей-
ствительный член АМН СССР (1944); Герой Социалистического Труда (1964). 
В 1910 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Петербургского университета. С 1919 г. профессор Тбилисского универ-
ситета. С 1935 г. директор Института физиологии при Тбилисском универси-
тете (с 1941 г. – Институт физиологии АН Грузинской ССР), с 1951 г. и до 
конца жизни научный руководитель того же института (которому впослед-
ствии было присвоено его имя), одновременно заведующий кафедрой физио-
логии (по 1960).  
I – 382. 

Беритов Иван Соломонович – см. Бериташвили Иван Соломонович.  

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – советский государственный и пар-
тийный деятель; член ЦК (1934–1953), член Политбюро (1946–1953) ВКП(б); 
Маршал Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1943). 
Член РСДРП(б) с марта 1917 г. Председатель ГПУ при СНК Грузинской ССР 
(1926–1931). Первый секретарь КП(б) Грузии (1931–1938). Нарком  
(1938–1946), министр (1946–1948) внутренних дел СССР; одновременно за-
меститель председателя Совета народных комиссаров (1941–1946), Совета 
министров (1946–1953) СССР. В марте – июне 1953 г. министр внутренних 
дел СССР и первый заместитель председателя Совета министров СССР.  
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26 июня 1953 г. арестован по обвинению в шпионаже и заговоре с целью за-
хвата власти. 23 декабря 1953 г. расстрелян по приговору Специального су-
дебного присутствия Верховного Суда СССР.  
I – 239, 408, 409, 410, 428, 457, 460, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 475, 519, 520, 
528, 529, 530, 532, 572, 581, 621, 625, 651, 658, 663, 664, 721, 734, 736, 742, 
749, 754, 755, 760, 767, 890, 953, 1017, 1039, 1041, 1045, 1097, 1098, 1099, 
1168, 1282, 1295. 
II – 84, 87, 91, 102, 130, 150, 232, 245, 461, 511, 873, 976, 995, 1154. 

Берков Евгений Александрович (1911–?) – специалист по истории России, в 
частности, по истории военно-морского флота.  
Преподавал в МГИАИ (на январь 1945 г.).  
I – 81. 

Беркович – историк.  
До Великой Отечественной войны студент МОПИ им. Н.К. Крупской; впо-
следствии окончил Ростовский государственный университет. Ученик 
С.С. Дмитриева. 
I – 362. 

Берлингуэр Энрико (1922–1984) – итальянский политический деятель.  
В 1972–1984 гг. генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии.  
II – 735. 

Бермонт Ирина – в середине 1950-х гг. студентка биологического факультета 
МГУ.  
I – 690. 

Бернал Джон Десмонд (1901–1971) – английский физик, один из основателей на-
уковедения; общественный деятель; иностранный член АН СССР (1958); пре-
зидент-исполнитель Всемирного совета мира (1959–1965).  
I – 621, 654.  

Бернар Пьер – французский врач, в 1946 г. разработавший метод лечения невро-
логических заболеваний, названный его именем (токи Бернара).  
II – 867. 

Бернар Сара (1844–1923) – французская актриса.  
II – 490, 867, 868, 880. 

Бернарди Александр Александрович (1867–1943) – композитор, дирижер.  
Дирижер Мариинского театра. С 1912 г. жил во Франции.  
I – 1170, 1242.  

Бендет (madame Bendet) – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Куско-
во. 
III – 253, 259, 261, 449, 481, 498. 

Берндтсон Гуннар Фредрик (1854–1895) – финский художник.  
I – 520. 

Бернстайн Леонард (1918–1990) – американский композитор, пианист и дирижер.  
I – 1193, 1209.  

Бернштейн Анна Васильевна – жена С.Д. Бернштейна. 
I – 238. 

Бернштейн Игнатий Игнатьевич (литературный псевдоним – Александр Ивич) 
(1900–1978) – писатель.  
Брат языковеда С.И. Бернштейна.  
II – 217. 

Бернштейн Инна Абрамовна (1919–1992) – доктор филологических наук (1989); 
литературовед; специалист по чешской литературе.  
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В 1942 г. окончила Среднеазиатский государственный университет. С 1946 г. 
и до конца жизни научный сотрудник Института мировой литературы 
им. А.М. Горького.  
II – 1049.  

Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892–1970) – языковед; профессор (1935).  
В 1916 г. окончил словесное отделение историко-филологического факульте-
та Петроградского университета. В 1919–1930 гг. работал в различных учеб-
ных и научных заведениях Петрограда (с 1924 г. Ленинград), в том числе в 
1919–1929 – в ЛГУ. В 1931–1935 гг. работал в области научно-обра- 
зовательных радиопередач. С 1935 г. преподавал в московских вузах: в 
МГПИ им. В.И. Ленина, МГПИ им. В.П. Потемкина, Московском государ-
ственном педагогическом институте иностранных языков, МОПИ (?). Затем в 
1947–1954 гг. на филологическом факультете МГУ; одновременно в начале 
1950-х гг. старший научный сотрудник Института языкознания АН СССР.  
С 1954 г. на пенсии. 
I – 192, 238, 1217. 
II – 48, 122, 217, 223, 643, 812, 898. 

Бернштейн Эдуард (1850–1932) – один из лидеров оппортунистического крыла 
немецкой социал-демократии и II Интернационала; идеолог ревизионизма. 
II – 451, 1204. 

Берсенев Иван Николаевич (наст. фамилия Павлищев) (1889–1951) – актер, теат-
ральный режиссер; народный артист СССР (1948).  
В 1911–1923 гг. актер МХТ; в 1922–1936 гг. 1-й студии МХАТ (с 1924 г. 
МХАТ 2-й). В 1936–1938 гг. актер и режиссер Театра Московского областно-
го совета профессиональных союзов (МОСПС) (с 1938 г. Театра 
им. Моссовета). В 1938–1951 гг. актер и художественный руководитель, глав-
ный режиссер (1949–1951 гг.) театра им. Ленинского комсомола. 
I – 133. 

Берут Болеслав (1892–1956) – польский государственный и политический дея-
тель.  
С 1912 г. принимал участие в революционном движении; с 1918 г. член Ком-

мунистической партии Польши, с 1943 г. – Польской Рабочей партии. Пред-

седатель Крайовой Рады Народовой (1944–1947). Первый президент и пред-

седатель Государственного совета Польской Народной Республики  

(1947–1952); премьер-министр (1952–1954); председатель (1948–1954), затем 

первый секретарь (1954–1956) ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии. 

I – 102, 557, 630, 657, 747, 751, 754, 766. 

II – 193.  

Берхин Илья Борисович (1908–1992) – доктор исторических наук (1957), про-

фессор (1961); заслуженный деятель науки РСФСР (1980); специалист по оте-

чественной истории советского периода.  

В 1937 г. окончил исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина, затем в 

1940 г. аспирантуру исторического факультета МГУ. В 1946–1950 гг. и  

1956–1989 гг. работал в Институте истории (с 1968 г. – Институт истории 

СССР) АН СССР. В 1950–1956 гг. преподавал в МГИМО.  

I – 703. 

Бескровный Любомир Григорьевич (1905–1980) – доктор исторических наук 

(1950), профессор (1950); специалист по истории русской армии; заслужен-

ный деятель науки РСФСР (1970); полковник.  
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В 1930 г. окончил Кубанский педагогический институт. Преподавал в средней 

школе и вузе. Участник Великой Отечественной войны. С 1943 г. преподавал 

в Военной академии им. М.В. Фрунзе, впоследствии заведующий кафедрой 

военной истории. С 1955 г. в запасе. Сотрудник Института истории  

(с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР: заведующий отделом, заведу-

ющий сектором.  

II – 171, 259, 260, 459, 472, 581, 582.  

Беспалова Е.А. – на 1949–1950 гг. старший преподаватель кафедры основ марк-

сизма-ленинизма исторического факультета МГУ.  

I – 205. 

Бессмертных Александр Александрович (род. 1933) – советский дипломат; член 

ЦК КПСС (1990–1991); кандидат юридических наук (1970). 

В 1957 г. окончил Московский государственный институт международных 

отношений. В 1957–1966 гг. референт, старший референт, атташе отдела пе-

чати МИД СССР. В 1960–1966 гг. переводчик, сотрудник Секретариата ООН. 

В 1966–1970 гг. второй, затем первый секретарь секретариата министра ино-

странных дел. В 1970–1983 гг. первый секретарь. Советник, советник-

посланник посольства СССР в США. В 1983–1986 гг. заведующий отделом 

США МИД СССР, член коллегии МИД СССР. В 1986–1988 гг. первый заме-

ститель министра иностранных дел СССР. В мае 1990 г. – январе 1990 г. 

чрезвычайный и полномочный посол СССР в США. В январе – августе 

1991 г. министр иностранных дел СССР. С 1991 г. начальник центра полити-

ческого анализа при Внешнеполитической ассоциации России, с 1992 г. пре-

зидент этой ассоциации. 

II – 1231, 1291. 

Бессонов Петр Алексеевич (1828–1898) – почетный доктор славянской филоло-

гии, профессор; фольклорист, собиратель восточнославянских и югославян-

ских песен. 

В 1851 г. окончил Московский университет. В 1864–1867 гг. смотритель Ви-

ленского музея и публичной библиотеки. В 1879–1898 гг. профессор славян-

ских языков Харьковского университета. 

I – 363.  

Бессонов Борис Васильевич (1862–1934) – художник. С 1922 г. жил за границей.  

I – 1172. 

Бессонов Сергей Алексеевич (1892–1941) – советский государственный и пар-

тийный деятель. 

С 1911 г. член партии эсеров, с 1920 г. член РКП(б). Участник Гражданской 

войны. В 1924 г. окончил Институт красной профессуры. Ректор Уральского 

университета, затем Уральского политехнического института. С 1930 г. на 

дипломатической работе. В 1937 г. арестован, 13 марта 1938 г. Военной кол-

легией Верховного Суда СССР приговорен к 15 годам лишения свободы. Со-

держался в Орловской тюрьме. Накануне взятия Орла фашистскими войсками 

в сентябре 1941 г. расстрелян вместе с другими заключенными. Посмертно 

реабилитирован в 1966 г. 

II – 962, 1009. 

Бессонова Валентина Ивановна (1912–?) – кандидат исторических наук (1953), 

доцент; специалист по отечественной истории советского периода. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

84 

В 1940–1941 гг. помощник директора МИФЛИ по заочному сектору. С 1942 г. 

преподавала на кафедре истории СССР (с 1953 г. кафедра истории СССР со-

ветского периода) исторического факультета МГУ. 
I – 462, 532. 
II – 274. 

Бессонова Марина Александровна (1945–2001) – искусствовед, музейный ра-
ботник; специалист в области французского искусства новейшего времени. 
В 1968 г. окончила исторический факультет МГУ. Преподавала в Московском 
художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина, работала в от-
деле фондов Государственного музея архитектуры им. Щусева. С 1970 г. 
научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки, хранитель 
коллекций нового европейского искусства.  
II – 1110. 

Бестаева Татьяна Владимировна (1937–2021) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1990). 
В 1961 г. окончила ВГИК. С того же года артистка Театра им. Моссовета.  
II – 766. 

Бестужев-Лада Игорь Васильевич (наст. фамилия Бестужев; псевдоним И. Ла-
да) (1927–2015) – доктор исторических наук (1963), профессор; заслуженный 
деятель науки РСФСР; специалист в области социального прогнозирования и 
глобалистики.  
В 1950 г. окончил исторический факультет МГИМО, затем в 1954 г. аспиран-
туру Института истории АН СССР. В 1954–1966 гг. научный сотрудник Ин-
ститута истории АН СССР. С 1967 г. заведующий сектором социального про-
гнозирования Института международного рабочего движения АН СССР, а 
также Института конкретных социальных исследований АН СССР (в наст. 
время Институт социологии РАН). С 1969 г. (с перерывами) профессор со-
циологического факультета МГУ.  
I – 1318. 
II – 960, 361. 

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, граф (с 1742) (1693–1766) – русский госу-
дарственный деятель и дипломат; канцлер (1744–1758); генерал-фельдмаршал 
(1762).  
II – 1026. 

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) – доктор русской исто-
рии (1868), профессор (1865); академик Петербургской Академии наук (1890). 
В 1851 г. окончил юридический факультет Московского университета.  
С 1865 г. и до конца жизни преподавал в Петербургском университете. Осно-
ватель и в 1878–1882 гг. директор Петербургских высших женских курсов 
(Бестужевские курсы).  
II – 739, 1028, 1232. 

Бетти, Беттина – см. Белодубровская Бетти Зиновьевна.  

Бетховен Людвиг ван (1770–1827) – немецкий композитор, дирижер и пианист. 
I – 209, 216, 259, 262, 299, 594, 700, 1146.  

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) – доктор медицины (1881), про-
фессор; академик Военно-медицинской академии (1899); заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1927); невропатолог, психиатр, физиолог. 
В 1878 г. окончил Медико-хирургическую академию. С 1885 г. заведующий 
кафедрой психиатрии Казанского университета. С 1893 г. профессор Воен-
но-медицинской академии в Петербурге, с 1897 г. – Женского медицинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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института. С 1908 г. директор основанного им Психоневрологического ин-
ститута. В 1918–1927 гг. директор Институт по изучению мозга и психиче-
ской деятельности. 
II – 492. 

Бибиков Виктор Сергеевич (1903–1973) – художник; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1955).  
I – 403, 528. 

Бибо Иштван (1911–1979) – венгерский политический деятель.  
Во время венгерского восстания 1956 г. государственный министр от партии 
Петефи. Арестован, в 1958 г. приговорен к пожизненному заключению, в 
1963 г. освобожден. До выхода на пенсию в 1971 г. работал библиотекарем. 
I – 849. 

Бибровский Мечеслав (1908–2000) – польский журналист.  
Во второй половине 1940-х – начале 1970-х гг. сотрудник Польского 
Агентства Печати, в том числе в 1955–1960 гг. корреспондент в Белграде 
(Югославия). 
I – 884.  

Биверс Джон Леонард (1911–1975) – английский писатель, автор серии биогра-
фий католических святых.  
II – 456. 

Биго Пьер (1906–1997) – член ордена иезуитов; профессор Католического инсти-
тута в Париже.  
I – 972. 

Бидо Жорж Огюстен (1899–1983) – французский государственный и политиче-
ский деятель. 
Во время Второй мировой войны один из руководителей движения Сопро-
тивления. В 1945–1962 г. депутат Национального собрания; одновременно в 
1944–1946 гг., 1947–1948 гг., 1953–1954 гг. министр иностранных дел; в 
1949–1950 гг. премьер-министр Франции. С 1961 г. руководитель политиче-
ского крыла террористической организации ОАС (секретная вооруженная ор-
ганизация), после покушения на Ш. де Голля в 1962 г. бежал в Бразилию. В 
1968 г. амнистирован. 
I – 540, 542, 572.  

Бидструп Херлуф (1912–1988) – датский художник-карикатурист; почетный член 
Академии художеств СССР (1973).  
II – 52, 53, 125. 

Бизе Жорж (Александр Сезар Леопольд) (1838–1875) – французский компози-
тор. 
I – 153, 515. 

Бизяев Ф.А. – в 1949 г. лечащий врач С.В. Дмитриева. 
I – 185, 186.  

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) – художник, книжный иллюстратор.  
В 1920–1936 гг. жил за границей, в 1936 гг. вернулся в СССР. Умер в блокад-
ном Ленинграде. 
I – 822, 1172, 1242.  

Биренбаум (урожд. Позина) Галина А. – студентка исторического факультета 
МГУ (выпуск 1949 г.); ученица С.С. Дмитриева. 
I – 158, 184, 187, 201, 205.  

Бирман Серафима Германовна (1890–1976) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1946).  
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Окончила драматическую школу А.И. Адашева. В 1911–1924 гг. актриса 1-й 
студии МХТ, в 1924–1936 гг. – МХТ-II, в 1938–1958 гг. – Московского театра 
им. Ленинского комсомола, с 1959 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 60. 

Бирон Анатолий Карлович (1929–2006) – доктор исторических наук;  
член-корреспондент АН Латвийской ССР (1975); специалист по истории 
Прибалтики.  
В 1952 г. окончил исторический факультет Латвийского государственного 
университета. В 1952–1953 гг. младший научный сотрудник Института этно-
графии и фольклора АН Латвийской ССР. С 1953 г. научный сотрудник, за-
тем в 1958–1963 гг. ученый секретарь, в 1963–1981 гг. заместитель директора 
по научной работе, с 1981 – на 1986 гг. заведующий отделом истории капита-
лизма Института истории АН Латвийской ССР. 
II – 232. 

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) – герцог Курляндский (с 1737), обер-камергер. 
В 1730–1740 гг. фаворит императрицы Анны Иоанновны.  
После дворцового переворота 1741 г. арестован и сослан. В 1761 г. помилован 
императором Петром III. 
I – 123. 

Бирюкович Владимир Владимирович (1893–1954) – доктор исторических наук, 
профессор; специалист по всеобщей истории средневековья и нового времени.  
В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. Начальник кафедры всеобщей истории Военно-политической ака-
демии им. В.И. Ленина, одновременно старший научный сотрудник Институ-
та истории АН СССР. Полковник. 
I – 365, 371.  

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен, граф (с 1865), князь (с 1871), 
герцог Лауэнбург (с 1890) (1815–1898) – германский государственный деятель.  
Министр-президент Пруссии (1862–1890), одновременно канцлер Северогер-
манского Союза (1867–1871), рейхсканцлер Германской империи  
(1871–1890).  
I – 343, 725.  

Битов Андрей Георгиевич (1937–2018) – писатель, один из основателей постмо-
дернизма в русской литературе.  
II – 1152. 

Битов Олег Георгиевич (1932–2003) – журналист и переводчик.  
I – 1212. 

Бицуева Б.Х. (Бицоева) – в 1980-е гг. врач поликлиники МГУ (?).  
II – 571, 621, 625, 627, 694, 703, 838, 899, 974, 978, 981.  

Бичер-Стоу Гарриет (1811–1896) – американская писательница.  
I – 124. 

Благовещенская О.И. – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску.  
I – 58. 

Благово Дмитрий Дмитриевич (в монашестве (с 1882) – Пимен) (1827–1897) – 
духовный историк и поэт; архимандрит (1884); мемуарист. 
В 1849 г. окончил юридический факультет Московского университета. Чинов-
ник канцелярии московского генерал-губернатора А.А. Закревского. С 1859 г. в 
отставке. В 1867–1880 гг. послушник Николо-Угрешского монастыря. В  
1884–1897 гг. настоятель Русской православной церкви при посольстве в Риме. 
II – 1109, 1134. 
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Благоев Димитр (1856–1924) – первый пропагандист марксизма в Болгарии, ос-
нователь и руководитель Болгарской рабочей социал-демократической пар-
тии (впоследствии Болгарская коммунистическая партия). 
В 1881–1885 г. обучался в Петербургском университете. В декабре 1883 г. ор-
ганизовал социал-демократическую группу (кружок Благоева); в марте 1885 г. 
выслан из России.  
II – 173. 

Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984) – доктор филологических наук (1938), 
профессор (1924); член-корреспондент АН СССР (1953); действительный 
член АПН РСФСР (с 1967 г. – АПН СССР) (1947); литературовед, пушкинист. 
В 1919 г. окончил историко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета. С 1924 г. профессор различных вузов Москвы, в том числе 
МИФЛИ. В 1943–1984 гг. профессор кафедры русской литературы,  
в 1950–1952 гг. декан филологического факультета МГУ.  
I – 304, 588. 
II – 296, 314, 337, 1044.  

Благонадежина Инна Владимировна – см. Ледовская Инна Владимировна.  

Блажек Вратислав (1925–1973) – чешский драматург.  
С 1968 г. жил в эмиграции.  
II – 105.  

Блазетти Алессандро (1900–1987) – итальянский режиссер, сценарист, актер. 
II – 43.  

Блан Луи Жан Жозеф (1811–1882) – французский социалист, историк, журна-
лист.  
I – 82. 

Бланш Франсис Жан (1921–1974) – французский актер-комик, писатель, поэт. 
I – 1331, 1373.  

Блантер Матвей Исаакович (1903–1990) – композитор; народный артист СССР 
(1975); Герой Социалистического Труда (1983).  
I – 61. 
III – 251, 276. 

Блей Константин Ильич – кандидат медицинских наук; с 1985 г. главный врач 
санатория «Ивантеевка» и «Зеленая роща».  
II – 1190. 

Блейк Уильям (1757–1827) – английский поэт и художник.  
I – 1188. 

Блинова Надежда Ивановна – врач-невропатолог из поликлиники МГУ. 
II – 132, 245, 252, 256, 257, 272, 277, 278, 279, 298, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 
309, 318, 320.  

Блинчевская Минна Яковлевна (1921–1996) – литературовед.  
Старший редактор государственного издательства художественной литерату-
ры (с 1963 г. издательство «Художественная литература»).  
II – 240.  

Блок Александр Александрович (1880–1921) – русский поэт.  
I – 75, 148, 305, 318, 319, 337, 343, 398, 401, 538, 544, 597, 628, 754, 826, 908, 
1070, 1102, 1116, 1159, 1200, 1216, 1241, 1314. 
II – 18, 105, 216, 253, 269, 329, 369, 391, 480, 489, 490, 491, 492, 493, 529, 593, 
595, 686, 690, 691, 712. 

Бломе Надежда Алексеевна – сестра С.А. Копорского. 
I – 959. 
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Блох Эмануэль Гирш (1901–1954) – американский адвокат, защитник на судеб-
ном процессе супругов Ю. и Э. Розенбергов.  
I – 453. 

Блуме Питер (1906–1992) – американский художник и скульптор.  
I – 1189. 

Блюмин Израиль Григорьевич (1897–1959) – доктор экономических наук (1938), 
профессор (1937); специалист в области истории экономической мысли. 
Старший научный сотрудник Института экономики АН СССР (1930–1956), 
затем Института мировой экономики и международных отношений  
(1956–1959). 
I – 172, 178, 183.  

Блюмфельд Ольга Аркадьевна (1903 – не ранее 1970-х) – кандидат историче-
ских наук; специалист по истории революционного движения начала ХХ в. и 
Гражданской войны.  
Сотрудник Государственного Исторического музея.  
I – 345, 369.  

Блюхер Василий Константинович (1890–1938) – советский военачальник, Мар-
шал Советского Союза (1935); кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934–1938).  
Герой Гражданской войны. В 1921–1922 гг. военный министр и главнокоман-
дующий Народно-революционной армией Дальневосточной Народной рес-
публики. В 1924–1927 гг. главный военный советник при китайском револю-
ционном правительстве. В 1929–1938 гг. командующий Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армией. 22 октября 1938 г. арестован, 9 ноября того 
же года умер в заключении. Посмертно реабилитирован 12 марта 1956 г.  
I – 647, 712.  

Боборыкин Василий Васильевич (1817–1885) – действительный член Москов-
ского общества сельского хозяйства.  
Мемуарист.  
Дядя писателя П.Д. Боборыкина.  
I – 1037. 

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) – писатель; почетный академик Пе-
тербургской Академии наук (1900).  
I – 1134, 1166.  

Бобринева Раиса (Розита) Михайловна (1930–2009) – оперная певица; заслу-
женная артистка РСФСР (1970).  
В 1958 г. окончила Московскую консерваторию. С 1958 г. солистка Москов-
ской филармонии. 
Жена скрипача, народного артиста СССР В.А. Климова. 
II – 32. 

Бобров Евгений Александрович – (1867–1933) – русский религиозный философ, 
историк философ и литературы; магистр философии (1895). 
Учился в Казанском, затем в Дерптском университете, который закончил по 
философскому и историко-филологическому отделениям. С 1893 г. доцент по 
кафедре философии Юрьевского университета. С 1896 г. профессор филосо-
фии Казанского университета, с 1903 г. – Варшавского. С 1917 г. заслужен-
ный профессор философии Донского университета, затем – Севе-
ро-Кавказского. 
II – 37.  

Боброва – ученица С.С. Дмитриева в МГИАИ.  
I – 1152. 
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Бобровников Николай Иванович (1909–1992) – советский государственный дея-
тель; член ЦК КПСС (1956–1961).  
В 1949–1956 гг. заместитель, первый заместитель председателя,  
в 1956–1961 гг. председатель Мосгорисполкома. В 1961–1963 гг. заместитель 
председателя Государственного научно-экономического Совета министров 
СССР – министр СССР. В 1963–1983 гг. начальник отдела Госплана СССР. С 
1983 г. на пенсии.  
I – 978. 

Бови Берт (Бови Берт Маргарит Жанн) (1887–1977) – французская бельгийско-
го происхождения актриса театра и кино.  
Выступала в театре «Комеди Франсез» с 1907 г.  
I – 565. 

Бовин Александр Евгеньевич (1930–2004) – кандидат философских наук; жур-
налист, дипломат. 
В 1953 г. окончил юридический факультет Ростовского государственного 
университета; в 1959 г. – аспирантуру философского факультета МГУ. В 
1959–1963 гг. научный консультант редакции философии журнала «Комму-
нист». В 1963–1972 гг. консультант, руководитель группы консультантов от-
дела ЦК КПСС; в течение ряда лет спичрайтер генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева. В 1972–1991 гг. и в 1997–2000 гг. политический 
обозреватель газеты «Известия». В 1991–1997 гг. чрезвычайный и полномоч-
ный посол СССР (с декабря 1991 г. – РФ) в Израиле.  
II – 889, 1092, 1276, 1277. 

Бовыкин Валерий Иванович (1927–1998) – доктор исторических наук (1967), 
профессор (1969); специалист по истории пореформенной России. 
В 1949 г. окончил МГИМО, в 1952 г. аспирантуру исторического факультета 
МГУ по кафедре истории СССР. С 1952 г. и до конца жизни преподавал на 
историческом факультете МГУ: в 1953–1966 гг. преподаватель, старший 
научный сотрудник, старший преподаватель, доцент (1956) кафедры истории 
СССР периода капитализма, в 1966–1998 гг. доцент, профессор (1969) кафед-
ры источниковедения истории СССР. Одновременно заместитель директора 
(1969–1975), заведующий сектором (1975–1988) Института истории СССР 
АН СССР. Заместитель главного редактора журнала «Вестник Московского 
университета» (серия «история») (1958–1969). Член редколлегии журналов 
«Исторические записки» (1969–1982), «Вопросы истории» (1971–1987), «Оте-
чественная история» (1990–1995).  
I – 375, 670, 695, 706, 731, 901, 1086, 1130, 1131, 1133, 1215, 1217, 1218, 1316, 
1317, 1321, 1324, 1338, 1355, 1360, 1368, 1375. 
II – 14, 28, 50, 64, 72, 165, 185, 232, 294, 607, 619, 629, 918, 919, 935, 936, 972, 
1004, 1031. 

Богаткин Владимир Валерианович (1922–1971) – художник-график, книжный 
иллюстратор.  
I – 1283. 

Богатырев Константин Петрович (1925–1976) – филолог, поэт-переводчик, спе-

циалист в области немецкой литературы. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1951–1956 гг. репрессирован. 

После реабилитации окончил филологический факультет МГУ.  

II – 423. 

Богатырев Юрий Георгиевич (1947–1989) – артист театра и кино; народный ар-

тист РСФСР (1988). 
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В 1971 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина В 1971–1977 гг. ар-
тист театра «Современник», в 1977–1987 гг. – МХАТа, в 1987–1989 гг. – МХТ 
им. А.П. Чехова. 
II – 535, 589, 591, 734, 998. 

Богатырева – в 1960 г. врач поликлиники МГУ.  
I – 1256.  

Богачев – в 1949 г. аспирант АОН при ЦК ВКП(б). 
I – 171. 

Богачев П. – один из авторов рецензии на том «Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. История» в журнале «Вопросы истории» № 6 за 1949 г. 
I – 216. 

Богачев Павел Михайлович (1902–1962) – кандидат исторических наук. 
В 1926 г. окончил Ярославский педагогический институт. Библиотекарь ГБЛ. 
В 1949 г. аспирант АОН при ЦК ВКП(б). В 1953–1959 гг. директор ГБЛ.  
I – 171. 

Богданов Геннадий Николаевич (род. 1949) – актер театра и кино, театральный 
режиссер. 
В 1971 г. окончил ГИТИС. В 1972–1992 гг. артист Театра Сатиры.  
В 1992–2000 гг. доцент кафедры режиссуры в ГИТИСе.  
II – 906, 909, 940. 

Богданов Никита – сказитель былин, изображенный на картине В.Д. Поленова 
(«Сказитель былин Никита Богданов». 1876). 
I – 235. 

Богданов Николай Дементьевич (1870–1929) – рабочий; участник революцион-
ного движения.  
Член социал-демократического кружка М. Бруснева, затем РСДРП, меньше-
вик. В 1919 г. из-за болезни от политической деятельности отошел. Мемуа-
рист.  
I – 300, 440. 

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945) – художник, академик жи-
вописи (1903), действительный член Петербургской Академии художеств 
(1914).  
С 1921 г. проживал в Латвии, в 1944 г. выехал в Германию.  
I – 1172, 1242. 
II – 349. 

Богданова Клавдия – выпускница МГИАИ. В 1950-е гг. сотрудник ИМЭЛ.  
I – 706, 1152, 1356, 1357. 

Богданова Людмила Петровна (1923–2015) – артистка театра и кино; народная 

артистка РСФСР (1976).  

Артистка Московского драматического театра на Малой Бронной.  

II – 29, 813. 

Богданова Ольга Михайловна (род. 1951) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РФ (1998). 

В 1972 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1973 г. артистка Центрального 

академического театра Советской Армии (с 1993 г. – Центральный академи-

ческий театр Российской Армии).  

II – 1112, 1125. 

Богданович Адам Егорович (1862–1940) – этнограф, фольклорист, историк куль-

туры, мемуарист. 
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С 1892 г. служил в Гродненском отделении Крестьянского поземельного бан-
ка. С 1907 г. управляющий Ярославским отделением поземельного банка. С 
1910 г. член Ярославской губернской архивной комиссии. В 1920–1931 гг. 
директор научной библиотеки Ярославского государственного музея. Препо-
давал в художественном, музыкальном и театральном училищах Ярославля. 
Один из организаторов секции краеведения Ярославского естествен-
но-исторического губернского общества. 
Отец М.А. Богдановича.  
I – 92. 
II – 640, 642, 897, 1058.  

Богданович Максим Адамович (1891–1917) – белорусский поэт. 
Сын А.Е. Богдановича.  
II – 69. 

Богдасаров Арутюн Саруханович (1891–1973) – профессор (1938); специалист 
по истории партии.  
Участник революционного движения; член РСДРП(б) с 1912 г. 
В 1918 гг. окончил юридический факультет Московского университета, затем 
в 1932 г. историко-партийный факультет Института красной профессуры. С 
1918 г. на партийной работе, в том числе заведующий отделом пропаганды и 
агитации Донского обкома ВКП(б). В 1922–1923 гг. прокурор Донской обла-
сти, затем председатель Терского губернского суда. Одновременно с 1921 г. 
вел педагогическую и научную деятельность, в том числе в 1924–1926 гг.  
доцент кафедры ленинизма Донского государственного университета,  
в 1927 – начале 1950-х гг. лектор Высшей школы профдвижения,  
в 1927–1928 гг. заведующий кафедрой истории ВКП(б) в МИИТ,  
в 1929–1932 гг. доцент МГУ и Коммунистического университета трудящихся 
Востока, в 1936 г. лектор марксизма-ленинизма при ВЦИК, в 1936–1947 гг. 
заведующий кафедрой ленинизма Московской государственной обсервато-
рии, заведующий кафедрой ленинизма 1-го и 2-го Медицинских институтов, с 
1939 г. лектор ВПШ при ЦК ВКП(б), с 1949 г. преподавал на кафедре марк-
сизма-ленинизма МОПИ им Н.К. Крупской (до 1956?). В 1971 г. упоминается 
как персональный пенсионер. 
I – 141, 361. 
II – 283, 284. 

Боглевский Юрий Алексеевич – в 1972 г. сотрудник иностранного отдела МГУ.  
II – 263. 

Боголюбова Галина Борисовна (1944–2020) – театральный продюсер. 
Окончила филологический факультет МГУ. Работала в Театре им. К.С. Ста-
ниславского и в театре «Ромэн». В 1980-е гг. помощник главного режиссера 
по репертуару театра «Современник»; с 1986 г. – Театра им. М.Н. Ермоловой. 
С 1992 г. художественный руководитель театрального агентства «Богис». 
II – 1000, 1118. 

Боголюбский Михаил Симонович (1826–1902) – протоиерей, профессор (1851). 
В 1848 г. окончил Московскую Духовную академию. С 1851 г. преподавал 
там же. Одновременно священник ряда московских храмов; с 1880 г. и до 
конца жизни настоятель храма Зачатия Св. Анны в Китай-городе.  
II – 264, 270. 

Богомолец Александр Александрович (1881–1946) – доктор медицины (1909), 
профессор (1911); патофизиолог; академик (1932), вице-президент  
(1942–1945) АН СССР; академик АН Украинской ССР (1929), президент 
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(1930–1946); академик АН Белорусской ССР (1939); действительный член 
АМН СССР (1944); почетный член АН Грузинской ССР (1944); заслуженный 
деятель науки РСФСР (1935); Герой Социалистического Труда (1944). 
В 1906 г. окончил медицинский факультет Новороссийского университета. В 
1930–1946 гг. директор Института экспериментальной биологии и патологии 
и одновременно Института клинической физиологии АН Украинской ССР.  
I – 752. 

Богомолов – житель Вятских Полян во время Великой Отечественной войны.  
I – 64. 

Богомолов Владимир Николаевич (1926–1993) – заслуженный артист РСФСР 
(1969).  
В 1951 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года артист МХАТ.  
II – 763. 

Богомяков Геннадий Павлович (1930–2020) – организатор нефтегазовой промыш-
ленности в Западной Сибири и советский партийный деятель; член ЦК КПСС 
(1976–1990); кандидат геолого-минералогических наук (1960); почетный 
нефтяник СССР (1982), почетный работник газовой промышленности СССР 
(1990), почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ (2000).  
В 1952 г. окончил Томский политехнический институт. В 1952–1967 гг. рабо-
тал в геологических организациях Западной Сибири. В 1967–1990 гг. работал 
в Тюменском обкоме КПСС: заведующий отделом нефтяной и газовой про-
мышленности (1967–1969), 2-й секретарь (1969–1973), затем 1-й секретарь 
(1973–1990). С 1990 г. на пенсии.  
II – 1222. 

Богораз Иосиф Аронович (1896–1985) – экономист, литератор. 
Отец Л.И. Богораз. 
II – 161. 

Богораз Лариса Иосифовна (1929–2004) – кандидат филологических наук (1965), 
лингвист, участница правозащитного движения. 
В 1950 г. окончила филологический факультет Харьковского университета. 
Преподавала в школах Калужской области, затем Москвы. В 1964–1965 гг. на 
филологическом факультете Новосибирского университета. Участница «де-
монстрации семерых» на Красной площади в 1968 г. В 1989–1996 гг. предсе-
датель Московской Хельсинкской группы. 
Дочь И.А. Богораза и М.С. Брухман. 
II – 160, 161. 

Богословская Елизавета Петровна (урожд. Толстова) (1886–1970) – жена 
М.М. Богословского.  
II – 973. 

Богословская Мария Павловна (1902–1974) – переводчик.  
II – 909. 

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) – доктор русской истории 
(1909), профессор (1911); член-корреспондент (1920), академик (1921) Рос-
сийской академии наук; специалист по истории России XVII–XVIII в. 
В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Ученик В.О. Ключевского. В 1898–1925 гг. преподавал в Московском 
университете: приват-доцент (1898), доцент (1908), экстраординарный про-
фессор (1911), с 1912 г. – ординарный профессор (1912). Одновременно пре-
подавал в Московской духовной академии и на Московских высших женских 
курсах. С 1922 г. член Археографической комиссии Российской академии 
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наук, с 1921 г. председатель Историко-общественного отделения Московско-
го исторического музея.  
II – 973. 

Богословский Никита Владимирович (1913–2004) – композитор; народный ар-
тист СССР (1983).  
II – 686, 691, 720, 756, 785, 818. 

Богров Дмитрий Григорьевич (Мордко Гершкович) (1887–1911) – секретный 
осведомитель охранного отделения; убийца П.А. Столыпина. 
II – 596, 597.  

Богун Александр Иванович (род. 1948) – кинорежиссер; член Союза кинемато-
графистов России; доцент ВГИК. 
В 1977 г. окончил исторический факультет МГУ; ученик С.С. Дмитриева. В 
1989 г. окончил курсы при Госкино СССР для творческих и руководящих ра-
ботников кинематографии, для режиссеров художественных фильмов. 
II – 471, 489. 

Богучарский Василий Яковлевич (наст. фамилия Яковлев) (1860–1915) — пи-
сатель, публицист, историк революционного движения в России.  
I – 75. 
II – 153. 

Боде Александр (Адольф) Карлович, барон (1780–1861) – публицист, автор со-
чинений по сельскому хозяйству.  
Сын французского эмигранта, принявшего русское подданство.  
В 1824–1833 гг. директор Судакского училища виноделия (Крым).  
I – 1037.  

Бодиско В.Х. – в 1970-е – 1990-е гг. сотрудник Института истории СССР 
АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН).  
II – 266. 

Бодров Александр Борисович – в 1978 г. художник-оформитель из издательства 
«Мысль».  
II – 515, 521.  

Бодрунова Тамара Г. (урожд. Монахина) – студентка исторического факультета 
МГУ (выпуск 1957 г.); ученица С.С. Дмитриева. 
I – 931, 1153. 

Божий Михаил Михайлович (1911–1990) – живописец; народный художник 

СССР (1963); действительный член Академии художеств СССР (1962). 

II – 116. 

Божук Анна Васильевна (род. 1919) – кандидат исторических наук (1974); спе-

циалист по аграрной истории Закарпатской Украины.  

В 1951 г. окончила Ужгородский государственный университет. Старший 

преподаватель кафедры истории СССР того же университета (упом.  

в 1981–1993).  

II – 172, 191, 820, 821. 

Бойко Анатолий Николаевич (род. 1930) – оперный певец. 

В 1959 г. окончил Московское государственное музыкальное училище 

им. Гнесиных, в 1964 г. – Московский музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных. В 1962–1964 гг. солист Новосибирского театра оперы и балета, 

в 1964–1966 гг. – Московской областной филармонии; в 1966–1970 гг. музы-

кальный редактор Всесоюзного радио; с 1972 г. солист Московского музы-

кального камерного театра. 
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II – 715, 716, 29, 741, 781, 786, 788, 801, 934, 938, 941, 994, 995, 997, 1012, 
1234, 1236, 1237. 

Бойцов – с 1942 г. прокурор Перовской прокуратуры. 
III – 231, 253. 

Бокасса Жан Бедель (1921–1996) – в 1966–1976 гг. президент Центральноафри-
канской республики; в 1976–1979 гг. император Центральноафриканской им-
перии. 
II – 438, 444. 

Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский писатель, представитель эпохи 
Раннего Возрождения.  
I – 1363.  

Боков Виктор Федорович (1914–2009) – поэт.  
II – 139, 198. 

Бокщанин Алексей Анатольевич (1935–2014) – доктор исторических наук 
(1985), профессор; специалист по истории Китая. 
В 1958 г. окончил Институт восточных языков при МГУ. В 1958–1961 гг. 
научный сотрудник Института китаеведения АН СССР. С 1961 г. научный со-
трудник Института востоковедения АН СССР (с 1991 г. РАН); в 1990–2011 гг. 
заведующий отделом Китая. 
Сын А.Г. Бокщанина. 
II – 534. 

Бокщанин Анатолий Георгиевич (1903–1979) – доктор исторических наук 
(1965), профессор (1966); специалист по истории древнего мира. 
Обучался на ФОН МГУ. Преподавал в средних учебных заведениях Москвы, 
с 1931 г. – в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, МИФЛИ. 
В 1938–1966 гг. доцент, с 1966 г. профессор кафедры истории древнего мира 
исторического факультета МГУ.  
Отец А.А. Бокщанина. 
I – 95, 191, 942, 1091, 1091, 1361. 
II – 524, 533, 534, 561. 

Бокщанина Евгения Андреевна (22.12.1908 / 4.1.1909–1997) – кандидат искус-
ствоведения (1955), доцент (1956); музыковед. 
В 1937 г. окончила историко-теоретический факультет Московской консерва-
тории. С 1937 г. преподаватель Музыкально-педагогического института 
им. Гнесиных. 
Жена А.Г. Бокщанина, мать А.А. Бокщанина.  
II – 534. 

Болдуман Михаил Пантелеймонович (1898–1983) – актер театра и кино; народ-
ный артист СССР (1965). 
В 1921–1924 гг. артист театра в г. Жмеринка, в 1924–1931 гг. – Киевского 
русского драматического театра, в 1931–1933 гг. – Театра Корша (Москва), в 
1933–1983 гг. – МХАТа.  
I – 1060. 

Болдырев Михаил Федорович (1894–1939) – советский государственный дея-
тель. 
Член РСДРП(б) с марта 1917 г. В 1932–1937 гг. заведующий Мособлздравот-
делом. В 1937–1938 гг. нарком здравоохранения СССР. 16 июля 1938 г. аре-
стован; 25 февраля 1939 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР. В 1955 г. посмертно реабилитирован.  
I – 663.  
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Болдырев Юрий Юрьевич (род. 1960) – российский государственный и полити-
ческий деятель. 
В 1983 г. окончил Ленинградский электротехнический институт,  
в 1989 г. – Ленинградский финансово-экономический институт. Работал в 
Центральном научно-исследовательском институте судовой электроники и 
технологии в Ленинграде. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР; член 
Межрегиональной депутатской группы. Один из основателей партии «Ябло-
ко». В 1995–2001 гг. заместитель председателя Счетной палаты РФ.  
II – 1193, 1228. 

Болебрух Анатолий Григорьевич (1940–2018) – доктор исторических наук 
(1989), профессор (1990); специалист по истории общественной мысли в Рос-
сии XVIII–XIX в. 
В 1967 г. окончил историко-филологический факультет Днепропетровского 
государственного университета. С 1972 г. преподавал на кафедре историо-
графии и источниковедения того же университета (с 2000 г. Днепропетров-
ский национальный университет); в 1994–2006 гг. заведующий кафедрой; в 
1987–2002 гг. декан исторического факультета.  
II – 661, 663. 

Болотников Никита Яковлевич (1905–1977) – журналист. Член главной редак-
ции географической литературы издательства «Мысль». 
II – 42. 

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) – родоначальник русской агрономиче-
ской науки, писатель и мемуарист.  
I – 1134. 

Болтин Евгений Арсеньевич (1900–1981) – генерал-майор; доктор исторических 
наук, профессор; специалист в области военной истории. 
Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С середины 1930-х гг. препо-
давал там же. В 1938–1941 гг. ответственный редактор журнала «Техни- 
ка – молодежи»; одновременно в 1939–1940 гг. заместитель ответственного 
редактора «Военно-исторического журнала», с 1940 г. главный редактор газе-
ты «Красная звезда». После Великой Отечественной войны преподавал в Во-
енной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР, Дипломатиче-
ской академии МИД СССР; заместитель директора Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. Член редколлегии издания «История Великой Оте-
чественной войны Советского Союза. 1941–1945» (Т. 1–6. М., 1960–1965). 
I – 971. 

Болтин Иван Никитич (1735–1792) – историк; генерал-майор (1786).  
В 1781–1792 гг. прокурор Военной коллегии. Член Российской академии 
(1783). 
II – 552. 

Болтинг Рой Альфред Кларенс (1913–2001) – английский кинорежиссер.  
II – 109. 

Болучевский Евгений Филиппович (род. 1948) – заслуженный артист РФ (1998).  
Окончил ГИТИС. Работал в Ленинградском театре музыкальной комедии. С 
1974 г. солист Московского Камерного музыкального театра.  
II – 686, 720, 742, 1017, 1139. 

Большаков Алексей Алексеевич (1914–1979) – оперный певец, педагог; народ-
ный артист РСФСР (1971).  
В 1940–1941 гг. солист Красноармейского ансамбля Приволжского военного 
округа. Участник Великой Отечественной войны. В 1945–1946 гг. солист 
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Куйбышевского театра оперы и балета, в 1946–1953 гг. – Свердловского теат-
ра оперы и балета (одновременно учился на вечернем отделении Уральской 
государственной консерватории). В 1953–1975 гг. солист Большого театра. 
II – 32. 

Большаков Владимир Викторович (род. 1937) – журналист-международник; пи-

сатель. 

Сотрудник журналов «За рубежом» (1964–1965), «Смена» (1965–1966), газет 

«Комсомольская правда», (1966–1970), «Правда» (1970–2000). Главный ре-

дактор журналов «Финансовый контроль» (2002–2006), «L’Art de Vivre» 

(«Искусство жить») (2010–2011). 

II – 231, 247.  

Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) – советский государственный деятель.  

С 1939 г. председатель Комитета по делам кинематографии СНК СССР; с 

1946 г. министр кинематографии СССР; в 1953–1954 гг. первый заместитель 

министра культуры СССР; в 1954–1959 гг. заместитель министра внешней 

торговли СССР; в 1960–1963 гг. заместитель председателя Государственного 

комитета Совета министров СССР по культурным связям с зарубежными 

странами.  

I – 434, 543. 

Большинцова – в 1949/50 учебном году студентка 2-го курса исторического фа-

культета МГУ.  

I – 248, 255. 

Большов – в 1949/50 учебном году студент ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 227. 

Большов Валерий Викторович (1949 – ?) – кандидат исторических наук (1978); 
специалист по истории России пореформенного периода. 
В 1972 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1975 г. аспирантуру 
того же факультета. Ученик В.А. Вдовина. 
II – 292, 412, 474.  

Большов Дмитрий Григорьевич (1925–1974) – комсомольский деятель; журна-
лист; кандидат философских наук (1961). 
Участник Великой Отечественной войны. Секретарь Витебского обкома ком-
сомола; секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии (на 1955). Одновременно с 1953 г. 
член редколлегии журнала «Молодой коммунист». В 1961–1967 гг. главный 
редактор газеты «Советская культура». В 1967–1970 гг. заместитель главного 
директора Центрального телевидения и директор творческого объединения 
«Экран». В 1970–1972 гг. первый заместитель главного редактора журнала 
«Новый мир». С 1972 г. заместитель главного редактора журнала «Огонек». 
II – 203, 1293. 

Бомбар Ален (1924–2005) – французский врач, биолог, путешественник. 
I – 1218, 1243. 

Бонгард-Левин Григорий Максимович (1933–2008) – доктор исторических наук 
(1970), профессор (1978); заслуженный профессор МГУ (2002); 
член-корреспондент (1981), академик (1990) АН СССР (с 1991 г. РАН); во-
стоковед. 
В 1956 г. окончил факультет востоковедения МГУ. С 1956 г. научный со-
трудник Института востоковедения АН СССР (с 1991 г. РАН). Главный ре-
дактор журнала «Вестник древней истории» (с 1989). 
II – 489. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Бондарев Олег Александрович (1939–2003) – киноактер, кинорежиссер, сцена-
рист. 
II – 760. 

Бондарев Юрий Васильевич (1924–1920) – писатель; Герой Социалистического 
Труда (1984). 
II – 177, 191, 465, 466, 489, 753, 757, 762, 777, 857, 982, 1288. 

Бондаренко Татьяна Васильевна (род. 1956) – актриса театра и кино. 
В 1977 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. Актриса театра 
Сатиры. 
II – 730, 837. 

Бонди Евгений Александрович (1923–2006) – кандидат педагогических наук, 
профессор; преподаватель-методист английского языка. 
Окончил педагогический факультет Военного института иностранных языков 
Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1961–1965 гг. 
преподаватель кафедры английского языка филологического факультета 
МГУ. В 1965–1983 гг. заведующий кафедрой иностранных языков историче-
ского факультета МГУ. С 1983 г. заведующий кафедрой иностранных языков 
Академии народного хозяйства при Совете министров СССР, с 1997 г. – заме-
ститель директора Центра-кафедры иностранных языков Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ.  
II – 282. 

Боннэр Елена Георгиевна (1923–2011) – общественный деятель, правозащитник. 
Участница Великой Отечественной войны. Окончила Ленинградский меди-
цинский институт. Работала врачом в различных медицинских учреждениях. 
С 1960-х гг. активно участвовала в движении диссидентов. Член Московской 
Хельсинской группы.  
Вторая жена академика А.Д. Сахарова.  
II – 1132, 1279, 1283, 1284. 

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) – русский и советский военный 
деятель; генерал-майор (1914); генерал-лейтенант (1944); доктор военных и 
технических наук. 
Во время Первой мировой войны начальник штаба Северного фронта. В 
1919–1923 гг. начальник Высшего геодезического управления. В дальнейшем 
работал в области геодезии и аэрофотосъемки.  
II – 596. 

Бор Нильс Хенрик Давид (1885–1962) – датский физик-теоретик, общественный 
деятель.  
II – 406. 

Боратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – поэт.  
I – 115, 343. 

Борджиа Цезарь (Чезаре), герцог (1475–1507) – итальянский военный и полити-
ческий деятель.  
I – 985. 

Борецкая Марфа (Марфа Посадница) (XV в.) – вдова новгородского посадника 
Исаака Андреевича Борецкого. Лидер антимосковской партии.  
I – 985. 

Борзунов Валентин Федорович (род. 1931) – доктор исторических наук (1974), 
профессор; специалист по истории пореформенной России. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1956 г. аспирантуру 
Института истории АН СССР. В 1956–1965 гг. работал там же. С 1965 г. на 
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преподавательской работе в ряде московских вузов, в частности с 2000 г. пре-
подает в МИИТе.  
I – 255, 754. 

о. Борис – в 1960 г. священник церкви в Кусково.  
I – 1262. 

Борис III (1894–1943) – в 1918–1943 гг. царь Болгарии.  
I – 44. 

Борис Иванович – портной (упом. в 1975 г.).  
I – 360. 

Борис Сергеевич – слесарь (упом. в 1989 г.).  
II – 1101. 

Борисов Александр Федорович (1905–1982) – актер театра и кино, кинорежиссер, 
сценарист; народный артист (1951), Герой Социалистического Труда (1981).  
I – 1374. 

Борисов Б. – автор пародии «В непочатом краю» («Литературная газета» № 74, 
1954).  
I – 573. 

Борисов Николай Сергеевич (род. 1950) – доктор исторических наук (1998), 
профессор (2000); специалист по истории России XIII–XVI вв. 
В 1973 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1976 г. – аспирантуру того 
же факультета. С 1977 г. работает на кафедре истории СССР периода феода-
лизма (с 1992 г. – кафедра отечественной истории до начала XIX в.) истори-
ческого факультета МГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, профес-
сор; с 2007 г. заведующий кафедрой.  
II – 838. 

Борисов Олег Иванович (наст. имя Альберт) (1929–1994) – актер театра и кино; 
заслуженный артист Украинской ССР (1963), народный артист СССР (1978). 
В 1951 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1951–1964 гг. артист Киевского 
русского драматического театра им. Леси Украинки, в 1964–1983 гг. – Ленин-
градского Большого драматического театра, в 1983–1989 гг. – МХАТ,  
в 1989–1990 гг. – Центрального академического театра Советской Армии. С 
1991 г. – руководитель театра «Антреприза Олега Борисова». 
II – 788, 801, 802, 870, 887, 912, 923, 1112, 1113, 1114, 1134.  

Борисов Юрий Васильевич (1921–2013) – доктор исторических наук (1964); 
профессор; заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по истории меж-
дународных отношений, внешней политики России и внешней политикой 
Франции; Чрезвычайный и Полномочный посланник. 
Окончил философский факультет МГУ и Высшую Дипломатическую Школу 
МИД СССР (1945). Заместитель главного редактора журнала «Вопросы исто-
рии». Заведующий кафедрой всеобщей истории МГИМО. Советник посоль-
ства СССР во Франции (1971–1979).  
I – 1218.  

Борисов Юрий Олегович (Альбертович) (1956–2007) – режиссер театра и кино; 
сценарист.  
Окончил факультет музыкальной режиссуры Ленинградской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1980 г. работал в Московском 
музыкальном камерном театре, затем в Московском академическом театре 
оперетты и др.  
Сын актера О.И. Борисова.  
II – 1113. 
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Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905) – художник.  
II – 276. 

Борисова Галина Алексеевна (род. 1950) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РФ (1997). 
Окончила Школу-студию МХАТ. В 1986–1988 гг. артистка Рижского русско-
го театра, с 1988 г. – театра «У Никитских ворот».  
II – 1257. 

Борисова Юлия Константиновна (род. 1925) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1969); Герой Социалистического Труда (1985).  
В 1949 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ак-
триса Театра им. Е. Вахтангова.  
I – 1033, 1127.  

Борисяк Зигфрид Вячеславович – в середине 1980-х гг. заместитель директора 
Московского камерного музыкального театра (на 1985 г.).  
II – 774, 818. 

Борман Мартин Людвиг (1900–1945) – начальник Штаба заместителя фюрера 
(1933–1941), начальник Партийной канцелярии Национал-социалистической 
партии (НСДАП) (1941–1945), личный секретарь А. Гитлера (1943–1945). 
Один из главных нацистских преступников. 
II – 41. 

Борман Фрэнк Фредерик (род. 1928) – американский астронавт.  
II – 160. 

Бормосов Александр Потапович – купец 2-й гильдии, личный почетный гражда-
нин (1895).  
Церковный староста церквей сел Климовское и Ермаково Пошехонского уез-
да Ярославской губернии.  
III – 569. 

Боровик Генрих Аверьянович (Авиэзерович) (род. 1929) – журна-
лист-международник, киносценарист. 
Окончил МГИМО. В 1960-е – начале 1980-х гг. специальный корреспондент 
Агентства печати «Новости» и «Литературной газеты». В 1987–1992 гг. пред-
седатель Советского комитета защиты мира и заместитель председателя Все-
мирного Совете Мира.  
II – 964, 988. 

Боровиков С.И. – часовой мастер (упом. в 1950 г.).  
I – 263. 

Боровков Виктор Дмитриевич (род. 1950) – оперный певец; заслуженный ар-
тист РФ.  

В 1978 г. окончил ГИТИС. С 1976 г. артист Московского государственного 
академического Камерного музыкального театра.  
II – 1016. 

Боровой Виталий Михайлович (1916–2008) – диакон (1944), иерей (1944), про-
тоиерей (1953), профессор, доктор богословия (1962). 
В 1936–1939 гг. учился на богословском факультете Варшавского универси-
тета. В 1942, 1943 гг. секретарь Минского архиепископа. После освобождения 
Белоруссии от фашистов не захотел эмигрировать. По настоянию минского 
епархиального архиерея согласился на принятие сана, хотя сам хотел оста-
ваться светским ученым.  
В 1953 г. экстерном окончил Ленинградскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия; там же преподавал историю древней церкви.  
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В 1960–1961 гг. заместитель председателя, в 1963–1966 гг. второй замести-
тель председателя, в 1972 г. консультант, в 1984–1989 гг. заместитель предсе-
дателя, с 1997 г. внештатный консультант Отдела внешних церковных сно-
шений Московского патриархата.  
II – 805. 

Боровой Саул Яковлевич (1903–1989) – кандидат педагогических наук; впослед-
ствии (по совокупности работ) кандидат исторических наук и кандидат эко-
номических наук; доктор исторических наук (1940); специалист по истории 
российского и украинского еврейства, специалист по социаль-
но-экономической истории XVI–XIX в. 
В 1924 г. окончил юридический факультет Одесского экономического инсти-
тута. Сотрудник Еврейской академической библиотеки (в начале 1920-х гг.). 
Профессор Одесского кредитно-экономического института (1934–1977).  
С 1978 г. проживал в Москве. 
Брат Л.Я. Борового. Муж Е.И. Кореневой (Бродской).  
II – 194, 922, 1114, 1156, 1174, 1210, 1226, 1234.  

Боровой Лев Яковлевич (1900–1970) – писатель, переводчик.  
В 1967–1968 гг. председатель «Клуба книголюбов» при ЦДЛ.  
Брат С.Я. Борового.  
II – 194, 195, 222.  

Боровский Давид Львович (1934–2006) – театральный художник.  
II – 816. 

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887) – композитор; видный уче-
ный-химик, профессор Медико-Хирургической академии.  
I – 153, 405.  

Бородина – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1949 г.).  
I – 184.  

Бороздин Илья Николаевич (1883–1959) – профессор (1947); исто-
рик-востоковед, археолог.  
В 1907 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1913 г. секретарь Московского археологического общества. Препо-
давал в различных вузах Москвы: в Московском городском народном уни-
верситете им. А.Л. Шанявского, Военно-хозяйственной академии РККА, Ин-
ституте востоковедения, Московском педагогическом институте 
им. А.С. Бубнова. В 1935 г. арестован и приговорен к 3 годам ссылки, во вре-
мя которой преподавал в Алма-Атинском педагогическом институте. В 
1937 г. вновь арестован, приговорен к 10 годам заключения, в 1943 г. досроч-
но освобожден. Преподавал в Ашхабадском педагогическом институте. В 
1949–1959 гг. заведующий кафедрой всеобщей истории Воронежского госу-
дарственного университета.  
II – 171. 

Борок Борис Александрович (1907–1980) – кандидат технических наук; заслу-
женный изобретатель РСФСР; специалист в области порошковой металлур-
гии. 
Сотрудник Центрального НИИ по обработке цветных металлов (на 1941). Во 
время Великой Отечественной войны начальник цеха Кольчугинского завода 
цветных металлов. Заведующий отделом порошковой металлургии Централь-
ного НИИ черной металлургии им. И.П. Бардина. Персональный пенсионер.  
I – 39, 92, 93, 96. 
II – 578. 
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Боромыкина Мария Михайловна – в 1981 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 607. 

Бортник Иван Сергеевич (1939–2019) – артист театра и кино; народный артист 
РФ (2000). 
В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1961–1967 гг. ар-
тист Театра им. Н.В. Гоголя, с 1967 г. – актер Театра на Таганке.  
II – 766. 

Бортников Геннадий Леонидович (1939–2007) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (1992).  
В 1962 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1962 г. и до конца жизни артист 
Театра им. Моссовета.  
II – 610, 738, 768, 777. 

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – композитор и дирижер; 
управляющий Придворной певческой капеллой.  
I – 158. 

Борщаговский Александр Михайлович (1913–2006) – писатель.  
II – 18, 124. 

Боскиан (Сатта Боскиан) Лаура (1913–2001) – преподаватель русского языка и 
литературы университета г. Перуджа (Италия); переводчик. 
Жена С. Сатта. 
I – 1344.  
II – 37. 

Ботвинник Михаил Моисеевич (1911–1995) – чемпион мира по шахматам 
(1948–1957, 1958–1960, 1961–1963). Доктор технических наук, профессор; за-
служенный мастер спорта РСФСР (1945); заслуженный работник культуры 
РСФСР (1971), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991).  
I – 1286, 1370. 

Ботев Христо (1849 — 1876) – болгарский национальный герой, поэт и публи-
цист. 
I – 88. 

Ботевы – С.С. Дмитриев использует во множественном числе в качестве имени 
нарицательного фамилию болгарского национального героя Х. Ботева. 
I – 106. 

Боткин Василий Петрович (27.12.1811 / 8.1.1872–1869) – литературный критик, 
переводчик. 
I – 238, 680. 
II – 229. 

Боткин Сергей Петрович (1832–1889) – доктор медицины (1860), профессор 

(1861); врач-терапевт; основоположник физиологического направления в 

клинической медицине.  

В 1855 г. окончил медицинский факультет Московского университета. С 

1861 г. профессор терапевтической клиники Медико-Хирургической акаде-

мии. С 1878 г. председатель Общества русских врачей. Учитель И.П. Павлова. 

I – 727. 

Боттичелли Сандро (наст. имя и фамилия Алессандро ди Мариано ди Ванни 

Филипепе) (1445–1510) – итальянский художник.  

I – 1326. 

Боханов Александр Николаевич (1944–2019) – доктор исторических наук 

(1993); специалист по отечественной истории XIX – начала XX вв. 
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В 1971 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1971 г. работал в Инсти-
туте истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН). 
II – 1208. 

Бочкарев Валентин Николаевич (1880–1967) – доктор исторических наук 
(1944), профессор (1917); заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по 
истории России периода феодализма. 
В 1906 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета; ученик В.О. Ключевского. С 1907 г. преподавал на Московских выс-
ших женских педагогических курсах им. Д.И. Тихомирова, затем на Москов-
ских высших женских курсах. С 1915 г. приват доцент, с 1917 г. профессор 
историко-филологического факультета Московского университета.  
В 1920–1923 г. профессор ФОН МГУ. В 1920-е гг. преподавал в Ярославском 
государственном университете (с 1924 г. – Ярославский педагогический ин-
ститут), Нижегородском государственном университете и ряде других вузов 
Москвы и Московской области, в том числе в МГПИ им. В.И. Ленина, МГПИ 
им. В.П. Потемкина, МОПИ им. Н.К. Крупской. 23 декабря 1930 г. арестован; 
20 апреля 1931 г. приговорен к трем годам ссылки. После освобождения вер-
нулся к преподавательской работе: преподавал в МГПИ, в 1958–1962 гг. заве-
довал кафедрой истории Коломенского педагогического института.  
I – 75, 92, 298, 668, 988. 
II – 154, 164, 191.  

Бочкарев Василий Иванович (род. 1942) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (1995). 
В 1964 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1964–1965 гг. 
артист Театра на Малой Бронной, в 1965–1979 гг. – Драматического театра 
им. К.С. Станиславского, с 1979 г. – Малого театра.  
II – 835. 

Бочкова О.П. – во второй половине 1970-х гг. сотрудница издательства «Мысль».  
II – 468, 534, 535.  

Бошьян Геворк Мнацаканович (1908–1997) – доктор медицинских наук (1949; в 
1954 г. лишен докторской степени), профессор (1949); микробиолог. 
До 1949 г. заведующий отделом микробиологии Всесоюзного института экс-

периментальной ветеринарии. В 1949–1954 гг. заведующий лабораторией по 

изучению изменчивости микробов НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Н.Ф. Гамалеи. 

I – 649, 713, 1096.  

Бояджиев Григорий Нерсесович (1909–1974) – театральный критик, педагог; док-

тор искусствоведения (1958), профессор (1960). 

I – 629. 

Боязитов – в 1986 г. врач кожного диспансера.  

II – 855. 

Боянус Карл Карлович (1818–1897) – русский врач-гомеопат, почетный член 

С.-Петербургского общества врачей-гомеопатов, автор многих научных работ 

по медицине и гомеопатии.  

I – 594. 

Бравин Николай Михайлович (наст. фам. – Васяткин) (1883–1956) – артист 

оперетты; народный артист РСФСР (1954).  
В 1906 г. окончил Астраханское музыкальное училище по классу пения. С 
1908 г. выступал в московских театрах: Театре оперетты А.Э. Блюмен-
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таль-Тамарина, Театре «Буфф», Дмитровском театре оперетты.  
В 1927–1956 гг. артист Московского театра оперетты.  
I – 55. 
III – 254, 835. 

Брагарник Светлана Михайловна (род. 1944) – актриса театра и кино; народная 
артистка РФ (1992). 
В 1968 г. окончила ГИТИС. В 1968–1971 гг. артистка Московского областно-
го драматического театра им. Островского, с 1972 г. – Московского драмати-
ческого театра им. Н.В. Гоголя.  
II – 744, 829. 

Брагинский Иосиф Самуилович (1905–1989) – доктор филологических наук, 
профессор (1959); специалист по истории таджикской и персидской литера-
туры; член-корреспондент АН Таджикской ССР (1951); заслуженный деятель 
науки Таджикской ССР (1955).  

В 1931 г. окончил Московский институт востоковедения им. Н. Нариманова. 
С начала 1930-х гг. сотрудник аппарата ЦК КП(б) Таджикистана; заведую-
щий отделом пропаганды и агитации. С 1940 г. старший инспектор 7-го отде-
ла Главного Политического управления. Участник Великой Отечественной 
войны – начальник редакционно-издательского отдела 7-го управления 
ГлавПУ, руководил антифашистскими школами немецких военнопленных. 
Преподавал в различных вузах, в том числе в 1951–1967 гг. в МГУ,  
с 1960–1987 гг. – в Таджикском государственном университете. Одновремен-
но в 1950–1979 гг. научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР, 
В 1957–1977 гг. главный редактор журнала «Народы Азии и Африки». 
I – 446. 

Брагинский Эмиль (Эммануэль) Вениаминович (1921–1998) – драматург, сце-
нарист; заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).  
II – 733, 758, 761. 

Бразаускас Альгирдас Миколас (1932–2010) – советский партийный, литовский 
государственный и политический деятель. 
В 1956 г. окончил Каунасский политехнический институт. В 1965–1967 гг. 
министр промышленности строительных материалов Литовской ССР. В 
1967–1977 гг. первый заместитель председателя Госплана Литовской ССР.  
В 1988–1989 гг. первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы.  
В 1988–1989 гг. член Комиссии по законодательству ЦК КПСС. В  
январе – марте 1990 г. председатель Президиума Верховного Совета Литов-
ской ССР. В 1993–1998 гг. президент Литовской Республики. В 2001–2006 гг. 
премьер-министр Литовской Республики.  
II – 1128, 1136, 1160. 

Бразоль Лев Евгеньевич (1854–1927) – доктор медицины.  
Председатель С.-Петербургского общества врачей-гомеопатов (1889–1917). В 
1911–1917 гг. главный врач гомеопатической больницы в память императора 
Александра II в Петербурге. С 1924 г. жил за границей.  
I – 594. 

Бралинова Даметкен Исаевна (род. 1955) – историк; специалист по истории Во-
сточного Казахстана. 
В 1980-е гг. стажер / аспирант кафедры истории СССР периода капитализма 
исторического факультета МГУ. Старший преподаватель кафедры истории 
Семипалатинского государственного педагогического института.  
II – 703, 858, 1029. 
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Брамаров Евсей Аронович (1912–?) – в 1974 г. пациент Центральной больницы 
Минздрава.  
II – 319, 326, 327, 328. 

Брамс Иоганнес (1833–1897) – немецкий композитор и пианист.  
I – 1324, 1337. 

Брандис Евгений Павлович (1916–1985) – кандидат филологических наук; лите-
ратуровед, один из основоположников отечественного фантастоведения. 

В 1939 г. окончил филологический факультет ЛГУ. Сотрудник Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Почетный член 
Жюльверновского общества (Франция).  
II – 733. 

Брандсен Бертус (1914–2001) – голландский политический и профсоюзный дея-
тель.  

Член Коммунистической партии Нидерландов; в 1958 г. исключен из партии. 
В 1958–1959 гг. член парламента.  
I – 1063. 

Брандт Вилли (наст. имя Херберт Эрнст Карл Фрам) (1913–1992) – немецкий 
политический и государственный деятель. Антифашист.  

В 1933–1945 гг. в эмиграции в Норвегии. В 1957–1966 гг. правящий бурго-
мистр Западного Берлина. В 1966–1969 гг. министр иностранных дел и вице-
канцлер, в 1969–1974 гг. федеральный канцлер ФРГ. В 1958–1963 гг. предсе-
датель правления Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Запад-
ного Берлина; в 1964–1987 гг. председатель СДПГ, в 1987–1992 гг. почетный 
председатель СДПГ. В 1976–1992 гг. председатель Социалистического ин-
тернационала.  
II – 65, 107. 

Браудер Эрл (1891–1973) – генеральный секретарь Коммунистической партии 
США (1930–1945). Выступал с идеями классового сотрудничества, высказы-
вался о прогрессивности американского капитализма. На съезде Компартии в 
1944 г. провел резолюцию о роспуске Компартии. Съезд Компартии в 1945 г. 
объявил о восстановлении партии. В 1946 г. Браудер был из нее исключен.  
I – 171, 175. 

Браудо Александр Исаевич (1864–1924) – историк, библиограф. 
Окончил историко-филологический факультет Дерптского университета. В 
1889 г. причислен к Министерству народного просвещения и определен со-
трудником Публичной библиотеки. В 1917–1924 гг. один из руководителей 
работ по спасению библиотек города и перевода их в хранилища Публичной 
библиотеки. В мае 1924 г. командирован в крупнейшие библиотеки Европы с 
целью заключения договоров о комплектовании и книгообмене с Публичной 
библиотекой. Умер в Лондоне.  
II – 873. 

Браун Владимир Александрович (1896–1957) – кинорежиссер; заслуженный дея-
тель искусств Украинской ССР (1954).  
I – 61. 

Браун Харальд (1911–1964) – немецкий режиссер (ФРГ).  
I – 1369.  

Браунштейн Александр Евсеевич (1902–1986) – доктор биологических наук 
(1938), профессор (1939); академик АМН СССР (1945), академик АН СССР 
(1964); Герой Социалистического Труда (1972); биохимик. 
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В 1925 г. окончил лечебный факультет Харьковского медицинского институ-
та, затем аспирантуру Биохимического института Наркомата здравоохране-
ния. В 1928–1935 гг. старший научный сотрудник того же института и Цен-
трального государственного института профзаболеваний. Одновременно с 
1931 г. преподавал на биологическом факультете МГУ. В 1936–1960 гг. заве-
дующий лабораторией во Всесоюзном институте экспериментальной меди-
цины и в Институте биологический и медицинской химии АМН СССР. В 
1960–1986 гг. заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта. 
I – 254. 

Брашман Николай Дмитриевич (1796–1866) – профессор (1834); член-кор- 
респондент Петербургской Академии наук (1855).  
Выходец из Моравии. Учился в Венском политехническом институте, Вен-
ском университете. С 1823 г. жил и работал в России, в 1839 г. принял под-
данство России. В 1825–1834 гг. преподавал в Казанском университет. С 
1834 г. профессор, в 1835–1850 гг. ординарный профессор физи-
ко-математического отделения философского факультета, в 1850–1864 гг. ор-
динарный профессор физико-математического факультета Московского уни-
верситета. С 1864 г. в отставке. Основатель и в 1864–1866 гг. первый предсе-
датель Московского математического общества.  
II – 1115. 

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – советский государственный и партийный 
деятель; Маршал Советского Союза (1976); Четырежды Герой Советского 
Союза (1966, 1976, 1978, 1981); Герой Социалистического Труда (1961); член 
ЦК КПСС (1952–1982); кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1952–1953, 
1956–1957), член Президиума ЦК КПСС (1957–1964); секретарь (1952–1953, 
1956–1960, 1963–1964), первый секретарь (1964–1966), генеральный секре-
тарь (1966–1982) ЦК КПСС. 
В 1935 г. окончил Днепродзержинский металлургический институт. Во время 
Великой Отечественной войны на политической работе в действующей ар-
мии, в том числе начальник политотдела 18-й армии (1943–1944).  
В 1946–1947 гг. первый секретарь Запорожского, в 1947–1950 гг. Днепропет-
ровского обкомов КП Украины. В 1950–1952 гг. первый секретарь ЦК КП 
Молдавии. В 1954–1955 гг. второй секретарь, в 1955–1956 гг. первый секре-
тарь ЦК КП Казахстана. В 1960–1964 гг. и в 1977–1982 гг. председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.  
I – 410, 951, 1295, 244. 
II – 81, 97, 146, 156, 186, 201, 220, 221, 222, 245, 278, 281, 287, 293, 295, 372, 
374, 400, 412, 428, 431, 432, 438, 459, 468, 472, 473, 504, 510, 511, 513, 521, 
529, 541, 551, 569, 573, 587, 604, 647, 653, 675, 684, 685, 689, 876, 905, 936, 
918, 1046, 1055, 1099, 1203, 1293.  

Брейтбурд Георгий Самсонович (1921–1976) – переводчик. 
I – 1213. 
II – 41. 

Бременер Макс Соломонович (1926–1983) – писатель.  
I – 883.  

Бремер Александр Иванович (1900–1982) – участник революционного движе-
ния; большевик.  
Муж двоюродной племянницы С.С. Дмитриева А.А. Паничевой. 
II – 676. 
III – 565. 
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Бретти Беатрис (урожд. Беатрикс Анн-Мари Большези) (1893–1982) – фран-
цузская актриса театра и кино.  

В 1909–1955 г. выступала в «Комеди франсез».  
I – 565. 

Брехт Бертольд (Ойген Бертолльд Фридрих) (1898–1956) – немецкий драма-
тург, режиссер.  
I – 1157, 1178, 1220, 1221, 1222, 1241, 1243. 
II – 34, 51, 695, 712, 720, 763, 769, 770, 796, 799, 834, 1238, 1241.  

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (урожд. Вериго)  
(1844–1934) – участница революционного движения, член партии эсеров. 

С 1919 г. жила за границей.  
I – 818, 898.  

Брик Лиля Юрьевна (урожд. Лиля Уриевна Каган) (1891–1978) – хозяйка од-
ного из известных в начале ХХ в. литературно-художественных салонов.  

Подруга В.В. Маяковского. Жена О.М. Брика.  
I – 1150, 1162, 1168. 
II – 590. 

Брик Осип Максимович (Меерович) (1888–1945) – литературовед, литератур-
ный критик.  

Теоретик и идеолог ЛЕФа. Муж Л.Ю. Брик. 
II – 590.  

Бриллиантовы – семья священнослужителей из Цыпинского погоста Вологод-
ской епархии.  
I – 796, 897. 

Бриллинг Николай Аркадьевич (1920–1988) – актер театра и кино.  

В 1937–1940 и 1943–1948 гг. артист МХАТ, в 1940–1943 гг. – Театра Совет-
ской Армии, в 1954–1988 гг. – Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 854. 

Бриннер Фридрих Христиан – уроженец Богемии, аптекарь. Основатель фарфо-
ровой фабрики (в наст. время Конаковский фарфорово-фаянсовый завод).  
I – 898. 

Бринтон Крейн (Кларенс Крейн Бринтон) (1898–1968) – американский историк; 
доктор философии (1923); профессор Гарвардского университета (США).  
I – 1046. 

Брискман Михаил Аркадьевич (Моисей Аронович) (1904–1975) – кандидат пе-
дагогических наук (1956); историк русской литературы, библиограф. 
В 1922–1926 гг. учился на историко-филологическом факультете Азербай-
джанского университета. В 1931–1942 и 1944–1951 гг. сотрудник Публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. С 1949 г. преподавал на кафедре 
библиографии Ленинградского государственного библиотечного института 
им. Н.К. Крупской.  
II – 14. 

Британник (полное имя Тиберий Клавдий Цезарь Британник) (41–55) – сын 

древнеримского императора Клавдия.  

Отравлен по приказанию Нерона.  

II – 479. 

Бриттен Эдвард Бенджамин (1913–1976) – английский композитор, дирижер и 

пианист.  

II – 696, 720, 727, 759, 819. 
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Бричкина Софья Борисовна (1883–1967) – участница революционного движе-
ния, член РСДРП с 1903 г., большевик.  
С 1919 г. заведующая канцелярией, секретарь Совнаркома РСФСР, затем за-
меститель управляющего делами ЦК РКП(б). В дальнейшем на администра-
тивно-хозяйственной работе, научный сотрудник ИМЭЛ.  
I – 775. 

Бродская Евгения Исааковна – см. Коренева Евгения Исааковна.  

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) – поэт, драматург, переводчик.  
В 1972 г. выслан из СССР и лишен советского гражданства.  
II – 934, 944, 1001, 1090. 

Бродский Исаак Израилевич (25.12.1883 / 6.1.1884–1939) – художник и график; 
профессор (1932); заслуженный деятель искусств РСФСР (1932).  

С 1934 г. директор Ленинградского института живописи, скульптуры и архи-
тектуры.  
I – 793, 859.  

Бродский Лев Израилевич (1852–1923) – сахарозаводчик; коммерции советник 
(1898).  
С 1918 г. в эмиграции.  
II – 596, 598. 

Бродский Николай Леонтьевич (1881–1951) – доктор филологических наук 
(1939), профессор (1926); действительный член АПН РСФСР (1947); литера-
туровед, специалист по истории русской литературы XIX в. 
В 1904 окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета. Приват-доцент (1918–1924), профессор (с 1926) МГУ, одновременно 
преподавал в ряде других вузов. Член Союза писателей с 1934 г. С 1941 г. и 
до конца жизни заведующий русской литературы Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького АН СССР.  
I – 308, 336. 

Бромлей Юлиан Владимирович (1921–1990) – доктор исторических наук (1965); 
член-корреспондент (1966), академик (1976) АН СССР; специалист по сред-
невековой истории Хорватии. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил исторический 
факультет МГУ. В 1950–1960 гг. младший научный сотрудник, затем стар-
ший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР. Одновременно 
в 1952–1958 гг. секретарь по координации Отделения истории АН СССР, в 
1958–1966 гг. ученый секретарь Отделения истории АН СССР.  
С 1966 г. директор Института этнографии АН СССР. Одновременно  
в 1976–1986 гг. заместитель главного ученого секретарь Президиума 
АН СССР.  
I – 299, 413, 416, 417. 
II – 440, 441, 532, 581, 792, 793, 914, 113, 1174. 

Броневой Леонид Сергеевич (1928–2017) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1987). 
В 1955 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист Грозненского драматиче-
ского театра, затем Иркутского академического театра им. Н.П. Охлопкова, 
Воронежского академического театра драмы им. А.В. Кольцова,  
в 1962–1988 гг. Московского драматического театра на Малой Бронной, с 
1988 г. – Московского театра «Ленком».  
II – 782, 83, 829, 888, 967. 

Бронсон Сюзан – доктор русской и еврейской истории.  
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Окончила Мичиганский университет. В 1990–1992 гг. стажер кафедры исто-
рии СССР периода капитализма исторического факультета МГУ. В 1995 г. 
защитила диссертацию. Работала в различных исследовательских, музейных 
и культурных центрах. Исполнительный директор Национального центра ев-
рейской книги.  
II – 1215, 1225, 1226. 

Броня – в 1950 г. санитарка в санатории в Друскениках. 
I – 257. 

Брох Герман (1886–1951) – австрийский писатель.  
С 1938 г. проживал в США.  
II – 603. 

Бруно Джордано (1548–1600) – итальянский философ и поэт.  

Обвинен Ватиканом в ереси и после 8-летнего пребывания в тюрьме сожжен 
на костре.  
II – 232. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – русский военачальник; генерал от 
кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915).  
Во время Первой мировой войны командующий войсками Юго-Западного 
фронта (1916–1917), верховный главнокомандующий (май – июль 1917).  
С 1920 г. в РККА.  
I – 602, 635. 

Брусилова-Желиховская Надежда Владимировна (1864–1938) – жена генерала 
А.А. Брусилова. 
I – 635. 

Брут, Марк Юний (85–42 до н.э.) – римский сенатор; один из организаторов 
убийства Юлия Цезаря. 
I – 1245.  

Брухман Мария Самуиловна (1901–1950) – мать Л.И. Богораз. 
II – 161. 

Брыковский Константин Сергеевич (1924–1990) – кандидат филологических 
наук, доцент; специалист по немецкому языку. 
Участник Великой Отечественной войны. Преподавал на кафедре немецкого 
языка филологического факультета МГУ.  
II – 1161, 1162. 

Брюллов (Брюлов) Карл Павлович (1799–1952) – русский художник. 
II – 390.  

Брюн Светлана Афанасьевна – в 1987 г. врач-невролог.  
II – 931. 

Брюнес Серен Карл Густав (1938–2016) – шведский сценограф.  
II – 1266. 

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт.  
I – 91, 92, 133, 305, 934. 
II – 68, 267, 653, 1206. 

Брюсова Вера Григорьевна (урожд. Светличная) (1917–2006) – доктор искус-
ствоведения, профессор; заслуженный деятель искусств РСФСР; искусство-
вед-реставратор; специалист по древнерусской живописи. 
В 1940 г. окончила МИФЛИ. В 1946–1951 гг. работала в Государственной 
Третьяковской галерее. В 1961–1963 гг. заведующая отделом монументаль-
ной живописи Центральных научно-реставрационных мастерских. Затем по 
состоянию здоровья оставила штатную должность; занималась научной и об-
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щественной деятельностью. В 1990-е – 2000-е гг. преподавала во Всероссий-
ской академии живописи, ваяния и зодчества.  
II – 976. 

Брянский – поэт (упом. в 1980 г.)  
II – 567. 

Брянцев К. – автор статьи (наряду с Н. Сориным) «Провокационная затея. Об од-
ном сионистском сборище» в газете «Известия» № 43 за 1971 г.  
II – 232. 

Брячихин Алексей Михеевич (1942–2019) – доктор экономических наук (1994). 
В 1967 г. окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, в 
1979 г. – аспирантуру АОН при ЦК КПСС. В 1965–1966 гг. инструктор Элек-
тростальского горисполкома, в 1966–1968 гг. инструктор, затем заведующий 
организационным отделом комитета ВЛКСМ московских областных органи-
заций и учреждений. В 1968–1991 гг. занимал различные должности в руко-
водящих органах Москвы и Московской области: помощник заместителя 
председателя Мособлисполкома (1968–1970), заместитель начальника по 
строительству областного Управления мясной промышленности (1970–1974), 
первый заместитель председателя Загорского горисполкома (1974–1976), 
председатель Солнцевского горисполкома, Солнцевского райисполкома г. 
Москвы (1980–1987), первый секретарь Севастопольского райкома Комитета 
КПСС г. Москвы (1987–1990), председатель Севастопольского райсовета 
(1990–1991). С 1991 г. префект Западного административного округа г. Моск-
вы.  
II – 1151. 

Бубеннов Михаил Семенович (1909–1983) – писатель. 
I – 218, 219, 396, 561, 630, 881. 

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) – советский государственный и партий-

ный деятель; кандидат в члены ЦК (1912–1917, 1919–1920, 1920–1924), затем 

член ЦК (1917–1918, 1924–1937) РСДРП(б) (затем РКП(б), ВКП(б)). Участник 

революционного движения, член РСДРП с 1903 г., большевик. С 1922 г. заве-

дующий отделом агитации и пропаганды ЦК РКП(б), в 1924–1929 гг. началь-

ник Политуправления РККА, в 1929–1937 гг. нарком просвещения РСФСР. В 

октябре 1937 г. арестован, расстрелян 1 августа 1938 г. по приговору Военной 

коллегии Верховного Суда СССР. В марте 1956 г. посмертно реабилитирован. 
I – 759, 895. 
II – 84. 

Бубнов Степан Кузьмич (1917–1996) – актер театра и кино; заслуженный артист 

РСФСР (1967). 

В 1937 г. окончил студию Народно-героического театра. В 1937–1938 гг.  

артист Орехово-Зуевского областного театра, в 1938–1940 гг. – окружного  

театра Красной Армии Среднеазиатского округа в Ташкенте,  

в 1940–1941 гг. – Московского областного театра им. А.Н. Островского. 

Участник Великой отечественной войны. В 1944–1945 гг. артист Ансамбля 

НКВД СССР. В 1945–1947 гг. художник-реставратор. В 1947–1950 гг. артист 

Московского Камерного театра, с 1950 г. – Московского драматического те-

атра им. А.С. Пушкина.  

II – 969. 

Бубнова – врач (упом. в 1965 г.).  

II – 132. 
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Бубнова Елена Андреевна (1922–1992) – искусствовед; специалист по декора-
тивно-прикладному искусству. 
Обучалась на искусствоведческом отделении МГУ. В 1944 г. арестована; до 
1952 г. находилась в заключении (без суда); в 1952–1956 гг. находилась в 
ссылке в Алтайском крае. В 1956 г. вернулась в Москву и вскоре была реаби-
литирована. 
Дочь А.С. Бубнова.  
I – 895. 

Бугаев Евгений Иосифович (1912–1997) – советский партийный деятель; член 
ЦРК КПСС (1961–1966); доктор исторических наук (1961); журналист, исто-
рик. 
В 1938–1940 гг. находился на комсомольской работе, с 1942 г. – на партий-
ной. В 1944–1946 гг. секретарь Гомельского обкома КПБ Белоруссии.  
В 1946–1947 гг. секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по пропаганде и агитации. В 
1948–1949 гг. председатель Верховного Совета БССР. В 1949–1954. Секре-
тарь Омского обкома ВКП(б) (КПСС). В 1954–1956 гг. заместитель главного 
редактора журнала «Партийная жизнь». В 1956–1958 гг. работал в аппарате 
ЦК КПСС. В 1958–1960 гг. заведующий отделом журнала «Проблемы мира и 
социализма». В 1960–1961 гг. главный редактор журнала «Вопросы истории 
КПСС», в 1964–1986 гг. – журнала «Партийная жизнь». Одновременно в 
1964–1986 гг. член редколлегии, заместитель главного редактора журнала 
«Коммунист». С 1986 г. на пенсии.  
I – 820, 899. 

Бугаев Николай Васильевич (1837–1903) – доктор чистой математики (1866), 
профессор; член-корреспондент Петербургской академии наук (1879). 
В 1859 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-

тета, затем в 1860 г. Николаевское инженерное училище. С 1865 г. доцент, с 

1867 г. экстраординарный профессор, с 1869 г. ординарный профессор, в 

1887–1891 и 1893–1897 гг. декан физико-математического факультета Мос-

ковского университета. В 1886–1891 гг. вице-президент, в 1891–1903 гг. пре-

зидент Московского математического общества.  

Отец поэта Андрея Белого. 

II – 1114. 

Буганов Виктор Иванович (1928–1996) – доктор исторических наук (1969), про-

фессор (1976); член-корреспондент РАН (1994); специалист по социаль-

но-политической истории России XI–XVIII вв. 

В 1951 г. окончил МГИАИ. С 1955 г. работал в Институте истории АН СССР: 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник (1963–1975), за-

меститель директора Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 

АН СССР (1975–1984); одновременно в 1975–1996 гг. заведующий сектором 

источниковедения истории СССР дооктябрьского периода (с 1992 г. Центр по 

изучению и публикации источников Института российской истории РАН). 

Муж М.Г. Вандалковской.  

II – 152, 436, 447, 530, 607, 619, 629, 646, 662, 672, 695, 708, 784, 821, 1006.  

Бугров Владимир Васильевич (1938–2003) – актер, режиссер, профессор; народ-

ный артист РСФСР (1986). 

В 1961 г. окончил Сталинградскую театральную студию, в 1968 г. ГИТИС. В 

1962–1963 гг. артист Липецкого драматического театра. В 1968–1980 гг. глав-

ный режиссер Воронежского ТЮЗа. В 1980–2003 гг. ректор Воронежского 
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государственного института искусств (с 1998 г. – Воронежская государствен-

ная академия искусств).  
II – 1106. 

Бугров Федор Владимирович (ок. 1967–1988) – сын М.С. Лемешевой и В.В. Буг-
рова. 
II – 994. 

Бугровская Елена Константиновна – в 1975 г. технический секретарь редколле-

гии серии «Памятники исторической мысли». 
II – 395. 

Будаев Дмитрий Иванович (1923–2011) – доктор исторических наук (1969), 
профессор (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1983); специалист по 
аграрной истории пореформенной России, краевед. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил Смоленский гос-
ударственный педагогический институт. В 1950–1956 гг. заместитель дирек-
тора по научной работе, директор Смоленского областного краеведческого 
музея. В 1956–1958 гг. заведующий отделом культуры Смоленского (?) обко-
ма КПСС. Преподавал в Смоленском государственном педагогическом ин-
ституте: в 1956–1958 гг. ассистент-совместитель, в 1959–1961 гг. декан исто-
рического факультета, в 1962–1988 гг. (с перерывами) заведующий кафедрой 
истории СССР, в 1966–1971 гг. проректор по научной, учебной работе, с 
1988 г. профессор. В 1974–1990 гг. заведующий кафедрой краеведения Уни-
верситета марксизма-ленинизма Смоленского обкома КПСС. Почетный 
гражданин г. Смоленск (2000).  
II – 27. 

Будашкин Николай Павлович (1910–1988) – композитор; заслуженный деятель 

искусств РСФСР(1956); народный артист РСФСР (1972); профессор (1973).  

I – 984, 985, 986, 997.  

Буденная Надежда Ивановна (урожд. Гончарова) (ум. 1924) – первая жена 

С.М. Буденного.  

I – 895. 

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) – Маршал Советского Союза (1935); 

Трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968); кандидат в члены 

ЦК ВКП(б) (1934–1939); член ЦК ВКП(б) (1939–1952), кандидат в члены 

ЦК КПСС (1952–1973). 

Герой Гражданской войны, командующий 1-й Конной армией.  

В 1924–1937 гг. инспектор кавалерии РККА. В 1937–1940 гг. командующий 

войсками Московского военного округа, затем 1-й заместитель наркома обо-

роны СССР. Во время Великой Отечественной войны командующий и глав-

нокомандующий войсками ряда фронтов и направлений. В 1943–1953 гг. ко-

мандующий кавалерией Советской армии. С 1954 г. состоял в распоряжении 

министра обороны СССР. 

I – 744, 895.  

Будиловичи – знакомые Дмитриевых (упом. в 1957 г.). 

I – 936. 

Будовниц Исаак Уриелевич (26.12.1896 / 7.1.1897–1963) – кандидат историче-

ских наук (1945); специалист по истории общественной мысли Древней Руси. 

В 1922 г. окончил Институт народного хозяйства. В 1920–1937 гг. работал в 

редакциях петроградских (ленинградских) газет. В 1938–1958 гг. ответствен-
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ный секретарь, затем редактор журнала «Исторические записки», одновре-

менно в 1944–1958 гг. сотрудник Института истории СССР АН СССР.  
I – 232, 304, 412, 669. 

Буковский Владимир Константинович (1942–2019) – писатель, один из основа-
телей диссидентского движения в СССР. В 1976 г. обменен на лидера чилий-
ских коммунистов Луиса Корвалана, после чего проживал за границей.  
II – 456, 900, 953. 

Букшпан Павел Яковлевич (1921–1996) – кандидат исторических наук (1963); 
специалист по социально-экономической истории России XIX в. и проблемам 
музееведения. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил исторический 
факультет МГУ. Ученик С.С. Дмитриева. Сотрудник ГИМа. Старший науч-
ный сотрудник НИИ культуры Министерства культуры РСФСР (на 1973). 
Сын Я.М. и С.Г. Букшпан.  
I – 184, 201, 206, 214, 326, 330, 576, 580, 707, 1225. 
II – 5, 9, 14, 46, 94, 95, 104, 105, 112, 120, 375, 822, 1031, 1105, 1261, 1262, 
1263, 1264, 1271, 1273, 1281, 1289, 1292.  

Букшпан Сара Гиреевна (Шагбаз-Гиреевна) (урожд. Ахмерова)  
(1889–1949) – юрист. 
Окончила Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге.  
В 1913–1916 гг. преподавала на юридическом факультете там же. В начале 
Великой Отечественной войны была эвакуирована в Казань, где работала в 
Научной библиотеке Казанского государственного университета. 
Дочь Ш.-Г.И. Ахмерова; жена Я.М. Букшпана, мать П.Я. Букшпана.  
II – 1262, 1263, 1292. 

Букшпан Яков Маркович (1887–1939) – экономист, профессор. 
Окончил Политехнический институт в Петербурге. Преподавал в разных ву-
зах, сотрудник Института экономки РАНИОН. Заведующий кафедрой эконо-
мики промышленности Академии пищевой промышленности.  
В 1930 г. арестован, в 1931 г. приговорен к 3 годам исправительно-трудовых 
лагерей, в 1932 г. досрочно освобожден. В 1938 г. арестован вторично, 
13 апреля 1939 г. приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрре-
волюционной организации и шпионаже, 14 апреля 1939 г. расстрелян. В 
1956 г. посмертно реабилитирован.  
Муж С.Г. Букшпан, отец П.Я. Букшпана.  
I – 201, 214. 
II – 1031, 1262, 1263, 1264, 1271, 1289, 1292. 

Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660–1708) – казачий атаман; предводи-
тель восстания 1707–1709 гг. на Дону.  
I – 304, 308, 336.  

Буланов Павел Петрович (1895–1938) – деятель ВЧК – ГПУ – НКВД. 
Член РКП(б) с 1918 г. С 1921 г. сотрудник органов ВЧК–ОГПУ–НКВД. Один 
из сподвижников Г.Г. Ягоды и организаторов процесса над Г.Е. Зиновьевым и 
Л.Б. Каменевым. 19 марта 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной колле-
гией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года 
расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.  
II – 962, 1009. 

Булахов Павел Петрович (1824–1875) – оперный певец, автор известного роман-
са «Тройка». 
III – 288.  
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Булаховский Леонид Арсеньевич (1888–1961) – профессор (1917); академик 
АН Украинской ССР (1939), член-корреспондент АН СССР (1946); фило-
лог-славист. 
Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета 
(1913). В 1944–1961 гг. директор Института языкознания им. А.А. Потебни 
АН Украинской ССР.  
I – 254, 275. 

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) – писатель.  
I – 727. 
II – 147, 287, 369, 403, 465, 601, 605, 717, 719, 740, 757, 761,770, 779, 789, 793, 
794, 795, 796, 811, 824, 880, 901, 908, 913, 931, 932, 938, 949, 953, 959, 987, 
988, 992, 995, 1012, 1018, 1032, 1038, 1097, 1110, 1122, 1131, 1133, 1145, 1146, 
1154, 1223, 1244, 1246, 1252, 1290, 1291. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – философ, богослов, священник 
(1918).  

С 1923 г. в эмиграции; проживал в Чехословакии, затем во Франции.  
Отец художника Ф.С. Булгакова.  
I – 367, 995, 1012, 1204.  

Булгаков Федор Сергеевич (1902–1991) – художник.  
Сын философа С.Н. Булгакова, муж Н.М. Булгаковой (урожд. Нестеровой). 
Зять художника М.В. Нестерова.  
II – 995. 

Булгакова Елена Ивановна (урожд. Токмакова) (1868–1945) – жена С.Н. Булга-
кова, сестра М.И. Водовозовой, мать Ф.С. Булгакова.  

С 1923 г. в эмиграции.  
II – 1012. 

Булгакова Наталья Михайловна (урожд. Нестерова) (1903–2004) – дочь ху-
дожника М.В. Нестерова.  
II – 1012. 

Булгаковы – дворянский род.  
II – 264. 

Булганин Лев Николаевич (1925–1975) – военный летчик, дипломат.  
Сын Н.А. Булганина.  
I – 1046, 1095, 1097, 1099. 
II – 150. 

Булганин Николай Александрович (1895–1975) – советский государственный и 
военный деятель. Маршал Советского Союза (1947–1958), с 1958 г. гене-
рал-полковник. Герой Социалистического Труда (1955). Член ЦК ВКП(б) 
(КПСС) (1934–1961), кандидат в члены Политбюро (1946–1948), член Полит-
бюро (Президиума) ЦК ВКП(б) (КПСС) (1948–1958).  

Заместитель председателя народных комиссаров СССР (1938–1944); одно-
временно во время Великой Отечественной войны член Военного совета ряда 
фронтов. В 1944–1947 гг. заместитель наркома обороны (с 1946 г. – замести-
тель министра вооруженных сил). Заместитель председателя Совета мини-
стров СССР (1947–1953), первый заместитель председателя Совета мини-
стров (1953–1955), одновременно министр вооруженных сил СССР (министр 
обороны) (1947–1949, 1953–1955). Председатель Совета министров СССР 
(1955–1958).  
I – 264, 408, 409, 428, 467, 612, 651, 656, 661, 662, 664, 665, 691, 696, 703, 746, 
751, 768, 771, 773, 775, 777, 778, 780, 781, 792, 794, 813, 833, 853, 854, 858, 
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863, 876, 897, 906, 928, 929, 930, 950, 953, 956, 957, 958, 977, 1002, 1003, 1007, 
1010, 1016, 1017, 1020, 1046, 1060, 1061, 1079, 1085. 
II – 76, 150.  

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – журналист, литератор, мемуа-
рист.  
I – 826, 987, 997, 1346.  

Булдаков Владимир Прохорович (род. 1944) – доктор исторических наук (1998); 
специалист по истории революции 1917 г. 
В 1967 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1976 г. научный сотруд-
ник Института истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской ис-
тории РАН), в настоящее время ведущий научный сотрудник. С 1995 г. гене-
ральный секретарь Международной комиссии по изучению истории Октябрь-
ской революции 1917 г.  
II – 181, 399. 

[Булина] Мария Александровна (ум. 1976) – сестра А.А. Соленниковой.  
II – 442. 

[Булина] Марья Ивановна – дочь Марии Александровны Булиной (?), племян-
ница А.А. Соленниковой.  
II – 442. 

Булина Софья Александровна – сестра А.А. Соленниковой.  
II – 442, 526. 

Булкин Валентин Александрович (1937–2016) – кандидат искусствоведения 
(1975); специалист по истории древнерусского искусства. 
Окончил исторический факультет ЛГУ, затем аспирантуру того же универси-
тета. С 1973 г. и до конца жизни преподавал на кафедре истории искусства 
ЛГУ (СПбГУ).  
I – 995. 

Булкина Валентина Павловна – ученица С.С. Дмитриева в ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ или ВКШ при ЦК ВКП(б); сотрудник редакции одной из киев-
ских газет.  
I – 1054, 1056, 1107, 1152, 1185. 

Булочкин Н.В. – сотрудник ГИМа.  

I – 1288. 

II – 125.  

Булыгин Илья Андреевич (1923–1996) – доктор исторических наук (1977); про-

фессор; специалист по истории России XVIII–XIX в. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил МГИАИ, затем в 

1954 г. аспирантуру того же института. В 1955–1992 гг. работал в Институте 

истории (с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. – Институт 

российской истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник. Одновременно преподавал в Уни-

верситете Дружбы народов им. П. Лумумбы.  

II – 242. 

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – писатель; почетный академик Петербург-

ской Академии наук (1909).  

С 1920 г. в эмиграции.  

I – 305, 393, 398, 538, 544, 713, 724, 1070, 1171, 1370. 

II – 369, 791, 795, 797, 841, 842, 871, 933, 943, 946, 947, 987, 1182, 1239, 1247, 

1273. 
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Буниятов Зия Мусаевич (1921–1997) – доктор исторических наук (1964), про-
фессор (1965); член-корреспондент (1967), академик (1976), вице-президент (с 
1990) АН Азербайджанской ССР; востоковед; Герой Советского Союза 
(1945). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил Московский ин-
ститут востоковедения, в 1954 г. аспирантуру МГУ. Старший научный со-
трудник Института истории АН Азербайджанской ССР (с 1954). С 1980 г. 
член Главной редакции Азербайджанской советской энциклопедии.  
II – 1062. 

Бунюэль Луис (1900–1983) – испанский кинорежиссер.  
II – 926. 

Буравский Александр Миронович (род. 1952) – сценарист, драматург, режиссер. 
II – 829, 830, 833. 

Бурбулис Геннадий Эдуардович (1945–2022) – кандидат философских наук 
(1981), доцент; российский государственный деятель, действительный госу-
дарственный советник РФ 3 класса (2008). 
В 1973 г. окончил философский факультет Уральского государственного уни-
верситета. В 1973–1983 гг. преподавал марксистско-ленинскую философию в 
Уральском политехническом институте. В 1983–1989 гг. заведующий кафед-
рой общественных наук, заместитель директора по научной и методической 
работе Всесоюзного повышения квалификации специалистов Министерства 
цветной металлургии в Свердловске. В 1989 г. народный депутат СССР. В 
1991–1992 гг. секретарь Государственного Совета при президенте РСФСР, в 
мае – ноябре 1992 г. – государственный секретарь при президенте РФ. В 
1993–1999 гг. депутат Государственной думы. В 2000–2001 гг. заместитель 
главы администрации Новгородской области по взаимодействию с палатами 
Федерального собрания РФ. В 2001–2007 гг. член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. В 2007–2010 гг. советник председателя Совета Феде-
рации. В 2011–2014 гг. проректор Международного университета в Москве. 
II – 1211, 1279, 1289. 

Бурганов Агдас Хусаинович (1920–2018) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1985); почетный член АН Татарстана; специалист в области оте-
чественной истории начала ХХ в. 
Участник Великой Отечественной войны. 
В 1946 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт.  
В 1958–1973 гг.работал в Казани, с 1973 г. – в Москве: доцент Московского 
института инженеров гражданской авиации, с 1988 г. – МГИАИ. 
II – 257. 

Бурджалов Эдуард Николаевич (1906–1985) – доктор исторических наук (1968), 
профессор (1959); специалист по отечественной истории советского периода.  
В 1932 г. окончил ИФИ (с 1934 г. – МИФЛИ). С 1932 г. преподавал в 
МИФЛИ, ВПШ при ЦК ВКП(б), МГПИ им. В.И. Ленина. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1953–1957 гг. заместитель главного редактора жур-
нала «Вопросы истории». С 1959 г. преподавал в МГПИ им. В.П. Потемкина, 
с 1960 г. – МГПИ им. В.И. Ленина.  
I – 146, 173, 174, 175, 181, 182, 221, 305, 446, 472, 477, 673, 682, 694, 702, 719, 
728, 820, 821, 830, 867, 874, 911, 918, 920, 1369. 
II – 203, 284, 826, 898. 

Бурдонский Александр Васильевич (1941–2017) – режиссер; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1985); народный артист РФ (1996). 
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В 1971 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа. С 1972 г. режиссер-
постановщик Центрального академического театра Советской Армии  
(с 1993 г. Центральный академический театр Российской Армии). 
Сын В.И. Сталина, внук И.В. Сталина.  
II – 748, 752, 814, 842, 852. 1112. 

Бурдэ Эдуард (1887–1945) – французский комедиограф.  
В 1936–1940 гг. администратор театра Комеди Франсез.  
II – 17, 105. 

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) – литературный и театральный критик, 
поэт.  
II – 403. 

Буренков Евгений Дмитриевич (1924–1989) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР (1977). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончил Театральное 
училище им. М.С. Щепкина. В 1954–1989 гг. артист Малого театра.  
II – 729. 

Бурков Георгий Иванович (1933–1990) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РСФСР (1980). 
В 1955–1958 гг. учился в вечерней студии при Пермском драматическом те-
атре. Работал в театрах разных городов СССР. В 1965–1970 г. артист Москов-
ского драматического театра им. К.С. Станиславского; в 1970–1971 гг. – теат-
ра «Современник»; в 1980–1984 гг. – театра МХАТ им. А.М. Горького; в 
1984–1987 гг. Московского драматического театра им. А.С. Пушкина; с 
1988 гг. художественный руководитель Центра культура им. В.М. Шукшина. 
II – 794, 943, 971, 794, 943, 971. 

Бурлак В. – один из авторов письма преподавателей и аспирантов МГУ в редак-
цию «Литературной газеты» «Не упрощать историю» (май 1956 г.).  
I – 792. 

Бурлакова Вера Николаевна (1924–2017) – актриса кино и театра. 
В 1949 г. окончила ВГИК. С того же года актриса Московского театра кино-
актера.  
I – 981, 997.  

Бурлацкий Федор Михайлович (1927–2014) – доктор философских наук; писа-
тель, журналист, политический обозреватель.  
В 1969–1972 гг. заместитель директора Института социологических исследо-
ваний АН СССР. В 1982–1991 гг. работал в «Литературной газете»: полити-
ческий обозреватель, главный редактор.  
I – 1374. 
II – 830, 912. 

Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) – русский поэт и художник; один из ос-
новоположников футуризма.  

С 1920 г. в эмиграции.  
I – 920, 1235.  

Бурмейстер Юлия Лазаревна (урожд. Марголина) (ум. 1981) – сестра С.Л. Мар-
голина; жена дирижера П.М. Славинского.  
I – 1266, 1269, 1272, 1274. 
II – 24, 652.  
III – 44. 

Бурмистров С.И. – в 1920-е гг. товарищ С.С. Дмитриева по Ярославлю.  
II – 898. 
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Бурмистрова Людмила Павловна (род. 1933) – кандидат исторических наук 

(1969); специалист по истории русской науки и культуры XIX в.  

Преподаватель Казанского государственного университета.  

II – 236, 241, 248. 

Бурнашев Владимир Петрович (1812–1888) – писатель. 

II – 130, 132. 

Бурнашев Тимофей Степанович (1771–1849) – горный инженер.  

Из сибирских казаков. Окончил Барнаульское горное училище. Служил на 

Колывано-Воскресенских горных заводах. В 1821–1829 гг. начальник 

Нерчинского горного округа. С 1929 г. в отставке. Действительный член 

Московского общества сельского хозяйства и Московского общества испыта-

телей природы.  

I – 346. 

Бурсов Борис Иванович (1905–1997) – доктор филологических наук (1951), про-
фессор; специалист по русской и советской литературе. 
В 1948–1966 гг. преподавал в ЛГУ; с 1966 г. – в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Од-
новременно заведующий сектор русской литературы XIX в. ИРЛИ (Пушкин-
ский дом).  
II – 609. 

Буртин Юрий Григорьевич (1932–2000) – литературный критик, публицист, 
диссидент. 
Окончил филологический факультет ЛГУ. С 1959 г. печатался в журнале 
«Новый мир», в 1967–1970 гг. сотрудник этого журнала. Впоследствии со-
трудник литературной редакции издательства «Советская энциклопедия». Во 
время перестройки и в 1990-е гг. представитель радикальной части демокра-
тического движения.  
II – 1092, 1137, 1138, 1139. 

Бупштын Борис Сергеевич (псевдоним Иринин) (1893–1964) – поэт, перевод-

чик, литературный и театральный критик. 

Член Союза писателей СССР с 1943 г. 

II – 41.  

Бурцева Евгения Павловна – в середине 1980-х гг. врач-отоларинголог.  

II – 707, 715, 728, 900, 906. 

Бурылин Дмитрий Геннадьевич (1852–1924) – купец 1-й гильдии 

г. Иваново-Вознесенск, потомственный почетный гражданин (1902); фабри-

кант; гласный Ивановской городской думы; коллекционер и меценат.  

В 1919–1924 гг. главный хранитель Иваново-Вознесенского городского му-

зея, основу которого составили его коллекции.  

I – 93. 

II – 623, 635, 662, 997. 

Бурых Евгения Бонифатьевна (1888–1980) – музейный работник. 

В [1930-е
*
] – 1950-е гг. сотрудник Московского областного краеведческого 

музея.  

I – 94. 

Буслаев Федор Иванович (1818–1897) – филолог и искусствовед; академик Пе-

тербургской АН (1860). 

                                                           
*
 По С.С. Дмитриеву – см. запись от 10 марта 1945 г. («Канва будущих воспоминаний»). – Ред. 
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В 1838 г. окончил Московский университет. С 1947 г. профессор того же уни-
верситета. 
I – 895. 

Бутенко Вячеслав Михайлович (род. 1942) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (1997). 
В 1964 г. окончил студию при Театре им. Моссовета. С того же года артист 
этого театра.  
II – 769. 

Бутич Иван Лукич (1919–2007) – кандидат исторических наук (1950); специалист 
по истории Украины, архивист и археограф. 
В 1945 г. окончил Киевский государственный университет. Сотрудник Ар-
хивного управления НКВД Украинской ССР. Начальник науч-
но-издательского отдела Архивного управления МВД Украинской ССР, затем 
в 1954–1971 гг. занимал ту же должность в Архивном управлении при Совете 
министров Украинской ССР. В 1971–1991 гг. научный редактор «Истории го-
родов и сел Украинской ССР» в 25-ти томах. С 1991 г. ведущий научный со-
трудник Института украинской археографии и источниковедения 
им. М.С. Грушевского Национальной АН Украины. 
I – 309.  

Бутурлин Михаил Дмитриевич, граф (1807–1876) – помещик Калужской губер-
нии; мемуарист.  
II – 141. 

Бутягин Алексей Сергеевич (1881–1958) – доктор физико-математических наук, 
профессор.  
В 1906 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. Оставлен для подготовки к профессорскому званию. Член партии мень-
шевиков-интернационалистов, в августе 1917 г. член РСДРП(б).  
В 1920–1924 гг. ректор Института связи им. В.Н. Подбельского.  
В 1924–1929 гг. и. о. ректора МВТУ. С 1929 г. заведующий кафедрой матема-
тики Высшего инженерно-строительного училища (с 1932 г. – Воен-
но-инженерная академия им. В.В. Куйбышева). В 1934–1939 гг. директор, в 
1939–1941 гг. и 1943 гг. ректор МГУ. Член Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР, затем член Коллегии Министерства высшего 
образования СССР. В 1953–1957 гг. профессор МГУ. С 1957 г. на пенсии.  
I – 67. 

Буффало Билл (наст. имя Уильям Фредерик Коди) (1846–1917) – американский 

охотник на бизонов; участник постановок из жизни индейцев и ковбоев «Ди-

кий Запад», а также актер кино.  

I – 659, 713. 

Бухарин Анатолий Андреевич (1936–2010) – кандидат исторических наук 

(1972); специалист по отечественной истории XIX в., пушкинист. 

В 1968 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного 

университета. Преподавал в Воронежском лесном институте (1972–1976), за-

тем в ряде челябинских вузов.  

II – 229, 242. 

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – советский партийный деятель; член 

ЦК (1917–1934), кандидат в члены ЦК (1934–1937) ВКП(б); кандидат в члены 

Политбюро ЦК (1919–1924), член Политбюро ЦК (1924–1929); академик 

АН СССР (1929). 
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Участник революционного движения, член РСДРП с 1906 г.; большевик. В 
1917–1929 гг. ответственный редактор газеты «Правда». В 1929 г. выведен из 
состава Политбюро ЦК ВКП(б) по обвинения в правом уклоне. 27 февраля 
1937 г. арестован. 21 мая 1937 г. выведен из состава АН СССР. 13 марта 
1938 г. приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу; 
15 марта расстрелян. 4 февраля 1988 г. посмертно реабилитирован; 10 мая 
1988 г. посмертно восстановлен в составе АН СССР. 
I – 94, 578, 585, 743, 760, 773, 1005. 
II – 60, 84, 463, 785, 936, 938, 947, 960, 962, 1007, 1009, 1150.  

Бухвостов Яков Григорьевич – крепостной архитектор конца XVII – начала 
XVIII в.  
II – 1078. 

Бухеман Эрик (1895–1979) – шведский дипломат. Министр иностранных дел 
Швеции (1925–1926, 1945–1962).  
I – 76. 

Бухман Григорий Моисеевич (1910–?) – в 1974 г. пациент больницы Централь-
ной больницы Минздрава. 
II – 319, 320, 323, 328, 329.  

Буховец Олег Григорьевич (род. 1949) – доктор исторических наук (1997), про-
фессор; специалист по отечественной истории начала ХХ в.  

Окончил исторический факультет МГУ; ученик И.Д. Ковальченко. Научный 
сотрудник Института истории Белорусской АН (на 1990-е гг.) Заведующий ка-
федрой политологии Белорусского государственного экономического универ-
ситета. Ведущий научный сотрудник отдела восточноевропейских исследова-
ний Института Европы РАН; профессор кафедры отечественной истории но-
вейшего времени Российского государственного гуманитарного университета.  
II – 517.  

Буховец Т.Н. – студентка кафедры истории периода капитализма исторического 
факультета МГУ; ученица М.Г. Седова. (выпуск 1979).  
II – 550, 562.  

Буш Джордж Герберт Уокер (1924–2018) – американский государственный дея-
тель.  

В 1981–1989 гг. вице-президент, в 1989–1993 гг. президент США.  
II – 995, 1093, 1102, 1126, 1164, 1165, 1258, 1270, 1277, 1278, 1280, 1281. 

Буше Франсуа (1703–1770) – французский художник, гравер, декоратор; почет-
ный член Петербургской Академии художеств (1770). Академик (1734), про-
фессор (1737), ректор (1761–1765), директор (1765–1770) Королевской акаде-
мии живописи и скульптуры.  

Придворный художник (1765). 
II – 743. 

Бушинский Владимир Петрович (1885–1960) – доктор сельскохозяйственных 
наук (1937), профессор (1916); почвовед; член-корреспондент АН СССР 
(1939), академик ВАСХНИЛ (1948); заслуженный деятель науки РСФСР 
(1937).  

В 1911 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт.  
В 1916–1922 гг. профессор почвоведения Саратовского сельскохозяйственно-
го института. Одновременно в 1918–1921 гг. декан агрономического факуль-
тета Саратовского университета. С 1922 г. профессор кафедры почвоведения 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева,  
в 1939–1960 гг. заведующий этой кафедрой. Одновременно заведующий ка-

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/ie/
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/rsuh/
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федрой почвоведения Московского лесотехнического института, руководи-
тель Всесоюзного института агропочвоведения.  
I – 559. 

Бушканец Ефим Григорьевич (1922–1988) – доктор филологических наук, про-
фессор; литературовед, специалист по русской литературе второй половины 
XIX в. 
В 1948 г. окончил историко-филологический факультет Казанского государ-
ственного университета. Заведующий сектором (1945), заместитель директора 
по науке (1946) Казанского Государственного краеведческого музея Татар-
ской АССР. В 1962–1968 гг. заведующий кафедрой зарубежной и русской и 
зарубежной литературы Казанского государственного педагогического ин-
ститут.  
Муж И.Н. Бушканец.  
I – 339, 610, 637, 684, 803, 926. 
II – 73, 608, 650, 1151. 

Бушканец Ирина Никифоровна (род. 1937) – кандидат филологических наук 
(1972); специалист по американской литературе.  
Жена Е.Г. Бушканца. 
II – 1151. 

Бушуев Семен Кузьмич (1906–1958) – доктор исторических наук (1942), профес-
сор, специалист в области внешней политики России XIX в. 
Обучался в Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина 
на отделении общественных наук. С 1936 г. сотрудник Института истории 
АН СССР, одновременно доцент, затем профессор исторического факультета 
МГУ.  
I – 16, 99, 141, 149, 210, 229, 232, 237, 247, 248, 250, 253, 254, 278, 287, 309, 
374, 378, 379, 395, 603, 722, 868, 1010, 1011, 1022.  
II – 765. 

Бушуева Варвара Лаврентьевна (род. 1920) – кандидат исторических наук 
(1951); архивист, специалист по отечественной истории периода феодализма. 
В 1941 г. окончила МГИАИ, затем аспирантуру того же института. В начале 

1940-х гг. директор Северо-Казахстанского областного архива Казахской 

ССР. Затем сотрудник ЦГАДА. В 1946–1955 гг. преподаватель МГИАИ  

(с 1952 г. вновь созданной кафедры истории государственных учреждений и 

делопроизводства). В 1955–1958 старший преподаватель кафедры истории 

СССР Новгородского государственного пединститута.  
Жена В.З. Джинчарадзе.  
I – 334. 

Бущик Лукьян Павлович – кандидат исторических наук, старший научный со-

трудник сектора методики истории Института методов обучения АПН СССР.  

I – 703. 

Бхатт Виджай Джагнешва (1907–1993) – индийский кинорежиссер, кинопродю-

сер и сценарист. 
I – 655. 

Быков Василь (Василий) Владимирович (1924–2003) – белорусский писатель и 
общественный деятель.  
II – 219, 787, 859. 

Быков Константин Михайлович (1886–1959) – доктор медицинских наук (1934), 
профессор (1921); физиолог; академик АН СССР (1946), действительный член 
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АМН СССР (1944); заслуженный деятель науки РСФСР (1940); гене-
рал-лейтенант медицинской службы (1951). 
В 1912 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1921 г. 
работал в Институте экспериментальной медицины: до 1932 г. сотрудник 
И.П. Павлова, с 1932 и до конца жизни заведующий отделом общей физиоло-
гии этого института. Одновременно в 1921–1927 гг. заведующий кафедрой 
физиологии Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, в 
1927–1940 г. – ЛГУ, в 1940–1951 гг. – Военно-морской медицинской акаде-
мии. Одновременно в 1944–1948 гг. начальник Научно-исследовательского 
медицинского института ВМФ, в 1948–1950 гг. директор Института физиоло-
гии и центральной нервной деятельности АМН СССР. В 1950–1959 гг. дирек-
тор Института физиологии им. И.П. Павлова АН СССР. Одновременно в 
1951–1959 гг. заместитель председателя Верховного Совета РСФСР.  
I – 575, 632, 649. 

Быков Ролан Антонович (Роланд Анатольевич) (1929–1998) – актер театра и 
кино; режиссер; народный артист СССР (1990). 
В 1951 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1951–1958 гг. ар-
тист Московского ТЮЗа; в 1958–1960 гг. – режиссер Ленинградского театра 
им. Ленинского комсомола, в 1986–1989 гг. – художественный руководитель 
ТО «Юность», в 1989–1998 гг. учредитель и руководитель Всесоюзного цен-
тра кино и телевидения для детей и юношества. Одновременно в 1986 по 
1996 гг. – художественный руководитель режиссерской мастерской на ВКСР 
(Высшие курсы сценаристов и режиссеров).  
II – 177, 722,760, 870, 875. 

Быкова Римма Александровна (1926–2008) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1988). 
В 1950 г. экстерном окончила Одесское театральное училище.  
В 1951–1954 гг. работала в театрах Киева, Махачкалы, Грозного, Сталингра-
да. В 1955–1964 гг. артистка Ленинградского театра им. Ленинского  
комсомола, в 1964–1965 гг. – ленинградского театра им. Ленсовета,  
в 1965–1992 гг. – Московского драматического театра им. К.С. Станиславско-
го, в 1988–2008 гг. – в Театре «Сфера».  
II – 975. 

Быстрицкая Элина Авраамовна (1928–2019) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1966).  
В 1953 г. окончила Киевский институт театрального искусства.  

В 1953–1956 гг. актриса Вильнюсского русского драматического театра, в 

1956–1958 гг. – Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, в 

1958–2019 гг. – Малого театра.  

II – 73.  

Бычков Иван Афанасьевич (1858–1944) – археограф и библиограф; 

член-корреспондент С.-Петербургской Академии наук (1903). 

В 1880 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. По-

сле окончания университета и до конца жизни сотрудник рукописного отдела 

Императорской публичной библиотеки (впосл. Государственная публичная 

библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина). 

Сын академика и члена Государственного Совета А.Ф. Бычкова.  
I – 92. 

Бычков Лев Николаевич – специалист по отечественной истории XIX и ХХ вв. 
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Читал лекционный курс на историческом факультете МГУ в конце 1948/49 
учебного года.  
I – 177, 178. 

Бычковский В.В. – в 1977 г. аспирант исторического факультета МГУ. 
II – 430, 448, 453. 

Бялик Борис Аронович (1911–1988) – литературный критик, литературовед, спе-
циалист по творчеству М. Горького.  
I – 438. 

В 

Ваванов Юрий Михайлович (1937–2017) – художник-миниатюрист.  
II – 435. 

Вавилов Николай Иванович (1887–1943) – доктор биологических и сельскохо-
зяйственных наук (1934). профессор (1917); генетик; член-корреспондент 
(1923), академик (1929) АН СССР; президент (1929–1935), вице-президент 
(1935–1940) ВАСХНИЛ; академик АН Украинской ССР (1929). 
В 1911 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт.  
В 1924–1940 гг. директор Всесоюзного института прикладной ботаники и но-
вых культур (с 1930 г. Всесоюзный институт растениеводства). Одновременно 
в 1930–1940 гг. директор Института генетики СССР, в 1931–1940 гг. президент 
Всесоюзного географического общества. 6 августа 1940 г. арестован, 9 июля 
1941 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу по 
обвинению в антисоветской деятельности и принадлежности к Трудовой кре-
стьянской партии, в 1942 г. приговор заменен на 20 лет заключения. 26 января 
1943 г. умер в тюрьме. 20 августа 1955 г. посмертно реабилитирован. 
Брат С.И. Вавилова. 
I – 737. 
II – 944. 

Вавилов Олег Михайлович (1950–2022) – актер театра и кино; народный артист 

РФ (1996). 

Окончил ГИТИС. В 1971–1974 гг. артист Казанского русского Большого дра-

матического театра им. Качалова. В 1974–1978 гг. – Московского ТЮЗа, в 

1978–2003 гг. – Театра на Малой Бронной, с 2004 г. – Театра Сатиры.  

II – 801, 813. 

Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) – основатель школы физической оптики 

в СССР; профессор (1929); член-корреспондент (1931), академик (1932), пре-

зидент (1945–1951) АН СССР. 

В 1914 г. окончил физико-математический факультет Московский универси-

тет. С 1918 г. преподавал московских вузах, в том числе МГУ и МВТУ. С 

1932 г. директор Физического института АН СССР, одновременно  

в 1932–1945 гг. научный руководитель Государственного оптического инсти-

тута. Инициатор создания в 1947–1951 гг. председатель Правления Всесоюз-

ного общества «Знание». С 1949 г. главный редактор 2-го издания БСЭ. 

Брат Н.И. Вавилова. 

I – 274, 281, 333. 

Вага – слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (выпуск 1950 г.).  

Заведующая отделом школ ЦК ЛКСМ Эстонской ССР.  

I – 168. 
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Ваганов Федор Михайлович (1921–1993) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории партии. 
В 1952 г. окончил ВПШ при ЦК КПСС, затем в 1960 г. АОН при ЦК КПСС.  
В 1944–1950 гг. на комсомольской работе; в 1952–1956 и 1963–1978 гг. на 
партийной работе, в том числе с 1967 г. в отделе науки и учебных заведений 
ЦК КПСС. В 1978–1983 гг. заместитель начальника, в 1983–1992 гг. началь-
ник Главного архивного управления СССР.  
II – 259, 919, 954.  

Вагенаар Гербен (1912–1993) – голландский политический деятель.  
Во время Второй мировой войны участник и один из руководителей движе-
ния Сопротивления в Нидерландах. Член Коммунистической партии Нидер-
ландов; в 1958 г. исключен из партии, в 1982 г. восстановлен. В 1959–1965 гг. 
член Социалистической рабочей партии. Член парламента.  
I – 1063. 

Вагин Алексей Алексеевич (1902–1978) – кандидат педагогических наук (1948); 
историк-методист.  
С 1960 г. преподавал в Тульском государственном педагогическом институте.  
II – 171, 191. 

Вагинов Константин Константинович (до 1915 – Вагенгейм) (1899–1934) – пи-
сатель, поэт.  
II – 1005, 1119. 1225. 

Вагнер Конрад Эдуардович (1862 – после 1948) – терапевт; доктор медицины 
(1899), профессор (1897). 
В 1886 г. окончил Петербургскую Медико-хирургическую академию.  
В 1897–1913 гг. профессор Университета Св. Владимира в Киеве,  
в 1913–1917 гг. – Московского университета, в 1919–1920 гг. – Симферополь-
ского университета. С 1920 г. в эмиграции. В 1920–1931 гг. директор органи-
зованной им поликлиники в Каире, затем проживал в Польше.  
I – 1172, 1173. 

Вагнер Рихард (1813–1883) – немецкий композитор и теоретик искусства.  
I – 44, 997, 1320. 

Вадим – художник (упом. в 1977 г.). 
II – 446. 

Вадим Роже (имя при рождении Вадим Игоревич Племянников)  
(1928–2000) – французский режиссер, сценарист, актер, продюсер. 
I – 1243. 

Вадков (Водков) Аркадий Петрович (1906? – 1978) – агроном, профессор. 
Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Ученик академи-
ка В.Р. Вильямса. С 1934 г. научный сотрудник Каменно-Степной опытной 
станции (Воронежская обл.). В 1940–1947 гг. заместитель начальника 
Главсортуправления Наркомата земледелия СССР. С 1947 г. директор Мос-
ковской селекционной станции. В 1949–1955 гг. директор Института земле-
делия Юго-Востока СССР (Саратов).  
I – 562. 

Важдаев Виктор Моисеевич (наст. фамилия Рубинштейн) (1908–1978) – писа-
тель-сказочник, этнограф. 
Сын организатора и первого ректора Восточно-Сибирского (Иркутского) 
университета, доктора педагогических наук, профессора Моисея Матвеевича 
Рубинштейна.  
I – 641. 
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Вазари Джордже (1511–1574) – итальянский живописец и архитектор, основопо-
ложник современного искусствознания.  
I – 813.  

Вазген I (в миру Левон Абрамович Палчян) (1908–1994) – в 1955–1994 гг. вер-
ховный патриарх и католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостоль-
ской Церкви.  
II – 1004. 

Вайда Ладислао (наст. имя Ласло Вайда Венс) (1906–1965) – венгерский режис-
сер и сценарист. 
I – 1103. 

Вайль Курт Юлиан (1900–1950) – немецкий композитор; с 1933 г. жил в эмигра-
ции.  
II – 770. 

Вайнберг Иосиф Ирмович (1921–1988) – кандидат филологических наук; литера-
туровед, специалист по творчеству М. Горького. 
В 1950 г. окончил филологический факультет МГУ. Заведующий кафедрой 
русского языка, заместитель директора Пржевальского педагогического ин-
ститута. В 1956–1964 гг. заведующий редакцией критики и литературоведе-
ния издательства «Советский писатель». С 1964 г. старший научный сотруд-
ник ИМЛИ. 
I – 872, 900, 1174, 1212.  

Вайнштейн Осип Львович (1894–1980) – доктор исторических наук (1940), профес-
сор; специалист в области медиевистики (преимущественно историографии). 
В 1918 г. окончил Новороссийский (Одесский). В 1920–1935 гг. преподавал в 
Одесском университете. В 1935–1951 гг. профессор ЛГУ, заведующий кафед-
рой средних веков. Заведующий кафедрой истории Киргизского государ-
ственного университета. С 1955 г. старший научный сотрудник Ленинград-
ского отделения Института истории, с 1968 г. – Института истории СССР 
АН СССР.  
I – 171, 172. 
III – 257. 

Вайс Петер Ульрих (1916–1982) – немецкий писатель и драматург.  
II – 969, 987, 1010, 1267. 

Ваксберг Аркадий Иосифович (1927–2011) – доктор юридических наук; адвокат, 
писатель, драматург, киносценарист, журналист. 
Окончил юридический факультет МГУ. С 1973 г. работал в «Литературной 
газете». 
II – 960. 

Валдемар(с) Кришьянис (1825–1891) – латышский писатель, фольклорист, про-
светитель; лидер движения младолатышей.  
I – 415. 

Валенса Лех (род. 1943) – польский политический деятель.  

Первый руководитель независимого профсоюза «Солидарность».  
В 1990–1995 гг. президент Польши.  
II – 1047, 1090, 1258. 

Валентин – в 1957 г. сослуживец И.С. Дмитриева. 
I – 935. 

Валентин Дмитриевич – в 1961 г. гардеробщик из Научной библиотеки МГУ, 
друг П.С. Ткаченко.  
II – 20. 
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Валентина – в 1954 г. уборщица в квартире Дмитриевых.  
I – 539. 

Валентина – в 1985 г. заведующая аптекой санатория «Марат» в Мисхоре. 
II – 778. 

Валентина Александровна – в 1977–1985 гг. врач-физиотерапевт поликлиники 
МГУ. 
II – 482, 893. 

Валентина Михайловна – в 1980-е гг. массажистка поликлиники МГУ.  
II – 718,728, 890, 948. 

Валентина Петровна – в 1958 г. преподаватель немецкого языка на историческом 
факультете МГУ.  
I – 1031.  

Валерий Дмитриевич – в 1988 г. врач-невропатолог поликлиники МГУ.  
II – 1020. 

Валиханов Чокан Чингисович (1835–1865) – казахский историк, этнограф, 
фольклорист, путешественник и просветитель, офицер Генерального штаба 
Российской армии.  
II – 46, 106. 

Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975) – доктор исторических наук (1936), 
профессор (1946); археограф, архивист, специалист по истории революцион-
ного движения в России в XIX в. 
В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1918–1927 гг. заведующий отделом, старший архивист Петро-
градского историко-революционного архива. В 1928–1929 гг. сотрудник Пуб-
личной библиотеки. С 1932 г. сотрудник Института книги, документа и письма 
АН СССР. С 1936 г. старший научный сотрудник, заведующий сектором оте-
чественной истории периода капитализма Ленинградского отделения Институ-
та истории АН СССР. Одновременно в 1943–1944 гг. преподавал в МГИАИ,  
с 1944 г. – на историческом факультете Ленинградского университета. 
I – 378. 
II – 862. 
III – 203.  

Валленберг Рауль Густав (1912–?) – шведский дипломат. 
В июле 1944 г. был назначен первым секретарем шведского дипломатическо-
го представительства в Будапеште. Пользуясь своим дипломатическим стату-
сом, выдал многим евреям шведские «защитные паспорта», дававшие им ста-
тус шведских граждан, ожидающих репатриации, и тем спас им жизнь. После 
занятия Будапешта Советской Армией был задержан СМЕРШем и переправ-
лен в Москву. Предположительно умер в тюрьме в июле 1947 г. 31 октября 
2016 г. Швеция официально признала Валленберга умершим.  
I – 763. 

Валлис Висвалдис Язепович (род. 1922). – секретарь по кадрам в ЦК ЛКСМ Лат-
вийской ССР.  

Участник Великой Отечественной войны. Затем окончил заочное отделение 
ВПШ при ЦК ВКП(б).  
I – 1153. 

Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845) – историк и общественный дея-
тель, славянофил. 
Брат П.А. Валуева.  
I – 1283. 
II – 810, 183. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
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Валуев Петр Александрович, граф (1880) (1815–1890) – русский государствен-
ный деятель; статс-секретарь е.и.в. (1859), действительный тайный советник 
(1866), член Государственного совета (1861), почетный член Петербургской 
Академии наук (1867).  

Министр внутренних дел (1861–1868), министр государственных имуществ 
(1872–1879), председатель Комитета министров (1879–1881).  

Брат Д.А. Валуева.  
I – 1358. 
II – 182, 183.  

Вальехо Антонио Буеро (1916–2000) – испанский драматург.  
II – 770, 796. 

Вальков Сергей Евгеньевич (род. 1940) – театральный режиссер. 
В 1964 г. окончил Московский государственный институт культуры.  
С 1965 г. режиссер Центрального театра Советской Армии. 
II – 1212. 

Вальцева Анна Витальевна (1916–2008) – писательница. 
I – 921, 922, 956. 

Валюшкина Елена Викторовна (род. 1962) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РФ (1995). 
В 1984 г. окончила Московское театральное училище им. М.С. Щепкина.  
С 1984 г. артистка Театра им. Моссовета.  
II – 957. 

Вампилов Александр Валентинович (1937–1972) – писатель, драматург.  
II – 732, 751, 757, 758, 61, 794, 795, 827, 908. 

Ван Гог Винсент (Винсент Виллем) (1853–1890) – голландский художник; пост-
импрессионист. 
I – 541, 771, 919. 
II – 63, 65, 107. 

Ван Дайк В.С. (Вудбридж Стронг) (1889–1943) – американский кинорежиссер.  
I – 61. 

Ван Тье-я (1913–2003) – китайский профессор; специалист в области междуна-

родного права. 

В 1929–1931 гг. учился в Университете Фудань в Шанхае, в 1932–1936 гг. 

продолжил обучение на факультете политических наук в Университете Цин-

хуа в Пекине; в 1937–1939 гг. – в Лондонской школе экономики.  

В 1940–1942 гг. преподавал в Национальном университет Ухань,  

в 1942–1946 гг. – в Национальном центральном университете; в 1947–1997 гг. 

в Пекинском университете. В 1997–2000 гг. судья Международного уголов-

ного суда над бывшей Югославией. 

I – 297. 

Ванаг Николай Николаевич (1899–1937) – профессор; специалист по экономиче-

ской истории дореволюционной России и истории революционного движения.  

С 1921 г. обучался на лекторских курсах при Коммунистическом университе-

те им. Я.М. Свердлова, с 1922 г. – в Институте красной профессуры. Ученик 

М.Н. Покровского. Преподавал в ряде высших учебных заведений, в том чис-

ле с 1934 г. профессор исторического факультета МГУ. В 1933 г. возглавил 

коллектив по написанию учебника по истории для средней школы, который 

был отвергнут после критики со стороны В.И. Сталина. 
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21 июня арестован; 7 марта 1937 г. приговорен Военной Коллегией Верховно-
го Суда СССР к расстрелу; 8 марта расстрелян. 9 марта 1957 г. посмертно ре-
абилитирован.  
I – 10, 94, 227, 327. 

Вандалковская Маргарита Георгиевна (род. 1932) – доктор исторических наук 
(1983); специалист по истории общественной мысли и истории исторической 
науки России XIX – ХХ вв.  

В 1955 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1956 г. работает в Ин-
ституте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Ин-
ститут Российской истории РАН); в настоящее время главный научный со-
трудник. Жена В.И. Буганова.  
II – 625, 703, 792, 793, 822. 

Ванин Алексей Сергеевич (род. 1954) – актер театра и кино; заслуженный артист 
РФ (1995). С 1977 г. артист Театра на Юго-Западе.  
II – 1098. 

Ванков Семен Николаевич (Симеон Николов) (1858–1937) – генерал-майор 
(1911), профессор (1922). 
Уроженец г. Свистов в Болгарии. Участник русско-турецкой войны  
1877–1878 гг.; майор болгарской армии. С 1887 г. проживал в России.  
В 1913–1918 гг. начальник Брянского арсенала. Во время Первой мировой 
войны уполномоченный Главного артиллерийского управления по изготовле-
нию снарядов. В 1919–1930 гг. работал в системе ВСНХ, одновременно пре-
подавал в ряде московских вузов. Затем на пенсии. 
I – 1168, 1241, 1242. 
II – 1168, 1241, 1242. 

Ванкова Мария Даниловна (1909–1995) – жена С.Н. Ванкова. Почетный гражда-
нин г. Свистов (1987). 
II – 1168. 

Варвара Николаевна – мать тещи И.С. Дмитриева Н.О Чакалевой. 
I – 1260. 

Варга Евгений Самуилович (1879–1964) – доктор философии, профессор (1918), 
академик АН СССР (1939); специалист в области политической экономии ка-
питализма. 
В 1909 г. окончил Будапештский университет (Венгрия). В 1919 г. нарком 
финансов Венгерской Советской Республики. В 1919 г. эмигрировал в 
РСФСР. В 1927–1947 г. директор Института мирового хозяйства и мировой 
политики АН СССР.  
I – 171, 737. 
II – 178. 

Варганов Алексей Дмитриевич (1905–1977) – искусствовед, архитек-

тор-реставратор, музейный работник; заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1957). 

В 1930 г. окончил Высшие государственные курсы искусствоведения в Ле-

нинграде. В 1931–1960 гг. директор Суздальского музея (с 1958 г. Владими-

ро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-

заповедник). 

I – 1042.  

Варенцова Ольга Афанасьевна (1862–1950) – историк; специалист по истории 

революционного движения и истории партии. 
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Участница революционного движения; член партии с 1893 г. Один из органи-
заторов и ответственный секретарь «Северного рабочего союза» (1900–1901). 
После Октябрьской революции 1917 г. на партийной работе. В 1921–1928 гг. 
член Совета Истпарта при ЦК ВКП(б), затем сотрудник Института ИМЭЛ.  
I – 301. 

Варлаков Михаил Николаевич (1906–1945) – фармаколог; профессор. 
В 1928 г. окончил Иркутский государственный университет, затем работал на 
кафедрах фармакологии в вузах разных городов СССР. С 1944 г. заведующий 
кафедрой фармакологии Всесоюзного научно-исследовательского института 
лекарственных растений.  
I – 386. 

Варпаховская Анна Леонидовна (род. 1949) – актриса театра и кино. 
В 1971 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1971–1994 гг. 
артистка Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  
С 1994 г. живет в Канаде.  
II – 975. 

Варсанофьева Вера Александровна (1890–1976) – доктор геоло-
го-минералогических наук (1935); геолог, геоморфолог; член-корреспондент 
АПН СССР (1945); заслуженный деятель науки РСФСР (1950). 
В 1915 г. сдала государственные экзамены в первой Государственной испыта-
тельной комиссии при Московских высших женских курсах и была оставлена 
на кафедре геологии этих курсов для подготовки к профессорскому званию. В 
1916–1919 гг. преподавала на московских Пречистенских рабочих курсах, в 
1919–1924 гг. в Тверском педагогическом институте, в Ивано-
во-Вознесенских педагогическом и политехническом институтах,  
в 1925–1956 гг. – во 2-м МГУ (с 1930 г. МГПИ им. В.И. Ленина). Одновре-
менно с 1954 г. старший научный сотрудник, в 1961–1964 гг. заведующая ла-
боратории Института геологии Коми филиала АН СССР. С 1970 г. на пенсии.  
I – 20. 

Варшавский Анатолий Семенович (1920–1990) – кандидат исторических наук; 
писатель, автор научно-популярных книг.  
I – 1322. 

Варшавский Виктор Иосифович (Осипович) (1909–1985) – врач-гомеопат. 
В 1932 г. окончил Казанский медицинский институт. Работал в Московской 
гомеопатической поликлинике, в том числе заместитель главного врача по ле-
чебной работе, председатель научно-консультативного совета поликлиники.  
I – 683. 

Васадзе Акакий Алексеевич (1899–1978) – актер и режиссер, народный артист 
СССР (1936).  
С 1947 г. профессор Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели; с 
1958 – главный режиссер Грузинского театра им. Л. Месхишвили (Кутаиси).  
I – 135. 

Васенер (Ваасенер) Урсула – в 1951/52 учебном году слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. 
I – 315, 1153.  

Васецкий Григорий Степанович (1904–1983) – доктор философских наук, про-
фессор (1939).  
В 1927 г. окончил Херсонский педагогический институт. Работал главным 
редактором Госполитиздата. В 1946–1947 гг. директор Института философии 
АН СССР, одновременно с 1946 г. – профессор кафедры истории философии 
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АОН при ЦК КПСС. В 1964–1972 гг. – заведующий кафедрой истории марк-
систско-ленинской философии на философском факультете МГУ.  
I – 88. 

Василевская Ванда Львовна (1905–1964) – польская и советская писательница, 
драматург.  
I – 337. 
III – 483. 

Василевская И[ра] Яковлевна – заведующая кабинетом истории в МОПИ 
им. Н.К. Крупской. 
II – 112, 120.  

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – советский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1943), Дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945); член ЦК КПСС (1952–1961).  
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1937 г. окончил Военную 
академию Генерального штаба. Во время Великой Отечественной войны за-
меститель начальника (1941–1942), начальник (1942–1945) Генерального  
штаба, одновременно с 1942 г. заместитель наркома обороны СССР.  
В июне – сентябре 1945 г. главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке. В 1946–1948 гг. начальник Генерального штаба. В 1948–
1949 гг. первый заместитель министра, в 1949–1950 гг. министр вооруженных 
сил СССР. В 1950–1953 гг. военный министр СССР, в марте 1953 г. – первый 
заместитель министра, затем заместитель министра обороны СССР.  
В 1957–1959 гг. в отставке. С 1959 г. генеральный инспектор Группы гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
I – 409. 

Василевский Ариан Кузьмич – в 1982 г. заместитель главного редактора изда-
тельства «Книга».  
II – 669. 

Василевский Виталий Сергеевич (1908–1991) – писатель, журналист. 
С 1943 г. член Союза писателей 1943 г.  
I – 630. 

Василенко Николай Прокофьевич (1866–1935) – историк; член ЦК кадетской 
партии; профессор, академик Украинской Академии наук (1920); специалист 
по истории Левобережной Украины. 
В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Дерптского универ-
ситета. В 1917 г. попечитель Киевского учебного округа, затем товарищ ми-
нистра просвещения Временного правительства. В 1918 г. занимал ряд мини-
стерских постов Украинской державы. После Гражданской войны находился 
на научной работе в системе Украинской Академии наук.  
II – 355. 

Василенко Сергей Никифорович (1872–1956) – композитор, дирижер и педагог; 
народный артист РСФСР (1940); доктор искусствоведения (1943).  
С 1907 г. и до конца жизни профессор Московской консерватории.  
I – 285, 334. 

Василий Андреевич – мастер по ремонту мягкой мебели (упом. в 1989 г.).  
II – 1102. 

свят. Василий Великий (ок. 329–379) – один из отцов церкви. С 370 г. архиепи-
скоп Кесарии Каппадокийской.  

Брат свят. Григория Нисского и преп. Макрины-младшей.  
II – 393, 740. 
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Василий I Дмитриевич (1371–1425) – в 1389–1425 гг. великий князь московский 
и владимирский. 
I – 680. 

Василий III Иванович (1479–1533) – в 1505–1533 гг. великий князь московский.  
II – 241.  

Васильев – коллега Д.Л. Рубинштейна (упом. 1950 г.). 
I – 254. 

Васильев Алексей Дмитриевич (1937–2014) – работник прокуратуры, государ-
ственный советник юстиции 1-го класса. 
В 1964 г. окончил юридический факультет ЛГУ. С 1964 г. работал в прокура-
туре г. Ленинграда; в 1982–1988 гг. прокурор г. Ленинграда. В 1988-1989 гг. 
заместитель, в 1989–1991 гг. первый заместитель генерального прокурора 
СССР. В 1993–2001 гг. заместитель прокурора Ленинградской области.  
II – 1162, 1224. 

Васильев Анатолий Александрович (род. 1942) – театральный режиссер и педа-
гог; заслуженный деятель искусств РФ (1993). 
Окончил химический факультет Ростовского государственного университета, 
в 1973 г. режиссерский факультет ГИТИСа. В 1977–1982 гг. режиссер Мос-
ковского драматического театра им. К.С. Станиславского; с 1982 г. – малой 
сцены Театра на Таганке, одновременно на преподавательской работе. В 
1987 г. основал и возглавил Театр «Школа драматического искусства». В 
2006 г. смещен с поста художественного руководителя. Вскоре уехал во 
Францию.  
II – 939, 949, 952, 988, 1146. .  

Васильев Анатолий Александрович (род. 1946) – артист театра и кино; народ-
ный артист РФ (1994). 
В 1969 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1969–1973 гг. артист Московско-
го театра Сатиры, в 1973–1995 гг. – Центрального академического театра Со-
ветской Армии, с 1995 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 1212. 

Васильев Борис Львович (1924–2013) – писатель. 
II – 893. 

Васильев Владимир Викторович (род. 1940) – артист балета, балетмейстер, те-
атральный режиссер, педагог; народный артист СССР (1973). 
В 1958 г. окончил Московское академическое хореографическое училище. В 
1958–1988 гг. солист балета Большого театра. 
Муж Е.С. Максимовой.  
II – 769. 

Васильев Георгий Николаевич (1899–1946) – кинорежиссер, сценарист, актер; за-
служенный деятель искусств РСФСР (1940). 
Работал совместно с режиссером С.Д. Васильевым под общим псевдонимом 
братья Васильевы. 
III – 246. 

Васильев Игорь Алексеевич (1938–2007) – артист театра и кино; народный ар-
тист РФ (2003).  

В 1961 г. окончил Школу-студию МХАТ, Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (1973). В 1961–1963 гг. и 1970–1987 гг. артист МХАТ;  
в 1963–1970 гг. – артист Театра «Современник»; в 1987–2007 гг. МХТ 
им. А.П. Чехова.  
II – 763. 
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Васильев Леонид Петрович – второй муж первой жены С.Л. Марго- 
лина – Э.М. Лурьевой (в первом браке Марголина, во втором – Васильева).  
I – 1271, 1272.  

Васильев Н.В. – в 1942 г. комендант Музея керамики в Кусково. 
III – 173. 

Васильев Петр Сергеевич (1905–1990) – доктор химических наук, профессор. 
В 1926 г. окончил МГУ. С 1939 г. работал в Институте гематологии. 
I – 254. 

Васильев Сергей – автор фельетона в газете «Правда» от 15 мая 1953 г.  
I – 433, 434.  

Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) – кинорежиссер, сценарист, актер; 
народный артист СССР (1948). 
Работал совместно с режиссером Г.Н. Васильевым под общим псевдонимом 
братья Васильевы. 
III – 246. 

Васильев Сергей Сергеевич (1908–1981) – кандидат физико-математических 
наук (1939), профессор (1968);  
В 1930 г. окончил физико-математический факультет Среднеазиатского госу-
дарственного университета. В 1946–1956 гг. доцент физического факультета 
МГУ, одновременно в 1946–1973 гг. заместитель директора Науч-
но-исследовательского института ядерной физики МГУ и заведующий лабо-
раторией ядерных реакций.  
I – 260, 261, 267, 269, 509, 698.  

Васильев Юрий Борисович (род. 1954) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (2001).  

В 1976 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист театра Сатиры.  
II – 1270. 

Васильева – в 1960 г. секретарь профессора химического факультета МГУ 
Н.А. Фигуровского.  
I – 1302. 

Васильева Вера Кузьминична (род. 1925) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1986).  
В 1948 г. окончила Московское городское театральное училище. С того же 
года артистка Московского театра Сатиры.  
II – 448, 551, 952. 

Васильева Галина Александровна – в 1980–1984 гг. врач 1-й градской больни-
цы. 
II – 583. 

Васильева Екатерина Сергеевна (род. 1945) – актриса театра и кино; народная 

артистка РСФСР (1981). 

В 1967 г. окончила ВГИК. В 1967–1970 гг. актриса Театра им. Ермоловой, в 

1970–1974 гг. – театра «Современник», в 1974–1988 гг. – МХАТ.  

II – 763, 893. 

Васильева Екатерина Петровна (1879–1955) – вторая жена художника 

М.В. Нестерова. 

II – 1012. 

Васильева М.В. – кандидат исторических наук (1942); специалист по отечествен-

ной истории. 
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Преподаватель Сталинского учительского института; в 1941–1942 гг. аспи-
рантка С.С. Дмитриева.  
I – 96. 
II – 120. 
III – 148, 291. 

Васильева Татьяна Григорьевна (урожд. Ицыкович) (род. 1947) – актриса те-
атра и кино; народная артистка РФ (1992). 
В 1969 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1969–1983 гг. артистка Москов-
ского театра Сатиры; в 1983–1992 гг. – театра им. В.В. Маяковского;  
в 1996–1999 и с 2007 г. – Театра «Школа современной пьесы».  
II – 787. 

Васильевский Василий Григорьевич (1838–1899) – русский византинист; ака-
демик Петербургской Академии наук (1890).  
С 1870 г. профессор С.-Петербургского университета.  
I – 375. 

Васильевы (упом. в 1951 г.)  
I – 311. 

Васильевы, братья – творческий псевдоним режиссеров Г.Н. и С.Д. Васильевых. 
III – 246. 

Васильков Борис Павлович (1906–1980) – кандидат биологических наук (1935); 
миколог. 
В 1930 г. окончил Казанский институт сельского хозяйства. С 1944 г. и до 
конца жизни работал в отделе низших растений Ботанического института 
АН СССР.  
I – 386. 

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933) – русский художник; мастер 
исторической живописи. Академик Петербургской Академии художеств 
(1900).  

Член Товарищества передвижников (1899). В 1901–1918 гг. преподавал в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С 1918 г. председатель 
Комиссии по изучению старой Москвы. 
Брат художника В.М. Васнецова.  
I – 821, 822.  

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) – русский живописец; действитель-

ный член Петербургской Академии Художеств (1893).  

С 1978 г. член Товарищества передвижников. 

Брат художника А.М. Васнецова.  

I – 1340. 

II – 94, 1202, 1293. 

Васнецовы – братья; русские художники. 

I – 1340. 

Вассар Артур Карлович (1911–1977) – историк и археолог. 

Окончил Тартуский университет. С 1944 г. доцент кафедры истории Эстонии 

Тартуского университета. С 1947 г. заведующий сектором истории Эстонии, с 

1955 г. истории Эстонии дооктябрьского периода и с 1970 г. сектором исто-

рии Эстонии периода феодализма Института истории АН Эстонской ССР.  

I – 432, 471, 473, 482. 

Вассерман Дейл (1914–2008) – американский драматург.  

II – 744, 757, 761. 
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Васькин – в 1952 г. секретарь Хостинского райкома ЛКСМ.  
I – 355. 

Васькина Диана – жена Васькина.  
I – 355.  

Васьков Михаил Юрьевич (род. 1956) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РФ (1994).  

В 1977 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист Театра им. Е. Вахтангова.  
II – 1122. 

Ватто Жан-Антуан (1684–1721) – французский художник.  
I – 161, 681.  

Ватутин Николай Федорович (1901–1944) – генерал армии (1943), Герой Совет-
ского Союза (1965).  
Во время Великой Отечественной войны командовал фронтами: Воронеж-
ским, Юго-Западным, 1-м Украинским. Во время освобождения Правобереж-
ной Украины попал в засаду, устроенную отрядом УПА, был тяжело ранен и 
вскоре умер. 
I – 87, 1042.  

Ваутерс (Вутерс) Рик (1882–1916) – бельгийский художник.  
I – 848. 

Вахромеев Иван Александрович (1843–1908) – владелец ярославского торгового 
дома «И.А. Вахромеев и сыновья».  
В 1881–1887 и 1897–1905 гг. ярославский городской голова. Почетный граж-
данин г. Ярославль (1887). Археограф и коллекционер.  
I – 1080. 

Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) – театральный актер и режис-
сер.  
С 1913 г. основатель и руководитель студенческой драматической студии (с 
1921 г. 3-я студия МХТ; с 1926 г. Театр им. Е. Вахтангова). Одновременно с 
1919 г. заведующий режиссерской секцией Театрального отдела Наркомпроса.  
II – 691.  

Вашканский Луис (1919–1967) – первый в мире пациент, которому было переса-
жено донорское сердце.  
II – 143. 

Введенский Андрей Александрович (1891–1967) – доктор исторических наук 

(1942); профессор (1943); специалист по истории России (особенно по изуче-

нию деятельности промышленников Строгановых) и Украины XVI–XVIII вв. 

В 1920 г. окончил ФОН Петроградского университета. Затем преподавал в 

высших учебных заведениях Петрограда (Ленинграда). В 1938–1941 гг., 

1943–1965 гг. заведующий кафедрой истории СССР Киевского государствен-

ного университета. В 1941–1943 гг. и. о. заведующего кафедрой истории 

СССР Уральского государственного университета.  

I – 553. 

Введенский Борис Алексеевич (1893–1969) – доктор физико-математических 
(1934), профессор (1929); советский радиофизик; член-корреспондент (1934), 
академик (1943), академик-секретарь отделения технических наук (1946–
1951) АН СССР; Герой Социалистического Труда (1963). 
В 1915 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. Главный редактор 2-го издания Большой Советской энциклопедии. 3-го 
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издания – Малой Советской энциклопедии. Председатель Науч-
но-редакционного совета издательства «Советская энциклопедия».  
I – 1089. 

Вдовин Александр Иванович (род. 1949) – актер; заслуженный артист РФ (1995). 
В 1971 г. окончил Московское театральное училище им. Б.В. Щукина. Артист 
Московского ТЮЗа, затем театра «Сатирикон».  
II – 931. 

Вдовин Виталий Александрович (1929–2002) – кандидат исторических наук 
(1959), доцент; специалист по отечественной истории XIX – начала XX вв., а 
также по творчеству С.А. Есенина. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ; ученик 
П.А. Зайончковского. Старший научный сотрудник научно-издательского от-
дела Главного архивного управления МВД СССР. С 1960 г. и до конца жизни 
преподавал на кафедре истории СССР (с 1991 г. истории России XIX–XX вв.)  
I – 1226, 1243, 1351. 
II – 188, 203, 235, 278, 292, 296, 336, 348, 359, 415, 418, 423, 435, 489, 506, 657, 
703, 791, 821, 907, 947.  

Вдовина Людмила Николаевна (род. 1947) – кандидат исторических наук (1974), 
доцент; специалист по истории русской культуры XVIII в. 
В 1970 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. В 1973–2016 гг. преподавала на кафедре истории СССР периода 
феодализма (с 1991 г. кафедра истории России до XIX в.). С 2016 г. на пенсии. 
II – 424, 785, 845. 

Вебб Беатриса (1858–1943) – английский экономист и общественный деятель. Ис-
торик английского рабочего движения.  
Жена С. Вебба.  
I – 173, 213.  

Вебб Сидней, лорд (1929) (1859–1947) – английский государственный и обще-
ственный деятель; экономист, профессор Лондонской экономической школы. 
Историк английского рабочего движения.  
Муж Б. Вебб.  
I – 173, 213.  

Вебер Борис Георгиевич (1902–1984) – доктор исторических наук (1971); специ-
алист по историографии нового времени. 
В 1925 г. окончил МГУ, затем аспирантуру Института истории РАНИОН. 
Преподавал в Вятском государственном педагогическом институте, МГИАИ. 
В 1939–1941 гг. доцент МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. С 
1950 г. научный сотрудник института истории (с 1968 г. института всеобщей 
истории) АН СССР.  
II – 296, 394, 395, 434, 739, 1138. 

Вебер Макс (полное имя Максимилиан Карл Эмиль Вебер)  
(1864–1820) – немецкий социолог, историк, экономист и юрист.  

Профессор в Берлине, Фрейбурге, Гейдельберге, Мюнхене.  
I – 366. 

Вегенер Пауль (1874–1948) – немецкий актер и режиссер, один из основополож-
ников киноэкспрессионизма.  
I – 1251. 

Вейдлинг Гельмут (1891–1955) – немецкий генерал артиллерии (1943); с 23 апре-
ля по 2 мая 1945 г. был комендантом и командующим обороной Берлина.  
I – 127. 
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Вейнберг – в 1949/50 учебном году студент 2-го курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 255. 

Вейнберг Петр Исаевич (1830–1908) – поэт, переводчик; почетный академик Пе-
тербургской Академии наук (1905); приват-доцент кафедры всеобщей литера-
туры Петербургского университета.  
С 1900 г. председатель Литературного фонда.  
II – 240.  

Вейсенсел Питер Рой (род. 1941) – американский историк; профессор; специа-
лист по истории России XIX – начала ХХ в. 
Окончил Висконсинский и Миннесотский университеты. С 1973 г. профессор 
Макалестер-колледжа (штат Миннесота).  
В 1971/72 учебном году стажировался на кафедре истории СССР периода ка-
питализма исторического факультета МГУ.  
II – 267. 

Векслер Сергей Мейлехович (род. 1961) – актер театра и кино. 
В 1986 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1986–2000 гг. актер и режиссер 
МХАТ им. А.П. Чехова.  
II – 1015. 

Векуа И.А. – старший преподаватель политэкономии Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (на 1954–1955 гг.). 
I – 644. 

Веласкес Диего (Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес) (1599–1660) – испан-
ский художник. 
I – 681.  

Веласкес Консуэло (Консуэло Веласкес Торрес) (1916–2005) – мексиканская пи-
анистка, композитор.  
I – 1316, 1372. 

Великославинский Дмитрий Александрович (род. 1919) – доктор геоло-
го-минералогических наук.  

Старший научный сотрудник Института геологии и геохронологии докем-
брия Ленинградского отделения АН СССР.  
Муж Э.И. Сорокиной. Знакомый С.С. Дмитриева по отдыху в санатории «Пе-
ределкино» в 1989 г.  
II – 1079. 

Велихов Евгений Павлович (1907–1977) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1969).  
В 1922–1925 гг. учился в Высших театральных мастерских при Малом театре, 
одновременно состоял в вспомогательном составе театра. В 1926 г. переведен 
в основной состав.  
II – 73.  

Велихов Евгений Павлович (род. 1935) – доктор физико-математических наук 
(1964), профессор (1968); член-корреспондент (1968), академик (1974), вице-
президент (1978–1996) АН СССР (с 1991 г. – РАН); Герой Социалистического 
Труда (1985); член ЦК ВЛКСМ (1970–1978); кандидат в члены ЦК КПСС 
(1986–1989), член ЦК КПСС (1989–1990). 
В 1958 г. окончил физический факультет МГУ, в 1961 г. аспирантуру того же 
факультета. С 1961 г. работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курча-
това: заведующий отделом (1962), лабораторией, заместитель директора. В 
1971–1978 гг. директор магнитной лаборатории АН СССР (филиал этого Ин-
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ститута атомной энергии), в 1989–1991 гг. директор Института атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова. С 1992 г. президент Российского научного центра 
(затем Национальный исследовательский центр) «Курчатовский институт». 
Одновременно с 1968 г. профессор, в 1973–1988 гг. заведующий кафедрой 
атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факульте-
та МГУ. В 1976–1986 гг. декан, с 1986 г. научный руководитель основанного 
им факультета проблем физики и энергетики Московского физи-
ко-технического института.  
В 1989–1991 гг. народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР. С 
2005 г. член Общественной палаты РФ, ее секретарь (2005–2014), почетный 
секретарь (с 2014).  
II – 1158. 

Велихов Лев Александрович (1875–1942) – публицист, общественный деятель, 
член партии кадетов, член IV Государственной думы (1912–1917). 
В годы Гражданской войны активный участник Белого движения. В 1920-е гг. 
преподавал в ряде вузов, в том числе в 1923–1928 гг. являлся профессором 
Ростовского государственного университета. С 1937 г. на пенсии. В августе 
1938 г. арестован; в 1940 г. приговорен к 8 годам заключения за «контррево-
люционную деятельность». Умер в лагере. Посмертно реабилитирован в 
1989 г. 
II – 355. 

Величко – автор статьи «Рождается новое» в газете «Правда» от 31 декабря 
1954 г.  
I – 624.  

Величко – в 1958 г. врач-невропатолог поликлиники МГУ. 
I – 940, 1002. 

Вельтман Александр Фомич (1800–1870) – писатель, член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук (1854).  
В 1852–1870 гг. директор Московской Оружейной палаты. 
II – 400, 403, 410, 411, 443.  

Венгеров Геннадий Аронович (1959–2015) – актер театра и кино. 

В 1987 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1980–1981 гг. артист Витебского 

драматического театра им. Я. Коласа, в 1986–1989 гг. – театра «Современ-

ник», 1989–1990 гг. – театра им. В.В. Маяковского. С 1990 г. жил и работал в 

Германии.  

II – 924. 

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) – литературный критик, историк ли-

тературы, библиограф.  

I – 1134. 

II – 368, 899. 

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) – поэт.  

I – 557, 558, 630.  

Венелин Юрий Иванович (наст. имя Георгий Гуца) (1802–1839) – исто-

рик-славист.  

Уроженец Венгрии; в 1823 г. эмигрировал в Россию.  

II – 265. 

Венжер Владимир Григорьевич (1899–1990) – доктор экономических наук 

(1959); специалист по проблемам аграрных отношений социализма. 
В 1933 г. окончил Институт красной профессуры.  
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С 1921–1936 гг. на партийной работе. В 1936–1938 гг. директор зернового хо-
зяйства. С 1939 г. и до конца жизни старший научный сотрудник Института 
экономики АН СССР.  
Муж А.В. Саниной.  
I – 371, 551.  

Веникс Ян-Баптист (1621–1663) – голландский художник.  
II – 743, 744. 

Венкстерн Наталья Алексеевна (1891–1957) – драматург, автор инсценировок по 
произведениям Ч. Диккенса. 
I – 131. 

Вентури Лионелло (1885–1961) – итальянский искусствовед и историк искусства; 
профессор Туринского и Римского университетов.  
II – 273, 286. 

Вентцель Елена Сергеевна (урожд. Долгинцева; литературный псевдо- 
ним – И. Грекова) (1907–2002) – доктор технических наук (1954), профессор 
(1955); математик; писатель. 
II – 766, 796. 

Венюков Михаил Иванович (1832–1901) – путешественник и военный географ; 
генерал-майор (1876); мемуарист.  
I – 1134. 

Вера – знакомая С.С. Дмитриева по Ярославлю. 
I – 43. 

Вера – дочь М.В. Головановой – жены В.Н. Голованова.  
I – 671. 

Вера – в 1960 г. уборщица в доме Дмитриевых. 
I – 1353. 

Вера (Верушка) – знакомая Игоря Дмитриева в детстве. 
III – 35, 78. 

Вера Григорьевна – в 1941–1942 гг. соседка С.С. Дмитриева по квартире в Ста-
линске. 
III – 60, 192, 222, 236, 250, 269, 283, 289–291, 297.  

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) – популярная в конце  
XIX – начале XX вв. писательница, большое внимание уделявшая вопросам 
женской эмансипации. После Октябрьской революции 1917 г. ее произведе-
ния стали характеризоваться как бульварные. 
I – 321. 

Вербицкий Анатолий Всеволодович (1926–1997) – артист театра и кино; заслу-
женный артист РСФСР (1962).  

В 1947 г. окончил Школу-студию МХАТ, с того же года артист МХАТа. Сын 
артиста МХАТа В.А. Вербицкого; муж актрисы МХАТа Л.А. Кошуковой.  
I – 1112. 

Вергелис Арон Алтерович (1918–1999) – поэт, публицист.  

С 1940 г. член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1947–1949 гг. главный редактор журнала «Геймланд», затем  

в 1961–1991 гг. журнала «Советиш геймланд», с 1992 г. – журнала «Ди идиш 

гас».  

I – 1213. 

Верди Джузеппе Фортунино Франческо (1813–1901) – итальянский композитор.  

I – 153, 422, 515, 834, 899.  
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Веревкин Вячеслав Гаврилович (упом. в 1955 г.)  
I – 690. 

Верейский Георгий Семенович (1886–1962) – художник, график; народный ху-
дожник РСФСР (1962); заслуженный деятель искусств РСФСР (1946); дей-
ствительный член Академии художеств СССР (1949).  
Муж детской писательницы Е.Н. Верейской – дочери известного историка 
медиевиста, академика Н.И. Кареева. Отец художника О.Г. Верейского.  
I – 1328. 

Верейский Орест Георгиевич (1915–1993) – художник, график, книжный иллю-
стратор; народный художник СССР (1983); действительный член Академии 
художеств СССР (1983).  

Сын художника Г.С. Верейского.  
I – 1328. 

Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фамилия Смидович) (1867–1945) – пи-
сатель, переводчик, литературовед.  
I – 713, 1134.  

Вересова (Жардинье) Татьяна Александровна – врач (в 1949–1953 гг.) 
I – 185, 443, 506, 507, 508. 

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) – художник-баталист.  
I – 50, 435, 633, 683. 

Верещагин Иван Кузьмич (1902 – не ранее 1976) – доктор экономических наук 
(1950), профессор (1953).  
В 1925–1927 гг. работал в финансовых организациях Вятской губернии; тогда 
же получил высшее образование. С 1930 г. на руководящей научной работе. В 
1938 г. окончил Экономический Институт красной профессуры.  
В 1939–1941 гг. директор Московского планового института. В 1942–1946 гг. 
начальник отдела культуры Госплана СССР. В 1946–1949 гг. директор Мос-
ковского государственного экономического института. В 1949–1952 гг. ди-
ректор МГИМО. В 1954 г. заведующий кафедрой марксизма-ленинизма фа-
культетов естественных наук, заведующий кафедрой политической экономии 
тех же факультетов. В 1954–1955 гг. проректор по научно-учебной работе гу-
манитарных факультетов. В 1956–1976 гг. заведующий кафедрой политиче-
ской экономии Московского инженерно-экономического института.  
I – 546, 578, 664, 666.  

Верещенко Николай Алексеевич (1944–2004) – актер театра и кино; заслужен-

ный артист РСФСР (1984). 

В 1967–1974 гг. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. Артист 

Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1974–2004 гг. – Малого те-

атра. 

II – 747, 841. 

Вержбицкий Василий Гаврилович (1906–1984) – доктор исторических наук; 

специалист по истории революционного движения в России в XIX – начале 

XX вв.  

Окончил аспирантуру МИФЛИ. Затем работал в ГИМе, заведующий отделом 

(на осень 1941). Участник Великой Отечественной войны, полковник. Препо-

давал в Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Директор ГИМа в 

1962–1976. С 1976 г. на пенсии. 

I – 27, 95, 1152. 

II – 119, 254, 318, 366, 420.  
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Вержбицкий Николай Константинович (1889–1973) – журналист, писатель, ме-
муарист.  
I – 1150. 

Верзилин Николай Михайлович (1903–1984) – доктор педагогических наук 
(1956), профессор (1957); член-корреспондент АПН РСФСР (1955), АПН 
СССР (1968); педагог, писатель-натуралист. 
В 1928 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт.  
С 1932 г. научный работник, профессор Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. Заведующий лабораторией ме-
тодики преподавания ботаники и зоологии Ленинградского филиала АПН 
РСФСР (затем СССР).  
I – 970, 996. 

Вермеер Ян Дельфтский (1632–1675) – голландский художник.  
I – 161, 681.  

Веркор (наст. имя Жан Марсель Брюллер) (1902–1991) – французский писатель, 
художник-иллюстратор. 
I – 919. 

Верн Жюль Габриэль (1828–1905) – французский писатель и географ; один из 
основоположников научной фантастики.  
I – 28, 48, 960, 1108. 

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – профессор (1898), доктор мине-
ралогии и геогнозии (1997), естествоиспытатель, минералог и кристаллограф, 
один из основоположников геохимии и биогеохимии; адъюнкт (1906), экстра-
ординарный академик (1908), ординарный академик (1912) Петербургской 
академии наук.  
В 1885 г. окончил физико-математический факультет Петербургского универ-
ситета. В 1890–1898 гг. приват-доцент минералогии, в 1898–1911 гг. профес-
сор Московского университета. С 1914 г. директор Геологического и минера-
логического музея Петербургской АН. В 1918–1919 гг. президент Украинской 
академии наук. В 1922–1939 гг. директор организованного им Государствен-
ного радиевого института. В 1927–1945 гг. директор Отдела живого вещества 
АН СССР (в 1929 г. Отдел преобразован в Биогеохимическую лабораторию).  
I – 590, 592, 1283. 
II – 22, 552, 553.  

Вернэ Робер (1907–1979) – французский кинорежиссер.  
II – 106. 

Веронезе Паоло (наст. фамилия Кальяри) (1528–1588) – итальянский художник.  
I – 681. 

Вертинская Анастасия Александровна (род. 1944) – актриса театра и кино; 
народная артистка РСФСР (1988).  

В 1967 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1967–1968 гг. 
артистка Театра им. Е. Вахтангова, в 1968–1980 гг. – Театра «Современник», 
в 1980–1989 гг. – МХАТ. 
Дочь А.Н. Вертинского.  
II – 734, 746, 788, 815, 1110, 1113, 1129, 1134. 

Вертинский Александр Николаевич (1889–1957) – автор и исполнитель эстрад-
ных песен, киноартист. В 1920–1943 гг. жил в эмиграции. В 1943 г. вернулся в 
СССР. Отец актрис М.А. и А.А. Вертинских.  
I – 614, 1201. 
II – 1110, 1129. 
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Верховень Борис Григорьевич (1905–1975) – кандидат исторических наук 
(1937); специалист по истории СССР советского периода. 
В 1934 г. окончил аспирантуру МИФЛИ. С 1940-х гг. преподавал на кафедре 
истории СССР (с 1953 г. – кафедра истории СССР советского периода) исто-
рического факультета МГУ.  
I – 134, 166, 174, 175, 177, 322, 376, 378, 379, 1015. 

Вершигора Петр Петрович (1905–1963) – во время Великой Отечественной вой-
ны командир 1-й Украинской партизанской дивизии; писатель; генерал-майор 
(1944), Герой Советского Союза (1944).  
В 1947–1954 гг. преподаватель Высшей военной академии им. К.Е. Вороши-
лова. С 1955 г. в запасе. 
I – 566, 570.  

Вершинский Анатолий Николаевич (1888–1944) – профессор (1934); историк, 
краевед.  

В 1911 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1922–1932 гг. заведующий словесно-историческим отделением 
Тверского (Калининского) педагогического института, с 1932–1944 гг. заве-
дующий кафедрой истории народов СССР. После возвращения из эвакуации 
член Комиссии Наркомпроса РСФСР по восстановлению Калининского педа-
гогического института и член правительственной Комиссии по расследова-
нию злодеяний фашистов на территории Калининской области.  

Тесть А.Г. Манькова.  
I – 611. 

Веселая Гайра Артемовна (род. 1924) – кандидат исторических наук (1974).  
Окончила исторический факультет МГУ. В 1949–1953 гг. находилась в ссыл-
ке, в 1956 г. реабилитирована. Сотрудница ГИМа. Автор работ по истории 
культуры. Дочь писателя Артема Веселого, сестра З.А. Веселой.  
II – 432, 531, 534, 535, 536, 674, 771, 801, 809, 832, 859, 862, 879, 994, 1103, 
1105, 1146, 1214, 1231, 1254, 1272. 

Веселая Заяра Артемовна (1928–2010) – литератор, мемуарист.  

Дочь писателя Артема Веселого, сестра Г.А. Веселой.  
II – 1105. 

Веселовская Нина Валентиновна (1937–2022) – артистка театра и кино; заслу-
женная артистка РСФСР (1984).  

С 1959 г. актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславско-
го, с 1979 г. – Театра-студии киноактера.  
I – 981, 997. 
II – 45. 

Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) – филолог, историк и теоретик 
литературы; профессор (1872), заслуженный профессор (1895) Петербургско-
го университета; академик Петербургской АН (1881). 
II – 248. 

Веселовский Степан Борисович (1876–1952) – доктор истории и русского права 
(1917), доктор исторических наук (1934), профессор; член-корреспондент 
(1929), академик (1946) АН СССР; историк и археограф, специалист по соци-
ально-экономической истории России XIV–XVIII вв. 
В 1902 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 
1917–1926 гг. профессор Московского университета. С 1936 г. старший науч-
ный сотрудник Института истории АН ССР.  
I – 366. 
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Веселый Артем (наст. имя – Николай Иванович Кочкуров) (1899–1938) – писа-
тель. 28 октября 1937 г. арестован; 8 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу 
Военной коллегии Верховного Суда СССР и в тот же день расстрелян. 7 мар-
та 1956 г. посмертно реабилитирован. 
Отец Г.А. и З.А. Веселых.  
I – 639, 712, 760, 889, 1151. 
II – 531, 561.  

Вески Велло (1912–1977) – ботаник и селекционер. 
В 1946 г. окончил Тартуский университет. В 1949–1957 гг. сотрудник Тар-
туского ботанического сада.  
I – 470. 

Весник Евгений Яковлевич (1923–2009) – актер театра и кино; народный артист 
(1989). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил Театральное 
училище им. М.С. Щепкина. В 1948–1954 гг. артист Драматического  
театра им. К.С. Станиславского, в 1954–1963 гг. – Театра Сатиры,  
в 1963–1992 г. – Малого театра.  
I – 1372. 
II – 869. 

Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан) (9–79) – в 69–79 гг. римский император, ос-
нователь династии Флавиев. 
III – 94.  

Вестлинг Кьель (1942–2010) – шведский композитор и музыкант.  
В 1990-е и 2000-е гг. работал в Королевском драматическом театре в Сток-
гольме.  
II – 1266. 

Веткин С.Е. – автор музыкального сопровождения к пьесе «История лошади» в 
Театре-студии «У Никитских ворот».  
II – 939. 

Ветловская Валентина Евгеньевна (род. 1940) – доктор филологических наук 
(1990); специалист по творчеству Ф.М. Достоевского. 
В 1962 г. окончила филологический факультет ЛГУ. С 1970 г. сотрудник Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (с 1991 г. РАН); в 
настоящее время главный научный сотрудник. Одновременно занимается 
преподавательской работой.  
II – 610, 873. 

Вещилов Константин Александрович (1878–1945) – художник.  
С начала 1922 г. жил за границей.  
I – 1172. 

Вивальди Антонио Лючио (1678–1741) – итальянский композитор, скрипач, ди-
рижер.  
I – 1146. 

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965) – писательница, журналистка.  
I – 919. 
II – 127. 

Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) – действительный статский советник, 
крупный чиновник, в том числе директор Департамента иностранных вероис-
поведаний; писатель-мемуарист.  
I – 1134. 
II – 420. 
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Видор Кинг Уэллис (1894–1982) – американский кинорежиссер. 
I – 1242. 
II – 109. 

Видор Чарльз (1900–1955) – американский кинорежиссер. 
II – 760. 

Виельгорский Матвей Юрьевич, граф (1794–1866) – видный придворный, му-
зыкант, меценат; обер-гофмейстер (1856). 
Один из учредителей Русского музыкального общества, вице-председатель 
Общества поощрения художеств.  
Брат Михаила Ю. Виельгорского.  
II – 727. 

Виельгорский Михаил Юрьевич, граф (1788–1856) – видный придворный, ком-
позитор и исполнитель; обер-шенк (1846).  
Брат Матвея Ю. Виельгорского.  
II – 727. 

фон Визе Леопольд (1876–1969) – немецкий социолог.  
Профессор в Ганновере (1908–1911), Кельне (1919–1933), Гарвардском и 
Висконсинском университетах (США) (1933–1945), затем с 1945 г. в универ-
ситетах Бонна и Майнца (ФРГ). В 1946–1955 гг. председатель Немецкой со-
циологической ассоциации.  
I – 824. 

Викландт (Ванина-Викландт) Ольга Артуровна (1911–1995) – актриса театра и 
кино; народная артистка РСФСР (1949). 
В 1935 г. окончила Театральный техникум при Театре Московского областно-
го совета профессиональных союзов. В 1935–1949 гг. артистка Театра 
им. Моссовета, в 1950–1995 гг. – Московского драматического театра 
им. А.С. Пушкина.  
II – 19. 

Виктор Эммануил III (1869–1947) – король Италии (1900–1946), император Эфи-
опии (1936–1941), король Албании (1939–1943).  
I – 67. 

Виктор (Витя) – шофер во время поездки Дмитриевых в 1955 г. в Сухуми.  
I – 690. 

Виктория Вячеславовна – в 1989 г. врач кардиологического санатория «Пере-
делкино». 
II – 1055. 

Виктюк Роман Григорьевич (1936–2020) – театральный режиссер; заслуженный 
деятель искусств РФ (2003); народный артист Украины (2006), народный ар-
тист РФ (2009). 
В 1956 г. окончил ГИТИС. Работал в театрах Львова, Киева, Калинина, Виль-
нюса, с середины 1970-х гг. – в Москве. Основатель, главный режиссер и ху-
дожественный руководитель Театра Романа Виктюка.  
II – 846, 892, 995, 1015, 1016, 1073, 1118, 1243. 

Виленская Эмилия Самойловна (1909–1988) – кандидат исторических наук 
(1964); специалист по истории народничества. 
В 1930-е гг. обучалась в МИФЛИ, в 1946 г. окончила исторический факультет 
МГУ. В 1951–1952 гг. помощник академика А.М. Панкратовой.  
С 1954 г. сотрудник Института истории (с 1968 г. – Института истории СССР) 
АН СССР; референт академика Н.М. Дружинина. 
Мать Н.А. Виленского.  
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I – 1013, 1086, 1174. 
II – 181, 284, 296, 337, 338, 428, 585, 607, 991, 1008, 1009. 

Виленский Дмитрий Гермогенович (1892–1960) – доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор (1946); почвовед. 
В 1917 г. окончил Киевский политехнический институт. В 1933–1938 гг. про-
фессор кафедры почвоведения почвенно-географического факультета, в 
1939–1949 гг. заведующий кафедрой географии почв, в 1939–1941,  
1945–1949 гг. декан геолого-почвенного факультета, в 1949–1960 гг. заведу-
ющий кафедрой географии биолого-почвенного факультета МГУ.  
I – 1140, 1240. 

Виленский Николай Алексеевич (род. 1943) – историк.  
Окончил исторический факультет МГУ; в 1974–1977 гг. аспирант кафедры 
истории СССР периода капитализма там же; ученик С.С. Дмитриева. Асси-
стент кафедры научного коммунизма МИИТа (на 1979). 
Сын Э.С. Виленской.  
II – 211, 235, 268, 273, 319, 327, 328, 338, 383, 402, 412, 415, 430, 888, 991.  

Виленский Семен Самуилович (1928–2016) – редактор и издатель книг репрес-
сированных авторов, составитель двухтомника «Доднесь тяготеет». 
Учился на филологическом факультете МГУ. В 1948 г. арестован и осужден 
на 10 лет лагерей. В 1963 г. создал Колымское общество, впоследствии заре-
гистрированное как Московское историко-литературное общество и изда-
тельство «Возвращение».  
II – 1105, 1134. 

Вильгельм II (1859–1941) – в 1888–1918 гг. – последний германский император.  
II – 1036, 1132. 

Вилькина Наталья Михайловна (1945–1991) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РСФСР (1984). 
В 1967 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1967–1970 гг. 
актриса Центрального театра Советской Армии, в 1970–1972 гг. – Театра 
им. В.В. Маяковского, в 1972–1991 гг. – Малого театра. 
Мать актрисы А.И. Охлупиной.  
II – 816. 

Вильмонт Екатерина (Кэтрин) (1773–1824) – английская путешественница. Ав-
тор дневника.  
Сестра М. Вильмонт.  
II – 832. 

Вильмонт Марта (1775–1873) – англичанка, воспитанница княгини Е.Р. Дашко-
вой. Автор дневника.  
Сестра Е. Вильмонт.  
II – 832. 

Вильмонт, сестры.  
II – 674, 801, 810, 832, 859, 862, 903, 1103, 1272. 

Вильсон Генри Мейтленд (1881–1964) – английский военачальник, фельдмаршал 
(1944); барон Ливийский и Стоулангтофт (1946). 
Командующий британскими войсками в Египте (1939–1941), британским экс-
педиционным корпусом в Греции (1941), британскими войсками в Палестине 
и Трансиордании (1941). С 1943 г. Командующий союзными войсками на 
Средиземном море (1943–1944). Командующий британскими войсками на 
Среднем Востоке (1944–1945).  
I – 49. 
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Вильямс Василий Робертович (1863–1939) – магистр сельскохозяйственных 
наук (1894), профессор (1894); ученый-почвовед, создатель травопольной си-
стемы; академик АН СССР (1931), действительный член АН Белорусской 
ССР (1929) и ВАСХНИЛ (1935); Герой Труда (1923). 
В 1887 г. окончил Петровскую земледельческую и лесную академию (впосл. 
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева). С 1891 г. 
преподавал в ней, 1894 г. и до конца жизни заведующий кафедрой общего 
земледелия и почвоведения (впосл. – кафедра почвоведения).  
I – 562, 579. 
II – 117. 

Виницкая Анна Алексеевна – знакомая Дмитриевых.  
I – 584. 

Виницкая Татьяна – знакомая Дмитриевых.  
I – 117. 
III – 487. 

Винницкие – знакомые Дмитриевых. 
I – 968. 
III – 487. 

Виноград З.Д. (упом. в 1942 г.). 
III – 130, 179, 203, 295. 

Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969) – доктор филологических наук, 
профессор; академик (1946), академик-секретарь отделения литературы и 
языка (1950–1960) АН СССР; филолог-русист и литературовед. 
В 1917 г. окончил Институт истории искусств и Археологический институт в 
Петрограде. В 1920-е гг. преподавал в вузах Петрограда (Ленинграда), с 
1930 г. – в МОПИ и др. вузах Москвы. Декан филологического факультета 
МГУ в 1944–1948 гг., одновременно заведующий кафедрой русского языка 
того же факультета в 1945–1969 гг. Директор Института языкознания 
АН СССР (1950–1954) и Института русского языка АН СССР (1958–1968). 
Главный редактор журнала «Вопросы языкознания» (1952–1969).  
I – 25, 256, 275, 588. 

Виноградов Владимир Владимирович (1920–1986) – хирург, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.  

Заведующий кафедрой хирургии Медицинского факультета Университета 
Дружбы народов им. П. Лумумбы, одновременно научный руководитель Цен-
тральной больницы Министерства здравоохранения РСФСР.  
Сын В.Н. Виноградова.  
I – 383, 524.  

Виноградов Владимир Геннадьевич (род. 1964) – актер театра и кино;  
В 1985 г. окончил ГИТИС. С того же года артист Московского драматическо-
го театра им. А.С. Пушкина.  
II – 876. 

Виноградов Владимир Никитич (1882–1964) – врач-терапевт; доктор медицин-
ских наук, профессор, академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1940), Герой Социалистического Труда (1957). 
В 1907 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1921 г. работал на медицинском факультете МГУ, заведующий клиникой 
профессиональных болезней. В 1929–1935 гг. заведующий кафедрой пропе-
девтической терапии, в 1935–1942 гг. – кафедрой факультетской терапии 2-го 
Московского медицинского института. С 1943 г. и до конца жизни (с переры-
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вом на арест) заведующий кафедрой факультетской терапии 1-го Московско-
го медицинского института. Одновременно с 1934 г. консультант наркомата 
здравоохранения СССР, с 1943 г. главный терапевт Лечебно-санитарного 
управления Кремля, лечащий врач И.В. Сталин. Подвергался аресту по «делу 
врачей-убийц». 
Отец В.В. и Г.В. Виноградовых.  
I – 380, 383, 524, 525, 757.  

Виноградов Георгий Владимирович (1910–1988) – доктор химических наук, про-
фессор.  
Сын В.Н. Виноградова.  
I – 383, 524.  

Виноградов И. – автор статьи в «Литературной газете» за 6 августа 1959 г.  
I – 1213. 

Виноградов Игорь Иванович (1930–2015) – кандидат филологических наук 
(1958), доцент; специалист по истории русской литературы и русской культу-
ры. 
В 1953 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1958–1978 г. работал в 
МГУ; одновременно в Институте философии (1961–1963), Институте истории 
искусств (1963–1966) АН СССР. В 1965–1967 гг. заведующий отделом прозы, 
в 1967–1970 гг. заведующий отделом критики журнала «Новый мир».  
С 1992 г. главный редактор журнала «Континент».  
II – 222, 447, 934, 1096. 

Виноградов Константин – в 1949 г. протоиерей, настоятель церкви в с. Николь-
ское.  
I – 188, 189, 190, 235.  

Виноградов Константин Яковлевич (1884–1943) – кандидат исторических наук 
(1941), археолог, музейный работник. 
Учился в Казанском университете. Работал в музейном отделе Главнауки 
Наркомпроса. Директор музея в Малоярославце.  
27 июня 1942 г. арестован. 13 марта 1943 г. приговорен Особым совещанием 
НКВД по Москве к расстрелу. Расстрелян в тот же день. В июне 1957 г. по-
смертно реабилитирован.  
I – 95. 

Виноградов Милий Александрович (1910–1985) – театральный художник; заслу-
женный артист Казахской ССР (1943), заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1949). 
I – 1370. 

Виноградова Анна Ивановна (род. 1924) – кандидат исторических наук (1952); 
историк-славист, специалист по средневековой истории Чехии. 
В 1947 г. окончила МОПИ им. Н.К. Крупской, в 1950 г. аспирантуру там же. 
В 1953–1986 гг. младший научный сотрудник, затем старший научный со-
трудник сектора древней истории и истории средних веков Института славя-
новедения и балканистики АН СССР. 
I – 354. 

Виноградова Надежда Александровна – в 1980-е гг. врач-стоматолог.  
II – 630, 631, 633, 786, 903, 1028. 

Виноградова (Бенуа) Нина Александровна (1936–1986) – художник, в том числе 
театральный. 
Жена художника И.С. Глазунова.  
II – 717. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

146 

Винокуров Евгений Михайлович (1925–1993) – поэт.  
II – 127.  

Виолина Наталья Владимировна (род. 1946) – сценарист; член Союза кинемато-
графистов РФ.  
II – 722. 

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) – доктор всеобщей истории (1894); про-
фессор (1901); специалист по истории древнего мира и средневековья; акаде-
мик АН СССР (1943). 
В 1880 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1894–1897 гг. преподавал в Новороссийском университете,  
в 1897–1922 гг. – в Московского университете, в 1924–1941 гг. в Латвийском 
университете, в 1941 г. в МИФЛИ, в 1941–1950 гг. – МГУ. С 1943 г. работал в 
институте истории СССР.  
I – 624. 

Виргинский Виктор Семенович (наст. фамилия Гуревич) (1908–1989) – доктор 
исторических наук (1951), профессор (1954); специалист по истории науки и 
техники. 
В 1930 г. окончил Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, затем в 
1939 г. аспирантуру МИФЛИ. После Великой Отечественной войны работал в 
Московском институте международных отношений Народного комиссариата 
иностранных дел СССР, а также преподавателем-консультантом в Москов-
ском консультационном пункте заочного отделения Высшей партийной шко-
лы при ЦК ВКП(б). С 1951 г. преподавал в Московском государственном пе-
дагогическом институте им. В.И. Ленина.  
I – 288. 

Вирен Георгий Валентинович (род. 1953) – писатель, драматург, журналист; за-
служенный работник культуры РФ.  

В 1975 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1974–1991 гг. сотрудник 
зарубежной редакции Всесоюзного радио. С 1994 г. сотрудник Информаци-
онного агентства «Интерфакс».  
II – 1015. 

Вирт Карл Йозеф (1879–1956) – немецкий политический и государственный дея-
тель.  

Лидер левого крыла католической партии «Центра», депутат рейхстага  
(1914–1918, 1920–1933), рейхсканцлер (1921–1922), в 1922 г. одновременно и 
министр иностранных дел. В 1930–1931 гг. министр внутренних дел. В  
1933–1948 гг. находился в эмиграции. В 1953 г. основал и возглавил партию 
«Союз немцев, борющихся за единство, мир и свободу». Лауреат Междуна-
родной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1955).  
I – 433. 

Вирта Николай Евгеньевич (наст. фамилия Карельский) (1906–1976) – писа-
тель, драматург.  
I – 560, 563, 568, 630.  

Вирченко – в 1950/51 учебном году студент ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 279. 

Висконти де Модроне Лукино (1906–1976) – итальянский режиссер оперного и 
драматического театра и кино. 
II – 605. 

Виташевский Казимеж (1906–1992) – польский военный и партийный деятель; 
генерал дивизии (1956).  
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Во время Второй мировой войны находился на политической работе в поль-
ских вооруженных формированиях на территории СССР. В 1952–1956 гг. 
начальник Главного политического управления и заместитель министра 
национальной обороны ПНР. В 1945–1968 гг. член ЦК ППР (впосл. ПОРП). В 
1960–1968 гг. заведующий административным отделом ЦК ПОРП.  
I – 830, 899.  

Витберг Александр Лаврентьевич (Карл Магнус) (1787–1855) – архитектор. 
I – 1102. 

Витвицкий Здислав (род. 1921) – польский художник.  
I – 1164. 

Виткевич Игнацы (псевдоним – Виткацы) (1885–1939) – польский писатель, ху-
дожник и философ.  
II – 919. 

Витковский Дмитрий Петрович (1901–1966) – инженер-технолог; мемуарист. 
Учился в Высшем техническом училище, после переезда в Томск – в Томском 
технологическом институте. В марте 1919 г. мобилизован в армию Колчака, в 
апреле того же года самовольно вернулся в Томск. В 1920 г. вернулся в 
Москву, где завершил обучение в Московском высшем техническом учили-
ще. С 1924 г. преподавал химию в Московской артиллерийской школе. 
26 марта 1926 г. арестован как «родственник генерала Витковского, началь-
ника штаба армии Врангеля», хотя его родственником не являлся. Пригово-
рен к 3 годам ссылки. В 1930 г. вернулся в Москву на научную работу. В ян-
варе 1931 г. вновь арестован по делу о заговоре в московских военных шко-
лах, приговорен к расстрелу, замененному на 10 лет ИТЛ. В 1936 г. освобож-
ден. В декабре 1938 г. вновь арестован, в августе 1940 г. освобожден за отсут-
ствием состава преступления. После окончания Великой Отечественной вой-
ны работал научным сотрудником в институте Академии медицинских наук. 
В 1951 г. ему было предписано выехать из Москвы с запретом жить в област-
ных центрах. В 1953 г. заведующий биохимической лабораторией в с. Березо-
точа Полтавской области. В 1954 г. переехал в  г. Малоярославец Калужской 
области. В 1956 г. реабилитирован. После возвращения в Москву работал 
внештатным сотрудником в Институте научной и технической информации 
(ВИНИТИ).  
I – 360, 390. 

Виторган Эммануил Гедеонович (род. 1939) – актер театра и кино; народный ар-

тист РФ (1998). 

В 1961 г. окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки 

и кинематографии. В 1961–1963 гг. артист Псковского драматического теат-

ра, в 1963–1967 гг. – Ленинградского областного театра драмы и комедии, в 

1967–1970 гг. – Ленинградского театра им. Ленинского комсомола,  

в 1971–1982 гг. – Московского драматического театра им. К.С. Станиславско-

го, в 1982–1984 гг. – Театра на Таганке, в 1984–2005 гг. – Театра им. В.В. Ма-

яковского.  

II – 782, 868, 1242. 

Витрувий (Марк Витрувий Поллион) (1 в. до н.э.) – древнеримский архитектор 

и механик, ученый-энциклопедист.  

I – 701. 

Витт Владимир Оскарович (1889–1964) – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор; член-корреспондент ВАСХНИЛ. 
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Окончил юридический факультет Московского университета. С 1916 г. рабо-
тал в области коннозаводства. С 1930-х гг. на преподавательской работе, до 
1937 г. преподавал в Московском зоотехническом институте коневодства, за-
тем заведующий кафедрой коневодства Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева.  
I – 362.  

Витте Сергей Юльевич, граф (1905) (1849–1915) – русский государственный де-
ятель, действительный тайный советник (1899); мемуарист. 
Министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), председа-
тель Комитета министров (1903–1906), председатель Совета министров 
(1905–1906). С 1903 г. член Государственного совета.  
I – 1134. 
II – 597. 

Вицин Георгий Михайлович (1917–2001) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1990).  
Учился в Театральном училище при Театре им. Е. Вахтангова, Театральной 
студии МХАТа 2-го. В 1936 г. артист Театра-студии под руководством 
Н.П. Хмелева, в 1937–1969 гг. – Театра им. Ермоловой, в 1969–2001 гг. – Те-
атра-Студии киноактера.  
II – 594. 

фон Вицлебен Эрвин (1881–1944) – немецкий военачальник; гене-
рал-фельдмаршал (1940); участник заговора против А. Гитлера в 1944 г. По-
сле провала заговора приговорен к смертной казни и казнен. 
I – 77. 

Вишневская Галина Павловна (урожд. Иванова) (1926–2012) – оперная певица; 
народная артистка СССР (1966).  

В 1974–1990 гг. проживала за границей. В 1978 г. лишена советского граж-
данства. Жена М.Л. Ростроповича.  
II – 504.  

Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951) – писатель, драматург, киносце-
нарист.  
I – 1067, 1104.  

Вишневский Феликс Евгеньевич (1902–1978) – московский коллекционер.  
II – 282, 286. 

Вишняков Ю.В. – в начале 1960-х гг. главный редактор издательства Учпедгиз  
(с 1964 г. издательство «Просвещение»).  
II – 30. 

Влад. Шл-ъ – автор статьи «Спорт, его виды, историческое развитие и культурное 
значение» в журнале «Охотник», 1887, № 19, № 34. 
I – 655. 

Влади Марина (наст. имя Марина Владимировна Полякова) (род.  
в 1938) – французская актриса русского происхождения. 
Жена В.С. Высоцкого.  
II – 582, 1116, 1135. 

о. Владимир – в 1949 г. священник церкви Михаила Архангела в с. Никольское.  
I – 191, 192, 237, 787.  

Владимир – в 1954 г. студент-ветеринар. 
I – 584. 

о. Владимир – в 1988 г. священник церкви Михаила Архангела в с. Никольское.  
II – 980. 
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Владимир Святославич (ум. 1015) – в 978–1015 гг. великий князь Киевский.  
Канонизирован Русской Православной церковью.  
II – 551. 

Владимиров Игорь Петрович (1919–1999) – актер театра и кино, театральный 
режиссер, педагог; народный артист СССР (1978), профессор (1980). 
В 1948 г. окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островско-
го. В 1948–1949 гг. артист Ленинградского областного театра оперетты и Ле-
нинградского гастрольного театра; в 1949–1956 гг. – Ленинградского театра 
им. Ленинского комсомола; в 1956–1860 гг. – режиссер-стажер Большого 
Драматического театра; в 1960–1999 гг. главный режиссер Театра 
им. Ленсовета. В 1963–1998 гг. преподавал в Ленинградском институте теат-
ра, музыка и кинематографии.  
II – 571. 

Владимиров Н. – автор статьи «Немарксистский подход к истории (О курсе лек-
ций проф. Л. Зубока по новейшей истории)» в № 17 «Культуры и жизнь» за 
1949 г.  
I – 198. 

Владимирская Вера Ивановна (урожд. Солдатченко) (1912–1991) – кандидат 
исторических наук (1952), доцент (1957); специалист по истории КПСС и 
Коммунистической партии Болгарии. 
Во время Великой Отечественной войны лектор Политуправления Москов-
ского фронта ПВО. В 1948 г. окончила исторический факультет МГУ. С 
1952 г. преподавала на кафедре истории КПСС, затем на кафедре истории 
южных и западных славян того же факультета. 
Жена первого заместителя министра радиотехнической промышленности 
СССР по ракетному и реактивному вооружению С.М. Владимирского, сына 
одного из старейших большевиков М.Ф. Владимирского.  
I – 1006. 

Владимирский – автор статьи «Опыт классификации всех видов спорта» в жур-
нале «Охотник», 1887, № 18. 
I – 655. 

Владимов Георгий Николаевич (1931–2003) – писатель.  
II – 1134. 

Владимов Михаил Владимирович (1924–2003) – писатель, поэт.  

Участник Великой Отечественной войны. 
II – 198, 1110. 

Владиславский Владимир Александрович (наст. имя – Владимир Яковлевич 
Ельник) (1891–1970) – актер театра и кино; народный артист СССР (1967).  
С 1925 г. артист различных провинциальных театров (во Владикавказе, Жи-
томире, Ростове-на-Дону, Харькове, Киеве); с 1925 г. – театра Корша и театре 
Вс. Мейерхольда в Москве, с 1933 г. – Малого театра.  
I – 1144, 1216.  

Власенко Татьяна Сергеевна (род. 1923) – историк.  

Окончила исторический факультет МГУ (?). В 1951–1983 гг. научный со-
трудник ГИМа.  
I – 1021, 1136, 1276.  

Власик Николай Сидорович (1896–1967) – сотрудник органов государственной 
безопасности; генерал-лейтенант (1945). 
С 1919 г. работал в органах ВЧК–ОГПУ. В 1931–1952 гг. начальник охраны 
И.В. Сталина. В 1952 г. снят с должности, в 1953 г. арестован. 17 января 
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1953 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР был признан виновным в 
злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятель-
ствах, приговорен к 10 года ссылки, лишению генеральского звания и наград. 
27 марта 1953 г. по амнистии срок ссылки был сокращен до 5 лет. Постанов-
лением Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1956 г. был по-
милован со снятием судимости, но в воинских званиях и наградах восстанов-
лен не был. 28 июня 2000 г. постановлением Верховного Суда РФ приговор 
был отменен и уголовное дело прекращено «за отсутствием состава преступ-
ления». В октябре 2001 г. его родным были возвращены награды. 
I – 198. 

Власов – в 1957 г. преподаватель Московского авиационного института.  
I – 940. 

Власов Александр Владимирович (1932–2002) – советский государственный и 
партийный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1981), член ЦК КПСС 
(1981–1991); кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1988–1990); гене-
рал-полковник (1987). 
Окончил Иркутский горно-металлургический институт (1954). 
С 1954 г. на комсомольской, с 1961 г. – на партийной работе. В 1972–1975 гг. 
инспектор ЦК КПСС. В 1975–1984 гг. первый секретарь Чечено-Ингушского 
обкома КПСС. В 1984–1986 гг. первый секретарь Ростовского обкома КПСС. 
В 1986–1988 гг. министр внутренних дел СССР. В 1988–1990 гг. председатель 
Совета министров РСФСР. В 1990–1991 гг. заведующий социаль-
но-экономическим отделом ЦК КПСС. С 1991 г. на пенсии.  
II – 1154, 1224, 1293. 

Власов Н.В. – составитель каталога выставки «Русская живопись второй полови-
ны и ХХ вв.» в ЦДРИ (1951). 
I – 368. 

Власов Федор Харитонович (1905–1975) – доктор филологических наук, профес-
сор; специалист по советской литературе. 
В 1930 г. окончил Смоленский государственный университет. С 1935 г. пре-

подавал в педагогических вузах Москвы, в том числе в МОПИ им. Н.К. Круп-

ской: декан Литературного факультета МОПИ (на 1941). Одновременно в 

1938–1941 гг. ответственный редактор журнала «Молодая гвардия». Участник 

Великой Отечественной войны. В 1946–1951 гг. директор МОПИ 

им. Н.К. Крупской, в 1946–1958 гг. заведующий кафедрой советской литера-

туры. Одновременно в 1953–1970 гг. заведующий кафедрой советской лите-

ратуры МГПИ им. В.И. Ленина, в 1970–1975 гг. заведующий кафедрой совет-

ской литературы МОПИ. 

I – 199. 

II – 133. 

Власов Юрий Петрович (1935–2021) – тяжелоатлет; заслуженный мастер спорта 

(1959); писатель; народный депутат СССР (1989–1991); депутат Государ-

ственной думы РФ (1993–1995). 

II – 1046. 

Власова Ольга Николаевна (1906–1993) – артистка оперетты; народная артистка 

РСФСР (1960). 

В 1926 г. окончил Музыкальный техникум им. Н.А. Римского-Корсакова и 

Театральный техникум им. А.В. Луначарского. С 1926 г. Московского пере-

движного театра оперетты, с 1928 г. – Московского театра оперетты. 
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В 1963–1970 гг. преподаватель музыкального отделения ГИТИСа. 
III – 261. 

Влодзимирский Лев Емельянович (Эмильевич) (1905–1953) – работник ОГПУ. 
С 1928 г. работал в органах ОГПУ. В 1943–1953 гг. В 1943–1953 гг. начальник 
следственной части по особо важным делам НКГБ (МГБ, МВД) СССР. В 
1953 г. арестован как «член банды Берии», 23 декабря того же года расстрелян 
по приговору Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР.  
II – 996. 

Вовси Мирон Семенович (1897–1960) – врач-терапевт; профессор (1936), заслу-
женный деятель науки РСФСР (1944), член Академии медицинских наук 
СССР (1948), генерал-майор медицинской службы (1943). 
В 1919 окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1936 г. заведующий кафедрой терапии Центрального института усовершен-
ствования врачей, одновременно в 1941–1950 гг. главный терапевт Красной 
(Советской) Армии. Подвергался аресту по «делу врачей». После реабилита-
ции работал в Московской клинической больнице им. С.П. Боткина.  
I – 380, 1265, 1266.  

Вовченко Григорий Данилович (1906–1984) – профессор, химик. 
В 1930 г. окончил химический факультет Одесского института образования. 
Директор Московского института тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова, затем в 1948–1964 г. первый проректор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова.  
I – 260, 435, 436, 439, 444, 445, 492, 495, 498, 501, 642, 677, 1023, 1302, 1362.  

Водарский Ярослав Евгеньевич (1928–2007) – доктор исторических наук (1975); 
специалист в области исторической географии и демографии. 
В 1952 г. окончил МГИАИ. С 1957 г. и до конца жизни работал в Институте 
истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт 
российской истории РАН): с 1962 г. научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, главный научный сотрудник, с 1981 г. руководитель Группы ис-
торической географии. В 1968–1982 гг. ученый секретарь Научного совета 
АН СССР по исторической географии и картографии, с 1983 г. заместитель 
председателя Научного совета АН СССР (с 1991 г. РАН) по исторической де-
мографии и исторической географии.  
II – 242, 248, 394, 594, 918. 

Водовозов Василий Иванович (1825–1886) – педагог, переводчик, составитель 
популярных книг для детского чтения.  
II – 1232. 

Водовозов Николай Васильевич (1870–1896) – публицист; занимался по пре-
имуществу историей социалистических теорий и рабочим вопросом. Один из 
основателей издательства, издававшего книги о рабочем классе и пр. 
Муж М.И. Водовозовой.  
II – 1012. 

Водовозова Майя Владимировна (1923–1998) – пианист и концертмейстер.  
Жена оперного певца А.Н. Бойко. 
Внучка Н.В. и М.И. Водовозовых. 
II – 1012. 

Водовозова Мария Ивановна (урожд. Токмакова) (1869–1954) – книгоиздатель-
ница, общественный деятель.  

В 1895–1900 гг. издавала книги о рабочем классе в Западной Европе, проф-
союзном движении, по политэкономии и пр. 

http://www.famhist.ru/famhist/nesmeyanov/0000af7c.htm
http://www.famhist.ru/famhist/nesmeyanov/0000af7c.htm
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Жена Н.В. Водовозова.  
II – 1012. 

Воеводин Александр Михайлович (род. 1950) – актер театра и кино; заслужен-
ный артист РФ (2003). 
В 1971 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года артист Театра Сатиры.  
II – 906, 909, 940. 

Вознесенский Александр Алексеевич (1898–1950) – профессор (1939). 
В 1923 г. окончил ФОН Петроградского университета. Декан полити-
ко-экономического факультета ЛГУ (1940), ректор ЛГУ (1941–1947).  
В 1948–1949 гг. министр народного просвещения РСФСР. 19 августа 1949 г. 
арестован в связи с т.н. «Ленинградским делом»; 27 октября 1950 г. пригово-
рен Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу и 28 октября того 
же года расстрелян. Посмертно реабилитирован 14 мая 1954 г. 
Брат Николая Алексеевича Вознесенского.  
I – 154. 

Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010) – поэт.  
II – 79, 111, 79, 139, 178, 592, 593, 698, 720, 856, 857, 884. 

Вознесенский Вадим Дмитриевич (1928–2018) – кандидат исторических наук 
(1954); старший научный сотрудник; специалист по новой истории Болгарии. 
В 1951 г. окончил исторический факультет МГУ. Член редколлегии и ответ-
ственный секретарь журнала «Новая и новейшая история».  
II – 964. 

Вознесенский Николай Алексеевич (1903–1950) – советский государственный и 
партийный деятель; доктор экономических наук (1935), академик АН СССР 
(1943); член ЦК ВКП(б) (1939–1949); кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) (1941–1947); член Политбюро ЦК ВКП(б) (1947–1949). 
В 1924 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, в 
1931 г. – Экономический Институт красной профессуры. Председатель Гос-
плана СССР (1938–1941, 1942–1949). Одновременно заместитель председате-
ля (1939–1941, 1946–1949), первый заместитель председателя (1941–1946) 
Совета народных комиссаров (с 1946 г. – Совета министров СССР). В марте 
1949 г. снят с занимаемых должностей. 27 октября 1949 г. арестован; 30 сен-
тября 1950 г. приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к рас-
стрелу; в тот же день расстрелян. Посмертно реабилитирован 30 апреля 
1954 г. 
Брат Александра Алексеевича Вознесенского.  
I – 569, 578, 631. 

Воинов Константин Наумович (наст. фамилия Кац) (1918–1995) – режиссер, 
сценарист, актер; народный артист РСФСР (1989). 
В 1938 г. окончил театральную студию Н.П. Хмелева. В 1938–1945 гг.  
артист Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой,  
в 1946–1947 гг. – Театра им. Моссовета, 1951–1954 гг. – главный режиссер 
Московского областного театра, с 1957 г. режиссер киностудии «Мосфильм». 
II – 714. 

Войку Ион (1923–1997) – румынский скрипач и дирижер.  
I – 539. 

Войно Антон Адамович (1891–1955) – генерал-майор интендантской службы 
(1942). 
II – 1330. 

Войнович Владимир Николаевич (1932–2018) – писатель. 
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В 1974 г. исключен из Союза писателей СССР. В 1980 г. выслан из СССР и 
лишен советского гражданства. В 1990 г. гражданство было возвращено. 
II – 293, 1099, 1108, 1110, 1133, 1137, 1154, 1241. 

Войтоковская А. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о 
поездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1279. 

Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962) – академик АН СССР (1930), создатель 
новой отрасли исторической науки – истории социалистических и коммуни-
стических идей домарксова периода.  
Учился в Московском университете. Один из организаторов РАНИОН, ин-
ститута истории Коммунистической академии, Общества истори-
ков-марксистов. В 1919–1930 гг. – профессор МГУ, в 1921–1925 гг. – ректор 
МГУ. В 1930–1935 гг. – непременный секретарь, в 1942–1953 гг. – ви-
це-президент АН СССР.  
I – 71. 72, 135, 214, 446, 484, 520, 586, 677, 678. 

Волгин Игорь Леонидович (род. 1942) – кандидат исторических наук (1974), 
доктор филологических наук (1992), профессор (1992); специалист по творче-
ству Ф.М. Достоевского, по истории русской журналистики; поэт. 
В 1964 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1968 г. возглавляет со-
зданную им литературную студию МГУ «Луч». Преподает на факультете 
журналистики МГУ.  
II – 151, 242, 278, 286, 337, 338, 814, 868, 1022, 1286. 

Волжина (Волжина-Гроссет) Наталья Альбертовна (1903–1981) – переводчик.  
Окончила Московский институт новых языков. Переводила на русский язык 
произведения Дж. Лондона, А. Конан-Дойля, Ч. Диккенса, Э. Хемингуэя, 
Дж. Стейнбека, Э.Л. Войнич и др.  
II – 209. 

Волин Борис Михайлович (наст. имя Фрадкин Иосиф Ефимович) (1886–1957) 
– советский государственный и партийный деятель; профессор (1939). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1904 г., большевик. В 
1917 г. окончил юридический факультет Московского университета. Член 
коллегии Наркомпроса РСФСР и начальник Главлита (1931–1935). Директор 
Института красной профессуры литературы (1931–1936). Первый заместитель 
наркома просвещения (1936–1938), одновременно редактор «Исторического 
журнала» (1936–1945). С 1945 г. сотрудник ИМЭЛ.  
I – 160, 1318.  

Волин Марк Самойлович (1900–1983) – доктор исторических наук (1964), про-
фессор (1936); заслуженный деятель науки РСФСР (1981); специалист по ис-
тории партии и рабочего движения.  
В 1927 г. окончил Украинский институт марксизма-ленинизма. С 1931 г. ра-
ботал в Институте Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б), одновремен-
но преподавал в ряде московских вузов, в том числе в Институте Красной 
профессуры и МИФЛИ, в 1945–199 гг. в МГУ. С 1959 г. старший научный со-
трудник Института истории (с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР.  
I – 986. 
II – 181, 259, 399, 602. 

Волин Яков Рувимович (1911–1982) – доктор исторических наук, профессор; за-
служенный деятель науки РСФСР (1979); специалист по истории партии. 
В 1936 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного 
педагогического института. В 1836–1838 гг. служил в органах НКВД.  
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В 1939–1941 гг. ассистент, аспирант кафедры новой истории ЛГУ. С 1941 г. 
преподавал в Пермском государственном университете: преподаватель, стар-
ший преподаватель, доцент, (1942–1965), декан историко-филологического 
факультета (1945–1946), заведующий кафедрой марксизма-ленинизма.  
II – 498. 

Волк И. – автор статьи в «Комсомольской правде» от 12 апреля 1959 г. 
I – 1211. 

Волк Степан Степанович (1921–1993) – доктор исторических наук (1965), про-
фессор (1975); специалист по истории народничества.  
В 1949 г. окончил исторический факультет ЛГУ. В 1953–1966 гг. работал в 
Ленинградском отделении Института истории АН СССР: младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник. С 1966 г. преподавал в ряде вузов 
Ленинграда и Москвы. С 1982 г. заведующий редакцией ИМЛ при ЦК КПСС.  
II – 152, 161, 425. 

Волков – инженер-строитель, в 1920-е – 1930-е гг. занимавшийся реставрацион-
ными работами в Ярославле.  
II – 557, 1066. 

Волков Александр Петрович (1910–1990) – советский государственный и пар-
тийный деятель; член ЦК КПСС (1956–1971). 
В 1952–1956 гг. председатель Мособлисполкома, одновременно  

в 1954–1956 гг. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. В 

1956–1974 гг. председатель Государственного комитета Совета министров 

СССР по вопросам труда и заработной платы. С 1974 г. на пенсии.  

I – 650, 897. 

Волков Василий Сергеевич (1859 или 1860–1887) – рабочий; один из организа-

торов Морозовской стачки 1885 г.  
I – 400, 441.  

Волков Владимир Константинович (1930–2005) – доктор исторических наук 
(1980), профессор (1989); член-корреспондент РАН (2000); специалист в об-
ласти новейшей истории стран Восточной Европы. 
В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1954–1956 гг. редактор 
отдела вещания на Болгарию и Албанию Главного управления радиовещания 
Министерства культуры СССР. С 1956 г. работал в Институте славяноведения 
и балканистики АН СССР: младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, с 1970 г. – заведующий сектором истории международных отно-
шений, в 1987–2004 гг. – директор института. 
Отец И.В. Волковой. 
II – 767. 

Волков Иван Михайлович (1899–1964) – профессор (1938); полковник; специа-
лист по истории партии. 
В 1919–1949 гг. в Красной (Советской) Армии. Участник Гражданской  

войны. В 1924 г. окончил Высшую военно-педагогическую школу; 

 в 1934 г. – Институт красной профессуры. Преподавал в военных учебных 

заведениях. Начальник кафедры основ марксизма-ленинизма Воен-

но-инженерной академии им. В.В. Куйбышева, затем Военной академии 

им. М.В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны; заместитель 

начальника политотдела 2-й ударной армии; начальник политотдела 30-го 

фронтового эвакуационного пункта 2-го Украинского фронта. В 1946–1964 гг. 

преподавал в АОН при ЦК ВКП(б) (КПСС); заместитель руководителя и про-
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фессор кафедры истории партии. Одновременно с 1949 г. член редколлегии 

журнала «Вопросы истории».  
I – 213. 

Волков Кирилл Евгеньевич (род. 1943) – композитор; профессор; заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РФ (2013).  
II – 772, 797, 823. 

Волков Леонид Андреевич (наст. фамилия Зимнюков) (1893–1976) – театраль-

ный актер и режиссер; народный артист РСФСР (1945).  

В 1933–1942 гг. и затем с 1951 г. режиссер Малого театра. 
I – 1216.  

Волков Михаил Яковлевич (1924–1997) – доктор исторических наук (1982); спе-
циалист по социально-экономической истории России XVII–XVIII вв. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1953 г. окончил исторический 

факультет МГУ, в 1956 г. аспирантуру того же факультета. В 1957–1962 гг. 

сотрудник ЦГАДА, в 1962–1969 гг. – редакции истории СССР издательства 

«Советская энциклопедия». С 1969 г. работал научный сотрудник сектора ис-

торической географии и демографии Института истории СССР АН СССР  

(с 1992 г. Институт истории России РАН).  
I – 71. 

Волков Николай Константинович (1875–1950) – российский политический дея-
тель; член партии кадетов; депутат IV Государственной думы.  
Во время Первой мировой войны товарищ председателя Центрального воен-
но-промышленного комитета. После Октябрьской революции 1917 г. один из 
руководителей Московского национального центра. С 1920 г. в эмиграции во 
Франции.  
II – 355. 

Волков Николай Николаевич (1897–1974) – художник-акварелист; искусство-
вед; доктор педагогических наук (1950), заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1972).  
В 1946–1953 гг. заведующий лабораторией психологии творчества Института 
психологии АПН РСФСР. С 1955 г. и до конца жизни старший научный со-
трудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии худо-
жеств СССР. 
II – 224. 

Волков Николай Сергеевич – историк.  
Знакомый А.И. Гуковского.  
I – 705. 

Волков Олег Васильевич (1900–1996) – писатель, публицист, мемуарист. 
II – 1200. 

Волков Семен Кузьмич (1845–1924) – рабочий; участник революционного дви-
жения, один из организаторов «Северного союза русских рабочих» (1876).  
I – 300, 400, 440, 441. 

Волков Феликс Михайлович (1925–2017) – кандидат экономических наук (1959), 
профессор (1976); заслуженный профессор Московского университета (1994). 
В 1955 г. окончил экономический факультет МГУ. В 1962–1968 гг. замести-
тель декана, и. о. декана экономического факультета МГУ. В 1968–1992 гг. 
проректор МГУ, одновременно директор Института повышения квалифика-
ции при МГУ. В 1972–2002 гг. заведующий кафедрой политической эконо-
мии гуманитарных факультетов (впоследствии кафедра экономической тео-
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рии и политики факультета государственного управления МГУ. С 2002 г. 
профессор той же кафедры.  
II – 282. 

Волкова Ирина Владимировна (род. 1957) – доктор исторических наук (2006), 
профессор (2008); специалист по отечественной истории XVIII–XX в. 
В 1979 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1982 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1982–1995 гг. преподавала на историческом факультете 
МГПИ им. В.И. Ленина. С 1995 г. доцент, затем профессор кафедры всеоб-
щей и отечественной истории Высшей школы экономики. 
Дочь директора Института славяноведения АН СССР, член-корреспондента 
РАН В.К. Волкова.  
II – 506, 550, 562, 612, 614, 652, 716, 733, 766, 767, 853, 882, 892, 893, 901, 984, 
1089, 1093, 1128, 1141, 1170, 1207. 

Волобуев Павел Васильевич (1923–1997) – доктор исторических наук (1963), 
профессор (1970); член-корреспондент АН СССР (1970), академик (1990) 
АН СССР; специалист по отечественной истории конца XIX – начала ХХ в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил исторический 
факультет МГУ. В 1953 г. ассистент кафедры истории СССР исторического 
факультета МГУ. В 1954–1955 гг. инструктор отдела науки ЦК КПСС.  
С 1956 г. работал в Институте истории АН СССР (с 1968 г. – Институт исто-
рии СССР): в 1966–1968 гг. заведующий сектором истории СССР периода ка-
питализма, в 1969–1979 гг. заместитель директора, затем в 1980–1974 гг. ди-
ректор этого института. Одновременно преподавал в МГУ. С 1974 г. старший 
научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР. 
С 1990 г. главный научный сотрудник Института российской истории РАН.  
I – 520, 534, 686. 
II – 133, 155, 159, 165, 185, 189, 219, 232, 240, 241, 243, 244, 245, 249, 254, 258, 
259, 261, 269, 294, 355, 919, 972, 991, 1006, 1052, 1165.  

Воловик Таисия Ефимовна (1914–1981) – художник, график.  
II – 224. 

Воловиков Юрий Борисович (1926–1999) – скульптор. 
I – 1284. 

Володин Александр Иванович (1933–2004) – доктор философских наук (1974), 
профессор (1975); специалист по истории русской философии и обществен-
ной мысли, профессор (1975);  
В 1956 г. окончил философский факультет МГУ. С 1956 г. на комсомольской 
работе. С 1958 г. работал в издательстве «Советская энциклопедия».  
В 1966–1991 гг. преподавал на кафедре философии АОН при ЦК КПСС: до-
цент, профессор. С 1991 г. профессор кафедры философии Гуманитарного 
центра Российской академии управления (с 1994 г. – Российская академия 
государственной службы).  
II – 1253. 

Володин Александр Моисеевич (наст. фамилия Лифшиц) (1919–2001) – драма-
тург.  
I – 997, 1105.  
II – 605, 735, 736,758,69,782, 95, 811, 813,823, 834,849, 901. 935. 953. 

Володин Валерий Павлович (род. 1943) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РСФСР (1977). 
В 1966 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист Малого театра, затем Мос-
ковского ТЮЗа.  
II – 931. 
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Волостнова Наталья Владимировна (род. 1947) – историк; специалист по но-
вейшей истории Чехии, Словакии и Закарпатья.  
В 1972 г. окончила вечернее отделение исторического факультета МГУ.  
С 1967 г. работала в МГУ: диспетчер учебного отдела гуманитарных факуль-
тетов МГУ; с 1972 г. старший инспектор-методист Отдела кадров МГУ;  
в 1973–1983 гг. ученый секретарь исторического факультета МГУ;  
в 1983–2017 гг. работала на кафедре истории южных и западных славян: 
младший научный сотрудник, научный сотрудник; одновременно с 1985 г. 
секретарь диссертационного совета по всеобщей истории того же факультета. 
С 2017 г. на пенсии.  
II – 1066, 1224. 

Волохова Генриетта Леонидовна (род. 1927) – кандидат исторических наук, до-
цент; заслуженный работник высшей школы РФ; специалист по истории партии. 
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. Преподавала в средней школе, работа редактором в издательстве. 
С 1960 г. ассистент, затем доцент МВТУ (ныне МГТУ) им. Н. Баумана; в 
1971–1988 гг. декан ФОН, в 1986–1993 гг. заведующая кафедрой истории.  
II – 203. 

Волошин Александр Никитич (1912–1978) – писатель.  
I – 563, 631.  

Волошин Максимилиан Александрович (наст. фамилия Кириенко-Волошин) 
(1877–1932) – поэт, переводчик, художник, литературный критик.  
II – 609. 

Волощук Екатерина Трофимовна (1916 – после 1987) – сотрудница историче-
ского факультета МГУ. 
Обучалась в Московском институте иностранных языков. Участница Великой 
Отечественной войны. После окончания войны обучалась на заочном отделе-
нии исторического факультета МГУ; в 1955/56 учебном году студентка в се-
минаре С.С. Дмитриева. Затем работала там же; с конца 1950-х гг. до 1968 г. 
заведующая кабинетом истории СССР.  
I – 695, 767. 

Волчек Галина Борисовна (1933–2019) – актриса театра и кино, театральный ре-
жиссер; народная артистка СССР (1989); Герой Труда РФ (2017).  
В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1956 г. артистка студии молодых 
актеров (впосл. театр «Современник»), с 1972 г. режиссер, с 1989 г. художе-
ственный руководитель театра «Современник».  
II – 711, 720, 721, 767, 847, 869, 879, 880, 892, 1264. 

Волынский Артемий Петрович (1689–1740) – русский государственный деятель. 
В 1719–1724 гг. астраханский, в 1725–1730 гг. – казанский губернатор. С 
1738 г. кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. Противник «биро-
новщины». В 1740 г. арестован, обвинен в измене и казнен. 
I – 123. 

Вольнов Иван Егорович (1885–1931) – писатель.  
I – 728. 

Вольпе Цезарь Самойлович (1904–1941) – литературовед; специалист по рус-
ской классической и советской литературе. 
Окончил историко-филологический факультет Бакинского университета. До 
1933 г. работал в журнале «Знамя». Погиб при эвакуации из блокадного Ле-
нинграда через Ладожское озеро.  
I – 544, 628.  
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Вольский Аркадий Иванович (1932–2006) – советский и российский обществен-
ный деятель. 
В 1955 г. окончил Московский институт стали им. И.В. Сталина (с 1956 г. 
Московский институт стали и сплавов). В 1955–1969 гг. работал на Москов-
ском автозаводе им. И.А. Лихачева: помощник мастера, мастер, начальник 
литейного цеха, начальник литейного производства, секретарь парткома. В 
1969–1990 гг. работал в ЦК КПСС: заведующий сектором автомобильной 
промышленности отдела машиностроения, заместитель заведующего отделом 
машиностроения, заведующий отделом машиностроения. В 1986 г. принимал 
участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В 1988–1990 гг. начальник Комитета особого управления Нагор-
но-Карабахской автономной областью. С 1991 г. заместитель руководителя 
Комитета по оперативному управлению народного хозяйства СССР. В 1990–
2005 гг. президент Российского союза промышленников и предпринимателей.  
II – 1062. 

Вольский Влодзимеж (1824–1882) – польский поэт, писатель.  

Участник польского восстания 1863–1864 гг. После подавления восстания в 
эмиграции.  
I – 355. 

Вольский Николай Владиславович (псевдоним Н. Валентинов)  
(1879–1964) – публицист. Участник революционного движения.  
С 1903 г. член РСДРП, меньшевик. В 1922–1928 заместитель ответственного 
редактора органа ВСНХ «Торгово-промышленная газета». В 1928–1930 гг. 
редактор органа советского торгпредства в Париже «Экономическая жизнь 
Советов». С 1930 г. перешел на положение эмигранта.  
I – 355. 

Вольтер (наст. имя и фамилия Франсуа-Мари Аруэ) (1694–1778) – французский 
писатель и философ эпохи Просвещения.  
I – 280, 281, 1363.  
III – 288. 

Вольф Маврикий Осипович (1825–1883) – русский книгоиздатель и книгопрода-
вец.  
I – 369, 655.  

Вольфкович Мария Аркадьевна – жена М.И. Вольфковича.  
I – 584. 

Вольфкович Мирон Исаакович (1898–1973) – доктор медицинских наук (1938), 
профессор (1938); отоларинголог. 
В 1925 г. окончил медицинский факультет МГУ. В 1925–1941 и 1944–1950 гг. 
работал на кафедре и в клинике болезней уха, горла и носа МГУ, затем 1-го 
Московского медицинского института. В 1950–1967 гг. заведующий кафед-
рой и директор клиники болезней уха, горла и носа Саратовского медицин-
ского института.  
I – 584. 

Воробьев Евгений – автор статьи в «Литературной газете» за 25 июля 1959 г.  
I – 1212. 

Воробьев Юрий Федорович – доктор экономических наук, профессор; заслужен-
ный деятель наук РФ; специалист по истории экономики и экономической 
мысли. 
Сотрудник Института экономики АН СССР (ныне РАН).  
II – 133. 
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Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) – публицист, литературный критик; 
один из первых советских дипломатов. 
В революционном движении с 1894 г. В 1921–1923 гг. советский полпред и 
торгпред в Италии. В 1923 г. был назначен в состав советской делегации на 
Лозаннской конференции (Швейцария). 10 мая 1923 г. убит в Лозанне быв-
шим белогвардейским офицером. 
I – 713. 

Ворожейкин – в 1950/51 учебном году студент исторического факультета МГУ.  
I – 258. 

Воронин Иван – рабочий; участник революционного движения в Ивано-
во-Вознесенске.  
С 1893 г. работал на фабрике Куваева, примкнул к Иваново-Вознесенскому 
рабочему кружку. Затем являлся руководителем кружка на фабрике Дербене-
ва. С конца 1890-х гг. взят на военную службу, после чего связь с организаци-
ей порвалась.  
I – 301, 440.  

Воронин Лев Алексеевич (1928–2008) – советский государственный деятель; 
член ЦК КПСС (1981–1990). 
В 1949 г. окончил Уральский политехнический институт. С того же года на 
инженерной работе на ряде предприятий Урала: мастер, начальник цеха, 
главный инженер. В 1965–1968 гг. работал в системе Министерства оборон-
ной промышленности СССР: директор завода, начальник Управления, заме-
ститель и первый заместитель министра. В 1980–1985 гг. первый заместитель 
председателя Госплана СССР. В 1985–1989 гг. заместитель председателя Со-
вета Министров – председатель Государственного комитета по материаль-
но-техническому снабжению, в 1989–1991 гг. первый заместитель председа-
теля Совета Министров. С января 1991 г. на пенсии.  
II – 1064, 1132. 

Воронихин Андрей Никифорович (1759–1814) – русский архитектор и живопи-

сец. 

I – 994.  

Воронков Анатолий Васильевич (1888–1976) – в 1948–1949 гг. заместитель 

начальника, в 1949–1954 гг. начальник Управления строительства МГУ. 

I – 481. 

Воронков Иван Александрович (1921–1983) – кандидат исторических наук 

(1951), профессор (1976); историк-славист, специалист по истории Польши, 

Литвы и Белоруссии XVII – первой половины XIX в. 

В 1945 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1949 г. аспирантуру 

того же факультета. С 1949 г. преподавал на кафедре истории южных и за-

падных славян того же факультета: старший преподаватель, доцент, замести-

тель заведующего кафедрой (1954–1961), заведующий кафедрой (1971–1973). 

С 1973 г. декан подготовительного факультета МГУ для иностранных уча-

щихся.  

II – 589, 699, 700. 

Воронкова Светлана Владимировна (1939–2016) – доктор исторических наук 
(1993), профессор (1994); специалист по социально-экономической истории 
России XIX–XX в., источниковедению и историографии. 
В 1961 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1970 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1968–2016 гг. преподавала на кафедре источниковедения 
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истории СССР (с 1992 г. кафедра источниковедения отечественной истории): 
ассистент, доцент (1975), профессор (1995), заместитель заведующего кафед-
рой по научной работе (1979–1995 гг.).  
II – 419. 

Воронов – в 1945 г. сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).  

I – 121. 

Воронов Геннадий Иванович (1910–1994) – советский государственный и пар-

тийный деятель; член ЦК КПСС (1952–1976), член Президиума (Политбюро) 

ЦК КПСС (1961–1973). 

В 1936 г. окончил Томский индустриальный институт им. С.М. Кирова, в 

1937 гг. Новосибирский институт марксизма-ленинизма. В 1948–1955 гг. 1-й 

секретарь Читинского, в 1957–1961 гг. – Оренбургского обкомов КПСС. В 

1962–1971 гг. председатель Совета министров РСФСР. в 971–1973 председа-

тель Комитета народного контроля СССР. С 1973 г. на пенсии.  

II – 81, 278. 

Воронов Игорь Николаевич (род. 1940) – певец и педагог; народный артист РФ 

(1994). 

В 1970 г. окончил Московскую государственную консерваторию 

им. П.И. Чайковского. С 1962 г. солист вокально-драматической части МХА-

Та им. Горького ; с 1966 г. – Малого театра СССР; с 1966 г. – Большого хора . 

Всесоюзного радио и телевидения; с 1968 г. – Государственного Академиче-

ского Русского хора им. А. Свешникова. С 1970 г. художественный руководи-

тель созданного им мужского вокального квартета «Росс-антик» пермской 

областной филармонии. 

II – 761. 

Воронов Н.В. – ученик С.С. Дмитриева в МГИАИ.  

I – 1152. 

Воронов Юрий Петрович (1929–1993) – журналист. 

В 1952 г. окончил факультет журналистики ЛГУ. В 1959–1965 гг. главный ре-

дактор газеты «Комсомольская правда»; затем ответственный секретарь газе-

ты «Правда», в 1968–1984 гг. заведующий корпунктом той же газеты в ГДР и 

Западном Берлине; в 1984–1986 гг. – главный редактор журнала «Знамя». В 

1986–1988 гг. заведующий отделом культуры ЦК КПСС. В 1988–1990 гг. 

главный редактор «Литературной газеты».  

II – 846, 1004. 

Воронова Елена Николаевна (ум. 1979) – приемная дочь Чакалевых.  
II – 524. 

Воронова Ольга Порфирьевна (1924–1985) – искусствовед, журналист.  
Заведующая отделом искусств газеты «Комсомольская правда».  
II – 226. 

Воронович – в 1949 г. сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).  
I – 207. 

Воронцов Александр Романович, граф (1741–1805) – российский государствен-
ный деятель; государственный канцлер (1802). 
Сенатор (1779–1894); одновременно член Совета при Высочайшем дворе 
(1787–1794), президент Коммерц-коллегии (1788–1794). В 1794–1802 гг. в от-
ставке. В 1802–1804 гг. министр иностранных дел.  
II – 1231. 
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Воронцов Михаил Семенович, граф, князь (1845), светлейший князь (1852) 
(1782–1856) – русский военный и государственный деятель; герой Отече-
ственной войны 1812 г.  
Генерал-фельдмаршал (1856), генерал-адъютант (1815); Новороссийский и 
бессарабский генерал-губернатор (1823–1844), одновременно главнокоман-
дующий Отдельным Кавказским корпусом и наместник Кавказа (1844–1854), 
член Государственного Совета (с 1826).  
I – 233. 

Воронцова Людмила Михайловна (род. 1954) – кандидат исторических наук 
(1991); специалист по русскому средневековому русскому искусству. 
Окончила исторический факультет МГУ. Научный сотрудник Загорского 
(ныне Сергиево-Посадского) музея-заповедника. Директор филиала Сергие-
во-Посадского историко-художественного музея-заповедника «Ризница Тро-
ице-Сергиевой лавры».  
II – 1247. 

Воротников Виталий Иванович (1926–2012) – советский партийный и государ-

ственный деятель; член ЦК КПСС (1971–1990); кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС (июнь – декабрь 1983), член Политбюро ЦК КПСС (1983–1990); 

Герой Социалистического Труда (1986). 

В 1954 г. окончил Куйбышевский авиационный институт. В 1942–1960 гг. ра-

ботал на заводах авиационных заводах. С 1960 г. на партийной работе. В 

1967–1971 гг. председатель Куйбышевского Облисполкома. В 1971–1975 гг. 

первый секретарь Воронежского обкома КПСС. В 1979–1982 гг. посол СССР 

на Кубе. В 1982–1983 гг. первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. 

В 1983–1988 гг. председатель Совета министров РСФСР. В 1988–1990 гг. 

председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.  

II – 1038, 1147, 1160. 

Воротынские  

II – 1174. 

Воротынский Вадим Владимирович – заведующий ортопедическим отделением 

стоматологии в студенческой поликлинике МГУ.  

II – 1173, 1174. 

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – советский государственный, во-

енных и партийный деятель; Маршал Советского Союза (1935); Дважды Ге-

рой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). 

Участник революционного движения, член РСДРП с 1903 г., большевик. Член 

ЦК РКП(б) (ВКП(б), КПСС) в 1921–1961, 1966–1969 гг. Член Политбюро 

ЦК ВКП(б) (с 1952 – Президиум ЦК КПСС) в 1926–1960 гг. Нарком по воен-

ным и морским делам СССР (1925–1934), нарком обороны (1934–1940). Заме-

ститель председателя Совета народных комиссаров (с 1946 г. – Совет мини-

стров) (1940–1953). Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

(1953–1960), затем до конца жизни член Президиума.  

I – 409, 450, 636, 712, 716, 749, 750, 768, 774, 930, 942, 951, 952, 953, 957, 958, 

960, 1017, 1040, 1295. 

II – 75, 76, 81, 87, 91, 108, 183, 184, 611, 962, 1086, 1153, 1154, 1223. 

Воскобойникова Сарра Мироновна (1914–1998) – кандидат географических 

наук (1950), доцент; специалист в области экономической географии, демо-

графии. 
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Окончила географический факультет Одесского государственного универси-

тета. С 1950 г. работала в Ярославском государственному педагогическом ин-

ституте; с 1954 г. заведующая кафедрой экономической географии. 

II – 39. 

Вронский Тадеуш (1915–2000) – польский скрипач, музыковед и музыкальный 

педагог.  

I – 239. 

Всеволожский Иван Александрович (1835–1909) – театральный деятель.  
Директор в 1881–1886 гг. московских, в 1886–1899 гг. петербургских импера-
торских театров; в 1899–1909 гг. – императорского Эрмитажа.  
I – 165. 

Вуолийоки Хелла Мария (урожд. Муррик) (1886–1954) – финская писательница. 
I – 1081. 

Вустейне Густав, ван де (1881–1947) – бельгийский художник. 
I – 848. 

Воскресенский – в 1990 г. кандидат в народные депутаты РСФСР.  

II – 1156. 

Вотинов А.П. – на рубеже 1940-х – 1950-х гг. сотрудник Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР. 

I – 159, 202, 306, 402.  

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – художник; академик живописи 

(1905).  

I – 544, 822, 882, 883, 1055. 

Вуд Грант (1892–1942) – американский художник. 

I – 1189. 

Вулфович Тамара Львовна (Туся) (1922–1998) – кандидат филологических наук 

(1954).  

В 1945 г. окончила филологический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской. В 

1948–1983 гг. преподавала на историко-филологическом факультете Кали-

нинградского государственного педагогического института (с 1967 г. – Кали-

нинградский государственный университет). 

Дочь Д.С. Манфред, падчерица А.З. Манфреда. 

II – 134, 440, 520. 

Вульф Алексей Николаевич (1805–1881) – друг А.С. Пушкина, мемуарист.  
I – 364. 

Вульфсон Андрей Михайлович – сын М.Н. Вульфсона. 
I – 583. 

Вульфсон Григорий Наумович (1920–2002) – доктор исторических наук (1972), 
профессор (1973); заслуженный деятель науки РФ (1997) и Республики Та-
тарстан (1998); специалист по отечественной истории XIX в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. окончил истори-

ко-филологический факультет Казанского государственного университета, и 

начиная с того же года и до конца жизни преподавал на кафедре истории 

СССР (впосл. кафедра отечественной истории до ХХ в.): ассистент, доцент 

(1951), профессор.  
I – 254, 263, 269, 277, 287, 296, 303, 306, 307, 308, 320, 334, 336, 339, 340, 341, 
343, 346, 349, 350, 354, 374, 511, 535, 571, 575, 583, 610, 614, 637, 646, 684, 
704, 803, 827, 1107, 1222, 1223, 1360. 
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II – 85, 102, 114, 119, 146, 172, 195, 196, 230, 236, 241, 277, 368, 383, 428, 429, 
430, 445, 524, 614, 645, 748, 756, 818, 835, 839, 843. 877, 1028, 1093, 1151, 
1164, 1286. 

Вульфсон Михаил Наумович – брат Г.Н. Вульфсона. 
I – 583. 

Вульфсон Наум Абрамович (род. 1890–1976) – отец Г.Н. Вульфсона.  
II – 230, 383, 429.  

Вульфсон Сергей Григорьевич – сын Г.Н. Вульфсона.  
I – 1223. 

Вульфсон Софья Львовна (ум. 1968) – мать Г.Н. Вульфсона.  
II – 146, 159.  

Вульфсоны 
I – 716. 

Вуойлиоки Хелла Мария (1886–1954) – финская писательница эстонского проис-
хождения. 
I – 1104, 1210. 

Вургун Самед (настоящее имя и фамилия – Самед Юсиф-оглы Векилов)  
(1906–1956) – народный поэт Азербайджанской СССР; заслуженный деятель 
искусств Азербайджанской ССР (1943); академик АН Азербайджанской ССР 
(1945).  
I – 609. 

Вуяклия Лазар (1914–1995) – югославский художник и график.  
I – 1182. 

Выборнов – в 1942 г. прокурор Перовской прокуратуры. 
III – 173, 175, 182, 183, 189, 195, 199, 216, 231, 396. 

Выжутович Валерий Викторович (род. 1951) – журналист. 
С 1974 г. корреспондент газеты «Комсомольская правда»; в 1980–1988 гг. 
обозреватель Литературной газеты», в 1989–2000 гг. – газеты «Известия», в 
1988–1989 гг. заведующий отделом публицистики журнала «Огонек».  
II – 1119. 

Вырубова Анна Александровна (урожд. Танеева; в монашестве мать Мария) 
(1884–1964) – с 1904 г. фрейлина императрицы Александры Федоровны.  
Дочь главноуправляющего с.е.и.в. канцелярии Александра Сергеевича Танее-
ва. Поклонница Г.Е. Распутина. С 1920 г. проживала в Финляндии, приняв 
постриг в Валаамском монастыре. 
II – 598, 599, 985. 

Высоковский Зиновий Моисеевич (1932–2009) – актер театра и кино, артист 

эстрады; народный артист РФ (2003), заслуженный деятель культуры Польши 

(1976).  

В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1961–1967 гг. ар-

тист Театра миниатюр, в 1967–1987 и 2007–2009 гг. – Театра Сатиры.  

II – 813. 

Высоцкий – полотер (упом. в 1959 г.). 

I – 1131. 

Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980) – поэт, автор-исполнитель песен; 

артист театра и кино.  
В 1960 г. окончил Школы-студии МХАТ. В 1960–1964 гг. (с перерывами) ар-
тист Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, с 1964 г. и до 
конца жизни артист Театра на Таганке. 
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Отец Н.В. Высоцкого.  

II – 582, 606, 765, 786, 797, 815, 874, 878, 883, 911, 923, 924, 935, 939. 945, 949, 

955, 959,962, 963, 1092, 1109, 1250. 

Высоцкий Никита Владимирович (род. 1964) – актер театра и кино. 

В 1986 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1986–1988 гг. артист театра «Со-

временник-2». В 1989–1991 гг. основатель и руководитель Московского ма-

ленького театра. В 1992–1993 гг. артист МХТ им. Чехова. С 1996 г. директор 

Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого. С 1997 г. учре-

дитель и исполнительный директор Благотворительного Фонда Владимира 

Высоцкого.  

Сын В.С. Высоцкого. 

II – 924. 

Выспяньский Станислав (1869–1907) – польский поэт, драматург, живописец.  

I – 1047. 

Вычугжанин Аркадий Иванович (1929–1984) – художник; член Союза худож-

ников с 1956 г.  

I – 1327, 1373.  

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) – советский государственный дея-

тель; доктор юридических наук (1936), профессор (1921); академик (1939); 

член ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1954); кандидат в члены Президиума 

ЦК КПСС (1952–1953). 

В 1913 г. окончил юридический факультет Киевского университета. Участник 

революционного движения; член РСДРП с 1903 г., меньшевик (член РКП(б)  

с 1920). Ректор МГУ (1925–1928). Начальник Главного управления професси-

онального образования (1928–1930). Прокурор РСФСР (1931–1933). Замести-

тель прокурора (1933–1935), прокурор (1935–1939) СССР, одновременно ди-

ректор Института права АН СССР (1937–1941), заместитель председателя 

СНК СССР (1939–1944). 1-й заместитель наркома (1940–1946), заместитель 

министра (1946–1949), министр (1949–1953), 1-й заместитель министра 

(1953–1954) иностранных дел СССР; одновременно постоянный представи-

тель СССР в ООН (1953–1954).  

I – 140, 148, 170, 409, 526, 601, 626, 739, 760, 1005. 

II – 87, 960, 1108,1153, 1154, 1223. 

Вьюшин Валентин Иванович – в 1950-е гг. сторож Ферапонтова монастыря.  

I – 796. 

Вэнс Сайрус Робертс (1917–2002) – американский государственный деятель.  

В 1977–1980 гг. государственный секретарь США.  

II – 459. 

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792–1878) – государственный деятель – се-

натор (1855), член Государственного Совета (1966), обер-шенк (1866); акаде-

мик Петербургской Академии наук (1841), один из основателей и председа-

тель (1866–1878) Русского Исторического общества; поэт, литературный кри-

тик, публицист, мемуарист.  

I – 390, 525. 

II – 131, 432. 

Вяткин Михаил Порфирьевич (1895–1967) – доктор исторических наук (1944), 
профессор (1945); член-корреспондент АН Киргизской ССР (1954).  
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В 1921 г. окончил Томский университет. В 1921–1922 гг. научный сотрудник 
кафедры русской истории того же университета. В 1922–1929 гг. преподавал 
на рабфаках и школах Петрограда (Ленинграда), с 1929 г. в различных вузах 
Ленинграда. С 1934 г. и до конца жизни работал в Истори-
ко-археографическом институте (с 1936 г. – Ленинградское отделение Инсти-
тута истории АН СССР), в 1955–1961 гг. заведующий ЛОИИ. Одновременно 
во время эвакуации в 1941–1943 гг. сотрудник Казахского филиала АН СССР; 
в 1944–1946 гг. преподавал в ЛГУ; в 1945–1957 гг. г. заведующий кафедрой 
истории СССР, в 1957–1960 гг. профессор Ленинградского государственного 
педагогического института.  
I – 668. 

Вячеслав Алексеевич – в 1990 г. массажист санатория «Ивантеевка».  
II – 1179, 1185. 

Г 

Габор Петер (наст. имя и фамилия Беньямин Айзенбергер) (1906–1993) – работ-
ник органов госбезопасности ВНР, генерал-лейтенант. 
В 1945–1952 гг. начальник Управления государственной безопасности Вен-
грии. В 1952 г. смещен с должности и затем арестован по обвинению в связях 
с международным сионизмом. В 1954 г. приговорен Военным трибуналом к 
пожизненному заключению, в 1959 г. освобожден. Работал библиотекарем.  
I – 760. 

Габриадзе Резо (Реваз) Леванович (род. 1936–2021) – режиссер, писатель, сцена-
рист, художник, скульптор.  
II – 853, 871. 

Габрилович Евгений Иосифович (Осипович) (1899–1993) – писатель, драма-
тург, сценарист.  
II – 722. 

о. Габриэль из Сент-Мэри-Магдален (1893–1953) – кармелитский священник ав-
тор работ, посвященных св. Терезе де Хесус (cв. Терезе Авильской).  
С 1926 г. вице-ректор, с 1931 г. профессор теологии Международного колле-
джа ордена кармелитов в Риме.  
II – 456. 

Габриэлян Сергей Эдуардович (род. 1962) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (1998). 
В 1987 г. окончил ГИТИС. С 1987 г. артист МХАТ им. М. Горького.  
II – 549, 943. 1097. 1247, 1252. 

Габсбурги – династия, правившая в Австрии в 1282–1918, в Чехии и Венгрии в 
1526–1918 (с 1867 – в Австро-Венгрии), в Испании и её владениях  
в 1516–1700; императоры «Священной Римской империи» (в 1438–1806, кро-
ме 1742–1745). 
I – 900. 

Габэн Жан (наст. имя Жан Алексис Монкорже) (1904–1976) – французский ак-
тер театра и кино.  
I – 1277, 1359. 
II – 35, 124.  

Гаварни Поль (1804–1866) – французский график, карикатурист, художник книги.  
I – 491. 

Гавел Вацлав (1936–2011) – чешский писатель, драматург, политический и госу-
дарственный деятель. 
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С конца 1960-х гг. активный участник диссидентского движения. Последний 
президент Чехословакии (1989–1992). Первый президент Чехии (1993–2003).  
II – 1130. 

Гавриил Ленинградский – псевдоним автора стихотворного «Ответа Иоанну 
Московскому от Гавриила Ленинградского» (1957 г.)  
I – 912. 

Гаврилин Валерий Александрович (1939–1999) – композитор. 
В 1964 г. окончил Ленинградскую консерваторию.  
II – 695, 712, 720, 1197, 1225. . 

Гаврилов В. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о по-
ездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1279. 

Гаврилов Павел Архипович – родственник жены С.С. Дмитриева.  
I – 915. 

Гаврилов Ю. – автор статьи в «Литературной газете» за 17 октября 1959 г.  
I – 1213. 

Гавриловы – соседи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 253. 

Гаганова Валентина Ивановна (1932–2010) – бригадир прядильной фабрики 

Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината; Герой Социалистического 

Труда (1959). В 1958 г., выполняя решение парткома, перешла в отстающую 

бригаду и в короткие сроки вывела ее в передовые.  

I – 1248, 1249, 1369. 

II – 95. 

Гагарин Григорий Григорьевич, князь (1810–1893) – обер-гофмейстер (1880). 

Художник-любитель. Вице-президент Петербургской Академии художеств 

(1859–1872). 

I – 807, 898.  

Гагарин Павел Павлович, князь (1789–1872) – действительный тайный советник 

1-го класса (1868), сенатор (1831), член Государственного Совета (1844), 

председатель Комитета министров (1864–1872).  

В 1857–1861 гг. принимал участие в подготовке проекта крестьянской рефор-

мы 1861 г. в составе Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому 

делу.  

II – 230. 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) – первый летчик-космонавт СССР 

(1961); полковник (1963), Герой Советского Союза (1961).  

В 1963–1968 гг. заместитель начальника Центра подготовки космонавтов.  

Отец Е.Ю. Гагариной. 

II – 46, 51, 62, 94, 106, 117, 118, 145. 

Гагарина Елена Юрьевна (род. 1959) – кандидат искусствоведения (1990). 

В 1981 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1981 г. работала в ГМИИ 

им. А.С. Пушкина: младший научный сотрудник – хранитель английской 

графики, с 1995 г. заместитель начальника отдела хранения по отделу графи-

ки. С 2001 г. генеральный директор Государственного историко-культурного 

музея-заповедника «Московский Кремль». 

Дочь летчика-космонавта Ю.А. Гагарина.  

II – 424. 
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Гаген-Торн Нина Ивановна (1900–1986) – кандидат исторических наук (1946). 
В 1924 г. окончила ФОН Петроградского государственного университета, за-
тем аспирантуру НИИ сравнительной истории литературы и языков Запада и 
Востока. С 1932 г. научный сотрудник Института по изучению народов СССР 
(впосл. Институт антропологии и этнографии). 17 октября 1936 г. арестована, 
25 мая того же года Особым совещанием при НКВД СССР приговорена к пя-
ти годам лагерей, после освобождения находилась в ссылке в Курганской об-
ласти. Работала в сельской библиотеке, преподавала литературу и географию 
в Чашинском химико-технологическом техникуме молочной промышленно-
сти. 30 декабря 1947 г. арестована вторично и приговорена к пяти годам лаге-
рей, затем находилась в ссылке в Красноярском крае. репрессирована вторич-
но. В 1954 г. амнистирована; в феврале 1956 г. реабилитирована.  
В 1955–1960 гг. научный сотрудник Ленинградского отделения Института ис-
тории АН СССР. С 1960 г. на пенсии.  
II – 601. 

Гаевский Вадим Моисеевич (1928–2021) – театральный и литературный критик, 
заслуженный деятель искусств РФ (1997). 
В 1951 г. окончил театроведческий факультет ГИТИСа. В 1959–1966 гг. 
научный сотрудник Института истории искусств, в 1970–1972 гг. научный со-
трудник Института философии АН СССР. С 1990 г. член редколлегии журна-
ла «Московский наблюдатель» С 1992 г. заведующий кафедрой истории теат-
ра и кино историко-филологического факультета РГГУ, с 1993 г. – заведую-
щий кафедрой театроведения РГГУ.  
I – 1337. 
II – 42. 

Газаров Сергей Ишханович (род. 1958) – актер театра и кино, кинорежиссер, 
сценарист. 
В 1980 г. окончил ГИТИС. Артист Театра «Современник», затем Теат-
ра-студии под руководства О.П. Табакова (1986–1991). С 1998 г. – главный 
режиссер Московского драматического театра под руководством Армена 
Джигарханяна.  
II – 892, 933, 1252, 1261. 

Гази-Мухаммед (1795–1832) – в 1830–1832 гг. имам мусульманского воен-
но-теократического государства в Дагестане и Чечне.  
I – 247. 

Газиева – в 1949/50 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 219. 

Гайдай Леонид Иович (1923–1993) – кинорежиссер, сценарист; народный артист 
СССР (1989).  
II – 107, 606. 

Гайдар Аркадий Петрович (наст. фамилия Голиков) (1904–1941) – писатель.  
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в бою. 
Дед Е.Т. Гайдара. 
I – 807. 

Гайдар Егор Тимурович (1956–2009) – российский государственный и политиче-
ский деятель; доктор экономических наук. 
В 1978 г. окончил экономический факультет МГУ, в 1980 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1980–1986 гг. работал во Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте системных исследований Государственного 
комитета СССР по науке и технике АН СССР. В 1986–1987 гг. ведущий науч-
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ный сотрудник Института экономики и прогнозирования науч-
но-технического прогресса АН СССР. В 1987–1990 гг. редактор и заведую-
щий отделом экономической политики журнала «Коммунист». В начале 
1990-х занимал ряд постов в правительстве РСФСР, затем РФ, в том числе 
министр экономики и финансов РСФСР (ноябрь 1991 – февраль 1992), ми-
нистр финансов РФ (февраль – апрель 1992), первый заместитель председате-
ля Правительства РФ (март – декабрь 1992) и пр. В 1993–1995 гг. основатель 
и первый президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных 
предприятий. В 1996–1999 гг. член совета директоров ОАО «Вымпелком».  
В 1993–1995 гг. депутат Государственной Думы. В 1994–2001 гг. председа-
тель партии «Демократический выбор России». В 2001–2003 гг. сопредседа-
тель партии «Союз правых сил». Директор Института экономики переходного 
периода.  
Внук А.П. Гайдара.  
II – 1191. 

Гайдн Франц Йозеф (1732–1809) – австрийский композитор.  
II – 690, 720, 819. 

аль-Гайлани Рашид Али (1892–1965) – иракский политический деятель.  

Основатель и лидер Партии национального братства, ориентировавшейся на 
союз с Германией. Премьер-министр Ирака (март – ноябрь 1933; в мар- 
те 1940 – феврале 1941; 13 апреля – 30 мая 1941).  
I – 47. 

Гайсарьян Сурен Зурабович (1907–1990?) – литературный критик. 
Заведующий отделом литературоведения и эстетики «Литературной газеты». 
Член редколлегии журнала «Вопросы литературы».  
I – 696. 

Гайсинович Абрам Исаакович (1902?–1939?) – историк, специалист по кре-
стьянскому и рабочему движению XVIII–XIX вв.  
Окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. С 1934 г. преподавал на 
историческом факультете МГУ.  
I – 94, 327. 
II – 637, 638.  

Гайсинский Михаил Григорьевич (Моисей Гершевич) (1884 – не ранее 1950-х) 
– доктор исторических наук (1935), профессор (1935); специалист по истории 
партии. 
Участник революционного движения с 1904 г.; член РСДРП, большевик. 
В 1910 г. окончил историко-филологический факультет Новороссийского 
университета. До 1917 г. преподаватель 1-го высшего еврейского училища в 
Одессе. В 1918–1925 гг. на административных должностях в системе народ-
ного образования и партийной работе. С 1925 г. на научно-преподавательской 
работе, в том числе руководитель кафедры Высшей пограничной школы 
ОГПУ (1925–1928), начальник кафедры военной академии им. М.В. Фрунзе 
(1928–1933). В 1933–1935 гг. научный сотрудник ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). В 
1935–1937 гг. профессор Коммунистического университета трудящихся Во-
стока. В 1939–1941 гг. профессор кафедры марксизма-ленинизма МГПИ 
им. В.И. Ленина; в 1941–1942 гг. – той же кафедры Московском индустри-
ально-педагогическом институте им. К. Либкнехта. В 1942–1944 гг. заведую-
щий кафедрой ленинизма МОПИ им. Н.К. Крупской, затем до первой поло-
вины 1950-х гг. профессор того же института. 
I – 177. 
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Гайстер Арон Израилевич (1899–1937) – советский государственный деятель; 
академик ВАСХНИЛ. 
Окончил Институт красной профессуры. В 1930–1932 гг. член Президиума 
Госплана СССР. В 1932–1934 гг. заместитель Председателя Госплана. В 
1934–1937 гг. заместитель наркома земледелия СССР. 26 июня 1937 г. аре-
стован; 29 октября того же года Военной коллегией Верховного Суда СССР 
приговорен к расстрелу; 30 октября расстрелян. 12 мая 1956 г. посмертно реа-
билитирован.  
I – 578, 633.  

Гайстер (Шихеева-Гайстер) Инна Ароновна (1925–2009) – инженер, мемуа-
ристка. Дочь А.И. Гайстера.  
I – 633. 

Гайстер Наталья Ароновна (род. 1930) – дочь А.И. Гайстера.  
I – 633. 

Гак Григорий Моисеевич (1893–1971) – доктор философских наук, профессор 
(1943); заслуженный деятель науки РСФСР. 
В 1917 г. окончил Психоневрологический институт в Петрограде. С 1923 г. на 
преподавательской работе, одновременно на редакторской работе в различ-
ных журналах, в том числе в 1945–1949 гг. заведующий философским отде-
лом журнала «Большевик». С 1943 г. профессор АОН при ЦК ВКП(б). Про-
фессор МГУ.  
I – 403, 528.  

Галанза Петр Николаевич (1893–1982) – доктор юридических наук (1961), про-
фессор (1947); специалист по истории государства и права.  
В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета, в 1927 г. Институт красной профессуры. В 1928–1929 гг. ректор Ка-
занского государственного университета, в 1929–1939 гг. заведующий кафед-
рой Белорусского государственного университета. С 1939 г. работал в 
Москве, с 1949 г. на юридическом факультете Московского университета.  
I – 265, 1158. 
II – 20, 225. 

Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972) – поэт, диссидент. 
В 1960 г. поступил на заочное отделение исторического факультета МГУ, ис-
ключен после второго семестра. В 1965 г. поступил на вечернее отделение 
факультета государственного делопроизводства МГИАИ. Активист нефор-
мальных поэтических чтений на площади Маяковского (Москва)  
в 1959–1961 гг. В январе 1967 г. арестован, в январе 1968 г. приговорен к 
7 годам заключения. Умер в лагерной больнице.  
II – 145. 

Галаган Екатерина Васильевна (урожденная Гудович) (1785–1868) – мать об-
щественного деятеля, члена Государственного Совета Г.П. Галагана, домаш-
ним учителем которого был адъюнкт математики Петербургского универси-
тета Ф.В. Чижов.  
I – 82. 

Галанов Борис Ефимович (наст. фамилия – Галантер) (1914–2000) – критик, ли-
тературовед; член Союза писателей СССР (1955).  
I – 397, 526.  

Галеви Жак-Франсуа-Фроманталь-Эли (1799–1862) – французский композитор, 
член Института Франции (1836), профессор Парижской консерватории 
(1827).  
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Тесть и учитель композитора Жоржа Бизе.  
I – 343. 

Гален (Клавдий Гален) (129 или 131 – ок. 200 н.э.) – древнеримский врач и фи-
лософ; классик античной медицины; придворный врач римских императоров.  
I – 319. 

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский физик, механик, астроном, философ, 
один из основателей естествознания.  
II – 637, 638. 

Галин Александр Михайлович (наст. фамилия Пурер) (род. 1947) – драматург, 
киносценарист.  
II – 724, 761, 878, 892, 893, 970, 987, 1010. 

Галина – в 1989 г. сотрудница приемного отделения санатория «Переделкино».  
II – 1042. 

Галинская – студентка МИФЛИ.  
I – 1152. 

Галич Александр Аркадьевич (наст. фамилия Гинзбург) (1918–1977) – поэт, 
драматург.  
С 1974 г. жил в эмиграции.  
II – 1039. 

Галичий Светлана – в 1958/59 учебном году студентка II курса Истфака МГУ.  
I – 1122, 1173.  

Галкин Илья Саввич (1898–1990) – доктор исторических наук (1956), профессор 

(1941); заслуженный деятель науки РСФСР (1969); специалист в области но-

вой и новейшей истории. 

В 1932 г. окончил ИФИ (с 1934 г. МИФЛИ), в 1935 г. аспирантуру того же ин-

ститута. В 1932–1941 гг. преподавал там же: доцент, профессор; одновремен-

но занимал различные административные должности, в том числе был заве-

дующим историческим отделением, заведующим аспирантурой, заместителем 

декана, и. о. декана, деканом исторического факультета, заместителем дирек-

тора по учебной части, проректором по учебной и научной работе, и. о. рек-

тора. После слияния в 1941 г. МИФЛИ и МГУ проректор (1942–1943;  

1950–1953, 1955–1959), ректор (1943–1948) МГУ. В 1953–1980 гг. заведую-

щий кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ.  

I – 34, 65, 67, 353, 371, 477, 479, 664, 674, 933, 934, 980, 1023, 1186. 

II – 7, 230, 564, 1161, 1162. 

Галлахер Джеймс Джордж (1920–1985) – американский военный летчик.  

Участник 2-й мировой войны. 27 февраля – 2 марта 1949 г. совершил первый 

беспосадочный облет Земли. В 1972 г. вышел в отставку в чине полковника.  

I – 212. 

Галлен-Каллела Аксели Вальдемар (1865–1931) – финский художник, наиболее 

известный по своим иллюстрациям к «Калевале».  

I – 520. 

Галочкина (или Гапочкина?) – в 1957/58 учебном году студентка 2-го курса ис-

торического факультета МГУ.  

I – 1039. 

Галскаускас – в 1949 г. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (выпуск 1949 г).  

Работал в ЦК ЛКСМ Литовской ССР. 

I – 257. 
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Галузо Петр Григорьевич (1897–1980) – кандидат исторических наук (1958), 
доктор исторических наук (1965), профессор (1969); специалист по истории 
Средней Азии.  

В 1921–1923 гг. обучался в Коммунистическом университете им. Я.М. Сверд-
лова. Преподаватель Коммунистического университета в Ташкенте  
(1923–1926; 1930–1934). В 1930 г. окончил Институт красной профессуры. В 
1935–1937 гг. ректор Туркменской сельскохозяйственной школы. В 1937 г. 
репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. После этого и до конца жизни со-
трудник Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова 
АН Казахской ССР.  
II – 258.  

Галунов А.А. – в 1954 г. врач-гомеопат.  
I – 618. 

Гальперина Белла (Берта) Давыдовна (род. 1930) – доктор исторических наук 
(1991), профессор (1993); археограф; специалист по отечественной истории 
XIX – начала XX вв. 
В 1953 г. окончила исторический факультет ЛГУ. В 1958–1979 гг. научный 
сотрудник Ленинградского отделения ЦГАОР. В 1979 г. – 1987 гг. заведую-
щая отделом публикации документов, в 1987–1990 гг. старший археограф, в 
1990–1993 гг. ведущий специалист, затем главный архивист, отдела публика-
ций, в 1993–1997 гг. главный научный сотрудник, с 1997 г. главный специа-
лист отдела организационно-методической работы ЦГИА. Затем отдела науч-
ной публикации документов сотрудник ЦГИА СССР (с 1993 г. РГИА). Одно-
временно с 1993 г. профессор кафедры русской истории Российского госу-
дарственного педагогического института им. А.И. Герцена.  
II – 821. 

Гальчинский Константин Ильдефонс (1905–1953) – польский поэт.  
I – 1164. 

Галюков Василий Иванович – в начале 1960-х гг. сотрудник хозяйственного от-
дела Президиума Верховного Совета РСФСР, отвечавший за охрану предсе-
дателя Президиума Н.Г. Игнатова.  
II – 991. 

Гамалея Николай Федорович (1859–1949) – доктор медицины (1892), профес-
сор; член-корреспондент (1939), почетный академик (1940) АН СССР; акаде-
мик АМН СССР (1945); микробиолог и эпидемиолог. 
В 1880 г. окончил медицинский факультет Новороссийского университета, в 
1883 г. – Петербургскую военно-медицинскую академию. В 1899–1908 гг. ди-
ректор основанного им Бактериологического института в Одессе;  
в 1912–1928 гг. – Петербургского (Петроградского, Ленинградского) оспо-
прививального института им. Э. Дженера. В 1930–1938 гг. научный руково-
дитель Центрального института эпидемиологии и микробиологии (ныне но-
сящего его имя). С 1938 г. до конца жизни профессор кафедры микробиоло-
гии 2-го Московского медицинского института, одновременно с 1939 г. заве-
дующий лабораторией Института эпидемиологии и микробиологии АМН 
СССР. С 1939 г. председатель, затем почетный председатель Всесоюзного 
общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов.  
II – 62, 107. 

Гамзатов Расул Гамзатович (1923–2003) – поэт; народный поэт Дагестанской 
АССР (1959), Герой Социалистического Труда (1974).  
II – 203, 490. 
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Гамильтон Эмма (1765–1815) – любовница британского вице-адмирала Г. Нель-
сона, получившая широкую известность, благодаря своим скандальным лю-
бовным интригам и своей красоте. 
I – 65, 76.  
II – 1236, 1242. 

Гаммерман Адель Федоровна (Адель-Луиза Фридриховна) (1888–1978) – док-
тор фармацевтических наук (1941), профессор (1935); основательница отече-
ственной школы фармакогнозии. 
Из семьи потомственных фармацевтов немецкого происхождения, владевших 
аптекой в Петербурге с начала XVIII в. В 1922 г. окончила Петроградский  
(с 1924 г. – Ленинградский) химико-фармацевтический институт.  
В 1922–1966 гг. работала там же; с 1934 по 1966 гг. заведующая кафедрой 
фармакогнозии. Одновременно в 1922–1938 гг. сотрудник Ботанического му-
зея АН СССР.  
I – 319. 

Гамов Валентин Васильевич – в 1968 г. заведующий Даниловским кладбищем.  
II – 138. 

Ганди Индира (1917–1984) – индийский политический и государственный дея-
тель.  

Премьер-министр Индии (1966–1967, 1980–1984). Лидер партии Индийский 
национальный конгресс. В 1984 г. убита террористом. 
Дочь Дж. Неру.  
I – 682. 
II – 576, 685, 751. 

Ганди Махатма (Мохандас Карамчанд Ганди) (1869–1948) – один из руководи-
телей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании, 
идеолог философии ненасилия.  
I – 735. 

Ганеман Самуил (Христиан Фридрих Самуил) (1755–1843) – доктор медицины 
(1879); основоположник гомеопатии.  
I – 594, 634. 

Ганичев Иван Андреевич (1909–1941) – историк, специалист по отечественной 

истории XIX–XX вв. 

С 1938 г. научный сотрудник сектора истории СССР дооктябрьского периода 

Института СССР АН СССР. Участник Великой Отечественной войны; пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

I – 26. 

Гапоненко Лука Степанович (1916–1996) – доктор исторических наук (1964), 

профессор (1964); заслуженный деятель науки РСФСР (1976); специалист по 

истории Октябрьской революции 1917 г. 

В 1939 г. окончил Смоленский государственный педагогический институт, в 

1949 г. – АОН при ЦК ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны. В 

1953–1970 гг. заместитель директор Института истории (с 1968 г. – Института 

истории СССР) АН СССР; в 1967–1968 гг. исполнял обязанности директора 

этого института. В 1988–1995 г. профессор АОН при ЦК КПСС  

(с 1991 г. – Российская Академия управления, с 1994 г. – Российская Акаде-

мия государственной службы). С 1995 г. на пенсии.  

I – 221, 279, 911. 

II – 197, 259, 270, 426, 441. 
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Гарбузов Василий Федорович (1911–1985) – советский государственный дея-
тель; член ЦК КПСС (1961–1985); Герой Социалистического Труда (1981); 
кандидат экономических наук (1939), доцент. 
В 1933 г. окончил Харьковский финансово-экономический институт.  
В 1952–1953 гг. заместитель министра, в 1953–1960 гг. первый заместитель 
министра, в 1960–1985 гг. министр финансов СССР.  
I – 1301. 

Гарданов Валентин Константинович (Батраз Амурханович)  
(1908–1989) – доктор исторических наук (1968), профессор; специалист по 
этнографии народов Кавказа. 
Окончил 2-й МГУ. Профессор МИФЛИ (1939–1941). Научный сотрудник 
НИИ музееведения (1946–1957), Института этнографии АН СССР (с 1957), в 
1961–1985 г. заведующий сектором этнографии народов Кавказа этого Ин-
ститута; одновременно преподавал в МГУ.  
I – 226. 

Гарин Александр Иванович (1946–2011) – актер театра и кино.  
В 1971 г. окончил Ростовское училище искусств. Актер Донского театра дра-
мы и комедии, в 1971–1972 гг. – Брестского академического театра драмы,  
в 1972–1978 гг. – Тбилисского русского драматического театра,  
в 1978–1980 гг. – Калужского драматического театра, Московского государ-
ственного театра киноактера.  
II – 921, 927. 

Гарин Эраст Павлович (наст. фамилия Герасимов) (1902–1980) – актер, режис-
сер театра и кино, народный артист СССР (1977).  
В 1921 г. поступил в студию Вс. Мейерхольда, в 1922–1926 гг. работал в Гос-
ударственных экспериментальных мастерских Наркомпроса РСФСР; 
 в 1922–1936 гг. артист Театра Вс. Мейерхольда, в 1934 г. – Рабочего театра 
Пролеткульта, в 1936–1949 гг. актер и режиссер Ленинградского театра коме-
дии, в 1946–1980 гг. – Московского государственного театра киноактера. 
I – 1372. 

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (наст. имя и фамилия Николай Ге-
оргиевич Михайловский; псевдоним Н. Гарин) (1852–1906) – инженер, пи-
сатель, путешественник. 
I – 713. 

Гаришвили Степан Савельевич (Саввович) (1870–1935) – рабочий, участник 
революционного движения.  
Член РСДРП с 1898 г., большевик. Член грузинского отделения Всесоюзного 
общества старых большевиков. Мемуарист.  
I – 301, 440.  

Гармаш Сергей Леонидович (род. 1958) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (2006). 
В 1984 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года – артист театра «Со-
временник».  
II – 905. 

Гармиза Вадим Владимирович (1910–1996) – доктор исторических наук (1969), 
профессор (1960); специалист по истории России XIX – начала XX в. 
В 1932 г. окончил Ленинградский историко-лингвистический институт, в 
1948 г. аспирантуру исторического факультета МГУ. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1949 г. старший научный редактор БСЭ. В начале 
1950-х гг. арестован, в 1953 г. освобожден, в 1955 г. реабилитирован. В  
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1955–1957 гг. главный библиограф научной библиотеки МГУ. С 1957 г. до 
выхода на пенсию в 1986 г. преподавал в Московском государственном ин-
ституте культуры: доцент, профессор, заведующий кафедрой истории.  
Сын В.А. Алгасова, муж Н.С. Киняпиной.  
I – 10, 15, 17, 18, 146, 155, 164, 188, 189, 191, 207, 208, 230, 242, 243, 244, 256, 
257, 267, 269, 277, 300, 303, 306, 350, 374, 403, 422, 528, 554, 574, 624, 637, 
827, 932, 1020, 1099, 1107, 1204, 1258, 1259, 1260, 1293, 1343. 
II – 20, 55, 72, 75, 119, 181, 182, 429, 508, 532, 561, 812, 824, 879, 979, 1093, 
1293.  

Гарриман Уильям Аверелл (1891–1986) – американский дипломат.  
В 1941–1943 гг. специальный представитель президента США в Великобри-
тании и СССР; в 1943–1946 гг. – посол США в СССР.  
I – 62. 

Гаручава Инга Георгиевна (род. 1936–2013) – поэт, драматург. 
Окончила режиссерский факультет ГИТИСа.  
Жена П.А. Хотяновского.  
II – 790, 795, 823. 

Гасанова Д.О. – в 1980-е годы заведующая терапевтическим отделением поли-
клиники МГУ.  
II – 679, 680, 681, 695, 729, 730, 744, 800, 801, 805, 806, 807, 900, 981, 1017, 
1019, 1022, 1170. 

Гатаев Валерий Закирович (1938–2011) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1986). 
Окончил Казанское театральное училище, в 1966 г. Школу-студию МХАТ. 
 В 1961–1969 и в 1971–1987 гг. артист Калининского драматического театра; 
в 1970–1971 гг. – театра Ленинского комсомола (Ленинград); с 1987 г. – МХТ 
им. А.М. Горького.  
II – 943, 1252. 

Гатьятулин Михаил Сергеевич – шофер (упом. в 1961 г.). 
II – 30. 

Гауптман Герхарт (Герхарт Иоганн Роберт) (1862–1946) – немецкий драматург.  
I – 999, 1111. 
II – 490, 1242, 1290. 

Гафин Александр Дмитриевич (род. 1954) – вице-президент «Альфа-банка». 
В 1988 г. принял участие в организации Московского молодежного центра; 

автор и организатор ряда публицистических выставок-акций.  

С 1994 г. работал в Альфа-Банке. Проректор Независимого института поли-

тических технологий и связей с общественностью.  
II – 1087. 

Гафт Валентин Иосифович (1935–2020) – актер театра и кино; народный артист 

РСФСР (1984). 

В 1957 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1957–1958 гг. артист Театра 

им. Моссовета, в 1058 г., 1967–1969 гг. – Театра Сатиры, с 1961 – Театра на 

Малой Бронной, в 1965–1967 гг. – Московского театра им. Ленинского ком-

сомола, с 1969 г. – театра «Современник».  

II – 711, 720, 740, 767, 915, 1137. 

Гафуров Бободжан Гафурович (1908–1977) – советский партийный деятель; док-

тор исторических наук (1949); академик АН Таджикской ССР (1951); 

член-корреспондент (1958), академик (1968) АН СССР. 
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В 1935 г. окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики. 
Секретарь по пропаганде (1941–1944), 2-й секретарь (1944–1946), 1-й секре-
тарь (1946–1956) ЦК Коммунистической партии Таджикистана. Член 
ЦК КПСС (1952–1961). С 1956 г. до конца жизни директор Института восто-
коведения АН СССР.  
I – 554, 629. 
I – 369. 

Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008) – доктор филологических наук (1983); 
философ, культуролог, литературовед. 
В 1952 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1954–1972 гг. работал в 
Институте мировой литературы; в 1972–1985 гг. – Институте истории есте-
ствознания и техники; с 1985 г. ведущий научный сотрудник Института сла-
вяноведения и балканистики.  
II – 985. 

Гвоздарева В.И. – в 1942 г. заместитель директора музея-усадьбы Кусково. 
III – 511. 

Гвоздицкий Виктор Васильевич (1952–2007) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (1999). 
В 1971 г. окончил Ярославское театральное училище. В 1971–1974 гг. артист 
Рижского ТЮЗа, с 1974–1985 гг. – Ленинградского театра Комедии,  
в 1985–1995 гг. – Театра миниатюр, Московского ТЮЗа, московского драма-
тического театра им. А.С. Пушкина; в 1995–2004 гг. – МХАТ им. А.П. Чехо-
ва; в 2004–2007 77. – Российского государственного академического театра 
драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр).  
II – 1017. 

Гдлян Тельман Хоренович (род. 1940) – юрист. 
В 1964–1968 гг. учился в Саратовском юридическом институте. С 1968 г. ра-
ботал на разных должностях в органах прокуратуры. В 1983–1990 гг. старший 
следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Воз-
главлял расследование так называемого «хлопкового дела». В 1989–1991 гг. 
народный депутат СССР.  
II – 1037, 1101, 1129, 1145. 1151, 1156, 1162, 1169, 1208, 1224, 1243. 

Геббельс Йозеф (Пауль Йозеф) (1897–1945) – государственный и политический 
деятель нацистской Германии, рейхсминистр народного просвещения и про-
паганды Германии (1933—1945), имперский руководитель пропаганды 
НСДАП (с 1929), рейхсляйтер (1933).  
I – 219, 866. 

Геббельс Ханс Иоганн Фридрих (1895–1947) – оберфюрер СА (1942).  
Захвачен американскими войсками в 1945 г., умер во французском лагере для 
военнопленных.  
Брат рейхсминистра Й. Геббельса.  
I – 105, 127. 

Гевара де ла Серна Эрнесто Рафаэль (Че Гевара) (1928–1967) – латиноамери-
канский революционер, команданте Кубинской революции.  
II – 405. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – профессор Гейдельбергского 
(1816–1818), затем Берлинского (1818–1831) университетов. Один из осново-
положников немецкой классической философии, философ-идеалист.  
I – 761, 1009, 1291, 1370. 
II – 208, 906. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
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Гегечкори Евгений Петрович (1881–1954) – российский и грузинский политиче-
ский деятель; депутат III Государственной думы.  
Член РСДРП с 1903 г., меньшевик. С 1917 г. один из руководитель Грузин-
ской социал-демократической партии меньшевиков. В 1917–1918 гг. предсе-
датель Закавказского комиссариата (правительства), в 1918–1921 гг. министр 
иностранных дел Грузинской демократической республики. С 1921 г. в эми-
грации во Франции. 
Дядя Н.Т. Гегечкори – жены Л.П. Берия.  
II – 355. 

Гедвилас Мечисловас Александрович (1901–1981) – советский государственный 
деятель; заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1961).  
В июне – августе 1940 г. министр внутренних дел Литвы. После образования 
Литовской ССР председатель Совета народных комиссаров (с 1946 г. Совета 
министров) (1940–1956). Член ЦК Компартии Литвы (1940–1976), кандидат в 
члены ЦК КПСС (1952–1956). 
В 1957–1973 гг. министр просвещения Литовской ССР. С 1973 г. на пенсии. 
I – 415. 

Гедике Александр Федорович (1877–1957) – композитор, органист, пианист, ос-
нователь советской органной школы.  

С 1909 г. профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения 
(1940), народный артист РСФСР (1946).  
I – 260, 262, 263.  

Гейдрих Анджей (1928–2019) – польский график, книжный иллюстратор. 
I – 1164, 1241.  

Гедройц Игнатий Игнатьевич (1901–1961) – артист оперетты. 
С 1929 г. артист Московского театра оперетты. 
III – 186.  

Гейликман (по мужу – Авербух) Эмилия Львовна (1904–1989) – кандидат исто-
рических наук (1945), доцент (1954); специалист по истории Австрии в новое 
время. 
В 1927 г. окончила общественно-экономическое отделение МГПИ 

им. Ленина, аспирантуру исторического факультета МГУ (1937). С 1925 г. на 

преподавательской работе. В 1937–1940 гг. старший преподаватель кафедры 

новой истории Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чер-

нышевского. В 1941–1943 гг. в эвакуации в Уфе, преподавала в средней шко-

ле. Затем редактор «Политиздата» (по 1947). Одновременно в 1945–1950 гг. 

преподаватель кафедры новой истории МОПИ; в 1950–1952 гг. старший пре-

подаватель кафедры всеобщей истории Орехово-Зуевского, в 1953–1956 гг. 

старший преподаватель, доцент кафедры всеобщей истории Бурят-

Монгольского, в 1956–1959 гг. доцент кафедры всеобщей истории Кемеров-

ского государственных педагогических институтов. С 1959 г. на пенсии.  

II – 440. 

Гейман Родион Григорьевич (1802–1865) – доктор медицины (1822); профессор 

кафедры химии Московского университета (1833–1854), одновременно про-

фессор Московской Медико-хирургической академии (с 1829).  

I – 233.  

Гейне Христиан Иоганн Генрих (1797–1856) – немецкий поэт.  

I – 88. 

II – 1024. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
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Гэйтскелл (Гейтскелл) Хью Тодд Нейлор (1906–1963) – английский политиче-
ский и государственный деятель. 
В 1942–1945 гг. главный помощник министра торговли. В 1947–1950 гг. ми-
нистр топлива и энергии;. в 1950–1951 гг. министр финансов. В 1955–1963 гг. 
лидер Лейбористской партии. В 1957–1963 гг. вице-председатель Социали-
стического интернационала. 
I – 788. 

Гейштор Александр (Александрович) (1916–1999) – польский исто-
рик-медиевист; профессор (1949), академик (1971), президент (1980–1984, 
1990–1992) Польской Академии наук; почетный доктор наук Московского 
университета (1980). 
В 1937 г. окончил исторический факультет Варшавского университета. Во 
время Второй мировой войны служил в Армии Крайовой. С 1945 г. и до кон-
ца жизни преподавал в Варшавском университет, заведующий кафедрой ис-
тории СССР.  
II – 272, 589.  

Геллер Михаил Яковлевич (1922–1997) – историк, публицист, писатель, дисси-
дент. 
Окончил исторический факультет МГУ. В 1950 г. арестован и приговорен к 
15 годам заключения; в 1957 г. освобожден. В том же году (по другим дан-
ным – в 1963 г.) уехал из СССР. В 1983 г. лишен советского гражданства. 
II – 213. 

Геловани Михаил Георгиевич (25.12.1892 / 6.1.1893–1956) – актер театра и кино; 
народный артист СССР (1950).  
В 1919–1920 гг. учился в драматической студии под руководством Г. Джаба-
дари в Тифлисе. В 1921–1922 и 1936–1939 гг. артист Тбилисского театра 
им. Ш. Руставели, в 1942–1948 гг. – МХАТа, в 1954–1956 гг. Театра-студии 
киноактера.  
I – 789. 

Гельборт – врач-консультант больницы Минздрава в Измайлово (упом. в 1960 г.). 
I – 1264. 

де Гельдерод Мишель (наст. имя Адемар Адольф-Луи Мартенс)  
(1898–1962) – бельгийский драматург.  
II – 946. 

Гельман Александр Исаакович (род. 1933) – драматург, сценарист.  
II – 783, 795, 800, 871, 902, 965. 

Гельфман Геся Мироновна (между 1852 и 1855–1882) – член организации «На 
родная воля».  

Проходила по процессу первомартовцев и была приговорена к смертной каз-
ни, отложенной из-за ее беременности. Умерла в тюрьме.  
I – 87. 

Гендель Георг Фридрих (1685–1759) – немецкий композитор. 
I – 515. 
II – 4, 796, 834, 1018, 1032, 1131. 

Гендель Григорий Матвеевич (1909–1977) – кандидат исторических наук, до-
цент; специалист по истории международных отношений XVIII–XX вв.  
В 1942–1946 гг. заведующий кафедрой истории нового времени Саратовского 
государственного университета; затем преподавал в Центральной Комсо-
мольской школе и в Горьковском государственном университете.  
I – 219, 228, 236, 244, 249, 271.  
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Геништа Иосиф Иосифович (1795–1853) – русский композитор и дирижер чеш-
ского происхождения.  
II – 727. 

Генкин Лазарь Борисович (1903–1970) – доктор исторических наук (1946), про-
фессор; специалист по отечественной истории XIX – начала ХХ в. 
В 1925 г. окончил Институт журналистики в Москве и в 1936 г. отделение ис-
тории СССР адъюнктуры Военно-политической академии им. В.И. Ленина. В 
1936–1939 гг. директор Областного издательства ОГИЗа в Ярославле. Участ-
ник Великой Отечественной войны. В 1945–1962 гг. преподавал в Ярослав-
ском государственном педагогическом институте, в 1956–1962 гг. был заве-
дующим кафедрой истории СССР. С 1962 г. и до конца жизни заведующий 
кафедрой отечественной истории досоветского периода Воронежского уни-
верситета.  
I – 1283. 
II – 229. 

Генкина Эсфирь Борисовна (1901–1978) – доктор исторических наук (1939), 
профессор (1939); специалист по истории СССР советского периода. 
Закончила Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова и Институт 
красной профессуры. Преподавала в ряде высших учебных заведений, в том 
числе в 1938–1941 гг. в МИФЛИ и в 1943–1958 гг. на историческом факульте-
те МГУ.  
I – 113, 152, 169, 176, 177, 205, 207, 208, 250, 261, 265, 305, 322, 391, 747, 1016, 
1099, 1303, 1341. 
II – 197, 241, 247, 501.  

Генрих IV (1050–1106) – германский король (с 1056) и император Священной 
Римской империи (с 1084).  
I – 46, 223, 271, 678, 900, 1300. 

Георг II (1890–1947) – король Греции в 1922–1924 и 1935–1947 гг. из династии 
Глюксбургов.  
II – 46. 

Георгиев Владимир Анатольевич (1944–2022) – кандидат исторических наук 
(1968), доцент (1978); специалист по истории внешней политики России  
XIX – начала XX в. 
В 1966 г. окончил исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 

факультета. В 1968–1978 гг. работал на кафедре истории СССР того же фа-

культета: ассистент, старший преподаватель, доцент. В 1978–1988 гг. работал 

в аппарате ЦК КПСС, в 1988–1992 гг. – советник посольства СССР (РФ) в 

Турции. В 1993–2018 гг. вновь преподавал на кафедре истории России  

XIX – начала XX в. исторического факультета МГУ. С 2018 г. на пенсии. 

II – 419, 771, 783, 814. 

Георгиевская А.П. – хозяйка квартиры, в которой некоторое время в 1941 г. жила 

эвакуированная из Москвы семья С.С. Дмитриева.  

I – 32. 

Георгиевская Анастасия Павловна (1914–1990) – актриса театра и кино; народ-

ная артистка СССР (1968). 

В 1936 г. окончила ГИТИС. В 1936–1987 гг. артистка МХАТ,  

в 1987–1990 г. – МХАТ им. М. Горького.  

I – 1075. 

II – 732, 1210, 1226. 
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Георгиевская Мария Георгиевна – школьная учительница С.С. Дмитриева.  
I – 91. 

Георгий (Юрий) Всеволодович (1188–1238) – великий князь владимирский 
(1212–1216, 1218–1238).  
Канонизирован Русской православной церковью.  
II – 1247. 

Георгиу Ион – румынский историк, кандидат исторических наук (1953), конфе-
ренциар; специалист по истории Румынии и международных отношений 
начала ХХ в. 
В 1949–1953 гг. стажировался в СССР. В 1950-е – 1980-х гг. преподавал в Бу-
харестском университете.  
I – 504, 534. 

Георгиу-Деж Георге (1901–1965) – румынский государственный деятель. 
С 1930 г. член Коммунистической партии Румынии. Во время диктатуры 
Й. Антонеску находился в концлагере. В 1945–1965 гг. генеральный секре-
тарь Румынской Коммунистической партии. 
I – 856, 996.  

Гераклит Эфесский (ок. 544 – ок. 483 до н.э.) – древнегреческий фило-
соф-материалист.  
I – 761. 
III – 155. 

Герасименко Григорий Алексеевич (1931–2005) – доктор исторических наук 
(1973), профессор (1976); специалист по отечественной истории советского 
периода.  

В 1959 г. окончил исторический факультет Саратовского государственного 
университета. В 1963–1980 г. преподавал в том же университете: ассистент 
(1963), старший преподаватель (1965), с 1968 г доцент (1968), профессор 
(1976) кафедры истории СССР советского периода; в 1973–1980 гг. декан ис-
торического факультета. В 1980–1987 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР и всеобщей истории Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. 
В 1987–1997 гг. заведующий кафедрой, затем профессор кафедры истории 
СССР АОН при ЦК КПСС (с 1991 г. кафедра российской государственности 
Российской академии государственной службы при президенте РФ).  
II – 672, 965, 1122. 

Герасимов Александр Михайлович (1881–1963) – живописец; доктор искус-
ствоведения (1951); народный художник СССР (1943); действительный член 
(1947), президент (1947–1957) Академии художеств СССР.  
Председатель организационного комитета Союза советских художников 
(1939–1954).  
I – 541, 652, 683, 873, 914, 1024, 1126. 

Герасимов Василий Герасимович (1852–1892) – рабочий; участник революци-
онного движения.  
С 1875 г. находился на каторге, с 1883 г. – на поселении. Мемуарист.  
I – 300, 400, 440, 441. 

Герасимов Михаил Михайлович (1907–1970) – доктор исторических наук 
(1956); антрополог, археолог, скульптор.  
В 1950–1970 гг. заведующий лабораторией пластической реконструкции Ин-
ститута этнографии АН СССР. Автор методики восстановления внешнего об-
лика человека по черепу.  
II – 435. 
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Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906–1985) – режиссер, киноактер, сцена-
рист, профессор; народный артист СССР (1948); доктор искусствоведения 
(1967), профессор (1946). 
В 1928 г. окончил Техникум сценических искусств. В кино работал с 1924 г. 
В 1944–1946 гг. возглавлял Центральную студию документальных фильмов. 
С 1944 г. преподавал во ВГИКе.  
Муж киноактрисы Т.Ф. Макаровой.  
I – 1242. 
II – 766, 795, 823. 

Герасимов Сергей Васильевич (1885–1964) – живописец; народный художник 
СССР (1958), доктор искусствоведения (1956), действительный член Акаде-
мии художеств СССР (1947).  
В 1958–1964 гг. первый секретарь Правления Союза художников СССР.  
I – 652. 
II – 116. 

Герасимова Юлия Ивановна (1920–1982) – доктор исторических наук (1974); 
специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1939 г. окончила Егорьевский педагогический техникум. В 1940–1941 гг. 
студентка МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1941–1949 гг. преподавала в средней 
школе с. Кривандино (Егорьевского района Московской области), заочно 
обучалась в МГПИ, который окончила в 1947 г. Затем окончила аспирантуру 
Института истории АН СССР; ученица М.В. Нечкиной. С 1953 г. работала в 
отделе рукописей ГБЛ; главный библиотекарь. Одновременно сотрудник 
Группы по изучению первой революционной ситуации в России  
1959–1969 гг. Института истории СССР АН СССР.  
II – 232, 310, 371, 681, 897.  

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий философ; протестантский пас-
тор. 
II – 507. 

Гердт Зиновий Ефимович (наст. имя – Залман Афроимович Храпинович) 
(1916–1996) – актер театра и кино; народный артист СССР (1990). 
В 1936–1937 гг. артист Театра кукол при Московском дворце пионеров; в 
1938–1941 гг. – Московской государственной театральной студии. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1945–1982 гг. артист Центрального Театра 
кукол под руководством С.В. Образцова, с 1983 г. – Московского театра 
им. М.Н. Ермоловой.  
II – 903, 904, 908, 1016, 1240. 

Герек Эдвард (1913–2001) – польский партийный и государственный деятель. В 
1954–1980 гг. член ЦК ПОРП. Член Политбюро ЦК ПОПР (июль – октябрь 
1956; 1959–1980). Секретарь (1956–1964), первый секретарь (1970–1980) 
ЦК ПОРП. С 1980 г. на пенсии.  
I – 829. 
II – 221, 575.  

Герё Эрнё (наст. фамилия Эрнё Зингер) (1891–1980) – венгерский государствен-
ный и партийный деятель. 
С 1918 г. член Коммунистической партии Венгрии. В 1919 г. после разгрома 
Венгерской советской республики бежал в Вену. С 1923 г. жил в СССР. 
Участвовал в деятельности Коминтерна, в Гражданской войне в Испании. С 
1945 г. вернулся в Венгрию. В январе – мае 1945 г. член Высшего Нацио-
нального совета Венгрии. В 1940-е – 1950-е гг. занимал ряд министерских по-
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стов, в том числе в 1953–1954 гг. был министром внутренних дел. В июле – 
октябре 1956 г. первый секретарь ЦК Венгерской Рабочей (бывш. Коммуни-
стической) партии. В 1956–1960 гг. проживал в СССР. Затем возвратился в 
Венгрию, в 1962 г. был исключен из партии (обвинен за то, что во время пре-
бывания по посту министра внутренних дел не способствовал реабилитации 
необоснованно репрессированных лиц). Работал переводчиком.  
I – 830, 834, 846, 860, 866, 871, 879, 904.  

Геринг Герман Вильгельм (1893–1946) – главнокомандующий воен-
но-воздушными силами Германии (1935), рейхсмаршал (1940).  
Один из главных военных преступников, приговоренных к смертной казни на 
Нюрнбергском процессе. Перед казнью покончил жизнь самоубийством.  
I – 108, 219.  

Герман Алексей Юрьевич (Георгиевич) (1938–2013) – кинорежиссер, сцена-
рист, актер; народный артист РФ (1994), заслуженный деятель искусств 
РСФСР. 
В 1960 г. окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кинематографии. Работал в Смоленском драмати-
ческом театре; в 1961–1964 гг. – в Ленинградском Большом драматическом 
театре, с 1964 г. – второй режиссер, затем режиссер-постановщик киностудии 
«Ленфильм». Сын Ю.П. Германа.  
II – 870. 

Герман Юрий (Георгий) Павлович (1910–1967) – писатель, драматург, киносце-
нарист. 
Отец А.Ю. Германа.  
I – 942. 

Германова Евдокия Алексеевна (род. 1959) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РФ (2003). 
В 1986 г. окончила ГИТИС. С 1987 г. артистка театра-студии под руковод-
ством О.П. Табакова.  
I – 1253. 

Гермашев Михаил Маркианович (1867–1930) – художник-пейзажист. 
В 1920-е гг. жил во Франции.  
I – 1172. 

Гермоген (в миру Георгий Прокопьевич Сперанский; в годы учебы также имел 
фамилии Успенский и Федоровский) (1778–1845) – архимандрит (1816).  
В 1816–1818 гг. инспектор Московской духовной академии; в 1818–1845 гг. 
настоятель Спасо-Андроникова монастыря в Москве.  
II – 264. 

Гернет Михаил Николаевич (1874–1953) – доктор государственных и правовых 
наук (1936), профессор (1911), специалист по истории преступности и тюрь-
мы в дореволюционной России; заслуженный деятель науки РСФСР (1928). 
В 1897 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 
1902–1911 гг. приват-доцент того же факультета. С 1911 г. профессор Петер-
бургского психоневрологического института. В 1919–1931 г. и 1942–1948 гг. 
профессор юридического факультета Московского университета,  
в 1931–1942 гг. – Московского юридического института.  
I – 638. 

Герострат – житель древнегреческого города Эфеса, который сжег храм Артеми-
ды в своем родном городе летом 356 г. до н.э. 
I – 1011, 1101.  
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Гертер Кристиан Арчибальд (1895–1966) – американский государственный дея-
тель.  
В 1957–1959 гг. – заместитель государственного секретаря, в 1959–1961 гг. – го- 
сударственный секретарь США.  
I – 1224, 1225, 1227, 1297, 1310.  

Герхардсен Эйнар (1897–1987) – норвежский государственный и политический 
деятель; лидер Норвежской рабочей партии (1945–1965); премьер-министр 
Норвегии (1945–1951, 1955–1965).  
I – 715, 928, 929.  

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – публицист, писатель, философ, рево-
люционер.  
I – 75, 85, 89, 103, 108, 109, 123, 155, 156, 160, 165, 211, 216, 268, 280, 339, 431, 
524, 563, 566, 576, 599, 601, 660, 699, 786, 820, 822, 1070, 1116, 1134, 1351. 
II – 265, 393, 446, 489, 642, 817, 929, 934, 967, 968, 971, 972, 1007, 1026, 1096, 
1253.  

Герцовская Марина Михайловна (1953–2009) – художник.  
II – 950. 

Гершвин Джордж (1898–1937) – американский композитор.  
I – 722, 723, 1178. 

Гершензон Михаил Осипович (наст. имя Мейлих Иосифович)  
(1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли. 
В 1893 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1900-е – 1910-е гг. сотрудник ряда журналов. Один из авторов из-
вестного сборника «Вехи» (1909). С 1921 г. заведующий литературной секци-
ей Государственной академии художественных наук.  
II – 139, 481, 542, 929.  

Герье Владимир Иванович (1837–1919) – доктор всеобщей истории (1868), про-
фессор (1870); специалист по всеобщей истории; член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук (1902); общественный деятель. 
В 1858 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1865 г. преподавал в том же университете. Организатор и директор 
Московских высших женских курсов (1872–1888; 1900–1905). 
Гласный (1876–1917), председатель (1892–1904) Московской городской думы 

и Московского губернского земского собрания. С 1907 г. член Государствен-

ного Совета по назначению. Октябрист. 

Отец С.В. Герье. 

I – 697, 699. 

Герье Софья Владимировна (1878–1956) – филолог.  

В 1903–1913 гг. жила в Италии, где окончила Генуэзский университет. Ак-

тивный деятель основанного в 1908 г. Российского теософского общества, 

председатель его московского отделения (по 1918). В 1918–1925 гг. препода-

вала итальянский язык во 2-м МГУ. С 1943 г. преподаватель, с 1946 г. заве-

дующая кафедрой итальянского языка Московского государственного педа-

гогического институт иностранных языков (с 1964 г. – Московский институт 

иностранных языков им. Мориса Тореза). 

Дочь В.И. Герье.  

I – 699. 

Гесс Рудольф (1894–1987) – заместитель Гитлера по Национал-социалистической 

партии (НСДАП).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
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В 1941–1945 гг. интернирован англичанами. На Нюрнбергском процессе 
1945–1946 г., как один из главных военных преступников, приговорен к по-
жизненному заключению.  
I – 28, 48.  

Гесслер Нина Михайловна – в 1972 г. врач.  
II – 268. 

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт.  
I – 216, 575, 576, 630. 
II – 212, 480.  

Гефтер Михаил Яковлевич (1918–1995) – кандидат исторических наук (1953); 
автор трудов по теоретическим проблемам и методологии исторической 
науки.  
В 1941 г. окончил МГУ, в 1950 г. аспирантуру Института истории АН СССР. 
С 1950 г. научный сотрудник, в 1964–1969 гг. заведующий сектором методо-
логии истории Института истории АН СССР. С 1976 г. на пенсии. 
I – 166, 176, 204, 211, 234, 314, 355, 400, 425. 
II – 189, 197, 296. 

Гефтеры 
I – 206. 

Гибельман (впосл. Дегтярев) Александр Михайлович (1945–2005) – студент 
вечернего отделения исторического факультета МГУ (выпуск 1974 г.). Уче-
ник В.А. Вдовина. Брат драматурга М.М. Рощина. 
II – 298. 

Гидаспов Борис Вениаминович (1933–2007) – доктор химических наук (1966), 
профессор (1967); член-корреспондент АН СССР (1981); член ЦК КПСС 
(1990–1991). 
В 1955 г. окончила Куйбышевский индустриальный институт.  
В 1955–1959 гг. ассистент Куйбышевского индустриального института. В 
1959–1977 гг. преподавал в Ленинградском технологическом институте: 
научный сотрудник, ассистент, доцент, профессор, с 1965 г. декан, с 1968 г. 
заведующий кафедрой. Одновременно с 1971 г. главный конструктор СКТБ 
«Технолог» при ЛТИ. В 1977–1985 гг. директор Государственного института 
прикладной химии, в 1985–1989 гг. генеральный директор НПО «ГИПХ». В 
1989–1990 гг. 1-й секретарь Ленинградского горкома КПСС. В 1992–1994 гг. 
научный консультант и эксперт Межотраслевого государственного объедине-
ния «Технохим», в 1994–1996 гг. генеральный директор АО «Технохим».  
II – 1119, 1133, 1147, 1160. 

Гилельс Эмиль Григорьевич (1916–1985) – пианист, народный артист СССР 
(1954); Герой Социалистического Труда (1976).  
В 1938–1974 гг. – преподаватель (с 1952 г. – профессор) Московской консер-
ватории.  
I – 35, 587, 1023.  
III – 181. 

Гильбо Анри (1884–1938) – французский поэт, журналист, политический деятель; 
один из основателей Французской Коммунистической партии.  
I – 887. 

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – ученый-славист, собиратель 
и исследователь былин; член-корреспондент Петербургской Академии наук. 
(1856). 
I – 1283. 
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Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) – русский публицист, мемуа-
рист, общественный деятель, философ, профессор Московской духовной ака-
демии.  
I – 116, 129, 1134.  
II – 671. 

Гимади (Гимадутдинов) Хайри (Хайрутдин) Гимадеевич (1912–1961) – канди-
дат исторических наук (1949); специалист по истории и этногенезу татар. В 
1932 г. окончил Казанский государственный педагогический институт. В 
1932–1943 гг. преподавал в том же институте, в 1941–1942 гг. декан истори-
ческого факультета; одновременно преподавал в Казанском государственно 
университете. С 1943 г. сотрудник, в 1945–1959 г. заведующий сектором ис-
тории Института языка, литературы и истории Казанского филиала 
АН СССР.  
I – 255. 
II – 103. 

Гимеш Миклош (1917–1958) – венгерский журналист и политический деятель. 
Близкий друг И. Надя. Во время событий 1956 г. активный участник восста-
ния, основал и редактировал газету «Мадьяр Сабадшаг» («Венгерская свобо-
да»). Арестован. Народным судом приговорен к смертной казни.  
I – 1043.  

Гиммлер Генрих Луйтпольд (1900 – 1945) – рейхсфюрер СС (1929–1945), 
рейхсминистр внутренних дел Германии (1943—1945), рейхсляйтер (1934), 
начальник РСХА (1942—1943). Один из главных нацистских преступников. 
I – 104. 

Гиндин Иосиф Фролович (1900–1980) – кандидат экономических наук (1946), 
доктор исторических наук (1960); специалист по социально-экономической 
истории пореформенной России. 
В 1925 г. окончил экономический факультет Ленинградского политехниче-
ского института. В 1925–1930 гг. сотрудник Промбанка и Госбанка,  
в 1931–1947 гг. – работал в системе строек и проектно-изыскательского 
управления МВД СССР. В 1947–1949 гг. преподавал в Московском финансо-
вом институте. В 1950–1956 гг. работал в НИИ Министерства нефтяной про-
мышленности СССР; с 1956 г. – в Институте истории (с 1968 г. Институт ис-
тории СССР) АН СССР.  
II – 167, 199, 236, 242, 261, 563.  

Гинзберг (Гинсберг) Морис (1889–1970) – английский социолог.  
С 1929 г. профессор Лондонской школы экономики и политических наук. В 
1955–1957 гг. первый президент Британской социологической ассоциации.  
I – 824, 825. 

Гинзбург Александр Ильич (1936–2002) – журналист, участник правозащитного 
движения, член Московской Хельсинской группы. 
Неоднократно арестовывался, в частности, в 1968 г. по «делу четырех» был 
приговорен к 5 годам заключения. В 1979 г. вместе с другими четырьмя по-
литзаключенными был обменен на двух граждан СССР – сотрудников КГБ. В 
эмиграции проживал в США, Франции.  
II – 145. 

Гинзбург Евгения Соломоновна (1904–1977) – кандидат исторических наук; 
журналистка, мемуаристка. 
В 1924 г. окончила ФОН Казанского государственного университета. До 
1935 г. преподавала там же, а также в других вузах Казани, одновременно с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A5%D0%90
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1934 г. заведующая отделом культуры газеты «Красная Татария». В феврале 
1937 г. арестована, в августе 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорена к 10 годам тюремного заключения. В октябре 1949 г. аре-
стована повторно; приговорена к поселению без указания срока. В июне 
1953 г. дело было прекращено. После реабилитации занималась литератур-
ным трудом. 
Мать писателя В.П. Аксенова. 
II – 461, 468, 489.  

Гинзбург Лев Владимирович (1921–1980) – писатель, публицист. 
II – 42. 

Гинзбург Майкл (Михаил Саулович) (1902–1982) – американский славист; про-
фессор. Основатель и заведующий кафедрой славистики Индианского уни-
верситета (США). 
Сын еврейского историка и общественного деятеля Саула Моисеевича Гин-
збурга, эмигрировавшего из СССР в 1930 г.  
II – 263.  

Гинкас Кама Миронович (род. 1941) – театральный режиссер; народный артист 
РФ (2003); заслуженный деятель искусств РФ (1997). 
В 1967 г. окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. В 1970–1972 гг. главный режиссер Красноярского ТЮЗа. 
Затем работал в различных театрах страны. С 1987 г. режиссер Московского 
ТЮЗа.  
Муж Г.Н. Яновской.  
II – 769, 782, 893, 931, 1017, 1019, 1032, 1131. 

Гинцбург Альфред 
II – 598. 

Гинцбург Мозес 
II – 598. 

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) – поэтесса, писательница, литератур-
ный критик. С 1920 г. жила за границей.  
Жена Д.С. Мережковского. 
I – 574, 631, 632, 1101, 1171, 1242.  
I – 369, 403, 1019, 1247.  

Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 или 356 гг. до н.э.) – древнегреческий врач, вошед-
ший в историю как «отец медицины», автор клятвы, которую по сей день 
приносят все врачи. 
I – 318. 
II – 494. 

Гиршман Владимир Осипович (1867–1936) – предприниматель, коллекционер, 
меценат.  

С 1918 г. проживал в эмиграции.  

Муж Г.Л. Гиршман.  
II – 216. 

Гиршман Генриетта Леопольдовна (урожд. Леон) (1885–1970) – художник, кол-
лекционер.  

Жена В.О. Гиршмана.  
II – 216. 

Гитлер Адольф (1889–1945) – лидер германской Национал-социалистической 
партии (НСДАП), рейхсканцлер Германии (1933–1945), главный военный 
преступник, ответственный за развязывание Второй мировой войны.  
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I – 45, 48, 49, 70, 72, 77, 103, 219, 291, 742, 744, 895, 964, 1062. 
II – 91, 193, 382, 386, 422, 770, 1091, 1132, 1269.  
III – 376. 

Глаголев Николай Александрович (1896–1984) – доктор исторических наук, 
профессор; литературовед.  

В 1914–1916 гг. учился на историко-филологическом факультете Московско-
го университета. 

Член РСДРП(б) с мая 1917 г. Участник Октябрьской революции 1917 г. и 
Гражданской войны. В 1918–1926 гг. находился на политработе в РККА. В 
1932 г. окончил Институт красной профессуры. Преподавал в МИФЛИ и 
МОПИ им. Н.К. Крупской (в 1933–1952 гг. заведующий кафедрой русской 
литературы). Одновременно с 1942 г. и до конца жизни преподавал на кафед-
ре русской литературы филологического факультета МГУ.  

В 1932–1934 гг. ученый секретарь Института литературы и искусства Комму-
нистической академии. В 1934–1941 гг. ответственный редактор журналов 
«Художественная литература» и «Литературы в школе».  
III – 180. 

Гладильщиков Юрий Викторович (род. 1961) – кинокритик.  

В 1983 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1983–1986 гг. сотрудник 
газеты «Советская Россия», в 1986–1991 гг. заведующий отделом искусств 
«Литературной газете»; затем кинообозреватель различных газет и журналов.  
II – 830. 

Гладков Иван Андреевич (1904–1980) – доктор экономических наук (1952), про-
фессор (1958); специалист по истории экономики СССР. 
В 1930 г. окончил МГУ, затем в 1934 г. аспирантуру Института экономиче-
ских исследований Госплана СССР. С 1935 г. на научной работе в Институте 
экономических исследований Госплана СССР, Институте марксизма-
ленинизма при ЦК ВКП(б) (КПСС) и Институте экономики АН СССР. 
I – 378, 590.  

Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – писатель; член Правления Союза пи-
сателей СССР.  
В 1945–1948 гг. ректор Литературного института им. М. Горького.  
I – 562, 619, 622, 633, 972. 

Гладышев Дмитрий – поручик Оренбургского драгунского полка, совершивший 
в 1740–1741 гг. согласно Высочайшего указа путешествие к хану Меньшой 
Киргизской Орды Абул-Хаиру.  
I – 346. 

Гладштейн – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску.  
I – 55. 

Глазов – во второй половине 1950-х гг. домоуправ Главного здания МГУ на Ле-
нинских горах.  
I – 924, 1091.  

Глазов Александр Васильевич (ум. 1951) – преподаватель русского языка в 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 313, 344. 

Глазунов Александр Константинович (1865–1936) – композитор и дирижер; 
профессор (1899) и директор (1907–1928) Петербургской (Ленинградской) 
консерватории; народный артист РСФСР (1922).  
С 1928 г. проживал за границей.  
I – 165, 1170.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

187 

Глазунов Иван Семенович (1901–1989) – доктор медицинских наук, профессор; 
заслуженный деятель науки РСФСР; невропатолог. 
В 1928 г. окончил 1-й Московский медицинский институт. В 1928–1938 гг. 
ординатор Московской городской клинической больницы № 2. В 1939–
1941 гг. ассистент нервных болезней Всесоюзного института эксперимен-
тальной медицины им. Горького. Участник Великой Отечественной войны. В 
1946–1951 гг. заведующий нейроинфекционным отделением Института 
неврологии АМН СССР. В 1951–1973 гг. заведующий неврологическим отде-
лением Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. Затем 
консультант в ряде научных учреждений. 
I – 405, 983. 

Глазунов Илья Сергеевич (1930–2017) – художник; народный художник СССР 
(1980); академик Российской Академии художеств (2000).  
I – 907, 908, 1083. 
II – 178, 516, 517, 554, 717.  

Глазырина Инна Павловна – редактор редакции литературы по книговедению и 
библиофильству издательства «Книга» в 1970-е – 1980-е гг.  
II – 567, 572, 669. 

Глафира Ивановна (упом. в 1950 г.).  
I – 217, 219, 223.  

Глебов Константин Семенович – первый декан исторического факультета Ста-
линского учительского института (рубеж 1930-х – 1940-х гг.). В начале 
1960-х гг. преподаватель Кемеровского медицинского института.  
I – 41, 42. 
III – 56, 61, 65, 67, 100, 147. 

Глебов Петр Петрович (1915–2000) – артист театра и кино; народный артист 
СССР (1981).  
В 1940 г. окончил Оперно-драматургическую студию К.С. Станиславского, в 
1941 г. артист той же студии (с 1948 г. Московский драматический театр 
им. К.С. Станиславского). Участник Великой Отечественной войны. После 
окончания войны вернулся в тот же театр, где работал до 1969 г. С 1969 г. ар-
тист Театра-студии киноактера.  
II – 44, 45.  

Глебов-Авилов (наст. фамилия – Авилов) Николай Павлович (1887–1937) – со-
ветский партийный и государственный деятель. 
Член РСДРП с 1904 г., большевик. В октябре – декабре 1917 г. нарком почт и 
телеграфов РСФСР. Затем на партийной и советской работе. В 1925–1927 гг. 
примыкал к «новой оппозиции». В 1928–1936 гг. начальник Ростовского 
сельмаша. 19 сентября 1936 арестован, расстрелян 13 марта 1937 г. по приго-
вору Военной коллегии Верховного Суда РСФСР. Посмертно реабилитирован 
в 1956 г.  
I – 730, 894.  

Глебова – театральный художник по костюмам (упом. в 1991 г.). 
II – 1248. 

Глебова Александра Артемьевна – мать преподавателя Сталинского учитель-
ского института К.С. Глебова (1941/42 учебный год).  
I – 51. 
III – 56, 147. 

Глебова-Авилова Мария Ивановна (ум. 1936) – жена Н.П. Глебова-Авилова.  
I – 894. 
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Глезерман Григорий Ерухимович (31 декабря 1906/13 января 1907–1980) – док-
тор философских наук (1950), профессор (1951); заслуженный деятель науки 
РСФСР. 
В 1930 г. окончил Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.  
С 1930 г. на преподавательской работе. С 1955 г. заведующий кафедрой диа-
мата и истмата АОН при ЦК КПСС.  
I – 264, 317. 

Гленн Джон Гершель (1921–2016) – американский астронавт; летчик-испытатель, 
полковник.  
Участник Второй мировой и Корейской войн. В 1962 г. и 1998 г. совершил 
космические полеты. В 1974–1999 гг. сенатор от штата Огайо. 
II – 117. 

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – композитор. 
I – 124, 153, 723, 731, 834.  
III – 143. 

Глинка Сергей Николаевич (1776–1847) – писатель, историк.  
II – 1232. 

Глинков Родион (1726–1789) – русский механик; изобретатель гребнечесальной 

машины. 

I – 636. 

Глинский Борис Борисович (1860–1917) – писатель, публицист, редактор. 

В 1885 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета со степенью кандидата. С 1887 г. работал в ряде журналов (пре-

имущественно в «Историческом вестнике»). Редактор-издатель «Северный 

вестник» (1890–1891), «Исторический вестник» (1913–1917), «Русская бу-

дущность» (1915–1917).  
I – 636. 
II – 153. 

Глиха Селан Вилко (1912–1979) – югославский художник и график.  

I – 1182. 

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1875 — 1956) – композитор, дирижёр, педагог.  

С 1913 г. профессор, с 1914 г. директор Киевской консерватории.  

В 1920–1941 гг. профессор Московской консерватории. Доктор искусствове-

дения (1941); народный артист СССР (1938).  

I – 225, 271, 285, 334.  

Гловацкий Януш (1938–2017) – польский писатель и драматург.  

С 1981 г. проживал в США.  

I – 987, 1019. 

Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937) – доктор богословия; про-

фессор (1894); член-корреспондент Петербургской Академии наук (1909); 

специалист по истории церкви и богословию. 

В 1889 г. окончил Московскую духовную академию. В 1891–1918 гг. препо-

давал в Петербургской духовной академии. Одновременно в 1904–1911 гг. 

редактор Православной богословской энциклопедии; с 1911 г. постоянный 

член Училищного Совета при Св. Синоде. С 1921 г. в эмиграции. С 1923 г. 

профессор Софийского университета; член-корреспондент Болгарской Ака-

демии наук.  

II – 243. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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Глузберг Юрий Яковлевич (род. 1951) – концертмейстер-аккомпаниатор. 
В 1976 г. окончил Нижегородскую государственную консерваторию 
им. М.И. Глинки. В 1981–2007 гг. концертмейстер Московского музыкально-
го камерного театра под руководством Б.А. Покровского (впосл. им. Б.А. По-
кровского). С 2007 г. солист (фортепиано) Королевского симфонического ор-
кестра Марокко.  
I – 774. 

Глускина Роза Аркадьевна (1899–1968) – участница революционного движения. 
Инженер-химик, начальник цеха Дорогомиловского химического завода 
(Москва). На рубеже 1950-х – 1960-х гг. участница полевых экспедиций  
ГИМа от группы старых большевиков. 
Жена крупного партийного деятеля, члена РСДРП с 1914 г. Моисея Яковле-
вича Грановского, погибшего на фронте в 1941 г.  
I – 1275. 

Глухов – в 1937 г. директор МОПИ им. Н.К. Крупской.  
II – 120. 

Глухова Антонина Алексеевна – студентка исторического факультета МГУ (вы-

пуск 1952); ученица С.С. Дмитриева.  

I – 349, 1153.  

Глухова Любовь – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1956 г); 

ученица С.С. Дмитриева.  

I – 769, 799, 1153.  

Глушков Спартак Александрович (1925–1994) – художник-график; заслужен-

ный художник РСФСР.  

II – 209. 

Глущенко – в середине 1970-х гг. врач санатория «Марат» в Мисхоре (Крым). 

II – 424, 526, 548. 

Глюк Кристофор Виллибальд (1714–1787) – австрийский композитор. 

I – 515. 

Глюксман Андре (1937–2015) – философ, писатель; в 1970-е гг. один из лидеров 

«новых философов».  

II – 512. 

Гмыря Борис Романович (1903–1969) – оперный и камерный певец; народный 

артист СССР (1951).  

В 1939 году окончил Харьковскую консерваторию. С 1936 года выступал на 

сцене Харьковского театра оперы и балета. В 1939–1957 гг. солист Киевского 

театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.  

I – 1326. 

Гнеденко Борис Владимирович (19.12.1911 / 1.1.1912–1995) – доктор физи-

ко-математических наук (1941); член-корреспондент (1945), академик (1948) 

АН УСССР; заслуженный профессор Московского университета (1994); ма-

тематик, специалист по теории вероятностей, математической статистике, ве-

роятностным и статистическим методам. 

В 1930 г. окончил физико-математическое отделение педагогического фа-

культета Саратовского государственного университета; затем аспирантуру 

МГУ. В 1930–1934 гг. работал на кафедре математики Текстильного институ-

та в Иваново-Вознесенске. С 1945 г. преподавал в Львовском государствен-

ном университете, с 1950 г. – в Киевском государственном университете, од-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

190 

новременно с 1955 г. директор Института математики АН УСССР. В  

1953–1954 гг. читал лекции в Берлинском университете им. Гумбольдта 

(ГДР). С 1960 г. преподавал в МГУ, в 1965–1995 гг. заведующий кафедрой 

теории вероятностей механико-математического факультета МГУ. 
II – 893. 

Гнесин Аркадий Борисович (упом. в 1953 г.). 
I – 515. 

Гоббема Мейндерт (1638–1709) – голландский художник. 
I – 681. 

Говоров Леонид Александрович (1897–1955) – советский военачальник; Маршал 
Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (1945).  
Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Артиллерийские курсы усо-
вершенствования, в 1930 г. Высшие академические курсы, в 1933 г. Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, в 1938 г. Академию Генштаба. Участник совет-
ско-финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечественной войны. С ок-
тября 1941 г. командующий 5-й армией, участвовавшей в битве под Москвой. 
С апреля 1942 г. командующий Ленинградской группой войск, в июне  
1942 – мае 1945 гг. командующий войсками Ленинградского фронта. После 
окончания войны командующий войсками Ленинградского военного округа. 
С 1948 г. командующий войсками ПВО страны и заместитель военного мини-
стра. С мая 1954 г. главнокомандующий войсками ПВО страны и заместитель 
министра обороны. 
I – 98. 

Говчанский Александр Алексеевич – врач (упом. в 1976 г.). 
II – 419. 

Гоген Поль (Эжен Анри Поль) (1848–1903) – французский художник; постим-
прессионист.  
I – 541, 771, 919.  

Гоголева Елена Николаевна (1900–1993) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1949); Герой Социалистического Труда (1974).  
В 1916 г. окончила Александро-Мариинский институт; в 1917–1918 гг. учи-
лась на драматическом отделении Музыкально-драматического училища 
Московского филармонического общества (впосл. – ГИТИС). С 1918 г. и до 
конца жизни актриса Малого театра.  
II – 73, 53, 727. 

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – русский писатель.  
I – 62, 128, 211, 214, 216, 369, 372, 375, 398, 522, 538, 542, 543, 571, 573, 604, 
605, 627, 945, 997, 1134, 1242. 
II – 138, 264, 609, 662, 711, 718, 719, 720, 724, 753, 758, 762, 763, 817, 829, 833, 
895, 1017, 1027, 1098, 1106, 1158, 1239, 1293, 1241, 1242, 1245, 1252, 1261, 
1268, 1290, 1291. 
III – 159. 

Годунов Борис Федорович (1552–1605) – в 1598–1605 гг. русский царь.  
I – 137, 216.  

Годунов Николай Иванович – преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ; специалист 
в области новейшей истории Западной Европы.  
I – 361, 372, 712.  

Гойя Франсиско Хосе (1746–1828) – испанский художник и гравер.  
I – 491, 1326.  
II – 594, 743, 770. 
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Голанов Иван Григорьевич (1890–1967) – профессор (1924); филолог, специа-

лист в области русского языка. 

В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. Преподавал в 1-м (1919–1931) и 2-м МГУ (1919), индустриаль-

но-педагогического института, Ярославского педагогического института. 

Секретарь Комиссии по диалектологии русского языка при АН СССР  

(с 1919). В 1934 г. профессор МОПИ им. Н.К. Крупской; подвергался репрес-

сиям по «делу славистов». С 1944 г. и до конца жизни преподавал в МГПИ 

им. В.И. Ленина; с 1951 г. заведующий кафедрой русского языка.  

I – 41, 1018. 

II – 153. 

III – 58, 60, 61, 64, 68. 

Голд Херберт (род. 1924) – американский писатель и журналист. 

II – 42. 

Голдовская С. (ум. 1959) – жена смотрителя еврейского кладбища в Малаховке. 

I – 1243. 

Голик Юрий Владимирович (род. 1952) – доктор юридических наук (1994), 

профессор; специалист по российскому головному праву.  

В 1974 г. окончил Томский государственный университет. В 1974–1984 гг. 

преподавал в том же университете. В 1984–1989 гг. преподавал на юридиче-

ском факультете Кемеровского государственного университета: доцент, декан 

факультета. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР; в 1990–1991 гг. предсе-

датель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и 

борьбы с преступностью. В январе – августе 1991 г. председатель Комитета 

при президенте СССР по координации деятельности правоохранительных ор-

ганов. В 1991–1992 гг. начальник договорно-правового управления Таможен-

ного комитета РСФСР. С 1995 г. по настоящее время профессор Елецкого 

государственного университета. Одновременно в 1996–2001 гг. советник 

председателя Совета Федерации, член ряда государственных и правитель-

ственных комиссий. В 2001–2004 гг. занимался научной и преподавательской 

деятельностью. В 2004–2005 гг. начальник Правового департамента Мини-

стерства культуры РФ.  

II – 1231.  

Голиков – в 1961 г. директор издательства МГУ. 

II – 50.  

Голиков Георгий Назарович (1913–1980) – доктор исторических наук (1963), 

профессор (1964); специалист в области отечественной истории ХХ в. 
В 1939 г. окончил исторический факультет Московского университета. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1947–1953 гг. преподавал в воен-
ных академиях им. В.И. Ленина, М.В. Фрунзе, полковник. Одновременно с 
1950 г. по совместительству преподавал на кафедре истории СССР историче-
ского факультета МГУ. Старший научный сотрудник Института истории 
АН СССР (1954–1961). Заместитель главного редактора журнала «Вопросы 
истории» (1961–1962). Старший научный сотрудник (с 1962), заведующий 
сектором произведений В.И. Ленина (с 1967) Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС.  
I – 261, 276. 
II – 72. 
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Голикова Нина Борисовна (1914–2008) – доктор исторических наук (1970), про-
фессор (1973); специалист по социально-экономической и политической ис-
тории России XVII–XVIII в. 
Окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же факуль-
тета. В 1954–1985 гг. преподавала на кафедре истории СССР  
(с 1953 г. кафедра истории СССР периода феодализма, с 1991 г. кафедра ис-
тории России до начала ХХ в.). С 1985 г. на пенсии.  
I – 935. 
II – 405. 

Голиковы – родственники покойного, похороненного рядом с могилой 
С.В. Дмитриева на кладбище в Никольском.  
I – 1050, 1051, 1214.  

Голлербах Эрих Федорович (1895–1942) – художественный и литературный кри-
тик, искусствовед, библиограф.  
II – 364. 

де Голль Шарль Андре Жозеф Мари (1890 — 1970) — французский военный и 
государственный деятель; бригадный генерал (1940).  

Во время Второй мировой войны организатор и руководитель французского 
Сопротивления. Основатель и первый президент Пятой Республики  
(1959—1969).  
I – 30, 49, 72, 89, 103, 116, 372, 518, 637, 712, 1034, 1035, 1060, 1078, 1080, 
1139, 1156, 1301, 1303. 
II – 43, 106, 168, 218.  

Голобородько Александр Александрович (род. 1938) – актер театра и кино; 
народный артист РСФСР (1988). 
В 1960 г. окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. В 
1960–1976 гг. артист Крымского русского драматического тетра им. Горького, 
с 1971 г. – Киевского театра им. Леси Украинки, с 1976–1985 гг. – Малого те-
атра, с 1985 г. – Театра им. Моссовета. 
I – 20. 
II – 957. 

Голованенко Сергей Алексеевич (1888–1938) – профессор; филолог, религиоз-
ный философ.  
Окончил Якутскую духовную семинарию (1908) и Московскую духовную 
академию (1912). Ученик П.А. Флоренского. Доцент кафедры русского языка 
и литературы Ярославского педагогического института. В 1930 г. уволен из 
института в результате обследования института Комиссией Наркомпроса 
РСФСР. Профессор Вологодского педагогического института. В 1937 г. аре-
стован; 21 апреля 1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР. Посмертно реабилитирован. 
I – 92, 220. 
II – 1063. 

Голованов Василий Никифорович (1895–1964) – двоюродный брат С.В. Дмит-
риева – отца С.С. Дмитриева; двоюродный дядя С.С. Дмитриева.  
I – 20, 187, 188, 189, 190, 193, 196, 302, 320, 339, 368, 397, 428, 506, 507, 508, 

511, 520, 546, 556, 593, 597, 608, 669, 671, 683, 690, 699, 733, 772, 784, 818, 828, 

904, 936, 954, 955, 970, 977, 988, 999, 1007, 1044, 1051, 1052, 1064, 1101, 1107, 

1110, 1128, 1138, 1151, 1199, 1204, 1214, 1256, 1258, 1259, 1260, 1291, 1335. 

II – 8, 15, 33, 65, 75, 113, 114, 129, 508.  

III – 564. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
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Голованов Василий Ярославович (род. 1960) – журналист, писатель; сотрудник 
«Литературной газеты».  
II – 1092. 

Голованов Никифор Лаврентьевич – дядя С.В. Дмитриева, брат его матери Да-
рьи Лаврентьевны Дмитриевой – бабушки С.С. Дмитриева.  
Отец В.Н. Голованова.  
II – 129. 
III – 564. 

Голованова Авдотья Никифоровна – сестра В.Н. Голованова; двоюродная тетка 
С.С. Дмитриева.  
II – 129.  
III – 564. 

Голованова Зинаида Ивановна – первая жена двоюродного дяди С.С. Дмитриева 
В.Н. Голованова.  
I – 187, 189, 190.  
III – 564. 

[Голованова] Людмила (упом. в 1961 г.). 
II – 8.  

Голованова Людмила Григорьевна – кандидат исторических наук (1953).  

Окончила аспирантуру МГИАИ. Ученица С.С. Дмитриева. Сотрудница, затем 
заведующая отделом рекомендательной библиографии ГБЛ.  
I – 150, 155, 199, 341, 369, 422, 451,706, 707, 710, 1152. 
II –119.  

Голованова Мария Васильевна – см. Щербакова Мария Васильевна 

[Голованова?] Полина Ивановна – третья жена В.Н. Голованова.  
I – 1260, 1291. 
III – 564. 

Голованова Софья Никифоровна – сестра В.Н. Голованова; двоюродная тетка 
С.С. Дмитриева.  
II – 113, 129.  

Голованова Татьяна Никифоровна (в замуж. Пронина) (ум. 1959) – сестра 
В.Н. Голованова, двоюродная тетка С.С. Дмитриева.  
I – 1204, 1209. 
II – 129.  

Голованова Ульяна Никифоровна – сестра В.Н. Голованова, двоюродная тетка 
С.С. Дмитриева. 
II – 129. 

Головановы – родственники С.С. Дмитриева по линии его отца С.В. Дмитриева.  
I – 7, 237, 341, 350, 657, 857, 1113.  

Головенченко Федор Михайлович (1899–1963) – литературовед; профессор 
(1933).  

В 1932 г. окончил Институт красной профессуры. В 1930–1941 гг. преподавал 
в МГПИ им. В.И. Ленина: доцент, профессор, заведующий кафедрой русской 
литературы. Участник Великой Отечественной войны, начальник отделения 
агитации и пропаганды политотдела армии. В 1945–1949 гг. заведующий ка-
федрой русского языка ВПШ при ЦК ВКП(б), одновременно директор Госли-
тиздата. С 1948 г. заместителя заведующего отдела пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б). В 1949–1963 гг. заведующий кафедрой русской литературы 
МГПИ им. В.И. Ленина, одновременно в 1957–1962 гг. декан истори-
ко-филологического факультета того же института. 
I – 176. 
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Головин Александр Яковлевич (1863–1930) – живописец, театральный худож-
ник; народный артист РСФСР (1928). Член объединения «Мир искусства».  
I – 939, 1024, 1055. 

Головина Светлана Васильевна (род. 1948) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РФ (1997). 
В 1965 г. окончила ГИТИС. В 1969–1975 гг. артистка Большого Драматиче-
ского театра (Ленинград); в 1975 – Тбилисский русского драматического те-
атра им. А.С. Грибоедова; с 1981 г. – Московского драматического театра 
им. М.Н. Ермоловой.  
II – 854. 

Головнин Александр Васильевич (1821–1886) – русский государственный дея-
тель, статс-секретарь е.и.в. (1859), действительный тайный советник (1879), 
член Государственного Совета (1862); почетный член Петербургской Акаде-
мии наук (1861). 
В 1861–1862 гг. управляющий Министерством народного просвещения, в 
1862–1866 гг. министр народного просвещения. 
I – 1358. 
II – 821. 

Головня Борис Владимирович (род. 1933) – оператор и режиссер-документалист, 
народный артист РСФСР (1981). 
II – 1132. 

Головщиков Константин Дмитриевич (1835–1900) – ярославский краевед, жур-
налист.  
С 1868 г. секретарь совета Демидовского юридического лицея, одновременно 
с 1886 г. редактор «Ярославского листа объявлений».  
II – 68, 108. 

Голодрига Павел Яковлевич (1920–1986) – доктор биологических наук (1968), 
профессор; специалист в области селекции, генетики и физиологии винограда. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил Кубанский сель-
скохозяйственный институт. В 1968–1977 гг. директор и заведующий отделом 
селекции винограда ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарыч» (Крым).  
II – 925. 

Голуб Павел Акимович (род. 1921) – доктор исторических наук (1970), профессор 
(1978); заслуженный деятель науки РСФСР (1981); специалист по истории Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил редакторский 
факультет Московского полиграфического института, затем в 1957 г. аспи-
рантуру МГПИ им. В.И. Ленина. С 1951 г. старший научный сотрудник 
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) (с 1956 г. ИМЛ при ЦК КПСС), с 1974 г. заведующий 
сектором истории Октябрьской революции и Гражданской войны того же ин-
ститута.  
II – 919. 

Голубева Мар. Анатольевна – знакомая Дмитриевых по санаторию «Абхазия» в 
1954 г.  
I – 584, 585, 597.  

Голубева Нина Михайловна – в 1978 г. врач-терапевт поликлиники МГУ.  
II – 502, 510, 511, 525.  

Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834–1912) – доктор богословия (1881), 
профессор (1870); член-корреспондент (1882), академик (1903) Петербург-
ской Академии наук; специалист по истории русской православной церкви. 
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В 1858 г. окончил Московскую духовную академию. С 1861 г. преподавал в 
той же Академии.  
II – 242, 248, 264, 265, 270.  

Голубкина Лариса Ивановна (род. 1940) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1991). 
В 1964 г. окончила отделение музыкальной комедии ГИТИСа. С 1965 г. ар-
тистка Центрального академического театра Советской Армии (с 1993 г. Цен-
тральный академический театр Российской Армии).  
II – 852. 

Голубцов – в 1955 г. сотрудник исторического факультета МГУ. 
I – 637. 

Голубцов Александр Петрович (1860–1911) – доктор богословия (1907); экстра-
ординарный профессор (1896), ординарный профессор (1907); специалист в 
области литургики и церковной археологии. 
В 1882 г. окончил Костромскую духовную семинарию, в 1886 г. Московскую 
духовную академию. В 1891–1901 гг. заведующий Церков-
но-археологическим музеем Московской духовной академии. С 1892 г. пре-
подавал в МДА на кафедре церковной археологии и литургики. 
Отец А.П. Голубцова. 
I – 949. 

Голубцов Вадим Сергеевич (1924–1988) – кандидат исторических наук, специа-
лист по источниковедению истории СССР.  

Преподавал на кафедре источниковедения истории СССР исторического фа-
культета МГУ. 
Сын историка Сергея Александровича Голубцова, младшего брата Ивана 
Александровича Голубцова.  
I – 229, 767. 
II – 215, 235.  

Голубцов Иван Александрович (1887–1966) – доктор исторических наук (1963); 
специалист в области отечественной исторической картографии. 
В 1910 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1919–1925 гг. преподаватель ФОН МГУ, одновременно в  
1922–1930 гг. – архивных курсов Центрархива. С 1927 г. старший архивист-
консультант Управления Центрархива СССР. В 1930 г. арестован по «акаде-
мическому делу» и отбыл 3 года ссылки. В 1937–1946 гг. вел картографиче-
ские договорные работы по историческим картам. Затем сотрудник Институ-
та истории АН СССР, член Археографической комиссии АН СССР и Геогра-
фического общества СССР.  
Сын профессора Московской Академии Александра Петровича Голубцова, 
внук ректора той же академии Сергея Константиновича Смирнова, брат архи-
епископа Новгородского Сергия (Голубцова).  
I – 229. 

Голубцов Павел Александрович (в монашестве Сергий) (1906–1982) – архи-
мандрит (1954), епископ (1955), архиепископ (1959).  

С 1924 г. работал в ГИМе: рисовальщиком, библиографом, с 1929 г. – худож-
ником-реставратором. Одновременно с 1925 г. занимался в отделе древнерус-
ской живописи Государственных центральных реставрационных мастерских. 
В 1928–1930 гг. (до ареста) учился на отделении теории и истории изобрази-
тельных искусств этнологического факультета МГУ. В 1930 г. арестован и 
выслан на три года. В 1933 г. вернулся в Москву; с 1940 г. занимался науч-
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но-реставрационными работами в ГИМе. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1947 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1951 г. – Мос-
ковскую духовную академию. В 1950 г. пострижен в монахи. Иеродиакон 
(1950), иеромонах (1950). С 1951 г. преподаватель церковной археологии и 
древнееврейского языка в Московской духовной академии, с 1954 г. доцент.  
В 1957–1967 гг. епископ, затем архиепископ Новгородский и Старорусский.  
В 1968 г. уволен за штат по болезни. Проживал в Троице-Сергиевой лавре.  
Сын А.П. Голубцова.  
I -949. 

Голубцова Наталья Ивановна (род. 1918) – историк; специалист по истории 
древнего мира. 
Окончила исторический факультет МГУ. В 1948–1951 гг. преподаватель ис-
торического факультета Горьковского государственного университета.  
В 1952–1962 гг. секретарь-референт академика В.П. Волгина. Впоследствии 
научный сотрудник Института социологических исследований АН СССР. 
Жена М.Л. Иткина. 
I – 1343. 

Гольбейн Ганс (младший) (1497–1543) – немецкий художник. 
I – 681. 

Гольдберг Анатолий Максимович (1910–1982) – британский журналист. 
В 1918 г. с родителями уехал в Германию. Окончил Берлинский университет. 
С 1939 г. жил в Англии. В течение 40 лет проработал на Би-би-си; обозрева-
тель и руководитель Русской службы данной радиостанции. 
II – 287, 422. 

Гольдберг Николай Максимович (1891–1961) – кандидат исторических наук 
(1943), индолог. 
Сотрудник Института истории АН СССР (1938–1941) и Института востокове-
дения АН СССР (1943–1961), одновременно в 1944–1961 гг. преподавал в 
МГУ. 
I – 242. 

Гольдони Карло (1707–1793) – итальянский драматург.  
I – 1291. 

Гольдшмидт Ирина Александровна – кандидат исторических наук (1952); исто-
рик-медиевист. 
Ученица В.В. Стоклицкой-Терешкович.  
I – 199. 

Гольдман Марк Соломонович (1932–2018) – инженер-гидротехник; член «кружка 
Краснопевцева».  

В 1957 г. окончил Московского института инженеров городского строитель-
ства Мосгорисполкома. Инженер Пролетарского Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства г. Москвы. 
5 сентября 1957 г. арестован; 12 февраля 1958 г. приговорен к 6 годам ИТЛ. В 
1963 г. освобожден; в 1989 г. реабилитирован. Проживал в Липецке, работал в 
НПО «Спецоборудование», затем – редактор отдела по связям с обществен-
ностью независимой областной газеты «Панорама». В 1990-е гг. сотрудничал 
со Штабом защиты Конституции Липецка, член комиссии Верховного Совета 
СССР по расследованию деятельности органов власти в Липецкой области 
19–22 августа 1991 г. С 1995 г. исполнительный директор Липецкого обще-
ства прав человека, созданного при его участии. 
I – 996. 
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Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) – журналист, литературный кри-
тик; доцент Московского университета; редактор журнала «Русская мысль».  
I – 112, 1134.  

Голявкин Виктор Владимирович (1929–2001) – писатель.  
II – 675. 

Гомер – легендарный эпический поэт Древней Греции.  
I – 333. 
II – 480. 

Гомиашвили Арчил Михайлович (1926–2005) – актер театра и кино; народный 
артист Грузинской ССР (1966). 
Учился в Школе-студии МХАТ. Артист Академического театра 
им. Марджанишвили (Тбилиси), затем – Театра им. Эристави (Поти), Тбилис-
ского русского театра им. Грибоедова, Московского театра им. Ленинского 
комсомола, Московского театра им. А.С. Пушкина. С 1990 г. президент акци-
онерного общества «Сити-бизнес». В 1992 г. основал в Москве клуб «Золотой 
Остап».  
II – 684. 

Гомулицкий Виктор (1848–1919) – польский писатель.  
I – 1164, 1241. 

Гомулка Владислав (1905–1982) – польский партийный и государственный дея-
тель. 
В 1943–1948 гг. генеральный секретарь ППР (ПОРП). В 1956–1970 гг. первый 
секретарь ЦК ПОРП. С 1970 г. на пенсии.  
I – 737, 767, 828, 829, 830, 831, 862, 866, 877, 894, 896, 899, 929, 973, 976, 980, 
1000, 1001, 1062. 
II – 8, 186, 213, 221, 725.  

Гоннел Эрнст (1902–1945) – немецкий генерал-майор (30.1.1945).  

С 30 января по 23 февраля 1945 г. комендант крепости Познань.  
I – 123. 

Гонсовская Елена (Аля) Александровна (урожд. Паничева)  
(1913–1969) – врач-онколог.  

Дочь М.Г. Кутейщиковой; двоюродная племянница С.С. Дмитриева.  
I – 932, 1258, 1281.  
II – 8, 152, 175, 177. 
III – 565. 

Гонсовская Татьяна Мстиславовна (род. ок. 1950) – историк. 
В 1974 г. окончила исторический факультет МГУ.  
Дочь Е.А. и М.В. Гонсовских.  
I – 1261.  
II – 8, 177.  
III – 565. 

Гонсовские – родственники С.С. Дмитриева по линии его матери А.Н. Дмитрие-
вой (Хопер) 
III – 565. 

Гонсовский Мстислав Викторович (1916–?) – муж Е.А. Гонсовской.  
I – 1261. 
II – 177. 
III – 565. 

Гончаров Андрей Александрович (1918–2001) – театральный режиссер; профес-
сор (1966); педагог; народный артист СССР (1977), Герой Социалистического 
Труда (1987). 
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В 1941 г. окончил ГИТИС. Участник Великой Отечественной войны. С конца 
1944 г. работал в Театре Сатиры, затем в Театре им. М.Н. Ермоловой,  
в 1958–1966 гг. главный режиссер Театра на Малой Бронной; в 1967–1987 гг. 
главный режиссер Театра им. В.В. Маяковского, затем до конца жизни худо-
жественный руководитель этого театра. Одновременно преподавал  
в ГИТИСе, в том числе декан режиссерского факультета, заведующий кафед-
рой режиссуры. 
II – 774, 831, 965, 1242. 

Гончаров Андрей Дмитриевич (1903–1979) – художник, график, книжный иллю-
стратор; народный художник РСФСР (1979); член-корреспондент Академии 
художеств СССР (1973). 
I – 983. 

Гончаров Афанасий Абрамович (1693–1784) – организатор полотняного и бу-
мажного производства в России.  
Прадед Н.Н. Ланской (урожд. Гончаровой, в первом замужестве Пушкиной). 
Сын калужского посадского человека, владельца гончарной лавки. Основа-
тель дворянского рода Гончаровых.  

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – писатель.  
I – 60, 1134. 
II – 591, 849, 880. 
III – 147, 188. 

Гончарова Лидия Николаевна (род. 1922) – кандидат искусствоведения (1960); 
специалист по русскому прикладному искусству XIX в. 
В 1945 г. окончила исторический факультет МГУ, затем в 1951 г. аспиранту-
ру ГИМа. В 1952–1965 гг. научный сотрудник ГИМа. Старший научный со-
трудник отдела металла ГИМа (1995 – на 2008).  
I – 1136, 1235, 1240. 

Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962) – художница-авангардистка, теат-
ральный художник.  

С 1915 г. проживала в Париже.  
Жена художника М.Ф. Ларионова.  
I – 873, 1235.  

Гончаровы – дворянский род.  

I – 859. 

Гопкинс Гари Ллойд (1890–1946) – американский государственный и политиче-

ский деятель; ближайший соратник Ф.Д. Рузвельта.  

I – 1139, 1140, 1141.  

Гопнер Серафима Ильинична (1880–1966) – доктор исторических наук (1934); 

Герой Социалистического Труда (1960).  

Участник революционного движения; член РСДРП с 1903 г., большевик. По-

сле Октябрьской революции 1917 г. на партийной работе. В 1927–1938 гг. 

член ЦК Коммунистической партии Украинской ССР, одновременно  

в 1928–1938 гг. на ответственной работе в Коминтерне. В 1938–1945 гг. заме-

ститель редактора «Исторического журнала». С 1945 г. старший научный со-

трудник ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) (КПСС).  

I – 741. 

Гораций (полное имя Квинт Гораций Флакк) (65 до н.э. – 8 до н.э.) – древне-

римский поэт.  

II – 240. 
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Горбаневская Наталья Евгеньевна (1936–2013) – поэтесса, переводчица; участ-
ница диссидентского движения.  
В 1964 г. окончила филологический факультет МГУ. Участница «демонстра-
ции семерых» на Красной площади в 1968 г.  
В 1975 г. эмигрировала во Францию.  
II – 161. 

Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954) – писатель, сценарист, журналист, во-
енный корреспондент. 
I – 893, 1371.  

Горбатов Константин Арсеньевич (1900–1946) – художник. 
В 1926 г. окончил Ярославский художественно-педагогический техникум. В 
1926–1934 гг. сотрудник художественного музея г. Ярославля. В 1934–1942 гг. 
руководитель лаборатории завода Художественных красок. В 1942–1945 гг. в 
эвакуации. С 1945 г. на преподавательской работе в Ленинграде.  
I – 92. 

Горбацкий Герасим Васильевич (1896–1977) – кандидат географических наук 
(1938), доцент; заслуженный деятель науки РСФСР; географ, астроном. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1929 г. окончил географи-
ческий факультет ЛГУ. С 1930 г. работал в Арктическом институте, одновре-
менно преподавал на гидрографических курсах Главсевморпути. С 1935 г. 
доцент кафедры физической географии МОПИ им. Н.К. Крупской. Одновре-
менно старший научный сотрудник в МГУ, преподаватель Института повы-
шения квалификации учителей. Участник Великой Отечественной войны. 
После разгрома немцев под Москвой был демобилизован, вернулся в МОПИ, 
до 1943 г. вместе с институтом находился в Малмыже. С 1945 г. вновь рабо-
тал в Арктическом институте: старший научный сотрудник, затем заведую-
щий отделом общей географии. В 1938–1970 гг. доцент кафедры географиче-
ского факультета ЛГУ.  
I – 96.  

Горбачев Вячеслав Васильевич (род. 1941) – писатель.  

В 1971 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Заместитель 
главного редактора журнала «Молодая гвардия».  
II – 925. 

Горбачев Михаил Сергеевич (1931–2022) – советский государственный и пар-
тийный деятель; секретарь ЦК КПСС (1978); кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1979–1980); член Политбюро ЦК КПСС (1989–1990); генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1985–1991). Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР (1988–1989). Председатель Верховного Совета СССР (1989–1990). 
Президент СССР (1990–1991). 

В 1955 г. окончил юридический факультет МГУ; в 1967 г. – экономический 
факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.  

С 1955 г. находился на комсомольской, затем партийной работе в Ставро-
польском крае; затем с 1978 г. в Москве.  
II – 890, 891, 900, 902, 906, 912, 914, 925, 934, 936, 940, 948, 961, 970, 972, 973, 
974, 975, 982, 989, 1001, 1002, 1007, 1008, 1015, 1027, 1030, 1035, 1039, 1040, 
1041, 1046, 1047, 1048, 1051, 1053, 1056, 1059, 1060, 1069, 1070, 1072, 1073, 
1074, 1076, 1077, 1093, 1095, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1105, 1108, 1119, 
1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1135, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 
1145, 1147, 1148, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1160, 1162, 1164, 1165, 1167, 
1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1184, 1185, 1191, 1200, 1201, 
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1205, 1207, 1208, 1209, 1211–1223, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 
1237, 1238, 1239, 1243, 1244, 1245, 1246, 1251, 1257, 1258, 1259, 1269, 1270, 
1272, 1274–1277, 1279, 1283, 1284, 1286, 1288. 

Горбачева Раиса Максимовна (урожд. Титаренко) (1932–1999) – кандидат фи-
лософских наук. 
В 1955 г. окончила философский факультет МГУ. Преподавала на кафедре 
философии Ставропольского медицинского института, Ставропольского 
сельскохозяйственного института.  
Жена М.С. Горбачева.  
II – 1037, 1064, 1223. 

Горбулева Цицилия Соломоновна – в 1953 г. врач клинической больницы 
АН СССР.  
I – 509, 516.  

Горбунов Дмитрий Максимович (1894–1970) – писатель, поэт, драматург; за-
служенный работник культуры РСФСР. 
II – 162, 209, 212, 223, 639, 1059. 

Горбунов Кузьма Яковлевич (1903–1986) – писатель.  
I – 304. 

Горбунов Тимофей Сазонович (1904–1969) – академик (1959), акаде-
мик-секретарь Отделения общественных наук (1960–1967) АН БССР; специа-
лист по истории БССР; советский партийный деятель; историк. 
В 1931 г. окончил Коммунистический университет Белоруссии,  
в 1936 г. – БГУ, в 1948 г. – АОН при ЦК ВКП(б). В 1941–1947, 1950–1960 гг. 
секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Одновременно  
в 1942–1945 гг. редактор журнала «Славяне». В 1949–1950 гг. заместитель 
председателя правления Всесоюзного общество по распространению полити-
ческих и научных знаний и редактор журнала «Наука и жизнь».  
В 1955–1963 гг. председатель Верховного Совета БССР. 
I – 198. 

Горгодзе Шота Варламович (1932–2020) – советский государственный деятель; 
генерал-лейтенант внутренней службы (1988). 
Партийный работник, затем направлен на работу в органы внутренних дел. В 
1972–1978 гг. начальник Управления БХСС Грузинской ССР. В 1978–1986 гг. 
заместитель министра, в 1986–1990 гг. министр внутренних дел Грузинской 
ССР.  
II – 1130. 

Гордеев Виктор Владимирович (род. 1954) – артист театра и кино. 
В 1975 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1979 г. работает в Театре 
им. Моссовета.  
II – 932. 

Гордеев Демьян Игнатьевич (1903–1981) – доктор геолого-минералогических 
наук (1953), профессор (1954); гидрогеолог и историк науки.  
В 1925 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета МГУ. Заведующий кабинетом истории геологии Геологического факуль-
тета МГУ (1954–1978); одновременно с 1957 г. член, с 1961–1972 гг. предсе-
датель Секции истории и методологии естествознания при Ученом Совете 
МГУ; в 1959–1980 гг. председатель редколлегии серии «Замечательные уче-
ные Московского университета».  
I – 1124, 1140. 
II – 623, 624, 634.  
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Гордиенко Алексей Федорович (1929–2010) – советский партийный деятель; 
член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (с 1976); кандидат в член 
ЦК КПСС. 
Учился в Харьковском политехническом институте. Затем на партийной ра-
боте. В 1975–1983 гг. первый секретарь Днепродзержинского горкома КПСС. 
В 1983–1989 гг. второй секретарь Николаевского обкома КПСС. 
II – 685. 

Горелов Анатолий Ефимович (1904–1991) – литературный критик. 
В 1932 г. окончил Институт истории искусств в Ленинграде. Член РАППа. В 
1934–1937 гг. ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза пи-
сателей.  
12 марта 1937 г. арестован; 21 марта того же года приговорен выездной сесси-
ей Военной коллегии Верховного Суда СССР к 10 годам тюремного заключе-
ния; 1 ноября 1949 г. повторно арестован и 1 июля 1950 г. Особым Совещани-
ем МГБ приговорен к ссылке на поселение. 10 октября 1954 г. реабилитирован.  
I – 942. 
II – 465. 

Горелов Я. – автор статьи «Золотое оружие» в вечернем выпуске газеты «Изве-
стия» от 28 декабря 1961 г.  
II – 103, 126. 

Горельштейн Дмитрий Яковлевич – врач. 
II – 612. 

Горельштейн Татьяна Михайловна – в 1981 г. врач-невропатолог поликлиники 
МГУ.  
II – 612. 

Горенштейн Фридрих Наумович (1932–2002) – писатель, драматург, сценарист. 
Окончил Днепропетровский горный институт, затем учился на высших сце-
нарных курсах. До 1961 г. работал инженером. Затем занимался литературной 
деятельностью. С 1978 г. начал публиковаться за границей, в 1980 г. эмигри-
ровал.  
II – 109, 1293. 

Горин Григорий Израилевич (наст. фамилия Офштейн) (1940–2000) – писатель, 
драматург.  
II – 775, 814, 824, 113, 1154, 1241. 

Горин Павел Осипович (наст. фамилия Коляда) (1900–1938) – доктор историче-
ских наук (1934); академик АН Белорусской ССР (1931); специалист по исто-
рии революций 1905–1907 гг. и Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции; представитель «школы Покровского».  
В 1921 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, в 
1925 г. Институт красной профессуры. В 1927–1930 гг. сотрудник, замести-
тель директора Института истории Коммунистической академии, одновре-
менно заместитель редактора журнала «Пролетарская революция».  
В 1931–1936 гг. президент АН Белорусской ССР, одновременно директор Ин-
ститута истории АН Белорусской ССР. С 1936 г. заместитель председателя 
Ученого комитета при ЦИК СССР, заведующий кафедрой истории СССР 
МГУ. Ученый секретарь Общества историков-марксистов. Заместитель ди-
ректора Института истории Коммунистической академии. В 1931–1936 гг. 
член ЦИК и Президиума ЦИК Белорусской ССР, одновременно президент 
АН Белорусской ССР, директор Института истории Национальной АН Бело-
руссии. С 1936 г. заместитель председателя Ученого комитета при ЦИК 
СССР, заведующий кафедрой истории СССР МГУ. 23 августа 1937 г. аресто-
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ван, 25 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу за «участие в контрреволюци-
онной террористической организации» и расстрелян. 17 сентября 1955 г. по-
смертно реабилитирован.  
I – 328. 

Горкин Александр Федорович (1897–1988) – советский государственный и пар-
тийный деятель, Герой Социалистического Труда (1967). 
Член РСДРП(б) с 1916 г.  
В 1939–1942 гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1952–1976 гг. член Ревизи-
онной комиссии КПСС, в 1959–1961 гг. ее председатель. 
В 1937–1938 гг. секретарь ЦИК СССР. В 1938–1953 и 1956–1957 гг. секретарь, 
в 1953–1957 гг. заместитель секретаря Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1957–1972 гг. председатель Верховного Суда СССР. С 1972 г. на пенсии, но 
вплоть до конца жизни советник Президиума Верховного Совета СССР. 
I – 408. 

Горницкий Константин Степанович (1829–1921) – ботаник, исследователь фло-
ры Курской и Харьковской губерний.  
Обучался в Харьковском университете (но не закончил). Смотритель уездных 
училищ в Курской, затем Харьковской губерниях. Действительный член Об-
щества испытателей природы при Харьковском университете (1872).  
I – 423. 

Горностаев Георгий Васильевич (1917–1997) – поэт.  
I – 290, 335. 

Горовиц Владимир Самойлович (1903–1989) – пианист.  
С 1925 г. проживал за границей. 
I – 1170. 

Горовой Федор Семенович (1916–1973) – доктор исторических наук (1954), про-
фессор (1955); заслуженный деятель науки РСФСР (1966); специалист по оте-
чественной истории XIX – начала XX в.  
В 1937 г. окончил исторический факультет Одесского государственного педа-
гогического института. Участник Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. Старший преподаватель артиллерии военной кафедры (1944), 
затем кафедры истории СССР (1945) Пермского (в 1940–1957 – Молотовский) 
государственного университета. С 1948 г. заведующий кафедрой истории 
СССР, в 1961–1970 гг. – ректор того же университета.  
I – 304, 336, 366. 

Городецкий Ефим Наумович (1907–1993) – доктор исторических наук (1964), 
специалист по отечественной истории советского периода. 
Окончил историко-этнографический факультет МГУ (1931). В 1933–1942 гг. 
старший научный сотрудник, заместитель ответственного секретаря Секрета-
риата Главной редакции «Истории Гражданской войны в СССР».  
В 1942–1949 гг. лектор ЦК, руководитель группы консультантов по обще-
ственным наукам, заместитель заведующего отделом Управления пропаганды 
и агитации ВКП(б). Одновременно преподавал в МИФЛИ, историческом фа-
культете МГУ: доцент кафедры истории СССР МГУ (в 1953–1960 гг. – ка-
федры истории СССР советского периода). С 1960 г. старший научный со-
трудник, затем ведущий научный сотрудник Института истории АН СССР. 
Муж Л.М. Зак. 
I – 13, 17, 104, 120, 135, 146, 149, 151, 160, 166, 167, 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 181, 182, 207, 211, 240, 250, 261, 265, 288, 305, 376, 378, 379, 391, 
678, 697, 720, 721, 973, 1157. 
II – 7, 113, 156, 197, 244, 257, 258, 826, 1260. 
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Гороховская Татьяна Яковлевна – врач хирургической клиники им. Н.Н. Бур-
денко 1-го Московского медицинского института.  
Сестра Р.Я. Гороховской. 
II – 499, 500.  

[Гороховская] Регина Яковлевна – врач.  
Сестра Т.Я. Гороховской.  
II – 500.   

Гороховский Евгений Эдуардович (1951–2021) – художник-сценограф.  

В 1973 г. окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Новосибирске, затем в 
Москве.  
II – 1248. 

Горская Наталья Александровна (урожд. Кожина) (1930–2004) – доктор исто-
рических наук (1978); специалист по аграрной истории России периода фео-
дализма. 
В 1952 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1955 г. аспирантуру Ин-
ститута истории АН СССР. Ученица Б.Д. Грекова. В 1957–1970 гг. заведую-
щая отделом истории феодализма журнала «История СССР». Одновременно в 
1961–2001 гг. сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 
СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН):  
в 1990–1993 гг. заведующая сектором Центра по изучению России в средние 
века и раннее новое время, с 1993 г. руководитель проблемной группы «Соб-
ственность феодальной России». С 1965 г. ответственный секретарь, с 1990 г. 
заместитель председателя Оргкомитета Симпозиума по аграрной истории 
стран Восточной Европы.  
Жена А.Д. Горского, мать А.А. Горского.  
II – 977. 

Горский Анатолий Дмитриевич (1923–1988) – доктор исторических наук (1973), 
профессор (1975); специалист по отечественной истории XI–XVI в. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1952 г. окончил 
МГУ. В 1955 г. библиограф ГПИБ. В 1956 г. редактор БСЭ. С 1956 г. и до 
конца жизни работал на кафедре истории СССР периода феодализма истори-
ческого факультета МГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, профес-
сор, в 1979–1988 гг. заведующий кафедрой.  
Муж Н.А. Горской, отец А.А. Горского.  
II – 23, 52, 55, 72, 422, 505, 523, 669, 938, 977, 1008, 1009.  

Горский Андрей Петрович (1926–2015) – художник; заслуженный художник 
РСФСР (1982), народный художник РФ (1996).  
I – 1047, 1103.  

Горский Антон Анатольевич (род. 1959) – доктор исторических наук (1993). 
профессор; специалист по отечественной истории периода феодализма. 
В 1981 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1985–1986 гг. младший 
научный сотрудник, в 1986–1990 гг. научный сотрудник, в 1991–1994 гг. 
старший научный сотрудник, с 1995 г. ведущий научный сотрудник Институ-
та истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН).  
С 2002 г. преподает на кафедре истории России до начала XIX в. историче-
ского факультета МГУ. 
Сын А.Д. и Н.А. Горских.  
II – 422. 

Горский Владимир Ильич (1923–2016) – художник.  
I – 1047, 1103. 
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Горчаков Александр Михайлович, князь, светлейший князь (с 1871)  
(1798–1883) – русский дипломат, государственный канцлер (1867), министр 
иностранных дел России (1856–1882).  
I – 1298. 

Горький Алексей Максимович (наст. фамилия Пешков; псевдоним Максим 
Горький) (1868–1936) – основоположник социалистического реализма; пред-
седатель правления Союза писателей СССР (1934–1936).  
I – 62, 293, 305, 318, 326, 336, 367, 394, 438, 483, 533, 534, 544, 563, 599, 610, 
616, 635, 660, 667, 713, 717, 726, 769, 786, 817, 899, 900, 1065, 1070, 1134, 
1371. 
II – 463, 490, 600, 641, 713, 722, 766, 793, 796, 815, 816, 823, 833, 932, 933, 949, 
955, 967, 971, 978, 1014, 1135, 1144, 1182.  

Горякина Виктория Сергеевна – см. Самосват Виктория Сергеевна. 

Горянов Борис Тимофеевич (1897–1977) – кандидат исторических наук (1943), 
доцент; византинист.  
В 1927 г. окончил факультет советского права МГУ, в 1939 г. исторический 
факультет МИФЛИ, затем аспирантуру Института истории АН СССР. В 
1941–1960 гг. старший научный сотрудник сектора истории средних веков 
Института истории АН СССР; одновременно с 1945 г. читал курс по истории 
Византии в МГУ. В 1960–1963 гг. старший научный сотрудник Ленинград-
ского отделения Института истории АН СССР.  
I – 178. 

Горячева Анна Андреевна – кандидат исторических наук, доцент; специалист по 
истории г. Алма-Ата и Семиречья. 
В 1945–1985 гг. преподавала на историческом факультете Казахского госу-
дарственного университета. 
II – 277. 

Гостева Энгельсина Георгиевна (род. 1937) – студентка Ленинградского Теат-
рального института им. А.Н. Островского.  
I – 963. 

Готвальд Клемент (1896–1953) – чехословацкий государственный и партийный 
деятель. 

Член ЦК и Политбюро ЦК Коммунистической партии Чехословакии (с 1925), 
генеральный секретарь ЦК КПЧ (с 1929), председатель КПЧ (1946–1953). 
Президент Чехословацкой республики (1948–1953).  
I – 411, 457, 609. 
II – 92, 93.  

Готовцев Владимир Васильевич (1885–1976) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1948); педагог.  
Окончил юридический факультет Московского университета, затем  
в 1907–1908 гг. учился на драматических курсах А. И. Адашева.  
В 1908–1924 гг. актер МХТа; в 1924–1936 гг. 2-го МХАТа, с 1936 г – МХАТа. 
В 1939–1950 гг. преподавал в Московском городском театральном училище, в 
1950–1952 гг. – в ГИТИСе. 
I – 1087. 

Готье Юрий Владимирович (1873–1943) – доктор исторических наук (1913), 
профессор (1915), академик АН СССР (1939); специалист по отечественной 
истории XVII–XVIII вв. 
В 1895 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1903 г. приват-доцент, с 1915 г. профессор Московского универси-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тета, одновременно в 1902–1918 гг. преподавал на Московских высших жен-
ских курсах. В 1926 г. после упразднения ФОН МГУ перешел в Институт ис-
тории РАНИОН. В 1928–1930 гг. преподавал в Институте народов Востока. В 
1930 г. арестован по «академическому делу» и приговорен к высылке в Сама-
ру на 5 лет. С 1933 г. преподавал в МГИАИ, с 1934 г. в МИФЛИ, с 1939 г. на 
историческом факультете МГУ.  
I – 10, 228, 229, 1240, 1241.  
II – 705, 750, 762, 968, 1017. 
III – 94, 139, 543. 

Гофман Виктор Викторович (1884–1911) – поэт, писатель, критик и переводчик. 
I – 132, 133, 401. 

Гофман Семен Михайлович – в 1989 г. массажист кардиологического санатория 
«Переделкино».  
II – 1067. 

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) – немецкий писатель, композитор, 
художник романтического направления.  
I – 133, 873.  

Гоффеншефер Вениамин Цезаревич (1905–1966) – литературовед и литератур-
ный критик. 
В 1927 г. окончил ЛГУ. В 1949 г. сотрудник Института мировой литературы.  
I – 170.  

Гоцци Карло, граф (1720–1806) – итальянский драматург.  
II – 837, 871, 907, 909, 954. 

Грабаренко Надежда Ивановна – в 1960 г. лечащий врач С.С. Дмитриева. 
I – 1283. 

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) – художник, искусствовед, музей-
ный деятель. Действительный член АН СССР (1943). Действительный член 
Академии художеств СССР (1947). Народный художник СССР (1956).  
I – 139, 349, 652, 771, 787, 822, 844, 911, 1024, 1196, 1213, 1301. 
II – 557, 1066. 

Граве Александр Константинович (1920–2010) – артист театра и кино; народ-
ный артист РСФСР (1971).  
В 1942 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина и в том же году был 
зачислен во фронтовую бригаду Театра им. Е. Вахтангова, в составе которой 
дошел до Берлина. Артист того же театра до конца своей жизни.  
I – 1127, 1370. 

Граве Берта Борисовна (1901–1979) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по отечественной истории конца XIX – начала XX. 
В 1924 г. окончила Институт красной профессуры. Преподавала на кафедре 
русской истории педагогического факультета 2-го МГУ. В 1934 г. профессор 
кафедры истории народов СССР МИФЛИ. С января 1935 г. профессор исто-
рического факультета ЛГУ. В 1937 г. исключена из партии по делу  
мужа – С.М. Дубровского. В 1938–1940 гг. преподавала в Московском инду-
стриально-педагогическом институте им. К. Либкнехта. В 1940–1948 гг. в за-
ключении. В 1954 г. реабилитирована. На пенсии. Жена С.М. Дубровского.  
I – 578, 585.  

Градополов Константин Константинович (1927–2012) – артист театра и кино; 
народный артист РФ (1998). 
В 1947 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1941–1942 и 1947–1987 гг. артист 
МХАТ, в 1987–2012 гг. – МХАТ им. М. Горького. 
II – 772. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

206 

Градюшко Григорий Михайлович (1908–1984) – военный ветеринар, полковник 
ветеринарной службы.  
I – 523. 

Граевская Кл. Макс. – секретарь Исторической редакции издательства Учпедгиз 
в конце 1930-х – начале 1940-х гг.  
I – 140, 266, 348, 358, 393. 
II – 30. 
III – 289. 

Гранат Александр Наумович (1861–1933) – российский издатель; совместно с 
братом И.Н. Гранатом основатель известного издательства «Бр. Гранат и К

о
».  

II – 463. 

Гранат Игнатий Наумович (1863–1941) – российский издатель; совместно с бра-
том А.Н. Гранатом основатель известного издательства «Бр. Гранат и К

о
».  

II – 463. 

Гранин Даниил Александрович (наст. фамилия Герман) (1919–2017) – писатель. 
Участник Великой Отечественной войны.  
I – 859, 891, 900, 942. 
II – 41, 727, 759. 

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк-медиевист, профес-
сор Московского университета (1839–1855); видный представитель западни-
чества.  
I – 120, 233, 236, 299, 697, 698, 699. 
II – 165, 168, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 191, 203, 403, 652, 718, 752, 764, 770, 
775, 781, 822, 837, 893, 894, 929, 934, 956, 964, 966, 96, 968, 969, 1007. 1010, 
1034. 

Граф – доктор-гомеопат (упом. в 1949 г.).  
I – 169.  

Грацианский Николай Павлович (1886–1945) – доктор исторических наук 
(1938), профессор; медиевист. 
В 1911 г. окончил историко-филологический факультет Казанского универси-
тета. С 1934 г. заведующий кафедрами истории средних веков в Московском 
государственном педагогическом институте и Московском индустриаль-
но-педагогическом институте им. К. Либкнехта, одновременно преподавал в 
МГУ (1934–1936, 1941–1945) и МИФЛИ.  
I – 121, 129.  

Грачев Александр (Саша) – в 1990 г. житель г. Ивантеевка.  
II – 1177. 

Грачева Александра (Шура) – в 1990 г. жительница г. Ивантеевка, жена А. Гра-
чева.  
II – 1177. 

Гребенюк Олег Николаевич – художник-оформитель.  
II – 697, 744. 

Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – доктор исторических наук (1938), про-
фессор; специалист по средневековой истории Италии. 
В 1884 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1892–1899 и 1902–1918 гг. преподавал на Петербургских выс-
ших женских курсах (Бестужевских), в 1903–1923 и 1934–1941 гг. – в Петер-
бургском (Ленинградском) университете. В 1923–1934 гг. занимался научной 
работой.  
II – 640, 1028, 1058. 
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Грезе Борис Самуилович (1888–1942) – профессор; гидробиолог. 
В 1913 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. Оставлен для подготовки к профессорскому 
званию. В 1918–1922 гг. преподавал на кафедре зоологии Костромского уни-
верситета. В 1922–1924 гг. профессор кафедры зоологии Ярославского уни-
верситета. В 1924–1931 гг. заведующий кафедрой биологии и сравнительной 
анатомии Ярославского государственного педагогического института.  
С 1931 г. на научной работе в Ленинграде.  
I – 92. 

Греков Александр Умарович (род. 1954) – кандидат искусствоведения (1994), 
профессор; заслуженный деятель искусств РФ (1999); член-корреспондент 
Российской Академии художеств (2011). 
Окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета 
МГУ. Сотрудник, затем заведующий отделом народного и декоративного ис-
кусства НИИ теории и истории изобразительных искусств, одновременно ди-
ректор Сергиево-Посадского музея игрушки (1990-е – 2014), профессор Мос-
ковского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, 
председатель Комиссии Союза художников РФ по народному искусству. 
II – 1057, 1058. 

Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) – доктор исторических наук (1934), про-
фессор; член-корреспондент (1934), академик (1935), академик-секретарь от-
деления истории и философии (1946–1953) АН СССР; специалист по истории 
России эпохи феодализма, истории южных и западных славян.  
В 1907 окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета. Преподавал в различных учебных заведениях Петербурга.  
В 1909–1916 гг. преподавал в Петербургском коммерческом училище и на Бе-
стужевских высших женских курсах. В 1912–1916 гг. приват-доцент Петер-
бургского (Петроградского) университета. Сотрудник (1913), член (1921), 
ученый секретарь (1929–1931) Археографической комиссии. В 1916–1918 гг. 
профессор, основатель и заведующий кафедрой русской истории, секретарь 
историко-филологического факультета (1918–1921) Пермского университета 
(филиала Петроградского университета). В 1918–1921 гг. профессор,  
в 1920–1921 гг. декан историко-филологического факультета Таврического 
университета в Симферополе. В 1921–1941 гг. с 1921 г. профессор Петро-
градского (с 1924 г. Ленинградского) университета. Одновременно заведую-
щий 2-м отделением юридической секции Центрального исторического архи-
ва. В 1931–1936 гг. ученый секретарь Историко-археографического институ-
та. В сентябре – октябре 1930 г. был арестован и находился под следствием 
по «Академическому делу», освобожден. В 1936–1937 гг. директор Ленин-
градского отделения Института истории, затем в 1937–1953 гг. Института ис-
тории АН СССР; одновременно в 1943–1947 гг. директор Института матери-
альной культуры, в 1947–1951 гг. директор Института славяноведения. С 
1939 г. профессор исторического факультета МГУ.  
I –70 111, 113, 121, 135, 139, 140, 152, 161, 167, 171, 174, 191, 193, 213, 279, 
226, 296, 315, 322, 342, 343, 349, 378, 392, 412, 421, 422, 426, 443, 483, 484, 
525, 937. 
II – 290, 898. 
III – 94. 

Греков Митрофан Борисович (наст. фамилия Мартыщенко) (1882–1934) – со-
ветский художник-баталист.  
I – 1126. 
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Грекова Тамара Михайловна (урожд. Филатова) (1894–1971) – жена Б.Д. Гре-
кова. 
I – 937. 

Грекул Филипп Александрович (род. 1916) – доктор исторических наук (1962), 
специалист по истории Молдавии XV–XVII в.  
Обучался в Тираспольском педагогическом институте, в 1941 г. – в Красно-
дарском государственном педагогическом институте. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1948 г. окончил аспирантуру Института истории 
АН Украинской ССР. В 1949–1957 гг. старший научный сотрудник Института 
истории Молдавского филиала АН Украинской ССР, затем с 1958 г. Институ-
та истории АН Украинской ССР.  
I – 352, 371. 
II – 199. 

Грех Виктор Демьянович – в 1951 г. работник Обкома ЛКСМ в г. Дорогобыч. 
I – 310. 

Греч Николай Иванович (1787–1867) – журналист, литератор, мемуарист; 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1827).  

В 1812–1839 гг. редактор-издатель журнала «Сын Отечества»,  
в 1831–1859 гг. – газеты «Северная пчела».  
I – 826, 1346. 

Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956) – композитор.  
С 1925 г. жил за границей. 
I – 158, 544, 723, 724, 893, 1170, 1242. 
I – 369. 

Гречишникова Аля – в 1941 г. студентка МОПИ им. Н.К. Крупской. 
I – 37. 

Гречко Андрей Антонович (1903–1976) – советский военачальник, государ-

ственный и партийный деятель; Маршал Советского Союза (1955), Дважды 

Герой Советского Союза (1958, 1973); кандидат в члены ЦК КПСС  

(1952–1961), член ЦК КПСС (1961–1976), член Политбюро ЦК КПСС  

(1973–1976). 

Во время Великой Отечественной войны командующий рядом армий.  

В 1945–1953 гг. командующий Киевским военным округом. В 1953–1957 гг. 

командующий Группой Советских войск в Германии. В 1957–1967 гг. первый 

заместитель министра обороны СССР, одновременно в 1957–1960 гг. главно-

командующий сухопутными войсками, в 1960–1967 гг. – главнокомандую-

щий Объединенными вооруженными силами государств – участников Вар-

шавского договора. Министр обороны СССР (1967–1976).  

I – 1048, 1079. 

II – 156, 412. 

Гржебин Михаил Федорович (род. 1949) – младший редактор издательства 

«Мысль» (на 1969); заведующий редакцией издательства «Высшая школа» 

(на 1991); директор издательства «Издательство гуманитарной литературы».  

II – 1256. 

Грибаускас Казимир(ас) Габриэлович (1886–1953) – доктор философии (1942), 
доктор биологических наук (1946), профессор (1945); заслуженный деятель 
науки Литовской ССР (1945); специалист в области лекарственных растений.  
В 1919 г. окончил Московский университет. С 1924 г. работал в Каунасском 
Ботаническом саду; в 1940–1953 гг. его директор. Одновременно с 1938 г. 
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преподавал в Каунасском университете, в 1944–1953 гг. заведующий кафед-
рой ботаники и фармакогнозии Медицинского факультета.  
I – 416, 529. 

Грибачев Николай Матвеевич (1910–1992) – писатель и общественный деятель; 
Герой Социалистического Труда (1974); кандидат в члены ЦК КПСС  
(1961–1990).  
Главный редактор журнала «Советский Союз» (1950–1954, 1956–1991) Сек-
ретарь Правления Союза писателей СССР (1959–1991). Председатель Вер-
ховного Совета РСФСР (1980–1990). 
I – 1254. 
II – 184, 196, 856.  

Грибков Виталий Степанович (1936–2019) – художник. 
II – 446, 447, 949. 

Грибов Алексей Николаевич (1902–1977) – актер театра и кино; народный ар-
тист СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1972).  
В 1924 г. окончил Школу при 3-й студии МХАТ. С того же года артист 
МХАТа.  
I – 22.  

Грибова Галина Ивановна – секретарь декана исторического факультета МГУ (в 
середине 1970-х – 1980-е гг.) 
II – 630. 

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – дипломат, драматург и компози-
тор.  
I – 73, 128, 149, 152, 163, 369, 398, 628, 717, 895, 899. 
II – 309, 448, 647, 663.  

Григ Эдвард Хагеруп (1843–1907) – норвежский композитор. 
I – 405. 

Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987) – генерал-майор (1959), участник 
диссидентского движения.  
В 1945–1961 гг. преподавал в Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1964 гг. 
осужден, лишен воинского звания. В 1964–1965 гг., 1969–1974 гг. содержался 
в психиатрической больнице С 1977 г. проживал за границей.  
II – 460. 

Григорий VII (в миру Гильдебранд) (1020/25–1085) – в 1073–1085 гг. римский 
папа. 
I – 271, 900, 1300. 

Григорий Васильевич – в 1979 г. фельдшер из неотложной помощи поликлиники 
МГУ. 
II – 584. 

Григорий Вениаминович – в 1990 г. сосед С.С. Дмитриева в санатории «Иванте-
евка».  
II – 1186. 

Григорий Митрофанович – полотер (упом. в 1960 г.).  
I – 1283. 

свят. Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 329–389) – один из отцов церкви. В 
380–381 гг. архиепископ Константинопольский.  
II – 393. 

Григорий Нисский (ок. 335–394) – христианский богослов и философ. В  
372–375 гг. и в 39–394 гг. епископ г. Нисса. 
II – 1225. 
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Григорович Дмитрий Васильевич (1822 – 22 декабря 1899/3 января 1900) – рус-
ский писатель.  
III – 513, 514. 

Григорович-Барский Дмитрий Николаевич (1871–1958) – российский полити-
ческий деятель; член ЦК партии кадетов, председатель Киевского комитета 
этой партии; адвокат. 
В 1913 г. один из защитников по делу М. Бейлиса. После Февральской рево-
люции 1917 г. старший председатель Киевской судебной палаты и председа-
тель Всеукраинской партии конституционных демократов. В начале 
1920-х гг. эмигрировал.  
I – 355. 

Григорьев – друг детства С.С. Дмитриева.  
I – 91, 92.  

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – литературный критик, поэт.  
II – 208, 817. 

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) – художник. С 1919 г. в эмиграции.  
I – 1055, 1235. 
I – 369. 

Григорьев Михаил Никанорович – столяр из ГИМа (упом. в 1953 г.).  
I – 516. 

Григорьев Сергей Тимофеевич (наст. фам. – Григорьев-Патрашкин)  

(1875–1953) – писатель, автор исторических и приключенческих произведе-

ний для детей и юношества.  

I – 69, 77. 

Григорьев Федор Васильевич (1890–1954) – актер театра и кино; народный ар-

тист Татарской АССР (1939), народный артист РСФСР (1945). 

В 1924–1933 гг. работал в театрах Николаева, Херсона, Одессы, Ростова-на-

Дону, Владикавказа, Краснодара, Таганрога, Ярославля, Ташкента, Ашхабада 

и др. В 1933–1945 гг. артист Казанского театра, с 1946 г. – Малого театра.  

II – 886. 

Григорьева – в 1951/52 учебном году студентка 4-го курса Истфака МГУ.  

I – 314. 

Григорьева Людмила Петровна – в середине 1970-х гг. врач-стоматолог поли-

клиники в Гагаринском переулке. 

I – 362, 366, 372, 497. 

Григорьян Грант Тигранович (1921 – не ранее 1985) – советский комсомоль-

ский и партийный работник.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1945–1946 гг. слушатель Цен-

тральной Комсомольской школы, с июня 1946 г. одновременно заместитель 

директора ЦКШ ЦК ВЛКСМ по административно-хозяйственной части. В 

1950–1956 гг. заместитель и 1-й заместитель управляющего делами,  

в 1956–1959 гг. управляющий делами ЦК ВЛКСМ. В 1954 г. заочно окончил 

Московский областной педагогический институт. Затем до 1967 г. замести-

тель управляющего делами ЦК КПСС. С 1967 г. советник посольства СССР в 

ФРГ.  

I – 202, 253, 1152.  

Григорьянц Сергей Иванович (до 1962 г. фамилия Шенберг) (род. 1941) – со-

ветский диссидент, журналист. 
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В 1975–1980 гг. и 1983–1987 гг. находился в заключении по обвинению в ан-
тисоветской агитации и пропаганде. В 1987 г. амнистирован. В 1987–1990 гг. 
главный редактор журнала «Гласность». Председатель правозащитного фонда 
«Гласность». 
II – 920. 

Гриднева О.В. – автор (наряду с Б.А. Назаровым) статьи «К вопросу об отстава-
нии драматургии и театра» в журнале «Вопросы философии» № 5 за 1956 г. 
I – 861.  

Грин Александр Степанович (наст. фамилия Гриневский) (1880–1932) – писа-
тель.  
I – 727. 

Грин Грэм (Грэхем) (1904–1991) – английский писатель.  
II – 293. 

Гринберг Мария Израилевна (1908–1978) – пианистка; заслуженная артистка 
РСФСР (1961), профессор (1970).  

С 1959 г. преподавала в Государственном музыкально-педагогическом инсти-
туте им. Гнесиных.  
I – 262. 

Гриневич Лидия Дмитриева (1911–2004) – жена А.А. Громыко. 
II – 1223. 

Гринкевич З. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о по-
ездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1279. 

Гринштейн Александр Михайлович (1881–1959) – врач-невропатолог; профес-

сор, действительный член Академии медицинских наук (1945), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1945).  

В 1904 г. окончил медицинский факультет Московского университета. С 

1921 г. профессор Воронежского университета, с 1924 г. – 1-го и 2-го меди-

цинских в Харькове, в 1940–1955 г. – заведующий кафедрой нервных болез-

ней 2-го Московского медицинского института. Подвергался аресту по «делу 

врачей».  

I – 380. 

Гринько Григорий Федорович (1890–1938) – советский государственный дея-

тель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934–1937).  

Участник революционного движения; в 1906–1912 гг. член партии эсеров; с 
1920 г. РСДРП(б). В 1920–1922 гг. нарком просвещения Украины.  
В 1922–1923 и 1925–1926 гг. председатель Госплана украинской ССР. В 
1926–1929 гг. заместитель председателя Госплана СССР. В 1926–1929 гг. за-
меститель председателя Госплана СССР. В 1929–1930 гг. заместитель нарко-
ма земледелия СССР. В 1930–1937 гг. нарком финансов СССР. 17 августа 
1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно 
реабилитирован 15 июня 1959 г.  
II – 962, 1009. 

Гриценко Николай Олимпиевич (1912–1979) – артист театра и кино; народный 
артист СССР (1964).  
Учился в Киевском драматическом техникуме при Музыкаль-
но-драматическом институте им. Н.В. Лысенко, училище при МХАТе 2-м, те-
атральной школе при Центральном театре Красной Армии, Театральном учи-
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лище им. Б.В. Щукина. В 1937–1941 и 1942–1979 гг. артист Театра 
им. Е. Вахтангова.  
I – 981, 997, 1127, 1285, 1370. 

Гришечкин Вячеслав Германович (род. 1962) – актер театра и кино; заслужен-
ный артист РФ (1994). 
В 1983 г. окончил ГИТИС. С 1977 г. артист Московского театра на 
Юго-Западе; артист Российского Академического Молодежного театра; ху-
дожественный руководитель Волжского драматического театра.  
II – 1099. 

Гришин Виктор Васильевич (1914–1992) – советский партийный деятель; член 
ЦК КПСС (1952–1986); кандидат в члены Президиума (Политбюро) 
ЦК КПСС (1961–1971); член Политбюро ЦК КПСС (1971–1986); Дважды Ге-
рой Социалистического Труда (1974, 1984).  
С 1941 г. на партийной работе. В 1952–1956 гг. второй секретарь МГК КПСС. 
В 1956–1967 гг. председатель ВЦСПС. В 1967–1985 гг. первый секретарь 
МГК КПСС. С 1985 г. на пенсии. 
II – 511, 565, 566, 692, 792, 822, 838, 1153, 1154, 1223. 

Гришина Зоя Владимировна (1947?–2014) – кандидат исторических наук (1978); 
заслуженный работник Московского университета (2005). 
В 1971 г. окончила исторический факультет МГУ, затем в 1976 г. аспиранту-
ру того же факультета. Младший научный сотрудник, затем старший науч-
ный сотрудник Музея истории МГУ.  
II – 455, 488.  

Гришко Михаил Васильевич (1936–2005) – советский государственный деятель; 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт. Работал в сель-
ском хозяйстве; в 1967–1975 гг. директор совхоза. С 1975 г. на партийной ра-
боте. В 1984–1990 гг. председатель Черниговского облисполкома. С 1990 г. 
начальник Главного управления контрольно-инспекционных служб Госагро-
прома Украины.  
II – 1222. 

Гровер Стюарт Ральф (род. 1945) – доктор философии Висконсинского универ-
ситета США (1971).  
Американский стажер кафедры истории СССР периода капитализма истори-

ческого факультета МГУ в 1969–1970 учебном году.  

II – 176. 

Гроза Петру (1884–1958) – румынский государственный и политический деятель; 

доктор права. 

Учился в Будапештском, Берлинском и Лейпцигском университетах.  

В 1921–1922 и 1926–1927 гг. министр. В 1933 г. основал и возглавил демокра-

тическую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В 1943–1944 гг. 

неоднократно подвергался арестам и находился в концлагерях. В  

1944–1945 гг. заместитель премьер-министра коалиционного правительства. 

В 1945 г. возглавил правительство концентрации демократических сил РНР. 

В 1947–1952 гг. председатель Совета министров РНР. В 1952–1958 гг. пред-

седатель президиума Великого национального собрания Румынии. 

I – 856. 

Громбах Сергей Михайлович (1908–1987) профессор; специалист в области ги-
гиены и истории медицины. 
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В 1932 г. окончил 1-й Московский медицинский институт. С 1933 г. научный 
сотрудник НИИ охраны здоровья детей и подростков. С 1956 г. руководитель 
отдела гигиены детей и подростков Московского НИИ гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана. Один из инициаторов создания в 1959 г. первого в СССР 
НИИ гигиены детей и подростков, заместитель директора по научной работе.  
II – 1105, 1134. 

Громилина Валентина – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 
1952); ученица С.С. Дмитриева.  

Первая жена Ю.С. Кукушкина.  
I – 349, 1153. 

Громов – друг детства С.С. Дмитриева. 
I – 91.  

Громов Владимир Алексеевич (1929–1999) – кандидат исторических наук, про-
фессор; писатель, литературовед; специалист по русской классической лите-
ратуре, особенно по творчеству И.С. Тургенева. 
В 1952 г. окончил Орловский государственный педагогический институт, в 
1958 г. аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом). С 
1950 г. преподавал в средней школе. В 1953–1963 гг. заместитель директора 
музея-усадьбы И.С. Тургенева в Спасском-Лутовинове по научной работе. С 
1964 г. и до конца жизни преподавал в Орловском государственном педагоги-
ческом институте (впосл. Орловский государственный университет).  
II – 956. 

Громова Тамара Владимировна – редактор.  

Окончила отделение журналистики филологического факультета ЛГУ. В 
1960-е – 1970-е гг. заведующая редакцией литературы по книговедению и 
библиофильству газеты «Комсомольская правда»), затем в 1980-е гг. заведу-
ющая аналогичной редакцией издательства «Книга». С 1992 г. проживает в 
Канаде.  
II – 943. 

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) – советский дипломат и государствен-
ный деятель; Дважды Герой Советского Союза (1969, 1979); доктор экономи-
ческих наук (1956).  

В 1932 г. окончил экономический институт. В 1936–1939 гг. старший науч-
ный сотрудник Института экономики АН СССР. С 1939 г. заведующий Отде-
лом американских стран Наркомата иностранных дел, советник посольства 
СССР в США, с 1943 г. посол в США и одновременно посланник в Республи-
ке Куба, с 1946 г. постоянный представитель СССР в Совете Безопасности 
ООН, одновременно заместитель министра иностранных дел. В 1949–1952 гг. 
первый заместитель министра иностранных дел. В 1952–1953 гг. посол СССР 
в Великобритании. С апреля 1953 г. по февраль 1957 г. первый заместитель 
министра иностранных дел. В 1957–1985 гг. министр иностранных дел СССР; 
в 1985–1988 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1988 г. 
на пенсии.  
I – 336, 909, 910, 930, 1053, 1297, 1371. 
II – 65, 459, 694, 803, 967, 970, 972, 988, 989, 1008, 1153, 1154, 1223.  

Гронки Джованни (1887–1978) – итальянский государственный и политический 
деятель.  

В 1948–1955 гг. председатель Палаты депутатов, в 1955–1962 гг. президент 
Итальянской республики.  
I – 1262. 
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де Гроот Пауль (1899–1986) – деятель голландского и международного коммуни-
стического движения. 
В 1938–1962 гг. политический секретарь Коммунистической партии Нидер-
ландов; в 1962–1967 гг. председатель ЦК Коммунистической партии Нидер-
ландов.  
I – 819, 820.  

Гросс Юрген – немецкий драматург (ГДР).  
II – 733, 761. 

Гроссман Василий Семенович (1905–1964) – писатель.  
I – 396, 405, 438, 847. 
II – 963, 990, 1096. 

Гроссман Иуда Соломонович (1883–1934) – анархист; участник революционного 
движения с 1897 г.  
II – 597. 

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) – доктор филологических наук, профес-
сор; литературовед (специалист по творчеству русских писателей XIX – нача-
ла XX в.) и писатель. 
В 1911 г. окончил юридический факультет Новороссийского университета. 
Преподавал в различных вузах Москвы.  
I – 1321. 
II – 1114. 

Гросул Владислав Якимович (род. 1939) – доктор исторических наук (1976), 
профессор (1997); специалист по истории России и Балкан XVII–XX вв.  
В 1961 г. окончил историко-филологически факультет Кишиневского госу-
дарственного университета. В 1964–1970 гг. младший научный сотрудник, за-
тем старший научный сотрудник Института истории АН Молдавской ССР.  
С 1971 г. старший научный сотрудник, затем ведущий научный сотрудник, 
главный научный сотрудник Института истории СССР АН СССР (с 1991 г. 
Институт Российской истории РАН); заведующий группой по изучению об-
щественной мысли и общественного движения; в настоящее время главный 
научный сотрудник. 
Ученик Н.М. Дружинина. Сын специалиста по новой и новейшей истории 
Молдавии, 1-го президента АН Молдавской ССР Якима Сергеевича Гросула 
(1912–1976).  
II – 607, 862, 1006, 1138, 1213, 1265, 1269. 

Гротеволь Отто (1894–1964) – немецкий политический деятель; член СДПГ (с 
1946 г. – СЕПГ), в 1946–1954 гг. сопредседатель СЕПГ; в 1949–1964 гг. пре-
мьер-министр ГДР.  
I – 463, 473, 782, 1302. 
II – 8. 

Грошев Ю.А. – студент кафедры истории СССР периода капитализма историче-
ского факультета МГУ (выпуск 1975); ученик С.С. Дмитриева.  
I – 367, 371. 

Грудинкина Лидия Александровна – слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ в 
1949/50 учебном году.  
I – 227. 

Груднев – в 1945 г. лектор Московского горкома ВКП(б).  
I – 120, 121, 131, 152.  

Грунт Александр Янович (1915–1986) – доктор исторических наук (1978); спе-
циалист по истории революции 1917 г. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

215 

В 1940 г. окончил МГУ, затем аспирантуру. В 1944–1948 гг. сотрудник секре-
тариата Главной редакции «Истории Гражданской войны в СССР».  
В 1948–1963 гг. преподавал в МГИМО. С 1963 г. сотрудник Института исто-
рии, затем Института истории СССР АН СССР.  
I – 162, 166, 167, 176, 211, 566. 
II – 133, 197, 294, 432, 444, 832, 833, 898. 

Грунты  
I – 206, 223.  

Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) – украинский историк и политиче-
ский деятель; академик АН СССР (1929).  
В 1917–1918 гг. председатель Украинской Центральной Рады. Один из лиде-
ров украинского национального движения. В конце 1930-х гг. его труды были 
запрещены, а многие родственники репрессированы.  
I – 203. 
II – 355. 

Грушкина Л.И. – студентка ЛГУ, во время Великой Отечественной войны в эва-
куации 1942/43 учебном году в Малмыже ученица С.С. Дмитриева.  
I – 1152. 
II – 121. 

Губанов Леонид Иванович (1928–2004) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1989).  
В 1954 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1954–1987 гг. актер МХАТ, с 
1987 г. – МХАТ им. М. Горького.  
I – 1087. 

Губарев Олег В. – оперный певец; в 1980-е гг. солист Московского музыкального 
камерного театра.  
II – 781, 788, 819, 951, 1139. 

Губарева – в 1942 г. секретарь средней школы № 455 г. Москвы. 
III – 362. 

Губенко (упом. в 1948 г.)  
I – 160. 

Губенко Николай Николаевич (1941–2020) – актер театра и кино; народный ар-

тист РСФСР (1985).  

В 1964 г. окончил актерский факультет ВГИКа. В 1964–1968 гг. и с 1980-х гг. 

артист Театра на Таганке, в 1987–1989 гг. главный режиссер театра. С 1992 г. 

руководитель театра «Содружество актеров Таганки». В 1989–1991 гг. ми-

нистр культуры СССР.  

II – 760, 901, 902, 974, 994, 995, 1000. 

Губер Александр Андреевич (1902–1971) – доктор исторических наук (1943), 

профессор (1935); специалист по истории стран Юго-Восточной Азии и исто-

рии международных отношения; член-корреспондент (1953), академик (1966) 

АН СССР.  

В 1925 г. окончил Московский институт Востоковедения. В 1938–1945 и 
1957–1958 гг. научный сотрудник Института истории АН СССР. Одновре-
менно в 1950–1956 гг. – научный сотрудник, директор (1954–1956) Института 
востоковедения АН СССР. С 1968 г. научный сотрудник Института всеобщей 
истории АН СССР. Одновременно преподавал в МГУ (1937–1971), МГПИ 
(1938–1946), АОН при К КПСС (1946–1971). В 1958–1971 гг. председатель 
Национального комитета историков СССР. В 1956–1962 гг. главный редактор 
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журнала «Новая и новейшая история». В 1966–1971 гг. председатель редкол-
легии серии «Памятники исторической мысли».  
I – 504. 
II – 996. 

Губерман Исаак – московский старьевщик; поставщик икон в начале ХХ в. 
II – 596. 

Гувер Герберт Кларк (1874–1964) – американский государственный деятель.  
В 1919–1923 гг. глава американской администрации помощи (АRA), одно-
временно в 1921–1928 гг. министр торговли, в 1929–1933 гг. президент США. 
Основатель Гуверовского института.  
II – 750, 762. 

Гудайтис-Гузявичюс Александр Августович (1908–1969) – литовский совет-
ский писатель и государственный деятель; генерал-майор (1945); член Бюро 
ЦК ВКП(б) (1940–1945). 
В 1940–1945 гг. нарком внутренних дел и нарком государственной безопас-
ности. В 1945–1947 гг. председатель Комитета по делам культур-
но-просветительных учреждений при Совете Министров Литовской ССР. Од-
новременно в 1965–1950 гг. директор Государственного издательства худо-
жественной литературы Литовской ССР. В 1953–1955 гг. министр культуры 
Литовской ССР. С 1955 г. член Правления Союза писателей СССР. 
I – 1213.  

Гудзий Николай Калинникович (1887–1965) – профессор (1922); литературовед; 
академик АН Украинской ССР (1945). 
В 1911 г. окончил Киевский университет. С 1922 г. преподавал в МГУ; декан 
филологического факультета МГУ (1941–1945), заведующий кафедрой рус-
ского устного народного творчества (1941–1946). Заведующий отделом древ-
нерусской литературы Института мировой литературы им. А.М. Горького 
АН СССР (1938–1947), отделом русской литературы (1945–1952) и отделом 
украинской древней литературы (1952–1965) Института литературы 
им. Т.Г. Шевченко АН Украинской ССР.  
I – 516, 753, 789.  
II – 897. 

Гудивейте (упом. в 1974 г.). 
II – 346. 

Гудович Александр Васильевич (1869–1919) – кутаисский губернатор  
(1916–1917). Муж М.С. Шереметевой. 
I – 898. 

Гудовичи – графский (с 1797) род. 
I – 817. 

Гузеев Геннадий Григорьевич – коллекционер картин и книг по искусству 
(1973).  
II – 283. 

Гузеева Лариса Андреевна (род. 1959) – киноактриса, телеведущая; заслуженная 
артистка РФ (1994).  
В 1984 г. окончила Ленинградский институт музыки и кинематографии.  
II – 721, 749. 

Гузенко Анатолий Яковлевич (1947–2005) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР (1989).  

В 1970 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. Артист Ленин-
градского Малого драматического театра, Театра Сатиры.  
II – 1270. 
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Гуковская Вера Александровна (урожд. Жаринова) (предпол. 1920 – не ранее 
1998) – студентка МГИАИ (сер. 1940-х гг.). 
Жена А.И. Гуковского.  
I – 200, 261, 692, 705, 826, 904, 1060, 1084, 1293, 1356. 
II – 8, 164. 

Гуковская Елена Васильевна – жена С.И. Гуковского.  
I – 1356, 1357. 

Гуковская Любовь Алексеевна – дочь А.И. Гуковского.  
I – 1356, 1357.  

Гуковская Ольга Алексеевна – дочь А.И. Гуковского.  
I – 705, 716, 1295. 
II – 8, 164. 

Гуковские  
I – 556, 654, 692, 716, 923, 959, 999, 1295, 1355.  

Гуковский Алексей Алексеевич – сын А.И. Гуковского.  
I – 700, 705, 923, 1315. 
II – 164. 

Гуковский Алексей Исаевич (1895 — 1969) – доктор исторических наук (1939), 
профессор (1940); специалист по истории Гражданской войны и источнико-
ведению.  

В 1918 г. кончил юридический факультет Московского университета, в 
1925 г. историческое отделение Института красной профессуры. С того же 
года сотрудник Общества историков-марксистов: ученый секретарь социоло-
гической секции, затем секции по изучению вооруженных восстаний, граж-
данских и революционных войн. В 1928–1932 гг. старший научный сотрудник 
Института истории Коммунистической академии, затем Института истории 
АН СССР. Одновременно с 1921 г. по 1957 г. преподавал историю СССР в ву-
зах Москвы, Горького, Вологды (в том числе в МОПИ им. Н.К. Крупской, 
МГИАИ (в 1942–1945 гг. заместитель директора по научной и учебной работе).  
I – 73, 81, 136, 137, 141, 144, 152, 162, 172, 180, 188, 193, 200, 203, 210, 224, 
236, 249, 260, 262, 265, 267, 278, 279, 283, 286, 288, 295, 297, 298, 361, 376, 
391, 478, 491, 497, 498, 500, 525, 652, 683, 691, 692, 700, 705, 706, 710, 721, 
728, 751, 803, 826, 843, 847, 904, 905, 920, 977, 1084, 1113, 1129, 1144, 1257, 
1272, 1273, 1280, 1283, 1293, 1342, 1347, 1349, 1355, 1357, 1362, 1363, 1376. 
II – 5, 8, 20, 23, 31, 85, 94, 112, 113, 120, 125, 164. 166, 170, 190, 366, 392, 445, 
518, 524, 764, 765, 794, 897. 

Гуковский Сергей Алексеевич – сын А.И. Гуковского. 
I – 700, 705, 923, 1113. 
II – 8, 164. 

Гуковский Сергей Исаевич – брат А.И. Гуковского. 
I – 261, 692, 932, 1356. 
II – 164. 

Гулиа Георгий Дмитриевич (1913–1989) – советский абхазский писатель; заслу-
женный деятель искусств Грузинской ССР (1973) и Абхазской АССР (1971).  
I – 1191, 1212. 
II – 1123. 

Гулиа Михаил Кичиевич – в 1959 г. директор дома отдыха «Агудзера».  
I – 1194. 

Гулыга Арсений Владимирович (1921–1996) – кандидат исторических наук, док-
тор философских наук (1962); специалист по истории философии и эстетики. 
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Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. окончил философский 
факультет МГУ. С 1956 г. и до конца жизни работал в Институте философии 
АН СССР (с 1991 г. РАН): старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник (1987), главный научный сотрудник (1989).  
II – 296, 1029. 

Гуль Роман Борисович (1896–1986) – писатель, публицист.  
Участник Гражданской войны и Белого движения. С 1920 г. в эмиграции.  
II – 460, 489.  

Гульба Надежда Николаевна (род. 1957) – историк.  
В 1980 г. окончила исторический факультет МГУ. Ученица С.С. Дмитриева. 
Заведующая отделом информационного обслуживания Центрального архива 
научно-технической документации Москвы. 
II – 579, 605.  

Гульченко Виктор Владимирович (1944–2018) – режиссер, театральный критик. 
Окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина и 
сценарный факультет ВГИКа. С 2001 г. руководитель Международной Чехов-
ской лаборатории.  
II – 891. 

Гумбаридзе Гиви Григорьевич (род. 1945) – советский партийный деятель; член 
ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПСС (1990–1991); первый секретарь ЦК КП 
Грузинской ССР.  

В 1966 г. окончил Тбилисский государственный университет. С 1968 г. стар-
ший научный сотрудник Центрального государственного архива Архивного 
управления при Совете Министров ССР. С 1969 г. помощник заместителя 
председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.  
В 1977–1983 гг. работал в аппарате ЦК КП Грузии: инструктор, заведующий 
сектором, заместитель заведующего отделом административных органов ЦК. 
С 1983 г. первый секретарь Зестафонского райкома КП Грузии.  
В 1985–1988 гг. заведующий отделом административных органов, отделом 
организационно-партийной работы ЦК КП Грузии. В 1988 г. первый секре-
тарь Тбилисского горкома КП Грузии. С декабря 1988 г. по апрель 1989 г. 
председатель КГБ Грузинской ССР. С апреля 1989 г. по декабрь 1990 г. пер-
вый секретарь ЦК КП Грузии, одновременно в ноябре 1989 г. – ноябре 1990 г. 
председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. В 1989–
1991 гг. народный депутат СССР.  
II – 1032. 

Гумеров Шамиль Абильхаирович (в крещении (с 1984) Афанасий; в монаше-
стве Иов) (род. 1942) – кандидат философских наук (1973), кандидат бого-
словия (1991); духовный писатель.  

Учился на историческом факультете Башкирского государственного универ-
ситета, в 1966 г. окончил философский факультет МГУ, в 1972 г. окончил ас-
пирантуру Института конкретных социальных исследований АН СССР.  
В 1990 г. экстерном окончил Московскую духовную семинарию,  
в 1991 г. – также экстерном Московскую духовную академию. В  
1976–1990 гг. старший научный сотрудник Всесоюзного науч-
но-исследовательского института системных исследований. В 1989–1997 гг. 
преподавал Московской духовной семинарии и Московской духовной акаде-
мии. В 1990 г. рукоположен в диаконы, затем в том же году – в священники. 
В 2005 г. принял постриг в Московском Сретенском монастыре.  
II – 810. 
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Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) – доктор исторических наук (1961); исто-
рик, археолог, востоковед, писатель.  

В 1930-е – 1940-е гг. неоднократно арестовывался. В 1944–1945 гг. участво-
вал в Великой Отечественной войне. В 1946 г. экстерном окончил историче-
ский факультет ЛГУ. В 1949 г. вновь арестован и сослан, в 1956 г. реабилити-
рован. В 1956–1962 гг. научный сотрудник Эрмитажа. С 1962 г. старший 
научный сотрудник Института географии при ЛГУ.  

Сын А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева.  
II – 1200. 

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт; один из видных представите-
лей акмеизма.  

Муж А.А. Ахматовой, отец Л.Н. Гумилева.  
I – 544, 628, 727. 
I – 369, 847, 1072, 1078, 1080.  

Гунар Иван Исидорович (1906–1984) – доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор (1950); биолог; заслуженный деятель науки РСФСР (1966).  

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. 
Затем работал там же; заведующий кафедрой физиологии растений  
(1950–1976).  
I – 562. 

Гундарева Наталья Георгиевна (1948–2005) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1986).  

В 1971 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1971–2005 гг. 
артистка Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 774, 964, 1236, 1242. 

Гундоров Александр Семенович (1895–1973) – военный и общественный деятель; 
генерал-лейтенант инженерных войск (1940).  
Член РСДРП(б) с 1915 г.  
Участник Великой Октябрьской Социалистической революции и Граждан-
ской войны. Начальник Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева 
(1937–1942). В 1941–1946 гг. председатель Всеславянского комитета, в  
1847–1962 гг. – Славянского комитета СССР. Президент Международной фе-
дерации борцов Сопротивления и жертв фашизма.  
I – 61. 

Гурвич Абрам Соломонович (1897–1962) – литературовед и театральный критик; 
мастер спорта СССР по шахматной композиции (1957).  
I – 317, 337.  

Гурвич Светлана Николаевна (1924–2003) – доктор исторических наук (1989); 

специалист по истории Франции.  

Училась на историческом факультете МГУ, в 1946 г. исключена. В 1949 г. 

арестована и приговорена к пяти годам ссылки; освобождена по амнистии 

1953 г. В 1954 г. окончила исторический факультет Горьковского государ-

ственного университета, в 1960 г. аспирантуру Института истории АН СССР. 

С 1960 г. работала там же (с 1968 г. Институт всеобщей истории АН СССР).  

Дочь Н.И. Бухарина. 

I – 578. 

Гурвич Эсфирь Исаевна (1895–1989) – вторая (1921–1929) – жена Н.И. Бухарина. 

Доктор экономических наук.  
I – 578. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

220 

Гурвич-Лищинер Софья Давидовна (род. 1929) – доктор (?) филологических 
наук; литературовед, специалист по русской литературе XIX в. 

Сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького.  

С 1991 г. проживает в Израиле; сотрудник Тель-Авивского университета. 
II – 607, 610, 910, 923. 

Гургенидзе Геннадий Сардионович (1916–1983) – специалист по творчеству ос-
нователя культурно-исторической психологии Л.С. Выготского; заслуженный 
работник культуры РСФСР.  
В 1939 г. окончил исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской.  
С 1939 г. в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны.  
С 1946 г. младший научный сотрудник Института философии АН СССР. В 
1950–1983 гг. сотрудник редакции журнала «Вопросы философии», заведую-
щий отделом диалектического материализма (1974–1983).  
I – 779, 1114, 1248. 

Гургенидзе Любовь Андреевна – медсестра; жена Г.С. Гургенидзе.  
I – 1248.  

Гуревич Арон Яковлевич (1924–2006) – доктор исторических наук (1962), про-
фессор (1963); историк-медиевист, специалист в области истории культуры.  
В 1947 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1950 г. аспирантуру 
Института истории АН СССР. В 1950–1966 гг. преподавал в Калининском 
государственном педагогическом институте: ассистент, доцент, профессор.  
В 1966–1969 гг. старший научный сотрудник сектора истории культуры Ин-
ститута философии АН СССР, затем с 1969 г. Института всеобщей истории 
АН СССР. С 1989 г. профессор кафедры истории и теории культуры фило-
софского факультета МГУ. С 1992 г. главный научный сотрудник Института 
высших гуманитарных исследований РГГУ.  
II – 167, 233, 532.  

Гуревич Х.С. – историк; участник обсуждения докладов на заседаниях группы по 
изучению первой революционной ситуации в России в 1859–1861 гг. Инсти-
тута истории АН СССР в начале 1960-х гг.  
I – 1360. 

Гурнов Борис Александрович (1930–2016) – журналист-международник; соб-
ственный корреспондент газеты «Комсомольская правда».  
II – 218. 

Гуро – автор заметки о защите кандидатской диссертации А.Ф. Кононковым в га-
зете «Московский университет» от 22 июня 1960 г.  
I – 1322. 

Гуров Петр Яковлевич (1881–1975) – профессор; специалист по истории аграр-
ной политики в советский период. 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1903 г. В 1918–1921 гг. 
инспектор Наркомата земледелия, затем на научной работе. Профессор Мос-
ковского государственного педагогического института им. В.И. Ленина; заве-
дующий кафедрой сельскохозяйственной экономики. Декан экономического 
факультета Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.  
I – 288. 

Гурченко Людмила Марковна (1935–2011) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1983).  

В 1958 г. окончила ВГИК. До 1964 г. артистка Театра-студии киноактера, в 
1964–1966 гг. – Театра «Современник», в (1966–1969) – Госконцерта.  
II – 564, 693, 722, 779, 780, 795.  
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Гурьянов Владимир Петрович (1925–1973) – историк.  

Учился на историческом факультете МГУ; ученик С.С. Дмитриев. Сотрудник 
издательства МГУ. 
I –169, 231, 232, 277, 281, 326, 341, 367, 368, 393, 396, 397, 463, 473, 525, 730, 
1149, 1153, 1352. 
II – 28, 72, 437.  

Гус М. – автор статьи в «Литературной газете» № 150 от 8 декабря 1959 г. 
I –1310,. 

Гусак Густав (1913–1991) – чехословацкий государственный и партийный дея-
тель; трижды Герой ЧССР (1969, 1972, 1982), Герой Советского Союза (1983).  

Во время Второй мировой войны участник словацкого движения Сопротив-
ления. Член ЦК КПЧ (1945–1950), председатель Корпуса уполномоченных 
(правительства) Словакии. В 1950–1951 гг. заведующий отделом 
ЦК Коммунистической партии Словакии. В 1951 г. арестован, приговорен к 
пожизненному заключению. В 1960 г. освобожден, в 1963 г. реабилитирован. 
С 1968 г. член ЦК КПЧ и Президиума ЦК КПЧ. В 1968–1969 гг. первый сек-
ретарь ЦК Коммунистической партии Словакии. В 1969–1971 гг. первый сек-
ретарь, в 1971–1987 гг. генеральный секретарь ЦК КПЧ, одновременно в 
1973–1989 гг. президент Чехословакии.  
II – 167, 575. 

Гусев А.В. – студент исторического факультета МГУ (выпуск 1981 г.) 
II – 622. 

Гусев Владимир Иванович (род. 1937) – доктор филологических наук (1984), 
профессор (1986).  
С 1970 г. преподает в Литературном институте им. А.М. Горького. С 1990 г. 
председатель Правления Московской городской организации Союза писате-
лей РФ.  
II – 601. 

Гусев Кирилл Владимирович (1922–2001) – доктор исторических наук (1967), 
профессор; специалист по истории политических партий в России. 
В 1943–1955 гг. на комсомольской и партийной работе. В 1952 г. окончил 

ЛГПИ им. М.Н. Покровского, затем в 1959 г. аспирантуру АОН при 

ЦК КПСС. В 1959–1973 гг. преподавал на кафедре истории советского обще-

ства, в 1971–1975 гг. заместитель заведующего кафедрой АОН при ЦК КПСС. 

В 1975–1984 гг. заместитель председателя ВАК СССР по общественным дис-

циплинам. В 1984–1987 гг. заместитель директора Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. С 1987 г. преподавал на кафедре истории СССР 

АОН при ЦК КПСС (кафедра истории российского государства Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ).  
II – 388, 395, 458, 541.  

Гусев Николай Васильевич (1926–1997) – художник, реставратор древнерусской 
живописи. 
I – 1340. 

Гусев Сергей Иванович (наст. имя Яков Давидович Драбкин) (1874–1933) – со-
ветский партийный и государственный деятель; кандидат в члены ЦК РКП(б) 
(1920–1922). 
Член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» с 1896 г., затем 
РСДРП (большевик). Активный участник Октябрьского вооруженного вос-
стания в Петрограде в 1917 г. Во время Гражданской войны член РВС ряда 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

222 

фронтов. В 1921–1922 гг. начальник Политуправления Реввоенсовета Респуб-
лики. С 1923 г. член и секретарь Центральной Контрольной комиссии РКП(б) 
(ВКП(б)). В 1928–1933 гг. на руководящей работе в Коминтерне.  
II – 1161. 

Гусева – в середине 1970-х гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 308, 499.  

Гусева Р. – в 1951/52 учебном году студентка IV курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 314, 1153.  

Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867–1963) – русский писатель. 
С 1921 г. проживал в эмиграции. 
I – 713. 

Гусейнов Гейдар Наджаф-оглы (1908–1950) – доктор философских наук (1944), 
профессор (1944); академик (1945), вице-президент (1945–1950) АН Азербай-
джанской ССР.  

Директор Института энциклопедии и словарей Азербайджанского филиала 
АН СССР (1936–1940). Первый заместитель председателя президиума Азер-
байджанского филиала АН СССР (1939–1945). Директор Института Маркса, 
Энгельса, Ленина при ЦК КП Азербайджана (1945–1950). В 1950 г. был обви-
нен в буржуазном национализме, панисламизме и пантюркизме и покончил 
жизнь самоубийством.  
I – 244, 246, 248, 269, 272, 359. 

Гуслистый Константин Григорьевич (1902–1973) – доктор исторических наук 
(1963), профессор (1965), член-корреспондент АН УССР (1969); специалист 
по истории, культуре и этнографии Украины. 
В 1928 г. окончил Днепропетровский институт народного образования. В 
1936–1954 гг. сотрудник Института истории АН УССР, в 1954–1973 гг. – Ин-
ститута искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т. Рыльского.  
I – 121. 

Гутерман Вера Иосифовна (1880–1970) – мать Е.А. Гутерман.  
II – 204. 

Гутерман Ева Абрамовна (1920 – между 1998–2007) – сотрудник, главный биб-
лиограф (на 1990) ГПИБ.  

Дочь В.И. Гутерман.  
I – 1323, 1327. 
II – 52, 144, 204, 271, 364, 393, 445, 465, 479, 498, 517, 518, 548, 563, 607, 658, 
763, 850, 1111, 1136, 1227. 

[Гутерман] Мария Абрамовна – дочь В.И. Гутерман, сестра Е.А. Гутерман.  
II – 203, 563, 607, 658, 763, 1163. 

Гутерманы  
II – 658, 664. 

Гутнов Алексей Эльбрусович (1937–1986) – доктор архитектуры (1980), профес-

сор.  

Член редколлегии журнала «Архитектура СССР», заместитель директора 

научно исследовательского и проектного института Генерального плана г. 

Москвы по научной работе, профессор Архитектурного института.  

Сын Е.В. и Э.А. Гутновых.  

II – 859, 880. 

Гутнов Эльбрус Александрович (1906–1981) – художник-график.  
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Участник Гражданской войны. В 1922–1927 гг. обучался в Германии.  

Муж Е.В. Гутновой, отец А.Э. Гутнова.  

II – 880. 

Гутнова Евгения Владимировна (1914–1992) – доктор исторических наук (1957), 

профессор (1959); медиевист. 

В 1939 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1947 г. и до конца жизни 

работала на кафедре средних веков того же факультета: старший преподава-

тель, доцент, профессор. 

Племянница известного меньшевика Ю.О. Мартова (Цедербаума), жена 

Э.А. Гутнова, мать А.Э. Гутнова.  

II – 7, 366, 566, 718, 726, 775, 822, 837, 839, 879, 893.  

Гуфеланд Христофор Вильгельм (1762–1836) – доктор медицины (1783); немец-

кий терапевт-клиницист; профессор Йенского (с 1793), Берлинского (с 1810) 

университетов; главный врач больницы Шарите в Берлине (с 1800).  

I – 725. 

II – 446. 

Гуццони Альфредо (1877–1965) – итальянский военачальник; корпусной генерал 

(1937).  

В июне – августе 1943 г. командующей 6-й итальянской армией на Сицилии.  

I – 67. 

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – русский политический деятель, ли-

дер партии «Союз 17 октября».  

Военный и морской министр Временного правительства (1917).  

С 1919 г. в эмиграции.  

II – 1000. 

Гущин Николай Михайлович (1888–1965) – художник.  

В 1917–1947 гг. жил за границей. Во время Второй мировой войны участник 

французского движения Сопротивления. В 1947 г. вернулся в СССР, прожи-

вал в Саратове.  

I – 1172. 

Гущина Елена Вадимовна – оперная певица; заслуженная артистка РФ (2000).  
В 1983 г. окончила ГИТИС. С 1982 г. солистка Московского музыкального 
камерного театра. С 1994 г. солистка Московского музыкального театра «Ге-
ликон-опера». Преподаватель Академии театрального искусства (ГИТИС).  
II – 1139. 

Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель; член Французской 
Академии (1841).  
I – 334, 1268.  

Гюйо Раймон (1903–1986) – деятель французского коммунистического движения. 
В 1931–1934 гг. секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Франции. 
В 1935–1943 гг. член Исполкома Президиума и генеральный секретарь Ис-
полкома Коммунистического Интернационала молодежи. Участник француз-
ского движения Сопротивления. С 1945 г. председатель, с 1947 гг. почетный 
председатель Союза республиканской молодежи Франции. Член Политбюро 
ЦК Коммунистической партии Франции (1945–1972). Депутат Национального 
собрания Франции (1937–1940, 1945–1958). Сенатор (1959–1977).  
I – 869. 
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Д 

Д’Аламбер Жан Лерон (1717–1783) – французский ученый-энциклопедист, член 
Парижской академии наук (1742), Французской академии (1754); иностран-
ный почетный член Петербургской Академии (1764).  
II – 507. 

Давид Жак-Луи (1748–1825) – французский художник и деятель Великой Фран-
цузской революции.  

В 1816 г. изгнан из Франции, как член Конвента, голосовавший за казнь ко-
роля Людовика XVI.  
I – 913. 

Давидович Александр Михайлович – кандидат юридических наук (1949); спе-

циалист по истории государства и права. Старший научный сотрудник Ин-

ститута государства и права АН СССР (в 1960-е – 1970-е).  
II – 242. 

Давидович Белла Михайловна (род. 1928) – пианистка; заслуженная артистка 
РСФСР (1972).  
В 1954 г. окончила Московскую консерваторию. С 1962 г. преподавала там 
же. С 1978 г. проживает за рубежом.  
I – 239. 

Давидович Виктор Давидович – сын Д.С. Давидовича.  
I – 140, 204.  

[Давидович] Гитя Львовна– жена Д.С. Давидович. 
I – 140, 204.  

Давидович Давид Самойлович (1907–1990) – доктор исторических наук (1966); 
специалист по новейшей истории.  

В 1927 г. окончил Коммунистический университет национальных мень-
шинств Запада. В 1937–1953 гг. заведующий редакцией истории издательства 
Учпедгиз. С 1964 г. старший научный сотрудник Института истории (с 
1968 г. Института всеобщей истории) АН СССР.  
I – 26, 140, 157, 176, 184, 204, 258, 266, 267, 289, 309, 311, 348, 358, 365, 402, 
938. 
II – 236. 

Давидсон Аполлон Борисович (род. 1929) – доктор исторических наук (1971), 
профессор (1973); академик РАН (2011); африканист.  

В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ. В 1956–1960 гг.,  
1979–1984 гг. научный сотрудник Института народов Азии АН СССР (с 
1970 г. Институт востоковедения). В 1960–1967 гг. научный сотрудник Ин-
ститута Африки АН СССР. В 1971–1979, с 1984 г. работает в Институте все-
общей истории АН СССР: заведующий сектором, затем директор центра аф-
риканских исследований. Одновременно с 1962 г. преподавал в Институте во-
сточных языков при МГУ (с 1972 г. Институт стран Азии и Африки МГУ). В 
1994–1998 гг. директор Центра российских исследований Университета 
Кейптауна (ЮАР). С 2009 г. профессор Высшей школы экономики.  
II – 1156. 

Давитая Отари Викторович (1925–1993) – председатель колхоза им. Кирова в 
селе Гудаути. Секретарь Гульрипшского райкома партии Абхазской АССР. 
Расстрелян в ходе Гражданской войны в Абхазии за участие в войне на сто-
роне Грузии.  
I – 1195, 1202, 1204, 1236, 1334, 1341.  
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Давнис Клавдия Георгиевна – педагог.  

В 1945–1946 гг. директор средней школы № 388 г. Москвы. Знакомая 
С.С. Дмитриева по Сталинску в 1941–1942 гг.  
I – 57, 58, 96. 

Даву Луи-Николя (1770–1823) – французский военный деятель; маршал Франции 
(1804). 
III – 76. 

Давыдов Владлен Семенович (1924–2012) – артист театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1969).  

В 1947 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1947–2012 гг. актер МХАТ  
(с 1986 г. МХТ им. А.П. Чехова), в 1986–2001 гг. – директор музея МХАТ.  
I – 981, 997.  
II – 745, 1044. 

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – генерал-лейтенант (1831); Герой Оте-
чественной войны 1812 г., командир партизанского отряда; поэт; мемуарист.  
I – 1134. 

Давыдов Зиновий Самойлович (1892–1957) – писатель.  
I – 151, 163. 
II – 1044. 

Давыдов Иван Иванович (1794–1863) – профессор кафедры древностей и латин-

ского языка (1820–1826), кафедры красноречия, стихотворства и российского 

языка (1831–1825), кафедры российской словесности и истории российской 

литературы (1835–1847); декан философского отделения философского фа-

культета (1843–1847) Московского университета.  

Академик Петербургской Академии наук (1847). Директор Главного педаго-

гического института в Петербурге (1847–1859). Сенатор (с 1859).  
I – 233. 

Давыдова Вера Александровна (по мужу – Мчедлидзе) (1906–1993) – оперная 
певица и педагог; народная артистка РСФСР (1951) и Грузинской ССР (1981): 
профессор (1964).  

Окончила Ленинградскую консерваторию. В 1929 г. выступала в Ленинград-
ском театре оперы и балета им. С.М. Кирова. В 1932–1956 гг. солистка Боль-
шого театра. С 1959 г. преподавала в Тбилисской консерватории.  
I – 515. 

Дайтон Джон (1909–1989) – английский сценарист. 
I – 1319. 

Дали Сальвадор (1904–1989) – испанский художник, график, скульптор; один из 
самых известных представителей сюрреализма.  
I – 1178. 

Далин Виктор Моисеевич (1902–1985) – доктор исторических наук (1962), про-
фессор (1936); специалист по новой и новейшей истории Франции.  

Участник Гражданской войны. Окончил Институт красной профессуры.  
С 1931 г. преподавал в Коммунистической академии им. Я.М. Свердлова и в 
Международной ленинской школе, в 1934–1936 гг. – в МГУ, одновременно 
член редколлегии журнала «Историк-марксист». В 1936 г. арестован, в 1937 г. 
приговорен к восьми годам заключения за «контрреволюционную троцкист-
скую деятельность». В 1946 г. освобожден. Преподавал в Ярославском госу-
дарственном педагогическом институте. В 1949–1954 гг. вторично репресси-
рован. В 1955 г. реабилитирован. С того же года работал в Институте истории 
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(с 1968 г. Институт всеобщей истории) АН СССР: старший научный сотруд-
ник (1956); с 1956 г. руководитель Группы по изучению истории Франции.  
I – 938. 
II – 296, 394, 439, 440, 453, 590, 645, 664, 668, 811, 812, 824, 825, 898. 

Далин Давид Юльевич (наст. фамилия Левин) (1889–1962) – российский поли-
тический деятель. Участник революционного движения, с 1917 г. член 
РСДРП(м). С 1921 г. в эмиграции.  
II – 463, 489.  

Даллес Аллен Уэлш (1893–1969) – американский государственный деятель.  

В 1942 гг. – 1945 гг. возглавлял резидентуру Управления стратегических 
служб США в Европе. С 1947 г. в системе ЦРУ. В 1953–1961 гг. директор 
ЦРУ.  
Брат государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса.  
I – 1112, 1310. 
II – 77, 95, 96.  

Даллес Джон Фостер (1888–1959) – американский политический и государствен-
ный деятель. В 1953–1959 гг. государственный секретарь США. 
Брат директора ЦРУ Аллена Уэлша Даллеса.  
I – 539, 540, 572, 580, 615, 1149, 1165, 1208, 1209.  

Далматова Элла Николаевна (наст. фамилия Электра Федоренко)  
(1926–1994) – заслуженная артистка РСФСР (1974).  

В 1948–1989 гг. актриса Малого театра.  

Дочь артиста Малого театра Н.Н. Далматова (Федоренко).  
I – 1216.  

Даль Владимир Иванович (1800–1872) – составитель «Толкового словаря живо-
го великорусского языка». Член-корреспондент Петербургской академии наук 
(1838).  
I – 110, 423. 
II – 402, 652. 
III – 405. 

Даль Олег Иванович (1941–1981) – актер театра и кино.  

В 1963 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1963–1969 и 
1973–1976 гг. артист театра Современник. В 1971–1973 гг. – Ленинградского 
театра имени Ленинского комсомола, с 1976 г. – театра на Малой Бронной, с 
1980 г. – Малого театра.  
II – 923. 

Даманский Петр Степанович (1859–1916) – тайный советник (1912); сенатор 

(1915).  

В 1901–1909 гг. управляющий Контролем при Св. Синоде, в 1909–1912 гг. 

директор Хозяйственного управления Св. Синода, 1912–1915 гг. товарищ 

обер-прокурора Св. Синода. Входил в ближайшее окружение Г.Е. Распутина.  

II – 597. 

Дамасиоти Кица (Китса) (1915–?) – солистка Афинской Национальной оперы 

(Греция). 

I – 515, 589.  

Дан Лидия Осиповна (урожд. Цедербаум) (1878–1963) – участница революцион-

ного движения; член РСДРП, меньшевик.  

Сестра лидера меньшевиков Ю.О. Мартова, жена Ф.И. Дана.  
I – 356. 
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Дан Федор Ильич (наст. фамилия Гурвич) (1871–1947) – российский политиче-
ский деятель.  

Участник революционного движения. Член социал-демократического движе-
ния с 1894 г.; член РСДРП(м). В 1917 г. член Исполкома Петроградского со-
вета рабочих и солдатских депутатов и Президиума ЦИК 1-го созыва. В 
1922 г. выслан за границу как враг Советской власти.  
II – 356. 

Дангулов Савва Артемьевич (1912–1989) – писатель.  
II – 254, 269. 

Дандамаев Магомед Абдул-Кадырович (1928–2017) – доктор исторических наук 
(1975); член-корреспондент РАН (1997); специалист по истории Ирана и Ме-
сопотамии.  

В 1952 г. окончил Ленинградский педагогический институт им. М.Н. Покров-
ского, затем в 1958 г. – аспирантуру Института истории АН СССР. С 1959 г. 
научный сотрудник, затем в 1967–1998 гг. заведующий сектором Ленинград-
ского (Петербургского) отделения Института востоковедения АН СССР 
(РАН). Главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН.  
II – 915. 

Данибегов (Данибегашвили) Рафаил Иосифович (ум. после 1827) – грузинский 
дворянин, путешественник по странам Востока.  
I – 347, 370.  

Даниил, пророк (конец VII–VI в. до н.э.)  
I – 965. 

Данилевский Виктор Васильевич (1898–1960) – профессор (1928), академик 
АН УССР (1948), специалист в области истории техники.  

В 1923 г. окончил Харьковский технологический институт. С 1928 г. заведу-
ющий кафедрой истории техники Харьковского политехнического института, 
с 1936 г. – преподавал на кафедре электротехники Ленинградского политех-
нического института. Автор трудов по истории техники, в частности, «Рус-
ская техника» (Л., 1947), за которую в 1948 г. был удостоен Сталинской пре-
мии 2-й степени.  
I – 208, 286. 

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – публицист, социолог.  
II – 207, 610, 712. 

Данилов Александр Иванович (1916–1980) – доктор исторических наук (1958), 
профессор (1959), действительный член АПН СССР (1967); заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1966); специалист по аграрной истории западноевропей-
ского средневековья, немецкой историографии XIX–XX вв.  

В 1934 г. окончил Уваровское педагогическое училище, в 1936 г. заочное от-
деление исторического факультета Тамбовского педагогического института. 
Работал учителем в средней школе. Участник Великой Отечественной войны; 
военный переводчик. С 1947 г. на преподавательской работе в вузах.  
В 1947–1954 и 1961–1967 гг. преподавал в Томском государственном универ-
ситете (в 1961–1967 гг. ректор), в 1958–1961 гг. в Казанском государственном 
университете. В 1967–1980 гг. министр просвещения РСФСР, одновременно в 
1973–1980 гг. заведующий кафедрой истории средних веков исторического 
факультета МГУ.  
II – 296, 394, 395. 

Данилов Виктор Петрович (1925–2004) – доктор исторических наук (1982), док-
тор исторических наук (1990); специалист по аграрной истории России ХХ в.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил исторический 
факультет Оренбургского государственного педагогического института, в 
1954 г. аспирантуру Института истории АН СССР. С 1954 г. работал в Инсти-
туте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Инсти-
тут российской истории РАН): младший научный сотрудник, старший науч-
ный сотрудник (1957), ведущий научный сотрудник (1970). Главный научный 
сотрудник (1990); в 1958–1969 гг. руководитель групп по истории советского 
крестьянства, в 1987–1992 гг. заведующий отделом по аграрной истории со-
ветского общества, с 1992 г. и до конца жизни руководитель группы по исто-
рии аграрных преобразований в России ХХ в.  
В 1961–1992 гг. член редколлегии «Исторических записок»; с 1992 г. и до 
конца жизни член редколлегии журнала «Вопросы истории».  
II – 918, 919. 

Данилов Николай Николаевич (1905–1970) – главный редактор газеты «Пио-
нерская правда» (1938–1940), редактор газеты «Комсомольская правда» 
(1940–1942). 

С 1942 г. на партийной работе. Редактор журнала «Блокнот агитатора»  
(1947–1951). Заместитель председателя Комитета радиовещания при Совете 
министров СССР (1951–1953) и «Советская культура» (1953–1956). Замести-
тель министра культуры СССР (1956–1962). С 1967 г. на пенсии.  
I – 464. 

Данилова Мария Герасимовна (ум. 1675) – жена стрелецкого полковника; сто-
ронница старообрядчества, уморенная голодом вместе с боярыней Ф.П. Мо-
розовой и княгиней Е.П. Урусовой.  

Канонизирована старообрядческой церковью.  
I – 680, 715. 

Данин Даниил Семенович (наст. фамилия – Плотке) (1914–2000) – писатель, 
сценарист, литературный критик. 
В 1941 г. окончил Литературный институт им. М. Горького. Участник Вели-
кой Отечественной войны. С 1994 г. преподавал в РГГУ, профессор кафедры 
истории науки.  

Даниэль Юлий Маркович (литературный псевдоним Николай Аржак)  
(1925–1988) – поэт, писатель, переводчик. 
Окончил филологический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1965 г. 
арестован, в 1966 г. приговорен Верховным Судом СССР к 5 годам заключе-
ния. В 1970 г. освобожден. Жил в Калуге, затем в Москве.  
II – 138, 143, 161, 211. 

Даниэлян Айкануш Багдасаровна (Анна Борисовна) (1893–1958) – певица; 
народная артистка СССР (1939), педагог, профессор (1949).  
В 1920 г. окончила Петроградскую консерваторию. В 1922–1932 гг. солистка 
Грузинского театра оперы и балета, в 1933–1948 гг. – Армянского театра опе-
ры и балета им. А.А. Спендиарова. В 1943–1951 гг. преподавала в Ереванской 
консерватории: профессор (1949), заведующая вокальной кафедрой  
(1943–1948). 
I – 771. 

Даниялов (Даниилов) Абдурахман Даниялович – (1908–1981) – советский пар-
тийный и государственный деятель; доктор исторических наук; кандидат в 
члены ЦК КПСС (1952–1956), член ЦК КПСС (1956–1971). 
В 1935 г. окончил Московский институт инженеров водного хозяйства и в 
1947 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1940–1948 гг. председатель СНК Дагестан-
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ской АССР. Первый секретарь Дагестанского обкома ВКП(б)  
(с 1952 г. – КПСС). В 1967–1970 гг. председатель Президиума Верховного 
Совета Дагестанской АССР. С 1971 г. старший научный сотрудник Института 
востоковедения АН СССР.  
I – 718, 719, 863, 893, 1011.  

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт.  
I – 700. 
II – 480. 

Дантес Жорж Шарль (после усыновления его бельгийским посланником в Рос-
сии – барон Геккерн) (1812–1895) – французский эмигрант, офи-
цер-кавалергард, смертельно ранивший на дуэли А.С. Пушкина.  
II – 232.  

Дантон Жорж Жак (1759–1794) – деятель Великой французской революции. 
I – 700. 

Данькевич Константин Федорович (1905–1984) – композитор, дирижер, пиа-
нист; профессор (1948); народный артист СССР (1954). 
В 1929 г. окончил Одесский музыкально-драматический институт  
(с 1934 г. – Одесская национальная музыкальная академия им. А.В. Неждано-
вой), в 1944–1951 гг. директор той же консерватории. В 1953–1969 гг. про-
фессор Киевской консерватории. Одновременно член (с 1941), председатель 
(1956–1967) Союза композиторов Украины; член правления(1948–1967), сек-
ретарь (с 1957) Союза композиторов. Во время Великой Отечественной вой-
ны работал в Союзе композиторов Грузии. 
I – 337, 1103.  

Дараган Козьма Иванович (1767 или 1770–1825) — писатель и переводчик.  

Речь идет о его переводе с французского сочинения «Демиза и Евгений: 
Справедливая повесть» (1788). С.С. Дмитриев пишет про «камер-пажа». 
К.И. Дараган, им не был, камер-пажом был другой представитель  
рода — Пётр Михайлович Дараган (1800–1875). 
I – 463. 

Дараган Пётр Михайлович (1800–1875) – генерал-лейтенант. 

Тульский губернатор (1850–1865). Автор «Воспоминаний первого камер-пажа 
великой княгини Александры Федоровны. 1817–1819» 
I – 463. 

Дараган Сергей Иннокентьевич (1873–1953) – музейный работник, литературо-
вед.  

После Октябрьской революции 1917 г. работал в различных музеях:  
в 1920–1921 гг. заведующий отделом искусства и художественной старины 
Государственного музея Приенисейского края (впосл. Красноярский краевед-
ческий музей), затем в музеях Подмосковья: заведующий музеем-усадьбой 
Ольгово (Дмитровский район), с 1926 г. музея-усадьбы Дубровицы (Подоль-
ский район), затем научный сотрудник Государственного Литературного му-
зея (на 1934–1952). С 1952 г. на пенсии. 
I – 95, 463. 

Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) – английский естествоиспытатель; основопо-
ложник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений 
путем естественного отбора.  
I – 381, 382, 504, 1331. 

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) – композитор.  
I – 153, 635.  
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Дариенко Петр (Петря) Степанович (1923–1976) – советский и молдавский пар-
тийный и государственный деятель, поэт, драматург. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил ВПШ при 
ЦК КПСС. В 1945–1976 гг. заведующий отделом литературы и искусства 
ЦК КП Молдавии, ответственный редактор газеты «Молдова сочиалиста», 
министр культуры Молдавской ССР (1963–1967), главный редактор и первый 
заместитель главного редактора «Советская культура. В 1963–1967 гг. ми-
нистр культуры Молдавской ССР.  
I – 350. 

Дарий III (ум. 330 г. до н.э.) – последний персидский царь из династии Ахемени-
дов, правивший в 336–330 гг. до н.э. 
II – 273. 

Дарочкин Яков Иванович (ок. 1809–1866/1867) – сельский староста, одновре-
менно рабочий Мальцевского завода в Калужской губернии.  
I – 293, 335. 

Дарре Рихард Вальтер Оскар (1895–1953) – один из нацистских идеологов; 
рейхсминистр продовольствия (1933–1942), рейхсляйтер (1933), обергруп-
пенфюрер СС.  
I – 104. 

Датта Дхирендрамохан (1898–1974) – профессор философии колледжа в Патне 
(Индия).  
I – 722. 

Дауд Мухаммед (1908–1978) – афганский государственный деятель. Сардар 
(принц).  

В 1953–1963 гг. премьер-министр Афганистана. В 1963–1973 гг. вне службы. 
В 1973 г. сверг своего двоюродного брата короля Захир-шаха, стал главой 
Республики Афганистан, премьер-министром, министром национальной обо-
роны и иностранных дел. Убит во время государственного переворота.  
II – 510. 

Дацюк Борис Дмитриевич (1913–1985) – кандидат исторических наук (1943), 
профессор (1963?); специалист по истории русской и советской журналисти-
ки.  

В 1940 г. окончил МГИАИ, затем аспирантуру Московского городского педа-
гогического института. В 1940-е – 1950-е гг. преподавал в ВПШ при 
ЦК ВКП(б); затем на кафедре теории и методов идеологической работы АОН 
при ЦК КПСС. Одновременно с 1940-х гг. до конца жизни преподавал на ряде 
факультетов МГУ: историческом, философском, филологическом, экономи-
ческом; в том числе в 1978–1985 гг. был заведующим кафедрой партий-
но-советской печати факультета журналистики МГУ.  
I – 146, 161, 180, 181, 182, 203, 211, 224, 225, 226, 261, 304, 364, 404, 820, 863, 
1374. 
II – 64, 765, 825, 898. 

Дацюк Нина Павловна – жена Б.Д. Дацюка.  
I – 261, 389. 

Дашевская Галина Самуиловна (1941–2020) – артистка театра и кино; заслу-
женная артистка РФ (2020).  

В 1964 г. окончила Театральную студию при Театре им. Моссовета. С того же 
года артистка Театра им. Моссовета.  
II – 766. 

Дашевский – польский скульптор. 
I – 203. 
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Дашевский Ю. – автор статьи в «Литературной газете» за 9 сентября 1959 г. 
I – 1213. 

Дашкова Екатерина Романовна, княгиня (урожд. графиня (с 1760) Воронцова) 
(1743 или 1744–1810) – статс-дама императрицы Екатерины II.  

Участница дворцового переворота 28 июня 1762 г. Директор Петербургской 
Академии наук – основатель и президент Российской академии (1783–1796). 
Мемуаристка.  
II – 674, 771, 801, 809, 832, 859, 862, 903, 997, 1000, 1034, 1103, 1279, 1291. 

Двигубский Иван Алексеевич (1771 – 30.12.1839 / 11.1.1840) – доктор медицины 
(1802), естествоиспытатель.  

С 1798 г. адъюнкт, в 1804–1833 профессор Московского университета; декан 
отделения физических и математических наук (1818–1826), ректор Москов-
ского университета (1826–1833).  
I – 283, 284, 286.  

Двораковский Владислав (1908–1976) – польский партийный и государственный 
деятель. Член ЦК ППР (впосл. ПОРП) (1945–1959), член Политбюро 
ЦК ПОРП (1954–1956). 

В 1952–1954 гг. заместитель председателя Совета министров Польши,  
в 1954–1956 гг. председатель Комитета по делам общественной безопасности 
при Совете министров ПНР.  
I – 829.  

Дворецкий Игнатий (Израиль) Моисеевич (1919–1987) – драматург, киносцена-
рист.  
II – 782, 795, 878, 886, 932. 

Деборин Абрам Моисеевич (наст. фамилия – Иоффе) (1881–1963) – философ, 
академик (1929), академик-секретарь отделения общественных наук (1937) и 
отделения истории и философии (1940–1941) АН СССР.  

С 1903 г. член РСДРП, в 1907–1917 гг. меньшевик. С 1928 г. член ВКП(б). В 

1908 г. окончил философский факультет Бернского университета. С 1920 г. 

занимался научно-редакторской и преподавательской деятельностью. В 

1921 г. возглавил философское отделение Института красной профессуры. С 

1922 – член редакционной коллегии, в 1926–1930 гг. ответственный редактор 

журнала «Под знаменем марксизма». Одновременно в 1924–1931 гг. замести-

тель по научной части директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В 

1927 г. возглавил философскую секцию Коммунистической академии, в 

1928 г. с этой секцией был объединен возглавляемый Дебориным Институт 

научной философии РАНИОН, в 1929 г. на этой основе был организован Ин-

ститут Философии Коммунистической академии, директором которого стал 

Деборин. В январе 1931 г. отстранен от руководства институтом. С 1935 г. 

работал в АН СССР. В 1943–1949 гг. заведующий сектором новейшей исто-

рии АН СССР.  

Отец Г.А. Деборина.  
I – 762. 
II – 553, 644. 

Деборин Григорий Абрамович (1907–1987) – историк; доктор экономических 
наук, профессор; специалист по истории международных отношений и внеш-
ней политики.  

С 1958 г. руководитель редакции 1-го тома «Истории Великой Отечественной 
войны Советского Союза. В 1963–1968 гг. заместитель руководителя редак-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4._%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
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ции многотомной истории КПСС. С 1968 г. заведующий сектором отдела ис-
тории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.  

Сын академика АН СССР А.М. Деборина. 
I – 175. 

Дебюсси Клод Ашиль (1862–1918) – французский композитор.  
I – 587, 1324.  

Девасн(е) Жан (1921–1999) – французский художник-абстракционист.  
I – 961. 

Девятко Инна Феликсовна (род. 1961) – доктор социологических наук (2004), 
профессор (2006); сотрудник Института социологии РАН. 
I – 528. 

Дега (Рачек-Дега) Ирина Петровна (1908–1989) – балерина.  

С 1929 г. жила во Франции.  
I – 1235. 

Дега Эдгар (Илер Жермен Эдгар) (1834–1917) – французский художник, график 
и скульптор. 
I – 705. 

Дедков Игорь Александрович (1934–1994) – журналист.  

В 1957 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1986–1991 гг. секретарь 
правления Союза писателей СССР. С 1987 г. политический обозреватель 
журнала «Коммунист».  
II – 981. 

Дедков Николай Иванович (1902–1989) – ученик М.М. Пришвина (во время сво-
его обучения в 7-й школе с. Алексино Смоленской губернии).  

Секретарь парткома ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. Впоследствии  
в 1934–1938 гг. депутат, в 1937–1938 гг. секретарь Моссовета. В 1938–1954 гг. 
был репрессирован; в 1954 г. реабилитирован.  
I – 641. 

Дедюлин Николай Константинович (1899 – не ранее 1980-х) – хранитель Яро-
славского художественного музея (с сер. 1940-х гг.).  
II – 268. 

Дедюхина Валентина Степановна (род. 1940) – кандидат исторических наук 
(1983); историк искусства, специалист по истории дворянских усадьб. 
В 1963 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1963–1965 гг. сотрудник 
ГИМа. В 1968–1974 гг. научный сотрудник Музея-усадьбы Кусково, главный 
хранитель. С 1974 г. работала во Всесоюзном НИИ реставрации (с 1991 г. 
Государственный НИИ реставрации): в 1974–1988 гг. в отделе реставрации 
станковой темперной живописи, в 1988–1999 гг. заведующая отделом теории 
и истории реставрации. Одновременно преподавала в Московском высшем 
промышленном училище (ныне Московская государственная художествен-
но-промышленная академия им. С.Г. Строганова).  
II – 691, 712. 

Дейнека Александр Александрович (1899–1969) – художник, график; профессор 

(1940); действительный член (1947), вице-президент (1962–1966) Академии 

художеств СССР; народный художник СССР (1963), Герой Социалистическо-

го Труда (1969).  

I – 652, 983, 1082. 

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ и математик.  

II – 433. 
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Делакруа Эжен (полное имя Фердинанд Виктор Эжен Делакруа)  
(1798–1863) – французский художник.  
I – 333, 913. 

Делибаш Елена Юрьевна (род. 1973) – в 1980-е гг. солистка детской группы 
Московского музыкального камерного театра.  
II – 774. 

Делицын Петр Спиридонович (1795–1863) – богослов и математик.  

В 1818 г окончил Московскую духовную академию, в которой затем препода-
вал физико-математические науки, немецкий и французский языки. С 1820 г. 
член академической конференции, с 1836 г. член-ревизор подведомственных 
академии семинарий, с 1836 г. член духовно-цензурного комитета. 

В 1833 г. рукоположен в священники к церкви московского Вознесенский мо-
настыря, с 1841 г. протоиерей. 
II – 264. 

Делич Фридрих (1850–1922) – немецкий ассириолог. Профессор востоковедения 
в Лейпциге (1878), Бреслау (1893) и Берлине (1899).  
II – 638. 

Делл Джефри (1899–1985) – английский режиссер, сценарист.  
II – 109. 

Делоне Вадим Николаевич (1947–1983) – участник «демонстрации семерых» на 
Красной площади в 1968 г.  

В 1975 г. эмигрировал во Францию.  
II – 155, 161.  

Дельвиг Антон Антонович, барон (1798–1831) – поэт. 
I – 899. 

Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986) – кандидат филологических 
наук, доцент; литературовед; специалист по истории русской журналистики.  

В 1925 г. окончил общественно-экономический факультет Нижегородского пе-
дагогического института, затем аспирантуру ЛИФЛИ. В 1948–1953 гг. заведу-
ющий кафедрой советской литературы ЛГУ. В 1953–1955 гг. и в 1959–1970 гг. 
заместитель редактора журнала «Новый мир». В 1957–1959 гг. главный редак-
тор журнала «Вопросы литературы». Одновременно с работой в журналах со-
трудник Института мировой литературы АН СССР.  
I – 562. 

Дементьев Валерий Васильевич (1925–2000) – доктор филологических наук 
(1984), профессор (1987); писатель, литературовед.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил литературный 
факультет Вологодского государственного педагогического института. Пре-
подавал в Литературном институте им. А.М. Горького. Секретарь Союза пи-
сателей РСФСР.  
II – 267, 1015. 

Дементьев Валерий Иванович (1967–1991) – с 1988 г. корреспондент, затем от-
ветственный секретарь, главный редактор пермской областной газеты «Мо-
лодая гвардия».  
Смертельно ранен в Нагорном Карабахе и вскоре умер в госпитале.  
II – 1131. 

Дементьев Николай Иванович (1907–1935) – поэт.  
Учился на литературном факультете 1-го МГУ. Покончил жизнь самоубий-
ством. 
II – 590.  
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Дементьев Петр Васильевич (1907–1977) – советский государственный деятель; 
генерал-полковник-инженер (1976); Дважды Герой Социалистического Труда 
(1941, 1977); кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956), член ЦК КПСС  
(1956–1977). Первый заместитель наркома авиационной промышленности 
СССР (1941–1946). Заместитель министра авиационной промышленности 
СССР (1946–1953). Министр авиационной промышленности (1953–1957). 
Председатель Государственного комитета Совета министров СССР по авиа-
ционной технике (1957–1963), затем Государственного комитета по авиаци-
онной технике СССР (1963–1965). Министр авиационной промышленности 
СССР (1965–1977). 
I – 488. 

Дементьева – в 1957–1958 гг. студентка 2-го курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 1039. 

Демидов – студент МОПИ им. Н.К. Крупской (?) в 1941 г. 
I – 25, 30, 36.  

Демидов Сергей Федорович (1905–1980) – доктор экономических наук (1973), 

профессор (1959); академик ВАСХНИЛ (1948). 

В 1929 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию 

им. К.А. Тимирязева. В 1930–1938 гг. аспирант, старший научный сотрудник, 

заведующий сектором ВНИИ экономики сельского хозяйства.  

В 1938–1957 гг. работал в Госплане СССР: начальник отдела Управления 

сельским хозяйством, затем заместитель председателя Госплана СССР. Одно-

временно в 1949–1954 гг. заведующий кафедрой агрономии биоло-

го-почвенного факультета МГУ. С 1957 г. и до конца жизни заведующий ка-

федрой планирования сельского хозяйства Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева.  

I – 556, 629. 

Демидова Алла Сергеевна (род. 1936) – актриса театра и кино, народная артистка 
РСФСР (1984).  

В 1959 г. окончила экономический факультет МГУ, в 1964 г. Театральное 
училище им. Б.В. Щукина. С 1964 г. артистка Театра драмы и комедии на Та-
ганке.  
II – 735, 815, 819, 959, 974, 1250. 

Демина Галина Яковлевна (1925–2005) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РФ (2005).  

В 1947 г. окончила студию при Горьковском театре драмы им. М. Горького. В 
1947–1973 гг. актриса этого театра, в 1973–2005 гг. – Малого театра. 
II – 816. 

Демина Ирина Ивановна (1945–2011) – актриса театра и кино, заслуженная ар-

тистка РСФСР (1980).  

В 1969 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1971 г. артистка 

Центрального Театра Советской Армии (с 1993 г. Центральный академиче-

ский театр Российской Армии).  

II – 748. 

Демичев Петр Нилович (21.12.1917 / 3.1.1918–2010) – советский государствен-

ный и партийный деятель; член ЦК КПСС (1961–1989); секретарь ЦК КПСС 

(1961–1974); кандидат в члены Политбюро (1964–1988). 
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В 1944 г. окончил Московский химико-технологический институт, в 1953 г. 
ВПШ при ЦК КПСС. С 1945 г. на партийной работе в Москве.  
В 1956–1958 гг. секретарь, затем в 1959–1960 гг. первый секретарь Москов-
ского обкома КПСС, в 1960–1962 гг. первый секретарь Московского горкома 
КПСС. В 1974–1986 гг. министр культуры СССР. В 1986–1988 гг. первый за-
меститель председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 1988 г. на 
пенсии.  
II – 988. 

Демичев Феликс Янович (1944–2007) – режиссер; заслуженный работник куль-
туры РФ.  

В 1981 г. окончил ГИТИС. С 1986 г. директор и художественный руководи-
тель Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  
II – 994. 

Демокрит из Абдеры (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) – древнегреческий философ, один 
из основателей материалистической философии.  
I – 761. 

Демосфен (384–322 до н.э.) – древнегреческий оратор и политический деятель; 
лидер антимакедонской партии в Афинах.  
II – 750, 751. 

Демут Чарльз (1883–1935) – американский художник.  
I – 1189. 

Демченко М.А. – гляциолог.  

Сотрудник Харьковского Государственного университета. В 1930-е гг. участ-
вовал в работе Украинской правительственной научной экспедиции на 
Тянь-Шане. Доцент Харьковского государственного университета (на 1971), 
одновременно секретарь Харьковского отделения Украинского географиче-
ского общества.  
I – 347. 

Демьянов Александр Алексеевич (1865–1925) – адвокат; член партии народных 
социалистов; депутат II Государственной думы.  

В 1917 г. товарищ министра юстиции Временного правительства. С 1921 г. в 
эмиграции.  
I – 355. 

Дени Морис (1870–1943) – французский художник.  

I – 705. 

Деникин Антон Иванович (1872–1947) – русский военачальник; гене-

рал-лейтенант (1916).  

Участник Первой мировой войны. В апреле – мае 1917 гг. начальник штаба 

верховного главнокомандующего. Во время Гражданской войны  

в 1918–1920 гг. главнокомандующий Добровольческой армией, затем Воору-

женными силами Юга России. С апреля 1920 г. в эмиграции.  

I – 1173. 

II – 704. 

Денисов Анатолий Алексеевич (1934–2010) – доктор технических наук (1972), 

профессор (1973); советский и российский ученый и политический деятель. 

В 1958 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Кали-

нина. В 1958–2010 гг. работал в том же институте. В 1989–1991 гг. народный 

депутат СССР, член Верховного Совета СССР.  
II – 1119. 
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Денисова Н.Л. – студентка кафедры истории СССР периода капитализма истори-
ческого факультета МГУ, ученица С.С. Дмитриева (выпуск 1973); сотрудница 
Института всеобщей истории АН СССР.  
II – 473, 566. 

Деннис Юджин (наст. имя и фамилия Фрэнсис Ксавьер Уолдрон)  
(1905–1961) – деятель американского и международного коммунистического 
движения.  

С 1938 г. член, в 1946–1959 гг. генеральный секретарь, в 1959–1961 гг. пред-
седатель Национального комитета Коммунистической партии США. 
I – 799. 

Дентц Анри Фернан (1881–1945) – французский военный деятель; армейский ге-
нерал.  

В 1940 г. военный губернатор Парижа. После капитуляции Франции принял 
сторону правительства Виши. В декабре 1940 г. назначен верховным комис-
саром и командующим войсками в Леванте (Сирии); 14 июля 1941 г. подпи-
сал капитуляцию. Взят в плен союзными войсками под командованием 
Г. Вильсона. В январе 1945 г. приговорен к смертной казни за коллаборацио-
низм. Приговор заменен на пожизненное заключение.  
I – 49. 

Денуайе Франсуа (1894–1972) – французский художник.  
I – 919. 

Дератани Николай Федорович (1884–1958) – профессор; заслуженный деятель 
науки РСФСР. В  

1912 г. окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета. Преподавал там же; в 1949–1958 гг. заведующий классическим отделе-
нием филологического факультета. Одновременно преподавал в МГПИ 
им. В.И. Ленина.  
I – 701. 

Дербов Леонард Адамович (1909–1994) – доктор исторических наук (1974), про-
фессор (1976); специалист по истории внешней политики России  
XVI–XVIII вв., русским просветителям и отечественной историографии.  
Товарищ С.С. Дмитриева по аспирантуре. В 1931 г. окончил факультет языка 
и истории материальной культуры ЛГУ. В 1931–1934 гг. преподавал в Ново-
черкасском педагогическом техникуме. В 1938 г. окончил аспирантуру исто-
рического факультета МГУ. С 1938 г. преподавал в Саратовском государ-
ственном университете; в 1944–1970 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР. Председатель Поволжского филиала Научной совета АН СССР по ис-
ториографии. Член Археографической комиссии АН СССР.  
II – 637, 756, 762, 1053, 1238, 1293. 

Деренковская Лора Борисовна (ок. 1918–1970) – жена Г.М. Деренковского. 
II – 160, 195. 

Деренковский Григорий Михайлович (1912–1978) – историк; специалист по 

отечественной истории начала ХХ в.  

В 1942–1943 гг. доцент и декан исторического факультета Саратовского госу-

дарственного университета. Позднее старший научный сотрудник Института 

истории АН СССР.  

Муж М.С. Симоновой.  

I – 175, 425, 703. 

II – 6, 133, 160, 186, 502, 524, 526, 527, 528.  
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Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816) – государственный дея-

тель; сенатор (1793), министр юстиции (1802–1803). Поэт, действительный 

член Российской академии (1783).  

I – 123, 128, 342, 568, 948, 1326, 1373. 
II – 115, 127, 291, 1231. 

Державин Михаил Михайлович (1936–2018) – артист театра и кино; народный 
артист РСФСР (1989).  

В 1959 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1959–1965 гг. ар-
тист Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1965–1968 гг. – Театра 
на Малой Бронной, с 1968 г. – Театра Сатиры.  
II – 730, 813, 814. 

Дерикер Василий Васильевич (1815–1878) – автор популярных медицинских по-
собий.  
I – 423. 

Дерунов Савва Яковлевич (1831–1909) – поэт, прозаик, этнограф, фольклорист, 
общественный деятель.  
III – 570. 

Дерягина Наталья – студентка IV курса философского факультета МГУ в 
1979/80 учебном году.  
II – 557. 

Десницкий Сергей Глебович (род. 1941) – актер театра и кино, театральный ре-
жиссер; заслуженный артист РСФСР (1989).  

В 1962 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1964–1990 гг. и с 1997 г. артист 
МХАТ, в 1991–1997 гг. – московского театра «У Никитских ворот».  
II – 745, 1257. 

Дёгей Имре (1912–1964) – венгерский политический и государственный деятель. 
В 1951–1952 гг. председатель Национального собрания; в 1956–1960 гг. ми-
нистр сельского хозяйства.  
I – 852. 

Джабраилов Расми (Рамзес) Халидович (род. 1932–2022) – актер театра и кино; 
заслуженный артист РСФСР (1987).  

В 1955 г. окончил актерский факультет, в 1961 г. – режиссерский факультет 
ГИТИСа. В 1955–1956 гг. артист Лезгинского драматического театра им. С. 
Стальского (Дербент), в 1961–1962 гг. – второй режиссер киностудии «Та-
джикфильм», в 1962–1963 гг. – режиссер Дагестанского русского театра 
им. М. Горького (Махачкала) и главный режиссер Даргинского театра им. О. 
Батырая (Избербаш), в 1963–1964 гг. – режиссер Тульского областного театра 
им. М. Горького, с 1964 г. – актер Театра на Таганке, с 1993 г. – театра «Со-
дружество актеров Таганки», затем – Московского театра им. В.В. Маяков-
ского.  
II – 771, 773. 

Джаншиев Георгий Аветикович (1851–1900) – историк, публицист.  
II – 260, 270. 

Джервис (Бродский) Михаил Владимирович (1899–1942) – кандидат историче-
ских наук (1935; без защиты) специалист по истории революционного движе-
ния в России в XIX – начале XХ вв. и истории Польши.  

Учился в ряде вузов, но не закончил обучения. В начале 1920-х гг., работая в 
Одесской комиссии краеведения при АН Украины, занялся научной работой. 
С 1925 г. работал в Комиссии по изучению профессионального движения ра-



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

238 

бочих пищевой и вкусовой промышленности СССР при ЦК Союза пищеви-
ков. Работал в научно-исследовательской секции по изучению революции 
1905 г. при Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В 1931–1934 гг. 
научный сотрудник Института славяноведения, одновременно с 1933 г. уче-
ный специалист, с 1934 г. заведующий библиотекой Истори-
ко-археографического института. С 1936 г. старший научный сотрудник Ле-
нинградского отделения Института истории АН СССР. Уволен в апреле 
1942 г. по болезни.  
II – 76.  

Джигарханян Армен Борисович (1935–2020) – актер театра и кино, театральный 
режиссер, педагог; народный артист СССР (1985).  

В 1958 г. окончил Ереванский художественно-театральный институт.  
В 1955–1967 гг. артист Ереванского русского драматического театра 
им. К.С. Станиславского, в 1967–1969 гг. – Московского театра 
им. Ленинского комсомола, в 1969–1996 гг. – Московского театра 
им. В.В. Маяковского. С 1996 г. основатель, художественный руководитель 
Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.  
II – 831, 1242. 

Джилас Милован (1911–1995) – югославский государственный и партийный дея-
тель, впоследствии диссидент.  

Член ЦК Коммунистической партии Югославии (с 1937), член президиума 
Антифашистского веча народного освобождения Югославии (с 1943), один из 
организаторов партизанского движения в Югославии; генерал-подполковник 
(1944). После освобождения Югославии член Временной народной скупщины 
и министр по делам Черногории (с 1945). В 1954 г. вышел из Союза Комму-
нистов Югославии, был приговорен к 1,5 годам (условно) за «враждебную 
пропаганду». Позднее неоднократно приговаривался к тюремному заключе-
нию за резкую критику социалистического строя. Окончательно освобожден 
из заключения в 1966 г.  
I – 100, 164, 737, 1069. 
II – 150, 160, 513. 

Джинчарадзе Владимир Захарович (1907–1977) – кандидат исторических наук; 
специалист по отечественной истории XVIII–XIX вв.; архивист.  

В 1938 г. окончил аспирантуру МГИАИ. В 1938–1941 гг. преподавал там же. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1944–1953 гг. начальник (дирек-
тор) ЦГАДА; одновременно преподавал в МГИАИ. В 1955–1957 гг. директор 
Новгородского государственного педагогического института. 
Муж В.Л. Бушуевой.  
I – 233, 287. 

Джойс Джеймс Августин Алоизиус (1882–1941) – ирландский писатель и поэт.  
II – 1110. 

Джон Огастес Эдвин (1878–1961) – английский художник.  
I – 1299. 

Джонсон Линдон Бейнс (1908–1973) – американский государственный деятель. В 
1961–1963 гг. вице-президент, в 1963–1969 гг. президент США.  
II – 137. 

Джорджоне (наст. имя – Джорджо Барбарелли да Кастельфранко)  
(1476/77–1510) – итальянский художник.  
I – 161, 681.  

Джумагалиева Назья – в 1976 г. абитуриентка исторического факультета МГУ.  
II – 424. 
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Джунковский Владимир Федорович (1865–1938) – русский государственный де-
ятель; генерал-лейтенант (1917). 
Адъютант вел. кн. Сергея Александровича (1891–1905), московский вице-
губернатор (1905–1908), московский губернатор (1908–1913), командующий 
Отдельным корпусом жандармов (1913–1915), командир Сибирской стрелко-
вой дивизии.  
В 1937 г. арестован. 21 февраля 1938 г. приговорен к смертной казни; в тот же 
день расстрелян. В 1989 г. посмертно реабилитирован. 
II – 599. 

Дзампа Луиджи (1905–1991) – итальянский кинорежиссер и сценарист.  
I – 1375. 

Дзанагова Елена Николаевна (род. 1948) – кандидат педагогических наук (1998). 
Студентка кафедры истории СССР периода капитализма исторического фа-
культета МГУ (выпуск 1975); ученица С.С. Дмитриева.  
II – 322, 340, 371. 

Дзержинский Иван Иванович (1909–1978) – композитор; народный артист 
РСФСР (1977). 
I – 893, 1371.  

Дзержинский Леонид Иванович (1891–1974) – музыкальный драматург. 
I – 1371. 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – участник революционного 
движения; с 1895 г. член Социал-демократии Королевства Польского и Лит-
вы, затем член РСДРП, большевик.  
После Октябрьской революции 1917 г. глава ряда наркоматов, председатель 
ВЧК (1917–1922), председатель ГПУ (ОГПУ) (1922–1926), одновременно 
нарком внутренних дел РСФСР (1919–1923) и нарком путей сообщения СССР 
(1923–1924), председатель ВСНХ (1924–1926).  
I – 414, 415, 1004. 
II – 76, 460, 461, 489.  

Дзисько Ольга Михайловна (род. 1937) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1980). 
В 1958 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1966–2011 гг. 
артистка Центрального академического театра Советской Армии (с 1993 г. 
Центральный академический театр Российской Армии).  
II – 1146. 

Дзюба О. – автор публикации о беседе с Н.М. Дружининым в вечернем выпуске 
газеты «Известия» от 27 декабря 1985 г.  
II – .822. 

Дианова Мария Константиновна (урожд. Смирнова) (1886–1938) – участница 
революционного движения; член РСДРП с 1905 г., большевик.  

Окончила Московские высшие женские курсы. С 1923 г. на партийной работе 
в Иваново-Вознесенске; в том числе заведующая архивом обкома ВКП(б), за-
меститель председателя Ивановского отделения Общества старых большеви-
ков. Автор работ по истории революционного движения в Ивано-
во-Вознесенском промышленном районе. 14 марта 1938 г. арестована за 
«контрреволюционную деятельность в Обществе старых большевиков и лож-
ное освещение событий 1905 г.», а также «хранение в библиотеке Истпарта 
контрреволюционной литературы». В сентябре того года включена в список 
по 1-й категории (расстрел). Реабилитирована посмертно. 
Жена старого большевика, члена РСДРП с 1902 г. Н.О. Дианова.  
I – 93. 
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Диас Рамос Хосе (1896–1942) – испанский политический деятель.  

В 1932–1942 гг. генеральной секретарь Испанской коммунистической партии. 
С 1938 г. жил в СССР.  
II – 385. 

Диброва Петр Акимович (1901–1971) – политработник и военачальник, гене-
рал-майор (1943).  

Член Прибалтийского Особого военного округа (1940–1941), в июне – июле 
1941 г. – член Военного совета Северо-Западного фронта. Закончил Великую 
Отечественную войну командиром стрелковой дивизии. В 1953–1956 гг. ко-
мендант Восточного Берлина.  
II – 454. 

Дид Андре (наст. имя Анри Андре Огюстен Шапюи) (1879–1940) – французский 
актер и режиссер эпохи немого кино.  
I – 1338, 1374.  

Дидро Дени (1713–1784) – французский писатель, философ-просветитель. Ино-
странный почетный член Петербургской Академии наук (1773).  
II – 507. 

Дик Александр Яковлевич (род. 1949) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (2002). 
В 1970 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1970–1987 гг. артист МХАТ, в 
1982–1987 гг. – театра «Сфера», в 1987–1994 гг. – МХАТ им. М. Горького, с 
1994 г. – Центрального академического театра Российской Армии.  
II – 745, 772, 943, 1097, 1210. 

Дикерман Натан Иосифович (1908–1983) – заслуженный строитель РСФСР. 
Окончил Киевский политехнический институт. В 1943–1952 гг. заместитель 
наркома (с 1946 г. заместитель министра) строительных материалов СССР. В 
1952–1959 гг. главный инженер. В 1959–1978 гг. первый заместитель началь-
ник объединения Главмособлстройматериалы. С 1978 г. на пенсии.  
II – 706. 

Диккенс Чарльз (1812–1870) – английский писатель.  
I – 44, 90, 131, 133, 208, 216, 1338, 1374. 
II – 36, 105, 589, 591, 606. 

Димант Федор Аркадьевич (1899–1983) – с 1932 г. артист Московского театра 
Сатиры; заслуженный артист РСФСР (1956).  
I – 1323. 

преп. Димитрий Прилуцкий (нач. XIV – ок. 1406) – выходец из купеческой семьи 
Покропаевых. Игумен Никольского монастыря в Переславле-Залесском, за-
тем основатель и игумен Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде.  
Канонизирован Русской Православной церковью.  
I – 795, 897.  

свят. Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало)  
(1651–1709) – митрополит Ростовский и Ярославский (1702–1709); духовный 
писатель и проповедник, составитель «Четий-Миней» (или «Книги житий 
святых»).  
Канонизирован Русской православной церковью.  
II – 691, 712, 721.  

Димитров Георгий Михайлов (1882–1949) – деятель болгарского и международ-
ного коммунистического движения.  
С 1946 г. – председатель Совета министров Болгарии, с 1947 г. – генеральный 
секретарь ЦК КПБ.  
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I – 151, 201. 
II – 93, 95, 97, 98, 873. 

Динерштейн Ефим Абрамович (1924–2018) – доктор исторических наук (1990), 

заслуженный работник культуры РСФСР (1988). 

В 1950 г. окончил Московский государственный библиотечный институт. В 

1954–1963 гг. сотрудник библиотеки-музея В.В. Маяковского. С 1963 г. со-

трудник Российской книжной палаты: редактор отдела статистики, главный 

библиограф, заведующий отделом книговедения, главный научный сотруд-

ник.  
I – 1154, 1168.  

Динесман Татьяна Георгиевна (1921–2011) – литературовед; специалист по рус-
ской литературе XIX в.  

Окончила филологический факультет МГУ. В 1945–1968 гг. сотрудник Госу-
дарственного литературного музея, заведующая сектором литературы первой 
половины XIX в. С 1958 г. участвовала в подготовке серии «Литературное 
наследство», с 1968 г. и до конца жизни старший научный сотрудник Инсти-
тута мировой литературы им. А.М. Горького и член редакции «Литературного 
наследства».  
II – 611. 

Дионисий (ок. 1440 – нач. XVI в.) – выдающийся русский иконописец. 
I – 796, 1271.  

Диоскорид (Педаний Диоскорид) (ок. 40 – ок. 90 н.э.) – римский военный врач 
греческого происхождения; фармаколог и натуралист, один из основателей 
ботаники. Его труд о лекарственных средствах («De materia medica») являлся 
в средние века основным источником по ботанике и фармакологии.  
I – 318, 319. 

Дир (ум. 882) – киевский князь.  
I – 1054.  

Дитмар Андрей Борисович (1911–1989) – доктор географических наук (1975), 
профессор (1977); специалист в области физической географии.  

В 1942 г. окончил Саратовский государственный университет. С 1946 г. и до 
конца жизни работал в Ярославском государственном педагогическом инсти-
туте; в 1948–1986 гг. заведующий кафедрой физической географии; в 1948–
1971 гг. декан географического (с 1953 г. естественно-географического) фа-
культета. 
II – 39. 

Дитмар Курт (1891–1959) – немецкий генерал-лейтенант. С 1942 г. официальный 
радиообозреватель вооруженных сил Германии.  
I – 104. 

Дмитерко Любомир Дмитриевич (1911–1985) – писатель, драматург.  
I – 1027. 

Дмитриев А. – один из авторов рецензии на монографию Б.Е. Штейна «Буржуаз-
ные фальсификаторы истории (1919–1939)» (М., 1951) в журнале «Больше-
вик» № 8 за 1952 г. 
I – 353, 371. 

Дмитриев Андрей Игоревич (род. 18.5.1958) – внук С.С. Дмитриева. 
I – 1031, 1033, 1034, 1045, 1047, 1067, 1078, 1088, 1091, 1095, 1000, 1107, 1126, 
1128, 1136, 1138, 1144, 1160, 1173, 1175, 1177, 1179, 1193, 1195, 1197, 1198, 
1204, 1229,1230, 1239, 1250, 1251, 1253, 1256, 1258, 1274, 1289, 1290, 1292, 
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1293, 1295, 1300, 1303, 1307, 1309, 1311, 1322, 1323, 1327, 1332, 1333, 1334, 
1336, 1340, 1342, 1343, 1345, 1348, 1351, 1359, 1363, 1364, 1367. 
II – 5, 14, 16, 22, 30, 34, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 70, 75, 82, 182, 237, 
272, 273, 279, 301, 310, 322, 365, 368, 373, 376, 377, 379, 380, 336, 339, 392, 
396, 397, 406, 414, 423, 445, 466, 475, 477, 478, 514, 516, 520, 577, 581, 582, 
604, 616, 645, 646, 650. 
III – 563, 567. 

Дмитриев Борис Харлампиевич (ум. 1876) – сын Х. Дмитриева; брат прадеда 
С.С. Дмитриева – Т.Х. Дмитриева. 
III – 563, 564. 

Дмитриев Василий Сергеевич (1909 – не ранее 1990) – кандидат экономических 

наук (1939); доктор биологических наук (1954; в том же году лишен этой сте-

пени); доктор экономических наук (1973); профессор (1949); заслуженный аг-

роном РСФСР (1971); заслуженный деятель науки РСФСР. 

В 1931 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал аг-

рономом, затем в 1937–1941 гг. сотрудник Воронежского НИИ экономики 

сельского хозяйства. Активный сторонник Т.Д. Лысенко. В 1940-е – 1953 гг. 

начальник сектора земледелия – заместитель начальника отдела сельского хо-

зяйства, затем начальник Управления планирования сельского хозяйства Гос-

плана СССР. Одновременно в 1947–1954 гг. преподавал в МГУ;  

в 1951–1954 гг. сотрудник Института экономики АН УССР. Заместитель 

начальника, начальник Саратовского областного управления сельского хозяй-

ства. С 1961 г. работал в ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костя-

кова: старший научный сотрудник, заместитель директора, заведующий отде-

лом экономики.  

I – 381, 524, 556, 559, 629, 649. 

Дмитриев Василий Тимофеевич (ум. 1885) – сын Т.Х. Дмитриева; дед 
С.С. Дмитриева. 
III – 563, 564. 

Дмитриев Владимир Владимирович (1900–1948) – театральный художник.  
II – 745. 

Дмитриев Геннадий Михайлович – кандидат исторических наук; специалист по 
истории народничества.  
В 1971 г. окончил аспирантуру исторического факультета Воронежского гос-
ударственного университета. В 1980-е гг. преподавал в Ждановском метал-
лургическом институте. 
II – 393, 443. 

Дмитриев Георгий (Егор) Тимофеевич – сын Т.Х. Дмитриева; брат деда 
С.С. Дмитриева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриев Герасим Степанович – сын С.Т. Дмитриева; двоюродный брат деда 
С.С. Дмитриева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриев Гордиан Васильевич (род. 1929) – художник, книжный график.  
Работал главным художником издательств «Искусство» и «Планета».  
II – 816. 

Дмитриев Григорий Тимофеевич – сын Т.Х. Дмитриева; брат деда 
С.С. Дмитриева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 
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Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) – русский государственный деятель; ми-
нистр юстиции (1810–1814), сенатор (1806), член Государственного Совета 
(1810). Поэт, действительный член Российской академии (1797).  
I – 345, 370.  

Дмитриев Иван Степанович – сын С.Т. Дмитриева; двоюродный брат деда 
С.С. Дмитриева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриев Игорь Сергеевич (Гога, Гогонейка, Культяпыч)  
(род. 22.8.1924) – кандидат физико-математических наук (1963); физик, спе-
циалист в области исследования быстрых ионо-атомных столкновений.  

В 1950 г. окончил физический факультет МГУ. С 1951 г. работает в НИИ 
ядерной физики МГУ, младший научный сотрудник, с 1969 г. старший науч-
ный сотрудник.  

Сын С.С. Дмитриева. 
I – 25, 31, 32, 35, 42, 51, 52, 55, 56, 71, 72, 75, 94, 95, 107, 111, 117, 118, 119, 
135, 136, 141, 143, 145, 157, 159, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 197, 198, 
201, 202, 203, 206, 208, 217, 219, 225, 228, 231, 241, 249, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 269, 277, 278, 279, 281, 296, 303, 304, 307, 311, 320, 327, 
328, 329, 344, 348, 349, 352, 354, 355, 356, 363, 374, 405, 407, 417, 426, 435, 
439, 445, 447, 469, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 
506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 535, 536, 
541, 563, 568, 569, 571, 572, 580, 582, 584, 587, 591, 669, 677, 680, 683, 684, 
686, 688, 689, 690, 691, 698, 699, 704, 710, 716, 753, 775, 783, 784, 787, 791, 
794, 795, 799, 800, 802, 807, 808, 810, 818, 819, 827, 839, 901, 905, 912, 923, 
926, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938, 941, 954, 960, 963, 977, 980, 991, 1012, 
1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1054, 
1055, 1057, 1064, 1067, 1079, 1079, 1089, 1091, 1000, 1107, 1109, 1111, 1115, 
1117, 1125, 1138, 1144, 1151, 1157, 1175, 1176, 1177, 1193, 1194, 1195, 1200, 
1205, 1209, 1230, 1233, 1239, 1252, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 
1269, 1271, 1275, 1280, 1282, 1283, 1284, 1289, 1292, 1295, 1296, 1297, 1300, 
1307, 1308, 1316, 1317, 1318, 1323, 1324, 1332, 1335, 1336, 1340, 1342, 1345, 
1347, 1348, 1351, 1353, 1355, 1359, 1364, 1366, 1367. 
II – 5, 6, 14, 15, 16, 22, 30, 34, 43, 47, 40, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 70, 75, 82, 
115, 124, 125, 152, 193, 229, 267, 272, 307, 309, 315, 317, 325, 328, 330, 331, 
368, 375, 378, 393, 396, 397, 398, 414, 417, 418, 419, 420, 436, 445, 452, 453, 
469, 473, 476, 477, 487, 502, 508, 509, 515, 516, 520, 536, 537, 539, 544, 575, 
583, 584, 586, 590, 604, 620, 621, 631, 645, 649, 650, 657, 658, 659, 691. 
III – 5, 8–10, 13–23, 25, 27, 28, 30–34, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 51, 53–58, 62–65, 
67–69, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 88, 89, 91, 102, 104, 107, 108, 113, 114, 119, 124–
126, 128, 130, 131, 133–137, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 154–156, 163, 
165, 168–172, 181, 186–188, 190–192, 195, 198, 201, 206, 208, 209, 214, 215, 
217, 219, 222, 224, 232, 234, 235, 237, 241, 245–247, 249, 254–256, 258, 259, 
263, 266, 270, 273–276, 279–281, 284, 287, 289–292, 294, 296, 305, 306, 309–
314, 316, 317, 320–322, 324, 326, 329, 331–333, 337, 338, 340, 342, 343, 346–
355, 357, 358, 360–363, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374–382, 384–292, 394, 
395, 397, 399, 400–411, 413, 414, 417–419, 421, 423, 427, 429–436, 439–443, 
445, 446, 448–454, .456–458, 460–486, 489, 492–497, 500–511, 513–520, 522, 
523, 525–527, 529, 535–537, 539 545, 547, 548, 550–552, 554–556. 559, 560, 563, 
565, 567, 572. 

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) – поэт, критик, мемуарист. 
II – 36, 131.  
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Дмитриев Семен Тимофеевич – сын Т.Х. Дмитриева; брат деда  
С.С. Дмитриева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриев Сергей Васильевич (1875–1949) – отец С.С. Дмитриева. 
I – 25, 37, 42, 68, 90, 92, 93, 117, 118, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 
201, 206, 211, 231, 235, 237, 241, 249, 255, 299, 303, 330, 348, 368, 480, 566, 
671, 687, 690, 773, 787, 799, 826, 930, 973, 1008, 1051, 1063, 1066, 1067, 1000, 
1004, 1150, 1151, 1157, 1214, 1257, 1258, 1260, 1268, 1270, 1291, 1295, 1335, 
1342. 
II – 38, 63, 75, 129, 167, 195, 216, 229, 290, 296, 325, 368, 369, 375, 381, 392, 
393, 416, 417, 424, 428, 445, 455, 470, 477, 508, 521, 524, 586, 590, 618, 619, 
645.  
III – 6, 13, 14, 18, 20–23, 26, 28, 32, 34, 35, 42–45, 48, 51, 52, 54, 58, 62–64, 66–
69, 72, 74, 75, 80, 83, 85, 88, 103, 106, 111, 114, 119, 124, 132. 134, 139, 164, 
166, 171, 196, 198, 210, 212, 213, 215, 232, 233, 244, 254, 274, 282, 285, 286, 
290, 294, 295, 306, 309, 314, 315, 317, 320, 352, 357, 360, 363, 364, 366, 367, 
369, 373, 375, 377, 379, 381, 382, 388,¸392, 393, 400–402, 404, 406, 408–410, 
416, 423, 426, 435, 438, 447, 457, 459–461, 463, 465, 466, 477, 478, 486–488, 
491, 496, 512, 515, 521, 523, 531, 532, 534, 535, 542. 

Дмитриев Степан Тимофеевич – сын Т.Х. Дмитриева; брат деда С.С. Дмит- 
риева – В.Т. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриев Тимофей Харлампиевич (род. ок. 1820-х гг.) – сын Х. Дмитриева; 
прадед С.С. Дмитриева. 
III – 563, 564. 

Дмитриев Харлампий (к. 18 в.) – прапрадед С.С. Дмитриева. 
III – 563, 564. 

Дмитриева Александра Григорьевна – родственница Дмитриевых (упом. в 
1955 г.). 
I – 691. 

Дмитриева Анна Дмитриевна – в 1957 г. юрист 1-й нотариальной конторы в 
Москве. 
I – 963. 

Дмитриева Анна Николаевна (урожд. Хопер), (бабаня) (1876–1960) – мать 
С.С. Дмитриева.  
I – 19, 30, 31, 51, 60, 71, 75, 92, 99, 111, 118, 136, 138, 145, 163, 186, 187, 190, 
191, 192, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 217, 219, 221, 228, 235, 241, 249, 
277, 278, 299, 320, 341, 356, 357, 368, 374, 397, 435, 443, 475, 481, 496, 497, 
501, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 521, 538, 539, 546, 566, 569, 
572, 589, 591, 599, 600, 603, 657, 683, 689, 695, 709, 733, 771, 773, 780, 788, 
800, 807, 808, 818, 826, 827, 886, 902, 906, 910, 944, 946, 954, 958, 960, 963, 
966, 970, 973, 974, 975, 987, 1007, 1010, 1012, 1016, 1018, 1019, 1023, 1025, 
1031, 1047, 1053, 1054, 1059, 1084, 1085, 1091, 1107, 1110, 1111, 1128, 1136, 
1144, 1151, 1173, 1190, 1195, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1237, 1239, 1245, 1247, 1250, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 
1259, 1260, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1278, 1280, 1285, 1291, 1295, 1308, 
1335, 1367. 
II – 15, 21, 51, 53, 63, 114, 167, 195, 290, 375, 392, 399, 416, 445, 452, 470, 477, 
497, 508, 523, 524, 534, 565, 567, 569, 612, 618, 645.  
III – 5–11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 30–33, 35, 41, 44, 51, 52, 55–57, 62, 63, 65, 67, 
68, 74, 75, 77, 89, 96, 101, 106–108, 111, 126, 128, 130, 131, 133–135, 140, 146, 
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149, 150, 163, 164, 168, 170, 175, 192, 195, 198, 206, 208, 209, 214, 215, 217–
219, 222–224, 229, 232, 234, 238, 243, 246, 249, 251, 254, 259, 260, 262, 264–
266, 269, 275, 276, 279, 282, 285, 289, 296, 305–309, 312–322, 324–327, 330, 
337, 338, 340, 342, 343, 347, 352, 355, 357, 361, 362, 364–366, 373, 374, 376, 
379, 380, 382, 383, 385, 386, 388, 391, 392, 394, 395, 399, 400, 403, 406, 410–
412, 416–418, 424, 427, 429, 430, 433, 435, 436, 439, 442, 446, 447, 451, 453, 
455–457, 461, 463–468, 470, 471, 474, 475, 477–479, 481, 482, 484–486, 492, 
493, 497, 498, 501, 504, 505, 507, 510, 514, 516–518, 521, 523–529, 531, 532, 
534, 536, 537, 538, 540, 541, 543, 548, 550, 551, 555, 559, 560, 563, 564. 

Дмитриева Дарья Лаврентьевна (урожд. Голованова) (1850–1933) – бабушка 
С.С. Дмитриева, мать С.В. Дмитриева.  
I – 90. 
III – 220, 417, 563, 564. 

Дмитриева Евдокия Григорьевна – родственница Дмитриевых (упом. в 1955 г.). 
I – 691. 

Дмитриева Елена Андреевна (урожд. Чакалева) (род. 28.9.1926) – жена 
И.С. Дмитриева, невестка С.С. Дмитриева.  
I – 700, 910, 924, 926, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 942, 954, 960, 964, 966, 
977, 980, 1012, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1045, 1047, 1085, 1088, 
1091, 1000, 1107, 1109, 1111, 1114, 1125, 1126, 1138, 1144, 1175, 1176, 1193, 
1194, 1195, 1200, 1209, 1230, 1239, 1252, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1262, 
1269, 1281, 1289, 1292, 1295, 1296, 1297, 1300, 1207, 1316, 1317, 1318, 1323, 
1324, 1332, 1334, 1336, 1340, 1342, 1345, 1346, 1347, 1348, 1351, 1353, 1355, 
1359, 1361, 1364, 1366, 1367. 
II – 5, 14, 16, 22, 30, 34, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 600, 63, 70, 75, 82, 124, 
125, 310, 313, 317, 324, 397, 414, 470, 478, 509, 514, 519, 520, 536, 582, 583, 
620, 621, 631, 645, 646, 649, 681, 683, 700, 702, 711, 721, 735, 738, 742, 744, 
775, 779, 787, 788, 807, 829,838, 849, 851, 856, 866, 882, 884, 887, 888, 890, 898, 
9087, 909, 910, 911, 920, 924, 926, 947, 974, 977, 982, 984, 986, 988, 990, 1022, 
1036, 1037, 1060, 1068, 1087, 1088, 1092, 1093, 1094, 1101, 1102, 1105, 1111, 
1112, 1113, 1115, 1129, 1212, 1245, 1248, 1255, 1256, 1261, 1267, 1268, 1285. 
III – 563, 567. 

Дмитриева Елена Андреевна (род. 5.4.1986) – правнучка С.С. Дмитриева, млад-
шая дочь А.И. Дмитриева.  
III – 563, 567. 

Дмитриева Лариса Юрьевна (урожд. Байкова) (род. 1959) – жена А.И. Дмитри-
ева.  
II – 577, 581, 582, 585, 604, 616, 646. 
III – 563, 567. 

Дмитриева Наталья Васильевна (1869–1872) – сестра деда С.С. Дмит- 
риева – С.В. Дмитриева. 
III – 563. 

Дмитриева Ольга Алексеевна (урожд. Юматова) (Леля) (1902–1988) – жена 
С.С. Дмитриева.  

Учитель русского языка и литературы средней школы. В 1930-е годы науч-
ный сотрудник и экскурсовод Кусковского музея.  
I – 7, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 43, 51, 53, 55, 56, 68, 70, 71, 
74, 75, 81, 83, 88, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 111, 113, 117, 130, 136, 138, 141, 143, 
144, 149, 154, 157, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 
206, 208, 209, 211, 217, 218, 219, 225, 228, 230, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 
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244, 248, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 263, 264, 277, 278, 279, 281, 284, 299, 
302, 304, 307, 311, 320, 323, 324, 327, 328, 330, 340, 345, 348, 349, 355, 356, 
357, 361, 363, 367, 368, 374, 387, 388, 403, 417, 422, 426, 436, 456, 464, 469, 
481, 485, 488, 489, 491, 496, 497, 501, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 520, 535, 537, 538, 541, 554, 555, 560, 566, 569, 571, 572, 583, 
584, 589, 595, 599, 618, 636, 652, 655, 671, 674, 677, 680, 681, 682, 686, 687, 
688, 689, 691, 694, 695, 698, 699, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 719, 
722, 726, 751, 752, 753, 755, 774, 780, 783, 788, 790, 791, 792, 794, 799, 800, 
803, 816,817, 818, 819, 826, 827, 834, 839, 844, 857, 886, 901, 905, 906, 914, 915, 
918, 923, 925, 926, 932, 933, 940, 941, 954, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 
970, 971, 973, 977, 980, 981, 984, 986, 988, 991, 998, 1000, 1004, 1008, 1010, 
1013, 1016, 1018, 1019, 1023, 1024, 1025, 1032, 1033, 1036, 1037, 1039, 1044, 
1046, 1047, 1054, 1056, 1057, 1059, 1067, 1078, 1079, 1081, 1084, 1085, 1086, 
1088, 1089, 1095, 1110, 1111, 1114, 1117, 1124, 1125, 1127, 1136, 1138, 1144, 
1146, 1148, 1151, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1173, 1175, 1176, 1179, 
1186, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1198, 1205, 1206, 1208, 1209, 1216, 
1217, 1220, 1228, 1230, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1245, 1246, 1250, 
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1268, 
1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 
1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1298, 1300, 1304, 1306, 1307, 
1308, 1309, 1311, 1313, 1315, 1319, 1320, 1321, 1322, 1322, 1324, 1326, 1327, 
1329, 1331, 1332, 1333, 1324, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1351,1355, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 
1364, 1365, 1368. 
II – 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34,25, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 66, 70, 73, 
74, 75, 82, 87, 88, 94, 98, 99, 101, 101, 110, 113, 114, 117, 122, 125, 136, 152, 
157, 158, 162, 172, 193, 229, 239, 254, 271, 272, 273, 277, 368, 378, 382, 393, 
397, 411, 413, 417, 418, 419, 421, 424, 440, 447, 452, 453, 466, 469, 473, 476, 
487, 509, 510, 519, 520, 530, 532, 535, 536, 542, 543, 547, 548, 550, 553, 557, 
563, 565, 590, 604, 614, 641, 645, 650, 651, 652. 
III – 4–11, 13–15, 17–23, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 44, 47–49, 51–58, 60, 62–65, 67–
69, 71, 72, 75–78, 80, 81, 83, 84, 88, 91–93, 95, 96, 98, 100, 101, 105–113, 115–
118, 123–128, 130–133, 136, 139, 140, 142, 146, 149–151, 155–157, 160–162, 
168–172, 176, 179–181, 184, 186, 187, 189, 192–194, 196, 198, 200, 201, 203, 
205–207, 209, 210, 213–215, 217–219, 222–224, 229, 232, 234, 235, 243–246, 
248, 249, 251, 253, 256, 258, 262, 265, 266, 268, 273, 275–280, 282, 284, 288–
290, 296, 303–306, 308–310, 312, 314, 315, 317–320, 322–324, 326, 328–334, 
337–342, 344, 346–349, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 362, 364, 365, 367–
369, 371, 372, 374–376, 378, 379, 382, 385–289, 392–395, 397, 398, 401, 403, 
405, 406, 408–414, 416 -424, 426, 427, 429–432, 434, 435, 437, 439, 441. 442. 
446–449, 451–454, 456, 457, 459, 460, 462–465, 468–471, 473, 474, 476, 477, 
479–489, 491, 492, 494, 497, 498, 501, 502, 504–520, 523–526, 528–532, 534–
538, 540 -546, 548, 550, 551, 553–555, 557–560, 563, 567, 572.  

Дмитриева Ольга Игоревна (Лялька) – см. Платошина Ольга Игоревна  
Дмитриева Светлана Андреевна (род. 20.3.1981) – правнучка С.С. Дмитриева, 

старшая дочь А.И. Дмитриева.  
II – 590, 616, 646. 
III – 563, 567. 

Дмитриевы 
III – 4, 8. 
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Дмитриевский Ал. Ив. – историк; преподаватель Ярославского государственного 
педагогического института в 1920-е гг.  
I – 92. 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – князь московский (1359), великий 
князь владимирский (1363–1389).  

В 1988 г. канонизирован Русской православной церковью.  
I – 765. 
III – 147, 148, 203. 

Дмитрий Иванович Угличский (1582–1591) – царевич, младший сын Иоанна 
Грозного. С 1584 г. князь Угличский.  

Канонизирован Русской православной церковью в 1606 г.  
II – 548. 

Дмитрий Павлович Романов, великий князь (11891–1942) – двоюродный брат 
императора Николая II. Участник убийства Г.Е. Распутина. 
II – 599. 

Добровольский Алексей Александрович (1938–2013) – участник диссидентско-
го движения в СССР. В 1968 г. на «процессе четырех» приговорен к двум го-
дам заключения.  
II – 145. 

Добровольский Алексей Дмитриевич (1907–1990) – доктор географических наук 
(1948), профессор; океанолог.  

В 1931 г. окончил Московский гидрометеорологический институт.  
В 1931–1934 гг. старший гидрогеолог Гидрометеорологического института 
Черного и Азовского морей, одновременно с 1932 г. преподаватель Феодо-
сийского гидрометеорологического техникума. В 1934–1944 (?) гг. ассистент 
кафедры океанологии Московского гидрометеорологического института. В 
1944 г. поступил в докторантуру лаборатории океанологии (с 1946 г. Инсти-
тут океанологии АН СССР); в 1947–1960 гг. старший научный сотрудник. За-
ведующий отделом физической океанографии того же института. Одновре-
менно с 1945 г. преподавал на географическом факультете МГУ;  
в 1953–1987 гг. заведующий кафедрой океанологии.  
II – 1220.  

Добровольский Владимир Анатольевич (1918–2003) – писатель. 
I – 214. 

Добровольский Глеб Всеволодович (1915–2013) – доктор биологических наук 
(1964), профессор (1965), заслуженный профессор МГУ (1993); 
член-корреспондент АН СССР (1984), академик РАН (1992); почвовед.  

В 1939 г. окончил геолого-почвенный факультет МГУ. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1949–1961 гг. научный сотрудник, ассистент, стар-
ший научный сотрудник, доцент биолого-почвенного НИИ МГУ,  
в 1950–1954 гг. заместитель директора этого НИИ по научной части.  
В 1961–1992 гг. заведующий кафедрой географии почв; В 1970–1973 гг. декан 
биолого-почвенного факультета МГУ; основатель и декан в 1973–1990 гг. фа-
культета почвоведения МГУ. С 1989 г. президент Всесоюзного (с 1992 г. Рос-
сийского) общества почвоведов.  
I – 1140. 

Добровольский Лев Михайлович (1900–1963) – кандидат филологических наук 
(1945); библиограф, архивист.  
В 1924 г. окончил ФОН Петроградского университета. В 1924–1933 гг. науч-
ный сотрудник Института книговедения. В 1933–1963 гг. ученый хранитель 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

248 

рукописных фондов Института русской литературы (Пушкинский дом) 
АН СССР; во время Великой Отечественной войны уполномоченный 
АН СССР по руководству эвакуацией и хранением архивных и музейных 
фондов Пушкинского Дома, вывезенных в Новосибирск.  
II – 671. 

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – литературный критик.  
I – 87, 103, 232, 236, 238, 239, 268, 272, 280, 295, 599, 601, 724, 1116, 1134. 
II – 248. 

Добронравов Борис Георгиевич (1896–1949) – артист театра и кино; народный 
артист СССР (1937).  
В 1915–1918 гг. артист 1-й Студии МХТ, в 1918–1949 гг. – МХАТа. 
I – 207. 

Добронравов Юрий – сценарист.  
II – 815.  

Доброхвалов Валентин Павлович (род. 1916) – кандидат биологических наук.  
Участник Великой Отечественной войны; фронтовой журналист; полковник. 
После войны сотрудник газеты «Красная звезда», затем Института филосо-
фии АН СССР. Противник теории Т.Д. Лысенко.  
I – 504. 

Доброхотов Борис Васильевич (1907–1987) – музыкант-гамбист; кандидат ис-
кусствоведения (1944), доцент (1972); музыковед, специалист по творчеству 
русских композиторов XVIII–XIX вв.  

В 1930 г. окончил живописный факультет Высшего художествен-
но-технического института, в 1936 г. Московскую государственную консер-
ваторию по классу виолончели. В 1943–1957 гг. старший научный сотрудник 
Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки. С 1963 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте 
им. Гнесиных.  
I – 596. 

Добрынин Анатолий Федорович (1919–2010) – советский дипломат и партийный 
деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1966–1971); член ЦК КПСС  
(1971–1990); секретарь ЦК КПСС (1986–1988); Герой Социалистического 
Труда (1982); заслуженный работник дипломатической службы РФ (1997).  

В 1942 г. окончил Московский авиационный институт, в 1946 г. Высшую ди-
пломатическую школу. С 1947 г. сотрудник аппарата МИД СССР.  
В 1957–1960 гг. заместитель генерального секретаря ООН. В 1960–1962 гг. 
заведующий отделом стран Америки МИДа СССР. В 1962–1986 гг. чрезвы-
чайный и полномочный посол СССР в США. В 1986–1988 гг. заведующий 
международным отделом ЦК КПСС. С 1988 г. советник председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР. В 1990–1991 гг. советник президента СССР. 
С 1992 г. и до конца жизни советник-консультант МИДа РФ.  
II – 988. 

Добрянский-Сачуров Адольф Иванович (1817–1901) – карпаторусский обще-
ственный деятель, юрист, писатель.  
I – 121. 

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – художник. 
С 1925 г. проживал за границей.  
I – 908, 1145. 
II – 136, 216, 386, 395.  

Доватор Лев Михайлович (1903–1941) – советский военачальник; генерал-майор 
(1941), Герой Советского Союза (1941).  
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Участник Великой Отечественной войны. Погиб в ходе битвы за Москву.  
I – 1041.  

Довженко Александр Петрович (1894–1956) – советский кинорежиссер, сцена-
рист и педагог; заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1940), 
народный артист РСФСР (1950).  
I – 50, 1088, 1361.  
II – 405. 

Довженок Василий Иосифович (1909–1976) – доктор исторических наук (1962), 
профессор; историк и археолог, специалист по истории древнерусского хо-
зяйства и земледелия. 
В 1934 г. окончил Киевский художественный институт, затем аспирантуру 
Киевского государственного университета. С 1934 г. научный сотрудник Ки-
евского исторического музея, с 1938 г. сотрудник Института археологии 
АН Украинской ССР, одновременно преподавал в Киевском государственном 
педагогическом институте. Участник Великой Отечественной войны. Затем 
вновь старший научный сотрудник Института археологии АН Украинской 
ССР, с 1954 г. заведующий отделом славяно-русской археологии.  
I – 343. 

Догадов Василий Михайлович (1886–1962) – доктор юридических наук (1944), 
профессор (1924), заслуженный деятель науки РСФСР; специалист в области 
трудового права.  

В 1911 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. За-
тем на преподавательской работе, в том числе в 1917–1919 гг. в Петербург-
ском университете, в 1919–1922 гг. – в Иваново-Вознесенском политехниче-
ском институте, затем вновь в Петроградском (Ленинградском) университете.  
I – 532. 

Догель Александр Станиславович (1852–1922) – доктор медицины (1883), про-
фессор (1988); член-корреспондент Петербургской Академии наук (1894); ги-
столог и эмбриолог.  

В 1879 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1888 г. 
профессор Томского, с 1895 гг. Петербургского (Петроградского) универси-
тетов.  
I – 752. 

Догилева Татьяна Анатольевна (род. 1957) – актриса театра и кино; народная 
артистка РФ (2000).  

В 1978 г. окончила ГИТИС. В 1978–1985 гг. артистка Московского театра 

им. Ленинского комсомола, в 1985–2012 гг. – Театра им. М.Н. Ермоловой.  

II – 122, 1116, 1117, 1118, 1146, 1147.  

Додин Лев Абрамович (род. 1944) – театральный режиссер; народный артист РФ 

(1993).  

В 1966 г. окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематогра-

фии. Работал в Ленинградском ТЮЗе, Театре драмы на Литейном, Большом 

драматическом театре, МХАТе. С 1975 г. режиссер, с 1983 г. главный режис-

сер, с 2002 г. директор Ленинградского областного драматического театра 

(Малый драматический театр). 
II – 732, 758, 800, 801, 834. 

Додонов Иван Кузьмич (1900–1987) – доктор исторических наук (1944), профес-
сор; специалист по отечественной истории советского периода, преимуще-
ственно по истории Средней Азии; академик (1947), академик секретарь от-
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деления гуманитарных наук (1949) АН Узбекской ССР; заслуженный деятель 
науки Узбекской ССР (1950). 
Участник Гражданской войны. С 1922 г. на партийной работе. Окончил Ком-
мунистический университет им. Я.М. Свердлова (1932) и Институт красной 
профессуры (1938). В 1938–1951 гг. на партийной и науч-
но-преподавательской работе в Туркестане. В 1938–1939 гг. заведующий от-
делом пропаганды и агитации Ташкентского обкома партии, в 1943–1944 гг. 
заведующий сектором пропаганды и агитации ЦК КП(б) Узбекистана; с 
1944 г. директор Института истории партии при ЦК КП(б) Узбекистана.  
В 1938–1951 гг. заведующий кафедрой истории СССР Среднеазиатского гос-
ударственного университета, в 1939–1943 гг. декан исторического факультета 
того же университета; одновременно в 1949–1951 гг. заведующий отделом 
истории советского общества Института истории АН СССР. В 1951–1952 г. 
заместитель директора Института истории АН СССР, с 1952 г. профессор ка-
федры истории СССР исторического факультета МГУ, в 1954–1972 гг. заве-
дующий кафедрой истории СССР МГИАИ. С 1972 г. на пенсии.  
I – 375. 

Додонова Ольга Николаевна (род. 1964) – актриса. 
Окончила Саранское музыкальное училище им. Л.П. Крюкова. Работала в 
различных театрах, в том числе в театре-студии «Старая шляпа». С 1998 г. ар-
тистка Московского драматического театра «АпАРТе».  
II – 921, 927, 969, 970, 1266, 1267. 

Додэ Альфонс (1840–1897) – французский романист и драматург. 
I – 517, 534. 

Дозорцев Владлен Леонидович (род. 1939) – драматург, сценарист, поэт.  
II – 848, 850, 870, 880, 932, 949.  

Дойникова Лариса Павловна (род. 1947) – историк.  

В 1975 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1980-е гг. младший 
научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. Начальник Секрета-
риата директора Института государства и права РАН. Ученица 
С.С. Дмитриева.  
II – 322, 349, 371, 374, 566, 567, 660, 661, 681, 689, 739, 778, 783, 804, 814, 836, 
837, 839, 841, 844, 845, 852, 861, 911, 920, 921, 922,927, 936, 939, 942, 945, 948, 
951, 956, 957, 964, 967, 971, 973, 975, 977, 981, 982, 983, 989, 992, 996, 998, 
1013, 1014, 1021, 1022, 1026, 1028, 1076, 1093, 1101, 1148, 1214.  

Дойчер Исаак (1907–1967) – историк и публицист.  
II – 1109. 

Докучаев Василий Васильевич (1846–1903) – естествоиспытатель; основатель 
отечественной школы почвоведения и географии почв.  
Доцент (1880), профессор (1883) кафедры минералогии С.-Петербургского 
университета.  
I – 375, 522.  

Долгих Владимир Иванович (1924–2020) – советский и российский государ-
ственный, партийный, хозяйственный и общественный деятель; член 
ЦК КПСС (1971–1989); секретарь ЦК КПСС (1972–1988); кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС (1972–1988); доктор технических наук, профессор; 
Дважды Герой Социалистического Труда (1965, 1984). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил Иркутский гор-
но-металлургический институт. В 1949–1958 гг. на производственной работе 
в Красноярске, затем в Норильске: в 1958–1962 гг. главный инженер,  
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в 1962–1969 гг. директор Норильского горно-металлургического комбината. 
В 1969–1972 гг. первый секретарь Красноярского крайкома КПСС.  
В 1976–1983 гг. заведующий отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС.  
С 1988 г. на пенсии. С 2002 г. председатель Московского городского совета 
ветеранов. С 2013 гг. член Совета федерации.  
II – 988. 

Долгополов Леонид Константинович (1928–1995) – доктор филологических 
наук (1989); литературовед, специалист по творчеству А. Белого.  
В 1960 г. окончил ЛГУ. Работал в ИРЛИ (Пушкинский Дом) и ЛГУ.  
II – 601. 

Долгополов М. – автор статьи «Я люблю, ты любишь…» в газете «Известия» от 
19 декабря 1960 г. 
II – 43. 

Долгоруков Владислав Александрович (род. 1947) – актер театра и кино; заслу-
женный артист РСФСР (1986); профессор.  

В 1970 г. окончил ГИТИС. Артист Московского ТЮЗа. Декан актерского фа-
культета ГИТИСа.  
II – 932. 

Долгорукова Людмила Николаевна (1939–2012) – актриса театра и кино; заслу-
женная артистка РСФСР (1971).  

В 1961 г. окончила ГИТИС. В 1961–1965 гг. артистка Московского ТЮЗа, с 
1965 г. – Театра им. Н.В. Гоголя. С 1986 г. сотрудничала с Театром на 
Юго-Западе, с Театром «Мастерская Петра Фоменко».  
II – 872. 

Долинин Николай Петрович (наст. фам. – Тетюшкин) (1906–1968) – кандидат 
исторических наук (1949); специалист по истории России периода Смутного 
времени начала XVII в.  

В 1928 г. окончил Ярославский педагогический институт. Затем преподавал 
общественные дисциплины в высших учебных заведениях г. Иванова. Участ-
ник Великой Отечественной войны. С 1946 г. преподавал в высших учебных 
заведениях Днепропетровска. С 1949 г. заведовал кафедрой истории СССР 
Днепропетровского государственного университета. С 1957 г. преподавал на 
кафедре истории СССР Донецкого государственного университета.  

Муж Н.А. Милорадовой. 
I – 220, 376. 
II – 155. 

Долинов Анатолий Иванович (1869–1945) – актер и режиссер.  

В 1897–1919 гг. актер, затем режиссер Александринского театра. С 1922 г. 
жил за границей. Основал театр-миниатюр «Золотой петушок».  
I – 1172. 

Долле Жан-Поль (1939–2011) – французский философ, представитель «новых 
философов».  
II – 512. 

Долуханова Зара Александровна (Агасьевна) (урожд. Маркар(ь)ян)  
(1918–2007) – певица, профессор (1983); народная артистка СССР (1990) и 
Армянской ССР (1955).  

С 1939 г. солистка Армянского театра оперы и балета им. А.А. Спендиарова, 
в 1944–1959 гг. солистка Всесоюзного радио и телевидения, с 1959 г. Москов-
ской филармонии.  
I – 504. 
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Домбровский Юрий Осипович (1909–1978) – писатель, литературный критик.  
II – 998. 

Домициан (51–96) – в 81–96 гг. римский император из династии Флавиев.  
I – 128. 

Домна – соседка С.С. Дмитриева по Швейцарскому дому в Кусково. 
I – 31. 
III – 15, 21, 22, 33, 42, 44. 

Домна (ум. 1960) 
I – 1259. 

Домье Оноре Викторен (1808–1879) – французский художник-график, живописец 
и скульптор.  
I – 491. 

ван Донген Кеес (1877–1968) – нидерландский художник.  
I – 919. 

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович, князь (1794–1869) – тайный со-
ветник, вице-президент Петербургской Академии наук, цензор.  
I – 666. 

Дониоль-Валькроз Жак (1920–1989) – французский режиссер, сценарист.  
II – 109. 

Донченко – в 1949/50 учебном году студент II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 248, 255.  

Донченко – соседка Дмитриевых в доме на Ленинских горах.  
II – 982. 

Допш Альфонс (1868–1953) – историк-медиевист; профессор Венского универси-
тета (1900–1937); член Академии наук Австрии (1909).  
I – 366. 

Дорда Нина Ильинична (1924–2016) – советская эстрадная певица; с 1946 г. со-
листка Всесоюзного гастрольно-концертного объединения. 
II – 109. 

Доренговская Надежда Александровна – писательница. 
II – 597. 

Доризо Николай Константинович (1923–2011) – поэт.  
II – 698. 

Дорлиак Нина Львовна (1908–1998) – камерная, оперная певица, педагог; народ-
ная артистка СССР (1990).  
I – 260, 262, 914. 

Доронин Виктор – приятель А.И. Дмитриева.  
II – 414, 423. 

Доронин Виталий Дмитриевич (1909–1976) – артист театра и кино; народный 
артист РСФСР (1964).  

В 1930 г. окончил Ленинградский институт сценических искусств. В  
1931–1933 г. артист Саратовского театра драмы, в 1933–1935 гг. театра Осо-
бой Краснознаменной Дальневосточной Армии (Хабаровск), Ленинградского 
мюзик-холла, с 1939 г. Московского театра комедии, Передвижного фронто-
вого драматического театра, в 1945–1951 гг. Московского театра Сатиры, с 
1951 г. артист Малого театра.  
I – 984, 985, 986.  

Доронин Георгий Антонович (1904–1943) – журналист; в 1940–1942 гг. редактор 
городской газеты г. Сталинск (Новокузнецк) «Большевистская сталь».  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

253 

С 1942 г. на фронте; капитан; ответственный секретарь газеты «Боевая Крас-
ноармейская» стрелковой дивизии). Погиб в ходе битвы на Курской дуге в ав-
густе 1943 г.  
I – 41. 

Доронина Татьяна Васильевна (род. 1933) – актриса театра и кино, театральный 

режиссер; народная артистка СССР (1981).  

В 1956 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 г. актриса Сталинградского 

областного драматического театра, в 1956–1959 гг. – Ленинградского театра 

им. Ленинского комсомола, в 1959–1966 гг. актриса Ленинградского Большо-

го драматического театра; в 1966–1971, 1983–1987 гг. МХАТа;  

в 1971–1983 гг. Московского драматического театра им. В.В. Маяковского.  

В 1987–2018 гг. художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.  

II – 51, 687, 720, 783, 799, 800, 832, 868, 889, 933, 943, 949, 957, 970, 971, 998, 

1097, 1110, 1122, 1209, 1215, 1241, 1246, 1252, 1290. 

Дорохин Николай Иванович (1905–1953) – актер театр и кино; народный артист 

РСФСР (1948). В 1927–1953 гг. артист МХАТа.  

I – 535, 627. 

Дорохова – в 1979/80 учебном году студентка исторического факультета МГУ.  

II – 568. 

Дорош Ефим Яковлевич (1908–1972) – писатель.  

В 1967–1970 гг. заведующий отделом прозы журнала «Новый мир».  
I – 573, 700, 807, 809, 810. 
II – 203, 268, 270. 

Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922) – журналист, фельетонист, театраль-
ный критик.  
I – 1171. 

Дорошенко Виктория Александровна (род. 1919) – кандидат исторических наук; 

специалист по отечественной истории.  

Преподавала в средней школе г. Москвы. В 1960-е – 1990-е гг. работала на 

историческом факультете МГУ: лаборант кафедры истории СССР периода 

капитализма, затем старший научный сотрудник лаборатории истории рус-

ской культуры.  

I – 1326. 

Дорошина Нина Михайловна (1934–2018) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1985).  

В 1956 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1959 г. театра 
«Современник». 
II – 1015. 

Дорч Наум Давыдович – портной (упом. в 1942 г.) 
III – 159, 160, 180, 184, 403. 

Достоевская Анна Григорьевна (урожд. Сниткина) (1846–1918) – вторая жена 
Ф.М. Достоевского. Мемуаристка.  
II – 722. 

Достоевская Мария Дмитриевна (урожд. Констант, в первом браке Исаева) 
(1824–1864) – первая жена Ф.М. Достоевского (в 1857–1864 гг.)  
III – 93. 

Достоевские, братья  
II – 151. 
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Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – писатель.  
I – 32, 49, 87, 96, 117, 128, 161, 165, 241, 242, 317, 318, 337, 367, 373, 393, 397, 
401, 442, 535, 539, 542, 549, 574, 592, 597, 602, 604, 605, 642, 648, 672, 712, 
724, 725, 730, 731, 797, 829, 907, 940, 946, 983, 999, 1008, 1033, 1043, 1070, 
1083, 1116, 1127, 1128, 1134, 1148, 1240, 1285, 1286, 1296, 1320, 1336, 1341, 
1344, 1370, 1374. 
II – 36, 119, 129, 130, 142, 151, 177, 208, 212, 244, 278, 290, 403, 489, 550, 600, 
604, 609, 610, 612, 688, 710, 722, 761,763, 817, 819, 834, 868, 871, 873, 887, 932, 
933, 953, 970, 971, 988, 993, 994, 1001, 1016, 1017, 1027, 1032, 1079, 1088, 
1106, 1131, 1184, 1196. 
III – 93, 95, 372, 381, 404. 

Драбкин Соломон Григорьевич – в 1948 г. зубной врач.  
I – 158. 

Драбкин Яков Самойлович (1918–2015) – доктор исторических наук, профессор; 
заслуженный деятель науки РФ (1996); специалист по новейшей истории 
Германии.  

В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. После окончания войны сотрудник аппарата советской во-
енной администрации в Германии; подполковник. С 1949 г. на преподава-
тельской и научной работе. Заведующий отделом журнала «Новая и новейшая 
история» (1957–1963). С 1963 г. сотрудник Института истории (с 1968 г. Ин-
ститут всеобщий истории) АН СССР (с 1991 г. Институт всеобщей истории 
РАН): старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, руководи-
тель центра германских исторических исследований.  
II – 19, 1161. 

Драбкина Феодосия Ильинична (1883–1957) – участница революционного дви-
жения; член РСДРП с 1902 г., большевик.  

В 1919–1924 гг. работала в Коммунистическом университете им. Я.М. Сверд-
лова, в Коммунистическом университете трудящихся Востока.  
В 1924–1938 гг. инспектор Рабочее-Крестьянской Инспекции, заведующая 
издательством и секретариатом Истпарта при ЦК ВКП(б), заведующая Архи-
вом Октябрьской Социалистической революции СССР. С 1938 г. на пенсии.  

Вдова члена «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (с 1896 г.) 
(впосл. РСДРП), советского партийного и государственного деятеля Сергея 
Ивановича Гусева (наст. имя – Яков Давидович Драбкин) (1874–1933).  
I – 741. 

Драйзер Теодор Герман Альберт (1871–1945) – американский писатель.  

I – 208. 

Дрейман Альфред Яковлевич – цветовод, педагог.  

До революции преподавал в Студенецкой школе садоводства (Москва) 

(впосл. Садово-огородный техникум им. К.А. Тимирязева); на 1930 г. заведу-

ющий отделением декоративного садоводства.  

I – 532. 

Дремлюга Владимир Александрович (1940–2015) – участник «демонстрации 

семерых» на Красной площади в 1968 г.  

В 1974 г. эмигрировал в США.    

II – 155, 161. 

Дриго Рикардо Эугенио (Ричард Евгеньевич) (1846–1930) – итальянский и рос-
сийский композитор и дирижер.  
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В 1879–1919 гг. работал в России; с 1886 г. дирижер и композитор оркестра 
балетного состава Мариинского театра в Петербурге.  
I – 285, 334.  

Дризул(ис) Александр Арвидович (1920–2006) – советский партийный государ-
ственный и партийный деятель; доктор исторических наук; академик (1963), 
академик-секретарь отделения общественных наук (1963–1970) АН Латвий-
ской ССР (1963); специалист по истории революционного движения в Латвии.  

В 1942 г. окончил МГИАИ. В 1946–1949 гг. ученый секретарь,  
в 1949–1963 гг. заместитель директора, в 1963–1970 гг. директор Института 
истории АН Латвийской ССР. С 1961 г. кандидат в члены, с 1966 г. член ЦК, 
с 1970 г. секретарь ЦК Коммунистической партии Латвии. В 1985–1989 гг. 
председатель Верховного Совета Латвийской ССР.  
I – 414, 415. 
II – 441. 

Дриянский Егор Эдуардович (1812–1872) – писатель.  
I – 1134. 

Дробижев Владимир Зиновьевич (1931–1989) – доктор исторических наук 
(1967), профессор (1968); специалист по отечественной истории советского 
периода.  

В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1957–1958 гг. научный 
сотрудник Высшей школы профдвижения ВЦСПС. В 1958–1961 гг. заведую-
щий отделом редакции журнала «История СССР». С 1961 г. и до конца жизни 
работал на историческом факультете МГУ; одновременно в 1966–1975 гг. за-
меститель главного редактора журнала «История СССР», с 1984 г. заведую-
щий кафедрой истории СССР советского периода МГИАИ.  
II – 14, 23, 31, 166, 422, 1041. 

Дробышева Нина Ивановна (род. 1939) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1985).  

В 1961 г. окончила студию при Ленинградском ТЮЗе. В 1958–1961 гг. ар-
тистка Ленинградского ТЮЗа, с 1962 г. – московского Театра им. Моссовета.  
II – 1143. 

Дрогалина Жанна Александровна (Дрогалина-Налимова) (род. 1938) – линг-
вист.  

В 1960 г. окончила Московский институт иностранных языков им. М. Тореза. 
С 1974 г. научный сотрудник МГУ; в настоящее время работает на кафедре 
общей биологии биологического факультета МГУ.  

Вторая жена В.В. Налимова.  
II – 955. 

Дроздова Ольга Борисовна (род. 1965) – актриса театра и кино; народная артист-
ка РФ (2015).  

В 1989 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. С того же года 
артистка театра «Современник».  
II – 1264. 

Дружинин Николай Михайлович (1886–1986) – доктор исторических наук 
(1944); член-корреспондент (1946), академик (1953) АН СССР; специалист по 
социально-экономической истории России XIX в. и по проблемам обще-
ственной мысли и революционного движения. 
Окончил юридический (1911) и историко-филологический (1918) факультеты 
Московского университета. Совмещал музееведческую работу (Музей Рево-
люции СССР, 1924–1934) с педагогической (МГУ в 1929–1948, с перерывом, 
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в АОН при ЦК КПСС в 1946–1948 и др.), вел исследовательскую работу в 
РАНИОНе и с 1938 г. в Институте истории АН СССР (С 1968 г. – Институт 
истории СССР). С 1945 г. заведующий сектором истории СССР XIX–XX вв.  
I – 17, 19, 30, 51, 70, 71, 72, 77, 95, 109, 111, 138, 139, 140, 159, 162, 187, 165, 
167, 176, 192, 204, 213, 221, 222, 224, 226, 227, 229, 236, 249, 253, 268, 279, 
296, 298, 327, 329, 339, 353, 359, 395, 396, 400, 420, 472, 473, 504, 520, 525, 
529, 569, 588, 596, 637, 638, 655, 669, 686, 687, 688, 689, 694, 695, 704, 707, 
709, 711, 721, 722, 817, 823, 826, 916, 1013, 1034, 1121, 1177, 1220, 1221, 1229, 
1250, 1324, 1368. 
II – 9, 61, 72, 178, 190, 199, 230, 242, 249, 259, 261, 272, 290, 392, 394, 425, 427, 
445, 524, 564, 568, 572, 582. 583, 585, 590, 591, 594, 605, 607, 608, 620, 636, 
638, 640, 645, 656, 657, 659, 660, 661, 665, 695, 723, 739, 750, 751. 752, 755, 
764, 772, 773, 777, 778, 782, 783, 792, 804, 805, 809, 812, 814, 815, 816, 819, 
822, 971, 973, 975, 977, 978, 981, 982, 983, 992, 1008, 1028, 1032, 1034, 1081, 
1089, 1106, 1111, 1114, 1138, 1145, 1147, 1149, 1221, 1232, 1259.  
III – 29, 45, 108, 126, 129, 139, 266, 267, 281. 

Дружинина Елена Иоасафовна (урожд. Чистякова) (1916–2000) – доктор исто-

рических наук (1970), специалист в области истории международных отно-

шений и социально-экономической истории XVIII–XIX в.; член-коррес- 

пондент АН СССР (1981). 

В 1934 г. окончила Московский институт новых языков, в 1941 г. историче-

ский факультет Московского университета. С 1946 г. научный сотрудник Ин-

ститута истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1992 г. Ин-

ститут Российской истории РАН): младший научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотруд-

ник. Жена академика Н.М. Дружинина.  

I – 667, 695, 1003. 

II – 160, 178, 191, 261, 272, 594, 607, 654, 656, 657, 659, 660, 661, 663, 664, 695, 

711, 718, 755. 804, 805, 815. 816. 822, 828, 835. 850, 854, 861, 862, 879, 967, 

970, 973, 1028. 1089, 1111, 1138, 1286. 

Дружинины 
II – 664, 850. 

Друзин Валерий Павлович (1903–1980) – литературовед. 

Главный редактор журнала «Звезда» (1947–1957). Заместитель главного ре-

дактора «Литературной газеты» (1957–1959). Профессор, заведующий кафед-

рой в Литературном институте им. А.М. Горького.  

I – 310, 1027. 
Друцэ Ион Пантелеевич (род. 1928) – писатель и драматург.  

II – 291, 912, 913, 953, 1046, 1118,1154. 
Друшляк (?) – крестьяне, в начале 1940-х гг. жившие под Кемеровым. 

I – 54. 
Дрюон Морис (полное имя Морис Самюэль Роже Шарль Дрюон)  

(1918–2009) – французский писатель; член Французской академии (1967); 
министр культуры Франции (1973–1974).  
I – 1236, 1244. 

Дуб Л. – ученик (ученица) С.С. Дмитриева в МГИАИ.  
I – 1152. 

Дубинин – в 1953 г. сотрудник ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 420, 481. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

257 

Дубинин Николай Петрович (22.12.1906/4.1.1907–1998) – доктор биологических 
наук (1935), профессор (1935); генетик; член-корреспондент (1946), академик 
(1966) АН СССР; Герой Социалистического Труда (1990). 
В 1928 г. окончил биологическое отделение физико-математического факуль-
тета МГУ. С 1932 г. работал в ряде научно-исследовательских учреждений 
АН СССР. В 1938–1948 гг. заведующий кафедрой генетики Воронежского 
государственного университета, одновременно заведующий лабораторией 
цитогенетики Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. В 
1957–1959 гг. директора Института цитологии и генетики Сибирского отде-
ления АН СССР. В 1966–1981 гг. директор Института общей генетики 
АН СССР. С 1981 г. заведующий лабораторией мутагенеза того же института. 
Ученик Н.К. Кольцова.  
I – 1094, 1106. 

Дубнов – в 1949–1952 гг. преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 210, 361. 

Дубинские – знакомые Н.Л. Рубинштейна (упом. в 1969 г.).  
II – 186.  

Дубинский Александр Маркович (1906–1982) – доктор исторических наук 

(1966), профессор (1967); специалист по истории международных отношений 

на Дальнем Востоке. 

В 1938 г. окончил исторический факультет МИФЛИ. В 1938–1943 гг. препо-

давал в Саратовском государственном университете, В 1944–1967 гг. в ВПШ 

при ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1967–1982 гг. старший научный сотрудник Инсти-

тута Дальнего Востоке АН СССР.  

II – 133, 186. 

Дубинский Давид Александрович (1920–1960) – художник, график, книжный 

иллюстратор; член-корреспондент Академии Художеств СССР (1958).  

I – 1328. 

Дубова – председатель колхоза в с. Ильинском во время Великой Отечественной 

войны. 

III – 457. 

Дубова Нина Ивановна – в 1967 г. врач. 
II – 137. 

Дубовской Николай Никанорович (1859–1918) – русский художник-пейзажист; 
академик живописи (1898); действительный член Петербургской Академии 
художеств (1900).  

С 1884 г. член Товарищества передвижников. С 1911 г. профессор Высшего 
художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Акаде-
мии художеств.  
I – 822, 1328. 

Дубровина Людмила Викторовна (1901–1977) – деятель народного просвещения. 
В 1923–1926 г. училась в Академии коммунистического воспитания.  
В 1926–1929 гг. инструктор, заместитель заведующего отделом Хамовниче-
ского РК ВКП(б). В 1930 г. заместитель заведующего Московским областным 
и городским отделом народного образования, в 1931–1937 гг. заведующая 
Московским городским отделом народного образования. В 1938–1941 гг. 
управляющая трестом Мосгоркино, затем начальник Главного управления 
кинофикации СССР. В 1941–1942 гг. и 1943–1948 гг. директор Детгиза. В 
1942–1943 гг. работала в аппарате Главного политического управления Крас-
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ной Армии. В 1948–1949 гг. – в аппарате ЦК ВКП(б). В 1949–1958 гг. первый 
заместитель министра просвещения РСФСР.  
I – 911. 

Дубровский С.К. – автор статьи «Цветение кактуса зимой» в журнале «Природа» 
№ 12 за 1954 г.  
I – 623. 

Дубровский Сергей Митрофанович (1900–1970) – доктор исторических наук 
(1935), профессор (1924); специалист по аграрной истории и истории кре-
стьянского движения России.  
Окончил Институт красной профессуры. Ученик и один из первых критиков 
М.Н. Покровского. В 1934 г. профессор исторического факультета МГУ, в 
1935–1936 гг. декан исторического факультета ЛГУ. В 1936–1954 гг. репрес-
сирован. После реабилитации с 1954 г. научный сотрудник Института исто-
рии (с 1968 г. – Института истории СССР) АН СССР. 
Муж Б.Б. Граве.  
I – 94, 227, 578, 585, 613, 728, 754, 765, 874, 896, 900, 911, 926, 938, 1318. 
II – 111, 168, 181, 215, 637.  

Дубчек Александр (1921–1992) – чехословацкий государственный и обществен-
ный деятель.  
С 1949 г. на партийной работе. В 1960–1968 гг. секретарь, в 1968–1969 гг. 
первый секретарь КП Чехословакии. В 1969–1970 гг. посол ЧССР в Турции. В 
1970 г. исключен из партии, переведен на хозяйственную работу (руководи-
тель лесничества). С 1981 г. на пенсии. В 1989–1992 гг. председатель Феде-
рального Собрания Чехословакии.  
II – 161, 167, 513, 539. 

Дуван-Торцов Исаак Эзрович (наст. фамилия Дуван) (1873–1939) – актер и ре-

жиссер. 

С 1919 г. проживал за границей. В 1923 г. основал театр миниатюр «Маски». 

I – 1172. 

Дувидов Виктор Аронович (1932–2000) – художник, книжный иллюстратор; 

народный художник РФ (1997). 

В 1955 г. окончил Московский полиграфический институт. С конца 50-х гг. 

художник детской книги.  

II – 224, 1249. 

Дударь (?) (Дудкарь? Дудник) (ум. в конце 1940-х гг.) – историк; специалист по 

истории Белоруссии). 

I – 198. 

Дудзинская Евгения Александровна (1918–2002) – доктор исторических наук 
(1985); специалист по истории общественного движения России XIX в. 
В 1940 г. окончила МОПИ, затем в 1947 г. аспирантуру того же института; 
ученица С.С. Дмитриева. В 1949–1954 гг. преподавала в ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ; заведующая учебной частью (1952). В 1954–1958 гг. заведующая 
отделом редакции журнала «Вопросы истории». В 1958–1961 гг. научный со-
трудник-консультант отдела стран народной демократии АН СССР.  
В 1961–1993 гг. – сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 
СССР) АН СССР (с 1992 г. Институт российской истории РАН).  
Жена В.И. Коновалова.  
I – 81, 113, 120, 176, 179, 190, 208, 232, 236, 237, 258, 277, 278, 285, 295, 297, 
311, 333, 341, 343, 344, 345, 350, 353, 354, 355, 383, 420, 427, 428, 444, 554, 555, 
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593, 603, 667, 672, 673, 695, 702, 710, 729, 780, 827, 901, 909, 931, 977, 999, 
1054, 1084, 1114, 1152, 1185, 1204, 1248, 1256, 1258, 1272, 1293, 1322, 1343. 
II – 10, 34, 75, 112, 119, 122, 169, 180, 181, 216, 272, 429, 474, 508, 563, 564, 
621, 625, 627, 643, 645, 655,749, 809, 810, 831, 866, 879, 980, 1003, 1076, 1109, 
1214, 1265,1269. 

Дудин – в 1980-е гг. врач в пос. Гаспра (Крым).  
II – 751, 756, 770, 1028, 1037. 

Дудин Михаил Александрович (1916–1993) – поэт; Герой Социалистического 
Труда (1976).  
Участник Великой Отечественной войны. Секретарь Правления Союза писа-
телей СССР (1986–1991).  
I – 585, 1166.  
II – 1042. 

Дудин Петр Семенович – профессор; в 1955 г. участник совещания в Институте 
естествознания и техники по вопросу об организации работ по истории сель-
скохозяйственной науки.  
I – 667. 

Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918–1998) – писатель.  
I – 835, 837, 838, 839, 877, 881, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 922, 932, 942, 
943, 944, 945, 959, 971, 979, 1062, 1063, 1166, 1184, 1187. 
II – 88, 924, 1192. 

Дудкин Александр – Отечественной войны, старший лейтенант.  

Отец Г.А. Дудкиной.  
I – 807, 898.  

Дудкина Галина Александровна (род. 1930) – студентка исторического факуль-
тета МГУ (выпуск 1955 г.), ученица С.С. Дмитриева.  
I – 671, 673, 801, 803, 806, 807, 960, 1153.  

Дудкина Софья Владимировна (урожд. Урбанович) – учительница физики и 
математики в Конаковской средней школе.  

Мать Г.А. Дудкиной  
I – 806, 807.  

Дудкины – I – 807. 

Дудоров Николай Павлович (1906–1977) – советский государственный деятель; 
член ЦК КПСС (1956–1961). 
В 1934 г. окончил Московский химико-технологический институт 
им. Д.И. Менделеева. С 1937 г. на руководящей работе в промышленности. В 
1954–1956 гг. заведующий отделом строительства ЦК КПСС. В 1956–1960 гг. 
министр внутренних дел СССР. В 1960–1962 гг. генеральный правитель-
ственный комиссар Всемирной выставки 1967 г. в Москве. Затем на руково-
дящей работе в Мосгорисполкоме. С 1972 г. на пенсии. 
I – 729. 

Дулатова (урожд. Нурмамбетова) Дина Исабаевна (1931–2004) – доктор исто-
рических наук (1986), профессор (1989); специалист по истории Казахстана. 
В 1954 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1954–1957 гг. препода-
вала в средних школах Казахстана. С 1957 г. работала в Казахском государ-
ственном университете: лаборант, преподаватель, декан исторического фа-
культета (1972–1977), профессор (1989), заведующая кафедрой истории Ка-
захской ССР (1988–2001) (после реорганизации структуры истфака  
в 1992–1995 гг. кафедра древней и средневековой истории Казахстана). 
II – 46, 47, 106.  
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Думова Наталья Георгиевна (1933–2021) – доктор исторических наук (1982), 
специалист по отечественной истории начала ХХ в. 
В 1957 г. окончила факультет журналистики МГУ, затем в 1970 г. аспиранту-
ру исторического факультета того же университета.  
В 1958–1975 гг. редактор журнала «История СССР». В 1975–1995 гг. старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института истории СССР 
(с 1992 г. – Института Российской истории РАН).  
II – 452, 474, 475.  

Дунаев Александр Леонидович (1920–1985) – театральный режиссер; народный 
артист РСФСР (1978). 
В 1954–1957 гг. режиссер Красноярского театра им. А.С. Пушкина,  
в 1958–1959 гг. – Русского драматического театра Прикарпатского военного 
округа, в 1959–1963 гг. – Центрального Театра Советской Армии,  
в 1963–1966 гг. – Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя,  
в 1967–1984 гг. Московского драматического театра на Малой Бронной, в 
1984–1985 гг. Московского драматического театра «Эрмитаж».  
II – 736, 801. 

Дунаев Иван Николаевич (1842–1903) – ярославский купец, табачный фабри-
кант.  
I – 1080. 

Дунаевский Владимир Аронович (1919–1998) – доктор исторических наук 
(1970), профессор (1989); специалист по всеобщей истории и истории Отече-
ственной войны 1812 года. 
В 1942 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1947–1954 и 1960–1962 гг. преподавал на истори-
ко-филологическом факультет Воронежского государственного университета. 
В 1954–1960 гг. главный библиограф ГБЛ. В 1962–1990 гг. старший научный 
сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР. 
С 1990 г. преподавал в Московском государственном открытом педагогиче-
ском институте.  
II – 167, 246, 612, 793, 1122, 1272.  

Дунаевский Исаак Осипович (1900–1955) – композитор, дирижер, педагог.  

Брат композитора З.О. Дунаевского. 
I – 129. 

Дунаевский Зиновий Осипович (1908–1981) – композитор.  

Брат композитора И.О. Дунаевского.  
I – 995. 

Дундич Тома (в литературе – Олеко) (1896 или 1897–1920) – уроженец Авст-
ро-Венгрии, хорват по национальности.  

Герой Гражданской войны 1918–1920 гг.  
I – 53. 
III – 186, 191.  

Дуниковский Ксаверий (1875–1964) – польский скульптор и живописец.  
I – 1123, 1240. 

Дунин Михаил Семенович (1901–1993) – доктор сельскохозяйственных наук 
(1935), профессор (1939); фитопатолог, академик ВАСХНИЛ (1967), заслу-
женный деятель науки РСФСР (1965).  
В 1925 г. окончил биологическое отделение физико-математического факуль-
тета МГУ. В 1923–1930 гг. заведующий сельскохозяйственной лабораторией 
массового опытничества при газете «Беднота», в 1931–1939 гг. – лаборатори-
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ей защиты растений и семеноведения Института сои и специальных культур, 
в 1935–1944 гг. вирусной и иммунологической лабораториями ВНИИ защиты 
растений. В 1944–1975 гг. заведующий кафедрой фитопатологии,  
в 1972–1975 гг. Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева. В 1976–1986 гг. заведующий отделом Московского отделения ВНИИ 
растениеводства.  
I – 667. 

Дупак Николай Лукьянович (род. 1921) – актер; заслуженный артист РСФСР 
(1980), заслуженный артист Украины (2012). 
Окончил Оперно-драматическую студию в Москве и Киевский театральный ин-
ститут. Участник Великой Отечественной войны. В 1944–1963 гг. актер и ре-
жиссер Театра им. К.С. Станиславского; в 1963–1977 гг. и 1978–1990 гг. – актер 
и директор Театра на Таганке; в 1978–1990 гг. директор Театра на Малой 
Бронной. 
II – 879, 902, 944, 959, 994, 1000, 1117. 

Дурднева – в 1951/52 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 313. 

Дурнова – в 1959 г. студентка исторического факультета МГУ.  
I – 1185. 

Дурново Лидия Александровна (1885–1963) – заслуженный деятель искусств 
Армянской ССР (1945).  
Происходила из дворянского рода Дурново. В 1912 г. окончила Бестужевские 
Высшие женские курсы в Петербурге, в 1915 г. Школу Общества поощрения 
художеств, Институт истории искусств и в 1924 г. Ленинградский универси-
тет. С 1920 г. младший, затем старший научный сотрудник отдела древнерус-
ского искусства Русского музея. Одновременно с 1923 г. заведующая копиро-
вальной мастерской по воспроизведению фресок древнерусских храмов Ин-
ститута истории искусств. В 1937 г. переехала из Ленинграда в Ереван, где 
также занималась копированием древних фресок и миниатюр. Сотрудник Му-
зея изобразительных искусств Армянской ССР.  
I – 142. 

Дуров Лев Константинович (1931–2015) – актер театра и кино; театральный ре-
жиссер; народный артист СССР (1990). 
В 1954 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1954–1963 гг. артист Центрально-
го детского театра, в 1963–1967 гг. – Театра им. Ленинского комсомола;  
с 1967 г. – Московского драматического театра на Малой Бронной,  
в 2003–207 гг. главный режиссер этого театра.  
Отец Е.Л. Дуровой. 
II – .768, 778, 812, 813, 826, 827, 829. 879, 903, 967. 

Дурова Екатерина Львовна (род. 1959) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РФ (2005). 
В 1980 г. окончила ГИТИС. В 1980–1984 гг. актриса Театра на Таганке, с 
1984 г. – Театра на Малой Бронной. 
Дочь Л.К. Дурова.  
II – 813. 

Дурова Надежда Андреевна (1783–1866) – офицер русской армии, участница Оте-
чественной войны 1812 г. (известна как кавалерист-девица); писательница. 
III – 191.  

Духанов Максим Михайлович (1921–2001) – доктор исторических наук (1975), 
профессор (1976); заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1971); 
специалист по истории Остзейского края в XIX в. 
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Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1948 г. окончил ис-
торический факультет МГУ. В 1948–1956 гг. старший преподаватель Респуб-
ликанской партийной школы Латвийской ССР. В 1956–1997 гг. преподавал на 
кафедре всеобщей истории (затем – новой и новейшей истории) Латвийского 
государственного университета им. П. Стучки (с 1991 г. – Латвийский универ-
ситет); в 1965–1969 гг. проректор по учебной работе того же университета.  
II – 65, 107. 

Духовницкая Анастасия Алексеевна (урожд. Юматова) (1893–1978) – био-
лог-агроном.  

Сестра жены СС. Дмитриева.  
I – 138, 205, 219, 331, 356, 357, 477, 481, 503, 506, 507, 509, 511, 512, 513, 514, 
572, 584, 686, 689, 775, 817, 818, 925, 933, 934, 1036, 1037, 1053, 1054, 1059, 
1175, 1193, 1250, 1315, 1319, 1333, 1334. 
II – 74, 157, 417, 501, 503, 509, 524, 658, 659. 
III – 23, 200, 201, 211, 243, 280, 320, 355, 365, 368, 396, 397, 413, 420, 425, 437, 
438, 440, 447, 478, 488, 490, 492, 495, 516, 518–520, 523, 526, 530, 566, 567, 
572. 

Духовницкий А.А. – биолог. Репрессирован в 1937 г.  
Муж сестры О.А. Дмитриевой – Анастасии Алексеевны Духовницкой (урожд. 
Юматовой); свояк С.С. Дмитриева.  
III – 472, 567, 572. 

Дыховичный Иван Владимирович (1947–2009) – актер, режиссер, сценарист, 
телеведущий. 
В 1969 г. окончил актерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щу-
кина, в 1982 г. – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1969–1970 гг. 
артист Ленинградского театра миниатюр, в 1970–1981 гг. – Московского те-
атра драмы и комедии на Таганке.  
II – 819. 

Дьенеш – в 1955/56 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ в семинаре С.С. Дмитриева.  
I – 695. 

Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1986); историк-славист. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил МГИАИ. С 
1960 г. работал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР: 
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ученый секре-
тарь, заведующий сектором историографических и источниковедческих про-
блем, заместитель директора, ведущий научный сотрудник. Участник группы 
Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР по изуче-
нию первой революционной ситуации в России (1859–1961 гг.) под руковод-
ством М.В. Нечкиной.  
I – 1306. 
II – 413, 544, 618, 619, 629, 684, 756, 92, 950, 972, 994. 

Дьяконов Михаил Алексеевич (1885–1938) – писатель, автор популярных книг о 
путешествиях.  

1 апреля 1938 г. арестован, 1 октября того же года осужден Особой тройкой 
при Управлении НКВД по Ленинградской области, 22 октября расстрелян. В 
апреле 1956 г. посмертно реабилитирован.  
Отец М.М. Дьяконова. 
I – 347. 
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Дьяконов Михаил Михайлович (1907–1954) – доктор исторических наук, про-
фессор (1949); заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1951); специа-
лист по истории Ирана.  
В 1930 г. окончил ЛГУ. Вел научную и преподавательскую работу в Ленин-
граде и Москве, в том числе на историческом факультете МГУ. С 1946 г. 
научный сотрудник, а в 1953–1954 гг. руководитель таджикской археологиче-
ской экспедиции.  
Сын М.А. Дьяконова. 
I – 477, 492, 493, 494, 495, 497, 499, 502, 505, 571. 

Дьяконова Тамара Александровна (1928–1989) – журналист; заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР. 
В 1952 г. окончила факультет журналистики ЛГУ. Член редколлегии газеты 
«Советская Россия» (до 1981), в том числе заместитель редактора газеты по 
отделу народного образования (на 1968). С 1981 г. советник председателя 
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике.  
II – 156, 158, 162, 166, 171. 

Дымшиц Александр Львович (1910–1975) – доктор филологических наук; лите-
ратуровед.  
I – 942, 1199, 1200.  
II – 1107. 

Дынник (Дынник-Соколова) Валентина Александровна (1898–1979) – профес-
сор; литературовед, переводчика; специалист по истории французской лите-
ратуры.  
Окончила Киевский университет. Преподаватель Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького.  
Жена известного ученого-фольклориста Юрия Матвеевича Соколова.  
I – 94, 788. 

Дьяченко (упом. в 1987 г.). 
II – 900. 

Дьяченко Борис Леонидович (род. 1952) – артист, заслуженный артист РФ 
(2010). 
В 1973 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1973–1983 гг. артист МХАТ, в 
1984–1989 гг. – Московского театра драмы и комедии на Таганке,  
в 1989–2002 гг. – Театра «Современник», с 2002 г. – Московского драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина.  
II – 819, 1264. 

Дьячков Алексей Николаевич (род. 1950) – московский художник.  
II – 446, 455, 525, 532, 949, 950. 

[Дьячкова] Антонина – жена художника А.Н. Дьячкова.  
II – 525. 

Дэви Алан (1920–2014) – шотландский художник.  
I – 1299. 

Дэвис Джозеф Эдвард (1876–1958) – американский дипломат.  

В 1936–1938 гг. посол США в СССР. С 1940 г. – специальный помощник гос-
ударственного секретаря США. Убежденный сторонник союза с СССР. Один 
из организаторов и почетный председатель Национального совета америка-
но-советской дружбы.  
I – 63, 66, 67.  

Дэнем Реджинальд (1894–1983) – американский драматург и режиссер.  
Муж М. Орр.  
II – 1112, 1134. 
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Дювивье Жюльен (1896–1967) – французский кинорежиссер. 
I – 1371. 
II – 109. 

Дюжев Валентин Иванович (род. 1924) – инженер-конструктор.  
II – 1020, 1021. 

Дюкло Жак (1896–1975) – французский политический деятель.  

С 1926 г. член ЦК Коммунистической партии Франции, с 1931 г. член Полит-
бюро, в 1931–1964 гг. секретарь ЦК. В 1926–1958 гг. (с перерывами) депутат 
Национального собрания, с 1959 гг. сенатор. Во время 2-й мировой войны 
один из руководителей движения Сопротивления. С 1950-х гг. фактический 
лидер (в связи с ухудшением здоровья генерального секретаря М. Тореза) 
Коммунистической партии Франции.  
I – 881, 1035.  

Дюко Анни (Дюко Анн Мари Катрин) (1908–1996) – французская актриса театра 
и кино.  
Выступала в театре «Комеди Франсез» в 1946–1981 гг.  
I – 565. 

Дюма Александр-отец (1802–1870) – французский писатель.  
I – 90, 585, 1005. 
II – 905, 939, 952, 988, 1291. 

Дюма Александр-сын (1825–1895) – французский писатель и драматург; член 
Французской Академии (1874).  
II – 748, 757. 

Дюма Ролан (род. 1922) – французский государственный и политический деятель. 
Министр иностранных дел (1984–1986, 1988–1993). Председатель Конститу-
ционного Совета Франции (1995–1999).  
II – 1233. 

Дюморье (Дю Морье) Дафна (1907–1989) – английская писательница.  
I – 994. 

Дюр Николай Осипович (1807–1839) – актер Александринского императорского 
театра.  
II – 1252, 1291. 

Дюрер Альбрех (1471–1528) – немецкий художник, гравер, теоретик искусства. 
Крупнейший представитель немецкого Возрождения.  
I – 681. 

Дюрренматт Фридрих (1921–1990) – швейцарский писатель.  
I – 1178. 
II – 1234, 1241. 

Дюфи Рауль (1877–1953) – французский художник.  
I – 919, 1145.  

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художественный дея-
тель, антрепренер, один из основоположников группы «Мир искусства», ор-
ганизатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».  
I – 1290. 
II – 235, 1225. 

Дядьковский Иустин Евдокимович (1784–1841) – терапевт.  

С 1817 г. адъюнкт Московской медико-хирургической академии,  
в 1824–1836 гг. профессор той же академии; одновременно в 1831–1836 гг. 
профессор Московского университета.  
I – 284, 286, 333.  
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Дярфаш Миклош (1915–1992) – венгерский драматург. 
II – 390. 

Е 

Евгений (Женя) – слесарь; в 1969 г. пациент Факультетской хирургической кли-
ники 1-го медицинского института.  
II – 163.  

Евгений (Женя) – фрезеровщик; в 1989 г. пациент 51-й городской клинической 
больницы.  
II – 1020. 

Евгений Анатольевич – знакомый Е.А. Дудзинской (упом. в 1956 г.). 
I – 780. 

Евгений Львович – друг мужа Л.С. Чурсиной-Новоселовой. 
II – 1094. 

Евгения (Женя) – в 1941 г. жительница г. Высоковск. 
I – 41. 

Евгения Александровна – в начале 1950-х гг. секретарь А.М. Панкратовой.  
I – 430. 

Евгения Людвиговна – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску.  
I – 57. 

Евграфов Василий Евграфович (1908–1982) – доктор философских наук, про-
фессор; специалист по истории русской философии. 
Окончил Академию коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. С 
1946 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б), преподавал в МГУ; заведующий сек-
тором истории философии народов СССР АН СССР.  
I – 986. 

Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) – режиссер, драматург, теоретик и 
историк театра.  
С 1925 г. жил за границей.  
I – 1172. 

Евстигнеев Евгений Александрович (1926–1992) – актер театра и кино; народ-
ный артист СССР (1983). 
В 1956 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1957–1970 гг. артист театра «Со-
временник», в 1971–1992 гг. МХАТа (с 1987 г. МХТ им. А.П. Чехова).  
II – 105, 374, 745. 

Евтеев-Вольский Иван Яковлевич (1886 – не ранее 1950) – музыкант; звукоре-
жиссер Мосфильма; автор брошюры «Хатха-йога».  
I – 1138. 

Евтушенко Евгений Александрович (1933–2017) – поэт.  
I – 335. 
II – 70, 71, 79, 86, 108, 139, 178, 293, 698,720, 856, 857, 859, 874, 883, 889, 891, 
913, 922, 961.983, 1092, 1145.  

Егиазарова Нина Афанасьевна – кандидат экономических наук (1952).  
Работала в Институте мировой экономики и международного хозяйства 
АН СССР. Студентка С.С. Дмитриева.  
I – 1185. 

Еголин Александр Михайлович (1896–1959) – литературовед; действительный 
член АПН РСФСР (1945); член-корреспондент АН СССР (1946); специалист 
по истории русской и советской литературы.  
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В 1918 г. окончил факультет литературы Нижегородского учительского ин-
ститута, в 1933 г. Институт красной профессуры. В 1933–1938 гг. преподава-
тель, заведующий учебной частью Института красной профессуры.  
В 1935–1941 гг. заведующий кафедрой, одновременно в 1937–1940 гг. декан 
филологического факультета МИФЛИ. Заведующий кафедрой истории рус-
ской литературы МГУ; в 1946–1953 гг. профессор АОН при ЦК КПСС. В 
1942–1946 гг. заместитель начальника, в 1942–1947 гг. заведующий отделом 
печати Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1946–1947 гг. глав-
ный редактор журнала «Звезда». В 1948–1952 гг. директор, в 1952–1954 гг. 
заведующий сектором ИМЛИ им. А.М. Горького АН СССР. В 1948–1953 гг. 
заместитель академика-секретаря по кадрам, в 1953–1955 гг. член бюро Отде-
ления литературы и языка АН СССР. Член Союза писателей СССР с 1940 г.  
I – 665, 714, 715. 

Егоров Александр Ильич (1883–1939) – советский военачальник; Маршал Со-
ветского Союза (1935); кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934–1938). 
Во время Гражданской войны командующий армиями и войсками Южного и 
Юго-Западного фронтов. Затем командующий войсками ряда военных окру-
гов. В 1931–1935 гг. начальник Штаба РККА. Начальник Генерального штаба 
РККА (1935–1937). В 1937–1938 гг. заместитель наркома обороны СССР. 
27 марта 1938 г. арестован, 22 февраля 1939 г. приговорен Военной коллегией 
Верховного Суда СССР к расстрелу, 23 февраля того же года расстрелян. 
14 марта 1956 г. реабилитирован посмертно.  
II – 84.  

Егоров Борис Андрианович (1924–1973) – писатель, фельетонист.  
II – 189. 

Егоров Борис Федорович (1926–2020) – доктор филологических наук (1967), 
профессор (1968); специалист по истории русской литературы и обществен-
ной мысли XIX в. 
В 1948 г. окончил филологический факультет ЛГУ, затем в 1952 г. аспиран-
туру Тартуского университета. В 1952–1962 гг. преподавал в Тартуском уни-
верситете, в 1954–1960 гг. заведующий кафедрой русской литературы. В 
1962–1968 гг. преподавал в ЛГУ. В 1968–1978 гг. заведующий кафедрой рус-
ской литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена. С 1978 г. научный сотрудник, глав-
ный научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории 
АН СССР (с 1991 г. С.-Петербургский институт истории РАН). Одновремен-
но в 1978–1991 гг. заместитель председателя, с 1991 г. председатель редкол-
легии серии «Литературное наследство».  
II – 618, 619.  

Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960) – художник театра и кино; народный 
художник РСФСР (1944). 
I – 1105. 

Егоров Дмитрий Федорович (1869–1931) – доктор чистой математики (1901), 
профессор (1903); член-корреспондент (1924), почетный член (1929) 
АН СССР. 
В 1891 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. Ученик Н.В. Бугаева. Преподавал в ряде московских гимназий. С 1903 г. 
профессор Московского университета. В 1921–1930 гг. действительный член, 
в 1924–1930 гг. директор НИИ математики и механики МГУ. В 1921–1923 гг. 
вице-президент, в 1923–1930 гг. президент Московского математического 
общества.  
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Принимал участие в религиозной оппозиции Советской власти. В 1930 г. аре-
стован по делу «Истинно-православной церкви (катакомбная церковь)»; 
10 сентября 1931 г. скончался после объявленной в тюрьме голодовки.  
II – 1114.  

Егоров Олег – друг П.С. Ткаченко (упом. в 1961 г.).  
II – 20. 

Егоров Петр Иванович (1899–1967) – врач-терапевт; профессор (1939), 
член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (1948), гене-
рал-майор медицинской службы.  
В 1923 г. окончил Военно-медицинскую академию, с 1930 г. преподавал там 
же. Во время Великой Отечественной войны главный терапевт ряда фронтов. 
В 1947–1952 гг. начальник Лечебно-санитарного управления Кремля. Подвер-
гался аресту по делу «врачей-убийц». В 1953–1964 гг. заведующий кафедрой 
терапии Центрального института усовершенствования врачей.  
I – 380, 525.  

Егорова Ольга Валерьевна (род. 1967) – актриса театра и кино. 
Окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. Актриса Малого театра, 
театра «Сатирикон», Театра им. Моссовета, Театра им. В.В. Маяковского, 
МХТ им. Чехова.  
II – 1143. 

Ежов (упом. в 1970 г.) 
II – 196. 

Ежов Николай Иванович (1895–1940) – генеральный комиссар госбезопасности 
(1937); член ЦК (1934–1939), секретарь ЦК (1935–1939), кандидат в члены 
Политбюро ЦК (1937–1939) ВКП(б). 
С 1922 г. на партийной работе. В 1936–1938 гг. нарком внутренних дел СССР. 
10 июня 1939 г. арестован, 4 февраля 1940 г. расстрелян по приговору Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР за необоснованные репрессии против 
советского народа.  
I – 721, 742, 749, 767, 1005, 1098, 1295, 1372.  
II – 87, 130, 461.  

Езепов Вячеслав Иванович (1941–2020) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист Украинской ССР (1975); народный артист РСФСР (1989). 
В 1963 г. окончил школу-студию МХАТ. В 1963–1966 г. артист Киевского 
русского академического театра им. Леси Украинки, в 1966–1967 гг. – Мос-
ковского театра им. Ленинского комсомола, с 1967 г. – Малого театра.  
II – 724, 727. 

Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская) (1684–1727) – рос-
сийская императрица в 1725–1727 гг.  
I – 941. 
II – 572, 1253. 

Екатерина II Алексеевна (София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская) 
(1729–1796) – российская императрица в 1762–1796 гг.  
I – 13, 218, 236,270, 370, 398, 462, 526, 735, 765, 942, 988, 1134, 1373. 
II – 108, 136, 234, 263, 570, 576, 670, 731, 785, 888, 1023, 1027, 1253, 1291.  

Елагины – дворянский род, к которому принадлежала хозяйка известного мос-
ковского литературного салона А.П. Елагина (1789–1877).  
II – 264. 

Еланская Екатерина Ильинична (1929–2013) – актриса и театральный режиссер; 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1991); народная артистка РФ (1999).  
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В 1951 г. окончила Школу-студию МХАТ, в 1967 г. аспирантуру ГИТИСа по 
кафедре режиссуры. В 1951–1960 гг. актриса Малого театра. С 1981 г. воз-
главляла созданный ею театр «Сфера». 
Дочь К.Н. Еланской и народного артиста РСФСР И.Я. Судакова; жена гене-
рального директора Малого театра, режиссера, народного артиста СССР 
В.И. Коршунова.  
I – 1081, 1144. 
II – 465, 466. 

Еланская Клавдия Николаевна (1898–1972) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1948).  
Училась во 2-й студии МХАТ. С 1924 г. актриса МХАТа. 
Мать актрисы Е.И. Еланской.  
I – 1144. 

Елена (тетя Лена) (ум. 1942) – родственница Дмитриевых, умершая во время 
блокады Ленинграда. 
III – 314, 451, 463, 514, 533. 

Елена – медсестра (упом. в 1980 г.) 
II – 571. 

Елена Ивановна – в 1960 г. уборщица Дмитриевых.  
I – 1361.  

Елена Матвеевна – в 1956 г. официантка на пароходе «Юрий Долгорукий». 
I – 816. 

Елеонский – см. Миловский Сергей Николаевич  

Елизавета Петровна (1709–1762) – российская императрица в 1741–1762 гг.  
II – 136, 888, 973, 1027. 

Елисеев В. – автор статей в «Литературной газете» от 21 февраля 1953 г., от 
14 июня 1959 г. 
I – 400, 1212.  

Елкин А. – автор статьи в «Комсомольской правде» за 25 июля 1959 г. 
I – 1212. 

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – писатель, публицист, обще-
ственный деятель, врач.  
I – 1134. 

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – советский партийный и российский 
политический и государственный деятель; член ЦК КПСС (1981–1990); сек-
ретарь ЦК КПСС (1985—1986), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 
(1986–1988).  
В 1955 г. окончил Уральский политехнический институт. В 1963–1965 гг. 
главный инженер, в 1965–1968 гг. директор Свердловского домостроительно-
го комбината. С 1968 г. на партийной работе. В 1975–1976 гг. секретарь, в 
1976–1985 г. первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1984–1988 гг. 
член Президиума Верховного Совета СССР. В 1985–1987 гг. первый секре-
тарь Московского горкома КПСС. В 1988–1989 гг. первый заместитель пред-
седателя Госстроя СССР – министр СССР.  
Народный депутат СССР 1989–1991 гг.; один из руководителей Межрегио-
нальной депутатской группы; в 1998–1990 гг. член Верховного Совета СССР. 
В 1990–1991 гг. председатель Верховного Совета РСФСР. В 1991–1999 г. пре-
зидент РФ.  
II – 838, 840, 938, 940, 942, 943, 944, 945, 975, 1015, 1026, 1027, 1040, 1095, 
1097, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1126, 1134, 1141, 1145, 1147, 1148, 1151, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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111, 1172, 1175, 1181,1183, 1199, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211. 1212, 
1213, 1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1237, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1258, 1259. 1269, 1270, 1272, 
1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286.  

Ельцова Надежда Федоровна –– студентка кафедры истории СССР периода ка-
питализма исторического факультета МГУ (выпуск 1988 г.); ученица 
С.С. Дмитриева.  
II – 970, 1010, 1105.  

Елютин Вячеслав Петрович (1907–1993) – советский государственный деятель и 
ученый; доктор технических наук, профессор; член-корреспондент АН СССР 
(1962); кандидат в члены ЦК КПСС (1956–1961), член ЦК КПСС (1961–1986). 
В 1930 г. окончил Московский институт стали им. И.В. Сталина. С 1933 г. на 
преподавательской работе. В 1945–1951 гг. директор Московского института 
стали им. И.В. Сталина. В 1951–1953 гг. заместитель министра высшего обра-
зования СССР. В 1954–1959 гг. министр высшего образования СССР;  
в 1959–1985 гг. министр высшего и среднего специального образования 
СССР. С 1985 г. на пенсии.  
I – 481, 555, 1305. 
II – 153, 161, 565, 792. 

Емельянов Алексей Михайлович (1935–2009) – доктор экономических наук, 
профессор; заслуженный деятель науки РФ (1995); академик ВАСХНИЛ 
(1988). 
В 1971–1993 гг. заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства МГУ. 
В 1989–1991 гг. народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР; 
входил в Межрегиональную депутатскую группу и группу депутатов-
аграрников. В 1991–2000 гг. член Президентского совета. В 1994–2000 гг. 
президент-ректор Российской академии государственной службы при прези-
денте РФ, затем профессор кафедры финансов и отраслевой экономики Ака-
демии там же.  
II – 1048, 1049.  

Емельянов Владимир Афанасьевич (1913–1997) – доктор медицинских наук 
(1968), профессор; хирург-травматолог. 
В 1936 г. окончил Смоленский медицинский институт. В 1938–1941 гг. асси-
стент кафедры общей (впоследствии госпитальной) хирургии того же инсти-
тута.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1941–1944 гг. главный хирург 
65-й Смоленской стрелковой дивизии. В 1944–1945 гг. главный хирург 3-го 
партизанского корпуса в Боснии. С февраля 1945 г. главный хирург 2-й 
Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии. С фев-
раля 1952 г. по август 1954 г. главный хирург правительственной больницы 
Китая в Пекине. После возвращения в Смоленск доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии Смоленского медицинского института; в 1968–1984 гг. заведу-
ющий кафедрой травматологии и ортопедии с военно-полевой хирургией. 
В 1942 г. был дважды (в марте и декабре) награжден орденом Красной Звезды 
(а не Красного Знамени, как пишет С.С. Дмитриев). 
Брат М.А. Емельянова. 
III – 283. 

Емельянов Максим Афанасьевич (1898–1975) – доцент, биолог. 
В 1919 г. окончил Рославльскую учительскую семинарию, в 1926 г. Смолен-
ский государственный университет, в 1927 г. аспирантуру. Преподавал в 
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Краснодарском, затем Рязанском педагогических институтах. В 1938 г. аре-
стован, в 1940 г. следствие прекращено. В 1941–1942 гг. преподавал в Ста-
линском учительском институте; с 1944 г. – в Смоленском педагогическом 
институте, в 1946–1957 г. заведующий кафедрой зоологии.  
Брат В.А. Емельянова. 
I – 55, 56, 58, 96.  
III – 119, 251, 254, 260, 267, 269, 270, 276, 283, 288, 297. 

Емельянов Николай Александрович (20.12.1871 / 1.1.1872–1958) – член РСДРП 
с 1904 г.; большевик.  

В 1917 г. укрывал В.И. Ленина в Разливе. После Октябрьской революции 
1917 г. на партийной и хозяйственной работе. С 1932 г. персональный пенси-
онер. В 1934 г. арестован. Находился в заключении и ссылке в Казахстане (до 
мая 1954). В 1954 г. был реабилитирован, вернулся на родину в Сестрорецк, 
где проживал до ареста. Персональный пенсионер.  
I – 578, 633. 

Емельянов О. – автор статей в газетах «Вечерняя Москва» и «Литературная газе-
та» в июне 1955 г. 
I – 682. 

Емельянова Надежда Васильевна (род. 1928) – кандидат исторических наук; 
специалист по новой истории Англии и Франции. Старший научный сотруд-
ник Института всеобщей истории АН СССР.  
II – 440. 

Емельянова Надежда Кондратьевна – жена Н.А. Емельянова. 
II – 633.  

Емец Валентин Алексеевич (род. 1925) – кандидат исторических наук; специа-
лист по истории внешней политики России периода империализма. 
Сотрудник Института истории СССР (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР, (с 1991 г. Институт российской истории РАН; на 2005 г. старший 
научный сотрудник).  
I – 1318. 

Ендриховский Стефан (1910–1996) – польский партийный и государственный 
деятель.  
В 1945–1975 гг. член ЦК ППР (впосл. ПОРП), в 1956–1971 гг. член Политбю-
ро ЦК ПОРП, в 1951–1956 гг. заместитель председателя Совета министров. В 
1956–1968 гг. председатель Комиссии планирования при Совете министров 
ПНР. Впоследствии министр иностранных дел и финансов.  
I – 829. 

Еникеев Элик Александрович (1931–2003) – научный сотрудник Института фи-
зической химии.  
Муж Л.С. Новоселовой-Чурсиной.  
II – 1094, 1112, 1139, 1234.  

Енишерлов Владимир Петрович (род. 1940) – кандидат филологических наук 
(1979); литературовед.  
В 1975–1987 гг. заведующий отделом литературы и искусства журнала «Ого-
нек». С 1988 г. главный редактор журнала «Наше наследие».  
II – 601. 

Епифанов Петр Павлович (1909–1992) – доктор исторических наук (1969), про-
фессор (1970); специалист по истории России XVII–XVIII вв. 
В 1938 г. окончил Московский областной педагогический институт. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1944 г. окончил аспирантуру исторического 
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факультета МГУ. С того же года преподавал на кафедре истории СССР (с 
1953 г. – истории СССР периода феодализма) исторического факультета 
МГУ: преподаватель, доцент, с 1970 г. профессор, заместитель заведующего 
кафедрой.  
Автор школьного учебника по истории СССР (совместно с И.А. Федосовым) 
(издания 1–11 – М., 1966–1976).  
I – 219, 221, 229, 360, 363, 364, 400, 472, 477, 503, 507, 536, 668, 673, 707, 874, 
1295. 
II – 156, 158, 161, 166, 171, 227, 231, 282, 506. 

Епифанцев Георгий Семенович (1939–1992) – артист театра и кино; сценарист. 
В 1960 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1960–1990 гг. артист МХАТа  
(с перерывом в 1966–1967 гг.); в 1966–1967 гг. – Драматического театра на 
Таганке.  
II – 793. 

Еремеев Н. – директор музея-усадьбы «Кусково» (на 1937–1938). 
I – 95, 182, 328.  

Еремеев Сергей Сергеевич (род. 1943) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (2001).  
В 1964 г. окончил ГИТИС. Артист Севастопольского Русского драматическо-
го театра им. А.В. Луначарского, затем Московского ТЮЗа, с 1968 г. – Мало-
го театра.  
II – 841. 

Еремеева Татьяна Александровна (наст. фамилия – Битрих) (1913–2012) – ар-
тистка театра и кино; народная артистка РСФСР (1972).  
В 1930 г. окончила студию Театра рабочей молодёжи в Архангельске. В 
1931–1932 гг. артистка Севастопольского театра им. А. Луначарского,  
в 1932–1933 гг. – Могилёвского театра русской драмы, в 1933–1934 гг. – Ря-
занского театра, в 1934–1935 гг. – театра г. Великий Устюг, в 1935–1936 гг. – 
театра русской драмы г. Белорецка, в 1937–1944 гг. – Тамбовском театра 
им. А. Луначарского. С 1944 г. актриса Малого театра.  
I – 1138. 
II – 729. 

Еременко – в 1949–1950 гг. объект критики как космополит.  
I – 174. 

Еременко – в 1985/86 учебном году студент II курса исторического факультета 
МГУ.  
II – 844. 

Еремин Дмитрий Иванович (1904–1993) – писатель. 
В 1925 г. окончил отделение литературы и языка ФОН МГУ, в 1929 г. Инсти-
тут литературы РАНИОН. Был на преподавательской работе, в том числе за-
меститель директора Литературного института им. А.М. Горького.  
В 1940–1951 гг. работал в области кинематографии, в том числе директор 
Сценарной студии и член Коллегии Министерства кинематографии СССР.  
С 1961 г. секретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР.  
I – 917, 1034.  

Еремин Юрий Иванович (род. 1944) – театральный режиссер; народный артист 
РСФСР (1986). 
В 1971 году окончил актёрский факультет ГИТИСа. В 1973–1977 гг. главный 
режиссер ТЮЗа Ростова-на-Дону; в 1978–1980 гг. – Драматического театра 
им. М. Горького г. Ростов-на-Дону; в 1981–1987 гг. – Центрально академиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%92._%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
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ского театра Советской Армии; в 1987–2000 гг. – Московского драматическо-
го театра им. А.С. Пушкина.  
II – 843.  

Еремичев Валерий Петрович (род. 1943) – артист театра и кино; народный ар-
тист РФ (2005). 
В 1965 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1965 г. артист 
Московского театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 33, 786, 830, 845, 846, 853, 854, 859, 879, 903, 904, 913, 938, 1016, 1038, 
1245.  

[Еремичева] Светлана Петровна – жена В.П. Еремичева.  
II – 846.  

Ермаков Владимир Тихонович (1924–2009) – доктор исторических наук (1988), 
профессор; специалист по истории советской культуры. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 
факультет МГУ, затем в 1955 г. аспирантуру там же. В 1956–1958 гг. кон-
сультант журнала «Вопросы истории». В 1958–1961 гг. заместитель главного 
редактора, главный редактор редакции вещания по идеологическим вопроса 
на зарубежные страны Госкомитета по радиовещанию и телевидения СССР. 
В 1961–1971 гг. старший научный сотрудник кафедры истории КПСС есте-
ственных факультетов МГУ. В 1971 –1993 гг. работал в Институте истории 
СССР АН СССР (с 1991 г. Института российской истории РАН): старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник.  
II – 532. 

Ермаков Петр Петрович (1883–1945) – рабочий; член РСДРП с 1906 г., больше-
вик. 
После Октябрьской революции 1917 г. на партийной и советской работе. В 
1938–1945 гг. главный государственный арбитр при Свердловском облиспол-
коме.  
I – 302, 440.  

Ермакова А.Н. (упом. в 1960 г.)  
I – 1258, 1260, 1265.  

Ермакова В.Е. (упом. в 1960 г.)  
I – 1258.  

Ермакова Т.П. – в конце 1950-х – начале 1960-х гг. редактор, затем заведующая 
исторической редакцией издательства Учпедгиз.  
I – 1217.  

Ерман Лев Константинович (1914–1974) – доктор исторических наук (1960), 
профессор (1962); специалист по истории революции 1905–1907 гг.  
В 1937 г. окончил исторический факультет Одесского государственного педа-

гогического института. В 1931–1939 гг. преподавал в средней школе и на 

рабфаке г. Одесса, в 1939–1941 гг. – в Одесском университете.  

В 1941–1943 гг. старший преподаватель Уральского государственного педа-

гогического института, заведующий отделом пропаганды и агитации Ураль-

ского горкома ВКП(б); в 1943–1947 гг. – Московского института востокове-

дения, в 1947–1960 гг. – МГПИ им. В.П. Потемкина, в 1960–1970 гг. доцент, 

профессор МГПИ и. В.И. Ленина, в 1966–1974 гг. профессор Института по-

вышения квалификации при МГУ.  
II – 203. 

Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) – литературовед и литератур-
ный критик.  
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В 1924 г окончил ФОН Московского университета. Секретарь Российской 
Ассоциации Пролетарских писателей (РАПП) в 1928–1932 гг. Главный редак-
тор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь», в 1946–1950 гг. «Литера-
турной газеты».  
I – 223, 289, 330, 569, 570, 571, 724, 725, 730, 731, 940.  

Ермолинский Сергей Александрович (1900–1984) – сценарист.  
II – 718, 760. 

Ермолова Мария Николаевна (1853–1928) – с 1871 г. артистка Малого театра; 
народная артистка Республики (1920).  
I – 804.  

Еромасова Клавдия Григорьевна (урожд. Романова)  
(1916–1988) – врач-отоларинголог.  
Жена Героя Советского Союза, летчика П.Ф. Еромасова.  
II – 544. 545, 549, 556, 563, 574, 579, 586, 587, 591, 595.  

Ерофеев Андрей Владимирович (род. 1956) – кандидат искусствоведения (1984). 
В 1978 г. окончил отделение истории искусства исторического факультета 
МГУ. Работал в ЦНИИ теории и истории архитектуры. В 1989–2002 г. рабо-
тал в музее-заповеднике «Царицыно». С 2002–2008 гг. заведующий отделом 
новых течений Государственной Третьяковской галереи.  
II – 593.  

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938–1990) – писатель.  
II – 995, 1081, 1152.  

Ерофеев Николай Дмитриевич (1939–2017) – доктор исторических наук (1999), 
профессор (2001); специалист по истории политических партий в России в 
конце XIX – начале ХХ в. 
В 1968 г. окончил заочное отделение исторического факультета МГУ, в 
1972 г. аспирантуру того же факультета. С 1973 г. работал на кафедре исто-
рии СССР периода капитализма (с 1991 г. кафедра истории России XIX нача-
ла ХХ в.) того же факультета: младший научный сотрудник, старший препо-
даватель, доцент, профессор.  
II – 455, 907. 

Ерофеева – преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ в 1951/52 учебном году.  
I – 321, 322, 361.  

Ерохин Виктор Филиппович – в 1957 г. помощник проректора МГУ 
М.С. Унаняна.  
I – 924, 925.  

Ерошкин Николай Петрович (1920–1988) – доктор исторических наук (1973), 
профессор (1976); специалист по истории государственных учреждений доре-
волюционной России. 
В 1942 г. окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. С 1946 г. и до конца жизни пре-
подавал в МГИАИ: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, 
декан заочного факультета; в 1975–1979 гг. проректор по научной работе, в 
1975–1988 гг. заведующий кафедрой истории государственных учреждений и 
общественных организаций. Председатель Совета Министерства высших 
учебных заведений РСФСР по архивоведению, документоведению и научной 
информации.  
I – 1152. 

Ерусалимский Аркадий Самсонович (1901–1965) – доктор исторических наук 
(1948), профессор (1934); специалист по истории Германии в новое и новей-
шее время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. В 1925–1941 гг. старший 
научный сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики;  
одновременно преподавал в Институте красной профессуры и МИФЛИ  
(1934–1940). В 1939–1941 гг. заведующий кафедрой Высшей дипломатиче-
ской школы. В 1944–1956 гг. преподавал в МГУ, в 1948–1950 гг. заведующий 
кафедрой новой истории исторического факультета. С 1945 г. старший науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 173, 213, 263, 422, 915, 1294.  

Ершов Владимир Александрович (род. 1957) – актер театра и кино; заслужен-
ный артист РФ (2005). 
В 1984 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года Театра на Малой 
Бронной.  
II – 813. 

Ерыкалов Ефрем Федорович (1913–1987) – доктор исторических наук (1964), 
профессор; специалист по истории партии и Октябрьской революции 1917 г. 
Окончил Горьковский государственный педагогический институт. Участник 
Великой Отечественной войны, политработник. Профессор кафедры истории 
КПСС исторического факультета ЛГУ (1968–1987), заместитель заведующего 
кафедрой по научной работе. 
II – 257, 258.  

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – поэт.  
I – 305, 343, 544, 696, 787, 788, 1070, 1071, 1074, 1150, 1151, 1201, 1311, 1312, 
1314.  
II – 590, 639, 687, 883, 908, 1197. 

Есин Сергей Николаевич (1935–2017) – доктор филологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель искусств РФ; писатель. 
В 1960 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1987 г. преподаватель, 
затем профессор кафедры литературного мастерства, в 1992–2006 гг. – ректор 
Литературного института им. А.М. Горького. С 1994 г. член правления,  
с 1999 г. секретарь Союза писателей РФ.  
II – 777, 891, 914.  

Есютин Д. – автор слов «Прощальной песни» выпускников ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
I – 458. 

Ефанов Василий Прокофьевич (1900–1978) – художник; народный художник 
СССР (1965); действительный член Академии художеств СССР (1947).  
I – 683. 

Ефименко Петр Петрович (1884–1969) – доктор исторических наук (1934), про-
фессор; археолог, специалист по истории палеолита; академик 
АН Украинской ССР (1945).  
В 1912 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета (специальность – доисторическая археология) Петербургский универси-
тет. В 1915–1923 гг. научный сотрудник Исторического музея в Москве. За-
тем работал в ряде научных и высших учебных заведений Ленинграда, в том 
числе в ЛГУ, Государственной Академии истории материальной культуры  
(с 1937 г. – Институт истории материальной культуры АН СССР) и др.  
В 1945–1954 гг. директор Института археологии АН Украинской ССР.  
В 1954 г. вернулся в Ленинград. Сотрудник Ленинградского отделения Ин-
ститута истории материальной культуры АН СССР (с 1959 г. – Ленинград-
ское отделение Института археологии АН СССР).  
I – 554, 629.  
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Ефимов Александр Иванович (1909–1966) – доктор филологических наук, про-
фессор; специалист по русскому языку. 
В 1950-е – 1960-е гг. профессор кафедры русского языка филологического 
факультета МГУ. 
I – 212. 

Ефимов Алексей Владимирович (1896–1971) – доктор исторических наук (1938), 
профессор (1938), член-корреспондент АН СССР (1939), член-корреспондент 
АПН РСФСР (1947); специалист по истории США. 
В 1916 г. окончил Технологический институт (Петроград), в 1922 г. – 1-й 
Московский университет, затем в 1930 г. аспирантуру Института истории 
РАНИОН. В 1920-е гг. преподавал историю, работал научный сотрудник Му-
зея революции СССР. В 1933–1941 гг. старший научный сотрудник Институ-
та истории АН СССР. В 1941–1943 гг. заведующий кафедрой новой и новей-
шей истории и декан исторического факультета московской группы МГУ. В 
1945–1947 гг. заведующий кафедрой всеобщей истории истори-
ко-филологического факультета Молотовского университета. Профессор 
МГИМО. В 1957–1971 гг. заведующий сектором Америки Института этно-
графии АН СССР.  
I – 28, 153, 171, 229, 238, 272.  
III – 228. 

Ефимов Юрий Терентьевич (1940–1998) – представитель руководящего состава 
внутренних войск МВД СССР; генерал-лейтенант.  

В 1989 г. начальник оперативного отдела Внутренних войск МВД СССР. В 
1993–1994 гг. начальник спецчастей Внутренних войск МВД РФ.  
II – 1130. 

Ефимова (упом. в 1960 г.) . 
I – 1342. 

Ефимова Ирина – студентка МГИАИ.  
I – 1152, 1356.  

Ефимовы (упом. в 1950 г.). 
I – 238.  

Ефремов Иван Антонович (1908–1972) – доктор биологических наук (1941), 
профессор (1943); палеонтолог; создатель тафономии – раздела палеонтоло-
гии; писатель-фантаст.  
Заведующий отделом древних позвоночных Палеонтологического института 
АН СССР.  
I – 567, 631. 

Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РФ (1995). 
В 1987 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1987–1991 гг. художественный 
руководитель Театра-студии «Современник-2». В 1991–1999 гг. актер МХТ 
им. А.П. Чехова. Сын О.Н. Ефремова.  
II – 916, 924.  

Ефремов Олег Николаевич (1927–2000) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1976); Герой Социалистического Труда (1987). 
В 1956–1970 гг. артист и художественный руководитель театра «Современ-
ник», в 1970–2000 гг. артист и главный режиссер МХАТ (с 1987 г. МХТ 
им. А.П. Чехова).  
Отец М.О. Ефремова.  
II – 374, 744, 745, 786, 788, 847, 848, 849, 876, 892, 894, 902, 916, 933, 958, 965, 
998, 1018, 1019, 1032, 1038, 1098, 1113, 1114, 1134, 1148, 1 59. 
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Ефремов Филипп Сергеевич (1750 – после 1811) – унтер-офицер, впоследствии 
надворный советник, путешественник по странам Востока.  
I – 347, 370.  

Ефремов Юрий Ефремович (1932–2022) – художник, график; заслуженный ху-
дожник РФ (1997).  
II – 224. 

Ефремцев Григорий Петрович (1915–1990) – профессор; специалист по отече-
ственной истории, автор работ по истории Коломны.  
В 1947–1952 гг. заведующий кафедрой истории Коломенского учительского 
института. В 1962–1964 гг. заведующий кафедрой Коломенского государ-
ственного педагогического института.  
I – 257. 

Ефрон Илья Абрамович (1847–1917) – один из наиболее известных книгоиздате-
лей в дореволюционной России.  

Ё 

Ёлкина (упом. в 1969 г.). 
II – 170. 

Ж 

Жаворонков Василий Гаврилович (1906–1987) – советский партийный и госу-
дарственный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1981); Ге-
рой Советского Союза (1977). 
После окончания в 1936 г. Московского горного института находился на пар-
тийной работе. В 1938–1943 гг. первый секретарь Тульского обкома и горко-
ма ВКП(б); во время Великой Отечественной войны председатель Тульского 
городского комитета обороны. В 1943–1946 гг. первый секретарь Куйбышев-
ского обкома и горкома. В 1946–1948 гг. заместитель министра,  
в 1948–1953 гг. министр, в 1953 г. заместитель министра торговли СССР. В 
1953–1956 гг. министр, в 1956–1957 гг. заместитель министра, в 1957–1958 гг. 
первый заместитель министра государственного контроля СССР.  
I – 150, 490, 519, 869, 872, 878. 

Жадовская Аграфена Ивановна (род. кон. XVIII в.) – актриса-любительница, 
литератор.  
II – 671. 

Жадовская Елизавета Александровна (ум. 1860) – поэтесса, переводчик. 
II – 671.  

Жадовская Юлия Валерьяновна (в замужестве Севен) (1824–1883) – писатель-
ница.  
Сестра П.В. Жадовского.  
II – 671, 672, 688. 

Жадовские – дворянский род.  
II – 671.  

Жадовский Павел Валерианович (1825–1891) – писатель, поэт.  
Брат Ю.В. Жадовской.  
II – 671.  

Жанель Пьер (1891–1964) – с 1935 г. профессор английского языка и литературы 
Университета Клермон-Феррана (Франция); специалист по истории католи-
ческой церкви.  
II – 456.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

277 

Жанна (упом. в 1978 г.). 
II – 522. 

Жанна Петровна – в 1979 г. врач-рентгенолог поликлиники МГУ.  
II – 559. 

Жардинье Татьяна Александровна – см. Вересова Татьяна Александровна 

Жарков Алексей Дмитриевич (1948–2016) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1994). 
В 1970 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1971–1988 гг. артист Театра 
им. М.Н. Ермоловой; в 1988–1989 гг. – МХАТ; в 1989–2000 г. МХТ 
им. А.П. Чехова; с 2000 г. – Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 964.  

Жаркова – секретарь Кирилловского райкома партии в 1950-е гг.  
I – 796. 

Жаров Михаил Иванович (1899–1981) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974).  
В 1920 г. окончил студию при театре Художественно-просветительного Сою-
за рабочих организаций. Работал в театрах различных городов, в том числе 
Казани, Баку. В 1931–1937 гг. артист Московского Камерного театра под ру-
ководством А. Таирова, с 1938 г. – Малого театра. 
I – 28, 664, 984, 986.  
II – 660.  

Жданов – в 1952 г. преподаватель в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 361, 426, 428, 445.  

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – советский государственный и 
партийный деятель, генерал-полковник (1944); кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(1925–1930), член ЦК ВКП(б) (1930–1934), кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) (1934–1939), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1939–1948). 

Член РСДРП(б) с 1915 г. Участник Гражданской войны. 

С начала 1920-х гг. на советской и партийной работе в Тверской и Нижего-
родской губерниях (областях). С 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б) и член Органи-
зационного бюро ЦК ВКП(б). В 1934–1945 гг. 1-й секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б). Одновременно в 1935–1941 гг. член Военного со-
вета Ленинградского военного округа, в 1935–1943 гг. член Исполнительного 
комитета Коммунистического интернационала, в 1938–1947 гг. председатель 
Верховного Совета РСФСР.  

Во время Великой Отечественной войны член Военного совета Главного ко-
мандования Северо-Западного направления, затем ленинградского фронта. 
I – 13, 132, 133, 159, 165, 245, 253, 273, 274, 335, 380, 418, 434, 525, 526, 560, 
586, 744, 755, 768, 839, 874. 
II – 91, 146, 150, 532, 863, 990, 1107.  

Жданов Герман Степанович (1906–1991) – доктор физико-математических наук, 

профессор; физик. 

В 1930 г. окончил физическо-математический факультет МГУ. С 1935 г. ра-

ботал в МГУ. В 1938–1960 гг. заведующий рентгеновской лабораторией 

научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова, 

в 1948–1951 гг. заместитель директора института по науке. Одновременно в 

1947–1952 гг. заведующий кафедрой в МИФИ. С 1953 г. преподавал в МГУ, в 

1953–1987 гг. заведующий кафедрой физики твердого тела.  

II – 1285. 
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Жданов М.Е. – кандидат исторических наук, специалист по истории партии; с 

1952 г. заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма ЦКШ при 

ЦК ВЛКСМ.  

I – 637. 

Жданов Николай Гаврилович (1909–1980) – писатель.  

I – 917. 

Жданов Юрий Андреевич (1919–2006) – доктор химических наук (1960), профес-

сор (1961); член-корреспондент АН СССР (1970); химик-органик и философ.  

В 1941 г. окончил химический факультет МГУ, в 1948 г. аспирантуру Инсти-

тута философии АН СССР. В 1947–1953 гг. заведующий сектором, затем от-

делом науки ЦК ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС), одновременно преподавал в 

МГУ. В 1953–1957 гг. заведующий отделом науки и культуры Ростовского 

обкома КПСС, одновременно с 1953 г. преподавал в Ростовском университе-

те. В 1957–1988 г. ректор Ростовского государственного университета, одно-

временно в 1962–1995 гг. заведующий кафедрой химии природных и высоко-

молекулярных соединений, с 1970 г. председатель Северокавказского научно-

го центра высшей школы. Сын А.А. Жданова.  

I – 213, 246, 382, 426, 434, 559.  

Жданова Галина Сергеевна – редактор редакции журнала «Вестник Московско-
го университета» (на 1958–1959).  
В 1955 г. окончила филологический факультет МГУ.  
I – 1065, 158.  

Ждановская Зоя Васильевна – историк, специалист по истории партии. 
С 1953 г. преподавала на кафедре истории КПСС исторического факультета 
МГУ, затем на кафедре источниковедения истории СССР.  
II – 235, 236. 

Жебелев Сергей Александрович (1867–1941) – профессор, доктор греческой 
словесности (1903); член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(1914), академик АН СССР (1927); специалист в области античной истории, 
эпиграфики, археологии.  

В 1890 г. окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского 
университета. В 1904–1927 гг. профессор кафедры греческой словесности то-
го же университета. С 1927 г. работал в Государственной Академии истории 
материальной культуры (с 1937 г. Институт материальной культуры 
АН СССР). Умер в блокадном Ленинграде. 
III – 203. 

Жегалова Серафима Кузьминична (1913–1995) – специалист по русскому 
народному искусству и крестьянскому быту. 
В 1941 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1943 г. сотрудник ГИМа; 
в 1957–1980 гг. заведующая отделом дерева. С 1983 г. на пенсии.  
I – 934, 1276. 

Желвакова Ирина Александровна (род. 1935) – кандидат исторических наук; 

историк, переводчик, литератор; специалист по творчеству А.И. Герцена. 

Окончила МГИАИ. Основатель и с 1976 г. директор Дома-музея А.И. Герцена 

в Москве.  

II – 619, 856, 967, 968. 

Желдин Константин Борисович (род. 1933) – актер театра и кино; заслуженный 

артист РСФСР (1991). 
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В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1962–1963 гг. ар-
тист Театра на Малой Бронной, в 1966–2000 гг. – Театра драмы и комедии на 
Таганке, с 2000 г. – Театра «Около дома Станиславского».  
II – 847.  

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) – революционер-народник, член Испол-
нительного комитета «Народной воли».  
Осужден на смертную казнь по процессу «первомартовцев».  
I – 114. 

Жемчугина Ольга Ивановна – из рабочих; социал-демократ. 
I – 441. 

Жемчужина (наст. фамилия Карповская) Полина Семеновна (1897–1970) – со-

ветский государственный и партийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) 

(1939–1941). 

В 1936–1939 гг. находилась на руководящей работе в наркомате пищевой 

промышленности СССР. В январе – ноябре 1939 г. нарком рыбной промыш-

ленности СССР. В 1939–1948 гг. начальник Главного управления текстиль-

но-галантерейной промышленности наркомата (с 1946 г. министерства) лег-

кой промышленности РСФСР. 29 января 1949 г. арестована по обвинению в 

связи с еврейскими националистами, 29 декабря того же года приговорена в 5 

годам ссылки. В январе 1953 г. вновь арестована в ссылке, 10 марта того же 

года освобождена и реабилитирована. С 1953 г. на пенсии. 
Жена В.М. Молотова. 
I – 743. 
II – 976. 

Жемчужников Александр Михайлович (1821–1908) – поэт. 
I – 1370. 

Жери Альфред (1895–1972) – французский драматург.  
I – 1296. 
II – 34. 

Жженов Георгий Степанович (1915–2005) – актер театра и кино; народный ар-
тист СССР (1980). 
В 1935 г. окончил киноотделение Ленинградского института сценических ис-
кусств. В 1935–1938 гг. артист киностудий «Ленфильм» и «Белгоскино». В 
июле 1938 г. арестован; в сентябре 1939 г. Особым совещанием при НКВД 
приговорен к 5 годам в исправительно-трудовых лагерях. 2 июня 1949 г. 
вновь арестован и приговорен к ссылке. 2 декабря 1955 г. реабилитирован.  
В 1945–1946 гг. артист Первого Заполярного драматического театра,  
в 1947–1948 гг. – Свердловской киностудии, в 1948–1949 гг. драматического 
театра города Павлова-на-Оке, в 1954–1962 гг. – Ленинградского областного 
драматического театра, в 1968–2005 гг. – Театра им. Моссовета.  
II – 850, 992, 993, 994.  

Жибарев Павел Борисович (19.12.1906 / 1.1.1907–1978) – доктор исторических 
наук (1966), профессор (1966); специалист по истории партии. 
В 1934 г. окончил исторический факультет ЛИФЛИ, затем в 1937 г. окончил 
аспирантуру ЛГУ. В 1937–1941 гг. директор Челябинского государственного 
педагогического института. С 1941 г. работал в Москве. Ректор МГИАИ (май 
1942 – октябрь 1944). Заведующий Центральным партийным архивом Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Заместитель директора Музея ре-
волюции СССР. Одновременно с 1953 г. преподавал на кафедре истории 
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КПСС исторического факультета МГУ, затем на аналогичной кафедре Инсти-
тута повышения квалификации преподавателей общественных наук МГУ. 
I – 677. 
II – 518, 794.  

Живков Тодор Христов (1911–1998) – болгарский партийный и государственный 
деятель; Дважды Герой НРБ (1971, 1981), Герой Социалистического Труда 
НРБ (1961), Герой Советского Союза (1977). 
Первый секретарь (1954–1981), генеральный секретарь (1981–1989) 
ЦК Коммунистической партии Болгарии.  
II – 97, 126, 575, 1112, 1130. 

Жиган Михаил Дмитриевич – в 1948–1950 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
После окончания назначен в Ужгород.  
I – 307. 

Жигулин Анатолий Владимирович (1930–2000) – поэт, писатель.  
II – 1110.  

Жид Андре (1869–1951) – французский писатель.  
I – 916. 
II – 215, 223. 

Жидков Геннадий Павлович (1928–1993) – доктор исторических наук (1972), 
профессор (1973); специалист по аграрной истории Сибири и Северо-Запада 
России. 
В 1950 г. окончил Сталинградский государственный педагогический инсти-
тут. Работал директором средней школы, инспектором ГорОНО.  
В 1957–1974 гг. преподаватель Усть-Каменогорского государственного педа-
гогического института, заведующий кафедрой, проректор. В 1974 г. заведу-
ющий основанной им кафедрой истории СССР и руководитель исторического 
отделения историк-филологического факультета Калининградского государ-
ственного университета; с 1979 г. первый декан исторического факультета 
там же.  
II – 391.  

Жилин Александр Павлович (1950–2006) – кандидат исторических наук; специ-
алист в области военной истории России начала ХХ в. 
В 1972 г. окончил исторический факультет МГУ; ученик В.И. Бовыкина. За-
тем окончил аспирантуру того же факультета. Работал в Институте всеобщей 
истории АН СССР (РАН). 
Сын П.А. Жилина.  
II – 427. 

Жилин Павел Андреевич (1913–1987) – доктор исторических наук (1956), про-
фессор (1961), член-корреспондент АН СССР (1968); генерал-лейтенант 
(1968); специалист по истории Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. окончил Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе. В 1947–1958 гг. на военно-научной работе в Генераль-
ном штабе Вооруженных Сил СССР: старший научный сотрудник, затем 
начальник отдела. Заместитель главного редактора «Военно-исторического 
журнала» (1958–1964). Проректор АОН при ЦК КПСС (1964–1966). Началь-
ник института военной истории Министерства обороны СССР (1966–1987).  
Отец А.П. Жилина. 
I – 312. 
II – 262, 427, 458, 690, 731, 822, 893. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%A0%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/148321/%D0%A6%D0%9A
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Жилкин Владимир Александрович (1937–2009) – литератор, поэт, педагог.  
Окончил историко-филологический факультет Казанского государственного 
университета. Работал учителем. С 1989 г. преподавал в Политехническом 
институте г. Кохтла-Ярве (Эстония). 
II – 490, 536, 610. 

Жимерский (Роля-Жимерский) Михал (1890–1989) – польский военачальник и 
государственный деятель; Маршал Польши (1945); член ЦК ПОРП  
(1981–1986); кавалер ордена Победы (1945). 
За выступление в 1926 г. против переворота Ю. Пилсудского разжалован из 
генералов в рядовые и отбыл 5 лет в заключении. После освобождения эми-
грировал во Францию. Во время Второй мировой войны активный участник 
движения Сопротивления; в 1944 г. главнокомандующий Армии Людовой, 
затем Войском польским; одновременно военный министр Временного прави-
тельства Польши. В 1945–1949 гг. министр обороны Польши. В 1949–1952 гг. 
член Государственного Совета. В 1953–1955 гг. в заключении. После реабили-
тации в 1955–1967 г. вице-президент Польского народного банка.  
II – 123. 

Жириновский Владимир Вольфович (1946–2022) – доктор философских наук 
(1998); российский политический деятель. 
В 1970 г. окончил Институт восточных языков при МГУ. В 1972–1975 гг. ра-
ботал в секторе Западной Европы международного отдела Советского коми-
тета защиты мира; в 1975–1977 гг. – в деканате по работе с иностранными 
учащимися Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС. В 1977–1983 гг. 
сотрудник Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. В 1983–1990 гг. со-
трудник юридического отдела издательства «Мир». С 1992 г. председатель 
ЛДПР. Одновременно руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе 
РФ (1993–2000, с 2011); заместитель председателя Государственной Думы РФ 
(2000–2011).  
II – 1269, 1270, 1278.  

Жирмунская Нина Александровна (урожд. Сигал) (1919–1991) – литературовед. 
Вторая жена академика В.М. Жирмунского. 
II – 240. 

Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – доктор филологических наук, 
профессор (1917); член-корреспондент (1939), академик (1966) АН СССР; 
лингвист и литературовед. 
В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1915–1917 гг. приват-доцент Петроградского университета, в 
1917–1919 гг. профессор Саратовского университета, в 1919–1949 и  
1956–1971 гг. профессор Петроградского (с 1924 г. Ленинградского) универ-
ситета. Одновременно сотрудник ряда научных институтов, в том числе заве-
дующий отделом западной литературы Института литературы АН СССР и с 
1957 г. и до конца жизни заведующий сектором индоевропейских языков Ин-
ститута языкознания АН СССР.  
II – 240, 1114. 

Житомирская Сарра Владимировна (1916–2002) – кандидат исторических наук 
(1945); архивист.  
В 1940 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1945–1978 гг. работала в 
Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина; с 1952 г. за-
ведующая отделом. В 1979–1992 гг. заместитель главного редактора серии 
«Полярная звезда».  
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Мать М.П. Мироненко. 
I – 1174, 1357.  
II – 74, 263, 265, 371, 458, 619, 887, 891, 892, 968, 1006, 1094, 1105. 

Жолио-Кюри Ирен (урожд. – Кюри) (1897–1956) – французский физик; ино-
странный член-корреспондент АН СССР (1947).  

С 1946 г. директор Института радия. Член Всемирного Совета мира.  

Дочь Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. Жена Фредерика Жо-
лио-Кюри.  
I – 553. 

Жолио-Кюри Фредерик (до брака Фредерик Жолио) (1900–1958) – французский 
физик и общественный деятель, член Французской академии наук (1943); 
иностранный член-корреспондент АН СССР (1947).  
С 1937 г. до конца жизни профессор кафедры ядерной физики и химии Кол-
леж де Франс. Во время Второй мировой войны активный участник движения 
Сопротивления. Один из основателей и лидеров всемирного Движения сто-
ронников мира и Пагуошского движения ученых. С 1950 г. председатель 
Всемирного Совета мира.  
Муж И. Жолио-Кюри.  
I – 553, 875.  

Жолобов Вячеслав Иванович (род. 1947) – артист театра и кино; народный ар-
тист РФ (2004). 
В 1970 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1972–1987 гг. артист МХАТ, с 
1987 г. – МХТ им. А.П. Чехова.  
II – 793.  

Жолткевич Г.И. – в 1942/43 учебном году студент(ка) исторического факультета 
МОПИ им. Н.К. Крупской. 
II – 121. 

Жудин Сергей Сергеевич (1907–1973) – кандидат философских наук, доцент.  
В 1940–1941 гг. старший научный сотрудник Института философии 
АН СССР. В 1941–1942 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, затем 
лектор Главного Политического управления Красной Армии. После войны на 
преподавательской работе, в том числе в Московском государственном эко-
номическом институте (на 1951).  
I – 265. 

Жудина (урожд. Тимошенко) Зинаида Федоровна – в 1939/40 учебном году сту-
дентка МОПИ.  
Жена С.С. Жудина.  
I – 265. 

Жуков Вл. – автор статьи в газете «Правда» за 10 октября 1959 г. 
I – 1213.  

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – Маршал Советского Союза 
(1943); Четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956); канди-
дат в члены ВКП(б) (1941–1946), кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1953), 
член ЦК КПСС (1953–1957); член Президиума ЦК КПСС (1956–1957). 
В годы Великой Отечественной войны занимал посты начальника Генераль-
ного штаба РККА (февраль – июль 1941), члена Ставки Верховного Главно-
командования (1941–1945), заместителя Верховного главнокомандующего 
(1942–1945). Командовал фронтами Резервным, Ленинградским, Западным, 
1-м Украинским и 1-м Белорусским.  
Первый заместитель министра обороны (1953–1955), министр обороны СССР 
(1955–1957). С 1958 г. в отставке.  
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I – 20, 81, 83, 102, 103, 122, 127, 394, 409, 467, 468, 532, 651, 656, 745, 746, 768, 
930, 951, 958, 959, 974, 975, 976, 977, 990, 1000, 1007, 1018, 1019, 1097, 1215. 
II – 976.  

Жуков Евгений Михайлович (1907–1980) – доктор исторических наук (1941), 
профессор (1944); специалист по истории Японии; член-корреспондент 
(1946), академик (1958), академик-секретарь отделения истории (с 1958, затем 
в 1963–1971, 1975–1980) АН СССР. 
В 1927 г. окончил японское отделение Ленинградского восточного института, 
в 1929 г. аспирантуру. С 1941 г. научный сотрудник Тихоокеанского институ-
та АН СССР, в 1943–1950 директор этого института. В 1950–1953 гг. замести-
тель директора Института востоковедения, в 1953–1957 гг. заместитель дирек-
тора института истории, в 1968–1979 гг. директор института всеобщей истории 
АН СССР. Одновременно в 1946–1980 гг. заведующий кафедрой АОН при 
ЦК КПСС; с 1958 г. главный редактор Большой Советской Энциклопедии.  
I – 1251, 530. 
II – 41, 240, 259, 262, 451, 458, 568, 571.  

Жуков Николай – школьный товарищ С.С. Дмитриева.  
II – 639, 718. 

Жуков Юрий (Георгий) Александрович (1908–1991) – журна-
лист-международник; член Центральной Ревизионной комиссии КПСС 
(1956–1976), кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1989). 
В 1932 г. окончил Московский автотракторный институт. С 1932 г. работал в 

редакции различных периодических изданий. В 1941–1945 гг. военный корре-

спондент; заведующий отделом фронта. В 1946–1957 гг. сотрудник редакции 

газеты «Правда», в том числе в 1952–1957 гг. заместитель главного редактора. 

В 1957–1962 гг. председатель Государственного комитета Совета министров 

СССР по культурным связям с зарубежными странами. С 1962 г. политический 

обозреватель газеты «Правда», одновременно в 1962–1982 гг. заместитель 

председателя, в 1982–1987 гг. председатель Советского комитета защиты мира.  
II – 142. 

Жукова Клавдя – см. Филинкова-Жукова Клавдия Васильевна.  

Жукова Марина Владимировна – оперная певица.  

Солистка Московского музыкального камерного театра, с 1993 г. – театра 

«Новая опера».  

II – 941, 998.  

Жуковскайте Ангеля (Неля) – в 1950/52 учебном году слушательница ЦКШ при 

ЦК ВЛКСМ.  

I – 258. 

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – поэт и переводчик, один из осно-

воположников русского романтизма. Действительный член Российской ака-

демии (1818), почетный член (1827), академик (1841) Российской академии 

наук.  

I – 1240. 

Жуковский Герман Леонтьевич (1913–1976) – композитор; народный артист 

Украинской ССР (1973). 

В 1937 г. окончил Киевскую консерваторию. Участник Великой Отечествен-

ной войны. В 1951–1958 гг. преподавал в Киевской консерватории.  

I – 893, 1103.  
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Жуковский Николай Егорович (1847–1921) – русский ученый-механик; осново-
положник гидро- и аэродинамики. Заслуженный профессор Московского 
университета (1911). 
I – 636. 
III – 281.  

Жуковский Петр Михайлович (1888–1975) – доктор сельскохозяйственный наук 
(1934) и доктор биологических наук (1935), профессор (1923); ботаник; ака-
демик (1935), академик-секретарь отделения земледелия (1956–1961) 
ВАСХНИЛ. 
В 1911 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Новороссийского университета. С 1925 г. работал во Всесоюзном инсти-
туте прикладной ботаники и новых культур (с 1930 г. – Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт растениеводства); в 1951–1962 гг. директор 
этого института. Одновременно в 1934–1952 гг. профессор Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.  
I – 557, 630.  

Жуковский Станислав Юлианович (1873–1944) – русский и польский худож-
ник-пейзажист; с 1923 г. проживал в Польше.  
I – 704, 939. 

Журавлев Анатолий Михайлович – сын М.А. и Н.А. Журавлевых; племянник 
О.А. и С.С. Дмитриевых.  
I – 700, 1157.  
III – 19, 327, 331, 425, 537, 567, 572. 

Журавлев Валерий Васильевич (род. 1938) – доктор исторических наук (1981), 
специалист по отечественной истории нового и новейшего периода.  
В 1961 г. окончил исторический факультет Ростовского государственного 
университета. В 1964–1972 гг. старший преподаватель, затем доцент Тамбов-
ского государственного педагогического института. В 1972–1982 гг. старший 
научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. В 1983–1987 гг. за-
меститель главного редактора журнала «Вопросы истории КПСС».  
В 1987–1991 гг. заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС. В 1991–2001 гг. 
директор Центра политической и экономической истории Российского неза-
висимого института социальных и национальных проблем, одновременно  
с 1998 г. заведующий кафедрой новейшей истории России Московского госу-
дарственного областного университета.  
II – 918. 

Журавлев Михаил Афанасьевич (1890–1977) – инженер-строитель.  

Муж сестры О.А. Дмитриевой – Нины Алексеевны Журавлевой (урожд. Юма-
товой); свояк С.С. Дмитриева.  
I – 33, 700, 960, 1376. 
II – 481, 487.  
III – 19, 199, 379 , 398, 426, 440, 444, 530, 537, 567, 572. 

Журавлев Михаил Михайлович – сын М.А. и Н.А. Журавлевых; племянник 
О.А. и С.С. Дмитриевых.  
II – 658. 
III – 426, 444, 530, 537, 567, 572. 

Журавлев Сергей Михайлович – в 1991 г. лечащий врач С.С. Дмитриева.  
II – 1272. 

Журавлева Нина Алексеевна (урожд. Юматова) (1896–15.12.1977) – архитектор.  
Сестра О.А. Дмитриевой – жены С.С. Дмитриева, жена М.А. Журавлева.  
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I – 32, 202, 203, 264, 356, 700, 960. 
II – 481, 487.  
III – 88, 92, 101, 105, 142, 157, 199, 218, 317, 323, 327, 330, 335, 355, 368, 370, 
398, 425, 426, 455, 466, 530, 537, 566, 567, 572. 

Журавлевы – родственники С.С. Дмитриева по линии его жены.  
I – 7, 556, 959.  
III – 37, 199. 

Жуховицкий Яков Моисеевич – главный врач курорта г. Кашина  
(на 1950-е – начало 1960-х гг.) 
I –1311. 

Жюгжда Юозас Ионович (1893–1979) – советский государственный деятель и 
ученый; доктор исторических наук (1963), профессор (1945); академик (1946), 
вице-президент (1946–1966) АН Литовской ССР; специалист по истории Лит-
вы; заслуженный деятель науки Литовской ССР (1950).  

В 1929 г. окончил Каунасский университет. С 1940–1941 гг. заместитель 
наркома, в 1943–1948 гг. нарком (с 1946 г. министр) (до 1948) просвещения 
Литовской ССР. С 1944 г. преподавал в Вильнюсском университете. Дирек-
тор Института истории АН Литовской ССР (1948–1970).  
I – 413, 414, 415, 416, 431. 

Жюрайтис Альгис Марцелович (1928–1998) – дирижер, народный артист 
РСФСР (1976).  

В 1950 г. окончил Вильнюсскую консерваторию. С 1947 г. концертмейстер 
Оперной студии Вильнюсской консерватории. С 1950 г. концертмейстер, с 
1951 г. дирижер Литовского театра оперы и балета. С 1955 г. дирижер-
ассистент Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. С 1958 г. 
дирижер Москонцерта. С 1960 г. дирижер Большого театра.  
II – 504. 

З 

Забеганова Александра (Шура) – жительница г. Ярославля, знакомая 
С.С. Дмитриева.  
I – 535.  

Забелин Иван Егорович (1820–31.12.1908 / 13.1.1909) – член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук (1884), почетный член (1907) Петербургской 
Академии наук; историк, археолог; специалист по истории Москвы. 
В 1879–1888 гг. председатель Общества истории и древностей российских. 
Инициатор создания и товарищ председателя Императорского российского 
исторического музея им. императора Александра III (ныне – Государствен-
ный исторический музей).  
I – 680, 1134. 
II – 260, 552, 553.  

Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1808–1881) – русский государ-
ственный деятель, экономист, статистик; действительный тайный советник 
(1877), статс-секретарь е.и.в. (1863), член Государственного Совета (1875); 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). 
В 1840–1856 гг. редактор «Журнала Министерства государственных иму-
ществ», одновременно 1839–1846 гг. – «Отечественных записок»,  
в 1853–1959 гг. – «Земледельческой газеты». В 1856–1959 гг. директор Де-
партамента сельского хозяйства Министерства государственных имуществ.  
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С 1959 г. член Совета министра государственных имуществ и председатель 
Ученого комитета министерства.  
I – 1037, 1120.  

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958) – поэт.  
I – 917. 
II – 127. 

Заботин Иван Петрович (1908–1955) – писатель.  
С 1947 г. возглавлял секцию русских писателей Союза писателей Татарской 
АССР.  
I – 614.  

Завадский Александр (1899–1964) – польский партийный и государственный де-
ятель.  

В 1944–1945 гг. заместитель главнокомандующего Войска Польского по по-
литической части. В 1944–1964 гг. член ЦК и Политбюро ЦК ППР (впосл. 
ПОРП). В 1949–1952 гг. заместитель председателя Совета министров ПНР. В 
1952–1964 гг. председатель Государственного совета ПНР, одновременно в 
1956–1964 гг. председатель Всепольского комитета Фронта национального 
единства.  
I – 829.  

Завадский В.А. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о 
поездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1280. 

Завадский Юрий Александрович (1894–1977) – актер и театральный режиссер; 
народный артист СССР (1948); Герой Социалистического Труда (1973); про-
фессор (1947).  
В 1915–1919 гг. работал в студии Е. Вахтангова (с 1920 г. 3-я студия МХАТ). 
В 1920–1924 гг. артист и режиссер 3-й студии МХАТ; в 1924–1931 гг. артист 
МХАТ; в 1932–1935 гг. режиссер Центрального Театра Красной Армии; в 
1936–1940 гг. главный режиссер театра им. М. Горького (Ростов-на-Дону); с 
1940 г. и до конца жизни главный режиссер Театра им. Моссовета. 
II – 111, 687, 689, 738, 831, 1142. 

Завенягин Авраамий Павлович (1901–1956) – государственный и партийный 
деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934–1939); кандидат в члены  
(1952–1956), член (1956) ЦК КПСС; генерал-лейтенант (1945); Герой Социа-
листического Труда (1949, 1954). 
В 1930 г. окончил Московскую горную академию. В 1933–1937 гг. директор 
Магнитогорского металлургического комбината, в 1938–1941 Норильского 
горного металлургического комбината. В 1941–1951 гг. заместитель наркома 
(с 1946 г. – министра) внутренних дел СССР. В 1953–1955 гг. заместитель 
министра, в 1955–1956 гг. министр среднего машиностроения СССР; одно-
временно в 1955–1956 гг. заместитель председателя Совета министров СССР.  
I – 661. 

Завьялов Василий Васильевич (1873–1930) – физиолог; доктор медицины 
(1899), профессор (1903). 
В 1896 г. окончил медицинский факультет Дерптского университета.  
В 1903–1920 гг. профессор Новороссийского университета. С 1920 г. в эми-
грации. Заведующий кафедрой Софийского университета.  
I – 1173. 

Загорин – в 1949 г. житель г. Риги.  
I – 203. 
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Загорина Ксения Васильевна (урожд. Солженицына) (1918–2009) – двоюродная 
сестра А.И. Солженицына.  
II – 250, 269.  

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – писатель, драматург, издатель. 
II – 37. 

Загоскин Николай Павлович (1851–1912) – историк русского права; профессор 
(с 1879 г.) и ректор (1906–1909) Казанского университета. Казанский краевед. 
II – 37. 

Загряжская Наталья Кирилловна (урожд. графиня Разумовская)  
(1747–1837) – фрейлина Екатерины II (1762–1772); кавалерственная дама 
(1798); дочь генерал-фельдмаршала графа К.Г. Разумовского. 
II – 670. 

Задемидко Александр Николаевич (1908–2001) – советский государственный 
деятель; член ЦК КПСС (1956–1961). 
В 1935 г. окончил Донецкий горный институт. В 1946–1948 гг. нарком (ми-
нистр) строительства топливных предприятий СССР. В 1948–1954 гг. заме-
ститель министра угольной промышленности СССР. В 1954–1955 гг. предсе-
датель Комитета по наблюдению за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и норному надзору при Совете Министров СССР. В 1955–1957 гг. 
министр угольной промышленности СССР. В 1957–1960 гг. председатель Ке-
меровского совнархоза. В 1960–1988 гг. на руководящей работе в органах 
СЭВ. С 1988 г. на пенсии.  
I – 662.  

Заика Валерий Максимович (род. 1953) – в начале 1990-х гг. заведующий орга-
низационно-инструкторским отделом Черниговского облисполкома.  
II – 1222.  

Зайдеман Юлия Мироновна (1901–1973) – преподаватель французского языка.  
Жена А.Г. Калягина, мать А.А. Калягина.  
II – 812. 

Зайкин Алексей Данилович (1924–2002) – доктор юридических наук (1976), про-
фессор; заслуженный юрист РФ; специалист в области трудового права. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил московский 
юридический институт. С 1954 г. преподавал на юридическом факультете 
МГУ; в 1976–2002 гг. заведующий кафедрой трудового права.  
I – 532. 

Зайков Андрей Вячеславович (род. 1965) – актер театра и кино. 
В 1987 г. окончил Школу-студию МХАТ, В 1987–1988 гг. артист театра-
студии «Современник-2», в 1987–1991 гг. – Театра им. Е Вахтангова,  
в 1988–2000 гг. – Московском театре-студии под руководством О.П. Табако-
ва, в 1994–1996 гг. – Московского драматического театра на Малой Бронной, 
в 2000–2014 гг. – Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя, с 
2014 г. – МХАТ им. Им. М. Горького.  
II – 946. 

Зайков Лев Николаевич (1923–2002) – советский партийный деятель; секретарь 
ЦК КПСС (1985–1990), член ЦК КПСС (1981–1990), член Политбюро 
ЦК КПСС (1985–1990); Герой Социалистического Труда (1971). 
В 1963 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. В 
1961–1974 гг. директор завода «Ленинец» (Ленинград), в 1974–1976 гг. гене-
ральный директор научно-производственного объединения «Ленинец». В 
1976–1983 гг. председатель Ленинградского горисполкома. В 1983–1985 гг. 
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первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 1987–1989 гг. первый 
секретарь Московского горкома КПСС. В 1989–1990 гг. заместитель предсе-
дателя Совета обороны СССР. С 1990 г. на пенсии. 
II – 940, 104, 1154.  

Зайончковская Екатерина Васильевна (ум. 1955) – мать П.А. Зайончковского.  
I – 659. 

Зайончковская Зинаида Алексеевна (1912–?) – кандидат исторических наук 
(1941), доцент (1943); специалист по новой и новейшей истории.  
В 1938 г. окончила исторический факультет МИФЛИ, в 1941 г. аспирантуру 
того же института. Одновременно с учебой в аспирантуре работала зам. ди-
ректора МИФЛИ по заочному обучению, научным сотрудником-методистом 
по истории научно-методического кабинета Наркомпроса. В начале Великой 
Отечественной войны получила назначение в Барнаульский государственный 
педагогический институт. С 1941 г. и. о. декана исторического факультета, 
заведующая кафедрой истории, в 1944 г. директор института.  
Первая жена П.А. Зайончковского. 
III – 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 67, 97, 230, 322, 329, 472, 541. 

Зайончковская Ираида Павловна (урожд. Скорнякова) (1914–2002) – третья 
жена П.А. Зайончковского. 
I – 74, 81, 82, 85, 188, 190, 243. 
II – 254.  

Зайончковские  
I – 109, 113, 152. 
III – 83, 541.  

Зайончковский Вадим Андреевич (1906–1998) – брат П.А. Зайончковского.  
Участник Великой Отечественной войны.  
I – 58. 
III – 299. 

Зайончковский Петр Андреевич (1904–1983) – доктор исторических наук (1950), 

профессор (1951), заслуженный деятель науки РСФСР (1980); специалист по 

истории России XIX – начала XX вв.  

В 1937 г. экстерном окончил МИФЛИ. В 1940–1941 гг. преподавал в МОПИ 

им. Н.К. Крупской. Участник Великой Отечественной войны. В 1944–1952 гг. 

заведующий отделом рукописей ГБЛ. С 1948 г. и до конца жизни преподавал 

на кафедре истории СССР (с 1953 г. кафедра истории СССР периода капита-

лизма) исторического факультета МГУ. Одновременно в 1952–1954 гг. – ди-

ректор Научной библиотека МГУ. В 1959–1972 гг. по совместительству был 

профессором Горьковского государственного университета.  
I – 10, 13, 15, 17, 19, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 53, 58, 63, 74, 81, 
82, 83, 85, 95, 106, 111, 114, 138, 155, 159, 160, 166, 167, 172, 180, 184, 363, 
187, 188, 189, 190, 194, 198, 200, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 
221, 224, 226, 229, 232, 237, 239, 242, 243, 247, 250, 256, 258, 260, 261, 265, 
267, 269, 277, 278, 282, 283, 288, 292, 298, 299, 314, 315, 320, 323, 329, 330, 
331, 348, 349, 355, 367, 370, 376, 378, 379, 435, 481, 549, 569, 575, 603, 608, 
609, 635, 659, 685, 698, 710, 759, 926, 932, 934, 935, 1026, 1089, 1131, 1152, 
1162, 1207, 1240, 1241, 1267, 1272, 1273, 1274, 1277, 1304, 1305, 1306, 1312, 
1313, 1315, 1324, 1356, 1357, 1360. 
II – 38, 65, 72, 80, 119, 134, 153, 162, 176, 183, 196, 221, 233, 254, 262, 292, 359, 
425, 430, 529, 566, 655, 704, 732, 750, 761, 897, 978, 1032, 1113, 1214, 1286.  
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III – 4, 7, 11, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31–35, 39, 40–50, 51, 52–54, 58, 59–61, 
63, 67, 69, 72, 80, 85, 89, 91, 92, 96, 97, 103, 107, 108, 111, 114, 131, 132, 137, 
139, 140, 143, 148, 152, 155, 157, 158, 160, 163, 164, 167, 174, 179, 191, 194, 
200, 203, 208, 218, 219, 230, 248, 249, 257, 262, 281, 286, 189, 295, 299, 322, 
329, 394, 409, 464, 472, 538, 541, 554, 558, 559, 560, 257, 261, 262, 277, 279, 
281–287, 290, 292, 295, 296, 298, 314, 329, 365, 464, 465, 472, 509–511, 519, 
524, 530, 538, 541, 542, 554, 558–560. 

Зайцев Андрей Дмитриевич (1951–1997) – кандидат исторических наук (1981); 
архивист, источниковед. 
В 1973 г. окончил МГИАИ. С того же года работал в ЦГАЛИ: научный со-
трудник, заместитель заведующего, затем заведующий отделом публикаций. 
В 1988–1995 гг. заведующий редакцией отечественной истории издательства 
«Советская энциклопедия» (с 1992 г. «Большая Российская энциклопедия»).  
II – 818. 

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – писатель; с 1922 г. проживал за 
границей.  
С 1947 г. и до конца жизни председатель Союза русских писателей во Фран-
ции. 
I – 594. 

Зайцев В.П. – кандидат исторических наук (1950); специалист по отечественной 
истории начала ХХ в.  
I – 253, 275. 

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) – литературный критик и пуб-
лицист.  
I – 859. 

Зайцев Владимир Иванович (род. 1958) – актер театра и кино. 
В 1980 г. окончил ГИТИС. С 1978 г. артист Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 859. 

Зайцев Вячеслав Михайлович (род. 1938) – художник-модельер. Художник те-
атрального костюма; народный художник РФ (2006); член-корреспондент 
(2001), академик (2007) Российской Академии художеств.  

Профессор кафедры моделирования одежды и обуви Московского технологи-
ческого института. Почетный доктор Московского государственного тек-
стильного университета им. А.Н. Косыгина. Почетный академик Российской 
академии ювелирного искусства (2002).  
II – 1264. 

Зайцева Мария Михайловна (1893–1985) – историк. 
В 1914 г. окончила историко-филологический факультет Московских высших 
женских курсов. Секретарь сектора истории СССР периода феодализма. В те-
чение полувека сотрудник Института истории (с 1968 г. Института истории 
СССР) АН СССР: секретарь сектора истории СССР периода феодализма; на 
1976 г. старший научно-технический сотрудник.  
I – 75, 138. 

Зайцев Михаил Петрович (1921–2013) – театральный общественный деятель. 
В 1942 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1943–1945 гг. артист 
труппы фронтового театра. После войны на сене не играл. Директор Москов-
ского драматического театра им. А.С. Пушкина, Театра на Малой Бронной, в 
1976–2013 гг. – Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 879. 

Заяц Александр Андреевич – кандидат филологических наук; литературовед.  
II – 1144. 
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Зак Людмила Марковна (1917–2001) – доктор исторических наук (1968), про-
фессор (1972); специалист по истории советско-французских отношений в 
ХХ в. и советской культуры. 
В 1941 г. окончила исторический факультет МИФЛИ. Участница Великой 
Отечественной войны, гвардии капитан. В 1949 г. окончила аспирантуру ис-
торического факультета МГУ. В 1949–1951 гг. преподавала в Черновицком 
государственном университете. В 1951–1953 гг. старший научный сотрудник, 
заведующая отделом Музея революции СССР. В 1953–1969 г. старший пре-
подаватель, доцент МГИАИ. В 1969–1971 гг. старший научный сотрудник 
НИИ культуры РСФСР. С 1971 г. профессор МГПИ им. В.И. Ленина,  
в 1952–1969 гг. – в МГИАИ, в 1971–1974 г. – в МГПИ им. В.И. Ленина. В 
1974–1989 гг. старший научный сотрудник, профессор-консультант НИИ 
культуры РСФСР.  
Жена Е.И. Городецкого. 
I – 391, 720, 1157. 
II – 1106. 

Закс Анна Борисовна (1899–1996) – историк, музеевед.  

В 1925 г. окончила ФОН МГУ. В 1933–1963 гг. старший научный сотрудник 
ГИМа; в 1939–1963 гг. заведующая экспозиционным отделом истории XIX в. 
Одновременно с 1947 г. научный сотрудник НИИ краеведческой и музейной 
работы, в 1958–1974 гг. заведующая отделом истории и теории музейного дела.  

Дочь Б.Я. Закса.  
I – 140, 253, 254, 934, 983, 986, 1272, 1273, 1276. 
II – 255, 414, 555, 869, 879, 894, 986, 1119.  

Закс Борис Германович (1908–1998) – писатель и литературный критик.  

В 1958–1966 гг. ответственный секретарь журнала «Новый мир». С 1968 г. на 
пенсии. С 1979 г. в эмиграции в США.  
I – 931. 

Закс Борис Яковлевич (1883–1951) – профессор; специалист по истории револю-
ционного движения. с 1903 г. участник революционного движения. 
С 1903 г. участник революционного движения. После Октябрьской револю-
ции 1917 г. на научной работе; в том числе в 1920-е – 1930-е гг. заместитель 
директора по научной части Музея Октябрьской революции.  
Отец А.Б. и С.Б. Закс.  
I – 40, 931.  
II – 636, 869. 

Закс Сарра Борисовна (1898–1984) – преподаватель английского языка в МГУ. 
Дочь Б.Я. Закса, сестра А.Б. Закс.  
II – 555, 869. 

Залесова Елизавета Николаевна (1856–1924) – автор (наряду с О.В. Петровской) 
книги «Словарь – травник и цветник» (т. 1–4. СПб, 1898–1901). 
I – 807, 898.  

Залесский – в начале 1930-х гг. знакомый С.С. Дмитриева в г. Иваново; поэт.  
I – 93.  

Залесский Станислав Александрович (род. 1922) – кандидат исторических наук; 
специалист по отечественной истории XIX–XX вв. 
Научный сотрудник Института истории АН СССР. В 1962–1963 гг. ученый 
секретарь «Исторических записок». Затем старший редактор военного отдела 
редакции Большой Советской энциклопедии. 
I – 1318. 
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Заломов Петр Андреевич (1877–1955) – участник революционного движения; 
прототип главного героя романа М. Горького «Мать» Павла Власова. 
I – 441. 

Залыгин Сергей Павлович (1913–2000) – писатель, академик РАН (1991).  
В 1986–1998 гг. главный редактор журнала «Новый мир».  
II – 857, 934, 1204. 

Зальцман Арон  
II – 598. 

Зальцман Наум Давыдович – в 1948–1955 гг. заведующий издательством МГУ.  
I – 694, 731.  

Зальцман Шлиома 
II – 598. 

Замбровский Роман (1909–1977) – польский партийный и государственный дея-
тель.  

В 1944–1964 гг. член ЦК ППР (впосл. ПОРП). В 1948–1963 гг. член Полит-
бюро ЦК ПОРП.  
I – 829. 

Замков Алексей Андреевич (1883–1942) – врач-терапевт, хирург.  
Муж скульптора В.И. Мухиной. 
I – 649. 

Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – писатель.  
С 1932 г. проживал за границей.  
I – 544, 727, 1290, 1370. 
II – 467. 

Зандерлинг Курт (Курт Игнатьевич) (1912–2011) – немецкий дирижер, заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1956), действительный член Академии ис-
кусств ГДР. 
В 1936 г., опасаясь преследования из-за еврейского происхождения, эмигри-
ровал в СССР. В 1937–1941 гг. дирижер оркестра Всесоюзного радио,  
в 1941–1960 гг. – оркестра Ленинградской филармонии. После возвращения в 
1960 г. в ГДР возглавил Берлинский симфонический оркестр.  
I – 209, 216.  

Заозерская Елизавета Ивановна (1897–1974) – доктор исторических наук (1952); 
специалист по истории России XVIII в.  
В 1921 г. окончила Московский университет. Сотрудник Института истории 
АН СССР.  
I – 161, 222, 229, 613. 

Запотоцкий Антонин (1884–1957) – чехословацкий государственный и партий-
ный деятель; один из основателей КПЧ (1921), член ЦК КПЧ (1921–1957), 
член Политбюро (с 1954 г. – Президиум) ЦК (1929–1939, 1945–1957), гене-
ральный секретарь КПЧ (19222–1925).  
Во время Второй мировой войны находился в заключении в концлагере Зак-
сенхаузен. В 1948–1953 гг. председатель Совета министров, 1953–1957 гг. 
президент Чехословакии.  
I – 782, 856.  

Зариновы – в начале 1940-х гг. продавцы молока. 
III – 14, 16, 19, 20, 24, 43.  

Зарудный Николай Яковлевич (1921–1991) – советский писатель, драматург, 
сценарист.  
I – 1104. 
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Засекина Анна Николаевна – княжна, помещица Ярославской губ.; крестная 
мать тестя С.С. Дмитриева – священника Алексея Александровича Юматова. 
III – 569. 

Заславская Виктория Игоревна (род. 1965) – актриса театра и кино. 
В 1994 г. окончила ГИТИС. В 1982–2002 гг. артистка Театра «У Никитских 
ворот».  
II – 1266. 

Заславская Татьяна Ивановна (урожд. Карпова) (1927–2013) – доктор эконо-
мических наук (1965), профессор; член-корреспондент (1968), академик 
(1981) АН СССР; социолог, экономист. 
В 1950 г. окончила экономический факультет МГУ. В 1950–1963 гг. сотруд-

ник Института экономики АН СССР. В 1963–1988 гг. сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделе-

ния АН СССР. В 1988–1992 гг. президент, с 2003 почетный президент Всесо-

юзного центра изучения общественного мнения. С 1993 г. сопрезидент Меж-

дисциплинарного академического центра социальных наук «Интерцентр». В 

1989–1991 гг. народный депутат СССР; член Межрегиональной депутатской 

группы. В 1993–2004 гг. профессор, заведующая кафедрой методологии об-

щественных наук, с 2006 г. декан факультета Московской высшей школы со-

циальных и экономических наук (с 2011 г. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).  
II – 1143. 

Заславские В. Гр. и Б. Евс. – знакомые С.С. Дмитриева по Сталинску. 
I – 58, 96. 

Заславский Давид Иосифович (1880–1965) – публицист. 
В 1903–1919 гг. член «Бунда», с 1917 г. член ЦК «Бунда». С 1904 г. занимался 

публицистической деятельностью. С 1924 г. работал в партийной печати; с 

1928 г. постоянный фельетонист газеты «Правда».  

I – 218, 639, 782, 884, 942, 954, 1072, 1073.  

Заславский Евгений Осипович (1844–1878) – революционер-народник, в 1875 г. 

организатор и руководитель первой в России рабочей организации «Южно-

российский союз рабочих». 

I – 1360.  

Заславский Илья Иосифович (род. 1960) – российский политический деятель, 

один из организаторов движения «Демократическая Россия»; кандидат тех-

нических наук. 

В 1981 г. окончил Московский текстильный институт, в 1984 г. аспирантуру 

того же института. В 1985–1989 гг. работал в том же институте: инженер, 

старший инженер-математик, научный сотрудник. В 1989–1991 гг. народный 

депутат СССР. В 1990–1991 гг. председатель Октябрьского районного Совета 

народных депутатов г. Москвы. В 1993–1995 гг. депутат Государственной 

думы РФ. В 1998–1999 гг. заместитель министра РФ по земельной политике, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйства, затем заместитель 

председателя Госстроя РФ. С 2003 г. работает в частном бизнесе.  

II – 1143, 1211, 1279, 1283. 

Заславский Семен – участник вечера памяти О.Э. Мандельштама в Доме литера-

торов в 1987 г. 

II – 901.  
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Застенкер Евгения Иосифовна (ум. 1975) – историк, библиограф. Главный биб-
лиограф ГПИБ. 
II – 386. 

Застенкер Наум Ефимович (1903–1977) – кандидат исторических наук (1935), 
доцент (1935); специалист по новой и новейшей истории. 
В 1923 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова и в 
1931 г. Институт красной профессуры. В 1923–1928 гг. на партийной работе. 
В 1932–1933 гг. заведующий кафедрой всеобщей истории Белорусского госу-
дарственного университета. В 1934–1946 гг. преподавал в Свердловском гос-
ударственном педагогическом институте (с перерывом; в 1937–1939 гг. ре-
прессирован). В 1946–1948 гг. заведующий отделом новой и новейшей исто-
рии журнала «Всеобщей истории». В 1948–1977 г. доцент кафедры новой и 
новейшей истории исторического факультета МГУ.  
II – 245, 476, 489. 

Засядько Александр Федорович (1910–1963) – советский государственный дея-
тель; член ЦК КПСС (1952–1956; 1961–1963); Герой Социалистического Тру-
да (1957). 
В 1943–1946 гг. заместитель наркома угольной промышленности СССР. В 
1947–1948 гг. Министр угольной промышленности восточных районов СССР 
(1947–1948); затем угольной промышленности СССР (1948–1955; 1956–1957). 
В 1958–1962 гг. заместитель председателя Совета Министров СССР.  
I – 662. 

Затворницкий Владимир Андреевич (1929–2017) – строитель, заслуженный 
строитель РСФСР, Герой Социалистического Труда (1966). 
В 1971–1981 гг. член ЦРК КПСС, в 1981–1990 гг. член ЦК КПСС. 
Бригадир комплексной бригады строителей строительного управления № 6 
треста «Мосстрой № 1». С 1989 г. на пенсии.  
II – 945. 

Затера Тамара Георгиевна – в 1942 г. секретарь Сталинского учительского ин-
ститута. 
III – 81. 

Затикян Степан Сегбосоевич – – один из организаторов терактов в Москве в ян-
варе 1977 г. В 1979 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
II – 561. 

Зафесов Геннадий Рамазанович (род. 1936) – кандидат экономических наук; 
журналист-международник. 
Окончил юридический факультет МГУ, затем аспирантуру Института миро-
вой экономики и международных отношений АН СССР.  
II – 874. 

Захар Миронович – в 1989 г. отдыхающий в санатории «Переделкино».  
II – 1048. 

Захарату Анти (1922–2011) – греческая оперная певица; в 1939–1986 гг. солистка 
греческого Национального оперного театра.  
I – 589. 

Захаров Василий Георгиевич (род. 1934) – доктор экономических наук (1973), 
профессор (1975); советский партийный и государственный деятель; член 
ЦК КПСС (1986–1990). 
В 1957 г. окончил ЛГУ. В 1957–1961 гг. ассистент кафедры политэкономии 
Томского политехнического института им. С.М. Кирова. В 1963–1966 гг. ас-
систент, в 1966–1968 гг. доцент, 1968–1973 гг. заведующий кафедры по-
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литэкономии Ленинградского технологического института им. Ленсовета.  
В 1973–1974 гг. руководитель лекторской группы отдела пропаганды и агита-
ции Ленинградского обкома КПСС, в 1974–1978 гг. заведующий отделом 
пропаганды и агитации Ленинградского обкома КПСС. В 1978–1983 гг. сек-
ретарь Ленинградского обкома КПСС. В 1983–1986 гг. первый заместитель 
заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1986 г. второй секретарь 
Московского горкома КПСС. В 1986–1989 гг. министр культуры СССР. В 
1989–1990 гг. заместитель Председателя Совета министров РСФСР. 
II – 959, 960, 1059, 1115, 1116 . 

Захаров Марк Анатольевич (1933–2019) – режиссер театра и кино, сценарист, 
актер; народный артист СССР (1991); Герой Труда РФ (2018). 
В 1955 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1955 г. актер Пермского 
областного драматического театра. С 1959 г. работал в Москве: в Московском 
драматическом театре им. Н.В. Гоголя, затем Московском театре миниатюр, 
Студенческом театре МГУ. С 1965 г. режиссер Московского театра Сатиры, с 
1973 г. главный режиссер Московского театра им. Ленинского комсомола (с 
1990 г. – «Ленком). 
II – 815, 824, 876, 965, 1001, 1059, 1068, 1113, 1132.  

Захаров Сергей Владимирович (1895–1946) – историк; специалист по истории 
Англии. 
Окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. С 1937 г. профессор, в 
1938–1939 гг. заведующий кафедрой колониальных и зависимых стран 
МИФЛИ. С 1939 г. заведующий кафедрой новой истории, затем профессор 
МОПИ. Одновременно профессор ВПШ при ЦК ВКП(б). сотрудник ИМЭЛ и 
Института истории АН СССР. 
I – 238, 272.  

Захарова – на 1950 г. вдова С.В. Захарова. 
I – 238. 

Захарова – в начале 1950-х гг. преподаватель в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 361, 427, 428, 437, 445. 

Захарова Алла Ивановна – см. Рубайло Алла Ивановна.  

Захарова Валентина Григорьевна (Валя) (в замуж. Козлова) – в  
1970-е – 1980-е гг. медсестра поликлиники МГУ.  
I – 368, 377, 378, 398, 399, 409, 410, 457, 464, 474, 476, 483, 497, 507, 508, 511, 
514, 526, 535, 536, 543, 545, 555, 571, 573, 583, 586, 600, 601, 683, 696, 699, 
701, 703, 869, 893, 907, 912, 920, 921, 925, 935, 944, 945, 948, 945, 948, 959, 
968, 983, 985, 1082, 1090, 1140, 1247. 

Захарова Лариса Георгиевна (1933–2017) – доктор исторических наук (1983), 
профессор (1984); специалист по истории внутренней политики России  
в XIХ – начале ХХ в.  

В 1956 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица П.А. Зайончков-
ского. С 1962 г. работала на кафедре истории СССР периода капитализма (с 
1991 г. кафедра истории России XIX – начала XX вв.) исторического факуль-
тета МГУ: ассистент (1962), доцент (1968), профессор.  
I – 371. 
II – 182, 254, 296, 359, 418, 677, 689, 696, 706, 707, 716, 732, 800. 

Захарченко Василий Дмитриевич (1915–1999) – писатель, журналист.  
В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент. В начале 
1950-х – 1984 гг. редактор журнала «Техника – молодежи». 
I – 914. 
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Захарьин Григорий Антонович (1829–23.12.1897/4.1.1898) – доктор медицины, 
профессор (1864); врач-терапевт. 
В 1852 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 
1862–1896 гг. профессор и директор Терапевтической клиники Московского 
университета. 
I – 752. 
II – 495. 

Захарьина Екатерина Петровна (урожд. Апухтина) (1840–1910) – жена Г.А. За-
харьина.  
I – 752. 

Захарьян Аракса Бегляровна (1913–2003) – доцент; специалист по отечествен-
ной истории советского периода. 
На 1941 г. аспирантка исторического факультета МГУ, одновременно секре-
тарь Комитета ВЛКСМ МГУ. Во время Великой Отечественной войны секре-
тарь Краснопресненского райкома комсомола г. Москвы. Впоследствии пре-
подавала на кафедре истории СССР советского периода исторического фа-
культета МГУ; с 1953 г. заместитель декана по учебной работе. 
I – 176, 191.  

Захеди Фазлолла (1897–1963) – государственный и политический деятель Ирана; 
корпусный генерал. 
Один из руководителей государственного переворота в августе 1953 г.  
I – 533. 

Захер Яков Михайлович (1893–1963) – профессор (1926), специалист по истории 
Великой французской революции. 
В 1915 г. окончил юридический факультет Петроградского университета и в 
1920 историко-филологический факультет того же университета. С 1919 г. на 
преподавательской работе. В октябре 1938 г. арестован по обвинению в при-
надлежности к «антисоветской меньшевистской организации» (в действи-
тельности, в 1917–1918 гг. был членом РСДРП(м)); до 1951 г. находился в за-
ключении, затем в ссылке в Красноярском крае. 11 июля 1953 г. освобожден 
из ссылки, после чего проживал в Петрозаводске и работал заведующим ка-
бинетом учета и медицинской статистики городской больницы. С 1956 г. пре-
подавал на историческом факультете ЛГУ.  
I – 578, 633.  

Заходер Борис Николаевич (1898–1960) – доктор исторических наук (1941), 
профессор (1941); специалист по средневековой истории стран Востока. 
В 1927 г. окончил Московский институт востоковедения.  
В 1930–1934 гг. преподавал в Московском институте востоковедения; затем 
на историческом факультете МГУ, с 1944 г. – заведующий отделением исто-
рии стран Востока этого факультета, одновременно старший научный со-
трудник Института Востоковедения АН СССР, заведующий сектором Ирана 
(1950–1953, 1956–1960), сектором экономики стран Ближнего и Среднего Во-
стока (1953–1956), отделом стран Ближнего и Среднего Востока (1956–1960).  
I – 65, 226, 1247. 

Збанацкий Юрий (Григорий) Олиферович (19.12.1913 / 1.1.1914 - 1994) – укра-
инский советский писатель; Герой Советского Союза (1944).  
Во время Великой Отечественной войны командир партизанского соединения 
им. Щорса.  
I – 964. 

Звавич Исаак Семенович (1904–1950) – профессор (1938); специалист по исто-
рии Великобритании. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

296 

В 1926 г. окончил экономический факультет Лондонского факультета. Кон-
сультант Лондонского торгпредства в Великобритании. В 1934–1942 гг. пре-
подавал в Московском государственном педагогическом институте.  
В 1940–1949 гг. профессор кафедры новой истории исторического факультета 
МГУ, одновременно в 1944–1949 гг. преподавал в Высшей дипломатической 
школе, в 1946–1949 гг. – в АОН при ЦК ВКП(б). С 1949 г. преподавал в Таш-
кентском университете.  
I – 171, 173, 175, 178, 330.  

Звездин Иван Андреевич (1899–1979) – архитектор.  

Окончил Московский институт гражданских инженеров. С 1928 г. работал в 

проектном бюро Мосстроя. С 1931 г. заместитель заведующего сектором по 

проектированию общественных и административных зданий, с 1933 г. заве-

дующий сектором школьного и дошкольного строительства, затем руководи-

тель мастерской № 15 Моспроекта. 

II – 308, 312. 

Звенельские – знакомые С.С. Дмитриева (упом. в 1947 г.).  

I – 140. 

Зверев Арсений Григорьевич (1900–1969) – советский государственный деятель, 

доктор экономических наук (1959); член ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1961), 

член Президиума ЦК КПСС (1952–1953).  

Нарком (1938–1946), министр (1946–1948, 1948–1960) финансов СССР.  

С 1960 г. на пенсии.  
I – 457, 460, 927, 1301. 
II – 116.  

Зверев Ростислав Яковлевич (1905–1986) – заместитель директора ГПИБ по 
науке, затем сотрудник библиотеки Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. 
Муж И.Я. Маяк.  
II – 436, 465, 1301.  

Зверева А.П. – на рубеже 1970-х – 1980-х гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 555, 571, 573, 579, 586, 627, 629, 630.  

Зверева Вера – знакомая Дмитриевых в Ярославле.  
II – 496. 

Здобнов Николай Васильевич (1888–1942) – библиограф, краевед. 

В 1914–1915 гг. учился в Московском городском народном университете 

им. А.Л. Шанявского. В 1905–1919 гг. член Партии эсеров.  

В 1917 г. председатель Шадринской городской думы. В ноябре 1917 г. пред-

седатель Шадринского комитета общественного спасения, решительными 

действиями предотвративших захват крупнейших складов спирта толпами 

вооруженных солдат-дезертиров, съезжавшихся сюда со всего Урала. Заме-

стителем председателя Комитета был будущий секретарь ЦК ВКП(б) 

А.А. Жданов, который, несмотря на политические разногласия, сохранил к 

Здобнову доброе отношение. 
В 1919–1921 гг. заведовал библиографическим бюро Научной библиотеки 
Томского университета. В 1922–1930 гг. работал в Русском библиографиче-
ском обществе, в 1924–1936 гг. – в Центральном бюро краеведения РСФСР. 
Преподавал в Московском библиотечном институте. Неоднократно арестовы-
вался, но освобождался благодаря заступничеству А.А. Жданова. В послед-
ний раз был арестован 5 июля 1941 г., 27 декабря 1941 г. приговорен Особым 
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совещанием при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ. 15 мая 1942 г. умер в заклю-
чении. В 1957 г. посмертно реабилитирован.  
I – 10, 35, 154, 164, 369, 1134, 12137.  

Здобнова Нина Ивановна (урожд. Михалева) (1898–1992) – музыкант.  
Жена библиографа Н.В. Здобнова и хранитель его наследия.  
I – 343, 369.  

Зевакина Марина Юрьевна – младший научный сотрудник Музея истории горо-
да Ярославля (на 1988).  
II – 958, 1002, 1033. 

Зеверов Александр Николаевич (1890–1970) – журналист, член секции краеве-
дения Ярославского естественно-исторического и краеведческого общества 
(на 1925). Впоследствии преподаватель русского языка в Театральном учи-
лище им. Вс. Мейерхольда и ГИТИСе. 
II – 212. 

Зезина Мария Ростиславовна (урожд. Дадыкина) (род. 1949) – доктор истори-
ческих наук (2000), профессор (2001); специалист по истории отечественной 
культуры советского периода. 
В 1971 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1975 г. преподавала на 
кафедре истории СССР советского периода (с 1993 г. кафедра отечественной 
истории ХХ в.): младший научный сотрудник (1975–1979), старший препода-
ватель (1979–1984), доцент (1984–2001). С 2001 г. преподает на кафедре исто-
рии российской государственности Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. 
Дочь заведующего Группой истории рабочего класса и промышленности Ин-
ститута истории АН СССР Р.П. Дадыкина.  
II – 617, 1158, 1159. 

Зейлигер-Рубинштейн Евгения Иосифовна (урожд. Зейлигер) (1890–1969) – док- 
тор психологических наук (1963), профессор (1935); специалист по истории 
педагогики и психологии. 
В 1911 г. окончила Одесские высшие женские курсы. С 1924 г. работала в Ле-
нинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, в 
1954–1967 гг. в ЛГУ. 
Жена Г.Л. Рубинштейна.  
II – 164, 166, 524. 

Зеленая Екатерина Васильевна (псевдоним Рина Зеленая) (1901–1991) – актри-
са; народная артистка РСФСР (1970). 
В 1919 г. окончила Московское Театральное училище при Свободном театре. 
В 1924–1928 гг. актриса Московского театра Сатиры, с 1928 г. – Театра обо-
зрений при Доме печати (впосл. Театр эстрады и миниатюр). 
I – 652. 

Зеленецкая Вера Николаевна (1906–1972) – кандидат исторических наук (1947), 
доцент.  
В 1941 г. окончила МГИАИ. В 1941–1943 гг. находилась в партизанском от-
ряде в Белоруссии. Затем преподавала в МГИАИ.  
I – 142, 148, 199. 

Зеленин Андрей Николаевич – референт ректора МГУ И.Г. Петровского (на 
1953). Первый секретарь Комитета ВЛКСМ МГУ (1956–1958).  
I – 493. 

Зеленин Владимир Филиппович (1881–1968) – доктор медицины (1911), про-
фессор; врач-терапевт; академик СССР (1944), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1946). 
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В 1907 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1924 г. основатель и первый директор Клинического института функцио-
нальной диагностики и экспериментальной терапии. В 1929–1952 гг. Заведу-
ющий кафедрой госпитальной терапии 2-го Московского медицинского ин-
ститута, одновременно в 1944–1948 гг. директор Института эксперименталь-
ной и клинической терапии АМН СССР.  
II – 301, 302, 313, 327, 335, 802, 1018. 

Зеленин Илья Евгеньевич (1926–2004) – доктор исторических наук (1970), про-
фессор; специалист по аграрной истории советского периода коллективиза-
ции в СССР. 
Окончил Новосибирский государственный педагогический институт. Науч-
ный сотрудник Института истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт рос-
сийской истории РАН). Одновременно в 1975–1990 гг. заместитель главного 
редактора «История СССР». 
II – 395, 447, 972, 1163. 

Зеленский Исаак Абрамович (1890–1938) – советский государственный и пар-
тийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1921–1922); член ЦК ВКП(б) 
(1922); секретарь ЦК ВКП(б) (1924–1937); секретарь Среднеазиатского бюро 
ЦК ВКП(б) (1924), 1-й секретарь ЦК КП Узбекистана (1929–1931).  
В августе 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. По-
смертно реабилитирован 3 июля 1959 г.  
II – 982, 1009. 

Зелинская Зоя Николаевна (род. 1929) – актриса театра и кино; заслуженный де-
ятель культуры Польши (1976), народная артистка РСФСР (1991).  
Окончила факультет актеров музыкальных театров ГИТИСа. С 1954 г. актри-
са Московского театра Сатиры.  
I – 1323. 
II – 708, 720, 905, 120. 

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970) – доктор филологических наук 
(1964); литературовед и литературный критик. 
В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1948–1969 гг. (с перерывами) старший научный сотрудник Инсти-
тута мировой литературы им. А.М. Горького.  
I – 708, 1206, 1213. 
II – 53. 

Зелинский Николай Дмитриевич (1861–1953) – доктор (1891), профессор (1893); 
химик-органик; член-корреспондент (1924), академик (1929) АН СССР; Герой 
Социалистического Труда (1945). 
В 1984 г. окончил Новороссийский университет. Профессор Московского 
университета (1893–1911, 1917–1953). С 1935 г. президент Московского об-
щества испытателей природы.  
I – 473, 533, 636.  

Зелич Е.Н. – собственник картины В.В. Переплетчикова «Лес по берегу Двины».  
I – 791. 

Зельдин Владимир Михайлович (1915–2016) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1975). 
В 1935 г. окончил Театральное училище при МОСПС (Московского губерн-
ского совета профсоюзов). В 1935–1938 гг. артист Театра МОСПС;  
в 1938–1941 гг. – Центрального театра транспорта; в 1941–1943 гг. – Русского 
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драматического театра в Алма-Ате; в 1943–1945 гг. – Центрального театра 
транспорта; с 1945 г. – Центрального академического театра Советской Ар-
мии (с 1993 г. Центральный академический театр Российской Армии).  
II – 843, 852, 1114, 1215. 

Зельма Георгий Анатольевич (наст. фамилия Зельманович) (1906–1984) – фо-
тограф и фотокорреспондент. 
Во время Великой Отечественной войны корреспондент газеты «Известия», 
участник Сталинградской битвы.  
II – 797. 

Зельман Геннадий Михайлович (1936–1987) – администратор Театра Сатиры (на 
конец 1970-х – 1987).  
II – 891. 

Зельцер Владимир Зельманович (1905–1937) – историк; специалист по истории 
России XIX – начала XX в. 
С 1922 г. на преподавательской и научной работе в г. Николаев: преподавал в 
Николаевской совпартшколе (1922–1925), в 1925–1926 гг. научный сотрудник 
Николаевского отделения Истпарта (1925–1926). С 1926 г. преподавал в 
Москве, в том числе в МГУ (с перерывом в 1929–1931 гг. – заведующий ка-
федрой истории СССР Нижегородского педагогического института). Одно-
временно с 1932 г. старший научный сотрудник Института истории Комму-
нистической академии. В 1929 г. окончил аспирантуру Института истории 
РАНИОН. 5 марта 1935 арестован по делу В.И. Невского, осужден на три го-
да ИТЛ. 8 октября 1937 гг. расстрелян в заключении. В 1957 г. реабилитиро-
ван посмертно.  
II – 638. 

Земенков Борис Сергеевич (1903–1963) – художник, москвовед.  

Автор работ, посвященных памятным местам Москвы и Подмосковья, свя-
занных с историей русской культуры. 
I – 596. 

Землянников Валентин Васильевич (род. 1929) – врач-хирург; заведующий хи-
рургическим отделением во второй половине 1980-х – начале 2000-х гг. поли-
клиники МГУ. 
II – 832, 836, 845, 1006, 1273. 

Землячка Розалия Самойловна (урожд. Залкинд, по мужу Самойлова)  

(1876–1947) – советский партийный и государственный деятель; член 

ЦК ВКП(б) (1939–1947). 

Участница революционного движения, с 1896 г. член киевской соци-

ал-демократической организации, затем РСДРП, большевик. В 1909–1914 гг. 

в эмиграции; окончила Парижский университет. Участница Гражданской 

войны: начальник политотдела 8-й и 13-й армий Южного фронта. С 1920 г. на 

партийной и советской работе. С 1934 г. в Комиссии советского контроля при 

СНК СССР, в том числе заместитель председателя (1937–1939), председатель 

(1939–1940) этой комиссии. Одновременно в 1939–1943 гг. заместитель пред-

седателя СНК СССР. В 1943–1947 гг. заместитель председателя Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП(б).  

II – 151, 161. 

Земцов А. – в 1956 г. заместитель ответственного секретаря редакции газеты 

«Правда»  

I – 812.  
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Зендель Габриэль (1906–1994) – французский художник.  
I – 919. 

Зеркалова Дарья Васильевна (1901–1982) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1947).  
Начиная с 1920 г. работала в театрах Одессы, Киева, Харькова, Полтавы и Ри-
ги. С 1933 г. актриса Центрального театра Красной Армии, с 1938 г. – Малого 
театра. 
I – 28, 120.  

Зернов Сергей Анатольевич (род. 1958) – актер театра и кино. 
В 1983 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина; в 1991 г. – Курсы 
продюсеров при общественной организации «Американо-советская киноини-
циатива». В 1983–1990 гг. артист Московского драматического театра 
им. А.С. Пушкина. С 1991 г. независимый продюсер.  
II – 794, 811. 

Зива Владимир Петрович (род. 1957) – дирижер. 
Окончил Ленинградскую консерваторию, затем Московскую консерваторию. 
В 1990–1992 гг. главный дирижер С.-Петербургского Театра оперы и балета 
им. М.П. Мусоргского. В 1988–2000 гг. – Симфонического оркестра Нижего-
родской филармонии, в 1997–2009 гг. – Московского симфонического ор-
кестра, в 2006–2010 гг. – Краснодарского государственного музыкального те-
атра. В настоящее время заведующий кафедрой оперно-симфонического ди-
рижирования Российской академии музыки им. Гнесиных.  
II – 781. 

Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988) – доктор искусствоведения; лите-
ратуровед. 
В 1926 г. окончил ЛГУ. Член Союза писателей СССР (1968). Один из основа-
телей и редактор сборников «Литературное наследство» (1931–1988). Основа-
тель Музея личных коллекций в Москве ГМИИ им. А.С. Пушкина, открытого 
в 1994 г. 
I – 135.  
II – 971, 1008, 1009, 1107. 

Зимин Александр Александрович (1920–1980) доктор исторических наук (1959), 
профессор (1970); специалист по истории России периода феодализма. 
В 1942 г. окончил историко-филологический факультет Среднеазиатского 
университета, в 1947 г. аспирантуру Института истории АН СССР. Младший 
научный сотрудник (1947), старший научный сотрудник (1951) Института ис-
тории (с 1968 г. – Института истории СССР) АН СССР. Одновременно в 
1947–1972 гг. преподавал в МГИАИ.  
I – 400, 1276. 
II – 199, 233, 234, 242, 272, 569, 570, 608, 655, 770, 897. 

Зимин Михаил Николаевич (1930–1991) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1991). 
В 1951 г. окончил Горьковское театральное училище, затем Школу-студию 
МХАТ. В 1951–1952 гг. артист Горьковского театра драмы,  
в 1954–1957 гг. – МХАТ, в 1957–1958 гг. – Театра «Современник»;  
в 1987–1991 гг. – МХАТ им. М. Горького.  
II – 770, 772, 800, 1097, 1106. 

Зимина Валентина Григорьевна (урожд. Лапшина) (1923–2013) – кандидат ис-
торических наук; старший научный сотрудник Отдела рукописей ГБЛ.  
Жена А.А. Зимина. 
II – 570. 
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Зимненко Леонид Орестович (1943–2021) – оперный певец; народный артист РФ 
(1996); профессор. 
В 1971 г. окончил Московскую консерваторию. С того же года солист Мос-
ковского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко. Преподает на кафедре вокального искусства 
Московского государственного университета культуры.  
II – 1254. 

Зимнох (Земнох) Станислав Болеславович (Борисович)  
(1927 – не ранее 2009) – фотограф, кинооператор.  
Окончил операторский факультет ВГИКа.  
II – 224. 

Зинаида (Зина) – соседка С.С. Дмитриева по Швейцарскому дому в Кусково. 
I – 31, 32.  
III – 15. 

Зинаида – в 1956 г. проводница 1-го класса на пароходе «Юрий Долгорукий».  
I – 816. 

Св. Зиновий (ум. между 417–429) – епископ Флоренции в первой четверти V в.  
II – 161. 

Зиновьев Александр Александрович (1922–2006) – доктор философских наук 
(1960), профессор. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил философский 
факультет МГУ. В 1955–1976 гг. научный сотрудник Института философии 
АН СССР; одновременно преподавал в московских вузах. В 1968 г. снят с 
должности заведующего кафедрой логики философского факультета МГУ. В 
1978 г. выслан из СССР в ФРГ. С 1978–1999 г. проживал в ФРГ. В 1990 г. ему 
было возвращено российское гражданство; в 1999 г. вернулся в РФ. 
II – 953, 954, 1175. 

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фамилия Радомысльский)  
(1883–1936) – советский партийный и государственный деятель; член ЦК 
РСДРП (РКП(б), ВКП(б)) (1912–1927). 
Участник революционного движения; член РСДРП с 1901 г., большевик. В 
1917–1926 г. председатель Петроградского (Ленинградского) Совета, одно-
временно в 1919–1926 гг. пг. начальниредседатель Исполкома Коминтерна. 
Начиная с 1927 г. неоднократно исключался и восстанавливался в партии. В 
1932 г. был приговорен к ссылке, в 1935 г. – к 10 годам тюремного заключе-
ния, 24 августа 1936 г. – к расстрелу, 26 августа расстрелян. 13 июля 1988 г. 
реабилитирован посмертно.  
I – 633, 744, 755, 760. 
II – 7, 84, 462, 973, 1008.  

Зиновьев Иван Зиновьевич (1892–1938) – советский военачальник; комдив 
(1935). 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1923 г. окончил Академию 
Генерального штаба. Затем на штабных ответственных должностях и в Цен-
тральном аппарате РККА. В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной Акаде-
мии им. М.В. Фрунзе. С января 1930 г. начальник 3-го отдела, июля того же 
года заместитель начальника Московского военного округа. С января 1935 г. 
начальник штаба Сибирского военного округа. 

20 декабря 1937 г. арестован; 17 июня 1938 г. Военной коллегией Верховного 
Суда приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. 1 августа 1957 г ре-
абилитирован посмертно. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

302 

Тесть Е.К. Лигачева. 
II – 1224. 

Зиновьев Михаил Андреевич (1888–1955) – профессор, специалист в области 
методики преподавания истории. 
Педагогическую деятельность начал в 1912 г. в качестве учителя истории. 
Преподавал историю в школах, на рабфаке, был заведующим техникумом, 
директором педагогического училища. С 1932 г. на научной работе в 
Наркомпросе РСФСР, Институте школ. С 1944 г. в АН РСФСР, старший 
научный сотрудник института методов обучения АПН РСФСР. Одновремен-
но около 20 лет преподавал в МОПИ им. Н.К. Крупской, с 1947 г. заведую-
щий кафедрой методики преподавания истории МОПИ (с 1947).  
I – 153. 
II – 120. 

Зиновьева Лидия Ивановна – жена комдива И.З. Зиновьева. 
II – 1224. 

Зиновьева Серафима Павловна (1900–? ) – кандидат исторических наук (1939); 
доцент; специалист по истории СССР советского периода. 
В 1936 г. окончила МИФЛИ. С 1938 г. преподавала в МИФЛИ, затем на ка-
федре истории СССР (кафедре истории СССР периода социализма) историче-
ского факультета МГУ.  
I – 199, 200, 201, 207.  

Зискин Г. (упом. в 1961 г.). 
II – 8.  

Зискина Неля 
I – 1355. 
II – 8.  

Зия-уль-Хак Мухаммед (1924–1988) – пакистанский военный и государственный 
деятель; генерал. 
В 1976–1977 гг. начальник штаба сухопутных войск. Руководитель военного 
переворота 1977 г. В 1977–1978 гг. премьер-министр, в 1978–1988 г. прези-
дент. Погиб в авиакатастрофе.  
II – 685. 

Златоустовская Анна Петровна – см. Петрова Анна Петровна.  

Златоустовская Нина Ивановна – первая жена Б.В. Златоустовского.  
I – 1277. 

Златоустовские – знакомые С.С. Дмитриева. 
I – 1198.  

Златоустовский Борис Владимирович (1893–1960) – кандидат исторических 
наук (1954); специалист по истории России XIX в.; библиограф. 
В 1939–1956 гг. (с перерывами) сотрудник ГПИБ. 
Отец В.Б. Златоустовского. 
I – 31, 32, 33, 35, 93, 140, 204, 217, 254, 267, 298, 311, 376, 435, 469, 472, 475, 
478, 480, 535, 637, 671, 695, 825, 937, 938, 1118, 1158, 1257, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1308, 1368. 
II – 588, 624, 634, 635, 664,697, 996, 997. 
III – 12, 14–16, 19, 33, 34. 

Златоустовский Владимир Борисович (1939–2019) – актер и режиссер.  

В 1960 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина; в 1968 г. режиссер-

ские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР. С 1970 г. ра-

ботал на киностудии им. М. Горького. 
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Сын Б.В. Златоустовского. 
I – 140, 376, 535, 1277, 1279.  
III – 16. 

Злобин Василий Иванович (1919–2008) – доктор исторических наук (1982), про-
фессор (1985); заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (1999); 
специалист по истории КПСС. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1948 г. окончил ис-
торический факультет МГУ. С 1951 г. на преподавательской работе на том же 
факультете: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры 
истории КПСС (с 1991 г. – кафедра истории общественных движений и поли-
тических партий. 
II – 158, 506.  

Злобин Георгий Павлович (1927–2014) – литературный критик, переводчик; 
специалист по американской литературе.  
В 1955 г. окончил филологический факультет МГУ.  
II – 25.  

Змойро Эдуард Петрович (1925–1984) — театральный режиссёр и художник, 
график;

 
заслуженный художник РСФСР (1970).  

II – 107. 
Знаменский Анатолий Дмитриевич (1923–1997) – писатель.  

II – 1161. 
Знаменский Михаил Алексеевич (1885–1959) – профессор, математик. 

В 1909 г. окончил физико-математический факультет Петербургского универ-
ситета. Заведующий кафедрой методики преподавания математики и физики 
МОПИ им. Н.К. Крупской. 
I – 96. 
II – 122. 

Знойко Александр Павлович (1907–1988) – инженер, химик-технолог, научной 
степени не имел.  

В 1949–1954 гг. заведующий лабораторией № 15 (по ядерной физике) физи-
ческого факультета МГУ. Автор псевдонаучных работ по истории древних 
славян.  
I – 264, 265.  

Зозуля Михаил Никитич (1904–1983) – кандидат филологических наук, доцент; 
специалист по истории украинской и русской литературе. 
В 1937–1941 гг. старший преподаватель и заместитель декана филологическо-
го факультета МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1948–1983 гг. преподавал на филологическом факультете МГУ, в том числе 
1949–1956 и 1958–1977 гг. заместитель декана по учебной работе. 
I – 1065. 

Зоил (IV–III вв. до н.э.) – древнегреческий оратор, философ, критиковавший Го-
мера. 
I – 333. 

Золотарев Алексей Алексеевич (1879–1950) – литературный критик, публицист, 
краевед.  

Учился в Киевской духовной академии. Участник революционного движения, 
член РСДРП. В 1906 г. выехал за границу, учился в Сорбонне. После Фев-
ральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Член Поместного собора 
Русской православной церкви. Затем занимался общественно-культурной де-
ятельностью и краеведением. В 1918–1930 гг. председатель Рыбинского 
научного общества. С 1923 г. член-корреспондент Центрального бюро крае-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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ведения. В 1930 г. вместе с другими рыбинскими краеведами был осужден на 
три года ссылки. После возвращения из ссылки жил в Москве. В 1989 г. реа-
билитирован посмертно. 
Брат Д.А., Н.А. и С.А. Золотаревых.  
I – 10. 
II – 640, 641. 

Золотарев Давид Алексеевич (1885–1935) – магистр географии и антропологии 
(1916), профессор (1918); антрополог, этнограф.  
Учился на медицинском факультете Московского университета; исключен за 
участие в студенческих сходках. В 1904–1907 гг. в эмиграции в Париже, слу-
шал лекции в Сорбонне и Русской технической школе. В 1912 г. окончил фи-
зико-математический факультет Петербургского факультета. С 1921 г. препо-
давал в Петербургском (Ленинградском) университете, Ленинградском госу-
дарственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. 12 декабря 1930 г. 
арестован по делу «Центрального бюро краеведения», в 1931 г. приговорен к 
трем годам лагерей. В 1932 г. вернулся в Ленинград, профессор антропологии 
и музееведения Центрального географического музея. В 1933 г. вновь аресто-
ван, приговорен к пяти годам лагерей. В 1935 г. умер в Сиблаге. В 1956 г. по-
смертно реабилитирован. 
Брат А.А., Н.А. и С.А. Золотаревых.  
II – 640, 641. 

Золотарев Николай Алексеевич (1877–1915) – краевед, просветитель. 
Участник революционного движения в 1905 г. В 1908 г. эмигрировал во 
Францию. В 1908–1914 гг. заведующий Тургеневской библиотекой в Париже. 
Погиб в 1915 г., сражаясь добровольцем во французской армии. 
Брат А.А., Д.А. и С.А. Золотаревых.  
II – 640, 641. 

Золотарев Сергей Алексеевич (1872–1941?) – профессор; историк литературы, 
ярославский краевед. 
Окончил историко-философский факультет Московского университета. В 
1936 г. арестован, в марте 1937 г. осужден Специальной коллегией Ленин-
градского областного суда. Точное время смерти в лагере не установлено. В 
1990 г. посмертно реабилитирован. 
Брат А.А., Д.А. и Н.А. Золотаревых.  
I – 372, 391.  
II – 372, 391, 640, 641. 

Золотов Юрий Константинович (1923–1996) – доктор искусствоведения (1968), 
профессор, заслуженный профессор Московского университета (1996); спе-
циалист в области западноевропейского искусства. 
В 1947 г. окончил искусствоведческое отделение филологического факульте-
та МГУ. Преподаватель кафедры истории зарубежного искусства историче-
ского факультета МГУ. 
II – 519. 

Золотухин Валерий Сергеевич (1941–2013) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1987). 
В 1963 г. окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. В 1963–1964 гг. 
артист Театра им. Моссовета, с 1964 г. – Театра на Таганке. В 2011–2013 гг. 
художественный руководитель Театра на Таганке.  
Муж актрисы Н.С. Шацкой. 
II – 766, 771, 773, 858, 959, 974, 1000, 1250. 
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Золя Эмиль (1840–1902) – французский писатель.  
I – 839.  

Зомбарт Вернер (1863–1941) – немецкий экономист, социолог, философ.  
Профессор университетов в Бреслау и Берлине.  
I – 171. 

Зонненштраль Михаил Георгиевич (1956–1997) – актер театра и кино. 
В 1984 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1984–1997 гг. ар-
тист Театра Сатиры.  
II – 83, 1108. 

Зонтаг Сьюзен (1933–2004) – американская писательница, художественный, ли-
тературный, театральный и кинокритик, режиссер театра и кино.  
II – 467. 

Зорге Рихард (1895–1944) – немецкий журналист, дипломат; резидент советской 
разведки в Японии (1933–1941); Герой Советского Союза (1964). 
II – 130.  

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) – поэт, переводчик. 
В 1938 г. арестован и по обвинению в контрреволюционной деятельности, 
расстрелян. В 1958 г. посмертно реабилитирован.  
II – 889. 

Зорин Леонид Генрихович (1924–2020) – писатель, драматург, сценарист.  
I – 571, 576, 1157, 1210, 1241. 
II – 105, 374, 391, 830, 833, 858, 870. 1100, 1110, 1133. 

Зорина Елизавета Ивановна (1920-е гг., Ярославль). 
II – 40. 

Зоркий Л. – автор статьи «Впереди жизнь» в «Литературной газете» № 44 от 
11 апреля 1961 г. 
II – 126. 

Зорькин Л. – автор статьи «Битая ставка господина Сионского» в вечернем вы-
пуске газеты «Известия» от 5 мая 1969 г.  
II – 170. 

Зотов Василий Петрович (1899–1977) – советский государственный деятель; Ге-
рой Социалистического Труда (1960); член ЦК ВКП(б) (1939–1952), член 
ЦК КПСС (1956–1971). 
Нарком (с 1946 г. – министр) пищевой промышленности СССР (1939–1949). 
В 1950–1953 гг. директор кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Заме-
ститель министра внутренней и внешней торговли СССР (1953). Министр 
промышленности продовольственных товаров СССР (1953–1957).  
В 1957–1965 гг. занимал ряд министерских постов. Министр пищевой про-
мышленности СССР (1965–1970). С 1970 г. на пенсии.  
I – 487. 

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – писатель.  
I – 310, 545, 571, 577, 727, 784, 1151.  

Зоя Григорьевна – в 1957 г. заведующая читальным залом Ленинградского Госу-
дарственного исторического архива Ленинградской области.  
I – 901. 

Зоя Николаевна – врач (упом. в 1967 г.).  
II – 137. 

Зражевская Нина Петровна (ум. 1987) – студентка МОПИ им. Н.К Крупской 
(выпуск 1940 г.); ученица С.С. Дмитриева.  
I – 1152. 
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Зубарев Прокопий Тимофеевич (1886–1938) – советский партийный и государ-

ственный деятель. 

С 1904 г. член РСДРП, большевик. В 1922–1923 гг. заместитель председателя 

Совета народных комиссаров Башкирской АССР. С 1924 г. на партийной ра-

боте. С 1931 г. работал в Народном комиссариате земледелия СССР. На 

1937 г. заместитель наркома земледелия РСФСР. В марте 1937 г. арестован; 

13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к 

расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно реабилитирован в 

июне 1965 г.  
II – 962, 1009. 

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917) – инициатор политики «полицейского 
социализма».  

С середины 1880-х платный агент московской полиции. В 1889–1896 гг. по-
мощник, в 1896–1902 гг. начальник московского охранного отделения МВД. 
С 1903 г. в отставке.  
II – 451. 

Зубков Л. – автор статьи «Школы в науке» в «Литературной газете» от 11 января 
1955 г.  
I – 639. 

Зубов Василий Павлович (1900–1963) – доктор искусствоведения (1946); исто-

рик науки. 

В 1922 г. окончил Московский университет. В 1923–1929 гг. сотрудник Фи-

лософского отделения Государственной академии художественных наук; в 

1935–1945 гг. – Академии архитектуры СССР, с 1946 г. – Института истории 

естествознания и техники АН СССР.  

II – 74  

Зубов Константин Александрович (1888–1956) – актер театра и кино; театраль-

ный режиссер; педагог, профессор (1946); народный артист СССР (1959).  

В 1910 г. окончил Драматические курсы С.-Петербургского театрального 

училища, затем занимался в Школе сценического искусства А.А. Санина и 

А.П. Петровского. В 1910–1915 гг. артист Самарского театра драмы,  

в 1915–1917 гг. – Театра Корша, в 1917–1918 гг. – Иркутского академическо-

го драматического театра им. Н.П. Охлопкова (где впервые выступил в каче-

стве режиссера), в 1918–1919 гг. – артист и режиссер Театра М.А. Смоленско-

го в Харбине, в 1919–1921 гг. – Владивостокского театра Е.М. Долина,  

в 1921–1924 гг. – артист, художественный руководитель и главный режиссер 

Первого государственного Дальневосточного военно-революционно театра в 

Хабаровске, Владивостоке и Харбине, в 1924–1925 гг. – главный режиссер 

Читинского государственного театра, в 1925–1931 гг. – артист, режиссер и за-

ведующий труппой Московского театра Революции (впосл. Московский дра-

матический театр им. В. Маяковского), 1931–1933 гг. – артист Московского 

театра им. МОСПС (впосл. Театр им. Моссовета), в 1932–1938 гг. – художе-

ственный руководитель Московского театра Ленсовета (впосл. Московский 

академический театр им. В. Маяковского), с 1936 г. – артист и режиссер (с 

1947 г. главный режиссер) Малого театра.  
С 1920 г. преподавал в Театральном училище при Малом театре (впосл. Выс-
шее театральное училище им. М.С. Щепкина).  
I – 985, 1144. 
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II – 886. 

Зубок Лев Израилевич (1894–1967) – доктор исторических наук (1940), профес-

сор (1938); специалист по истории США.  

В 1922 г. окончил Пенсильванский университет. В 1924 г. вернулся в СССР. 

В 1924–1930 гг. заместитель англо-американского отдела Профинтерна. В 

1930–1949 гг. преподавал в ВПШ при ЦК ВКП(б), в 1934–1941 гг. преподавал 

в МИФЛИ, в 1942–1949 гг. на историческом факультете МГУ, в 1948–1961 гг. 

в МГИМО. В 1938–1949 и 1957–1967 гг. старший научный сотрудник Инсти-

тута истории АН СССР.  

I – 28, 171, 174, 175, 178, 194, 198, 215, 330, 639, 1303.  

Зудина Марина Вячеславовна (род. 1965) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РФ (2006). 

В 1986 г. окончила ГИТИС. С 1987 г. артистка театра-студии под руковод-

ством О.П. Табакова; одновременно в начала 2000-х гг. – МХАТ им. А.П. Че-

хова. 

Вторая жена О.П. Табакова.  

II – 933. 

Зуева Анастасия Платоновна (1896–1986) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка СССР (1957). 

В 1915 г. окончила школу драматического искусства под руководством 

Н.Г. Александрова, Н.О. Массалитинова и Н.А. Подгорного. В 1916–1924 гг. 

артистка 2-й Студии МХАТ, в 1924–1986 гг. – МХАТ.  

II – 800, 824. 

Зуева Татьяна Михайловна (1905–1969) – государственный деятель. 

Заведующая отделом культурно-просветительских учреждений Управления 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (1940–1945). Председатель Комитета по 

делам культурно-просветительских учреждений при Совете министров 

РСФСР (1945–1949). Заместитель председателя Совета министров РСФСР 

(1949–1953). Министр культуры РСФСР (1953–1958).  

I –168. 

Зускина Нэлля – знакомая Е.А. Дмитриевой, невестки С.С. Дмитриева.  

I – 935. 

Зутис Ян Яковлевич (1893–1962) – доктор исторических наук (1947), профессор 

(1946), академик Латвийской АН Латвийской ССР (1951), 

член-корреспондент АН СССР (1953); специалист по истории Прибалтики 

XVIII в. 

В 1924 г. окончил МГУ. В 1939–1941 гг. – доцент МИФЛИ. В 1940–1949 гг. 

работал в Институте истории АН СССР. С 1946 г. – профессор Латвийского 

государственного университета.  

I – 71, 431, 504.  

Зюзин Леонид Михайлович (1916–1986) – солист Московской государственной 

филармонии, пианист.  

В 1943 г. закончил Московскую консерваторию.  

I – 134, 259. 

Зябликова Антонина (Нина) Афанасьевна (1902–1987) – жена А.С. Нифонтова.  

I – 692, 695, 1026, 1059, 1293. 

II – 898, 921. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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И 

И. Грекова – см. Вентцель Елена Сергеевна  

Ибаррури Гомес Долорес (1895–1989) – деятель испанского и международного 
рабочего и Коммунистического движения.  
В 1932–1942 гг. секретарь, в 1942 г. – 1960 г. – генеральный секретарь, с 1960 
и до конца жизни – председатель Коммунистической партии Испании. В 
1939–1975 гг. жила в СССР.  
I – 211. 
II – 385.  

Ибрагимов Мирза Аждар-оглы (1911–1993) – народный писатель Азербайджан-
ской ССР (1961); академик АН Азербайджанской ССР (1945); Герой Социа-
листического Труда (1981). 
Начальник Управления по делам искусств при СНЕ Азербайджанской СССР 
(1937–1942). Нарком (с 1946 г. – министр) просвещения Азербайджанской 
ССР (1942–1947). Председатель Президиума Верховного Совета Азербай-
джанской ССР (1954–1958). Председатель правления (1948–1954; 1981–1991), 
первый секретарь Правления (1965–1976) Союза писателей Азербайджана.  
I – 619, 620.  

Ибсен Генрик Юхан (1828–1906) – норвежский драматург.  
I – 999, 1081, 1138, 1210, 1240.  

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) – великий князь московский (с 1533), 
русский царь (1547–1584).  
I – 83, 216, 230, 621, 648, 680, 765, 900, 1045. 
II – 241. 

Иваненко Дмитрий Дмитриевич (1904–1994) – доктор физико-математических 
наук (1940), профессор (1931); физик-теоретик, специалист в области ядерной 
физики. 
В 1927 г. окончил ЛГУ. С 1929 г. на научной и преподавательской работе в 
различных вузах страны. С 1943 г. и до конца жизни профессор кафедры тео-
ретической физики физического факультета МГУ.  
I – 536, 1302.  

Иваницкий Иван Петрович – историк; автор работ по истории сельскохозяй-
ственных выставок и музеев в России XIX в. 
Сотрудник НИИ музееведения и охраны памятников Министерства культуры 
РСФСР.  
I – 1157. 

Иванов – артист Московского театра оперетты (упом. в 1942 г.) 
III – 254. 

Иванов – в начале 1950-х преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 179, 211, 217, 260. 

Иванов – студент исторического факультета МГУ в 1957/58 учебном году; в 
1958 г. исключен за неуспеваемость.  
I – 1001, 1129, 1130.  

Иванов – старец, целитель (упом. в 1981 г.). 
II – 611. 

Иванов Александр Александрович (1936–1996) – поэт-пародист.  
II – 616. 

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) – русский художник; академик живо-
писи (1836). 
I – 821, 822, 1256. 
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Иванов Алексей Георгиевич (Егорович) (Лёша) (1902–1968) – двоюродный 
брат С.С. Дмитриева.  
I – 30, 56, 90, 95, 203, 329, 341, 374, 395, 397, 399, 459, 512, 514, 535, 536, 546, 
593, 594, 657, 691, 716, 738, 753, 754, 787, 901, 954, 998, 1072, 1107, 1245, 
1259, 1260, 1261, 1262, 1263. 
II – 30, 34, 43, 44, 136, 152, 393, 417.  
III – 13, 22, 30, 35, 102, 174, 178, 204, 209, 247, 285, 293, 295, 297, 298, 314, 
376, 379, 385, 393, 417, 451, 463, 469, 473, 476, 482, 514, 518, 523, 525, 532, 
565. 

Иванов Анатолий Евгеньевич (род. 1936) – доктор исторических наук (1992); 
специалист по истории народного образования и высшей школы в России. 
Окончил МГИАИ. С 1971 г. научный сотрудник Института истории СССР (с 
1991 г. Институт российской истории РАН); в настоящее время главный 
научный сотрудник.  
II – 394, 655, 656. 

Иванов Борис Владимирович (1920–2002) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1981). 
В 1941 г. окончил Одесское театральное училище. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1944–2002 гг. артист Московского театра им. Моссовета. 
II - 878, 1143. 

Иванов В. – автор музыки «Прощальной песни» выпускников ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
I – 458. 

Иванов Валентин [Алексеевич] (род. ок. 1938) – приемный сын двоюродного 
брата С.С. Дмитриева – А.Г. Иванова.  
I – 374, 901. 
II – 152. 
III – 565. 

Иванов Владимир Петрович (род. 1947) – писатель, историк авиации.  
I – 124.  

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – писатель, драматург.  
I – 389, 641, 679, 886, 892, 893.  

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт-символист, драматург; филолог.  
С 1924 г. проживал за границей. 
II – 349, 481.  

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – поэт, писатель, переводчик.  
С 1922 г. в эмиграции.  
I – 90. 

Иванов Георгий (Егор) Тихонович (1870–1917) – дядя и крестный отец 
С.С. Дмитриева.  
I – 1259, 1260, 1261, 1269. 
III – 293. 

Иванов Егор – см. Синицын Игорь Елисеевич 

Иванов Кузьма Иванович (1916–1972) – доктор географических наук (1967), 
старший научный сотрудник. 
В 1939 г. окончил географический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Затем работал на кафедре экономической географии геогра-
фического факультета МГУ. В 1951–1953 гг. секретарь парткома МГУ. В 
1953–1954 гг. помощник проректора по учебной работе. В 1954–1964 гг. про-
ректор МГУ по кадрам.  
I – 457, 494, 495, 496, 497, 498, 500, 507.  
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Иванов Леонид Михайлович (1909–1972) – доктор исторических наук (1956); 
специалист по истории рабочего и крестьянского движения в дореволюцион-
ной России. 
В 1932 г. окончил историко-экономическое отделение Ярославского государ-
ственного педагогического института. С 1939 г. младший научный сотрудник 
Института истории АН СССР. Участник Великой Отечественной войны. В 
1943–1946 гг. ученый секретарь Института истории АН СССР, затем старший 
научный сотрудник, с 1951 г. и. о. заведующего сектором истории СССР  
XIX – начала XX в., с 1958 г. заведующий тем же сектором (с 1968 г. – Ин-
ститута истории СССР АН СССР). 
I – 314, 315, 322, 336, 339, 422, 425, 430, 431, 441, 512, 569. 
II – 50, 165, 178, 181, 249, 269.  

Иванов Михаил Васильевич (род. 1947) – доктор филологических наук (1998), 
профессор (1999); специалист по проблемам русского сентиментализма, куль-
турологии, исторической психологии. 
Окончил филологический факультет ЛГУ. С 1975 г. работает в Ленинград-
ском институте инженеров железнодорожного транспорта (впосл. Петербург-
ский государственный университет путей сообщения): младший научный со-
трудник, старший научный сотрудник, ассистент, доцент, профессор, заведу-
ющий кафедрой прикладной психологии и социологии (1997–2007).  
II – 524. 

Иванов Михаил Георгиевич (Егорович) (1909–1981) – двоюродный брат 
С.С. Дмитриева.  
I – 90, 188, 189, 190, 211, 320, 353, 397, 546, 593, 645, 691, 699, 780, 800, 932, 
1084, 1215, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261. 
II – 15, 34, 152, 368, 392, 398, 445, 453, 524.  
III – 13, 234, 249, 285, 314, 393, 451, 461, 463, 469, 476, 500, 523, 525. 

Иванов Михаил Михайлович (Миша младший) – сын двоюродного брата 
С.С. Дмитриева – М.Г. Иванова.  
I – 211, 320, 353, 397, 638, 1084, 1199. 
II – 152, 453, 590. 
III – 466, 476. 

Иванов Николай Вениаминович (род. 1952) – юрист. 
В 1974 г. окончил Свердловский юридический институт. С 1974 г. работал в 
органах прокуратуры. В 1984–1990 гг. следователь по особо важным делам 
при генеральном прокуроре СССР. Совместно с Т.Х. Гдляном возглавлял рас-
следование т.н. «хлопкового дела». В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. 
Впоследствии адвокат.  
II – 1037, 1101, 1129, 1145. 1151, 1156, 1162, 1169, 1224, 1243. 

Иванов Николай Дмитриевич – автор статьи против Т.Д. Лысенко в «Биологи-
ческом журнале» № 6 за 1952 г.  
I – 381, 382, 396, 527, 559, 564.  

Иванов Павел Васильевич (1918–1995) – доктор исторических наук (1970), про-
фессор; специалист по отечественной истории периода феодализма.  
Окончил Курский государственный педагогический институт, в 1948 г. аспи-
рантуру МОПИ им. Н.К. Крупской. С 1943 г. преподавал в Курском государ-
ственном педагогической институте: ассистент, доцент (1948), профессор, за-
ведующий кафедрой истории СССР (1976–1991), проректор института по 
научной работе (1966–1976).  
II – 945. 
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Иванов Роберт Федорович (1925–2003) – доктор исторических наук (1972), про-
фессор (1972); заслуженный деятель науки РФ; специалист по истории США 
и истории международных отношений. 
В 1952 г. окончил МГИМО, затем в 1955 г. аспирантуру Института истории 
АН ССР. С 1956 г. работал там же (с 1968 г. – Институт всеобщей истории); с 
1972 г. заведующий сектором. С 1964 г. преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина, 
ВПШ при ЦК КПСС. В 1972–1972 гг. профессор МГИМО.  
I – 706. 

Иванов-Разумник (наст. имя Разумник Васильевич Иванов) (1878–1946) – ли-
тературный критик.  

В 1941 г. оказался на оккупированной территории под Ленинградом; депор-
тирован в Германию.  
II – 80, 108, 463.  

Иванов-Смоленский Анатолий Георгиевич (1895–1982) – доктор медицины 
(1921), профессор (1924); физиолог и психиатр; действительный член (1950), 
вице-президент (1950–1951) АМН СССР. 
В 1917 г. окончил Военно-медицинскую академию. С 1924 г. заведующий ос-
нованной им кафедрой физиологии и патологии высшей нервной деятельно-
сти в ЛГПИ им. А.И. Герцена. В 1920-е гг. работал под руководством 
И.П. Павлова. В 1931–1945 гг. заведующий психиатрической клиникой при 
Физиологической лаборатории института экспериментальной медицины. В 
1945–1950 гг. директор Московского отделения Института эволюционной 
физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова 
АМН СССР. С 1950 г. работал в Института высшей нервной деятельности 
АН СССР, в 1952–1957 гг. директор этого института. 
I – 534, 575, 632, 649.  

Иванова Александра (Шура) (ум. до 1968) – жена двоюродного брата 
С.С. Дмитриева – А.Г. Иванова. 
I – 374. 
II – 152. 
III – 102, 285, 393, 451, 463, 476, 514. 

Иванова Анна Георгиевна (Егоровна) (Нюра) – двоюродная сестра 
С.С. Дмитриева. 
I – 1261. 

Иванова Анна (ум. 1976) – жена двоюродного брата С.С. Дмитриева – М.Г. Ива-
нова. 
I – 188, 189, 190, 211, 353, 438, 593, 1084, 1215, 1259. 
II – 15, 392, 398, 445, 453. 
III – 234, 449, 461, 463, 466, 469, 476. 

Иванова (урожд. Хопер; во втором замужестве (?) Берданосова) Екатерина Ев-
докимовна (ум. 1941/42) – тетка С.С. Дмитриева; сестра его матери – Анны 
Николаевны Дмитриевой.  
I – 35, 55, 1259, 1260, 1261. 
III – 13, 19, 30, 32, 35, 36, 85, 102, 204, 209, 247, 249, 312, 314, 316, 318, 326, 
365, 366, 369, 373, 379, 384, 393, 394, 406, 451, 461, 469, 476, 514. 

Иванова В.Н. – в 1960 г. сотрудница ГИМа.  
I – 1272. 

Иванова Галина – родственница С.С. Дмитриева (Ленинград). 
I – 374. 
III – 283, 393, 451, 463, 476, 514.  
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Иванова Галина Ивановна (1937–2009) – художник-график.  
II – 224. 

Иванова Кира Николаевна (по мужу – Головко) (1919–2017) – актриса театра и 
кино; народная артистка РСФСР (1957); доцент.  
В 1938–1950 и 1957–1985 гг. актриса МХАТа; в 1954 –1957 гг. – Калинин-
градского драматического театра. С 1958 г. преподавала в Школе-студии 
МХАТ.  
Жена адмирала А.Г. Головко, во время Великой Отечественной войны коман-
довавшего Северным флотом.  
I – 1293. 

Иванова Людмила Валентиновна – в 1950/51 учебном году слушательница 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 279. 

Иванова Людмила Ивановна (1933–2016) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1989). 
В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1955–1957 гг. артистка Москов-
ского передвижного театра; с 1957 г. – театра «Современник».  
II – 105.  

Иванова Наталья Борисовна (род. 1945) – доктор филологических наук (2005); 
публицист и литературный критик. 
В 1966 г. окончила филологический факультет МГУ, затем в 1970 г. аспиран-
туру того же факультета. С 1972 г. редактор отдела поэзии, с 1979 г. член ред-
коллегии и редактор отдела прозы журнала «Знамя». В 1986–1991 гг. член ред-
коллегии и редактор отдела поэзии журнала «Дружба народов». С 1991 г. заме-
ститель, с 1993 г. первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». 
II – 1231. 

Иванова Ольга Георгиевна (Егоровна) – двоюродная сестра С.С. Дмитриева. 
I – 1261. 

Иванова Т.В. – в 1987 г. сотрудница Института истории СССР АН СССР.  
II – 495. 

Иванова Татьяна Ильинична (род. 1943) – журналист. 
Окончила факультет журналистики МГУ. Заведующая отделами и обозрева-
тель ряда московских газет и журналов. Активная сторонница перестройки.  
II – 1056. 

Ивановы – родственники С.С. Дмитриева по линии его матери А.Н. Дмитриевой 
(Хоппер). 
I – 90, 211, 936, 1084, 1177, 1259, 1261.  
III – 565. 

Ивановский Владимир Викторович (1912–2004) – оперный певец; народный ар-
тист РСФСР (1959).  
В 1952–1969 гг. солист Большого театра, в 1969–1974 гг. заведующий опер-
ной труппой, в 1975–2002 гг. старший инспектор по организации концертной 
деятельности того же театра. 
II – 32. 

Иванюков Иван Иванович (1844–1912) – доктор политической экономии (1881). 
В 1873–1894 гг. профессор политической экономии Петровской земледельче-
ской и лесной академии. В 1899 г. заведующий кафедрой политической эко-
номии Варшавского политехнического института, затем с 1902 г. – Петер-
бургского политехнического института.  
II – 260, 269. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ивашева Валентина Васильевна (1908–1991) – доктор филологических наук, 
профессор; специалист по западноевропейской (преимущественно англий-
ской) литературе XIX в.; литературовед и критик. 
В 1934 г. окончила ЛГУ. Профессор филологического факультета МГУ.  
I – 694. 

Ивашенцов Александр Петрович (1876–1913) – охотовед.  
I – 655. 

Ивашин Иван Федорович (
*
) – кандидат исторических наук (1943); профессор 

(на 1968); специалист по истории средних веков, затем по международным 
отношениям и внешней политике СССР. 
В конце 1930-х – начале 1940-х гг. преподавал в Свердловском государствен-
ном педагогическом институте и одновременно на историческом факультете 
МОПИ им. Н.К. Крупской; затем в 1940-е – 1950-е гг. на кафедре междуна-
родных отношений и внешней политики СССР Высшей партийной школы 
при ЦК ВКП(б) (КПСС). Заместитель председателя общества дружбы  
СССР – ГДР.  
I – 28, 48, 699.  

Ивашкевич Ярослав (1894–1980) – польский писатель, поэт, драматург, перевод-
чик.  
II – 275, 286. 

Ивашкин Максим – в 1984 г. участник детской группы Московского музыкаль-
ного камерного театра.  
II – 718. 

Ивашов Владимир Сергеевич (1939–1995) – актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР (1980). 
В 1963 г. окончил ВГИК. В 1963–1991 гг. артист Московского театра киноак-
тера.  
I – 1361, 1376. 

Иващенко Ю. 
II – 42. 

Иверт Илмар Янович (1924–1995) – кандидат философских наук; заслуженный 
деятель культуры Латвийской ССР (1974). 
В 1960–1972 гг. редактор латвийской республиканской газеты «Циня», впо-
следствии председатель Государственного комитета Совета министров Лат-
вийской ССР по телевидению. 
I – 698. 

Ивич Александр – см. Бернштейн Игнатий Игнатьевич. 

Ивченко Л. – автор статьи «Гимнастика для голоса» в газете «Известия» от 7 фев-
раля 1981 г.  
II – 590.  

Ивченко Олег Васильевич – в 1987 г. редактор издательства «Наука».  
II – 923. 

Игамбердыев Мавлон Адылович – кандидат исторических наук (1950); специа-
лист по истории русско-иранских отношений в первой половине XIX в. 
Преподавал в Таджикском учительском институте им. С. Айни, в Узбекском 
(с 1960 г. – Самаркандском) государственном университете им. Алишера 
Навои, затем заведующий кафедрой истории того университета.  
I – 224, 249, 254, 271, 277. 

                                                           
*
 На Кунцевском кладбище похоронен Иван Федорович Ивашин 1908–1977. (?) 
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Игнатенко Тамара Александровна (1930–1992) – кандидат исторических наук 
(1967); специалист по отечественной истории советского периода. 
Научный сотрудник сектора историографии Института истории  
(с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР (с 1992 г. Институт россий-
ской истории РАН) (1960-е – 1992).  
II – 918, 945, 1094, 1100. 

Игнатов Николай Григорьевич (1901–1966) – советский государственный и пар-
тийный деятель; Герой Социалистического Труда (1961). 
С 1937 г. на руководящей партийной работе. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(1939–1941). Член ЦК КПСС (1952–1956). Кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС (1952–1953), член Президиума ЦК (1957–1961). Секретарь 
ЦК КПСС (1952–1953, 1957–1960). Одновременно в 1952–1953 гг. министр 
заготовок СССР. В 1959 г. и с 1962 г. до конца жизни председатель Президи-
ума Верховного Совета РСФСР. С 1963 г. заместитель председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР. В 1960–1962 гг. заместитель председателя Со-
вета министров СССР, одновременно в 1961–1962 гг. председатель Государ-
ственного комитета заготовок Совета министров СССР.  
I – 410, 951, 1294. 
II – 81.  

Игнатова С.С. – сотрудница издательства «Мысль»: корректор (упом.  
в 1964–1967), младший редактор (1967–1979), редактор (1980–1991).  
II – 925, 942. 

Игнатьев Алексей Алексеевич, граф – (1877–1954) – дипломат, военный деятель, 
писатель. Генерал-майор русской армии (1917), генерал-лейтенант Советской 
Армии (1943). 
В 1912–1917 гг. русский военный агент во Франции. После Октябрьской ре-
волюции 1917 г. перешел на сторону Советской власти, передав ей денежные 
средства царского правительства, положенные на его имя во французских 
банках. Работал в советском торговом представительстве в Париже. В 1937 г. 
вернулся в СССР, преподавал в военно-учебных заведениях и занимался 
научной работой. С 1947 г. в отставке.  
I – 601, 602. 

Игнатьев Николай Павлович, граф (с 1877) (1832–1908) – русский государ-
ственный деятель; генерал от инфантерии (1978). 
В 1859–1860 гг. русский посланник в Пекине, в 1864–1877 гг. посол в Кон-
стантинополе, в 1881–1882 гг. министр внутренних дел. 
I – 161, 165.  

Игнатьев Семен Денисович (1904–1983) – советский партийный и государствен-
ный деятель; член ЦРК ВКП(б) (1939–1952); член ЦК КПСС (1952–1961), 
член Президиума ЦК КПСС (1952–1953). 
С 1937 г. на руководящей партийной работе. В 1950–1952 гг. заведующий от-
делом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б). Од-
новременно в 1951–1953 гг. министр государственной безопасности СССР. 
Секретарь ЦК КПСС (март – апрель 1953). В 1953–1960 гг. секретарь Баш-
кирского, затем Татарского обкомов КПСС. С 1960 г. на пенсии.  
I – 410, 412, 419, 420, 468, 469, 581, 749, 757.  

Игорь Григорьевич – портной (упом. в 1975 г.).  
I – 360. 

Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) – пианист, педагог; доктор ис-
кусствоведения (1940); народный артист СССР (1946). 
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С 1899 г. и до конца жизни профессор, в 1924–1929 гг. ректор Московской 
консерватории.  
I – 1157. 

Игумнова Зоя Петровна (1903–1988) – кандидат исторических наук, доцент; спе-
циалист по истории партии. 
Доцент общеуниверситетской кафедры марксизма-ленинизма / истории 
КПСС естественных факультетов МГУ. В 1936–1937 гг. и. о. декана истори-
ческого факультета МГУ. Доцент кафедры истории КПСС географического 
факультета МГУ. 
Жена члена ЦК КПСС, дипломата В.В. Кузнецова.  
II – 1198. 

Ида Григорьевна – в 1975 г. медсестра 1-й Клинической больницы им. Н.И. Пи-
рогова. 
I – 377. 

Иден Энтони (1897–1977) – английский государственный деятель.  
Министр иностранных дел (1935–1938, 1940–1945); премьер-министр  
(1955–1957).  
I – 102, 104, 540, 571, 572, 656, 777, 813, 863, 864, 954.  

блж. Иероним (Софроний Евсевий Иероним) (342–420) – церковный писатель, 
создатель канонического перевода Библии на латынь, признанный православ-
ной и католической традицией учителем Церкви.  
I – 965. 

Изаков Борис Романович (1903–1988) – писатель, журналист, переводчик. 
Один из организаторов и руководителей иностранного отдела газеты «Прав-
да», первый ее международный обозреватель.  
Участник Великой Отечественной войны. 
I – 902. 

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – писатель, критик, пародист.  
I – 574, 631. 

Икрамов Акмаль Икрамович (1898–1938) – советский государственный и пар-
тийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1934); член ЦК ВКП(б) 
(1934–1937). 
Член РКП(б) с 1918 г. В 1921–1922 гг. заведующий организационным отде-
лом и секретарь ЦК Компартии Туркестана. С 1925 г. секретарь ЦК КП(б) 
Узбекистана.  
В 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно 
реабилитирован 3 июня 1957 г.  
II – 962, 1009.  

Илиеску Ион (род. 1930) – румынский политический и государственный деятель; 
кандидат в члены ЦК Румынской Компартии (1965); член ЦК РКП (1968); 
кандидат в члены Политисполкома ЦК РКП (1969–1974). 
Первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи и министр по де-
лам молодежи (1967). Заведующий отделом пропаганды ЦК РКП  
(1965–1968). В 1974–1979 гг. первый секретарь Ясского уездного комитета 
партии. В 1979–1984 гг. председатель Национального совета по водному хо-
зяйству. В 1984 г. снят со всех постов и исключен из ЦК РКП. В 1989 г. воз-
главил волнения, направленные против Н. Чаушеску, после свержения кото-
рого образовал Фронт национального спасения Румынии и стал его председа-
телем. В 1990–1996 и 2000–2004 гг. президент Румынии.  
II – 1129, 1171. 
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Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952) – иеромонах, из-
вестный своими крайне правыми взглядами и бывший одно время близким к 
Г. Распутину. 
Окончил С.-Петербургскую духовную академию. В 1903 г. был пострижен в 
монахи. После окончания академии до 1908 г. преподавал в Ярославской ду-
ховной семинарии, затем был переведен в Саратовскую епархию. В 1912 г. 
расстрижен. 
С 1922 г. находился в эмиграции: сначала в Германии, затем в США. 
II – 40.  

Иллерицкий Владимир Евгеньевич (1912–1980) – доктор исторических наук 
(1962), профессор; специалист по истории России XIX в. и историографии. 
В 1935 г. окончил Саратовский государственный педагогический институт, в 
1941 г. аспирантуру Саратовского университета. Преподаватель МГИАИ (с 
1946), заведующий кафедрой истории СССР досоветского периода  
(1961–1976), затем профессор-консультант. 
I – 145, 154, 184, 214, 352, 976, 1089. 
II – 7, 326, 327.  

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – доктор русской истории (1870).  
В 1854 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Один из наиболее известных авторов учебников истории для гимназий. 
II – 248, 260. 

Иловайский Серафим Дмитриевич (1904–1944) – театральный артист; заслу-
женный артист РСФСР (1942).  
С 1932 г. артист Новосибирского театра «Красный факел», с 1939 г. художе-
ственный руководитель и режиссер этого театра. Погиб в автомобильной ка-
тастрофе.  
I – 41, 50. 
III – 77. 

Ильин Андрей Епифанович (род. 1960) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РФ (1993). 
В 1979 г. окончил горьковское театральное училище, в 1983 г. – актерский 
факультет Рижской консерватории. В 2000–2006 гг. артист МХТ им. А. Чехо-
ва. Играл в спектаклях Театра им. Моссовета, Театрального агентства «Арт-
Партнер XXI», Творческого объединения «ДУЭТ», La’ Театр, Театра Сергея 
Безрукова.  
II – 1245. 

Ильин В. – журналист, автор статьи в газете «Комсомольская правда» за 15 июля 
1959 г. 
I – 1212. 

Ильин Максим Ефимович – в 1958 г. житель г. Кашин.  
До ареста в 1937 г. книготорговец. В лагере находился до 1950–1951 гг.  
Садовод, огородник. 
I – 1059. 

Ильин Марк Александрович (1919–1998) – историк, архивист, краевед; заслу-
женный работник культуры РСФСР (1969). 
В 1942 г. окончил МГИАИ. С 1946 г. и до конца жизни директор Государ-
ственного архива Калининской области; одновременно с 1949 г. начальник 
Архивного управления МВД по Калининской области, с 1962 г. заведующий 
Архивным отделом Калининского облисполкома. В 1966–1973 гг. председа-
тель Областного общества краеведения. 
I – 806. 

http://www.kino-teatr.ru/teatr/349/
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Ильин Михаил Андреевич (1903–1981) – доктор искусствоведения (1956), про-
фессор (1956); специалист в области истории русской архитектуры и декора-
тивно-прикладного искусства. 
В 1922–1926 гг. учился сначала на отделении археологии ФОНа, затем на от-
делении истории искусства этнологического факультета МГУ.  
В 1920-е – 1930-е гг. работал в музеях, научных учреждениях и преподавал в 
ряде учебных заведений. В 1934 г. арестован, приговорен к трем годам ссыл-
ки. Участник Великой Отечественной войны. В 1947–1960 гг. работал в Ин-
ституте истории искусств АН СССР. Одновременно с 1947 г. преподавал на 
отделении истории искусств филологического факультета (с 1950 г. истори-
ческого факультета) МГУ: преподаватель, доцент (1948), профессор, профес-
сор-консультант (1978). В 1968 г. и. о. заведующего кафедрой, в 1967–1972 гг. 
заведующий кафедрой истории отечественного искусства.  
II – 622. 

[Ильина] – жена М.А. Ильина. 
II – 622. 

Ильина Нина Васильевна (урожд. Шилохвостова) – ученица С.С. Дмитриева. 
Окончила исторический факультет МГУ, в 1971 г. аспирантка-заочница.  
Дочь В.М. Шилохвостова.  
II – 173, 242.  

Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987) – актер театра и кино, режиссер; 
народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974). 
В 1920–1935 гг. артист Театра под руководством В.Э. Мейерхольда; одновре-
менно 1-й Студии МХТ; в 1938–1987 гг. артист Малого театра. 
I – 204, 888, 984, 985, 1138. 
II – 729, 886, 893, 897. 

Ильичев Леонид Федорович (1906–1990) – советский партийный деятель; канди-
дат в члены ЦК КПСС (1952–1956, 1981–1990), член ЦК КПСС (1961–1966); 
член Центральной Ревизионной комиссии ЦК КПСС (1956–1961, 1976–1981); 
секретарь ЦК КПСС (1961–1965); доктор философских наук, академик 
АН СССР (1962). 
В 1930 г. окончил Северокавказский коммунистический университет, в 
1937 г. Институт красной профессуры философии. В 1944–1948 гг. главный 
редактор газеты «Известия», в 1951–1952 гг. главный редактор газеты «Прав-
да». В 1953–1958 гг. заведующий Отделом печати МИДа. В 1958–1965 гг. за-
ведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1965–1969 гг. заме-
ститель министра иностранных дел СССР.  
II – 76, 102.  

Ильф Илья Арнольдович (наст. фамилия Файзильберг) (1897–1937) – писатель.  
Соавтор Евгения Петрова (Е.П. Катаева).  
I – 545, 727, 1372. 
II – 94, 590. 

Ильченко Э.В. – в 1974 г. врач-фтизиатр.  
II – 291. 

Ильюшин Владимир Сергеевич (1927–2010) – заслуженный летчик-испытатель 
СССР (1966), генерал-майор авиации (1973), Герой Советского Союза (1960). 
В 1957–1981 гг. старший летчик-испытатель ОКБ П.О. Сухого. С 1981 г. в за-
пасе, заместитель главного конструктора этого ОКБ.  
Сын С.В. Ильюшина. 
II – 46, 51, 106.  
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Ильюшин Сергей Владимирович (1894–1977) – советский авиаконструктор; ге-
нерал-полковник инженерно-технической службы (1967); доктор технических 
наук (1940), академик АН СССР (1968), Трижды Герой Социалистического 
Труда (1941, 1957, 1974). 
Отец В.С. Ильюшина. 
II – 46, 106. 

Илья Давидович (ум. 1942) – см. Камышенко Илья Давидович  

Има Сумак (наст. имя Соила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо) 
(1922–2008) – перуанская и американская оперная певица.  
I – 1353, 1375.  

Иммерман Карл Лебрехт (1796–1840) – немецкий писатель.  
I – 1024, 1025. 

Инбер Вера Михайловна (урожд. Шпенцер) (1890–1972) – поэтесса и писатель-
ница.  
I – 537, 538, 569, 641.  

Индова Екатерина Иосифовна (1916–1995) – доктор исторических наук (1964); 
заслуженный деятель науки РСФСР (1977); специалист по истории крестьян-
ства. 
В 1938 г. окончила Московский городской педагогический институт.  
В 1938–1949 гг. научный сотрудник ГИМа. С 1949 г. в течение 40 лет науч-
ный сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР.  
I – 926. 
II – 215, 318, 619, 629. 

Индра Деви (наст. имя Евгения Васильевна Петерсон) (1899–2002) – одна из 
первых женщин-йогов, популяризатор йоги в разных странах мира.  
II – 448, 454.  

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов. 
I – 107, 128, 320, 679, 1108.  

Св. Иоанн Златоуст (ок. 347–407) – архиепископ Константинопольский, богослов. 
I – 1262. 

Иоанн (в миру Константин Николаевич Вендланд) (1909–1989) – кандидат гео-
лого-минералогических наук (1942); иеромонах (1936), архимандрит (1950), 
епископ (1958), архиепископ (1961), митрополит (1963); церковный историк. 
В 1930 г. окончил геологический факультет Ленинградского горного инсти-
тута. С 1933 г. преподавал на кафедре петрографии Среднеазиатского инду-
стриального института. В 1934 г. тайно постригся в монахи. С 1945 г. стал от-
крыто служить в церкви. В 1956 г. окончил Ленинградскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата богословия. В 1957–1958 гг. ректор Киевской ду-
ховной семинарии. С 1958 г. представитель РПЦ при патриархе Антиохий-
ском. В 1960 г. епископ Среднеевропейский, экзарх Московской патриархии в 
Средней Европе. С 1962 г. архиепископ Алеутский и Североамериканский, в 
1963–1967 гг. митрополит Нью-Йоркский и Алеутский. В 1967–1984 гг. мит-
рополит Ярославский и Ростовский. С 1984 г. на покое.  
II – 268. 

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев) (1829–20.12.1908 / 2.1.1909). 
Проповедник, духовный писатель. 
Священник (1855), протоиерей (1875), митрофорный протоиерей (1899), 
настоятель (1895) Андреевского собора в Кронштадте. Член Союза русского 
народа.  
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В 1990 г. канонизирован Русской Православной Церковью.  
II – 1106, 1206. 

Иоанн Павел I (Альбино Лучани) (1912–1978) – с 26 августа по 28 сентября 
1978 г. папа Римский. 
II – 520, 521, 529.  

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) (1920–2005) – в 1978–2005 гг. папа Римский.  
II – 521, 551. 

Иоаннисян Абгар Рубенович (1908–1991) – доктор исторических наук (1938), 
профессор (1938); академик (1947), академик-секретарь отделения обще-
ственных наук (1949–1960), вице-президент (1960–1963; с 1967) АН Армян-
ской ССР; заслуженный деятель науки Армянской ССР (1940); специалист по 
истории революционного движения во Франции в конце XVIII–XIX вв. и по 
истории России и Закавказья. 
В 1928 г. окончил Ереванский государственный университет. В 1938–1946 гг. 
проректор Ереванского государственного университета. В 1947–1953 гг. ди-
ректор Института истории АН Армянской ССР.  
I – 381. 

Иоаннисян Ашот Гарегинович (1887–1972) – доктор философии (1913), доктор 
исторических наук (1955), профессор (1921), академик АН Армянской ССР 
(1965), заслуженный деятель науки Армянской ССР (1962); специалист по ис-
тории Армении. 
Участник революционного движения на Кавказе, член РСДРП(б) с 1906 г. В 
1906–1913 гг. учился в университетах Германии. В 1920–1921 гг. нарком про-
свещения Армянской ССР (после установления Советской власти).  
В 1921–1926 гг. профессор Ереванского университета, одновременно  
в 1922–1927 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Армении. В 1928–1931 гг. заве-
дующий кабинетом истории международных отношений Института  
Маркса – Энгельса. В 1931–1934 гг. профессор Института национальностей 
АН СССР. В 1934–1937 гг. заведующий Московским отделением Государ-
ственной академии истории материальной культуры, одновременно  
в 1936–1937 гг. заместитель директора Института истории АН СССР. В 1937 г. 
репрессирован, в 1943 г. освобожден, в 1954 г. реабилитирован. Старший 
научный сотрудник Института истории АН СССР (с 1954). С 1961 г. заведую-
щий отделом новейшей истории Института истории АН Армянской ССР. 
II – 381. 

Иовский Александр Алексеевич (1796–1857) – доктор медицины (1823); адъ-
юнкт (1826–1835), затем профессор (1833–1843) кафедры врачебного вещест-
вословия Московского университета.  
Основатель и редактор (1828–1829, 1831–1832) журнала «Вестник естествен-
ных наук и медицины». 
I – 233. 

Иовчук Михаил Трифонович (1908–1990) – доктор философских наук (1946), 
профессор (1939), член-корреспондент АН СССР (1946); специалист в обла-
сти русской философии XVIII–XIX вв. («истории русского материализма, 
особенно обоснование роли материалистической философии русской рево-
люционной демократии XIX в. как новой ступени истории домарксистской 
философии и общественной мысли»). 
В 1931 г. окончил Академию Коммунистического воспитания. В 1933–1936, 
1939–1949 гг. на партийной работе, в т. ч. в 1947–1949 гг. секретарь 
ЦК Коммунистической партии Белоруссии по пропаганде и агитации.  
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С 1953 г. заведующий кафедрой философии АН СССР, с 1955 г. профессор 
философского факультета МГУ, в 1958–1963 гг. заведующий кафедрой исто-
рии марксистско-ленинской философии. В 1970–1977 гг. ректор АОН при 
ЦК КПСС. 
I – 198. 

Иогансон Борис Владимирович (1893–1973) – художник; народный художник 
СССР (1943), действительный член (1947), вице-президент (1953–1958); пре-
зидент (1958–1962), Герой Социалистического Труда (1968); профессор 
(1939). 
Директор Государственной Третьяковской галереи (1951–1954). Первый сек-
ретарь Правления Союза художников СССР (1965–1968).  
I – 541, 913, 914, 1082. 

Иоиль (в миру Иван Быковский) (1726–1798) – в 1776–1787 гг. архимандрит 
Спасо-Ярославского монастыря.  
II – 570. 

Иона Сысоевич (ок. 1607–1690) – митрополит Ростовский и Ярославский  
(1652–1690). 
II – 40. 

Ионель Жан (наст. имя Эстеве Шахманн) (1891–1968) – французский актер теат-
ра и кино румынского происхождения.  
В 1926–1955 гг. выступал в театре «Комеди Франсез» с 1929 г.; одновременно 
в 1947–1962 гг. профессор драматического искусства Парижской консервато-
рии. 
I – 565. 

Ионенко Иван Михайлович (1913–1989) – доктор исторических наук (1968), 
профессор (1970); заслуженный деятель науки Татарской АССР (1983); спе-
циалист по истории Октябрьской революции 1917 г. 
В 1939 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. С 1939 г. преподавал в Казан-
ском государственном педагогическом институте. Участник Великой Отече-
ственной войны. После окончания войны работал там же. В 1946–1960 гг. 
преподавал в Казанской высшей партийной школе, с 1947 г. заведующий ка-
федрой исторических наук. С 1960 г. преподавал на кафедре истории СССР 
Казанского государственного университета, в 1970–1983 гг. ее заведующий. 
II – 388.  

Ионеско Эжен (первоначально – Эуджен Ионеску) (1909–1994) – французский 
драматург румынского происхождения, член Французской академии (1970). 
Один из основоположников театра абсурда.  
I – 1178. 

Ионкина Тамара Дмитриевна (1921 – не ранее 2005) – кандидат исторических 
наук (1950); специалист по отечественной истории второй половины  
XIX – начала ХХ вв. и советского периода.  
В 1970-е гг. старший научный сотрудник Института истории СССР 
АН СССР. 
Первая жена П.С. Ткаченко.  
I – 208, 230, 232, 236, 237, 254, 272, 285, 289, 321, 361, 427, 444, 554, 1185. 

Ионова Валентина Викторовна (урожд. Баташова) (род. 1955) – кандидат исто-
рических наук (1982); журналист. 
В 1977 г. окончила исторический факультет МГУ; затем аспирантуру того же 
факультета; ученица Л.В. Кошман. До 1990 г. преподавала на кафедре науч-
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ного коммунизма Ивановского химико-технологического института. С 1990 г. 
работает в Ивановской государственной телерадиокомпании; директор твор-
ческого объединения «Радио Иваново».  
II – 670, 688. 

Ионова (Хондзинская) Галина Ивановна (1918 – не ранее 2008) – кандидат ис-
торических наук (1951), доцент; специалист по истории России XIX в. 
Обучалась в МИФЛИ, окончила исторический факультет МГУ. Во второй по-
ловине 1940-х – 1980-х гг. преподавала историю КПСС в Московском автоме-
ханическом институте. Член Группы по изучению первой революционной си-
туации в России в 1859–1861 гг. Института истории СССР АН СССР. На 
2008 г. заместителя секретаря районного партийного комитета «Якиманка». 
I – 198, 288, 1341. 
II – 167. 

Иордан Федор Иванович (1800–1883) – художник-гравер; академик (1844), про-
фессор (1850), ректор (с 1871) Петербургской Академии художеств.  
I – 1145.  

Иосиф Калистинович – отец тещи С.С. Дмитриевой Н.О. Чакалевой. 
I – 1260. 

Иоффе Александр Евсеевич (1918–1976) – доктор исторических наук (1967); 
специалист по истории внешней политики СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1948 г. – аспирантуру Ин-
ститута истории АН СССР. С 1948 г. научный сотрудник того же института. 
I – 1360.  

Иоффе Генрих Зиновьевич (род. 1928) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по истории русских революций начала ХХ в. 
В 1950 г. окончил исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина.  
В 1956–1964 гг. работал в ГБЛ. В 1964–1968 гг. редактор, старший редактор 
издательства «Наука». В 1968–1995 гг. главный научный сотрудник Институ-
та истории СССР АН СССР (с 1991 г. ИРИ РАН). 
С 1995 г. проживает в Канаде.  
I – 1360.  

Иоффе Елена Борисовна (впосл. Алишоева) – окончила исторический факультет 
МГУ в 1949 г.; ученица С.С. Дмитриева. Заведующая отделом комплектова-
ния ГПИБ.  
I – 201. 

Ипохорская Янина (псевдоним Камычек) (1914–1981) – польская журналистка и 
художница.  
I – 1164, 1241. 

Иредыньский Иренеуш (1939–1985) – польский писатель, драматург.  
II – 998, 1012, 1032. 

Ирина – медсестра (упом. в 1977 г.) 
II – 469. 

Ирина Ивановна – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску. 
I – 57. 

Ирина Ивановна – в 1981 г. врач поликлиники МГУ (?).  
II – 618. 

Иринин Б. – см. Бурштын Борис Сергеевич. 
Исаак Сирин (VII в.) – христианский писатель, аскет-пустынник, епископ Нине-

вийский.  

Канонизирован православной и ассирийской (несторианской) церквями. 
I – 549. 
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Исаакян Аветик Саакович (1875–1957) – поэт, писатель; академик АН Армян-
ской ССР (1943).  

В 1946–1957 гг. председатель Союза писателей Армянской ССР.  
I – 771.  

Исаев Александр Иванович (1822–1855) – чиновник особых поручений при та-
можне в Семипалатинске; в 1846–1855 гг. муж М.Д. Исаевой, впоследствии 
первой жены Ф.М. Достоевского. 
III – 93. 

Исаев Андрей Алексеевич (1851–1924) – доктор политической экономии, эконо-
мист народнического направления. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1873). До-
цент (1879), профессор (1879–1888) Ярославского Демидовского лицея.  
С 1889 г. профессор полицейского права Александровского лицея.  
I – 302, 336.  

Исаев Егор (Георгий) Александрович (1926–2013) – поэт; Герой Социалистиче-
ского Труда (1986).  
II – 896. 

Исаков Иван Степанович (1894–1967) – адмирал флота Советского Союза 
(1955); Герой Советского Союза (1965); член-корреспондент АН СССР 
(1958).  
В 1947–1950 гг. заместитель главнокомандующего ВМФ СССР. 
I – 217. 

Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973) – поэт, Герой Социалистического 
Труда (1970).  
I – 290, 312.  

Исбах Александр Абрамович (настоящее имя Исаак Абрамович Бахрах)  
(1904–1977) – писатель, литературовед, журналист.  
Активный участник РАПП. В 1924 г. окончил литературное отделение МГУ. 
Военный корреспондент в годы Советско-финской войны и Великой Отече-
ственной войны. В 1949–1954 гг. находился в лагерях. 
I – 892. 

Искендеров Ахмед Ахмедович (1927–2017) – доктор исторических наук (1969), 
профессор (1970); член-корреспондент АН СССР (1979); востоковед-японист. 
В 1950 г. окончил Военный институт иностранных языков, затем аспирантуру 
Института востоковедения АН СССР, в 1955 г. философский факультет МГУ. 
В 1958–1965 гг. редактор-консультант, заместитель заведующего отделом, за-
ведующий отделом журнала «Проблемы мира и социализма». С 1965 г. со-
трудник отдела информации при ЦК КПСС. С 1968 г. заместитель директора 
Института международного рабочего движения, затем Института всеобщей 
истории АН СССР. С 1987 г. главный редактор журнала «Вопросы истории».  
II – 440. 

Исмаилов – в 1951–1953 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  

Работал в обкоме ЛКСМ г. Нальчик.  
I – 476. 

Исмаилова Нинель Хасбулатовна (род. 1938) – искусствовед, театральный кри-
тик. 
Окончила сценарный факультет ВГИКа, аспирантуру Института истории ис-
кусств. В 1962–1967 гг. и 1984–1994 гг. обозреватель газеты «Известия». В 
1996–2004 гг. главный редактор газеты «Искусство».  
II – 886. 
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Истомины – помещики Калязинского уезда Тверской губернии. 
I – 805. 

Итенберг Борис Самуилович (1921–2016) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1991); специалист по истории общественного движения в поре-
форменной России. 
Учился в МОПИ им. Н.К. Крупской; в 1942 г. окончил исторический факуль-
тет Чкаловского государственного педагогического института. С 1942 г. в 
Красной Армии, окончил Чкаловское зенитное артиллерийское училище. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. на педагогической работе. 
С 1957 г. сотрудник Института истории (с 1968 г. – Институт истории СССР) 
АН СССР (с 1991 г. – Институт российской истории РАН).  
I – 242, 243, 269, 273, 285, 434, 529, 1152, 1241, 1342, 1354, 1375. 
II – 181, 429, 625, 628, 655, 656. 

Итина Р.З. – на 1959–1960 гг. сотрудник ГИМа.  
I – 1275. 

Иткин Михаил Лазаревич (род. 1918) – доктор исторических наук (1986), про-

фессор; специалист по истории партии. 

В 1941 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-

ственной войны. В 1948–1951 гг. старший преподаватель кафедры истории 

СССР исторического факультета Горьковского государственного университе-

та. В 1953–1957 гг. доцент Ишимского государственного педагогического ин-

ститута. В 1953–1962 гг. главный библиограф, заведующий библиографиче-

ским отделом, заместитель директора ГПИБ. В 1963–1993 гг. доцент, профес-

сор МАДИ. 

Муж Н.И. Голубцовой.  
I – 1343. 
II – 9, 91.  

Итон Сайрус (1883–1979) – американский промышленник и общественный дея-
тель.  
I – 1112.  

Ишимова Александра Осиповна (1804–1881) – русская детская писательница, 
переводчица. 
II – 1232. 

Ишимова Ляля (Лаля) Мухаметхановна (род. 1922) – доктор медицинских наук 
(1954), профессор (1957); заслуженный деятель науки РСФСР (1980); патофи-
зиолог.  
С 1946 г. преподавала в Казанском медицинском институте, в 1953–1986 гг. 
во 2-м Московском медицинском институте.  
II – 349. 

Ишков Александр Акимович (1905–1988) – советский государственный деятель; 
Герой Социалистического Труда (1975); кандидат в члены ЦК КПСС  
(1956–1981). 
Заместитель наркома (1939–1940), нарком (1940–1946) рыбной промышлен-
ности. Министр рыбной промышленности западных районов СССР  
(1946–1948). Министр (1948–1950, 1954–1957), заместитель министра  
(1950–1953) рыбной промышленности СССР. Начальник отдела рыбного хо-
зяйства Госплана СССР – министр СССР (1957–1960), начальник Главного 
управления рыбного хозяйства при Госплане СССР – министр СССР  
(1960–1962). Председатель Государственного комитета по рыбному хозяйст- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
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ву – министр СССР (1962–1965). Министр рыбного хозяйства СССР  
(1965–1979). С 1979 г. на пенсии.  
I – 873. 

Ищенко А.В. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1955), ученица 
С.С. Дмитриева.  
I – 672, 673, 1153.  

Й 

Йовичич Йован (1926–2013) – югославский (сербский) гитарист и композитор; 
президент Ассоциации музыкантов Сербии. 
II – 29. 

Йодль Альфред (1890–1946) – германский военачальник; один из главных фа-
шистских преступников; генерал-полковник (1944). 
В 1939–1945 гг. начальник Штаба оперативного руководства вооруженных 
сил Германии. 16 октября 1946 г. повешен по приговору Нюрнбергского три-
бунала.  
I – 127. 

Йорк фон Вартенбург Петер (1903–1944) – участник заговора против А. Гитлера 
в июле 1944 г. Казнен 8 августа 1944 г. 
II – 986. 

К 

Каасинен Ал(ь)бин (1892–1970) – финский скульптор.  
I – 519. 

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1987) – композитор; доктор искусство-
ведения (1965), профессор (1939); народный артист СССР (1963), действи-
тельный член АПН СССР (1971); Герой Социалистического Труда (1974).  
В 1932–1980 гг. преподавал в Московской консерватории. Главный редактор 
журнала «Советская музыка» (1940–1946). Секретарь Правления Союза ком-
позиторов СССР (1972).  
I – 893, 981, 1371.  

Кабанов Иван Григорьевич (1898–1972) – советский государственный деятель; 
член ЦК КПСС (1952–1961), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС  
(1952–1953). 
Нарком пищевой промышленности СССР (1938–1939). Нарком  
(с 1946 г. – министр) электропромышленности СССР (1941–1951). Первый 
заместитель министра внутренней и внешней торговли СССР (март – август 
1953). Министр внешней торговли СССР (1953–1958). Заместитель председа-
теля Комиссии Президиума Совета министров СССР по внешнеэкономиче-
ской деятельности (1958–1972).  
I – 487, 1099.  
II – 112.  

Кабанов Михаил Владимирович (род. 1957) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (2007). 
Учился в театральной студии при Брянском театре; затем артист того же те-
атра. В 1988 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1988 г. 
артист МХАТ им. М. Горького. 

Кабанов Петр Иванович (1888–1974) – доктор исторических наук (1948), про-
фессор (1950); заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по отече-
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ственной истории XIX–XX вв. преимущественно по истории Сибири и Даль-
него Востока. 
В 1907 г. окончил Красноярскую учительскую семинарию, в 1914 г. Москов-

ский городской народный университет им. А.Л. Шанявского. С 1920 работал 

в органах народного образования Дальневосточной республики, затем в шко-

лах Дальнего Востока. С 1930 г. инспектор вузов и техникумов Наркомата 

просвещения РСФСР, преподавал в различных вузах Москвы. В 1933–1960 гг. 

преподавал в МГПИ им. В.П. Потемкина, заведующий кафедрой и декан ис-

торического факультета. В 1960–1974 гг. – в МГПИ им. В.И. Ленина. 

I – 355, 519, 987, 988.  

II – 94, 112, 171. 

Кабо Любовь Рафаиловна (1917–2007) – писательница, журналистка.  

I – 877, 883. 

Кабузан Владимир Максимович (1932–2008) – доктор исторических наук (1970); 

специалист по исторической демографии. 

В 1955 г. окончил МГИАИ. С 1960 г. работал в Институте (с 1968 г. Институт 

истории СССР) АН СССР (с 1992 г. Институт Российской истории РАН); в 

конце жизни главный научный сотрудник.  
II – 394. 

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – историк, правовед, публицист. 
I – 155. 
II – 1014. 

Каверин Вениамин Александрович (наст. фамилия Зильбер) (1902–1989) – пи-
сатель.  
I – 646, 848, 971, 1062.  
II – 855, 856, 901. 

Кавтарадзе Александр Георгиевич (1922–2008) – кандидат военных наук (1953), 
полковник; военный историк. 
В 1941–1965 гг. служил в Красной (Советской) Армии. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1948 г. окончил Артиллерийскую академию 
им. Ф.Э. Дзержинского. С 1965 г. в запасе. В 1966–1978 гг. редактор воен-
но-исторической редакции издательства «Советская энциклопедия», с 1978 г. 
старший научный сотрудник Институт истории СССР АН СССР (с 1991 г. 
Института Российской истории РАН).  
II – 426, 427, 618.  

Кавторин Владимир Васильевич (1941–2011) – писатель, журналист. 
Окончил Литературный институт им. М. Горького. С 1980 г. член Союза пи-

сателей СССР. Печатался в журналах «Звезда», «Нева», «Новый мир», «Наш 

современник», «Литературное обозрение», «Литературной газете» и др.  

II – 996. 

Каган Вениамин Федорович (1869–1953) – доктор физико-математических наук, 

профессор (1922); заслуженный деятель науки РСФСР (1929).  

В 1892 г. окончил физико-математический факультет Киевского университе-

та. С 1922 г. профессор Московского университета; заведующий кафедрой 

дифференциальной геометрии (1922–1952).  
I – 175. 

Каган Юдифь Матвеевна (1924–2000) – кандидат филологических наук (1962); 
переводчик с латыни; автор книг, посвященных И.В. и М.И. Цветаевым. 
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В 1949 г. окончила МГПИ им. В.И. Ленина. В 1952–1955 гг. преподавала ла-
тынь в средней школе. В 1956–1980 гг. – в МГПИ иностранных языков 
им. М. Тореза. 
II – 1027, 1028, 1131. 

Каганович Лазарь Моисеевич – (1893–1991) – советский государственный и 
партийный деятель; Герой Социалистического Труда (1943). Секретарь 
ЦК ВКП(б) (1928–1939), член ЦК РКП(б) (ВКП(б), КПСС) (1924–1957); кан-
дидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1926–1930), член Политбюро (Прези-
диума) ЦК ВКП(б) (КПСС) (1930–1957).  

С 1935 г. возглавлял ряд наркоматов (министерств), одновременно  
в 1938–1953 гг. заместитель председателя Совета Народных комиссаров  
(с 1946 г. Совет Министров), в 1953–1957 гг. первый заместитель председате-
ля Совета Министров СССР. В 1957 г. снят с партийных и государственных 
постов.  
I – 175, 408, 409, 661, 680, 681, 700, 743, 774, 776, 777, 778, 792, 794, 828, 865, 
877, 897, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 975, 990, 996, 1018, 1046, 
1083, 1085, 1095, 1096, 1097, 1192, 1248. 
II – 75, 76, 84, 87, 93, 962, 976, 995. 

Кагарлицкая Елена Владимировна (род. 1953) – студентка кафедры истории 
СССР периода капитализма исторического факультета МГУ (выпуск 1976); 
ученица С.С. Дмитриева. 
Учитель истории и обществознания средней школы г. Москвы.  
II – 321, 416, 436, 444.  

Кагриманова Наталья Александровна (род. 1960) – художник.  
II – 1248. 

Кадар Янош (1912–1989) – венгерский партийный и государственный деятель.  
С 1931 г. член Коммунистической партии Венгрии и член секретариата ЦК 
коммунистического союза молодежи Венгрии. Участник антифашистского 
движения. С 1942 г. член ЦК, с 1943 г. секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Венгрии. В 1945–1948 гг. секретарь Будапештского горкома партии. В 
1946–1948 гг. заместитель генерального секретаря ЦК ВКП, в 1948–1950 гг. 
заместитель генерального секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся, од-
новременно в 1948 — 1950 гг. одновременно министр внутренних дел. Пер-
вый секретарь (1956–1985), генеральный секретарь (1985–1988) Венгерской 
социалистической рабочей партии.  
I – 834, 836, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 858, 860, 861, 864, 865, 870, 875, 876, 
878, 904, 968. 
II – 47, 186, 438. 

Каддафи Муаммар (1940–2011) – ливийский государственный и военный дея-
тель, полковник (1969).  
Председатель Совета революционного командования (1969–1977), премь-
ер-министр (1970–1972), верховный главнокомандующий вооруженными си-
лами Ливии (1969–2011).  
II – 409. 

Кадек Матвей Егорович (Георгиевич) (Матиас Иоренович) (1897–1950) – док-
тор географических наук, профессор; академик и вице-президент 
АН Латвийской ССР; заслуженный деятель науки Латвийской ССР (1945).  
Участник Гражданской войны. В 1921–1924 гг. студент педагогического фа-
культета Ярославского университета. С 1924 г. преподавал в Ярославском пе-
дагогическом институте, заведующий кафедрой экономической географии. 
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Одновременно занимался изучением края; член-корреспондент Центрального 
бюро краеведения. С 1929 г. ректор Тверского педагогического института. В 
1931–1941 гг. профессор почвенно-географического факультета МГУ; про-
ректор по учебно-научной работе. В 1944–1949 гг. ректор Латвийского уни-
верситета. 
II – 39, 637, 1059. 

Кадочников Валентин Иванович (1912–1942) – режиссер, художник-
постановщик.  
В 1936 г. окончил ВГИК; ученик С.М. Эйзенштейна. Умер в эвакуации. 
III – 283. 

Каждан Александр Петрович (1922–1997) – кандидат исторических наук (1946), 
профессор (1956); византинист. 
В 1942 г. окончил Уфимский педагогический институт. С 1956 г. научный со-
трудник Института истории (с 1968 г. Институт истории) АН СССР. С 1978 г. 
проживал за рубежом. Работал в Центре изучения Византии в Дубартон-Окс 
(США).  
II – 434, 479. 

Кажиньска Александра (1927–2022) – польская актриса театра и кино. 
I – 1332. 

Казаков Александр Григорьевич – администратор Театра им. В.В. Маяковского 
(на 1986–1991 гг.).  
II – 89, 1236. 

Казаков Василий Иванович (1927–2008) – советский партийный и государствен-
ный деятель; член ЦК КПСС (1971–1981); кандидат в члены ЦК КПСС  
(1981–1990). 
В 1953 г. окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт.  
С 1954 г. на партийной работе. В 1976–1989 – заместитель председателя Со-
вета министров РСФСР. В 1989–1993 г. председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ. С 1993 г. на пенсии.  
II – 1170, 1174. 

Казаков Игнатий Николаевич (1891–1938) – врач. 
Директор Государственного научно-исследовательского института обмена 
веществ и эндокринных расстройств Наркомздрава СССР. Лечил высокопо-
ставленных партийных и советских работников. 14 декабря 1937 г. арестован; 
13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 
расстрелу и 15 марта того же года расстрелян. Посмертно реабилитирован 
4 февраля 1988 г.  
II – 962, 1099. 

Казаков Леонид Давыдович (род. 1951) – профсоюзный и партийный деятель; 
член ЦРК при ЦК КПСС (1976–1981), член ЦК КПСС (1981–1990); Герой Со-
циалистического Труда (1981). 
Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 
1981–19185 гг. бригадир строителей треста «ЛенаБАМстрой». В 1985–1991 г. 
секретарь ВЦСПС.  
II – 821, 824. 

Казаков Матвей Федорович (1738–1812) – русский архитектор, служивший в 
Экспедиции Кремлевского строения в Москве.  
I – 806. 

Казаков (Козаков) Николай Иванович – кандидат исторических наук; специа-
лист по истории Отечественной войны 1812 года. 
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В 1945 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Аспирант исторического факультета МГУ. Старший науч-
ный сотрудник Института истории (с 1968 г. Института истории СССР) 
АН СССР.  
I – 226. 
II – 177, 181, 199, 618, 619, 625. 

Казаков Юрий Павлович (1927–1982) – писатель. 
II – 127. 

Казакова Сталина Федоровна (род. 1931) – специалист в области музееведения. 
На 1959–1970 гг. сотрудник, затем заведующая 6-м экспозиционным отделом 
ГИМа.  
I – 1275. 

Казальс Пабло (1876–1973) – испанский виолончелист, дирижер, композитор, 
общественный деятель.  
II – 209. 

Казанник Алексей Иванович (1941–2019) – доктор юридических наук (1991), 
профессор; государственный советник юстиции 1-го класса (1993); заслужен-
ный юрист РФ (2006).  
В 1968 г. окончил юридический факультет Иркутского государственного 
университета, в 1970 г. аспирантуру того же факультета. Ассистент, старший 
преподаватель там же. С 1975 г. доцент юридического факультета Омского 
государственного университета; в 1991–1993 гг. заведующий кафедрой госу-
дарственного права, управления и советского строительства. В 1989–1991 гг. 
народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР; член Межрегио-
нальной депутатской группы. В 1993–1994 гг. генеральный прокурор РФ. В 
1996–2003 гг. заместитель губернатора Омской области.  
II – 1158. 

Казанова Лоран (1906–1972) – французский политический деятель. 
Участник французского движения Сопротивления. Кандидат в члены ЦК 
Французской Коммунистической партии. С 1959 г. член Президиума Всемир-
ного совета мира.  
I – 875. 

Казанская Алла Александровна (1920–2008) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1971).  
В 1939 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1938–2008 г. ак-
триса Театра им. Вахтангова. Педагог Театрального училища им. Б.В. Щукина.  
I – 1296. 

Казанский И.А. – помощник директора ЦКШ при ЦК ВЛКСМ по работе с ино-
странными слушателями (1950–1952), заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе (с 1952); одновременно с 1952 секретарь партор-
ганизации.  
I – 286, 313, 361.  

Казанский Петр Симонович (1819–1878) – доктор богословия (1873), профессор 
(1850). 
В 1842 г. окончил Московскую духовную академию. В 1850–1874 гг. препо-
давал там же.  
II – 264, 270. 

Казанцева Надежда Аполлинариевна (1911–2000) – певица; народная артистка 
РСФСР (1947). 
Начала выступать как концертная певица с 1934 г. С 1935 г. солистка Всесо-
юзного радио. С 1956 г. руководитель Всероссийского гастроль-
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но-концертного объединения. Педагог-консультант Детского музыкального 
театра Н.И. Сац.  
II – 100, 109.  

Казарин Александр Иванович – историк, специалист по истории Франции 
XVIII в.  
II – 7. 

Казарина – в 1949 г. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 168. 

Казем-Бек Александр Львович (1902–1977) – лидер движения «младороссов», 
белоэмигрант, педагог, церковный журналист, богослов. 
В 1920–1957 гг. проживал в эмиграции. После переезда в 1957 г. в СССР ра-
ботал в Отделе внешних церковных сношений Московской Патриархии. Ав-
тор покаянного письма, опубликованного в газета «Правда» и ряда разобла-
чительных статей о бездуховной Америке в «Литературной газете». 
I – 923, 924, 931.  

Казин Василий Васильевич (1898–1981) – поэт. 
Учился в литературной студии Московского пролеткульта. В 1931–1940 гг. 
редактор Госполитиздата. 
II – 590. 

Каиров Иван Андреевич (1893–1978) – доктор педагогических наук (1935), про-
фессор (1929); действительный член (1944), вице-президент (1944–1946), пре-
зидент (1946–1967) АПН РСФСР; действительный член АПН СССР (1967); 
Герой Социалистического Труда (1963); кандидат в члены ЦК КПСС  
(1952–1956, 1961–1966); член ЦРК КПСС (1956–1961). 
В 1917 г. окончил естественное отделение физико-математическое отделение 
Московского университета. В 1942–1950 гг. главный редактор журнала «Со-
ветская педагогика». В 1949–1956 гг. министр просвещения РСФСР.  
I – 740, 759.  

Кайдановский Александр Леонидович (1946–1995) – актер театра и кино, ре-
жиссер; заслуженный деятель искусств РФ (1992).  
В 1965 г. окончил Ростовское училище искусств, в 1969 г. Театральное учи-
лище им. Б.В. Щукина, в 1984 г. Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 
1969–1971 гг. артист Театра им. Е. Вахтангова, затем МХАТа, Театра на 
М. Бронной. В 1989 г. преподавал в Театральном училище им. Б.В. Щукина. 
II – 580. 

Кайдин Виктор – в 1981 г. студент МОПИ им. Н.К. Крупской.  
II – 644. 

Калабин Юрий Яковлевич (род. 1940) – оперный певец. 
В 1965 г. окончил Московскую государственную консерваторию. С 1976 г. 
солист Московского музыкального камерного театра.  
II – 781. 

Калатозов Михаил Константинович (наст. фамилия Калатозишвили)  
(1903–1973) – кинорежиссер; народный артист СССР (1969). 
I – 1373. 

Калафатович Данило (1875–1945/46) – югославский военный деятель; армейский 
генерал (1930). 
Начальник Генерального штаба Югославии (15–17 апреля 1941). После капи-
туляции югославской армии интернирован. После окончания войны умер в 
Баварии.  
I – 46. 
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Калашников Иван Тимофеевич (1797–1863) – писатель, поэт.  
II – 1110. 

Калашников Леонид Иванович (1926–2005) – кинооператор; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1983). 
II – 713. 

Калашникова – в 1942 г. сотрудник Таганского ОНО г. Москвы. 
III – 215, 411. 

Калецкий Павел Исаакович (1906–1942) – кандидат филологических наук 
(1941); литературовед, фольклорист, специалист по древнерусской литературе 
и литературе XIX в. 
В 1930 г. окончил литературное отделение 1-го МГУ. Работал в библиотеке 
Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. Сотрудник Госиздата. 
В 1933–1935 гг. преподаватель Воронежского государственного педагогиче-
ского института. С 1935 г. работал в Библиотеке АН СССР, с 1936 г. консуль-
тант-библиограф в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Доцент Ле-
нинградского государственного педагогического института, научный сотруд-
ник Института русской литературы (Пушкинский Дом). Умер во время бло-
кады. 
I – 115.  

Калидаса (время жизни достоверно не установлено; наиболее достоверными уче-
ные считают IV–V вв.) – древнеиндийский драматург и поэт.  
II – 789, 1129, 1135. 

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – советский государственный и пар-
тийный деятель; кандидат в члены ЦК (1912–1917), член ЦК (1919–1946), 
кандидат в члены Политбюро ЦК (1919–1.1.1926), член Политбюро ЦК 
(1926–1946) РСДРП(б) (с 1918 – РКП(б), с 1925 г. – ВКП(б)); Герой Социали-
стического Труда (1944). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1898 г., большевик.  
В 1917–1918 гг. городской голова г. Петроград. В 1919–1938 гг. председатель 
ВЦИК, одновременно в 1922–1938 гг. председатель ЦИК СССР.  
В 1938–1946 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР.  
I – 791, 897, 948. 
II – 100. 

Калинина – в 1952/53 учебном году студентка исторического факультета МГУ.  
I – 498. 

Калинина – в 1953 г. врач.  
I – 407. 

Калинина Мария Федоровна (род. 1971) – победительница первого в СССР кон-

курса красоты «Московская красавица», проходившего в 1988 г.  

Проживает в США.  

II – 1154, 1223. 

Калинина Надежда Михайловна – заведующая секцией зрителей Дома Актера.  

II – 798. 

Калиновская Галина Ивановна (1917–1997) – актриса театра и кино; народная 

артистка РСФСР (1972). 

Театрального образования не получала. В 1942–1987 гг. артистка МХАТ, в 

1987–1997 гг. – МХАТ им. М. Горького.  

Жена главного администратора МХАТ А.А. Белокопытова.  

II – 1000. 
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Каллаш Мария Александровна (урожд. Новикова, псевдоним М. Курдюмов) 
(1885–1955) – литературовед, публицист.  
С 1922 г. в эмиграции.  
II – 391. 

Каллистрат (в миру Каллистрат Михайлович Цинцадзе) (1866–1952) – в  
1932–1952 гг. католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхеский и 
Тбилисский.  
В 2016 г. канонизирован Грузинской православной церковью.  
I – 122. 

Калмановский Евгений Соломонович (1927–1996) – доктор искусствоведения; 
театровед, драматург. 
В 1950 г. окончил филологический факультет ЛГУ. С 1966 г. преподавал в 
Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии 
им. Н.К. Черкасова.  
II – 996, 1010. 

Калнберзин (Калнберзиньш) Ян Эдуардович (1893–1986) – советский государ-
ственный и партийный деятель; первый секретарь ЦК КП Латвии  
(1940–1959), кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1941–1952). Член ЦК КПСС 
(1952–1971); кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957–1961); Герой 
Социалистического труда (1963). 
Член РСДРП(б) с 1917 г. Участник Гражданской войны. В 1923–1925 и  
1928–1929 гг. учился в Коммунистическом университете национальных 
меньшинств Запада им. Ю.Ю. Мархлевского, затем в 1931–1933 гг. в Инсти-
туте красной профессуры. В 1925–1928 и 1936–1939 гг. на подпольной работе 
в Латвии. В 1939–1940 гг. в заключении. В 1940–1959 гг. первый секретарь 
ЦК КП Латвии; одновременно в 1940–1951 гг. первый секретарь Рижского 
горкома КП Латвии. В время Великой Отечественной войны член Военного 
совета Северо-Западного фронта. В 1959–1970 гг. председатель Президиума 
Верховного Совета Латвийской ССР; одновременно с 1960 г. заместитель 
председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 1970 г. на пенсии.  
I – 952. 

Каломирис Манолис (1883–1962) – греческий композитор и педагог, действи-
тельный член Афинской академии наук (1945); основатель новогреческой му-
зыкальной школы.  

Основатель (1926) и первый директор Национальной Консерватории Греции; 
в 1936–1957 гг. председатель Союза греческих композиторов.  
I – 515. 

Калтахчян Сурен Тигранович (1918–1992) – доктор философских наук (1969), 
профессор (1970); заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по исто-
рии марксистско-ленинской философии. 
Учился на философском факультете МИФЛИ. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1945 г. лектор Рижского ГК КП(б) Латвии. В 1948 г. окон-
чил ВПШ при ЦК КПСС и философский факультет МГУ; в 1951 г. аспиран-
туру того же факультета. Преподавал там же. Одновременно в 1951 – 1963 гг. 
работал в Министерстве высшего и среднего специального образования 
СССР – начальник отдела философии, заместитель начальника Управления 
преподавания общественных наук.  
II – 874. 

Калугин Олег Данилович (род. 1934) – бывший генерал-майор КГБ.  
В 1952–1989 гг. служил в КГБ СССР. В 1989 г. по достижении пенсионного 
возраста был отправлен в запас, а затем в отставку. В 1990 г. лишен государ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ственных наград, звания генерал-майора и персональной пенсии. В 1995 г. 
выехал в США, где годом ранее опубликовал разоблачительную книгу «Пер-
вое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада». 
В 2002 г. в РФ заочно осужден за государственную измену и приговорен к 
15 годам лишения свободы. Проживает в США.  
II – 114, 115, 1176, 1185, 1200, 1201, 1207, 1208, 1243. 

Кальковский Вернер – житель американского сектора Берлина, активный участ-
ник массовых беспорядков в Восточном Берлине в 16–18 июня 1953 г.  
II – 453. 

Кальман Имре (1882–1953) – венгерский композитор, автор оперетт.  
I – 49, 61, 719. 
III – 205, 226. 

Калягин Александр Александрович (род. 1942) – актер театра и кино, режиссер; 
народный артист РСФСР (1983). 
В 1965 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1965 г. артист 
Театра драмы и комедии на Таганке, в 1967–1970 гг. – Театра им. Ермоловой, 
в 1970–1971 гг. – театра «Современник», с 1971–1991 г. – МХАТ (с 1987 г. 
МХТ им. А.П. Чехова), с 1992 г. руководитель созданного им театра «Et 
Cetera». 
Сын А.Г. Калягина и Ю.М. Зайдеман.  
II – 642, 729, 734, 745, 746, 47, 753, 79, 795, 799, 812, 902. 
III – 290, 292. 

Калягин Александр Георгиевич (1895–1942) – преподаватель кафедры основ 

марксизма-ленинизма, секретарь парторганизации, декан исторического фа-

культета (1938–1940) и директор МОПИ им. Н.К. Крупской (1941). Осенью 

1941 г. руководил эвакуацией МОПИ из Москвы в Малмыж. 

Муж Ю.М. Зайдеман; отец актера и режиссера А.А. Калягина.  

I – 52, 53, 55, 56, 60, 62, 64, 96. 

II – 121, 642, 812, 824, 898, 902. 

III – 200, 251, 252, 264, 265, 277, 287, 288, 292, 556, 559. 

Каменев Лев Борисович (наст. фамилия Розенфельд) (1883–1936) – советский 

партийный и государственный деятель.  

Участник революционного движения; член РСДРП с 1901 г., большевик.  

В октябре – ноябре 1917 г. председатель ВЦИК. В 1918–1926 гг. председатель 

Моссовета, одновременно в 1923–1926 гг. заместитель председателя СНК 

СССР. Начиная с 1927 г. неоднократно исключался и восстанавливался в пар-

тии. В 1932 г. приговорен к ссылке, в 1935 г. – к 10 годам тюремного заклю-

чения, 24 августа 1936 г. – к расстрелу, 25 августа расстрелян. В 1988 г. реа-

билитирован посмертно.  

I – 744, 755, 760. 

II – 7, 84, 744, 755, 760.  

Каменева – в 1955 г. врач поликлиники МИД. 
I – 683. 

Каменецкий Бенедикт Абрамович (1909–1983) – кандидат исторических наук. 
В 1943 г. приговорен к 10 годам заключения. После реабилитации сотрудник 
ГПИБ, главный библиограф.  
II – 535, 585, 690. 

Каменкова Анна Семеновна (род. 1953) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1985). 
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В 1974 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1974–1992 гг. 
артистка Театра на Малой Бронной, в 2004–2010 гг. – Театра «Школа совре-
менной пьесы».  
II – 829. 

Каменский Василий Васильевич (1884–1961) – поэт-футурист.  
I – 1235. 

Каменский Захар Абрамович (1915–1999) – доктор философских наук (1966).  
В 1938 г. окончил МИФЛИ. Старший научный сотрудник Института филосо-
фии АН СССР (1943–1949; с 1968). 
Брат А.А. Каменского.  
I – 170.  

Каменькович Евгений Борисович (род. 1954) – театральный режиссер; заслу-
женный деятель искусств РФ.  
II – 849. 

Каминский Е.Г. – журналист (упом. В 1956 г.).  
I – 807. 

Каминский Григорий Наумович (1895–1938) – советский государственный дея-
тель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1937). 
Участник революционного движения, член РСДРП(б) с 1913 г.  
В 1915–1917 гг. обучался на медицинском факультете Московского универ-
ситета. В 1932–1934 гг. председатель Мособлисполкома. В 1934–1937 гг. нар-
ком здравоохранения РСФСР. Одновременно в 1936–1937 гг. нарком здраво-
охранения СССР. 25 июня 1937 г. арестован, расстрелян по приговору Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР 10 февраля 1938 г. Посмертно реабили-
тирован в 1955 г.  
I – 663, 755.  

Каммари Михаил Давидович (1898–1965) – доктор философских наук (1950), 
профессор (1935); специалист по историческому материализму; 
член-корреспондент АН СССР (1953). 
В 1917 г. окончил Петроградскую земскую учительскую школу. Работал 
сельским учителем. В 1919–1921 гг. заведующий волостным отделом народ-
ного образования, в 1925–1927 гг. – агитационным отделом уездного комите-
та РКП(б) в Петергофе и Гатчине. В 1924–1925 гг. на лекторской работе Нов-
городского губернского комитета ВКП(б). В 1925–1927 гг. преподавал марк-
сизм-ленинизм в Ленинградской областной партийной школе. В 1930 г. окон-
чил Институт красной профессуры философии и естествознания.  
В 1931–1932 гг. заместитель ректора по учебной части курсов марксизма-
ленинизма при ЦК ВКП(б), в 1932–1934 гг. заместитель директора по учеб-
ной части Института красной профессуры, в 1934–1935 гг. – Института фило-
софии Комакадемии при ЦИК СССР. В 1936–1940 гг. старший научный со-
трудник ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). В 1940–1945 гг. ответственный редактор 
финской редакции Всесоюзного радиовещания при СНК СССР.  
В 1945–1949 гг. – старший научный сотрудник и заведующий сектором исто-
рии марксистко-ленинской философии Института философии АН СССР. С 
1945 г. старший научный сотрудник Института философии АН СССР.  
В 1949–1954 гг. редактор журнала «Коммунист» (с 1954 г. – член редколле-
гии). С 1949 г. член редколлегии журнала «Вопросы истории».  
В 1954–1959 гг. главный редактор журнала «Вопросы философии» (с 1959 г. – 
член редколлегии).  
I – 213, 587, 634.  
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Камоско Л.В. (в замуж. Пименова) – кандидат исторических наук (1970); специа-
лист по отечественной истории XIX в. 
Окончила исторический факультет МГУ.  
II – 221, 223.  

Камычек – см. Ипохорская Янина. 

Камышенко Илья Данилович (1904–1942) – военврач 3-го ранга. 
В конце 1930-х – 1941 гг. заместитель главного врача 1-й городской больни-
цы г. Сталинска. В 1941 г. мобилизован и направлен на фронт: первоначально 
в 1941 г. считался без вести пропавшим в Севастополе, но остался в живых, 
продолжал службу и погиб 28 августа 1942 г. 
Муж Б.З. Белодубровской.  
I – 57, 58. 
III – 64, 67, 70, 298. 

[Камышенко] Ирина Ильинична – дочь Б.З. Белодубровской и И.Д. Камышенко. 
I – 43, 57, 58, 59, 96. 
III – 60, 64, 67, 70, 78, 79, 241, 261, 294, 297, 298. 

Камю Альбер (1913–1960) – французский писатель.  
I – 1143. 

Кан Александр Сергеевич (1925–2017) – доктор исторических наук (1966), про-
фессор; специалист по истории Скандинавии. 
В 1949 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1957 г. преподавал в 
МГИМО. Затем научный сотрудник сектора истории внешней политики 
СССР и международных отношений Института истории АН СССР, с 1968 г. 
Института всеобщей истории АН СССР. В 1987 г. эмигрировал в Швецию. 
Профессор Упсальского университета. Член Норвежской Академии наук 
(1988). 
Сын С.Б. Кана. 
I – 918, 1280. 
II – 169, 287.  

Кан Сергей Борисович (1896–1960) – доктор исторических наук (1940), профес-
сор (1940); специалист по истории Германии и Франции XIX в. 
Окончил ФОН МГУ. С 1924 г. на преподавательской работе: в 1924–1932 г. 
преподавал в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова;  
в МИФЛИ в 1934–1936 гг.; в МГУ в 1934–1937 и 1946–1947 гг.; в 1938–1941 и 
1943–1946 гг. в Московском государственном педагогическом институте,  
в феврале – июне 1941 г. декан исторического факультета этого института;  
в 1946–1949 гг. – в Высшей дипломатической школе; в 1955–1959 гг. – в 
МГПИ им. В.П. Потемкина. В 1944–1952 гг. старший научный сотрудник Ин-
ститута истории АН СССР. 
Отец А.С. Кана.  
I – 209, 229, 920, 1280.  

Кананова Эмма А. – в 1951 г. окончила ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Главный редактор 
газеты «Комсомолец Армении» (?)  
I – 1153. 

Кандаурова Татьяна Николаевна – кандидат исторических наук (1990); доцент; 
специалист по отечественной истории XIX – начала XX в. 
Окончила исторический факультет МГУ. С 1996 г. доцент кафедры истории 
России нового времени факультета архивного дела Историко-архивного ин-
ститута РГГУ.  
II – 1134. 
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Кандель Ефим Павлович (1910–1997) – кандидат исторических наук; специалист 
по трудам К. Маркса и Ф. Энгельса.  
Заведующий кафедрой новой истории Сталинградского педагогического ин-
ститута. С 1940 г. сотрудник ИМЭЛ, в том числе заведующий отделом произ-
ведений К. Маркса и Ф. Энгельса (до 1944 г.). После снятия в 1944 г. с этой 
должности старший научный сотрудник.  
I – 65. 

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – русский живописец, график и 
теоретик изобразительного искусства; один из основоположников абстракци-
онизма. С 1921 г. в эмиграции.  
I – 1235. 

Каневский Леонид Семенович (род. 1939) – актер театра и кино, телеведущий; 
заслуженный артист РСФСР (1984).  
Окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1961 г. артист Московско-
го театра им. Ленинского комсомола, с 1967 г. – Театра на Малой Бронной. В 
1991 г. репатриировался в Израиль, где вместе с режиссером Е. Арье создал в 
Тель-Авиве драматический театр «Гешер» («Мост»). Одновременно с 2006 г. 
ведущий документального сериала «Следствие вели…» на «НТВ».  
II – 737, 826, 827. 

Каннингем Эндрю Браун, виконт Хинтхоупский (1946) (1883–1963) – адмирал 
флота (1943); в 1939–1943 гг. командующий британским флотом Средизем-
ном море.  
I – 45. 

Канова Антонио (1757–1822) – итальянский скульптор.  
I – 1057. 

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой 
классической философии.  
В 1755–1770 гг. доцент, в 1770–1796 г. профессор Кенигсбергского универси-
тета.  
I – 233. 

Кантор А.И. – редактор сборника статей ГИМа «Из истории крестьянства  
XVI–XIX веков» (1955). 
I – 707. 

Канцевич Ян (Иванович) (1916–2020) – польский историк; специалист по исто-
рии польского рабочего движения.  
В 1930 г. вместе с матерью – участницей коммунистического движения, док-
тором медицины Камиллой Канцевич эмигрировал в СССР. В 1934–1937 гг. 
учился на историческом факультете МГУ. В 1938 г. также вместе с матерью 
был арестован и приговорен к 5 годам заключения. В 1945 г. они вернулись в 
Польшу. В 1949 г. окончил Варшавский университет. С 1957 г. адъюнкт-
профессор, с 1983 г. доцент Института истории Варшавского университета. 
I – 261, 340.  

Каныгин Сергей Степанович (1878–1961) – журналист, ярославский краевед.  

В 1916–1917 гг. сотрудник, затем ответственный редактор ярославской газеты 
«Голос». После Октябрьскоц революции 1917 г. сотрудник ярославской газе-
ты «Северный рабочий». 
I – 1138. 
II – 5, 74.  

Каня Станислав (род. 1927–2020) – польский партийный и государственный дея-
тель; член ЦК ПОРП (1968–1986), секретарь ЦК ПОРП (1971–1980), член По-
литбюро ЦК ПОРП (1975–1981), 1-й секретарь ПОРП (1980–1981).  
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Во время Второй мировой войны участник антифашистского сопротивления. 
После войны на партийной работе. В 1982–1985 гг. член Государственного 
совета ПНР.  
II – 589, 595, 647.  

Капиев Эффенди Мансурович (1909–1944) – дагестанский прозаик, поэт, пере-
водчик, литературовед.  

Во время Великой Отечественной войны по состоянию здоровья не был при-
зван в Красную Армию, но неоднократно добровольно (с января 1942 г.) 
направлялся в командировки на фронт, а с ноября 1942 г. являлся вольно-
наемным корреспондентом газеты Северокавказского фронта «Вперед за Ро-
дину». Умер в январе 1944 г. после операции по поводу язвы желудка.  
II – 788. 

Капитонов Иван Васильевич (1915–2002) – советский партийный деятель; член 
ЦК КПСС (1952–1986); член ЦРК КПСС 91986–1989); секретарь ЦК КПСС 
(1965–1986); Герой Социалистического Труда (1975). 
В 1938 г. окончил Московский институт инженеров коммунального строи-
тельства. С 1941 г. на партийной работе в Москве. В 1952–1954 гг. первый 
секретарь Московского горкома, в 1954–1959 гг. Московского обкома КПСС. 
В 1959–1964 гг. первый секретарь Ивановского обкома КПСС. В 1964–
1965 гг. заведующий отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР; в 
1965–1983 гг. отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС.  
В 1986–1988 гг. председатель ЦРК КПСС. С 1988 г. на пенсии.  
I – 20, 996.  
II – 988. 

Капица Михаил Степанович (1921–1995) – доктор исторических наук (1958), 
профессор (1960); член-корреспондент АН СССР (1987); заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1980); Чрезвычайный и Полномочный посол (1960). 
В 1941 г. окончил МГПИ иностранных языков, в 1948 г. Высшую дипломати-
ческую школу МИД СССР. С 1943 г. сотрудник Наркомата (с 1946 г. Мини-
стерство) иностранных дел. В 1966–1970 гг. заведующий отделом 
Юго-Восточной Азии, в 1970–1972 гг. первым Дальневосточным отделом 
МИД СССР. В 1982–1987 гг. заместитель министра иностранных дел СССР. 
Одновременно в 1964–1987 гг. заведующий кафедрой ИСАА при МГУ. В 
1987–1995 гг. директор Института востоковедения АН СССР (с 1991 г. РАН).  
II – 389.  

Капица Петр Леонидович (1894–1984) – профессор, физик; член-корреспондент 
(1929), академик (1939) АН СССР, член Президиума АН СССР (с 1957); Ге-
рой Социалистического Труда (1945, 1974). 
В 1918 г. окончил Петербургский политехнический институт, затем работал 
там же. В 1921 г. направлен в научную командировку в Великобританию. В 
1924–1932 гг. заместитель директора Кавендишской лаборатории,  
в 1930–1934 гг. лаборатории им. Монжа в Кембридже. В 1935–1946 гг. и с 
1955 г. директор основанного им института физических проблем АН СССР. С 
1947 г. профессор Московского физико-технического института. С 1955 г. 
главный редактор «Журнал экспериментальной и теоретической физики». 
I – 578, 579, 649.  

Каплан Фанни Ефимовна (1890–1918) – участница революционного движения, 
эсерка.  
В 1918 г. совершила покушение на В.И. Ленина.  
II – 232, 463. 
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Капур Радж (1924–1988) – индийский режиссер, продюсер, артист театра и кино. 
I – 634. 
II – 723. 

Капустин Яков Федорович (1904–1950) – советский партийный деятель;  
В 1940–1945 гг. секретарь, в 1945–1949 гг. второй секретарь Ленинградского 
горкома ВКП(б). 28 июля 1949 г. арестован; 1 октября 1950 г. расстрелян по 
приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. Посмертно реабилити-
рован 30 апреля 1954 г.  
II – 578. 

Капустина Галина Дмитриевна – редактор исторической редакции издательства 
«Наука» (1960-е – начало 1990-х).  
В середине 1940-х училась в МГИАИ. 
II – 806, 863, 864.  

Капустина Екатерина Георгиевна – в 1986 г. заведующая редакцией истории 
издательства «Наука».  
II – 805, 865. 

Капцов Николай Александрович (1883–1966) – доктор физико-математических 
наук (1935), профессор; заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В 1904 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. В 1907–1914 гг. совладелец семейной фирмы «Анна Капцова с сыновья-
ми» (затем «Н.А. Капцов с братьями»). После 1918 г. на научной работе.  
С 1921 г. работал в МГУ: ассистент (1921), доцент (1927), профессор (1934) 
кафедры экспериментальной физики, в 1931–1966 гг. заведующий кафедрой 
физической электроники физического факультета МГУ. Одновременно в 
1946–1951 гг. заведующий кафедрой Московского химико-технологического 
института им. Д.И. Менделеева. 
I – 536. 

Карабан Степан Иванович – знакомый брата жены С.С. Дмитриева Алфея (Ан-
дрея) Алексеевича Юматова (упом. в 1955 г.). 
I – 674. 

Карабчиевский Юрий Аркадьевич (1938–1992) – литератор. Участник дисси-
дентского движения.  
Окончил Московский энергетический институт. В 1974–1989 гг. рабочий по 
ремонту электронных приборов. В 1990 г. эмигрировал в Израиль, в 1992 г. 
вернулся в РФ. Покончил жизнь самоубийством.  
II – 1144. 

Караганов Александр Васильевич (1915–2007) – кандидат филологических наук 
(1952), доктор искусствоведения (1968), профессор (1970); кинокритик, лите-
ратуровед; заслуженный деятель искусств РСФСР (1986). 
В 1939 г. окончил МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1956–1958 гг. заместитель, в 1958–1960 гг. главный редактор, в 1960–1964 гг. 
директор издательства «Искусство». 
Член Союза писателей с 1956 г., Союза кинематографистов с 1959 г. 
II – 41, 43. 

Карагеоргиевичи – сербская княжеская, с 1903 г. королевская, династия;  
в 1918–1929 гг. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и в 1929–1945 гг. 
фактически по 1941 г.) в Королевстве Югославия. 
I – 106. 

Караев Алигейдар Керим-оглы (1896–1938) – советский партийный и государ-
ственный деятель. 
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Учился в Институте красной профессуры. В 1920-е гг. секретарь ЦК КП(б) 
Азербайджана. В 1920 г. нарком юстиции и труда, в 1920–1923 гг. нарком по 
военным и морским делам Азербайджанской ССР. В 1932–1937 гг. член Ис-
полнительного Комитета Коммунистического Интернационала. В 1937 г. аре-
стован, 21 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приго-
ворен к расстрелу; расстрелян. Посмертно реабилитирован 7 декабря 1955 г.  
I – 737, 894. 

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – революционер, член кружка 
«ишутинцев», совершивший 4 апреля 1866 гг. первое покушение на импера-
тора Александра II. 
3 сентября того же года повешен. 
I – 634. 

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историограф, писатель; почет-
ный член Петербургской Академии наук (1818).  
I – 167, 680, 727, 1134. 
II – 207, 209, 212, 436, 551, 552, 621, 651. 

Кара-Мурза Алексей Сергеевич (1914–1988) – историк и журналист; главный 
редактор журнала «Преподавание истории в школе». 
Сын С.Г. Кара-Мурзы.  
I – 207, 299. 
II – 72, 225. 

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1878–1956) – театровед, театральный критик, 
журналист.  
Отец А.С. Кара-Мурзы.  
I – 299. 

Карасев Александр Васильевич (1913–1968) – доктор исторических наук (1962), 
профессор; специалист по отечественной истории советского периода.  
В 1934 г. окончил курсы преподавателей истории средней школы Рязанского 
педагогического института. В 1934–1939 гг. работал в средней школе: учи-
тель истории, директор школы, инспектор РОНО. В 1939 г. окончил заочное 
отделение Московского государственного педагогического института.  
С 1940 г. в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. В 1944 г. отозван с фронта, направлен на учебу на курсы «Вы-
стрел», затем в Военную академию им. М.В. Фрунзе и адъюнктуру при этой 
академии. С 1955 г. научный сотрудник Института истории АН СССР, секре-
тарь сектора истории Великой Отечественной войны, затем заведующий сек-
тором.  
I – 1360. 

Карасев Виктор Георгиевич (1922–1991) – доктор исторических наук (1971), 
профессор (1974); заслуженный деятель науки РСФСР (1991); историк-
славист. 
В 1946 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1949 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1949 г. и до конца жизни работал на кафедре истории юж-
ных и западных славян того же факультета: ассистент, старший преподава-
тель, старший научный сотрудник, доцент, профессор; в 1973–1991 гг. заве-
дующий кафедрой.  
II – 425. 

Каратыгин Петр Андреевич (1805–1879) – актер и драматург.  
Брат выдающего актера-трагика В.А. Каратыгина.  
II – 736. 
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Караченцов Николай Петрович (1944–2018) – артист театра и кино; народный 
артист РСФСР (1989). 
В 1967 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1967–2005 гг. артист Московско-
го театра им. Ленинского комсомола (с 1991 г. – «Ленком»).  
II – 709, 722. 

Карбонель Шарль-Оливье (1930–2013) – французский историк; профессор; спе-
циалист по новейшей истории.  
Окончил Тулузский университет. В 1977–1998 гг. профессор Университета 
Монпелье-III.  
II – 655. 

Каргер Михаил Константинович (1903–1976) – доктор исторических наук, про-
фессор; специалист по древнерусской культуре, археолог. 
В 1923 г. окончил ФОН Петроградского университета. С 1925 г. преподавал 
там же; в 1949–1973 гг. заведующий кафедрой истории искусств историче-
ского факультета. Одновременно: в 1923–1930 гг. сотрудник Государственно-
го Русского музея; с 1929 г. работал в Государственной академии истории ма-
териальной культуры (впосл. Ленинградское отделение Института археоло-
гии АН СССР): в 1951–1974 гг. руководитель группы славяно-русской архео-
логии, в 1949–1974 гг. заведующий Ленинградского отделения Института ар-
хеологии АН СССР. В 1938–1950 гг. работал в Академии художеств: с 1938 г. 
заведующий кафедрой русского искусства Академии художеств, с 1939 г. за-
меститель директора по научной и учебной работе Академии. 
Руководил археологическими и реставрационными работами в Новгороде 
(1928–1936), в Киеве (1938–1952), в Переяславе-Хмельницком (1949), в Гали-
че и во Владимире-Волынском (1955–1956), в Полоцке, Турове, Новогрудке и 
Витебске (1955), в Изяславе (1957–1964).  
Участник Великой Отечественной войны.  
I – 949, 995, 996. 

Кардашова Анна Алексеевна (1908–2004) – поэтесса.  
I – 1164. 

Кардель Эдвард (1910–1979) – югославский партийный и государственный дея-

тель; генерал-полковник; член ЦК (1938–1979), член Политбюро (1938–1958), 

секретарь ЦК (1948–1966), член Президиума ЦК (1966–1979) Коммунистиче-

ской партии Югославии (с 1952 г. Союза коммунистов Югославии); действи-

тельный член Сербской Академии наук и искусств (1960); Герой Социалисти-

ческого Труда Югославии (1955); Народный Герой Югославии.  

Во время Второй мировой войны член Верховного штаба Народ-

но-освободительной армии Югославии, с 1943 г. заместитель председателя 

Национального комитета освобождения Югославии. В 1948–1952 гг. министр 

иностранных дел. В 1953–1963 гг. заместитель председателя Союзного ис-

полнительного веча СФРЮ. В 1963–1967 гг. председатель Союзной скупщи-

ны. В 1974–1979 гг. член Президиума СФРЮ.  
I – 164, 792, 793, 881, 882, 883, 884, 903, 918, 953, 960, 976.  

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) – художник; профессор живопи-
си (1907); действительный член Петербургской Академии художеств (1911); 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1929).  
I – 1264. 

Кардона Хосе Миро (1902–1974) – кубинский политический деятель; юрист, 
профессор Гаванского университета.  
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Председатель Совета министров Кубы (5 января – 13 февраля 1959). С 1960 г. 
в эмиграции в США. Председатель Кубинского национального совета, гото-
вившего вторжение на Кубу в 1961 г. Впоследствии профессор права в Уни-
верситете Пуэрто-Рико.  
II – 47. 

Карев Андрей Александрович (род. 1950) – доктор искусствоведения (2000), 
профессор (2002); специалист в области русского искусства XVIII в. 
В 1976 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1976–1984 гг. сотрудник 
Музея-усадьбы «Архангельское»: старший научный сотрудник, хранитель 
фондов. С 1984 г. преподавал на кафедре истории художественной культуры 
МГПИ им. В.И. Ленина; с 2000 г. – на кафедре истории отечественного ис-
кусства исторического факультета МГУ.  
II – 1105, 1134. 

Кареев Николай Иванович (1850–1931) – историк, социолог; специалист по ис-
тории Западной Европы и философии истории; почетный член АН СССР 
(1929). 
В 1873 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1879 г. профессор Варшавского, в 1884–1899 гг., с 1906 г. – Петер-
бургского университетов.  
I – 199, 235. 
II – 492, 1028. 

Кареева Любовь – автор заметок в «Земледельческой газете» в 1850-е гг.  
I – 1037. 

Каримов Али Назирович (1931–2017) – художник, график.  
В 1970 г. окончил Московский полиграфический институт. С 1996 г. член 
Московского союза художников. 
I – 1284. 

Карл XII (1682–1718) – в 1697–1718 гг. король Швеции, полководец.  
I – 169.  

Карлейль Томас (1795–1881) – английский писатель, публицист, историк и фило-
соф.  
II – 492. 

Кармаль Бабрак (1929–1996) – афганский государственный и политический дея-
тель. Один из основателей и в 1979–1986 гг. генеральный секретарь Народ-
но-демократической партии Афганистана. Одновременно председатель Рево-
люционного Совета (глава государства) Демократической республики Афга-
нистан. В 1979–1981 гг. председатель Совета министров.  
II – 560, 576, 685, 1244. 

Карнович Ефим Степанович (1793–1855) – ярославский помещик, предводитель 
дворянства Ярославского уезда одноименной губернии.  
Один из основателей и первый секретарь Ярославского Общества сельского 
хозяйства. Автор работ по льноводству и картофелеводству.  
I – 1080, 1117, 1119, 1120.  

Кароляк Ежи (1907–1984) – польский художник. 
I – 1164. 

Карп Мейер Львович (1895–1968) – генетик, старший научный сотрудник Ботани-
ческого института.  
I – 527. 

Карпенко Зинаида Георгиевна (1906–2000) – доктор исторических наук (1964), 
профессор (1965); специалист по отечественной истории XVIII–XIX в.; за-
служенный деятель науки РСФСР (1977). 
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В 1926 г. окончила МГУ. Работала в Хабаровске в школе, в краеведческом 
музее и архиве. С 1941 г. преподавала в Калининском педагогическом инсти-
туте. В 1948–1956 гг. заведующая кафедрой истории Новокузнецкого госу-
дарственного педагогического института. В 1956–1966 гг. преподавала в Ке-
меровском государственном педагогическом институте, в том числе  
в 1956–1986 гг. заведующая кафедрой истории СССР.  
I – 711. 
II – 23, 105. 

Карпинский Вячеслав Алексеевич (1880–1965) – доктор экономических наук; 
специалист по истории партии, проблемам социалистического строительства; 
Герой Социалистического Труда (1962). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1898 г. В 1904–1917 гг. 
находился в Женеве. После Октябрьской революции 1917 г. на редакционной 
работе, в 1918–1921 гг. член редколлегии газеты «Правда». 
I – 775. 

Карпинский Лен [— так верно. — Ред.] Вячеславович (1929–1995) – обще-
ственный деятель, публицист. 
Окончил философский факультет МГУ (1952). Первый секретарь Горьковско-
го горкома ВЛКСМ. С 1955 г. заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ, 
главный редактор журнала «Молодой коммунист». В 1959–1962 гг. секретарь 
ЦК ВЛКСМ. В 1962–1967 гг. редактор, затем член редколлегии газеты 
«Правды». В 1969–1973 гг. старший научный сотрудник Института социаль-
ных исследований АН СССР. В 1973–1975 гг. заведующий редакцией литера-
туры издательства «Прогресс». В 1975 г. исключен из КПСС. С 1989 г. со-
трудник, затем с 1991 г. главный редактор, с 1993 г. председатель редакцион-
ного совета газеты «Московские новости». 
II – 1092. 

Карпов Анатолий Евгеньевич (род. 1951) – шахматист; международный гросс-

мейстер (1970); заслуженный мастер спорта СССР (1974); чемпион мира по 

шахматам (1975, 1985).  

II – 521. 

Карпов Борис Леонидович (1936–1997) – режиссер-кинодокументалист; главное 

направление в деятельности которого история церкви, православие.  

II – 1132. 

Карпов Владимир Васильевич (1922–2010) – писатель, публицист и обществен-

ный деятель; Герой Советского Союза (1944). 

Участник Великой Отечественной войны. С 1973 г. заместитель главного ре-

дактора журнала «Октябрь»; в 1981–1986 гг. главный редактор журнала «Но-

вый мир»; в 1986–1991 гг. 1-й секретарь правления Союза писателей СССР.  

II – 856. 

Карпов Георгий Владимирович – географ и автор работ по истории науки (упом. 

в 1955 г.). 

I – 396, 404, 406, 526.  

Карпов Герман Михайлович (род. 1937) – историк; специалист по истории Рос-
сии XVII–XVIII вв. и методики преподавания истории в школе. 
Окончил исторический факультет Кишиневского государственного универси-
тета. В 1965–1971 гг. учитель истории в Москве. В 1971–1988 гг. сотрудник 
Ученого методического совета при Министерстве просвещения СССР: в 
1971–1986 гг. старший методист, в 1986–1988 гг. заместитель председателя 
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Совета. Одновременно в течение 17 лет редактор отдела и ответственный 
секретарь редакции журнала «Преподавание истории в школе».  
II – 805, 806. 

Карпова Анна Самойловна (урожд. Лувищук) (1883–1968) – участница револю-
ционного движения (с 1902 г. член РСДРП, затем РСДРП(б)).  

Обучалась на Московских Высших женских курсах. В 1925–1940 гг. директор 
МИФЛИ. В 1940–1962 гг. директор ГИМа.  
I – 40, 168, 195, 259, 707, 984, 1169. 
II – 151, 161. 

Карпова Татьяна Михайловна (1916–2018) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1990).  
В 1938 году окончила Театральное училище при Московском театре Револю-
ции. С того же года актриса театра Революции (впосл. Театр им. В. Маяков-
ского).  
I – 1088. 
II – 903. 

Карпович Ярослав Васильевич – полковник, сотрудник 5-го управления (контр-
разведывательная работа по борьбе с идеологическими диверсиями против-
ника) КГБ СССР (до конца 1980-х гг.). 
II – 1174, 1224. 

Карпунина Наталья Станиславовна (род. 1962) – актриса театра и кино; заслу-
женная артистка РФ (2005). 
В 1984 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1990 г. артистка 
Московского театра Сатиры.  
II – 1270. 

Карпушин Владимир Алексеевич (1920–1990) – доктор философских наук 
(1967), профессор; специалист в области философии и истории мировой куль-
туры.  
В 1942 г. окончил философский факультет МГУ. Преподавал в ряде вузов 
Москвы, в том числе МГУ. С 1974 г. заведующий кафедрой Высшей Дипло-
матической школы МИД СССР.  
II – 532. 

Карстенс Карл (1914–1992) – немецкий государственный деятель (ФРГ).  
В 1972–1979 гг. депутат Бундестага; с 1973 г. председатель парламентской 
группы ХДС/ХСС; в 1976–1979 гг. председатель Бундестага. В 1979–1984 гг. 
президент ФРГ. 
II – 685. 

Карташов Михаил Николаевич (1937–1999) – народный художник РФ (1995). 
Театральный художник, художник-постановщик киностудии «Мосфильм».  
II – 774. 

Картвелишвили Лаврентий Иосифович (1890–1938) – советский партийный де-
ятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1930–1934), член ЦК (1934–1937). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1910 г., большевик. В 
1927–1929 гг. председатель СНК Грузинской ССР, одновременно  
в 1927–1928 гг. председатель ЦИК Грузинской ССР. В 1930–1931 гг. первый 
секретарь Закавказского краевого комитета ВКП(б). В октябре – ноябре 
1931 гг. первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии.  
В 1931–1933 гг. второй секретарь Западно-Сибирского, в 1933–1936 гг. пер-
вый секретарь Дальневосточного крайкомов ВКП(б). В 1937 г. первый секре-
тарь Крымского обкома ВКП(б). Арестован 22 июня 1937 г., расстрелян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

343 

22 августа 1938 г. по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. В 
1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 755. 

Картер Джеймс Эрл (род. 1924) – американский государственный и политиче-
ский деятель.  
В 1977–1981 гг. – президент США.  
II – 456, 551.  

Картушева – в 1950/51 учебном году студентка II курса исторического факульте-
та МГУ.  
I – 309. 

Картэн (Картун) Дерек (1919–2005) – английский журналист и писатель.  
Во время Второй мировой войны работал в Англии на оборонном заводе и то-
гда же вступил в Коммунистическую партию. После разоблачения культа 
личности И.В. Сталина в 1956 г. вышел из Коммунистической партии и всту-
пил в Лейбористскую. Иностранный корреспондент газеты «Дейли уоркер».  
I – 383, 525. 

Карякин Юрий Федорович (1930–2011) – литературовед, писатель, обществен-
ный деятель; специалист по творчеству Ф.М. Достоевского. 
В 1960 г. окончил философский факультет МГУ. Один из авторов письма 
преподавателей и аспирантов МГУ в редакцию «Литературной газеты» «Не 
упрощать историю» (май 1956 г.).  
I – 792, 1336, 1374. 
II – 142, 710, 720, 1046, 1092, 1189, 1196. 

Касаткин Иван Михайлович (1880–1938) – писатель; автор рассказов преиму-
щественно из крестьянской жизни. 
Член РСДРП с 1902 г., большевик. После Октябрьской революции 1917 г. за-
ведующий издательством ВЦИК РСФСР, в 1925–1935 гг. редактор ряда жур-
налов («Красная нива», «Колхозник» и др.). В январе 1938 г. арестован, 
21 апреля 1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Су-
да СССР. В октябре 1955 г. посмертно реабилитирован.  
I – 760. 

Касаткин Николай Иванович (1932–2019) – художник-график.  
I – 1284. 

Касаткина Людмила Ивановна (1925–2012) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1975). 
В 1947 г. окончила ГИТИС. С того же года артистка Центрального театра Со-
ветской Армии (с 1993 г. – Центральный академический театр Российской 
Армии).  
Жена режиссера С.Н. Колосова.  
II – 1112. 

Касвинов Марк Константинович (1910–1974) – журналист, историк. 
Окончил исторический факультет Зиновьевского педагогического института. 
С 1933 г. корреспондент, заведующий внешнеполитическим отделом «Учи-
тельской газеты». Участник Великой Отечественной войны. С 1947 г. работал 
на радио, в отделе вещания на немецкоязычные страны.  
II – 416, 880. 

Касем Абдель Керим (1914–1963) – иракский государственный деятель; бригад-
ный генерал (1955).  

В 1958 г. возглавил военный переворот; 1958–1963 гг. премьер-министр, ми-
нистр обороны и главнокомандующий.  
I – 1137. 
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Касимова (Касымова) Клара Сайдулаевна (род. 1929) – в 1949–1951 гг. слуша-
тельница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
В сентябре 1951 г. исключена из ЦКШ при ЦК ВЛКСМ за неуспеваемость.  
I – 219, 259, 279, 285, 287, 288, 296, 316, 341. 

Касимовский Евгений Васильевич (1905 – не ранее 1985) – доктор экономиче-
ских наук; объект критики в статье Д. Шепилова «Генеральная линия партии 
и вульгаризаторы марксизма» в газете «Правда» от 24 января 1955 г.  
Участник Великой Отечественной войны; после ее окончания преподавал в 
Московском финансовом институте.  
I – 644, 645. 

Касинец Эдвард (род. 1945) – американский историк.  
В 1966 г. окончил Университет Сент-Джон в Нью-Йорке, в 1970 г. Иллиной-
ский университет в Урбане и Колумбийский университет. В 1971/72 учебном 
году стажер кафедры истории СССР периода капитализма исторического фа-
культета МГУ. С 1972 г. библиограф Гарвардского университета. С 1981 г. 
руководитель славянского отдела Калифорнийского университета. С 1984 г. 
руководитель славянского и балтийского отдела Нью-Йоркской публичной 
библиотеки.  
II – 263, 265. 

Кассен Рене (1887–1976) – французский юрист, один из авторов Всеобщей декла-
рации прав человека (1958).  
II – 406. 

Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) – детский писатель; член-корреспондент 
АПН СССР (1965). 
Зять оперного певца Л.В. Собинова.  
I – 641, 1332. 

Кастальская Г. – ярославская поэтесса, жена поэта и краеведа А.Н. Лбовского. 
II – 66, 107.  

Кастальский Василий Александрович (1866–1942) – диакон Успенского в г. 
Астрахань. Затем оставил духовную службу. Служил в Петербургской кон-
трольной палате. После Октябрьской революции 1917 г. сотрудник Рабоче-
Крестьянской инспекции. 
Муж сестры художника Б.М. Кустодиева.  
I – 1264. 

Кастеллано и Пиполо — творческий дуэт итальянских режиссеров и сценари-
стов: Франко Кастеллано (1925–1999) и Джузеппе Мочча (Пиполо)  
(1933–2006) . 
II – 760. 

Касторский Василий Васильевич (1896–1973) – костромской краевед, заслужен-
ный учитель школы РСФСР (1958). 
В 1916 г. окончил Костромскую духовную семинарию, затем обучался в Ка-
занской духовной академии. В 1921 г. окончил Казанский высший институт 
народного образования, в 1936 г. Ярославский государственный педагогиче-
ский институт. До 1970 г. преподавал в г. Галич.  
II – 671. 

Кастрель Исаак Яковлевич (1917–2000) – артист театра; заслуженный артист 
РСФСР (1957). 
В 1936–1938 гг. учился в студии при Московском театре Революции.  
В 1958–1992 гг. артист Московского драматического театре на Малой Бронной. 
II – 783. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1925
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1999
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%87%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1933
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/2006
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Кастро Рус Рауль Модесто (род. 1931) – кубинский государственный и партий-
ный деятель; генерал армии (1976).  

Заместитель (с 1962), первый заместитель (с 1972) премьер-министра; первый 
заместитель председателя (с 1976), председатель (2008) Совета министров. 
Первый заместитель председателя (с 1976), председатель Государственного 
совета (2008), председатель Совета министров (2008–2018). Верховный глав-
нокомандующий вооруженными силами Кубы (2008–2018). Первый секретарь 
ЦК КП Кубы (2011–2021). 
Брат Ф. Кастро.  
II – 438. 

Кастро Рус Фидель Алехандро (1926–2016) – кубинский государственный и пар-
тийный деятель; Герой Советского Союза (1963).  

Председатель Совета министров Кубы (1959–2008), председатель Государ-
ственного Совета Кубы (1976–2008), 1-й секретарь ЦК Коммунистической 
партии Кубы (1961–2011), генеральный секретарь международного объеди-
нения Движение неприсоединения (1979–1983, 2006–2008).  
Брат Р. Кастро. 
II – 47, 48, 118, 438, 576, 1155. 

Кастэйрс Джон Пэдди (1910–1960) – английский режиссер и сценарист.  
I – 1374. 

Касьяненко Василий Игнатьевич (1924–1997) – доктор исторических наук; 
член-корреспондент АН СССР (1987); специалист по экономической и поли-
тической истории СССР, методологии и историографии социализма.  
В 1956 г. окончил Краснодарский педагогический институт и в 1960 г. АОН 
при ЦК КПСС. С 1960 г. работал в правлении Всесоюзного общества «Зна-
ние». В 1962–1982 гг. заведующий сектором Института марксизма-
ленинизма. В 1982–1991 гг. главный редактор журнала «Вопросы КПСС».  
II – 395, 1004, 1012. 

Касьянова Зоя А. – в 1950–1952 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ  
(1950–1952).  

Работник Черниговского обкома КПСС (на 1958 г.). 
I – 1056, 1107. 

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) – писатель; Герой Социалистического 
Труда (1974).  
Брат писателя Е.П. Катаева (псевдоним Е. Петров). 
I – 218, 270, 964  
II – 588, 589, 592, 593, 600, 814, 847, 877. 

Катилина, Луций Сергий (ок. 108 до н.э. – 62 до н.э.) – древнеримский полити-
ческий деятель. 
II – 491, 494. 

Катин-Ярцев Виктор Николаевич (1875–1928) – участник революционного 
движения, один из руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».  
В 1898–1902 гг. находился в ссылке; в это время принял участие в полярной 
экспедиции барона Э.Э. Толля. В дальнейшем занимался медицинской прак-
тикой. После Октябрьской революции 1917 гг. работал в ряде медицинских 
институтов Петрограда (Ленинграда). Мемуарист.  
I – 301. 

Катин-Ярцев Юрий Васильевич (1921–1994) – актер театра и киномахов н 
народный артист РСФСР. 
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Участник Великой Отечественной войны. Окончил Театральное училище 
им. Б.В. Щукина. С 1950 г. и до конца жизни артист Театра на Малой Бронной.  
II – 737. 

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, литературный критик, 
редактор журнала «Русский вестник» (1856–1887) и газеты «Московские ве-
домости» (1863–1887).  
I – 1364. 
II – 142, 151, 176, 190, 208. 

Каткова Ксения Ивановна – в 1957 г. владелица дачного участка при железно-
дорожной станции «Заветы Ильича» по Ярославской железной дороге.  
I – 941. 

Катусев Александр Филиппович (1939–2000) – генерал-лейтенант юстиции, 
государственный советник юстиции 1-го класса. 
В 1965 г. окончил Харьковский юридический институт. С 1966 г. работал в 
органах военной прокуратуры. Военный прокурор Северного флота.  
В 1987–1989 гг. начальник Следственного управления Генеральной прокура-
туры СССР – заместитель генерального прокурора СССР по следствию. В 
1989–1991 гг. главный военный прокурор – заместитель генерального проку-
рора СССР. С 1991 г. в отставке.  
II – 1162, 1224. 

Катушев Константин Федорович (1927–2010) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1966–1990), секретарь ЦК КПСС  
(1968–1977). 
В 1951 г. окончил Горьковский политехнический институт. С 1951 г. кон-
структор, старший конструктор, ведущий конструктор, заместитель главного 
конструктора Горьковского автозавода. С 1957 г. на партийной работе. В 
1963–1965 гг. 1-й секретарь Горьковского горкома КПСС; в 1965–1968 гг. 1-й 
секретарь обкома КПСС. В 1977–1982 гг. заместитель председателя Совета 
министров СССР. В 1985–1988 гг. председатель Государственного комитета 
по внешним экономическим связям. В 1988–1991 гг. министр внешних эко-
номических связей СССР.  
II – 468. 

Кауард Ноэл Пирс (1899–1973) – английский драматург, актер, режиссер, компо-
зитор.  
II – 106. 

Каулинь Карл Янович (1891–1968) – советский партийный деятель; историк; 
член-корреспондент АН Латвийской ССР (1951). 
Участник революционного движения, член РСДРП(б) с 1907 г. Участник 
Гражданской войны. С 1921 г. на партийной и советской работе в России. В 
1945–1959 гг. директор Института истории партии при ЦК КП Латвийской 
ССР.  
I – 431, 663, 711. 

Кауфман – в 1959 г. врач поликлиники МГУ.  
I – 1227, 1230. 

Кауфман Исаак Михайлович (1887–1972) – библиограф, книговед.  
I – 1134. 

Кауфман Рафаил Самуилович (Самойлович) (1905–2000) – кандидат искус-
ствоведения (1950), доцент (1954); специалист в области русской художе-
ственной критики XIX – начала XX вв. и советского изобразительного искус-
ства. 
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Окончил Высшие курсы искусствоведения при Ленинградском институте ис-
тории искусств. В 1930–1931 гг. заведующий художественным отделом Му-
зея Ивановской промышленной области. В 1931–1948 гг. старший научный 
сотрудник Государственной Третьяковской Галереи, заведующий кабинетом 
истории русского искусства. Участник Великой Отечественной войны.  
С 1946 г. старший преподаватель кафедры истории русского и советского ис-
кусства исторического факультета МГУ.  
II – 635, 662. 

Каухчишвили Михаил Георгиевич – член партии социалистов-федералистов 
Грузии, член Национального собрания Грузии.  

После установления в Грузии Советской власти эмигрировал. В 1923–1939 гг. 
инженер, директор Siemens. 
Брат С.Г. Каухчишвили, отец Н.М. Каучишвили.  
II – 442. 

Каухчишвили Нина Михайловна (1919–2010) – итальянский литературовед. 
Окончила Миланский католический университет. С 1960 г. профессор со-
зданной ею славяноведческой кафедры в Университете Бергамо. 
Дочь М.Г. Каухчишвили.  
II – 432. 

Каухчишвили Семен (Симон) Георгиевич (1895–1981) – доктор византиноведе-
ния (1927), профессор (1930); специалист по классической филологии, визан-
тинистики и истории Грузии; член-корреспондент (1950), академик (1969) 
АН Грузинской ССР; заслуженный деятель науки Грузинской ССР. 
В 1917 г. окончил отделение классической филологии истори-
ко-филологического факультета Петроградского университета.  
В 1923–1926 гг. лектор, в 1926–1930 гг. доцент, в 1930–1938 гг. профессор 
Тбилисского университета; в 1927–1938 заведующий кафедрой византини-
стики того же университета. В 1938 г. арестован как «агент немецкого импе-
риализма», в 1939 г. освобожден. В 1939–1940 гг. работал в отделе античной 
литературы ИМЛИ АН СССР. В 1940–1954 гг. заведующий кафедрой класси-
ческой филологии Тбилисского государственного университета, затем до 
конца жизни профессор той же кафедры. Одновременно в 1945–1960 гг. заве-
дующий сектором византиноведения Института истории АН Грузинской 
ССР. С 1960 г. – заведующий отделом византиноведения Института востоко-
ведения Грузинской ССР.  
Брат М.Г. Каухчишвили.  
II – 442, 444. 

Кафенгауз Бернгард (Борис) Борисович (1894–1969) – доктор исторических 
наук (1946), профессор (1948); специалист по истории России XVIII в. 
В 1920 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета, в 1924 г. аспирантуру при Институте истории РАНИОН. С 1936 г. до-
цент, затем с 1948 г. профессор кафедры истории СССР исторического фа-
культета МГУ.  
I – 134, 149, 167, 221, 227, 229, 282, 352, 377, 391, 596, 623, 637, 926, 1013, 
1026, 1122, 1234, 1276. 
II – 21, 76, 105, 173, 765.  

Кафка Франц (1883–1924) – австрийский писатель.  
II – 467. 

Кафтанов Сергей Васильевич (1910–1978) – советский государственный дея-
тель, заслуженный деятель науки РСФСР.  
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В 1931 г. окончил Московский химико-технологический институт 
им. Д.И. Менделеева. Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы (1937–1946), министр высшего образования СССР (1946–1951), дирек-
тор Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Кар-
пова (1951–1953), первый заместитель министра культуры СССР (1953–1959), 
председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению 
при Совете министров СССР (1959–1963), ректор Московского хими-
ко-технологического института им. Д.И. Менделеева (1963–1973). С 1973 г. 
на пенсии. 
I – 114, 284, 285, 286, 333, 435, 468, 473, 486, 543, 555. 

Кац Сигизмунд Абрамович (1908–1984) – композитор, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1968), народный артист РСФСР (1980).  
I – 61. 
III – 203.  

Кацауров Иван Николаевич (1855–1914) – статский советник, 
врач-офтальмолог. 
В 1896–1900 гг. главный врач Ярославской губернской земской больницы; за-
тем старший врач глазной лечебницы Попечительства о слепых императрицы 
Марии Александровны в Ярославле. Основатель и председатель Ярославско-
го отдела Союза русского народа.  
II – 638. 

Кацман (упом. в 1951)  
I – 292. 

Качалов Василий Иванович (наст. фамилия Шверубович) (1875–1948) – теат-
ральный актер; народный артист СССР (1936).  
С 1900 г. артист Художественного театра (МХАТ). 
I – 1068. 

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – историк и литературный кри-
тик; академик Петербургской Академии наук (1841). 
С 1810 г. профессор, в 1837–1842 гг. ректор Московского университета. Ос-
нователь «скептической школы» в русской историографии.  
I – 1350. 

Качинский Никодим Антонович (1894–1976) – доктор геоло-
го-минералогических наук (1935), профессор (1930); почвовед; заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1971). 
В 1922 г. окончил Петровскую сельскохозяйственную академию. С 1923 г. 
работал в МГУ: в 1933–1938 гг. профессор кафедры почвоведения почвен-
но-географического факультета, затем в 1938–1943 гг. профессор кафедры 
почвоведения, в 1943–1949 гг. заведующий кафедрой мелиорации почв (фи-
зики и мелиорации почв) геолого-почвенного факультета, в 1953–1973 гг. за-
ведующий кафедрой физики и мелиорации почв биологического (биоло-
го-почвенного) факультета, в 1973–1976 гг. заведующий кафедрой физики и 
мелиорации почв факультета почвоведения.  
I – 1220. 

Кашевник Лазарь Давидович (1896–1960) – доктор медицинских наук (1942), 
профессор; биохимик. 
В 1925 г. окончил Ленинградский медицинский институт. В 1933–1939 гг. за-
ведующий созданной им же кафедрой биохимии в Архангельском медицин-
ском институте, затем в 1939–1941 гг. аналогичной кафедрой Смоленского, а 
с 1941 г. до конца жизни Томского медицинского института.  
I – 385, 525. 
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Кашенский В.В. – художник, участник выставки московских художников в Доме 
художника в январе 1971 г.  
II – 224. 

Кашин Даниил Никитич (1771–1841) – композитор.  
Происходил из крепостных крестьян генерала Г.И. Бибикова; получил воль-
ную в 1799 г. Ученик итальянского композитора Дж. Сарти.  
II – 728. 

Кашпировский Анатолий Михайлович (род. 1939) – врач-психотерапевт, полу-
чивший известность в 1989 г. благодаря телепередачам «Сеансы здоровья 
врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».  
II – 1090, 1091, 1095, 1233. 

Каштанов Сергей Михайлович (род. 1932) – доктор исторических наук (1968), 
профессор (1990); член-корреспондент РАН (1997); специалист по отече-
ственной истории периода феодализма и прикладным историческим дисци-
плинам. 
В 1956 г. окончил МГИАИ. В 1956–200 гг. научный сотрудник Института ис-
тории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт Рос-
сийской истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный со-
трудник (1967), ведущий научный сотрудник (1986), главный научный со-
трудник (1992); в 1995–2000 гг. руководитель центра истории России в сред-
ние века и раннее новое время. С 2001 г. главный научный сотрудник и руко-
водитель центра специальных исторических дисциплин Института всеобщей 
истории РАН.  
II – 608. 

Каюров Юрий Иванович (род. 1927) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1979). 
Окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского.  
В 1952–1967 гг. артист Саратовского драматического театра им. К. Маркса; с 
1967 г. – Малого театра.  
II – 816. 

Кваша Игорь Владимирович (1933–2012) – актер театра и кино, режиссер, теле-
ведущий; народный артист РСФСР (1978). 
В 1955 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1955–1957 гг. артист МХАТ 
им. М. Горького, с 1957 г. – московского театра «Современник».  
II – 740, 770, 905, 1015, 1137. 

Квитко Лев Моисеевич (1890–1952) – еврейский советский поэт.  
Член Президиума Еврейского антифашистского комитета. 23 января 1952 г. 
арестован, 18 июля 1952 г. приговорен Военной коллегией Верховного Суда 
СССР к расстрелу, 12 августа того же года расстрелян. Посмертно реабилити-
рован 22 ноября 1955 г. 
I – 345, 370. 

Квициния – в 1955 г. житель г. Сухуми.  
I – 690. 

Кедрина Зоя Сергеевна (1904–1992) – доктор филологических наук (1974); за-
служенный деятель науки Каракалпакской АССР (1974), заслуженный работ-
ник культуры Казахской ССР (1981); литературовед, критик и переводчик; 
специалист по истории русской советской и казахской литературы. 
В 1938 г. окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Сотрудник 
Института мировой литературы АН СССР.  
I – 387, 525. 
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Кедров Бонифатий Михайлович (1903–1985) – доктор философских наук (1946), 
профессор, академик АН СССР (1966).  
В 1930 г. окончил химический факультет МГУ. В 1939–1941 гг.,  
1945–1949 гг. и 1958–1962 гг. сотрудник Института философии АН СССР, 
одновременно в 1946–1958 гг. профессор АОН при ЦК КПСС (повторно про-
фессор в 1971–1978 гг.). В 1947–1949 гг. главный редактор журнала «Вопро-
сы философии». С 1958 г. сотрудник Института естествознания и техники 
АН СССР, в 1962–1974 гг. директор того же Института. 
Сын М.С. Кедрова, брат И.М. Кедрова.  
I – 169, 170, 177, 178, 223, 234, 776, 896.  

Кедров Игорь Михайлович (1908–1940) – старший лейтенант госбезопасности.  
С 1931 г. сотрудник ОГПУ – НКВД. Начальник отделения контрразведыва-
тельного отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Аресто-
ван в феврале 1939 г., 24 января 1940 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстрелу, 25 января 1940 г. расстрелян. Реабилитирован 
посмертно в 1954 г. 
Сын М.С. Кедрова, брат Б.М. Кедрова.  
I – 776, 896. 

Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941) – советский государственный и партий-
ный деятель. 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1901 г., большевик. В 
1912 г. эмигрировал в Швейцарию. Окончил медицинский факультет Лозан-
ского университета. После возвращения в Россию в 1916 г. был военным вра-
чом на Кавказском фронте. С ноября 1917 г. член коллегии Наркомата по во-
енным делам, комиссар по демобилизации старой армии. Участник Граждан-
ской войны. С 1919 г. председатель Особого отдела ВЧК, член коллегии 
НКВД. В 1921—1924 гг. уполномоченный Совета Труда и Обороны по рыб-
ной промышленности Южного Каспия и уполномоченный ВЧК по Каспию. С 
1924 г. работал в ВСНХ и Наркомате здравоохранения. В 1926—1927 гг. 
младший помощник прокурора Отдельной военной прокуратуры Верховного 
Суда СССР. В 1928 году возглавлял оргкомитет Всесоюзной Спартакиады. В 
1931–1934 гг. член президиума Госплана СССР, руководил сектором обороны 
Госплана. С 1934 г. директор Военно-санитарного института. В 1936–1937 гг. 
старший научный сотрудник Нейрохирургического института. В апреле 
1939 г. арестован. 9 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 
был оправдан. Но, несмотря на это, по личному приказу Л.П. Берии 28 октяб-
ря 1941 г. был расстрелян. 
Отец Б.М. и И.М. Кедровых. 
I – 749, 757. 

Кейтель Вильгельм (1882–1946) – германский военный деятель; один из главных 
фашистских преступников; генерал-фельдмаршал (1940).  
В 1938–1945 гг. начальник штаба Верховного командования вооруженных 
сил Германии. 8 мая 1945 г. подписал от имени Германии Акт о безоговороч-
ной капитуляции. 16 октября 1946 г. казнен по приговору Нюрнбергского 
трибунала.  
I – 127. 

Кекконен Урхо Калева (1900–1986) – финский государственный деятель.  
В середине 1936-х – середине 1950-х занимал ряд министерских постов. В 
1956–1981 гг. президент Финляндии.  
I – 856. 
II – 95, 438. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Келдыш Михаил Всеволодович (1909–1937) – историк. 
В 1934–1936 гг. аспирант исторического факультета МГУ; изучал средневе-
ковую историю Германии.  
5 ноября 1936 г. арестован; 29 мая 1937 г. расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. 26 декабря 1959 г. посмертно реабилити-
рован. 
Брат Ю.В. Келдыша и Мих. В. и президента АН СССР Мст. В. Келдышей.  
II – 534, 1053.  

Келдыш Юрий (Георгий) Всеволодович (1907–1995) – музыковед; доктор ис-
кусствоведения (1947), профессор (1948); заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1966). 
В 1930 г. окончил Московскую консерваторию, затем преподавал там же, в 
1950–1957 гг. в Ленинградской консерватории. В 1957–1961 гг. главный ре-
дактор журнала «Советская музыка». В 1961–1974 гг. заведующий сектором 
истории музыки народов СССР Института истории искусств АН СССР. В 
1974–1984 гг. секретарь Правления Союза композиторов СССР.  
Брат Мих. В. Келдыша и президента АН СССР Мст. В. Келдышей.  
I – 971. 
II – 730. 

Келемен Дюла (1893–1973) – венгерский политический деятель.  
Один из руководителей Венгерской социал-демократической партии. В 
1948 г. министр промышленности. В том же году арестован и приговорен к 
пожизненному заключению. В 1956 г. освобожден. Во время венгерского вос-
стания 1956 г. генеральный секретарь возрожденной Венгерской соци-
ал-демократической партии и государственный министр. После подавления 
восстания и запрещения социал-демократической партии отошел от полити-
ческой деятельности. В 1963 г. оправдан по обвинениям 1948 г. 
I – 849. 

Кемарский Николай Васильевич (1920–1985) – драматург, либреттист.  

В 1943 г. окончил сценарный факультет ВГИКа.  
II – 719. 

Кененсары Касымов (1802–1847) – с 1841 г. хан Среднего жуза в Казахстане. 

Боролся за отделение Казахстана от России. Преследуемый русскими войска-
ми, в 1846 г. ушел в пределы Старшего жуза. В 1847 г. был убит во время 
предпринятого им похода против киргизов.  
I – 310, 372, 387, 395, 396, 420.  

Кеннеди Джон Фицджеральд (1917–1963) – американский государственный и 
политический деятель.  

В 1961–1963 гг. президент США. 
Брат Р.Ф. Кеннеди.  
II – 17, 18, 33, 47, 50, 54, 56, 117, 118, 148. 

Кеннеди Роберт Фрэнсис (1925–1968) – американский государственный и поли-
тический деятель.  

Генеральный прокурор – министр юстиции (1961–1964), сенатор (1964–1968). 
Брат Дж.Ф. Кеннеди.  
II – 147, 148. 

Кент Рокуэлл (1882–1971) – американский художник, писатель, общественный 
деятель; почетный член Академии художеств СССР (1962).  

С 1955 г. член Всемирного совета мира, с 1957 г. председатель Национально-
го совета американо-советской дружбы.  
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I – 1003, 1004, 1024, 1145, 1362, 1363. 
II – 42, 125. 

Керам Курт Вальтер (наст. имя Курт Вильгельм Марек) (1915–1972) – немец-
кий писатель и журналист, автор научно-популярных работ по археологии.  
I – 1366. 

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – адвокат, русский политический 
деятель.  
В 1917 г. министр юстиции, военный министр, затем премьер-министр Вре-
менного правительства. Впоследствии, находясь в эмиграции, проживал в 
США.  
I – 73. 
II – 205, 206, 231, 355, 1216.  

Керимова Людмила Зосимовна – в 1978 г. врач-стоматолог поликлиники МГУ.  
II – 495. 

Керн Анна Петровна (урожд. Полторацкая, по второму мужу Марко-
ва-Виноградская) (1800–1879) – знакомая А.С. Пушкина, мемуаристка. 
I – 364. 

Кертис Майкл (1888–1962) – американский кинорежиссер.  
I – 67. 

Кеслер Аркадий Васильевич (псевдоним А. Котельщиков) (1924–1985) – сце-
нарист; заслуженный работник культуры РСФСР (1975). 
В 1946 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького.  
В 1963–1980 гг. заведующий литературной частью МХАТ.  
II – 763. 

Кесслер Д.О. – близкий знакомый семьи Рубинштейнов.  
I – 1268. 
II – 162. 

Кестлер Артур (1905–1983) – британский писатель и журналист; по происхожде-
нию венгерский еврей. 
II – 463. 

Кестнер Эрих (1899–1974) – немецкий писатель.  
I – 1164. 

Кетли Анна (1889–1976) – венгерский политический деятель.  

В 1950–1954 гг. находилась в заключении. Во время венгерского восстания 

1956 г. президент Венгерской социал-демократической партии и государ-

ственный министр. Выехав из страны в качестве делегата на Генеральную 

Ассамблею ООН, осталась за границей. В 1962 г. заочно приговорена к 3 го-

дам заключения.  

I – 900. 

Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976) – писательница. 

Сестра литературоведа Т.К. Трифоновой.  

I – 889, 942. 

Кетчер Николай Христофорович (1809–1886) – член кружка А.И. Герцена и 
Н.П. Огарева; впоследствии московский штадт-физик.  
I – 697. 

Кечекьян Степан Федорович (1890–1967) – доктор юридических наук (1939), 
профессор (1919); заслуженный деятель науки РСФСР; специалист в области 
всеобщей истории государства и права, истории политических учений и меж-
дународного права. 
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В 1912 г. окончил юридический факультет Московского университета. На 
преподавательской работе с 1915 г. в различных вузах страны. С 1942 г. пре-
подавал на юридическом факультете МГУ, в 1953–1967 гг. заведующий ка-
федрой государства и права.  
II – 20. 

Кива Зотович (ум. 1978) – муж Е.А. Гутерман.  
II – 271, 393, 445, 479, 498, 501, 523, 534.  

Кизельштейн Григорий Борисович (1923–1997) – кандидат исторических наук 
(1966); специалист по творчеству Б.Н. Чичерина.  
В 1960-е гг. сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР. 
II – 167. 

Ким Георгий Федорович (1924–1989) – доктор исторических наук (1964); 
член-корреспондент АН СССР (1976); специалист по истории Кореи и про-
блемам национально-освободительного движения в странах Азии и Африки. 
В 1947 г. окончил исторический факультет Омского педагогического инсти-
тута. В 1947–1949 гг. преподавал в Петропавловском учительском институте 
(Северо-Казахстанская обл.): преподаватель (1947), старший преподаватель 
(1949). С 1952 г. работал в Институте востоковедения АН СССР: старший 
научный сотрудник (1955), заведующий отделами Кореи, Монголии и Вьет-
нама (1961–1971) и общих проблем (1971–1978), заместитель директора 
(1978–1985), директор (1985–1987). Одновременно в 1952–1954 гг. препода-
вал на кафедре восточных языков исторического факультета МГУ: препода-
ватель (1952), старший преподаватель (1952); в 1965–1983 гг. профессор ка-
федры Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА при МГУ.  
II – 441. 

Ким Евгений Евгеньевич (Ким Ен Ун) (род. 1941) – кандидат философских 
наук, доцент; специалист истории Кореи и корейской диаспорой в России. 
В 1965 г. окончил Иркутской государственный университет, в 1968 г. аспи-
рантуру. В 1968–1977 гг. преподавал там же, в 1977–1993 гг. – в Омском гос-
ударственном университете, в 1990–1995 гг. – МГУ. В 1989–1991 гг. народ-
ный депутат СССР и член Верховного Совета СССР; заместитель председате-
ля комитета по государственному строительству, член Комитета по междуна-
родным делам. В 1994–2003 гг. помощник депутата государственном думы 
РФ. С 2003 гг. старший научный сотрудник Центра корейских исследований 
Институт Дальнего Востока РАН.  
II – 1243. 

Ким Максим Павлович (1908–1996) – доктор исторических наук (1946), профес-
сор (1947), член-корреспондент (1960), академик АН СССР (1979); специа-
лист в области отечественной истории советского периода. 
В 1934 г. окончил МИФЛИ. Затем на преподавательской работе в вузах 
Москвы. С 1951 г. заведующий отделом истории советского общества, с 
1968 г. заведующий отделом истории советской культуры Института истории 
АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР АН СССР). Одновременно в 
1957–1960 гг. главный редактор журнала «История СССР»; в 1965–1971 г. за-
ведующий кафедрой АОН при ЦК КПСС. 
I – 171, 221, 222, 1294, 1315.  
II – 88, 188, 204, 240, 241, 458, 459, 489, 792, 828, 838, 960, 961.  

Ким Юлий Чирсанович (псевдоним Ю. Михайлов) (род. 1936) – поэт, автор и 
исполнитель своих песен, драматург.  
II – 871, 880. 
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Ким Ир Сен (1912–1994) – государственный и политический деятель КНДР; 
Маршал КНДР (1953). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи  
(1946–1994), одновременно в 1948–1972 гг. председатель Кабинета мини-
стров, в 1972–1994 гг. президент КНДР.  
II – 193.  

Кинг Мартин Лютер (1929–1968) – американский баптистский пастор и борец 
против сегрегации; доктор теологии (1955).  
II – 147, 160. 

Кингисепп Виктор Эдуардович (1888–1922) – участник революционного движе-
ния на территории России и Эстонии, с 1906 г. РСДРП с 1906 г., один из ор-
ганизаторов Коммунистической партии Эстонии.  
I – 414. 

Киндинов Евгений Арсен(т)ьевич (род. 1945) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1989). 
В 1967 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года артист МХАТ; с 
1987 г. МХАТ им. А.П. Чехова.  
II – 745, 777, 787, 793. 

Киняпина Нина Степановна (1920–2003) – доктор исторических наук (1965), 

профессор (1966), заслуженный профессор Московского университета (1996); 

специалист по истории внешней и внутренней политики России XIX – начала 

XX вв. 

Обучалась в МИФЛИ, в 1942 г. окончила исторический факультет МГУ.  

С 1950 г. преподавала на кафедре истории СССР (истории СССР периода ка-

питализма, истории России XIX – нач. ХХ вв.) – старший преподаватель, до-

цент (1954), профессор (1966).  

Жена В.В. Гармизы, мать Н.В. Гармизы.  
I – 10, 18, 208, 231, 256, 278, 303, 374, 375, 403, 549, 554, 603, 637, 674, 677, 
826, 827, 1011, 1012, 1015, 1026, 1204, 1293, 1337, 1343, 1351, 1360, 1363. 
II – 20, 23, 65, 72, 75, 173, 227, 230, 292, 359, 383, 419, 429, 430, 550, 566, 704, 
745, 786, 839, 852, 867, 889, 907, 979, 1093, 1164, 1207, 1267, 1285, 1286.  

Кирай Бела (1912–2004) – венгерский военный деятель; генерал-майор (1950) 
(генерал-полковник – с 1990).  
В 1950–1951 гг. начальник Военной академии им. Миклоша Зриньи. В 1951 г. 
арестован и приговорен к пожизненному заключению; в 1956 г. освобожден. 
Один из руководителей венгерского восстания 1956 г., военный комендант 
Будапешта, главнокомандующий Национальной гвардией. После подавления 
восстания эмигрировал. В 1958 г. на процессе по делу И. Надя заочно приго-
ворен к смертной казни. Профессор военной истории в США. В 1989 г. вер-
нулся в Венгрию. Советник правительства Венгрии. Член-корреспондент 
Венгерской Академии наук (2004).  
I – 849. 

Киреева Елена Бор[исовна] – в 1977 г. организатор домашней выставки картин и 
этюдов московского художника Б.П. Сафронова.  
II – 446. 

Киреева Раиса Александровна (род. 1929) – доктор исторических наук (1986); 
специалист по отечественной историографии.  
Окончила МГИАИ. Научный сотрудник Комиссии по истории исторических 
наук (затем, группа, сектор истории исторической науки, в настоящее время 
Центр «Историческая наука России») Института истории (с 1968 г. Институт 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

355 

истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН), в 
настоящее время ведущий научный сотрудник.  
II – 412, 436, 753, 762, 853, 907, 1232. 

Киреевские  
I – 223. 

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – религиозный философ, литератур-
ный критик и публицист, один из теоретиков славянофильства.  
I – 87, 271. 
II – 1000. 

Кириков Матвей Федорович (1880–1951) – артист театра; заслуженный артист 
РСФСР (1945). 
До октябрьской революции 1917 г. был антрепренером. Затем работал в про-
винциальных театрах Брянска, Гомеля, Самары, Саратова, Кинешмы, Петро-
заводска, Челябинска, Свердловска, Томска. С 1934 г. артист Новосибирского 
театра «Красный факел». 
III – 79. 

Кириленко Андрей Павлович (1906–1990) – советский партийный деятель; член 
ЦК КП Украины (1952–1956), член ЦК КПСС (1956–1986), член Политбюро; 
(Президиума) ЦК КПСС (1962–1982), секретарь ЦК КПСС (1966–1982); Два-
жды Герой Социалистического Труда (1966, 1966). 
В 1936 г. окончил Рыбинский авиационно-технологический институт.  
С 1938 г. на партийной работе. В 1947–1950 гг. первый секретарь Николаев-
ского, в 1950–1955 гг. Днепропетровского, в 1955–1962 гг. Свердловского об-
комов партии. С ноября 1982 г. на пенсии.  
I – 952. 
II – 428, 511, 676, 684, 689. 

Кирилин Иван Алексеевич – сосед С.С. Дмитриева в санатории в Друскениках 
(1950 г.). 
I – 257. 

преп. Кирилл Белозерский (в миру Козьма) (1337–1427) – архимандрит Симоно-
ва монастыря в Москве; затем основатель и игумен Кирилло-Белозерского 
монастыря. Канонизирован Русской православной церковью.  
I – 797. 

Кириллин Владимир Алексеевич (1913–1999) – советский государственный и 

партийный деятель; физик, специалист в области энергетики, доктор физи-

ко-математических наук (1951); академик (1962), вице-президент (1963–1965) 

АН СССР. 

В 1936 г. окончил МЭИ. В 1954–1955 гг. заместитель министра высшего об-

разования СССР. В 1955 г. заместитель председателя Государственного коми-

тета по новой технике при Совете министров СССР. В 1955–1962 гг. заведу-

ющий отделом науки, высших учебных заведений и школ ЦК КПСС. С 

1962 г. заместитель заведующего Идеологическим отделом и заведующий 

подотделом науки и учебных заведений. В 1965–1980 гг. заместитель предсе-

дателя Совета министров СССР. 
I – 937. 

Кириллин Петр Алексеевич (1954–2018) – художник. 
I – 1284. 

Кириллов Владимир Васильевич (1925–2007) – кандидат искусствоведения, 
профессор; специалист по русской архитектуре XVII–XVIII в. 
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Участник войны с Японией. Окончил архитектурно-строительный техникум. 
С 1954 г. преподавал на кафедре истории русского и советского искусства ис-
торического факультета МГУ.  
II – 622, 735. 

Кириченко Алексей Илларионович (1908–1975) – советский партийный деятель; 
генерал-майор интендантской службы (1942); член ЦК КПСС (1952–1961), 
кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1953–1955), член Президиума 
ЦК КПСС (1955–1960), секретарь ЦКП КПСС (1957–1960).+ 
В 1941–1945 гг. секретарь ЦК Компартии Украины. Одновременно в годы 
Великой Отечественной войны член Военного Совета ряда фронтов.  
В 1945–1949 гг. первый секретарь Одесского обкома ВКП(б). В 1949–1953 гг. 
второй секретарь, в 1953–1957 гг. первый секретарь ЦК Компартии Украины. 
В январе – июне 1960 гг. первый секретарь Ростовского обкома КПСС. Затем 
директор дизельного завода и НИИ в Пензе. С 1962 г. на пенсии.  
I – 531, 951, 1282, 1294. 

Кириченко Татьяна Михайловна (Ягодина) – историк; специалист по отече-
ственной истории.  
В 1950-е – 1960-е гг. сотрудник МГИАИ. 
I – 976. 

Киров Сергей Миронович (наст. фамилия Костриков) (1886–1934) – советский 
партийный деятель; кандидат в члены ЦК РКП(б) (1921–1923), член ЦК 
(1923–1934), член Политбюро (1930–1934) ВКП(б). 
Участник революционного движения. Член РСДРП с 1904 г., большевик.  
Член Кавказского бюро ЦК РКП(б) (1920–1921). 1-й секретарь ЦК РКП(б) 
Азербайджана (1921–193). 1-й секретарь Ленинградского губернского коми-
тета (затем обкома) ВКП(б) (1926–1934). 
I – 13, 94, 214, 327, 633, 741, 744, 748, 755, 758, 1004, 1040, 1227. 
II – 80, 91, 130, 863, 918.  

Кирпичников Анатолий Николаевич (1929–2020) – доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1991). 
В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1955 г. работал в Институ-
те истории материальной культуры АН СССР (РАН). Руководитель раскопок 
в Старой Ладоге. 
I – 996. 

Кирпичников Аполлон Алексеевич (1910–1992) – кандидат биологических наук 
(1939); зоолог. 
В 1936 г. окончил биологический факультет ЛГУ. В 1946–1960 гг. сотрудник 
Палеонтологического института АН СССР, в 1954–1956 гг. заместитель ди-
ректора. Участник исследования Антарктики.  
I – 592. 

Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1997) – доктор филологических наук 
(1936), профессор (1935); заслуженный деятель науки РСФСР (1969); литера-
туровед. 
Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил Институт красной профес-
суры. В 1932–1936 гг. заведующий сектором художественной литературы 
ЦК ВКП(б); одновременно в 1932–1934 гг. секретарь Оргкомитета Союза пи-
сателей СССР. В 1937–1949 гг. старший научный сотрудник Института миро-
вой литературы им. А.М. Горького. В 1949 г. уволен с работы по обвинению в 
космополитизме. С 1956 г. заведующий кафедрой истории русской литерату-
ры Литературного института им. А.М. Горького.  
II – 337, 610, 777. 
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Кирсанов Семен Исаакович (наст. фамилия Кортчик) (1906–1972) – поэт.  
I – 290, 335, 620, 942, 1014, 1102, 1166.  

Киршон Владимир Михайлович (1902–1938) – драматург, поэт, публицист.  
С 1920 г. член РКП(б) (ВКП(б)). Учился в Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова. С 1925 г. один из секретарей РАППа. 29 августа 1937 г. 
арестован. 21 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР при-
говорен к расстрелу, 28 июля того же года расстрелян. 26 ноября 1955 г. по-
смертно реабилитирован. 
I – 93. 

Кирьянов Юрий Ильич (1930–2002) – доктор исторических наук (1980); заслу-
женный архивист СССР (1987); заслуженный работник культуры РФ; специа-
лист по истории рабочего класса в России. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1953–1958 гг. учитель 
средней школы. С 1959 г. и до конца жизни работал в Институте истории (с 
1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской 
истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник; в 1959–1972 гг. секретарь Группы по изучению 
истории рабочего класса.  
II – 258, 294, 468, 756, 862, 946, 955. 

Кирющева – в 1958/59 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 1122, 1173. 

Киселев [Александр Сергеевич ?] – депутат Мосгорисполкома (упом.  
в 1941–1942 гг.)  
I – 30. 
III – 134, 173, 346, 368, 380, 411, 428. 

Киселев А. – в 1959 г. и. о. редактора газеты «Московский университет». 
I – 1211. 

Киселев Геннадий Еллиевич (Ельевич) (1890–1956) – цветовод. 
I – 452, 469, 532.  

Киселев Евгений Васильевич – слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
Помощник 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепина. В 1962–1967 гг. 
начальник Секретариата КГБ при Совете министров СССР.  
I – 542. 

Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), граф (с 1839) – русский государствен-
ный и военный деятель; генерал от инфантерии (1834), генерал-адъютант 
(1823), член Государственного Совета (1834–1871), министр государственных 
имуществ (1837–1856), русский посол во Франции (1856–1862).  
I – 77, 279, 333, 339, 450, 532, 722, 1121, 1177, 1250.  
II – 249, 1106, 1120. 

Киселев Сергей Владимирович (1905–1962) – доктор исторических наук (1946), 
профессор; археолог, специалист по древней и средневековой истории Сиби-
ри и Центральной Азии; член-корреспондент (1953).  
В 1926 г. окончил этнологический факультет МГУ (1926). С 1931 г. сотруд-
ник Московского отделения Государственной академии материальной куль-
туры (с 1937 г. – Институт истории материальной культуры АН СССР), в 
1949–1951 гг. заместитель директора Института истории материальной куль-
туры. Одновременно с 1939 г. профессор кафедры археологии исторического 
факультета МГУ. В 1950–1954 гг. ученый секретарь Президиума АН СССР. В 
1949–1962 гг. главный редактор журнала «Вестник древней истории».  
I – 504, 519. 
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Киселевы – дворянский род. 
II – 264. 

Киси Нобусукэ (1896–1987) – японский государственный и политический дея-
тель.  
В 1957–1960 гг. премьер-министр Японии.  
I – 1319, 1376. 

Кисловский Дмитрий Андреевич (1894–1957) – доктор сельскохозяйственных 
наук (1935), профессор (1928); почетный академик ВАСХНИЛ (1956); зоо-
техник. 
В 1917 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. С 1921 г. на научной и преподавательской 
работе. В 1933–1936 гг. заведующий кафедрой разведения сельскохозяй-
ственных животных Московского зоотехнического института. С 1936 г. рабо-
тал на аналогичной кафедре Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева (в том числе был заведующим кафедрой).  
I – 667. 

Кислягина Лоя Георгиевна (1925–1997) – кандидат исторических наук (1969), 
доцент (1972); специалист по истории России XVIII в. 
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1950 г. работала на ка-
федре истории СССР того же факультета (с 1953 г. истории СССР периода 
феодализма, с 1992 г. – кафедра истории России до начала XIX в.): лаборант, 
младший научный сотрудник, ассистент, доцент; в 1974–1997 гг. заместитель 
заведующего кафедрой. В 1976–1997 гг. ученый секретарь диссертационного 
совета по защите кандидатских диссертаций по отечественной истории того 
же факультета.  
I – 240, 272. 

Киссинджер Генри Альфред (род. 1923) – американский государственный дея-
тель, дипломат. 
В 1969–1975 гг. советник по национальной независимости; одновременно в 
1973–1977 гг. государственный секретарь США.  
II – 281, 293, 415.  

Кистер Михаил Оттонович, барон (1867–?) – известный организатор и пропаган-
дист спорта, автор ряда пособий по разным видам спорта, в том числе первого 
в России пособия «Английский бокс» (1896). 
I – 655. 

Китаев Ахмед Ибадуллович (1925–1996) – художник. 
I – 1284. 

Китаев Виктор Васильевич (1939–2008) – буровой мастер; заслуженный деятель 
нефтяной и газовой промышленности РФ; советский партийный деятель. 
Бригадир комсомольско-молодежной бригады на сибирских нефтяных сква-
жинах. В 1982–1985 гг. первый секретарь Ханты-Мансийского окружного 
комитета КПСС. В 1985–1990 гг. секретарь, затем в 1990 г. и. о. 1-го секрета-
ря Тюменского обкома КПСС. В 1990–1993 гг. член Правления Газпрома.  
II – 1222. 

Китаев Владимир Анатольевич (род. 1942) – доктор исторических наук (1980), 
профессор; заслуженный работник высшей школы РФ (1997); специалист по 
истории общественной мысли России XIXв. 
Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственно-
го университета. Секретарь Комитета ВЛКСМ того же университета. Затем 
там же на преподавательской работе: ассистент, старший преподаватель, до-
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цент кафедры истории СССР феодального и капиталистического периодов. В 
1983–1999 гг. профессор, заведующий кафедрой истории СССР (впосл. ка-
федра истории России) Волгоградского государственного университета; в 
1983–1986 гг. декан исторического факультета. С 1999 г. профессор Нижего-
родского государственного университета, с 2001 г. заведующий кафедрой ис-
ториографии и источниковедения.  
II – 190, 661, 663. 

Китицына Лидия Сергеевна (1903–1990) – фольклорист. 
Окончила Ярославский государственный педагогический институт. 
Жена краеведа В.И. Смирнова. 
II – 624, 635. 

Кифф Колин Барри (1945–2019) – английский драматург и сценарист.  
II – 932, 949. 

Кичигина Римма Ивановна (род. 1932) – в 1980-е гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 752, 775, 779, 789, 802, 803, 804, 805, 807, 843, 894, 895, 900, 906, 911, 932, 
947, 948. 

Кишиневский Иосиф (наст. фамилия Ройтман) (1905–1963) – румынский пар-
тийный и государственный деятель; член Политбюро ЦК Румынской Комму-
нистической партии (1948–1957). 
В 1950–1955 гг. заместитель и первый заместитель председателя Совета ми-
нистров Румынии. После 1957 г. директор партийного издательства «Дом Ис-
кры» в Бухаресте.  
I – 959, 996. 

Клабуновский (Клобуновский) Иван Григорьевич (1896–1980) – кандидат пе-

дагогических наук (1942); профессор (1960), специалист по советской литера-

туре.  

В 1915 − 1919 гг. обучался на филологическом факультете Московского уни-

верситета. В 1926 − 1929 гг. заведующий музейным отделом Московского от-

дела народного образования. В 1929 − 1932 гг. заведующий отделом инфор-

мации Наркомпроса. В 1932 − 1936 гг. директор Центрального института по-

вышения квалификации учителей. В 1936 − 1939 гг. – директор Педагогиче-

ского института в Ставрополе В 1939 − 1944 гг. начальник Управления выс-

шей школы (ГУВУЗ) Наркомпроса. В 1944 − 1946 гг. директор Государствен-

ного литературного музея в Москве. В 1946 − 1951 гг. заместитель председа-

теля Комитета культуры при Совете министров СССР. 

С 1939 г. преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина; в 1951 − 1963 гг. заведующий 

кафедрой советской литературы; декан факультета русского языка и литера-

туры.  
I – 52, 53, 55, 96. 
III – 224, 225, 327. 

Клавдия Степановна – в конце 1970-х гг. работник кладбища в с. Никольское. 
II – 470, 474. 

Клара (упом. в 1941 г.)  
III – 44. 

Кларк Артур Чарльз (1917–2008) – английский писатель.  
II – 333. 

Кларк Джонас Гилман (1815–1900) – американский бизнесмен, основавший в 
1887 г. университет в г. Вустер, впоследствии названный в его честь. 
I – 1102. 
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Клее Пауль (1879–1940) – немецкий и швейцарский художник; одна из крупней-
ших фигур европейского авангардизма. 
I – 1164. 

Клейн Нэлла Львовна (урожд. Хайкина) (1927–2005) – доктор исторических 
наук, профессор; специалист по социально-экономической истории Поволжья 
России.  
Преподавала в Куйбышевском плановом институте (ныне – Самарский госу-
дарственный экономический университет). Аспирантка С.С. Дмитриева.  
I – 669, 710, 717, 720, 998, 1107, 1153. 
II – 30, 44, 48, 55, 57, 120, 196, 328, 347, 428. 

Клейнер Рафаэль Александрович (род. 1939) – артист-чтец, режиссер; народный 
артист РФ (1995); профессор. 
В 1966 г. окончил Новосибирское театральное училище. В 1967–1970 гг. ар-
тист Театра на Таганке. С 1968 г. по настоящее время работает в Московской 
государственной филармонии. Профессор кафедры устной и сценической ре-
чи Московского государственного университета культуры и искусства и Ин-
ститута гуманитарного образования.  
II – 904. 

Клейнмихель Петр Андреевич, граф (1839) (1793–1869) – сенатор (1842), член 
Государственного Совета (1842); генерал-адъютант (1826), генерал от инфан-
терии (1841).  
В 1826–1842 гг. главноуправляющий (с 1835 – директор) Департамента воен-
ных поселений; одновременно в 1832–1842 гг. дежурный генерал Главного 
штаба е.и.в. В 1842–1855 гг. главноуправляющий путями сообщений и пуб-
личными зданиями.  
I – 583, 633.  

Клейтон Джек (1921–1995) – английский кинорежиссер и продюсер. 
I – 1242. 

Клеопатра VII Филопатор (69 до н.э. – 30 до н.э.) – последняя царица Египта из 
династии Птолемеев.  
II – 362, 868. 

Клер Рене (наст. имя и фамилия Рене Люсьен Шометт) (1898–1981) – француз-
ский кинорежиссер.  
I – 715, 1208, 1243.  

Клибанов Александр Ильич (1910–1994) – доктор исторических наук (1962), до-
цент (1942); специалист по истории религии и сектантства в России. 
В 1932 г. окончил ФОН ЛГУ. В 1933 г. ответственный редактор и уполномо-
ченный по Ленинграду Государственного антирелигиозного издательства. В 
1934–1936 гг. докторант АН СССР. В 1936–1941 и 1948–1954 гг. подвергался 
репрессиям. В 1941–1942 гг. преподаватель средней школы. С 1942 г. доцент, 
в 1943–1945 гг. заведующий кафедрой истории СССР Красноярского госу-
дарственного педагогического института. В 1946–1948 гг. заведующий отде-
лом, заместитель директора Музея истории религии АН СССР.  
В 1948–1993 гг. старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 
Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1992 г. 
Институт Российской истории РАН).  
II – 199, 472, 656, 661, 693, 695, 804, 805, 879. 

Клиберн Ван (Харви Лейвен (Ван) Клиберн) (1934–2013) – американский пиа-
нист, первый победитель Международного конкурса имени Чайковского в 
Москве в 1958 г.  
I – 1023, 1031. 
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Климов Валерий Александрович (род. 1931) – скрипач; профессор (1983); 
народный артист СССР (1989). 
В 1956 г. окончил Московскую государственную консерваторию 
им. П.И. Чайковского. С 1957 г. солист Московской филармонии.  
В 1965–1989 гг. преподавал в Московской государственной консерватории, с 
1974 г. заведующий кафедрой скрипки. С 1989 г. преподает в Высшей школе 
музыки Саарбрюккена (Германия).  
I – 1024, 1103. 

Климов Михаил Михайлович (1880–1942) – артист театра и кино; народный ар-
тист СССР (1937). 
На сцене с 1901 г.; работал в Василеостровском театре (С.-Петербург), антре-
призе С.А. Трефилова (Двинск), Одесском драматическом театре.  
В 1904–1909 гг., 1918–1919 гг., 1925–1927 гг. артист Театра Корша;  
в 1909–1918 гг., 1919–1925 гг., 1927–1942 гг. – Малого театра. 
I – 28. 

Климов Элем Германович (1933–2003) – кинорежиссер, сценарист; народный 
артист РФ (1997).  
В 1986–1988 гг. первый секретарь правления Союза кинематографистов.  
II – 891, 985, 1011.  

Климова Алевтина Сергеевна – кандидат исторических наук (1989); специалист 
по истории России XIX в. 
II – 877, 881. 

Климова Светлана Владимировна – кандидат исторических наук (1962); специ-
алист по истории России XIX в. 
В 1955 г. окончила исторический факультет МГУ. Ученица С.С. Дмитриева. 
I – 638, 671, 673, 676, 702, 703, 707, 710, 1126, 1153, 1158, 1272, 1318, 1324, 
1360, 1372. 
II – 70, 94. 

Клименко – в 1955 г. лечащий врач И.С. Дмитриева.  
I – 683. 

Климович Люциан Ипполитович (1907–1989) – профессор (1933); востоковед; 
заслуженный работник культуры РСФСР (1982).  
В 1929 г. окончил лингвистический факультет ЛГУ. В 1932–1934 гг. препода-
ватель Коммунистического университета трудящихся Востока;  
в 1934–1953 гг. – МОПИ им. Н.К. Крупской; в 1960–1989 гг. – Литературного 
института им. А.М. Горького, заведующий кафедрой. Член Союза писателей 
СССР (1949).  
I – 142, 387, 525.  

Клинге Матти (род. 1936) – финский историк; доктор философии (1969), профес-
сор.  
Окончил Хельсинкский университет. В 1975–2001 гг. профессор того же уни-
верситета.  
II – 168, 169. 

Клинков – друг детства С.С. Дмитриева. 
I – 91. 

Клишко Зенон (1908–1989) – член ЦК ППР (впосл. ПОРП) в 1944–1948 гг.  

В 1949 г. репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. В 1956–1971 гг. член ЦК 
ПОРП, в 1957–1970 гг. секретарь ЦК ПОРП; в 1959–1971 гг. член Политбюро 
ЦК ПОРП. В 1957–1971 гг. вице-маршал Сейма.  
I – 828. 
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Клойбер Сузанна – немецкий театральный художник по костюмам.  
II – 786. 

Клосс Борис Михайлович (род. 1932) – историк, источниковед, археограф и па-
леограф; кандидат физико-математических наук (1960), доктор исторических 
наук (1989). 
Ведущий научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института 
российской истории РАН.  
II – 712. 

Клузо Анри-Жорж (1907 -1977) – французский режиссер и сценарист.  
I – 1373. 
II – 109. 

Клыков Вячеслав Михайлович (1939–2006) – скульптор, общественный деятель.  
Президент Международного фонда славянской письменности и культуры. 
Председатель Союза русского народа (2005–2006).  
II – 1058, 1096. 

Клычков Сергей Антонович (1889–1937) – поэт, писатель.  
Арестован 1 июля 1937 г. Приговорен к расстрелу Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР 8 октября 1937 г., в тот же день расстрелян. Посмертно 
реабилитирован в 1957 г.  
I – 727, 1151.  

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) – русский поэт. 
2 февраля 1934 г. арестован, 5 марта судом Особого совещания приговорен к 
ссылке к Нарымский край, затем переведен в Томск, где «тройкой» НКВД по 
Западно-Сибирскому краю 13 октября 1937 г. был приговорен к расстрелу и 
расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1957 г.  
I – 343, 544, 727, 1151.  

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – русский историк; 
член-корреспондент (1889), академик по разряду истории и древностей рус-
ских (1900), почетный академик по разряду изящной словесности (1908). 
В 1865 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал в Александровском военном училище, Московской ду-
ховной академии, Высших женских курсах, с 1879 г. в Московском универси-
тете: доцент, профессор (1882). 
С 1880-х гг. член Московского археологического общества, Общества люби-
телей российской словесности, Московского общества истории и древностей 
российских (в 1893–1905 гг. его председатель). 
I – 228, 230, 273, 274, 363, 706, 1092. 
II – 133, 166, 459, 489, 492, 613, 853, 938, 1028, 1232.  

Кнабе Георгий Степанович (1920–2011) – кандидат филологических наук (1956), 
доктор исторических наук (1983), профессор (1985); специалист по истории и 
культуре Древнего Рима. 
В 1943 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1949–1956 гг. препода-
вал в Курском государственном педагогическом институте. В 1956–1961 гг. 
сотрудник АПН РСФСР. В 1961–1989 гг. заведующий кафедрой иностранных 
языков ВГИК. В 1990–1992 гг. преподавал в МГУ. С 1992 г. ведущий, затем 
научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. 
Член Союза писателей СССР (с 1983). 
II – 1253. 

Кнебель Иосиф (Осип) Николаевич (1854–1926) – книгоиздатель, меценат. 
I – 1320. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Книжевникова (Княжевникова) – хозяйка комнаты в Сталинске, у которой пер-
воначально во время эвакуации с 21 по 29 ноября 1941 г. останавливался 
С.С. Дмитриев.  
I – 40.  
III – 56, 57. 

Книпович Евгения Федоровна (1898–1988) – литературовед.  
В 1918 г. окончила Высшие женские историко-литературные курсы в Петро-
граде.  
II – 177. 

Кнопы – баронский (с 1877) род, династия российских текстильных фабрикантов.  
I – 20, 205, 215, 784, 897. 

Кнорозов Юрий Валентинович (1922–1999) – доктор исторических наук (1955); 
историк и этнограф; специалист по эпиграфике и этнографии, основатель со-
ветской школы майянистики. 
Окончил исторический факультет МГУ. Сотрудник Музея этнографии наро-
дов СССР в Ленинграде, с 1953 г. – Музея антропологии и этнографии 
АН СССР (с 1992 г. РАН).  
II – 459, 489. 

Кнунянц Иван Людвигович (1906–1990) – доктор химических наук (1939), про-
фессор (1939); член-корреспондент (1946), академик (1953) АН СССР; гене-
рал-майор-инженер (1949); Герой Социалистического Труда (1966); химик-
органик; основатель научной школы фтороргаников.  
В 1942–1976 гг. начальник кафедры боевых химических веществ иностран-
ных армий Военно-химической академии.  
I – 639. 

Князев Иван Иванович (1896 – после 1959) – ярославский архитектор, музейный 

работник. 

С 1920 г. архитектор, заместитель заведующего Ярославским отделением 

Центральных государственных мастерских; одновременно по совместитель-

ству с 1922 г. работал в Ярославском государственном музее. С конца  

1920-х гг. архитектор в проектном бюро Губстроя. 

С конца 1930-х гг. сведений о его деятельности не сохранилось. Известно, что 

в 1959 г. он продолжал жить в Ярославле. 

II – 40. 

Кобекин Владимир Александрович (род. 1947) – композитор; заслуженный дея-

тель искусств РФСР (1987); профессор (2008). 

В 1971 г. окончил Ленинградскую консерваторию. В 1971–1980 и 1992–

2010 гг. преподавал на кафедре композиции Уральской государственной кон-

серватории. Секретарь Союза композиторов России.  

II – 696, 712, 720, 1139, 1154. 

Кобелева Светлана Ивановна – в 1990 г. сотрудник поликлиники МГУ. 

II – 1169. 

Кобзон Иосиф Давыдович (1937–2018) – эстрадный певец и общественный дея-

тель; народный артист СССР (1987), Герой Труда РФ (2016).  

В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. Впоследствии неоднократно изби-

рался депутатом Государственной Думы РФ. 

II – 1056. 

Кобленц Иоэль Нафтальевич (1900–1983) – библиограф, историк. 
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В 1924 г. окончил ФОН МГУ. В 1947–1959 гг. ученый консультант в ФБОН 
АН СССР, одновременно в 1957–1962 гг. заведующий группой Комиссии по 
истории исторической науки Института истории АН СССР.  
I – 1089. 
II – 253. 

Кобликов Владимир Васильевич (1928–1972) – писатель.  

II – 127. 

Кобрин Владимир Борисович (1930–1990) – доктор исторических наук (1983), 

профессор; специалист по истории России феодального периода.  

В 1951 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1957 г. работал в Отделе 

рукописей ГБЛ. С 1971 г. преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина, с 1989 г. – в 

МГИАИ.  

II – 731, 925, 1106, 1123. 

Кобурн Дональд Ли (род. 1938) – американский драматург. 
II – 726, 759, 761, 826. 

Кобыш Виталий Иванович (1928–2007) – журналист-международник.  
В 1951 г. окончил МГИМО. В 1968–1978 гг. собственный корреспондент га-
зеты «Известия» за границей, в том числе с 1972 г. в Нью-Йорке. Затем заве-
дующий сектором отдела международной информации ЦК КПСС.  
В 1987–1992 гг. политический обозреватель газеты «Известия». С 1992 г. на 
пенсии.  
II – 332, 456.  

Ковалев Сергей Митрофанович (1913–1990) – доктор философских наук (1954), 
профессор. 
В 1941 г. окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). Затем работал в Управлении пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1951–1954 гг. директор Госполитиздата. В 
1960–1971 гг. работал в редакциях журналы «Проблемы мира и социализма» 
и газеты «Правда». В 1971–1980 гг. заместитель главного редактора 3-го из-
дания БСЭ. В 1980–1990 гг. профессор АОН при ЦК КПСС. 
I – 587. 

Ковалева Ирма Николаевна (род. 1928) – кандидат исторических наук; специа-
лист по истории русского революционного движения и русской культуры 
XIX в. 
Преподаватель кафедры истории СССР и всеобщей истории ВКШколы. В 
1990-е – 2010-е гг. координатор межрегиональной общественной организации 
«Ленин и Отечество». Ученица М.В. Нечкиной. 
II – 224, 255, 793.  

Ковалевская Софья Васильевна (1850–1891) – математик, писатель и публи-
цист, первая женщина – член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(1889).  
I – 1134. 

Ковалевский Алексей Иванович (1901–1950) – политработник; генерал-майор 
(1944); кандидат исторических наук, доцент; специалист по истории обще-
ственного движения дореволюционной истории, военной истории. 
С 1920 г. в Красной Армии. Окончил Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина. Преподавал там же; начальник кафедры истории. Участник 
Великой Отечественной войны; начальник Политуправления Севе-
ро-Западного фронта, затем политотдела 1-й гвардейской армии; заместитель 
начальника академии по научной и учебной работе; в 1943–1948 гг. – началь-
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ник академии. В 1948–1950 гг. ректор АОН при ЦК ВКП(б). Одновременно в 
1949–1950 гг. член редколлегии журнала «Вопросы истории». 
В 1950 г. покончил с собой в связи с «ленинградским делом».  
I – 213. 

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – историк, юрист, социолог, эт-
нограф; доктор государственного права (1880); член-корреспондент (1899), 
академик (1914) Петербургской Академии наук. 
В 1872 г. окончил юридический факультет Харьковского университета. В 
1878–1887 гг. профессор юридического факультета Московского университе-
та. В 1905–1916 гг. профессор Петербургского университета.  
I – 355, 1028, 1348, 1350. 
I – 355. 

Коваленко Дмитрий Александрович (1910–1984) – доктор исторических наук 
(меж. 1967–1970); специалист по начальному периоду истории Советской 
власти. 
Научный сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР (на 1960-е – старший научный сотрудник).  
II – 258. 

Коваленская Наталья Николаевна (1892–1969) – доктор искусствоведения 
(1945), профессор; специалист по истории русского искусства XVIII–XIX вв. 
Обучалась на Московских высших женских курсах. В 1929 г. окончила аспи-
рантуру РАНИОН. С 1918 г. работала в Музейно-экскурсионном институте, 
Государственной академии художественных наук, в Государственной Третья-
ковской галереи и др. В 1934–1941 гг. доцент, затем профессор МИФЛИ. В 
1942–1955 гг. профессор кафедры истории русского и советского искусства в 
МГУ. С 1955 гг. старший научный сотрудник Института истории искусства 
АН СССР.  
I – 588. 

Коваленская Татьяна Михайловна (1908–1985) – искусствовед; специалист по 
русскому искусству XIX в.  

В 1920-е – 1980-е гг. научный сотрудник Государственной Третьяковской Га-
лереи.  
I – 1264, 1369.  

Ковальченко Иван Дмитриевич (1923–1995) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1966), заслуженный профессор Московского университета (1994); 
академик (1987), академик-секретарь (1989–1995) АН СССР; специалист по 
аграрной истории России XIX – начала XX в., источниковедению и историо-
графии. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 
факультет МГУ, затем в 1955 г. аспирантуру того же факультета. В 1955–
1966 гг. ассистент, доцент (1958), профессор (1966) кафедры истории СССР 
периода капитализма; в 1966–1995 гг. профессор, заведующий кафедрой ис-
точниковедения истории СССР (с 1992 – источниковедения отечественной 
истории) исторического факультета МГУ. Одновременно старший научный 
сотрудник (1972), затем главный научный сотрудник (1988) Института исто-
рии СССР АН СССР; член редколлегии журнала «Вопросы истории» (1968–
1971, 1988–1995), главный редактор журнала «История СССР» (1969–1988). 
Ученик С.С. Дмитриева.  
I – 10, 349, 407, 476, 575, 609, 638, 667, 670, 684, 706, 710, 715, 826, 827, 925, 
932, 934, 935, 979, 1003, 1011, 1014, 1072, 1130, 1131, 1132, 1149, 1153, 1196, 
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1204, 1205, 1214, 1217, 1220, 1229, 1292, 1293, 1313, 1317, 1318, 1321, 1343, 
1351, 1355. 
II – 8, 10, 23, 49, 75, 162, 176, 180, 218, 226, 235, 236, 261, 265, 274, 291, 388, 
395, 425, 426, 427, 428. 429, 434, 447, 458, 506, 566, 568, 572, 583, 607, 618, 
619, 627, 628, 629, 633, 643, 652, 654, 656, 661, 673, 674, 676, 695, 696, 703, 
708, 710, 782, 791, 792, 810, 828, 840, 846, 852, 855, 861, 863, 866, 892, 918, 
894, 901, 904, 919, 920, 921, 922, 925, 926, 935, 936, 942, 944, 951, 956, 957, 
963, 965, 972, 1004, 1005, 1007, 1008, 1010, 1024, 1031, 1089, 1094. 1121, 1123, 
1126, 1138, 1147, 1163, 1170, 1173, 1221, 1232, 1272, 1286, 1288. 

Ковальченко Марина Ивановна – дочь И.Д. и Т.В. Ковальченко.  
I – 1072. 

Ковальченко Тамара Васильевна (урожд. Беккер) (род. 1926) – жена И.Д. Ко-
вальченко. 
В 1949 г. окончила МГПИ им. В.И. Ленина. Старший библиотекарь ГПИБ.  
I – 1072, 1293, 1343. 
II – 316. 

Ковач Бела (1908–1959) – венгерский политический деятель.  
В 1945–1947 гг. генеральный секретарь Независимой партии мелких хозяев. В 
1945–1946 гг. министр земледелия. В 1947–1955 гг. находился в заключении. 
Во время венгерского восстания 1956 г. государственный министр.  
В 1958–1959 гг. депутат Государственного собрания ВНР.  
I – 865. 

Ковач Иштван (1917–2000) – венгерский военный деятель; генерал-майор.  
Во время венгерского восстания 1956 г. начальник генерального штаба вен-
герской армии. Арестован, в 1958 г. осужден, в апреле 1961 г. амнистирован. 
До выхода на пенсию в 1978 г. работал в Официальном бюро переводов.  
I – 849. 

Ковшов Николай Дмитриевич (1907–1995) – артист театра и кино, режиссер; за-
служенный деятель искусств Казахской ССР (1965).  
В 1930–1979 гг. актер МХАТ. Преподавал в ГИТИСе.  
I – 1321. 

Ковшова – в 1987 г. сотрудница (?) санатория «Марат» (Крым). 
II – 924. 

Коган Борис Борисович (1896–1967) – врач-терапевт; профессор (1939), заслу-
женный деятель науки РСФСР (1960).  
В 1916 г. окончил медицинский факультет Московского университета. С 
1931 г. преподавал на кафедре госпитальной терапии 1-го Московского меди-
цинского института, одновременно консультант Лечебно-санитарного управ-
ления Кремля. Подвергался аресту по «делу врачей». После реабилитации 
вернулся на прежнее место работы. 
Брат М.Б. Когана. 
I – 380. 
II – 256.  

Коган Леонид Борисович (1924–1982) – скрипач; педагог; народный артист 
СССР (1966). 
В 1948 г. окончил Московскую консерваторию. 
С 1944 г. солист Московской филармонии. С 1952 г. преподавал в Москов-
ской консерватории: профессор (1963). Заведующий кафедрой скрипки (с 
1969). 
I – 1213.  
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Коган Михаил Борисович (1893–1951) – доктор медицинских наук, профессор 
(1940); врач-терапевт, специалист в области сердечно-сосудистых болезней. 
В 1919 г. окончил медицинский факультет Киевского университета. С 1938 г. 
работал в Центральном институте усовершенствования врачей, с 1944 г. – за-
меститель директора по научно-лечебной части, одновременно научный ру-
ководитель Лечебно-санитарного управления Кремля. Скончался до начала 
«дела врачей», но посмертно во время следствия был включен в список так 
называемых «врачей-убийц». 
Брат Б.Б. Когана.  
I – 380, 523.  

Коган Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы, критик.  
В 1896 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1911–1918 гг. приват доцент Петербургского (с 1914 г. Петроград-
ского) университета. После 1917 г. профессор 1-го и 2-го МГУ и ряда других 
московских вузов. В 1921–1929 гг. президент Государственной академии ху-
дожественных наук.  
I – 1167. 

Коган Элла Соломоновна (1911–1996) – кандидат исторических наук; заслужен-
ный деятель культуры РСФСР; специалист по истории России XVIII–XIX вв.  
В 1941 г. окончила МИФЛИ. С 1943 г. сотрудник ГИМа: младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая V экспозиционным от-
делом. 
I – 1272, 1276. 
II – 255, 414. 

Коган Яков Борисович – в 1954 г. ученый секретарь журнала «Природа».  
I – 623. 

Когоут Павел (род. 1928) – чешский и австрийский писатель, драматург, публи-
цист.  
II – 51, 106.  

Кожакина Галина Ивановна (1925–2020) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1970).  
В 1947 г. окончила ГИТИС. В 1948–1956 гг. актриса Театра Сатиры в 1957–
2011 гг. – Центрального театра Советской Армии (Центрального академиче-
ского театра Российской Армии). 
I – 1373. 

Кожевников Вадим Михайлович (1909–1984) – писатель; Герой Социалистиче-
ского Труда (1974).  
I – 1176. 

Кожемякин Александр Федорович – кандидат исторических наук; специалист 
по истории партии. 
В 1930-е годы и в годы Великой Отечественной войны на партийной работе. 
Заведующий отделом пропаганды и агитации Сталинского горкома ВКП(б) 
(на 1940–1942 гг.). Преподавал в Новокузнецком государственном педагоги-
ческим институте, заведующий кафедрой истории КПСС. 
I – 43. 

Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001) – кандидат филологических наук 
(1958); литературовед, публицист. 
В 1954 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1957 г. сотрудник от-
дела теории литературы Института мировой литературы им. А.М. Горького.  
II – 610, 1034. 
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Кожухов Сергей Иванович (род. 1914) – в 1937–1952 гг. директор Бородинского 
музея.  
I – 312, 316, 322. 

Кожухова Валерия – в 1955–1960 гг. знакомая Дмитриевых.  
I – 517, 1345. 

[Кожухова] Елизавета (ум. 1953) – мать В. Кожуховой. 
I – 517. 

Козак Роман Ефимович (1957–2010) – театральный актер и режиссер; педагог. 
В 1982 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1982–1987 гг. артист МХАТ, од-
новременно работал в Театре-студии «Человек»; в 1987–1988 гг. работал в 
МХТ им. Чехова, в 1991–1992 гг. – главный режиссер Театра им. К.С. Стани-
славского, 2001–2010 гг. – Московского театра им. А.С. Пушкина. Препода-
вал в Школе-студии МХАТ.  
II – 915, 916. 

Козак Ирина – в 1987 г. актриса театра-студии «Человек».  
Жена режиссера Р.Е. Козака. 
II – 916. 

Козаков Михаил Михайлович (1934–2011) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1980). 
В 1956 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1956–1959 гг. артист Театра 
им. В.В. Маяковского, в 1959–1970 гг. – Театра «Современник»,  
в 1971–1972 гг. – МХАТ, в 1972–1981 гг. – Театра на Малой Бронной,  
в 2003–2011 гг. – Театра им. Моссовета. В 1991–1996 гг. проживал в Израиле. 
В 1996 г. вернулся в Россию, организовал собственную труппу под названием 
«Русская антреприза Михаила Козакова». 
II – 870. 

Козаков Н.И. – в 1981 г. сотрудник Института истории СССР АН СССР. 
II – 618, 625. 

Козаков Николай Иванович – в конце 1940-х гг. контрольный редактор изда-
тельства «Учпедгиз». 
I – 193. 

Козаржевский Андрей Чеславович (1918–1995) – кандидат филологических 
наук (1954), профессор (1985); специалист в области античной филологии. 
В 1941 г. окончил МИФЛИ. С 1946 г. преподавал античную литературу, 
древнегреческий и латинский языки в МГПИ им. В.П. Потемкина;  
с 1953 г. – на кафедре древних языков исторического факультета МГУ: до-
цент (1959), профессор, в 1967–1995 гг. – заведующий этой кафедрой древних 
языков.  
II – 746, 912. 

Козаченко Антон Иванович (1900–1962) – кандидат исторических наук (1935); 
профессор (1935); специалист по истории Украины.  
В 1924 г. окончил Полтавский институт народного образования.  
В 1925–1934 гг. аспирант, научный сотрудник, председатель Библиографиче-
ской комиссии кафедры истории украинской культуры (с 1930 г. – Институт). 
Одновременно ученый секретарь, начальник Центрального бюро статистики 
печати (1925–1928), заведующий редакционно-библиографическим отделом 
Украинской книжной палаты (1928–1930). В 1930–1934 гг. доцент, с 1931 г. 
профессор Института марксизма-ленинизма в Харькове (после реорганизации 
– Институт красной профессуры). В 1934–1941 гг. старший научный сотруд-
ник, заведующий отделом Музея народов СССР, одновременно  
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в 1936–1939 гг. профессор Всесоюзного Коммунистического института жур-
налистики. С 1939 г. работад в МОПИ им. Н.К. Крупской: заведующий ка-
федрой истории СССР (1939–1941), декан исторического факультета (весна – 
октябрь 1941). С ноября 1941 г. по июль 1943 г. заведующий кафедрой исто-
рии Омского государственного педагогического института им. М. Горького; 
одновременно лектор Омского окружкома и горкома ВКП(б). В июле 1943 г. 
по март 1946 г. заместитель директора МОПИ им. Н.К. Крупской по научной 
и учебной части; одновременно с октября 1943 г. и до конца жизни заведую-
щий кафедрой истории СССР. Одновременно в 1949 г. старший научный со-
трудник Института этнографии АН СССР. 
I – 29, 53, 64, 68, 113, 180, 203, 226, 229, 518, 667, 703, 1272, 1273. 
II – 46, 112, 113, 120, 122, 642. 
III – 89, 93, 146, 152, 153, 214, 216, 236, 272, 281. 

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973) – режиссер театра и кино, сцена-
рист; заслуженный деятель искусств РСФСР (1950), народный артист СССР 
(1964); профессор (1960). 
I – 997. 
II – 41.  

Козлов Алексей Иванович (1911–1982) – советский государственный и партий-
ный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1955). 
В 1940–1946 гг. заместитель заведующего, в 1948–1953 гг. заведующий сель-
скохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1946–1947 гг. министр жи-
вотноводства СССР. Министр сельского хозяйства и заготовок СССР  
(март – сентябрь 1953). Министр совхозов СССР (1953–1955). Затем на хо-
зяйственной работе. С 1977 г. на пенсии.  
I – 487, 550, 662. 
II – 81. 

Козлов В. (ум. 1959) – в 1958/59 учебном году студент II курса исторического фа-
культета МГУ.  
I – 1159, 1160. 

Козлов Владимир – муж медсестры поликлиники МГУ В.Г. Козловой (урожд. За-
харовой).  
II – 1247. 

Козлов Владимир Петрович (род. 1949) – доктор исторических наук (1989), про-
фессор (1997); заслуженный профессор РГГУ (2010); член-корреспондент 
РАН (1997); действительный государственный советник РФ 1 класса; специа-
лист в области археографии.  
В 1972 г. окончил МГИАИ. В 1972–1982 гг. работал в Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте документоведения и архивного дела: стар-
ший научный сотрудник, заведующий сектором (1978). В 1982–1985 гг. стар-
ший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. В 1985–1991 гг. 
ученый секретарь Отделения истории АН СССР. В 1991–1993 гг. директор 
Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. В 
1993–1996 гг. заместитель руководителя, в 1996–2004 гг. руководитель Госу-
дарственной архивной службы России (впосл. Федеральная архивная служба 
России). В 2004–2009 гг. руководитель Федерального архивного агентства.  
II – 655, 663, 1163, 1272. 

Козлов Генрих Абрамович (1901–1981) – доктор экономических наук, профес-
сор; член-корреспондент АН СССР (1968); специалист в области политэко-
номии. 
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В 1926 г. окончил Институт красной профессуры. В 1931–1934 гг. член прав-
ления Госбанка СССР. В 1934–1937 гг. на партийной работе. В 1946–1978 гг. 
заведующий кафедрой политэкономии в Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП(б). В 1956–1981 гг. член редколлегии журнала «Вопросы экономики». 
I – 378. 

Козлов Иван Иванович (1716–1788) – действительный тайный советник, сенатор, 
дед поэта И.И. Козлова.  
I – 1324, 1372.  

Козлов Иван Иванович-младший (1748–1808) – действительный статский со-
ветник; отец поэта И.И. Козлова.  
I – 1324, 1372.  

Козлов Иван Иванович (1779–1840) – поэт и переводчик; внук сенатора 
И.И. Козлова и сын И.И. Козлова-младшего.  
I – 1324, 1372.  

Козлов Игорь Григорьевич (1918–1994) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РСФСР (1957). 
В 1941 окончил Ленинградский государственный театральный институт. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1948 г. артист Московского дра-
матического театра им. К.С. Станиславского, одновременно в 1983–1994 гг. 
Московского драматического театра «Сфера».  
II – 975. 

Козлов Павел Алексеевич (1841–1891) – поэт и переводчик.  
I – 1324. 

Козлов Павел Ильич (1908–1988) – кандидат исторических наук (1951), доцент; 
специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1935–1936 гг. обучался в Ленинградском сельскохозяйственном институте. 
Затем окончил курсы преподавателей истории при Ленинградском ОблОНО. 
С 1939 г. преподавал историю в Ярославском техникуме резиновой промыш-
ленности. Затем научный сотрудник Ярославского областного архива, с 
1941 г. директор этого архивах. В 1945 г. окончил Ярославский педагогиче-
ский институт. В 1945–1976 гг. преподавал на кафедре истории СССР того же 
института: ассистент, доцент; в 1950–1951 гг. декан исторического факульте-
та. С 1976 г. на пенсии.  
I – 280, 333.  

Козлов Фрол Романович (1908–1965) – советский партийный и государственный 
деятель; член ЦК КПСС (1952–1965), член Президиума ЦК КПСС  
(1957–1964), секретарь ЦК КПСС (1960–1964); Герой Социалистического 
Труда (1961). 
В 1936 г. окончил Ленинградский индустриальный институт им. М.И. Кали-
нина. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1953–1957). Предсе-
датель Совета министров РСФСР (1957–1958). В 1958–1960 гг. первый заме-
ститель председателя Совета Министров СССР. С 1964 г. на пенсии.  
I – 951, 1020, 1021, 1029, 1294, 1346.  

Козлова Валентина Григорьевна – см. Захарова Валентина Григорьевна 
Козлова Клавдия Ивановна (1922–2015) – доктор исторических наук (1969), 

профессор (1973); заслуженный профессор Московского университета (2003); 
этнограф. 
В 1945 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1949 г. – аспирантуру то-
го же факультета. С 1949 г. преподавала на кафедре этнографии (этнологии) 
исторического факультета МГУ: старший преподаватель, доцент, профессор.  
I – 196, 215. 
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Козлович Анатолий Николаевич (1946–2011) – журналист, писатель. 
В 1969 г. окончил факультет журналистики Белорусского государственного 
университета. Сотрудник белорусской «Сельской газеты» (1971–1973), жур-
нал «Неман» (1973–1977), заведующий корпунктом «Литературной газеты» 
(1977–2011).  
II – 1074. 

Козловский Иван Семенович (1900–1993) – оперный и камерный певец, народ-
ный артист СССР (1940), Герой Социалистического Труда (1980). 

В 1925–1926 гг. солист Государственного оперного театра им. А.В. Луна- 
чарского (ныне Екатеринбургский театр оперы и балета), в  
1926–1954 гг. – Большого театра. 
I – 120, 158, 607.  

Козловский Осип (Иосиф, Юзеф) Антонович (1757–1831) – композитор, орга-
нист.  
I – 128. 

Козин Михаил Иванович (1918–2008) – доктор исторических наук (1972), про-
фессор (1980); специалист по истории Латвии во 2-й половине XIX в.  
В 1951–1990 гг. работал в Институте истории АН Латвийской ССР. С 1990 г. 
на пенсии.  
I – 429. 

Козменко (Козьменко) Ирина Васильевна (1917–1986) – кандидат исторических 
наук (1945), доцент (1947); историк-славист, специалист по истории между-
народных отношений. 
В 1941 г. окончила исторический факультет МГУ, затем в 1945 г. аспиранту-
ру того же факультета; ученица С.А. Никитина. В 1940–1951 гг. старший 
библиотекарь Отдела рукописей ГБЛ. Одновременно с 1947 г. и до конца 
жизни преподавала в МГИМО. 
I – 82, 163.  

Козовой Вадим Маркович (1937–1999) – член «кружка Краснопевцева». 
Учился на историческом факультете МГУ. 14 августа 1957 г. арестован; 

12 февраля 1958 г. приговорен к 8 годам ИТЛ.В 1963 г. освобожден по поми-

лованию. 

С 1981 г. проживал по Франции. 

I – 996. 

Козодоев Иван Иосифович (1900 – не ранее 1989) – доктор экономических наук 

(на 1960), профессор (на 1960); специалист в области политэкономии. 

Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. В 1940-е – 1970-е гг. пре-

подавал на кафедре политэкономии экономического факультета МГУ; в кон-

це 1940-х заместитель декана и парторг факультета. По 1955 г. заместитель 

заведующего кафедрой политэкономии того же факультета.  
I – 664. 

Козьмин Борис Павлович (1883–1958) – доктор исторических наук (1935), про-
фессор; литературовед и специалист по истории общественного движения в 
России во второй половине XIX в. 
В 1910 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 
1920-х – 1930-х гг. старший научный сотрудник института литературы 
РАНИОН. С 1939 г. – 1946 гг. старший научный сотрудник института миро-
вой литературы АН СССР. С 1944 г. заместитель директора по научной части, 
в 1946–1954 гг. директор Государственного литературного музея, одновре-
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менно с 1946 гг. старший научный сотрудник института истории АН СССР и 
с 1948 г. преподаватель в ВПШ при ЦК ВКП(б) (КПСС).  
I – 167, 205, 222, 239, 242, 250, 314, 400, 422, 425, 520, 563, 638, 708, 754, 1026, 
1045.  
II – 991. 

Козьмина Наталья Юрьевна (1956–2011) – театральный критик. 
В 1978 г. окончила факультет журналистики МГУ. В 1977–1994 и  
2000–2008 гг. сотрудник журнала «Театр». В 2008–2011 гг. заведующая лите-
ратурной частью театра «Эрмитаж». Одновременно старший научный со-
трудник отдела театра Государственного института искусствознания.  
II – 1159. 

Койдула Лидия (наст. имя Лидия Эмилие Яннсен) (1843–1886) – эстонская по-
этесса, прозаик. 
II – 125.  

Кокиев Георгий Александрович (1896–1954) – доктор исторических наук (1939), 
профессор (1934); специалист по истории Северного Кавказа и Закавказья. 
В 1923 г. окончил Московский археологический институт и в 1929 г. аспиран-
туру НИИ этнических и национальных культур Востока. В 1936–1940 гг. пре-
подавал в МИФЛИ. Одновременно в 1940–1941 гг. работал в Севе-
ро-Осетинском НИИ. В 1941–1943 гг. заведующий кафедрой истории народов 
СССР Казахского государственного педагогического института. С 1943 г. 
старший научный сотрудник Института истории АН СССР, с 1947 г. – Инсти-
тута этнографии АН СССР, одновременно во второй половине 1940-х гг. 
профессор, затем зам. заведующего кафедрой истории СССР исторического 
факультета МГУ. В апреле 1949 г. арестован и приговорен к длительному за-
ключению; умер в тюрьме. 17 сентября 1955 г. посмертно реабилитирован.  
I – 155, 156, 177, 184, 185, 203, 214, 330.  

Коковкин Сергей Борисович (род. 1938) – актер театра и кино; драматург, ре-
жиссер; заслуженный артист РФ. 
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинема-
тографии, Драматургическую мастерскую И.М. Дворецкого. Артист Ленин-
градского академического театра комедии им. Н.П. Акимова, затем Театра 
им. Моссовета. 
Заведующий кафедрой и руководитель мастерской Театрального факультета 
ГИТИСа.  

Койдула Лидия (наст. имя Лидия Эмилие Яннсен) (1843–1886) – эстонская по-
этесса, прозпик. 
II – 888, 914, 952, 954, 1015, 1293. 

Кокорев Василий Александрович (1817–1889) – предприниматель, откупщик; 
меценат.  
I – 653. 

Кокорева И. – автор статьи «Истинная цена приза» в «Литературной газете» от 
1 октября 1960 г. 
II – 42. 

Кокорекин Алексей Алексеевич (1906–1959) – график, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1956).  
Умер от черной оспы, положив начало вспышке этой болезни в Москве. 
I – 1251, 1252, 1369.  

Кокто Жан Морис Эжен Клеман (1889–1963) – французский писатель, поэт, 
драматург, художник и кинорежиссер.  
II – 20, 105. 
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Кокушкин – в 1930-е гг. председатель Ильинского (?) сельсовета Даниловского 
района Ярославской губ.  
III – 571.  

Колаковский Лешек (1927–2009) – польский философ; профессор.  
В 1959–1968 гг. преподавал историю философии в Варшавском университете; 
до 1966 г. заведующий кафедрой истории современной философии. В 1966 г. 
исключен из ПОРП. В 1968 г. эмигрировал. С 1970 гг. преподавал в Оксфорд-
ском университете.  
II – 533. 

Колбин Геннадий Васильевич (1927–1998) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1981), член ЦК КПСС 
(1981–1990). 
В 1955 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова.  
С 1959 г. на партийной работе. В 1983–1986 гг. первый секретарь Ульянов-
ского обкома КПСС. В 1986–1989 гг. первый секретарь ЦК КП Казахстана.  
В 1989–1990 гг. председатель Комитета народного контроля СССР. С 1990 г. 
на пенсии.  
II – 1039. 

Колданов Василий Яковлевич (1903–1984) – кандидат сельскохозяйственных 
наук (1955); специалист в области лесоводства. 
В 1937 г. окончил Воронежский лесной институт. Работал в системе лесхоза 
Наркомата земледелия СССР. С 1939 г. заместитель наркома, с 1940 г. нарком 
лесной промышленности СССР. В 1947–1953 г. первый заместитель министра 
лесного хозяйства СССР. В 1953–1956 гг. заместитель начальника Главлесхо-
за министерства сельского хозяйства СССР. С 1956 г. на научной работе в си-
стеме АН ССР: в Институте леса, с 1959 г. в Лаборатории лесоведения. 
I – 134, 1106. 

Колдуэл Эрскин Престон (1903–1987) – американский писатель.  
II – 31, 44. 

Колегаев Андрей Лукич (1887–1937) – участник революционного движения; с 
1906 г. член Партии социалистов-революционеров. 

В 1917 г. нарком земледелия РСФСР. Во время Гражданской войны член РВС 
Южного фронта. Затем на хозяйственной работе. В 1936 г. арестован; 23 мар-
та 1937 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда 
СССР. Реабилитирован в 1957 г.  
II – 531. 

Колегаева Нина Андреевна (1917–1967) – в 1944–1949 гг. студентка историче-
ского факультета МГУ.  
Дочь А.Л. Колегаева.  
II – 531. 

Колесников Николай Сергеевич – заведующий студенческим отделом 
ЦК ВЛКСМ, впоследствии заведующий сектором ЦК КПСС, курирующим 
иностранных студентов.  
I – 285. 
II – 199. 

Колесников Сергей Валентинович (род. 1955) – актер театра и кино; заслужен-
ный артист РФ (1994). 
В 1978 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1978–1987 гг. артист МХАТ; в 
1987–1990 гг. артист МХАТ им. А.М. Горького; в 1990–2011 гг. – МХТ 
им. А.П. Чехова. 
II – 943. 
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Коллинз Уилки (Коллинз Уильям Уилки) (1824–1889) – английский писатель и 
драматург. 
II – 60. 

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович) (1872–1952) совет-
ский государственный деятель, дипломат. 
Член РСДРП(б) с 1915 г. В 1917–1918 гг. нарком государственного призре-
ния. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции. 
I – 76. 

Колмакова Людмила Константиновна (1948–2010) – оперная певица. 
В 1970 г. окончила Академическое музыкальное училище при Московской 
консерватории. Солистка Московского музыкального камерного театра.  
II – 882. 

Колоницкий Петр Федотович (1913–2001) – кандидат философских наук. 
Окончил МИФЛИ. С 1940 г. служил в Красной Армии. Участник Великой 
Отечественной войны; майор, политработник. Заместитель директора по 
учебной части (1945–1948), затем директор (1950–1952) ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. Затем главный редактор журнала «Молодой большевик».  
I – 142, 148, 246, 256, 260, 264, 278, 285, 298, 321, 341, 350, 352, 353, 361, 470. 

Колосов – в 1969 г. мастер по ремонту пишущих машинок.  
II – 172. 

Колосова Эсфирь Васильевна (1930–1991) – кандидат исторических наук (1975); 
архивист. 
В 1953 г. окончила МГИАИ. Сотрудница Главного архивного управления при 
Совете министров СССР, затем Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела.  
II – 242, 245, 248, 310, 398, 412, 436, 681, 766, 818, 823, 853, 856, 857, 879, 980, 
994. 

Колосовская Анна Федоровна – в 1950 г. окончила ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
1-й секретарь обкома ЛКСМ в г. Дорогобыч. 
I – 307, 1152. 

Колпаков Артемий Дмитриевич (1932–1978) – доктор исторических наук (1973), 
специалист по истории Ирландии в новое и новейшее время. 
Окончил исторический факультет МГПИ им. В.П. Потемкина. Научный со-
трудник Института научной информации АН СССР. С 1962 г. работал на ка-
федре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ.  
II – 436. 

Колпина Ида Михайловна – в 1957 г. владелица дачи возле станции «Турист» по 
Савеловской железной дороги.  
I – 940. 

Колченко Зоя Тимофеевна – в 1978 г. начальник отдела хозбытсектора Мини-
стерства пищевой промышленности.  
II – 517. 

Колчицкий Галикс (Георгий) Николаевич (1922–1999) – актер театра и кино; 
заслуженный артист РСФСР (1962). 
В 1941–1949 гг. артист Московского драматического театра им. К.С. Стани-
славского; в 1949–1987 гг. – МХАТ, в 1987–1989 гг. – МХАТ им. М. Горького. 
Сын Н.Ф. Колчицкого – настоятеля московского Богоявленского патриаршего 
собора в Елохове (с 1924), управляющего делами Московской Патриархии 
(1941–1960).  
II – 770, 800. 
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Колычевы – боярский род.  
II – 1042. 

Коль Гельмут Йозеф Михаэль (1930–2017) – немецкий государственный и поли-
тический деятель. 
В 1969–1976 гг. премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц. В 1976–2002 гг. 
депутат Бундестага ФРГ. В 1973–1998 гг. председатель Христиан-
ско-демократического союза. В 1982–1998 гг. федеральный канцлер ФРГ.  
II – 1258. 

Кольвиц (Колльвиц) Кете (1867–1945) – немецкая художница, график и скуль-
птор.  
I – 491. 

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) – поэт.  
I – 724, 826, 1074.  

Кольцов Виктор Григорьевич (наст. фамилия – Кутаков) (1898–1978) – актер 
театра и кино; народный артист РСФСР (1955); профессор (1972). 
В 1928 г. окончил Театральное училище при Театре им. Е. Вахтангова (впосл. 
Театральное училище им. Б.В. Щукина). С 1924 г. актер Театра 
им. Вахтангова. С 1936 г. педагог Театрального училища им. Б.В. Щукина.  
I – 1296. 

Кольцов Михаил Ефимович (наст. фамилия Фридлянд) (1898–1940) – журна-
лист, писатель; член-корреспондент АН СССР (1938). 
Участник Февральской и Октябрьской революций. С 1920 г. работал в отделе 
печати Наркомата иностранных дел. Специальный корреспондент ряда пери-
одических изданий, в том числе газеты «Правда» (1922–1938). 
13 декабря 1938 г. арестован. 2 февраля 1940 г. расстрелян по приговору Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР. 18 декабря 1954 г. посмертно реаби-
литирован. 
Брат народного художника СССР, карикатуриста Б.Е. Ефимова.  
I – 639, 712, 727, 1151.  

Кольцов Николай Константинович (1872–1940) – биолог, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук (1916), академик ВАСХНИЛ (1935). 
В 1894 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. В 1903–1911 гг. приват-доцент того же университета. В 1917–1939 гг. 
организатор и первый директор Института экспериментальной биологии.  
I – 1094. 

Кольцова Лия Михайловна – в 1961 г. окончила исторический факультет МГУ; 
ученица С.С. Дмитриева.  
На 1986 г. переводчица посольства Камеруна в Москве.  
I – 1304. 
II – 49, 57, 866. 

Колюбакин Александр Михайлович (1868–1915) – политический деятель; один 
из основателей и с 1905 г. член ЦК партии кадетов; член III Государственной 
думы (1907–1909).  
С 1910 г. председатель Петербургского комитета партии кадетов. Во время 
Первой мировой войны по личному прошению направлен в действующую 
армию; погиб под Варшавой.  
I – 355. 

Комаров Виктор Степанович (1893–1974) – церковный музыкант, композитор.  
В 1943–1974 гг. регент хора Елоховского Богоявленского патриаршего собора.  
I – 158. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Комаров Владимир Михайлович (1927–1967) – инженер-полковник (1964), лет-
чик-космонавт СССР (1964), Дважды Герой Советского Союза (1964, 1967).  
II – 145, 160.  

Комарова – сотрудница Московского областного музея в 1930-е гг.  
I – 94. 

Комаров Павел Тимофеевич (1898–1983) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1961). 
Член РКП(б) с 1920 г. Образование неполное среднее. Участник Гражданской 
войны. С конца 1920-х гг. на партийной работе. 
В 1938–1942 гг. первый секретарь Вологодского областного комитета 
ВКП(б); в 1942–1948 гг. первый секретарь Саратовского областного комитета 
ВКП(б). В 1951–1952 гг. заместитель министра заготовок СССР,  
в 1952–1959 гг.  – заместитель председателя Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС; в 1954–1956 гг. и. о. председателя Комитета партийного кон-
троля при ЦК КПСС. 
I – 897. 

Комарь Дмитрий Алексеевич (1968–1991) – один из троих погибших защитни-
ков Белого дома во время августовского путча 1991 г. Герой Советского Сою-
за (посмертно) (1991). 
II – 1283. 

Комацу Сакё (наст. имя Минору Комацу) (1931–2011) – японский писатель-
фантаст.  
II – 323, 348. 

Комков Геннадий Данилович (1925–2003) – доктор исторических наук, профес-
сор; заслуженный деятель науки РФ (1995); специалист по истории Великой 
Отечественной войны и истории Академии наук. 
До 1970 г. работал в Редакционно-издательском совете АН СССР.  
В 1970–1986 гг. директор издательства «Наука». Заведующий кафедрой Мос-
ковского государственного заочного педагогического института (с 1992 г. 
Московский государственный открытый педагогический институт, с 1995 г. 
Московский государственный открытый университет) (на 1995). 
II – 395, 815, 1163. 

Комов Иван Михайлович (1750 — 1792) — русский агроном, один из основате-
лей отечественной агрономии.  
Учился в Москве в Славяно-греко-латинской академии. В 1776–1784 гг. изу-
чал земледелие в Англии. С 1785 г. — помощник директора домоводства 
Московской казенной палаты. Активный член Вольного экономического об-
щества.  
I – 277, 341, 367, 393, 397, 463, 473, 525, 1149. 
II – 437. 

Комов Николай Николаевич – кандидат исторических наук (1955); специалист 
по отечественной истории дореволюционного периода.  
На 1953 г. старший преподаватель МГПИ им. В.П. Потемкина. 
I – 314, 667. 

Комодайте Юдита Б. (1906–1995) – специалист по истории революционного 
движения на территории Литвы в конце XIX–XX вв.  
Участница революционного движения на территории Литвы; находилась в 
заключении до установления Советской власти в Литве в 1940 г. С 1949 г. 
старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК КП Литвы.  
I – 414, 415.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Комратов Владимир Николаевич (род. 1934) – заслуженный артист РСФСР 
(1984).  
В 1960 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1960–1962 гг. артист МХАТ, в 
1962–1984 гг. – Московского театра им. В.В. Маяковского. С 1993 г. препода-
ет в Институте современного искусства. 
II – 783, 787, 879, 894. 

Кон Игорь Семенович (1928–2011) – кандидат исторических наук (1950), доктор 
философских наук (1960); профессор (1963); действительный член АПН 
СССР (1989) (с 1992 г. Российская академия образования); социолог, антро-
полог, философ, сексолог. 
Окончил исторический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена. В 1956–1967 гг. 
преподавал на философском факультете ЛГУ. В 1968–1972 гг. заведующий 
сектором конкретных социальных исследований АН СССР. С 1975–1985 гг. 
главный научный сотрудник Ленинградского отделения Института этногра-
фии АН СССР.  
II – 296. 

Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) – участник и историк революционного дви-
жения.  
С 1882 г. участник польского революционного движения. С 1918 г. член 
РКП(б) (с партстажем с 1906 г.). В 1919–1930 гг. член Польского бюро при 
ЦК РКП(б). В 1924–1935 гг. член, в 1927–1935 гг. заместитель председателя 
Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1931–1933 гг. 
председатель Всесоюзного комитета радиовещания. В 1933–1937 гг. заведу-
ющий музейным отделом Наркомпроса РСФСР. В 1937–1941 гг. редактор 
журнала «Наша страна». 
Отец Е.Ф. Усиевич.  
II – 714. 

Конан-Дойль Артур (1859–1930) – английский писатель. 
I – 90. 

Конарский – польский художник. 
I – 203. 

Конг Ле (1933–2014) – лаосский военный деятель.  

Будучи капитаном королевской армии и командиром 2-го парашют-

но-десантного батальона, в августе 1960 г. совершил государственный пере-

ворот, провозгласил себя «нейтралистом» и вступил в союз с коммунистами, 

передав власть левому правительству принца Суванна Фумы. В 1962–1966 гг. 

командующий армией. В 1966 г. смещен с поста, после чего эмигрировал.  

II – 13. 

Кондаков Михаил Иванович (1920–2008) – доктор педагогических наук (1981); 

член-корреспондент АПН РСФСР (1965; с 1968 г. АПН СССР), действитель-

ный член (1981) АПН СССР; вице-президент (1976–1981), президент  

(1981–1987) АПН СССР.  

В 1941 г. окончил исторический факультет Московского индустриаль-

но-педагогического института им. К. Либкнехта. В 1941–1948 гг. на работе в 

области народного образования: учитель, директор средней школы, заведую-

щий ГорОНО. С 1948 г. сотрудник НИИ теории и истории педагогики АПН 

РСФСР, с 1965 г. директор. В 1967–1976 гг. заместитель министра просвеще-

ния СССР.  

II – 171. 
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Кондратова Нина Владимировна (урожд. Руднева) (1921–1989) – заслуженная 
артистка РСФСР (1967).  
В 1950–1970 гг. диктор Центрального телевидения. В 1973–1987 гг. режиссер-
педагог дикторского отдела Центрального телевидения.  
I – 684. 

Кондратович Алексей Иванович (1920–1984) – литературный критик. 
Окончил МИФЛИ. С 1958 г. сотрудник журнала «Новый мир»: заведующий 
отделом прозы, затем с 1961 г. заместитель главного редактора. С 1970 г. за-
ведующий отделом журнала «Советская литература».  
II – 196, 222.  

Кондрашин Кирилл Петрович (1914–1981) – дирижер; народный артист СССР 
(1972).  
I – 422, 1031.  

Кондрашова (упом. в 1950 г.)  
I – 229. 

Кондрашовы (упом. в 1950 г.) 
I – 228. 

Конев Иван Степанович (1897–1973) – Маршал Советского Союза (1944), член 
ЦК КПСС (1952–1973); Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).  
Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил курсы высшего начсостава 
при Военной академии. Во время Великой Отечественной войны командую-
щий войсками Западного (сентябрь – октябрь 1941 г., август 1942 г. – февраль 
1943 г.), Калининского (с октября 1941 г.), Северо-Западного (с марта 
1943 г.), Степного (с июля 1943 г.), 2-го (с июля 1943 г.) и 1-го (май  
1944 – май 1945 г.) Украинского фронтов. В 1946–1950 гг. главнокомандую-
щий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооруженных Сил 
СССР. В 1951–1955 гг. командующий войсками Прикарпатского военного 
округа, в 1955–1956 гг. 1-й заместитель министра обороны и главнокоманду-
ющий Сухопутными войсками. В 1956–1960 гг. 1-й заместитель министра 
обороны. Одновременно в 1955–1960 гг. главнокомандующий Объединенны-
ми вооруженными силами государств – участников Варшавского договора. 
I – 103, 106, 520, 745. 

Коненков Сергей Тимофеевич (1874–1971) – скульптор, народный художник 
СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1964).  
I – 142, 822, 964. 

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист, общественный деятель, литера-
тор, мемуарист; доктор права (1890), почетный академик Петербургской ака-
демии наук (1900). 

Сын Ф.А. Кони. 
I – 1134. 
II – 297.  

Кони Федор Алексеевич (1809–1879) – драматург, автор водевилей. 
Отец А.Ф. Кони.  
II – 736. 

Конкина (упом. в 1955–1956)  
I – 716. 

Конобеев Василий Дмитриевич (1916–1978) – доктор исторических наук (1973); 
специалист по истории Болгарии. 
В 1941 г. окончил педагогический институт при Воронежском государствен-
ном университете; в 1949 г. адъюнктуру Военно-политической академии 
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им. В.И. Ленина. В 1949–1965 гг. преподавал историю КПСС в Воен-
но-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. В 1966–1978 гг. 
старший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР.  
I – 227, 237.  

Коновалов Александр Иванович (1875–1949) – крупный российский предпри-
ниматель, общественный и государственный деятель. 
С 1897 г. председатель правления Товарищества мануфактур «Иван Конова-
лов с сыном». Депутат IV Государственной думы (1912–1917). Во время Пер-
вой мировой войны заместитель председателя Центрального воен-
но-правительственного комитета. В 1917 г. министр торговли и промышлен-
ности Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции.  
I – 355. 

Коновалов Василий Иванович (1917 – не ранее 2000) – кандидат исторических 
наук (1950), специалист по отечественной истории XIX в.; полковник. 
В 1940 г. окончил исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской, впо-
следствии аспирантуру того же института. Преподавал в Высшей школе 
МВД.  
Муж Е.А. Дудзинской.  
I – 36, 81, 120, 134, 136, 188, 189, 190, 196, 209, 227, 236, 237, 258, 269, 272, 
280, 285, 311, 313, 326, 331, 428, 554, 555, 667, 695, 780, 827, 901, 920, 928, 
977, 999, 1000, 1054, 1084, 1152, 1204, 1248, 1256, 1258, 1259, 1260, 1293, 
1322, 1343. 
II – 34, 75, 119, 429, 508, 646, 866, 980, 1003, 1075, 1214. 

Коновалов Н. – автор статьи в газете «Известия» от 19 декабря 1960 г. 
I – 43. 

Коновалов Николай Васильевич (1900–1966) – доктор медицинских наук (1937), 
профессор; профессор, действительный член, вице-президент (1950–1953) 
АМН СССР; невропатолог. 
В 1924 г. оконил медицинский факультет 1-го МГУ. С 1924 г. сотрудник 1-го 

МГУ (с 1930 г. 1-й Московский медицинский институт). В 1934–1936 гг. – за-

ведующий кафедрой нервных болезней 3-го Московского медицинского ин-

ститута. В 1935 – 1947 гг. научный руководитель нервного отделения Цен-

тральной клинической больницы им. Н. А. Семашко Народного комиссариата 

(Министерства) путей сообщения СССР. В 1941 г. профессор клиники нерв-

ных болезней при Клинической больнице 1-го Московского медицинского 

института. В 1947 – 1948 г. заместитель директора по научной работе 

в Научно-исследовательском институте неврологии АМН СССР.  

В 1948–1966 гг. директор того же института. Одновременно в  

1948–1952 гг. главный невропатолог Лечебно-санитарного управления Кремля.  

I – 405. 

Коновалова Клавдия Александровна (1883–1976) – в 1930–1932 гг.;  

1943–1956 гг. директор Московского областного краеведческого музея (Но-

вый Иерусалим). 

В 1918–1928 гг. заведующая отделом статистики Наркомата Просвещения 

РСФСР, 1928–1929 гг. заведующая отделом статистики ЦСУ РСФСР;  

1932–1943 гг. – работала в органах статистики. 

I – 53. 

II – 635. 

III – 50, 133, 194, 211, 212, 257, 387. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

380 

Коновалова Наталья Николаевна (1954–2013) – актриса. 
В 1978 г. окончила школу-студию МХАТ. В 1978–2001 гг. артистка Москов-
ского нового драматического театра. 
II – 910. 

Кононков Аркадий Федорович (1908–1974) – кандидат физико-математических 
наук (1960), старший научный сотрудник; специалист в области истории фи-
зики в России. 
В 1938 г. окончил физический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. После окончания войны до конца жизни работал на кафедре 
истории физики и кафедре общей физики физического факультета МГУ. В 
1948–1950 гг., затем с 1956 г. заместитель декана этого факультета.  
I – 676, 747, 1302, 1322, 1362, 1371. 
II – 41. 

Конрад Николай Иосифович (1891–1970) – доктор филологических наук (1934), 
профессор (1926); член-корреспондент (1934), академик (1958) АН СССР; 
специалист по истории Японии.  
В 1912 г. окончил восточный факультет Петербургского университета и 
японское отделение Практической восточной академии. С 1913 г. на препода-
вательской работе в различных вузах страны; одновременно с 1931 г. до кон-
ца жизни научный сотрудник Института востоковедения АН СССР.  
II – 195. 

Конский Григорий Григорьевич (1911–1972) – актер театра и кино; заслужен-
ный деятель искусств Литовской ССР (1954), народный артист РСФСР (1962); 
профессор (1965).  
Занимался в Театральной студии под руководством Ю.А. Завадского.  
В 1930–1972 гг. актер и режиссер МХАТ. Преподавал в Школе-студии МХАТ 
и ГИТИСе.  
I – 1075, 1087.  

Консовский Алексей Анатольевич (1912–1991) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1976). 
В 1933 г. окончил техникум при Театре им. Вс. Мейерхольда; в 1933–1935 гг. 
артист этого театра; в 1935–1936 гг. – студии под руководством Н.П. Хмеле-
ва; в 1937–1938 гг. – Московского ТРАМа; в 1938–1939 гг. – ЛТК; в  
1940–1943 гг. – киностудии «Союздетфильм»; в 1943–1950 и 1953–1986 гг. 
Театра им. Моссовета, в 1950–1953 гг. – Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 777. 

о. Константин – священник церкви Михаила Архангела в с. Никольском (упом. в 
1949–1950)  
I – 190, 235, 237. 

Константинеску Мирон (1917–1974) – румынский партийный деятель.  

В 1945–1957 гг. член Политбюро ЦК Румынской Коммунистической партии 
(затем – Румынская Рабочая партия). Член Румынской Академии. С 1957 г. на 
преподавательской работе. После 1968 г. член ЦК Румынской Коммунистиче-
ской партии. Президент Академии социальный и политических наук.  
I – 959, 996.  

Константинов – в 1949 г. сотрудник ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 199. 

Константинов Николай Михайлович – доктор экономических наук, профессор.  
С начала 1940-х гг. заведующий кафедрой политэкономии Московского ин-
ститута народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, с 1945 г. заведующий той 
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же кафедрой в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ; в 1954–1956 гг. – в Московском инже-
нерно-экономическом институте.  
I – 170, 179, 587.  

Константинов Федор Васильевич (1901–1991) – доктор философских наук, про-
фессор; член-корреспондент (1953), академик (1964), академик-секретарь от-
деления философии и права (1967–1975) АН СССР; кандидат в члены 
ЦК КПСС (1956–1961). 
В 1932 г. окончил Институт красной профессуры. С 1933 г. в Институте фи-
лософии Коммунистической академии (с 1936 г. – Институт философии 
АН СССР). В 1952–1954 гг. главный редактор журнала «Вопросы филосо-
фии», одновременно в 1953–1954 гг. заведующий кафедрой диамата и истма-
та Философского факультета МГУ. В 1954–1955 гг. ректор Академии обще-
ственный наук при ЦК КПСС. В 1955–1958 гг. заведующий отделом пропа-
ганды и агитации ЦК КПСС. В 1958–1962 гг. главный редактор журнала 
«Коммунист». В 1962–1967 гг. директор Института философии АН СССР. 
Старший (1975–1986), ведущий (1986–1989) научный сотрудник Института 
философии АН СССР. Основатель и президент Философского общества 
СССР (1971–1987).  
I – 634, 663. 

Констебл (Констэбль) Джон (1776–1837) – английский художник.  
I – 1299. 

Конт Огюст (полное имя Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье Конт)  
(1798–1857) – французский философ; один из основоположников позитивиз-
ма и социологии как самостоятельной науки.  
I – 1350. 

Конфуций (551 до н.э. – 479 до н.э.) – китайский философ, основатель конфуци-
анства.  
I – 1188. 
II – 1142. 

Кончаловский Максим Петрович (1875–1942) – доктор медицины (1911), про-
фессор (1918); заслуженный деятель науки РСФСР (1934); терапевт, основа-
тель школы клиники внутренних болезней. 
В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 
1899–1917 гг. работал в Московском университете, в 1918–1929 гг. заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии 2-го МГУ, одновременно  
в 1926–1942 гг. научный руководитель Института переливания крови нарко-
мата здравоохранения СССР, в 1929–1942 гг. заведующий кафедрой и дирек-
тор факультетской терапевтической клиники 1-го Московского медицинского 
института. 
Брат художника П.П. Кончаловского и специалиста по истории древнего ми-
ра, профессора Д.П. Кончаловского.  
I – 650. 

Кончаловский Петр Петрович (1876–1956) – живописец; театральный худож-
ник; народный художник РСФСР (1946), действительный член Академии ху-
дожеств СССР (1947). 
Один из основателей и председатель объединения «Бубновый валет»; член 
объединения «Мир искусства». 
Брат М.П. Кончаловского и специалиста по истории древнего мира, профес-
сора Д.П. Кончаловского.  
I – 873, 1242, 1326, 1373. 
II – 125. 
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Кончин Евграф Васильевич (1930–2011) – журналист, искусствовед; заслужен-
ный работник культуры РСФСР. 
Окончил факультет журналистики МГУ. С 1961 г. корреспондент газеты «Со-
ветская культура» (с 1991 г. «Культура»).  

Конькова Вера Валентиновна – в 1974 г. врач Центральной больницы Минздра-
ва РСФСР.  
II – 319, 320, 329, 330, 331, 341, 343.  

Конэнт Джеймс Брайант (1893–1978) – американский химик и дипломат;  
в 1933–1953 гг. президент Гарвардского университета; в 1953–1955 гг. вер-
ховный комиссар США в Германии; в 1955–1957 гг. посол США в ФРГ.  
II – 452. 

Конюхов Григорий Александрович – кандидат исторических наук (1951); спе-
циалист по отечественной истории советского периода.  

Заместитель директор Института истории и права Литовской ССР (на 1953 г.). 
Сотрудник издательства «Соцэкгиз» (на 1960 г.).  
Муж Т.А. Конюховой. 
I – 413, 1221. 

Конюхова Татьяна Александровна – кандидат исторических наук (1975); специ-
алист по истории СССР XIX в.  
Жена Г.А. Конюхова.  
I – 413, 1221. 

Конюшая Раиса Павловна (1913–1998) – доктор исторических наук; заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1983); специалист по трудам К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. 
В 1933 г. окончила Самарский государственный педагогический институт; 
впоследствии аспирантуру исторического факультета МГУ. С 1940 г. сотруд-
ник ИМЭЛ, с 1964 г. Музея К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Жена главного редактора журнала «История СССР» В.Д. Мочалова.  
I – 1221. 
II – 172, 204, 205, 426, 594, 732. 

Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) – актриса, народная артистка РСФСР 
(1935). 
В 1906–1913 гг. артистка МХТ, в 1913–1914 гг. – Свободного театр К.А. Мар-
джанова, в 1914 г. – 1949 гг. Камерного театра.  
Жена режиссера А.Я. Таирова.  
I – 83. 
II – 789, 827. 

Копанев Александр Ильич (1915–1990) – доктор исторических наук (1974); спе-
циалист по истории русского крестьянства в феодальную эпоху. 
В 1938 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны; в 1941–1945 гг. находился в плену. В 1945–1953 гг. сотруд-
ник Ленинградского отделения Института истории (с 1968 г. Института исто-
рии СССР) АН СССР. В 1953–1969 гг. научный сотрудник, затем заведующий 
отделом рукописной и редкой книги АН СССР. С 1969 г. и до конца жизни 
научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР 
АН СССР. С 1975 г. председатель Ленинградского отделения Археографиче-
ской комиссии АН СССР.  
II – 266. 

Копелев Лев Зиновьевич (Залманович) (1912–1997) – критик, литературовед 
(германист), диссидент.  
II – 423, 460, 466, 1280. 
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Коплениг Иоганн (1891–1968) – деятель австрийского и международного комму-
нистического движения.  
С 1909 г. член Австрийской социал-демократической партии, с 1918 г. – ком-
мунист. С 1922 г. член ЦК, с 1924 г. генеральный секретарь 
ЦК Коммунистической партии Австрии. В 1934–1945 гг. в эмиграции. В 
1945–1965 гг. председатель, с 1965 г. почетный председатель Коммунистиче-
ской партии Австрии.  
II – 99, 126. 

Копорская (Розова) Лидия Ивановна – жена С.А. Копорского.  
II – 140. 

Копорский Сергей Алексеевич (1899–1967) – доктор филологических наук 
(1951), профессор (1953); филолог, кандидат филологических наук (1938, без 
защиты) 
В 1911–1918 гг. учился в Ярославском духовном училище и Ярославской ду-
ховной семинарии. После демобилизации из Красной Армии в 1922 г. окон-
чил словесно-художественное отделение Ярославского педагогического ин-
ститута. С 1924 г. преподавал в Ярославском педагогическом институте, за-
тем с 1930 г. в Калининском педагогическом институте, в котором  
в 1934–1939 гг. исполнял обязанности декана факультета русского языка и 
литературы; в 1933—1938 гг., 1942—1948 гг. являлся заведующим кафедрой 
языкознания, с 1950 по 1953 гг. — кафедру русского языка. С 1953 г. профес-
сор филологического факультета МГУ, одновременно преподавал в МОПИ 
им. Н.К. Крупской. В 1963—1967 гг. член редколлегии «Вестника МГУ», а в 
1966–1967 гг. — журнала «Русская речь». 
I – 91, 220, 253, 274, 277, 280, 443, 610, 685, 924, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 
939, 959. 
II – 68, 140, 141, 638, 640, 897, 1058, 1063.  
III – 127, 166, 169, 187, 204, 374, 393, 496, 527. 

Коппалов Владимир Петрович (1958–2007) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (2001). 
С 1979 г. артист Театра на Юго-Западе.  
II – 1098. 

Коптяева Антонина Дмитриевна (1909–1991) – писательница.  
В 1947 г. окончила Литературный институт. В 1958–1990 гг. член правления 
Союза писателей РСФСР, одновременно с 1971 г. член правления Союза пи-
сателей СССР.  
Наиболее известным ее произведением является трилогия о жизни врача-
нейрохирурга Ивана Ивановича Аржанова («Иван Иванович» (1950), «Друж-
ба» (1954), «Дерзание» (1958)), за первую часть которой она была удостоена 
Сталинской премии 3-й степени. 
Жена писателя Ф.И. Панферова. 
I – 1129, 1240.  

Копыл Иван Филиппович (? – ?) (упом. в 1973 г.) – доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1950), профессор.  
В 1932–1937 гг. преподавал во Всесоюзном Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова. В 1957–1964 гг. заведующий кафедрой земледелия с ос-
новами почвоведения Московского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Одновременно с 1956 г. профессор геолого-почвенного 
факультета МГУ. 
I – 296, 336. 
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Копылов Алексей Николаевич (1924–2007) – доктор исторических наук (1976), 
профессор (1978); специалист по истории и историографии русской культуры, 
преимущественно Сибири. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончил МГИАИ, затем 
аспирантуру. В 1958–1960 гг. начальник отдела ЦГАДА; в 1961 г. – младший 
научный сотрудник Постоянной Комиссии по общественным наукам Сибир-
ского отделения АН СССР. В 1961–1965 гг. младший научный сотрудник, в 
1965–1967 гг. старший научный сотрудник Института истории, филологии и 
философии Сибирского отделения АН СССР; одновременно в 1962–1970 гг. 
преподавал в Новосибирском государственном университете. В 1977–1980 гг. 
начальник госинспекции по охране памятников истории и культуры Мини-
стерства культуры РСФСР. В 1980–1991 гг. старший научный сотрудник, за-
ведующий сектором истории русской культуры дооктябрьского периода Ин-
ститута истории СССР АН СССР.В 1992–1994 гг. главный научный сотруд-
ник, ведущий научный сотрудник-консультант ИРИ РАН. С 1994 г. профес-
сор кафедры культурологии Института молодежи (с 2003 г. – Московский гу-
манитарный университет).  
II – 841. 

Копылов Юрий Семенович (1942–2012) – театральный режиссер, народный ар-
тист РФ. 
В 1967 г. окончил Свердловское театральное училище, в 1974 г. режиссер-
ский факультет Ленинградского государственного института театра и кине-
матографии. В 1967–1969 гг. артист Амурского драматического театра, в 
1974 г. режиссер Красноярского ТЮЗа (1974), в 1975–1976 гг. – Саратовского 
академического театра им. К. Маркса. Основатель и в 1976–1983 гг. руково-
дитель Орловского ТЮЗа. В 1983–1986 гг. художественный руководитель 
Владимирского драматического театра. В 1987–2010 гг. художественный ру-
ководитель ульяновского драматического театра. Преподавал на актерском 
факультете Ульяновского государственного университета.  
II – 1243. 

Копычко Василий Данилович (1905–1985) – протоиерей (1949). 
С 1934 г. – диакон, затем протопресвитер. Участник Великой Отечественной 
войны; связной партизанской бригады им. В.М. Молотова. С 1949 г. настоя-
тель храма во имя вмч. Варвары в Пинске, с 1957 г. служил в храмах г. Гоме-
ля. Благочинный Гомельского округа, секретарь митрополита Минского и Бе-
лорусского Филарета по Гомельской области. 
I – 1058. 

Кораблев Юрий Иванович (1918–1996) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по истории Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны. 
В 1940 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина. В 1940–1971 гг. служил в Совет-
ской Армии; участник Великой Отечественной войны; полковник.  
В 1971–1974 гг. заместитель директора Института истории СССР АН СССР. 
Заместитель председателя Научного совета АН СССР по истории Октябрь-
ской революции и гражданской войны.  
II – 254. 

Корда Александр (Шандор Ласло Келнер) (1893–1956) – венгерский и британ-
ский кинорежиссер.  
I – 67. 

Корде Шарлотта (1768–1793) – сторонница жирондистов; убийца Ж.-П. Марата. 
Казнена по приговору Революционного трибунала.  
II – 969, 970. 
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Корелин Авенир Павлович (1933–2017) – доктор исторических наук (1983); спе-
циалист по социально-экономической и политической истории России  
XIX–XX вв. 
В 1957 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1957–1960, 1963–1966 гг. 
библиотекарь, старший библиотекарь, главный библиотекарь ГБЛ СССР 
им. В.И. Ленина. С 1966 г. работает в Институте истории СССР (Институт 
российской истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник, главные научный сотрудник, заве-
дующий сектором истории СССР периода империализма (1986–1990), руко-
водитель центра «история России в XIX в.».  
II – 1266. 

Коренева (урожд. Бродская) Евгения Исааковна (1910 – не ранее 1994) – кан-
дидат исторических наук (1954); специалист по истории крестьянского дви-
жения.  
В 1934–1937 гг. обучалась в аспирантуре исторического факультета МГУ. В 
1960-е – 1970-е гг. принимала участие в подготовке трех изданий «Детской 
энциклопедии». 
Жена доктора исторических наук Саула Яковлевича Борового.  
I – 574, 585, 632, 938, 1363. 
II – 12.  

Корецкая – в 1950 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица Б.Е. Сыро-
ечковского.  
I – 240. 

[Корецкая] Мирра Ахмедовна – жена В.И. Корецкого.  
II – 767. 

Корецкий Вадим Иванович (1927–1985) – доктор исторических наук (1976), 
профессор; специалист по отечественной истории XV–XVII в. и источникове-
дению. 
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1956 г. работал в Инсти-
туте истории АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР АН СССР), с 
1965 г. научный сотрудник сектора истории СССР периода феодализма, с 
1975 г. сектора источниковедения. 
Ученик Л.В. Черепнина.  
I – 613. 
II – 453, 468, 767, 925.  

Коржавин Наум Моисеевич (наст. фамилия Мандель) (1925–2018) – поэт, драма-
тург, переводчик.  
II – 127.  

Коржев Гелий Михайлович (1925–2012) – живописец; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1963), народный художник СССР (1979), действительный 
член Академии Художеств СССР (1970); профессор (1966).  
Председатель Правления Союза художников РСФСР (1968–1975).  
I – 1327. 

Коржева Клавдия Павловна (1914 – не ранее 2004) – кандидат исторических 
наук, доцент; специалист по истории древнего мира.  
Преподаватель кафедры всеобщей истории Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова.  
I – 34, 716, 737.  

Корзинкины (Карзинкины) – московские купцы 1-й гильдии, владельцы Яро-
славской Большой мануфактуры.  
II – 68, 653.  
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Коризис Александрос (1885–1941) – греческий государственный деятель. 
Заместитель президента (1928–1936), президент Национального банка Греции 
(1939–1941). Министр здравоохранения (1936–1939). Премьер- министр Гре-
ции (29 января 1941–18 апреля 1941). Последовательный сторонник борьбе с 
Германией. Покончил с собой в знак протеста против решения греческого 
правительства об эвакуации из Греции на острова.  
I – 24, 46. 

Коркия Виктор Платонович (род. 1948) – драматург.  
II – 992. 1032. 

Корнатовский Николай Арсеньевич (1902–1977) – доктор исторических наук 
(1940), профессор (1940); специалист по истории Гражданской войны. 
Участник Гражданской войны. В 1928 г. окончил Военно-политический ин-
ститут им. Толмачева. До 1940 г. сотрудник Истпарта. В 1936–1949 гг. препо-
давал на историческом факультете ЛГУ: доцент, профессор, заведующий ка-
федрой истории СССР (1949), декан исторического факультета (1949). В сен-
тябре 1949 г. обвинен в троцкизме, арестован, осужден на 25 лет. В 1954 г. 
реабилитирован. 
После освобождения в 1955–1975 гг. вновь преподавал на историческом фа-
культете ЛГУ. 
I – 531. 

Корнева Зоя Ивановна (1930–2012) – юрист. 
В 1953 г. окончила Московский юридический институт. В 1954–1955 гг. сек-
ретарь прокуратуры г. Москвы. В 1955 г. следователь, в 1955–1960 гг. по-
мощник прокурора Пролетарского района г. Москвы. С 1960 г. народный су-
дья, в 1967–1972 гг. председатель Пролетарского районного народного суда. 
В 1972–1987 гг. заместитель, в 1987–1989 гг. первый заместитель председате-
ля, с 1989–2000 гг. председатель Московского городского суда.  
II – 1201. 

Корнеев Лев Александрович (род. 1920) – историк, журналист-международник; 
кандидат исторических наук; специалист по истории националь-
но-освободительных движений и критике сионизма. 
Окончил Московский институт востоковедения. 
II – 874. 

Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972) – драматург и общественный 
деятель, академик АН СССР (1943) и АН Украинской ССР (1939); Герой Со-
циалистического Труда (1967). 
Председатель Правления Союза писателей Украинской ССР (1938–1941, 
1946–1953). Председатель Верховного Совета Украинской ССР (1947–1953, 
1959–1972). Член ЦК КПСС (1952–1972), член ЦК КП Украины (1949–1972).  
I – 337, 360, 616, 770. 

Корнель Пьер (1606–1684) – французский драматург; член Французской акаде-
мии (1647).  
I – 631. 

Корниенко Аза Петровна – в 1973 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 271, 307, 379.  

Корниенко Нелли Ивановна (1938–2019) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1974).  
В 1959 г. окончила театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1959 г. актриса 
Малого театра. 
II – 52. 746. 747.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

387 

Корниенко Нина Григорьевна (род. 1943) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1982). 
В 1969 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1969 г. артистка Театра Сатиры.  
II – 1108. 

Корнилов Александр Александрович (1862–1925) – историк, общественный де-
ятель, член ЦК партии кадетов.  
I – 163, 182.  

Корнилов Алексей Васильевич – доктор исторических наук (1968), доцент; спе-
циалист по истории партии.  
Преподавал на кафедре истории КПСС естественных факультетов МГУ, за-
меститель заведующего кафедрой.  
II – 197, 222.  

Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854) – вице-адмирал (1852); начальник 
штаба Черноморского флота (1850–1854); герой Крымской войны  
1853–1856 гг.  
II – 349, 390.  

Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002) – поэт, писатель и литературный 
критик.  
II – 127.  

Коро Жан-Батист- Камиль (1796–1875) – французский художник.  
II – 273. 

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) – художник.  
В 1903–1910 гг. художник Большого театра; с 1910 г. главный декоратор и 
художник-консультант московских императорских театров. С 1923 г. жил за 
границей.  
I – 544, 704, 822, 939, 983, 1055, 1172.  

Коровкин Федор Петрович (1903–1981) – кандидат педагогических наук (1961), 
заслуженный учитель школы РСФСР (1973). 
В 1926 г. окончил МГУ. В 1925–1957 гг. преподавал историю в школах Моск-
вы. В 1945–1981 гг. работал в НИИ содержания и методов обучения АПН 
РСФСР (с 1966 г. АПН СССР).  
I – 153. 
II – 262, 270. 

Королев И. – автор статьи «Либерал в историко-правовой науке» в «Литератур-
ной газете» от 26 февраля 1949 г. 
I – 153. 

Королев Федор Андреевич (1909–1979) – доктор физико-математических наук 
(1957), профессор (1959); заслуженный деятель науки и техники (1970); фи-
зик, специалист в области оптики спектроскопии. 
В 1935 г. окончил физический факультет МГУ, в 1938 г. аспирантуру там же. 
В 1938–1941 гг. старший научный редактор Большой Советской энциклопе-
дии. С 1942 г. и до конца жизни преподавал на кафедре оптики физического 
факультета МГУ, с 1946 г. заведующий этой кафедрой. Одновременно в 
1948–1954 гг. заместитель декана физического факультета МГУ по научной 
работе.  
II – 550, 551.  

Королева Елена Георгиевна (1937–2008) – артистка театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1989). 
В 1960 г. окончила Театральное училища им. Б.В. Щукина. Артистка Театра 
им. М.Н. Ермоловой, в 1964–1987 гг. – МХАТа, в 1987–1990 гг. – МХАТа 
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им. М. Горького. В 1990–1995 гг. работала в русском духовном театре «Глас», 
еврейском театре «Шалом», «Сфере». С 1995 г. вновь артистка Театра 
им. М.Н. Ермоловой. 
I – 1220. 

Королева Лидия Акимовна (1924–2003) – жена Ф.А. Королева.  
II – 550. 

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель, публицист, обще-
ственный деятель.  
I – 792. 
II – 605, 1206. 
III – 147. 

Король Владимир Васильевич (род. 1935) – краевед, публицист. 
I – 124. 

Корольков – в 1959 г. работник Радиокомитета.  
I – 1157. 

Корольчук Эсфирь Абрамовна (1890–1977) – доктор исторических наук; специ-
алист по истории рабочего и революционного движения, истории партии.  
В 1920-е гг. сотрудник Леноблистпарта (в 1930-е – сотрудник Института ис-
тории Коммунистической Академии; в 1940-е – 1970-е гг. сотрудник ЛОИИ).  
I – 141, 300.  

Коростелев А.Ф. – автор статьи «Отзвук прошлого» в журнале «Вопросы исто-
рии», № 5 за 1988 г.  
II – 970, 1010. 

Коростовцев Михаил Александрович (1900–1980) – доктор (1943), профессор 
(1944); академик АН СССР (1974); египтолог. 
В 1934 г. окончил исторический факультет Азербайджанского государствен-
ного университета. с 1935 г. научный сотрудник Института востоковедения 
АН СССР. В 1944–1947 гг. корреспондент ТАСС и представитель АН СССР 
по гуманитарным наукам в Египте. В 1947 г. арестован, в 1948 г. осужден за 
попытку бежать в Англию. В 1955 г. досрочно освобожден. С 1955 г. старший 
научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, с 1965 г. и до конца 
жизни заведующий отделом древнего Востока.  
II – 451. 

Коротич Виталий Алексеевич (род. 1936) – журналист. 
В 1959 г. окончил Киевский государственный медицинский институт 
им. А.А. Богомольца, впоследствии – Киевский институт иностранных язы-
ков. Работал редактором ряда украинских журналов. В 1981–1991 гг. секре-
тарь правления Союза писателей СССР. В 1986–1991 гг. главный редактор 
журнала «Огонек». В 1991–1998 гг. профессор Бостонского университета 
(США). 
II – 889, 900, 1113, 1145. 

Коротков Юрий Николаевич (1924–1989) – журналист.  
Главный редактор серии «Жизнь замечательных людей» (во 2-й половине 
1960-х гг.).  
II – 199. 

Коротченко Демьян Сергеевич (1894–1969) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1969); член Президиума 
ЦК КПСС (1952–1953); кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957–1961); 
Герой Социалистического Труда (1964). 
Участник Гражданской войны: в 1918 г. один из организаторов красных пар-
тизанских отрядов на Украине; в 1919–1920 гг. политработник Красной Ар-



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

389 

мии. В 1923–1924 гг. учился в Харькове на курсах партийных работников при 
ЦК КП Украины: в 1928–1930 гг. – курсах марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б). В 1930–1931 гг. заведующий Отделом Бауманского района 
ВКП(б) в Москве. В 1934–1936 гг. первый секретарь Бауманского, затем Пер-
вомайского райкомов партии в Москве. В 1936–1937 гг. секретарь, затем пер-
вый секретарь Московского обкома ВКП(б). В 1937 г. исполняющий обязан-
ности первого секретаря Днепропетровского обкома КП Украины.  
В 1938–1939 гг. председатель Совета Народных комиссаров УСССР.  
В 1947–1954 гг. председатель Совета министров УССР. В 1954–1969 гг. пред-
седатель Президиума Верховного Совета УССР. 
I – 951. 

Корсунский Александр Рафаилович (1914–1980) – доктор исторических наук 
(1965), профессор (1968); специалист по раннесредневековой Испании. 
В 1938 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина. Участник Великой Отечественной 
войны. До 1953 г. служил в армии. До 1960 г. преподавал на кафедре марк-
сизма-ленинизма в Московском институте нефтехимической и газовой про-
мышленности им. Губкина. С 1960 г. и до конца жизни преподавал на кафед-
ре истории средних веков исторического факультета МГУ.  
II – 393. 

Корсунский Иван Николаевич (1849–1899) – доктор богословия (1898); профес-
сор (1891). 
В 1874 г. окончил Московскую Духовную академию. В 1879–1884 гг. библио-
текарь там же. С 1880 г. преподавал там же.  
II – 265, 270.  

Корф Модест Андреевич, барон, граф (с 1872) (1800–1876) – русский государ-
ственный деятель, статс-секретарь е.и.в. (1834), действительный тайный со-
ветник (1854); член Государственного Совета (1843), почетный член Петер-
бургской Академии наук (1852). 
Государственный секретарь (1834–1843). Директор Императорской публич-

ной библиотеки (1849–1861). Главноуправляющий 2-м отделением с.е.и.в. 

канцелярии (1861–1864). Председатель Департамента законов Государствен-

ного Совета (1864–1872).  

II – 183. 

Корфини Берта Евсеевна – в 1950-е – 1980-е гг. научный сотрудник сектора ис-

тории СССР периода капитализма Института истории (с 1968 г. Институт ис-

тории СССР) АН СССР.  

II – 665, 672. 673. 

Корх Александр Сергеевич (1926–1996) – заслуженный работник культуры 

РСФСР (1972); специалист по отечественной истории XVIII в.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1953 г. окончил исторический 

факультет МГУ. С 1953 г. работал в филиале ГИМа «Коломенское». В 1954 г. 

переведен на должность начного сотрудника отдела политпросветработы 

ГИМа; затем научный сотрудник IV исторического отдела (1961), главный 

хранитель ГИМа (1965), заведующий IV экспозиционным отделом (1976). В 

1990 г. переведен на инвалидность. 

II – 1105, 1134. 

Корхмазян Рипсимэ Сергеевна (1940–2010?) – кандидат исторических наук 
(1975), доцент; специалист по истории международных отношений в Закав-
казье. 
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В 1963 г. окончила исторический факультет МГУ. Преподаватель Ереванско-
го государственного университета, старший научный сотрудник Института 
востоковедения АН Армянской СССР.  
Дочь С.А. Корхмазяна. 
I – 957, 958. 

Корхмазян Сергей Аркадьевич (1912–?) – полковник. В 1945–1947 гг. замести-
тель наркома (с 1946 г. – министра), в 1947–1952 гг. министр госбезопасности 
Армянской ССР. В 1954 г. «за нарушение социалистической законности» ис-
ключен из партии, в сентябре 1955 г. арестован, в феврале 1959 г. осужден 
военным трибуналом Закавказского военного округа к 10 годам лишения сво-
боды. В сентябре 1965 г. освобожден по истечении срока.  
Отец Р.С. Корхмазян. 
I – 957. 

Корчной Виктор Львович (1931–2016) – шахматист; гроссмейстер (1956); заслу-
женный мастер спорта СССР (1960–1976); претендент на звание чемпиона 
мира по шахматам.  
В 1976 г. отказался вернуться в СССР; жил в Швейцарии, с 1994 г. гражданин 
этой страны.  
II – 521. 

Корш Евгений Федорович (27.12.1810 / 8.1.1811) – 1897) – журналист, перевод-
чик; библиотекарь Московского университета (1836–1941) и Румянцевского 
музея (1862–1892).  
I – 697. 

Корш Федор Адамович (1852–1923) – театральный деятель, антрепренер.  
В 1882 г. основал крупнейший в России частный драматический театр.  
II – 902, 953. 

Коршунов Виктор Иванович (1929–2015) – актер театра и кино, театральный 
режиссер, профессор (1973); народный артист СССР (1984).  
В 1951 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист Московского Театра транс-
порта; с 1952 г. артист Малого театра, в 1985–2009 гг. директор (с 1998 г. ге-
неральный директор) этого театра. С 1954 г. преподавал в Театральном учи-
лище им. Щепкина, с 1966 г. – доцент, с 1973 г. – профессор. 
Муж народной артистки РФ Е.И. Еланской.  
II – 73, 729. 

Коршунова Екатерина Николаевна – кандидат юридических наук; сотрудник 
Института права им. А.Я. Вышинского (впосл. Институт государства и права 
АН СССР).  
I – 532. 

Корюгин – в 1942 г. секретарь Малмыжского горсовета. 
III – 305. 

Косарев Александр Васильевич (1903–1939) – советский комсомольский и пар-
тийный работник. 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929–1938). 28 ноября 1938 г. арестован; 
22 февраля 1939 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к 
расстрелу; на следующий день расстрелян 24 августа 1954 г. посмертно реа-
билитирован.  
I – 578, 633, 749. 

Косарева Елена Александровна (1931–2011) – дочь А.В. и М.В. Косаревых. 
В 1947 г. арестована, отправлена в ссылку в Норильск. В 1954 г. реабилити-
рована. В течение многих лет редактор журнала «Семья и школа».  
I – 578, 633.  
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Косарева (урожд. Нанейшвили) Мария Викторовна (1907–1993) – дочь совет-
ского партийного деятеля, члена РСДРП с 1903 г., большевика, ректора Все-
союзной торговой академии, расстрелянного в 1940 г. Виктора Ивановича 
Нанейшвили; жена первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.В. Косарева.  

Арестована одновременно с мужем 28 ноября 1938 г. До 1947 г. находилась в 
заключении, с 1948 г. в ссылке в Норильске. В 1954 г. реабилитирована.  
I – 578, 633.  

Косвен Марк Осипович (1885–1967) – доктор исторических наук (1943), профес-
сор (1934); этнограф-кавказовед. 
В 1909 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. С 
1924 г. на научной работе в ряде институтов, в том числе с 1943 г. старший 
научный сотрудник Института этнографии АН СССР. Одновременно с 1927 г. 
на преподавательской работе в МГУ, в 1934–1954 гг. профессор МГУ.  
I – 1354, 1375. 
II – 467. 

Косенко Зинаида Васильевна (1908–1967) – писательница; жена и соавтор писа-
теля Н.Н. Михайлова. 
I – 1376. 

Косиор Станислав Викентьевич (1889–1939) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1923–1924); член 
ЦК ВКП(б) (1924–1938), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б)  
(1927–1930), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1930–1938).  
Член РСДРП(б) с 1907 г. В 1918 г. руководил нелегальной партийной работой 
на Украине, оккупированной немецкими войсками. В 1919 г., возглавляя За-
фронтовое бюро ЦК КП(б) Украины, руководил подпольной работой в тылу 
войск Деникина. В 1920 г. секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1922–1924 гг. сек-
ретарь Сибирского бюро ЦК РКП (б). В 1925–1928 гг. секретарь ЦК ВКП (б). 
В 1928–1938 гг. генеральный секретарь ЦК КП (б) Украины. С января 1938 г. 
заместитель председателя СНК СССР и председатель Комиссии советского 
контроля. Член Президиума ЦИК СССР. 3 мая 1938 г. лишён всех партийных 
постов и арестован. 26 февраля 1939 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Посмертно реаби-
литирован 14 марта 1956 г.  
I – 734, 749.  

Косминский Евгений Алексеевич (1886–1959) – доктор исторических наук 
(1936), профессор (1919); член-корреспондент (1939), академик (1946) 
АН СССР, действительный член АПН СССР (1945); специалист по истории 
средних веков. 
В 1910 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1915–1952 гг. (с перерывами) преподавал в Московском универси-
тете; в 1934–1941, 1943–1949 гг. заведующий кафедрой истории средних ве-
ков. Заведующий кафедрой докапиталистических формаций (затем – средних 
веков) МИФЛИ (1931–1934, 1935–1938). Одновременно с 1936 г. старший 
научный сотрудник, в 1947–1952 гг. заведующий сектором средних веков, за-
тем зав. сектором византиноведения Института истории АН СССР.  
I – 111, 178, 214, 481, 699, 1187.  

Косолапов Валерий Алексеевич (1910–1982) – литературный критик; заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1960).  
В 1932 г. окончил Горьковский педагогический институт. Участник Великой 
Отечественной войны. Ответственный секретарь редакции газеты «Культура 
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и жизнь» (по 1951). В 1951–1960 гг. заместитель главного редактора,  
в 1960–1962 гг. – главный редактор «Литературной газеты». В 1963–1970 гг. 
директор издательства «Художественная литературы». В 1970–1974 гг. глав-
ный редактор журнала «Новый мир», затем член редколлегии этого журнала.  
I – 335, 1363. 
II – 15, 71, 108, 198, 203. 

Коссаковский Игорь Павлович (1920–2010) – журналист; драматург.  

Участник Великой Отечественной войны.  
II – 1082, 1133. 

Костин Владимир Иванович (1905–1991) – искусствовед; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1981); специалист по творчеству советских художников.  
II – 496. 

Костка Хильдегардт – в 1971 г. стажер С.С. Дмитриева из ФРГ.  
II – 242. 

Костов Трайчо (Трайчо Костов Джунев) (1897–1949) – болгарский партийный и 
государственный деятель; член ЦК БКП (1931–1949), член Политбюро 
ЦК БКП (с 1937, 1948–1949); секретарь ЦК Болгарской Рабочей партии  
(1940–1942), ЦК Болгарской Рабочей партии (коммунистов) (1944–1946); Ге-
рой Социалистического Труда НРБ (1963, посмертно). 
В 1942–1944 гг. находился в заключении за антифашистскую деятельностью. 
В1946–1949 гг. заместитель председателя Совета министров Болгарии. Каз-
нен 16 декабря 1949 г. как «югославский шпион». В ноябре 1956 г. реабили-
тирован.  
I – 772, 773.  

Костоланьи Дежё (1885–1936) – венгерский писатель.  
II – 479, 489.  

Костолевский Игорь Матвеевич (род. 1948) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1995).  

В 1973 г. окончил ГИТИС. С того же года артист Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 787, 848. 

Костолов – в 1942 г. заведующий Горторга в Сталинске.  
I – 52. 

Костомаров Алексей Дмитриевич (1852–?) – действительный статский советник, 

калязинский уездный предводитель дворянства.  

I – 898. 

Костомаров Григорий Дементьевич (1896–1970) – доктор исторических наук, 

профессор; специалист по истории партии. 

Заведующий кафедрой истории КПСС АОН ЦК КПСС. Директор Института 

истории КПСС при Московском городском комитете КПСС.  

I – 539, 555, 1305.  

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – историк, писатель, публицист, 

этнограф; член-корреспондент Петербургской Академии наук.  

В 1837 г. окончил Харьковский университет. С 1846–1847 гг. профессор Киев-

ского университета. В 1859–1862 гг. профессор Петербургского университета. 

II – 938, 1028. 

Костомаровы – дворянский род, восходящий к середине XVI в. 
I – 898. 

Костылев Владимир Николаевич (1952–1990) – кандидат исторических наук 
(1987); специалист по истории народничества. 
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В 1977 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1980 г. аспирантуру 
того же факультета; ученик М.Г. Седова. С начала 1980-х гг. до конца жизни 
старший преподаватель Брянского государственного педагогического инсти-
тута.  
Муж Р.Д. Костылевой.  
II – 471. 

Костылева Раиса Дмитриевна – см. Семенова Раиса Дмитриевна.  

Костырева Галина Владимировна (род. 1923) – актриса театра и кино.  

В 1965 г. артистка Театра им. Моссовета.  
II – 768. 

Костырка Ханна – польская писательница. 
I – 1241. 

Костюковский Яков Аронович (1921–2011) – драматург и киносценарист. 
В 1939–1941 гг. учился на филологическом факультете МИФЛИ. Участник 
Великой Отечественной войны, ответственный секретарь дивизионной газе-
ты. После окончания войны занимался литературной работой. С 1989 г. сек-
ретарь Союза писателей Москвы. Один из создателей в 1989 г. и сопредседа-
тель Организации «Апрель», объединившей писателей, литературных крити-
ков и журналистов, независимых от Союза писателей СССР.  
II – 1123. 

Косульников Алексей Павлович (1903–1991) – профессор; специалист по исто-
рии партии; заслуженный деятель науки РСФСР. 
В конце 1930-х гг. доцент на кафедры марксизма-ленинизма Горьковского 
института инженеров водного транспорта. В 1950–1953 гг. директор Цен-
трального музея В.И. Ленина; одновременно в 1952–1954 гг. заведующий ка-
федрой истории КПСС исторического факультета МГУ; с 1953 г. заведующий 
рядом секторов отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1962–1982 гг. 
главный редактор журнала «Вопросы КПСС».  
I – 614.  

Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский государственный дея-
тель; член ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1980); кандидат в члены Политбюро 
(Президиума) ЦК ВКП(б) (КПСС) (1946–1948; 1952–1953; 1957–1960); член 
Политбюро (Президиума) (1948–1952; 1960–1980); Дважды Герой Социали-
стического Труда (1964, 1974). 
С 1939 г. занимал ряд должностей в Совете Народных комиссаров  
(с 1946 г. – Совет министров) СССР, в том числе в 1940–1953 и  
1960–1964 гг. – первый заместитель председателя, в 1964–1980 гг. председа-
тель этого Совета. 
В 1953–1954 гг. министр промышленных товаров широкого потребления.  
I – 467, 468, 532, 952, 1294. 
II – 81, 156, 244, 281, 415, 416, 504, 511, 569, 587, 588, 602.  

Косяченко Григорий Петрович (24.12.1900 / 6.1.1901–1983) – кандидат эконо-
мических наук, профессор, специалист в области политэкономии; член ЦРК 
КПСС (1952–1961). 
В 1926 г. окончил Военно-политическую академию им. Н.Г. Толмачева, в 
1932 г. – Экономический Институт красной профессуры. В 1933–1937 гг. 
начальник кафедры политэкономии Военной академии им. М.Ф. Фрунзе, в 
1937–1940 гг. – аналогичной кафедры в Военно-политической Академии 
им. В.И. Ленина. Заместитель (1940–1941), первый заместитель (1941–1944, 
1949–1953, 1953–1957) Госплана СССР. Председатель Госплана СССР  
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(март – июнь 1953). Редактор журнала «Плановое хозяйство» (1944–1949). 
Заместитель министра финансов (1957–1960). Директор (1960–1970), с 1970 г. 
до конца жизни старший научный сотрудник Научно-исследовательского фи-
нансового института Министерства финансов СССР. 
I – 409, 475. 

Котельникова Любовь Александровна – заведующая науч-
но-библиографическим отделом ГПИБ (упом. в 1976, 1983 гг.).  
II – 431, 437, 690. 

Коти Рене Жюль Густав (1882–1962) – французский государственный и полити-
ческий деятель.  
В 1954–1959 гг. президент Франции.  
I – 520, 1035.  

Котляров Серафим Прокопьевич (1903–1986) – доцент; историк; руководящий 
работник системы народного просвещения. 
Учился на историко-экономическом отделении Московского государственно-
го педагогического института (с 1941 г. МГПИ им. В.И. Ленина).  
В 1941–1942 гг. директор того же института. С 1942 г. заместитель наркома 
просвещения РСФСР. На 1948 г. директор Московского института востокове-
дения. 
I – 64. 

Котлярская Л. – ученица С.С. Дмитриева в МГИАИ. 
I – 1152. 

Котовский Григорий Григорьевич (1923–2001) – кандидат исторических наук 
(1952), старший научный сотрудник (1958), доцент (1966); востоко-
вед-индолог. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил исторический 
факультет МГУ. Научный сотрудник Института востоковедения АН СССР 
(1953–2001), заведующий отделом Индии и Южной Азии (1970–1987). Одно-
временно в 1958–1981 гг. преподаватель ИВЯ (ИСАА) при МГУ.  
Сын советского военного и политического деятеля Г.И. Котовского.  
II – 489. 

Коуцкий Владимир (1920–1979) – чехословацкий партийный деятель и дипломат. 

Член КПЧ с 1938 г.  

В 1945–1946 гг. заместитель главного редактора, в 1955–1958 гг. главный ре-

дактор «Руде право». В 1958 г. секретарь ЦК КПЧ. В 1962–1965 гг. руководи-

тель комиссии по идеологии ЦК, одновременно с 1964 г. – комиссии по пра-

вовым вопросам. В начале 1968 г. ушел с занимаемых в Секретариате и Пре-

зидиуме ЦК КПЧ должностей. В 1968–1970 гг. посол ЧССР в СССР,  

в 1970–1978 гг. – в Болгарии, с 1978–1979 гг. – в Италии. 

I – 940. 

Кофман Георгий Маркович (1908–1979) – журналист. 

Сотрудник ярославской газеты «Северный рабочий». Участник Великой Оте-

чественной войны. Работал в ряде центральных газет и журнале «Крокодил». 

На 1970 г. на пенсии.  

II – 212. 

Кох Роберт (полное имя Генрих Герман Роберт Кох) (1843–1910) – немецкий 

микробиолог, открывший возбудителей сибирской язвы, холеры и туберкулеза.  

С 1858 г. профессор Берлинского университета и директор Института гигиены.  

II – 250. 
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Кох Хейнер – в 1975–1976 гг. стажер из ФРГ кафедры истории СССР периода ка-
питализма исторического факультета МГУ.  
II – 382, 424.  

Коциевский Александр Семенович (1930–2007) – кандидат исторических наук 
(1962), доцент; специалист истории южной Украины; нумизмат, коллекционер. 
В 1953 г. окончил исторический факультет Одесского государственного уни-
верситета. Научный сотрудник Одесского историко-краеведческого музея, 
одновременно преподавал в Одесском государственном педагогическом ин-
ституте.  
II – 1210, 1226. 

Коцюбинская Ирина Михайловна (1899–1977) – литературовед; заслуженный 
работник культуры УССР (1969). 
После Великой Отечественной войны работала судьёй районного суда 
в г. Киев, затем директором Киевского дома литераторов. В 1956–1977 гг. ди-
ректор Музея М.М. Коцюбинского.  
Дочь М.М. Коцюбинского.  
I – 1056. 

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864–1913) – украинский писатель и обще-
ственный деятель.  

Отец И.М. Коцюбинской. 
I – 1056. 

Кочаков Борис Михайлович (1906–1964) – кандидат исторических наук; специа-
лист по отечественной истории XIX в. 
Преподавал на историческом факультете ЛГУ, декан этого факультета; одно-
временно сотрудник и в 1952–1953 гг. и. о. директора Ленинградского отде-
ления Института истории АН СССР.  
I – 504. 

Кочемасов Вячеслав Иванович (1918–1998) – комсомольский, партийный и гос-
ударственный деятель; кандидат в члены ЦК (1966–1981), член ЦК  
(1981–1990) КПСС. 
В 1949–1955 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1962–1983 гг. заместитель предсе-
дателя Совета министров РСФСР. В 1983–1990 гг. посол в ГДР. С 1990 г. на 
пенсии.  
I – 192, 210, 226, 283, 455, 463.  

Кочетков Афанасий Иванович (1930–2004) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1976). 
В 1956 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1956–1960 гг. 
артист Театра-студии киноактера, в 1960–1962 гг. – Театра на Малой Брон-
ной, в 1962–1978 гг. – Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, 
в 1978–2004 гг. – Малого театра. 
I – 1060, 1061.  

Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973) – писатель.  
С 1954 г. член Правления Союза писателей СССР. В 1955–1959 гг. главный 
редактор «Литературной газеты» и в 1961–1973 г. – журнала «Октябрь». 
I – 569, 700, 701, 1062, 1129, 1133. 
II – 42, 79, 113, 114, 177, 178, 184, 191, 196, 198.  

Кочетов Константин Алексеевич (род. 1932) – военный деятель; генерал армии 
(1988).  
В 1982–1985 гг. командующий Южной группой войск. В 1985–1988 гг. ко-
мандующий войсками Закавказского, в 1988–1989 гг. Московского военных 
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округов. В 1989–1991 гг. первый заместитель министра обороны СССР. С но-
ября 1991 г. в отставке. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР.  
II – 1130. 

Кочинян Антон Ервандович (1913–1990) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены ЦК (1961–1966), член ЦК (1966–1976) 
КПСС. 
В 1935 г. окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, 
в 1929 г. ВПШ при ЦК ВКП(б) (заочно). С 1937 г. на комсомольской работе: в 
1938–1939 гг. секретарь, в 1939 -1941 гг. первый секретарь ЛКСМ Армянской 
ССР. С 1941 г. на партийной работе. В 1946–1952 гг. секретарь ЦК КП(б) Ар-
мянской ССР. В 1952–1966 гг. председатель Совета министров Армянской 
ССР. В 1966–1974 гг. первый секретарь ЦК КП Армении. С 1974 г. на пенсии.  
II – 220. 

Кошеверова Надежда Николаевна (1902–1989) – советский кинорежиссер-
сказочник; заслуженный деятель исксств РСФСР (1966). 
I – 628. 

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) – общественный деятель, известный 
славянофил. Откупщик. 
I – 1022.  
II – 1256. 

Кошелев Филипп Петрович (1897–1985) – профессор (1938), доктор экономиче-
ских наук (1963); заслуженный деятель науки РСФСР (1968); специалист в 
области пролитэкономии социализма. 
Участник Гражданской войны. После окончания войны на советской и пар-
тийной работе. В 1928 г. окончил Институт журналистики, затем в 1936 г. 
Институт красной профессуры. С 1928 г. на научно-педагогической работе, в 
1938–1949 гг. заведующий кафедрой политэкономии Института кожевенной 
промышленности. В 1936–1949 гг. ответственный секретарь редакции журна-
ла «Большевик». Затем профессор кафедры политэкономии гуманитарных 
факультетов МГУ, в том числе в 1958–1962 гг. заведующий этой кафедрой. 
I – 112. 

Кошман Лидия Васильевна (урожд. Филимонова) (род. 1930) – доктор историче-
ских наук (2001), ведущий научный сотрудник (1997); специалист по социаль-
но-экономической истории и по истории русской культуры XIX – начала XX в.  
В 1953 г окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру кафедры 
истории СССР периода капитализма того же факультета. С 1960 г. научный 
сотрудник исторического факультета МГУ, с 1989 г. заведующая лаборатори-
ей истории русской культуры того же факультета.  
I – 10, 638, 667, 695, 706, 826, 827, 927, 1015, 1016, 1153, 1204, 1335, 1342, 
1343, 1360, 1362, 1363. 
II – 5, 13, 14, 19, 23, 26, 30, 44, 51, 53, 62, 63, 75, 82, 120, 124, 173, 425, 427, 
428, 434, 435, 444, 506, 563, 670, 688, 812, 818, 824, 840, 863, 867, 979, 999, 
1012, 1093, 1207, 1285, 1292.  

Коштоянц Хачатур Сердакович (1900–1961) – физиолог, профессор (1930), 
член-корреспондент АН СССР (1939), академик АН Армянской СССР (1943). 
В 1926 г. окончил медицинский факультет МГУ. С 1943 г. заведующий ка-
федрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ; в 
1946–1953 гг. директор Института естествознания АН СССР. Автор труда 
«Очерки по истории физиологии в России» (М.-Л., 1946).  
I – 208. 
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Кошукова Луиза Александровна (1925–2006) – актриса театра и кино; народная 
артистка России (1998).  
Окончила Школу-студию МХАТ. В 1947–1987 гг. артистка МХАТ,  
в 1987–2006 гг. МХАТ им. И. Горького. 
Жена артиста МХАТа А.В. Вербицкого.  
I – 1112, 3211.  
II – 763, 772. 

Кошут Лайош (1802–1894) – венгерский государственный деятель.  

Премьер-министр и правитель-президент Венгрии во время революции  
1848–1849 гг.  
I – 861, 900.  

Кошша Иштван (1904–1965) – венгерский государственный и партийный дея-
тель.  

С 1948 г. занимал министерские посты в правительстве, в том числе в 1956 г. 
министр финансов, в 1957–1963 гг. министр транспорта и связи.  
В 1951–1956 гг. кандидат в члены ЦК Венгерской партии трудящихся, затем 
член ЦК Венгерской социалистической партии трудящихся.  
I – 851, 852.  

Коэн Антонио (1885–1956) – адвокат.  
В 1920–1923 гг. член Коммунистической партии Франции, затем член Фран-
цузской секции Рабочего интернационала (СФИО). Активный деятель масон-
ства.  
II – 873. 

Кравченко Алексей Ильич (1889–1940) – художник, график; профессор (1935).  
Отец художницы Л.А. Кравченко. 

I – 403, 528, 1145. 

Кравченко Леонид Петрович (1938–2018) – журналист; советский государствен-

ный деятель. 

В 1961 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1961–1966 гг. журналист 

«Строительной газеты». В 1966–1975 гг. работал на телевидении.  

В 1975–1980 гг. главный редактор «Строительной газеты»,  

в 1980–1985 гг. – газеты «Труд». В 1985–1988 гг. первый заместитель предсе-

дателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию (Госте-

лерадио). В 1988–1990 гг. генеральный директор ТАСС. В 1989–1991 гг. 

народный депутат СССР. В 1990–1991 гг. председатель Гостелерадио СССР. 

В 1993–1998 гг. первый заместитель главного редактора «Российской газе-

ты». В 1998–2003 гг. главный редактор «Парламентской газеты».  

II – 1232. 

Кравченко Лина Алексеевна (1911 - 1967) – художник.  

Дочь А.И. Кравченко.  
I – 528. 

Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – журналист, издатель; редак-
тор-издатель журнала «Отечественные записки».  
I – 233. 

Крайко – в 1957 г. врач неотложной помощи. 
I – 974. 

Крайнева Нина Яковлевна (род. 1919) – сотрудник научного кабинета Институ-
та истории СССР АН СССР.  
II – 436. 
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Крайнов Дмитрий Александрович (1904–1998) – доктор исторических наук 
(1969); археолог. 
В 1929 г. окончил историко-археологическое отделение этнологического фа-
культету МГУ. В 1929–1941 гг. сотрудник ГИМа, в том числе в 1931–1935 гг. 
ученый секретарь, затем старший научный сотрудник. В 1944–1951 гг. нахо-
дился в заключении. С 1954–1956 гг. сотрудник краеведческого музея в Уг-
личе. С 1956 г. старший научный сотрудник, затем ведущий научный сотруд-
ник сектора неолита и бронза Института истории материальной культуры.  
II – 215. 

Крайнов Николай Иванович (1907–?) – сотрудник органов госбезопасности, ге-
нерал-майор (1954). 
С 1932 г. сотрудник ОГПУ – НКВД. В 1945–1950 гг. заместитель начальника 
Управления НКГБ (с 1946 г. Управления МГБ) по Московской области. В 
1950–1953 гг. начальник Управления милиции г. Москвы. В январе – марте 
1954 г. начальник Московской школы подготовки начальствующего состава 
милиции МВД СССР. В 1954–1956 гг начальник Управления КГБ по Москов-
ской области. 
Постановлением Президиума ЦК КПСС от 4 мая 1956 г. лишен воинского 
звания и исключен из партии за нарушение законности и фальсификацию дел. 
I – 429. 

Краковская Софья Абрамовна – в 1970-е – 1980-е гг. врач-хирург Центральной 
поликлиники Минздрава РСФСР. 
II – 520, 535, 554, 572, 587, 651, 682, 751, 786, 811, 859, 877, 911, 922, 923, 977, 
992, 996. 

Краль Тоне (1900–1975) – югославский скульптор и художник.  
Брат Ф. Краля.  
I – 1182. 

Краль Франц (1895–1960) – югославский художник, график.  
Брат Т. Краля.  
I – 1182. 

Краминя (впосл. Луцевич) Аустра (род. 1927) – комсомольский и партийный де-
ятель Латышской ССР.  
В 1948–1950 гг. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Сотрудник рижской 
газеты «Советская молодежь». В 1971–1981 гг. начальник Главного управле-
ния по охране тайн в печати Совета министров Латвийской ССР.  
В 1981–1985 гг. заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации 
ЦК КП Латвии.  
I – 1152. 

Крамской Иван Николаевич (1837–1887) – живописец; один из основателей То-
варищества передвижных художественных выставок (передвижники).  
I – 652, 672, 1284.  

Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888–1963) – поэтесса.  
Мемуаристка. 
В 1914–1935 гг. жена писателя А.Н. Толстого.  
I – 1150, 1199, 1205.  

Красавченко Николай Прокофьевич (1916–1993) – кандидат исторических наук 
(1955), профессор (1976); специалист по истории России XIX – начала XX вв. 
В 1939 г. окончил МИФЛИ. Секретарь МГК ВЛКСМ (1940–1943), 1-й секре-
тарь МК и МГК ВЛКСМ (1943–1949). В 1950 г. исключен из партии, в 1954 г. 
восстановлен. В 1953 г. окончил аспирантуру МГУ. В 1953–1961 г. препода-
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вал на кафедре истории СССР периода капитализма исторического факульте-
та МГУ. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма ВГИК (1961–1964), ка-
федрой истории КПСС Московского авиационно-технологического института 
(1964–1969). Ректор Калмыцкого государственного университета  
(1970–1976), затем МГИАИ (1976–1986).  
Отец С.Н. Красавченко. 
I – 231, 271, 609, 659, 686, 706, 713, 1012, 1015, 1351, 1363.  

Красавченко Сергей Николаевич (род. 1940) – кандидат экономических наук; 
российский политический деятель.  
В 1963 г. окончил экономический факультет МГУ. До 1989 г. занимался 
научной работой. С 1989 г. заместитель главного редактора журнала «Вопро-
сы экономики». В 1990–1993 гг. народный депутат РСФСР, член верховного 
Совета РСФСР, председатель Комитета по экономической реформе и соб-
ственного. В 1993–1996 гг. первый заместитель руководителя администрации 
президента РФ. В 1996–1999 г. советник президента РФ по культуре.  
В 2001–2002 гг. первый проректор, с 2002 г. ректор Международного универ-
ситета в Москве.  
Сын Н.П. Красавченко. 
II – 1156. 

Красин Леонид Борисович (1870–1926) – советский государственный и партий-
ный деятель; член ЦК РСДРП (1903–1907); член ЦК ВКП(б) (1924–1926). 
С 1890 г. участник социал-демократического движения (впоследствии счи-
тался членом ВКП(б) с этого года). В 1918 г. член Президиума ВСНХ. В 
1919 г. нарком путей сообщения. В 1920–1923 гг. полпред и торгпред в Вели-
кобритании, одновременно нарком внешней торговли. В 1924 г. полпред во 
Франции. В 1925 г. полпред в Великобритании. В 1918–1920 гг. нарком тор-
говли и промышленности РСФСР. В 1920–1923 гг. нарком внешней торговли 
РСФСР. В 1923–1925 гг. нарком внешней торговли СССР. 
II – 1056. 

Краско Н. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1951 г.); ученица 
С.С. Дмитриева.  
После окончания МГУ работала в газете «Московская правда». 
I – 248, 299, 374.  

Краснобаев Борис Ильич (1923–1983) – кандидат исторических наук (1954), до-
цент; специалист по истории русской культуры XVIII в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил Среднеазиатский 
государственный университет, затем аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина. В 
1955–1957 гг. заведующий редакцией истории, в 1957–1959 гг. заместитель 
главного редактор, в 1959–1961 гг. главный редактор издательства «Учпед-
гиз». Одновременно в 1955–1960 гг. преподавал на кафедре истории СССР 
Московского библиотечного института. В 1961–1964 гг. заведующий редак-
цией народного образования, педагогики и психологии издательства «Совет-
ская энциклопедия». С 1964 г. и до конца жизни преподавал на историческом 
факультете МГУ, в том числе заведующий кабинетом преподавания истории 
в школе, в 1978–1983 гг. заведующий лабораторией истории русской культу-
ры. Одновременно в 1973–1980 гг. заместитель главного редактор журнала 
«История СССР».  
II – 395, 428, 435, 613, 615, 627, 683, 692, 705, 706, 707, 734, 821, 897, 977, 978. 

Краснов Георгий Васильевич (1921–2008) – доктор исторических наук (1966), 
профессор; заслуженный деятель науки РФ (1999); специалист по русской 
классической литературе. 
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Окончил факультеты русского языка и литературы и исторический Ташкент-
ского государственного педагогического института. В 1950–1976 гг. препода-
вал в Горьковском государственном университете, с 1976 г. и до конца жизни 
в Коломенском государственном педагогическом институте.  
II – 167. 

Краснопевцев Лев Николаевич (род. 1930) – аспирант кафедры истории КПСС и 
секретарь Комитета ВЛКСМ (?) исторического факультета МГУ. Организатор 
нелегального кружка выпускников факультета, выступавших за более после-
довательную десталинизацию. 30 августа 1957 г. арестован, 12 февраля 
1958 г. осужден Мосгорсудом к 10 годам лишения свободы. 
В 1968–1990 гг. слесарь, затем диспетчер на Московском станкостроительном 
заводе им. С. Орджоникидзе. В 1991–2004 гг. создатель и главный хранитель 
«Музея русских меценатов и благотворителей».  
I – 969, 979, 997, 1008, 1101  

Краснопевцева – жена Л.Н. Краснопевцева. 
I – 979. 

Краснопольский Александр Самойлович – кандидат юридических наук (1948); 
специалист по трудовому праву. 
В 1948 г. окончил аспирантуру Института права им. А.Я. Вышинского (впосл. 
Институт государства и права АН СССР); затем сотрудник того же института.  
I – 53. 

Краснощекова Е. – член общественной редколлегии серии «Памятные книжные 
даты». 
II – 669. 

Красс, Марк Лициний (115–53 до н.э.) – римский государственный и политиче-
ский деятель, полководец; консул (70 и 55 гг. до н.э.).  
I – 1245. 

Крастинь(ш) (Крастынь) Ян Петрович (1890–1983) – академик АН Латвийской 
ССР (1951); специалист по истории революционного и националь-
но-освободительного движения в Латвии. 
Участник революционного движения с 1905 г., член РСДРП(б) с 1912 г.  
В 1918–1923 гг. сотрудник ВЧК, затем на партийной работе.  
В 1930 г. окончил Институт красной профессуры. В 1930–1933 гг. работал в 
Исполкоме Коминтерна, в 1933–1940 гг. преподавал в Международном аг-
рарном институте. В 1940–19150 гг. работал в Институте истории АН СССР. 
С 1950 г. старший научный сотрудник, заведующий сектором новой и новей-
шей истории Института истории АН Латвийской ССР.  
I – 414, 430, 431.  

Кратохвил Иован (1924–1998) – югославский скульптор.  
I – 1182. 

Крауз Бронислав (1897–1972) – польский историк.  
I – 340. 

Краутер Пауль – секретарь профсоюза металлистов (Объединение свободных 
немецких профсоюзов) (ГДР).  
I – 475. 

Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951) – один из создателей школы со-
ветской арабистики; профессор (1918); академик РАН (с 1925 г. – АН СССР) 
(1921).  
В 1905 г. окончил факультет восточных языков Петербургского университета. 
С 1910 г. и до конца жизни преподавал в Петербургском (Петроградском, Ле-
нинградском) университете.  
I – 181. 
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Крашенниников – в 1934 г. лечащий врач О.А. Дмитриевой. 
I – 327. 

Крашенинникова Екатерина Александровна (1920–1997) – кандидат филоло-
гических наук; филолог-германист.  
В 1950 г. аспирантка.  
Жена советского философа А.Г. Спиркина.  
I – 256, 275. 

Кременецкий Нестор Григорьевич (1890–1964) – доцент; специалист в области 
методологии зоологии. 
В 1915 г. окончил Московский университет. Преподавал естествознание в 
школах, хатем в сельскохозяйственном техникуме. С 1934 г. работал в 
МОПИ; в 1946–1958 гг. заведующий кафедрой методики естествознания. 
II – 122. 

Кремер Анатолий Львович (1933–2015) – композитор и дирижер; заслуженный 
работник культуры РСФСР (1974).  
С 1956 г. руководитель и дирижер оркестра МГУ. В 1960-е гг. дирижер Мос-
ковского драматического театра им. К.С. Станиславского. С конца 1960-х гг. 
заведующий музыкальной частью и главный дирижер Московского театра 
Сатиры.  
II – 1270. 

Кремер Илья Семенович (1922–2020) – доктор исторических наук (1971), про-
фессор (1974); специалист по истории Германии и истории международных 
отношений. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил исторический 
факультет МГУ. В 1955–1960 гг. сотрудник Института истории АН СССР, в 
1960–1974 гг. Института международного рабочего движения АН СССР: 
старший научный сотрудник, в 1966–1974 гг. заведующий отделом.  
В 1974–1991 гг. профессор кафедры международных отношений Института 
общественных наук при ЦК КПСС. С 1993 г. профессор кафедры теории и ис-
тории международных отношений Московского государственного лингви-
стического университета.  
II – 197, 198. 

Кремер М.М. – знакомый С.С. Дмитриева по Сталинску.  
I – 58. 

Кремлев Илья Львович (наст. фамилия Шехтман) (1897–1971) – писатель.  
I – 956. 

Кремнева О.П. – в начале 1940-х годов директор средней школы № 455 
г. Москвы. 
III – 14, 15, 19–21, 23, 25, 27, 29, 44, 71, 75, 78, 80, 83, 86, 88, 91, 96, 98, 101, 
106–109, 115, 118. 125, 126. 130, 132, 335, 343, 347, 348, 354, 362, 370,  
373–375, 377, 406, 411.  

Кренкель Эрнст Теодорович (1903–1971) – доктор географических наук (1938); 
советский полярник, радист.  

Участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс»  
(1937–1938) и других арктических экспедиций; Герой Советского Союза 
(1938). С 1951 г. сотрудник НИИ гидрометеорологического приборостроения, 
с 1969 г. его директор.  
II – 316, 317, 348. 

Кренц Эгон (род. 1937) – немецкий политический деятель (ГДР); генеральный 
секретарь СЕПГ (1989), председатель Государственного совета ГДР (1989).  
II – 1112. 
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Крестинин Василий Васильевич (1729–1795) – историк России и поморского 
Севера; почетный член Петербургской Академии наук.  
I – 1136, 1286.  

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) – член ЦК РКП(б)  
(с 1918 г. ВКП(б) (1917–1921), член Политбюро ЦК (1919–1921), секретарь 
ЦК (1919–1921). 
Участник революционного движения; член РСДРП с 1903 г., большевик. В 
1918–1921 гг. нарком финансов РСФСР. В 1921–1930 гг. полпред РСФСР (за-
тем СССР) в Германии. В 1930–1937 гг. заместитель наркома иностранных 
дел СССР. В мае 1937 г. арестован, 13 марта 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР приговорен к расстрелу, 15 марта того же года расстре-
лян. Посмертно реабилитирован 6 июля 1963 г.  
I – 773, 896, 1005. 
II – 84, 962. 1009. 

Крехлер Владимир (род. 1930) – окончил исторический факультет МГУ в 1956 г.; 
ученик С.С. Дмитриева.  
Заведующий кафедрой истории Коммунистической партии Чехословакии Ин-
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПЧ.  
I – 769, 799, 1107, 1153.  
II – 649. 

Кржижановский Сигизмунд Доминикович (1887–1950) – писатель, драматург, 
историк и теоретик театра.  
II – 1091, 1109. 

Кривицкий Давид Исаакович (1937–2010) – композитор.  
II – 818, 824, 833. 

Криволапова – студентка МОПИ им. Н.К. Крупской; ученица С.С. Дмитриева.  
I – 1152. 

Кривопалов А. – автор заметок «Кончина Павла VI» и «Избрание папы» в газете 
«Известия» № 185 от 7 августа 1978 г. и № 244 от 17 октября 1978 г. 
II – 519, 521. 

Крижанич Юрий (1617/18–1683) – представитель научной и обществен-
но-политической мысли славян XVII в.; хорват по происхождению; священник.  
I – 363, 364. 

Крикунов Василий Павлович (1921 – между 2006–2015) – доктор исторических 
наук, профессор; заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР; спе-
циалист по истории Кавказа. 
Окончил Пятигорский институт иностранных языков. В 1948–1963 гг. заве-
дующий кафедрой истории Нальчикского государственного педагогического 
института, в 1963–1995 гг. преподавал на кафедре истории советского обще-
ства Грозненского государственного педагогического института (впосл. Че-
чено-Ингушский государственный университет), затем заведующий кафед-
рой. С 1995 г. работал в Георгиевском филиале Северокавказского государ-
ственного технического университета.  
II – 388. 

Кримсон-Смит А. Дж. – автор статьи «Детективный роман» в журнале «В защиту 
мира» № 44 за 1955 г.  
I – 660. 

Криппс Ричард Стаффорд (1889–1952) – английский государственный деятель. 
В 1940–1942 гг. посол Великобритании в СССР. В 1942–1950 гг. занимал ряд 
министерских постов.  
I – 750. 
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Кристиан-Жак (наст. имя Кристиан Моде) (1904–1994) – французский киноре-
жиссер.  
I – 1243, 1369, 1373.  

Критская (Крицкая) Майя Аркадьевна (род. 1932?) – в середине 1970-е гг. врач 
1-й Центральной поликлиники в Гагаринском переулке. 
II – 307, 333, 334, 336, 344, 372.  

Критский Сергей Михайлович (1906–1952) – преподаватель русского языка в 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ и в Кусковской средней школе.  
I – 344. 

Критский Юрий Михайлович (1931–1996) – кандидат исторических наук (1971); 
историк, краевед, музеевед. 
В 1965 г. окончил исторический факультет ЛГУ. В 1970–1973 гг. преподавал 
в Томском, затем в 1973–1976 гг. – в Сыктывкарском государственных уни-
верситетах. В 1976–1993 работал научным сотрудником в Соловецком исто-
рико-архитектурном и природном музее-заповеднике, в 1993–1994 гг. – в Ка-
рельском государственном краеведческом музее, в 1994–1996 гг. – старшим 
научным сотрудником в Кенозерском государственном национальном парке.  
II – 448. 

Кристофф Питер К. (1911–1998) – американский историк, специалист по истории 
славянофильства; в 1950–1957 гг. профессор русской истории университета 
Сан-Франциско.  
I – 820. 

Крицман Лев Натанович (1890–1938) – доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Коммунистической академии. 
Окончил Цюрихский университет (Швейцария). 
Участник революционного движения с 1905 г.; в 1910–1917 гг. меньшевик. 
Заместитель управляющего ЦСУ СССР, заместитель председателя Госплана 
СССР, директор Аграрного института. Главный редактор сборника «Матери-
алы по истории аграрной революции в России», журналов «Проблемы эконо-
мики» и «На аграрном фронте».  
I – 174, 1001.  

Кричевский Илья Маратович (1963–1991) – один из троих погибших защитни-
ков Белого дома во время августовского путча 1991 г.; Герой Советского Со-
юза (посмертно) (1991).  
II – 1283. 

Кромвель Оливер (1599–1658) – деятель Английской буржуазной революции 
XVII в.; лорд-протектор Англии (с 1653).  
II – 404. 

Крон Александр Александрович (наст. фамилия Крейн) (1909–1983) – писатель.  
I – 917. 

Кронин Арчибальд Джозеф (1896–1981) – шотландский писатель.  
I – 1111, 1173, 1210, 1239.  

Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842–1921) – революционер, теоретик анар-
хизма.  
II – 439. 

Кротов Галактион Гордеевич – ярославский крестьянин-лесопромышленник; 
дед (по материнской линии) О.А. Дмитриевой – жены С.С. Дмитриева.  
III – 566, 570. 

Кротов Евгений Галактионович (ум. 1942 г.) – заведующий кафедрой лесотех-
нических производств Ленинградской академии.  
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Брат С.Г. Юматовой, дядя О.А. Дмитриевой. 
III – 397. 

Кротов Петр Федорович (1807/08 – после 1877) – посессионный рабочий, впо-
следствии служащий Купавинской мануфактуры. Мемуарист.  
I – 300, 440.  

Кротова Александра (тетя Шура) – родственница О.А. Дмитриевой. 
III – 526. 

Кротова Антонина Александровна – юрист.  

Дочь Т.Д. Немковой.  
I – 940. 

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941) – художница, график.  
II – 349. 

Круглов Владимир – шофер (упом. в 1953 г.) 
I – 506, 507, 508, 509, 512, 513.  

Круглов Сергей Никифорович (1907–1977) – советский государственный дея-
тель; генерал-полковник (1945); кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1939–1952); 
член ЦК КПСС (1952–1956).  
В 1939–1941 гг. и 1941–1943 гг. заместитель, с 1941 г. и 1943–1945 гг. первый 
заместитель наркома внутренних дел СССР. В 1945–1946 гг. нарком внутрен-
них дел СССР. В 1946–1953 гг. министр внутренних дел СССР.  
В марте – июне 1953 г. первый заместитель министра внутренних дел СССР. 
В 1953–1956 гг. министр внутренних дел СССР. С 1958 г. на пенсии.  
I – 466, 468, 729.  

Круглова Евгения Степановна – в 1977 г. врач-хирург поликлиники МГУ.  
II – 481. 

Кружков Владимир Семенович (1905–1991) – доктор философских наук (1950), 
профессор (1940); член-корреспондент АН СССР (1953); специалист по исто-
рии русской общественной мысли XIX в. 
В 1931 г. окончил Академию коммунистического воспитания им. Н.К. Круп-
ской. С 1932 г. на преподавательской работе. В 1944–1949 гг. директор 
ИМЭЛ. В 1950–1953 гг. заведующий отделом художественной литературы и 
искусства, в 1953–1955 гг. заведующий отделом пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1955–1961 гг. профессор Уральского государственного 
университета и одновременно редактор газеты «Уральский рабочий».  
в 1961–1973 гг. директор Института истории искусств Министерства культу-
ры СССР.  
I – 587, 617, 634, 665. 

фон Крузе Николай Федорович (1823–1901) – либеральный общественный дея-
тель; в 1855–1858 гг. цензор Московского цензурного комитета.  
I – 140. 

фон Круппы – немецкая промышленная династия, активно сотрудничавшая с 
нацистами.  
I – 104. 

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) – доктор педагогических наук 
(1936); почетный член АН СССР (1931); член ЦК ВКП9б) (1937–1939). 
Участница революционного движения, член РСДРП с 1898 г. С 1917 г. член 
коллегии Наркомпроса РСФСР, с 1920 г. председатель Главполитпросвета 
при Наркомпросе, с 1929 г. заместитель наркома просвещения.  
Жена В.И. Ленина.  
I – 721, 748, 755.  
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Крутиков Всеволод Иванович (1915–1999) – кандидат исторических наук (1949), 
доцент (1950); специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1936 г. окончил исторический факультет Воронежского государственного 
университета, в 1937–1939 гг. преподавал в средней школе. Участник Вели-
кой Отечественной войны. С 1943 г. и до ухода на пенсию в 1986 г. преподавал 
в Тульском государственном педагогическом институте им. Л.Н. Толстого.  
I – 183, 191. 

Крутская – студентка исторического факультета МГУ; выпуск 1953 г. Ученица 
А.М. Панкратовой. 
I – 420. 

Круть Василий Тарасович (1901–1986) – кандидат исторических наук (на 1942), 
профессор (1962?); специалист по истории СССР советского периода.  
Окончил Институт красной профессуры истории. После Великой Отече-
ственной войны доцент, затем профессор и заведующий кафедрой истории 
СССР (с 1962) МОПИ.  
I – 149, 151, 167, 354, 675. 
II – 46, 94, 96, 112, 113, 126, 642. 

Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968) – поэт-футурист. 
I – 920. 

Кручинина Нина Васильевна – в 1956 г. врач-ларинголог поликлиники в Гага-
ринском переулке.  
I – 788, 790, 817. 

Крывелев Иосиф Аронович (1906–1991) – доктор философских наук (1964); ре-
лигиовед, специалист по истории иудаизма и христианство. 
В 1934 г. окончил МИФЛИ. В 1939–1941 гг. и 1947–1949 гг. сотрудник Ин-
ститута философии АН СССР. С 1959 г. сотрудник Института этнографии 
АН СССР.  
I – 170.  

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – советский государственный и 
партийный деятель; доктор государственных и общественных наук (1934). 
Член РСДРП с 1904 г., большевик. В 1909 г. окончил истори-
ко-филологический факультет Петербургского университета и юридический 
факультет Харьковского университета. В 1917 г. верховный главнокоманду-
ющий. В 1918–1931 гг. государственный обвинитель на крупнейших полити-
ческих процессах; в 1929–1931 гг. прокурор РСФСР. В 1931–1936 гг. нарком 
юстиции РСФСР. В 1936–1938 гг. нарком юстиции СССР. 31 января 1938 г. 
арестован, 29 июля 1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР. Посмертно реабилитирован 29 июля 1956 г.  
I – 728. 
II – 461. 

Крылов – аспирант, принимавший участие в заседании АОН при ЦК ВКП(б) 
14 марте 1949 г., где обсуждался вопрос о проявлениях космополитизма у со-
ветских историков. 
I – 174. 

Крылов Александр Васильевич (1911–1967) – профессор; агроном. 
С 1941 гг. директор Каменно-Степной сельскохозяйственной опытной стан-
ции (с 1946 г. - Научно-исследовательский институт земледелия Централь-
но-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева; одновременно с 1948 г. предсе-
датель Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных 
культур и трав. Последователь В.Р. Вильямса. 
I – 401, 562.  
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Крылов Алексей Николаевич (1863–1945) – профессор; член-корреспондент 
(1914), академик (1916) Петербургской Академии наук; генерал флота (1916); 
Герой Социалистического Труда (1943); кораблестроитель, механик и мате-
матик. 
В 1928–1931 гг. директор Физико-математического института АН СССР. С 
1932 г. – директор Института физики АН СССР.  
I – 257, 649.  

Крылов Борис Николаевич – кандидат исторических наук; заведующий секто-
ром истории США Института истории АН СССР (в 1950-е гг.).  
I – 412. 

Крылов Дмитрий Дмитриевич (1879–1945) – патологоанатом; доктор медицины 
(1910), профессор. 
В 1903 г. окончил Военно-медицинскую академию. В 1917 г. профессор Но-
вороссийского университета. В 1922 г. выслан за границу. В 1925–1934 гг. за-
ведующий кафедрой медицинского факультета Софийского университета. За-
тем врач в г. Пловдив.  
I – 1173. 

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – поэт, баснописец; академик Петербург-
ской Академии наук (1841). 
I – 596, 609, 634, 805, 906.  

Крылов Порфирий Никитич (1902–1990) – художник-карикатурист; член объ-
единения Кукрыниксы. Народный художник СССР (1958), действительный 
член Академии Художеств СССР (1947); Герой Социалистического Труда 
(1972).  
I – 1373. 

Крылова – в 1953 г. сотрудница Института истории АН СССР.  
I – 422. 

Крымов Николай Петрович (1884–1958) – художник; педагог; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1942); народный художник РСФСР (1956); 
член-корреспондент Академии художеств СССР (1949).  
I – 983, 1024.  

Крымова Наталья Анатольевна (1930–2003) – кандидат искусствоведения 
(1971); театральный критик, театровед, заслуженный деятель искусств РФ 
(1997).  
Жена А.В. Эфроса.  
II – 829. 

Крынкин Геннадий Яковлевич (1937–2008) – актер театра и кино; народный ар-

тист РСФСР (1988).  

Учился в Ленинградском военно-инженерном училище, затем в Московском 

автомеханическом институте, затем в Студии при Центральном детском теат-

ре. В 1961–1963 гг. артист театра «Современник», в 1963–2008 гг. – Цен-

трального академического театра Советской Армии (с 1993 г. Центральный 

академический театр Российской Армии).  

II – 1113. 

де Крюи Поль (1890–1971) – американский микробиолог, писатель. 

III – 214. 

Крюков Дмитрий Львович (1809–1845) – в 1835–1845 гг. профессор римской 

словесности и древностей Московского университета. (1835–1845).  

I – 233. 
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Крюков Федор Дмитриевич (1870–1920) – писатель, депутат I Государственной 
думы (1906), один из видных деятелей Партии народных социалистов. Участ-
ник Белого движения.  
I – 360, 390. 

Крючков Владимир Александрович (1924–2007) – советский государственный 
деятель; генерал армии (1988); член ЦК КПСС (1986–1991); член Политбюро 
ЦК КПСС (1989–1990). 
С 1943 г. на комсомольской работе. В 1949 г. окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт, в 1954 г. Высшую дипломатическую школу МИД 
СССР. В 1955–1959 гг. третий секретарь посольства СССР в Венгрии.  
В 1959–1963 гг. референт в секторе Венгрии и Румынии Отдела ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. 
В 1963–1965 гг. заведующий сектором Отдела ЦК КПСС. В 1965–1967 гг. по-
мощник секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова. В 1967–1971 гг. начальник 
Секретариата КГБ. В 1971–1974 гг. первый заместитель, в 1974–1988 гг. 
начальник Первого главного управления КГБ СССР. В 1978–1988 гг. замести-
тель председателя, в 1988–1991 гг. председатель КГБ СССР. В августе 1991 г. 
член ГКЧП. В 1991–1993 гг. находился под арестом. В феврале 1994 г. амни-
стирован.  
II – 1201, 1208, 1211, 1219, 1224,1276, 1279, 1282. 

Крючков Петр Петрович (1889–1938) – юрист, личный секретарь писателя 
А.М. Горького.  
5 октября 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. По-
смертно реабилитирован 4 февраля 1988 г.  
II – 962. 

Ксения (упом. в 1949) 
I – 188. 

Куатли Шукри (1891–1967) сирийский государственный и политический деятель. 
Один из основателей (1927) и генеральный секретарь партии Национальный 
блок, выступавшей за независимость Сирии. С 1936 г. депутат парламента. В 
1943–1949 гг. президент Сирии. После переворота 30 марта 1949 г. эмигриро-
вал в Египет. После возвращения в 1955–1958 гг. вновь президент Сирии.  
С 1961 г. вновь в эмиграции. 
I – 856. 

Кубба Ибрагим (1919–2004) – иракский государственный деятель; профессор, 
экономист (сторонник промарксистских взглядов).  
Обучался в Сорбонне (Франция). В 1958–1959 г. министр экономики,  
в 1959–1960 гг. министр аграрной реформы Ирака.  
I – 1137. 

Кубицкая Екатерина Никитична (1896–1977) – с 1934 г. работала на историче-
ском факультете МГУ; по 1950-е гг. заведующая кабинетом истории СССР.  
Жена специалиста в области философии и древних языков, профессора МГУ 
А.В. Кубицкого.  
I – 235. 

Кубрик Стэнли (1928–1999) – американский и английский кинорежиссер.  
I – 1376. 

Куваев Олег Михайлович (1934–1975) – геолог, геофизик (выпускник Москов-
ского геологоразведочного института); писатель.  
II – 869, 870. 
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Кувшинов Яков Степанович (1894–1967) – один из организаторов Советской 
власти во Владимирской губернии. 
В 1921–1923 гг. председатель губернского военно-продовольственного бюро, 
заведующий культурным отделом местной газеты «Правда», секретарь гу-
бернского союза текстильщиков, затем губернского союза работников про-
свещения. Организовал литературную группу «Среда». Затем на различной 
профсоюзной и партийной работе. В 1940–1954 гг. директор издательства га-
зеты «Труд». В 1954–1963 гг. председатель Ревизионной комиссии ВЦСПС.  
С 1964 г. на пенсии.  
II – 588.  

Кудрявцев Василий Дмитриевич (1898–1980) – доктор педагогических наук 
(1954), профессор (1955); заслуженный деятель науки и техники Бурятской 
АССР (1963); специалист по методике преподавания русского языка. 
Окончил словесное отделение педагогического факультета Иркутского госу-
дарственного университета (1925). С 1926 г. преподавал там же.  
В 1933–1943 гг. заведующий кафедрой русского языка Бурятского педагоги-
ческого института. В 1943–1957 гг. заведующий кафедрой русского языка 
Иркутского государственного университета. С 1957 г. профессор Иркутского 
государственного педагогического института. 
I – 254, 275.  

Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007) – полковник юстиции (1962); 

доктор юридических наук (1963), профессор (1965); член-корреспондент 

(1974), академик (1984) АН СССР; вице-президент АН СССР (с 1992 г. РАН) 

по общественным наукам (1988–2001); заслуженный деятель науки РСФСР. 

В 1949 г. окончил Военно-юридическую академию, в 1952 г. адъюнктуру. В 

1952–1956 гг. преподавал там же. После упразднения данной академии в 

1956–1960 гг. преподавал на юридическом факультете Военно-политической 

академии им. В.И. Ленина. В 1960–1963 гг. заместитель начальника, затем 

начальник отдела Военной коллегии Верховного Суда СССР. В 1963–1969 гг. 

заместитель директора, в 1969–1973 гг. директор Всесоюзного института по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Про-

куратуре СССР. В 1973–1989 гг. директор Института государства и права 

АН СССР. В 1989–1992 гг. народный депутат СССР от КПСС.  

II – 1094, 1173, 1232. 

Кудрявцев Иван Архипович (1903–1972) – кандидат исторических наук, доцент. 

В 1936 г. окончил Институт красной профессуры. В 1940-е гг. преподавал в 

МГПИ, преподаватель кафедры истории СССР досоветского периода;  

в 1949–1951 г. заместитель директора по учебной части и научной работе. 

Одновременно с 1949 г. заведующий кафедрой истории СССР периода фео-

дализма МГИАИ. 

I – 163, 192, 214, 234. 

Кудрявцев Иван Михайлович (1898–1966) – артист театра и кино, педагог; 

народный артист РСФСР (1948).  

Учился в драматической студии М.А. Чехова, затем в 3-й студии МХТ. В 

1920–1924 гг. артист Театра им. Е. Вахтангова, в 1924–1966 гг. – МХАТ.  

I – 1321. 

Кудрявцев Павел Степанович (1904–1975) – доктор физико-математических 

наук (1951); специалист по истории науки и техники. 
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Окончил физико-математический факультет МГУ (1929). Преподавал в Горь-
ковском и Омском государственных педагогических институтах, с 1946 г. – в 
Тамбовском государственном педагогическом институте.  
I – 223. 

Кудрявцев Петр Николаевич (1815–1858) – историк; профессор (1855). 
В 1840 г. окончил философский факультет Московского университета.  
С 1847 г. преподавал всеобщую историю в Московском университете: адъ-
юнкт, экстраординарный профессор (1851), ординарный профессор (1855) 
кафедры всеобщей истории.  
I – 271. 
II – 145, 171, 893, 925, 965, 1115, 1272.  

Кудряшов Константин Васильевич (1885–1962) – доктор исторических наук, 
профессор; специалист по истории Древней Руси, истории России начала 
XIX в. и исторической географии. 
В 1911 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. Доцент, затем профессор Иркутского университета.  
В 1920-е – 1930-е гг. профессор Ленинградского университета и Ленинград-
ского историко-лингвистического института. В 1948–1955 гг. профессор, за-
ведующий кафедрой истории Московского государственного библиотечного 
института. С 1955 г. на пенсии.  
I – 298. 

Кудряшова Ксения Алексеевна (1943–2009) – актриса театра и кино. 
В 1964 г. окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематогра-
фии. Артистка Кемеровского областного театра, Новосибирского театра 
«Красный факел», Московского литературного театра ВТО, в 1973–2008 гг. 
Центрального академического театра Советской Армии. 
II – 1243. 

Кузенков Виктор А. – студент кафедры истории СССР периода капитализма ис-
торического факультета МГУ (выпуск 1975 г.); ученик С.С. Дмитриева. 
II – 322, 367. 

Кузин Виктор Васильевич (1916–1961) – кандидат исторических наук (1950); 
доцент; специалист по отечественной истории советского периода. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет 
МГУ. В 1950-е гг. преподаватель, затем доцент кафедры истории СССР  
(с 1953 г. кафедра истории СССР советского периода). В 1951 г. секретарь 
партгруппы кафедры истории СССР.  
I – 286, 292, 376, 378, 379, 423, 424, 725, 931, 1269, 1292. 
II – 13, 21, 349. 

Кузин Михаил Ильич (1916–2009) – доктор медицинских наук (1954), профессор 
(1959); член-корреспондент (1969), действительный член АМН (1969); заслу-
женный деятель науки РСФСР (1967); Герой Социалистического Труда 
(1986). 
В 1940 г. окончил Военно-медицинскую академию. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1951–1953 и 1955–1958 гг. старший преподаватель кафед-
ры военно-полевой и клинической хирургии военного факультета при Цен-
тральном институте усовершенствования врачей. Доцент (1958), затем про-
фессор факультетской хирургической клиники им. Н.Н. Бурденко 1-го меди-
цинского института, с 1964 г. заведующий кафедрой. В 1966–1974 гг. ректор 
1-го Московского медицинского института. В 1976–1988 гг. директор Инсти-
тута хирургии им. А.В. Вишневского.  
II – 163. 
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Кузин Николай Павлович (1907–1981) – кандидат педагогических наук (1952), 
действительный член АПН СССР (1967).  
В 1929 г. окончил педагогический факультет 2-го МГУ. С 1943 г. работал в 
отделе школ ЦК ВКП(б) / КПСС. Одновременно в 1946–1956 гг. преподавал в 
Московском государственном педагогическом институте иностранных язы-
ков им. М. Тореза. Заведующий сектором отдела школ ЦК КПСС (на 1956). В 
1967–1974 гг. главный ученый секретарь АПН СССР.  
I – 267, 1303. 
II – 171. 

Кузищин Василий Иванович (1930–2013) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1968); заслуженный профессор МГУ (с 1999); специалист по ис-
тории древнего Рима. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1956 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1956 г. работал на кафедре истории древнего мира того же 
факультета; в 1973–2009 гг. заведующий этой кафедрой.  
II – 566. 

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) – поэт, прозаик и переводчик.  
I – 88, 130, 544, 813. 
II – 136, 216, 639, 686, 889, 1072, 1078.  

Кузмин (Кузьмин) Семен Степанович – в 1942 г. бухгалтер Музея керамики в 
Кусково. 
III – 175, 201, 231, 251, 517. 

Кузнецов – в 1960 г. сотрудник МГУ. 
I – 1355.  

Кузнецов Александр Константинович (род. 1959) – актер театра и кино. 
В 1985 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1983–1989 гг. ар-
тист Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1995 г. осно-
ватель, художественный руководитель, преподаватель Международной ак-
терской школы в Лос-Анжелесе. В 2009 г. – преподаватель мастерства актера 
в школе-студии МХАТ. С 2009г. - художественный руководитель, преподава-
тель Московской Международной Киношколы «Кузница Кино и Телевиде-
ния».  
II – 813.  

Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950) – советский партийный деятель; 
член ЦК ВКП(б) (1939–1949). 
Второй секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (1937–1945); од-
новременно в годы Великой Отечественной войны член Военного Совета Ле-
нинградского фронта; в 1945–1946 гг. первый секретарь Ленинградского об-
кома и горкома ВКП(б); в 1946–1949 гг. секретарь ЦК и начальник Управле-
ния кадров ЦК ВКП(б). 13 августа 1949 г. арестован, 1 октября 1950 г. рас-
стрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. Посмертно 
реабилитирован 30 апреля 1954 г.  
I – 569, 578, 631.  

Кузнецов Анатолий Васильевич (1929–1979) – писатель.  
В 1969 г. эмигрировал в Англию.  
II – 177, 184, 191, 218, 424, 550.  

Кузнецов Борис Александрович (1906–1979) – доктор биологических наук, про-
фессор; зоолог. 
В 1956–1979 гг. заведующий кафедрой общей биологии ВАСХНИЛ; профес-
сор кафедры зоологии позвоночных МГУ. 
I – 963, 1112.  
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Кузнецов Борис Григорьевич (1903–1984) – доктор философских наук (1937), 
профессор; специалист по истории науки. 
В 1930 г. окончил аспирантуру Института экономики РАНИОН. С 1936 г. и 
до конца жизни работал в Институте истории естествознания и техники 
АН СССР: старший научный сотрудник, заведующий сектором, заместитель 
директора (с 1944) этого института. Участник Великой Отечественной войны. 
С 1944 г. заместитель директора Института истории естествознания и техники 
АН СССР. 
I – 847. 
II – 914.  

Кузнецов Василий Васильевич (1901–1990) – советский государственный дея-
тель, дипломат; Дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981); член 
ЦК КПСС в 1952–1989 гг., член Президиума ЦК КПСС в 1952–1953 гг., кан-
дидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1977–1986 гг.  
Председатель Президиума ВЦСПС (1944–1953). Заместитель (1953–1955), В 
1955–1977 гг первый заместитель министра иностранных дел СССР.  
В 1977–1986 гг. первый заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета СССР; в 1982–1983, 1984, 1985 гг. трижды исполнял обязанности 
председателя Президиума. С 1986 г. на пенсии, одновременно государствен-
ный советник Президиума Верховного Совета СССР. 
Муж доцента кафедры истории КПСС исторического факультета МГУ Зои 
Петровны Игумновой.  
I – 409. 

Кузнецов В.И. – в 1942 г. вахтер Музея керамики в Кусково. 
III – 173.  

Кузнецов Владимир Иванович (ум. 2011) – кандидат исторических наук, доцент; 
специалист по отечественной истории периода феодализма. 
По 2011 г. работал на кафедре истории СССР периода феодализма  
(с 1991 г. – кафедра отечественной истории до XIX в.). 
II – 650. 

Кузнецов Д. – кандидат экономических наук; объект критики в статье Д. Шепило-
ва «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма» в газете «Прав-
да» от 24 января 1955 г.  
I – 644. 

Кузнецов Дмитрий Васильевич – советский партийный работник.  
В 1953 г. окончил МГИМО. Сотрудник Отдела науки и учебных заведений 
ЦК КПСС: инспектор, затем заведующий сектором исторических наук.  
II – 814.  

Кузнецов Иван Васильевич – автор книги «История СССР (эпоха капитализма 
1861–1917 гг.» (М., Просвещение, 1971); участник обсуждения теории о 
«многоукладности» в Институте истории СССР в марте 1972 г.  
II – 258, 259. 

Кузнецов Иван Васильевич (1901–1974) – кандидат исторических наук (1938), 
профессор (1969). 
В 1919 г. окончил Рязанскую учительскую семинарию. Преподавал в учебных 
заведениях г. Спасска Рязанской губернии. Участник Гражданской войны. В 
1928–1931 гг. слушатель Института красной профессуры, после окончания 
назначен ученым секретарем, затем заместитель директора Международного 
аграрного института. В 1933 г. преподавал в МГИАИ, затем заведующий ка-
федрой в Московском индустриально-педагогическом институте им. К. Либк- 
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нехта. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации с 
1946 г. преподавал в Московском государственном архивном институте, в 
1948–1949 гг. Томском государственном университете, в Высшей школе 
профдвижения. С 1954 г. заведующий кафедрой истории СССР Московского 
заочного педагогического института.  
I – 202. 
II – 259.  

Кузнецов И[ван] В[асильевич] – участник заседания Министерства культуры об 
учебниках (1953 г.). 
I – 453, 454. 

Кузнецов Иван Васильевич (1911–1970) – доктор философских наук (1961), 
профессор (1962); специалист по методологии и истории науки. 
В 1935 г. окончил физический факультет МГУ. С 1943 г. работал в аппарате 
ЦК ВКП(б), в том числе заместитель заведующего отделом науки. С 1948 г. 
работал в Институте философии АН СССР: старший научный сотрудник, за-
ведующий сектором философских проблем естествознания. Заведующий от-
делом физики БСЭ. В 1953–1956 гг. заместитель директора, и. о. директора 
Института истории естествознания и техники АН СССР. 
I – 667.  

Кузнецов М. – один из авторов (совместно с Ю. Лукиным) статьи «О свободе ху-
дожественного творчества» в журнале «Коммунист» (№ 15 за 1956 г.) 
I – 859.  

Кузнецов Матвей Сидорович (1846–1911) – коммерции советник, владелец «То-
варищества производство фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецо-
ва». Председатель старообрядческой общины Рогожского кладбища в 
Москве.  
I – 805, 898.  

Кузнецов Михаил Иванович (1913–1987) – кандидат философских наук.  
С 1946 г. сотрудник издательства «Советская энциклопедия». Заведующий 
редакцией истории СССР и КПСС и член, затем с 1971 г. заместитель предсе-
дателя этого издательства. Один из инициаторов издательства «Советской ис-
торической энциклопедии» 
I – 1089, 1337. 
II – 906.  

Кузнецов Михаил Матвеевич (1914–1980) – кандидат филологических наук, ли-
тературовед; специалист по советским литературе. 
Окончил МИФЛИ, затем аспирантуру АОН при ЦК КПСС.  
I – 219, 561.  

Кузнецов Михаил Миронович (1914–1980) – литературный критик; специалист 
по творчеству советских писателей. 
I – 561. 

Кузнецов Николай Дмитриевич (1907–1992) – доктор исторических наук, затем 
профессор; специалист по отечественной истории второй половины  
XIX – начала ХХ в.; дипломат. 
В 1930 г. окончил общественно-экономическое отделение педагогического 
факультета 2-го МГУ. В 1930–1939 гг. преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина: 
ассистент, доцент, заведующий историческим отделением. В 1940–1941 гг. 
сотрудник НКИД. В 1941–1942 гг. служил в Красной Армии. В 1943–1945 гг. 
сотрудник посольства СССР в Англии. В 1945–1947 гг. посол СССР в Норве-
гии. В 1947–1948 гг. заместитель заведующего отделом МИД. В 1949–1950 гг. 
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заместитель директора Высшей дипломатической школы МИД.  
В 1949–1950 гг. доцент МГИМО. В 1950–1953 гг. работал на историческом 
факультете МГПИ им. В.И. Ленина: доцент, профессор, заведующий кафед-
рой истории СССР, декан исторического факультета МГПИ им. В.И. Ленина.  
В 1960–1970-е гг. заместитель председателя исторической комиссии ГУВУЗ 
Министерства просвещения РСФСР, член президиума научно-методических 
советов по истории Министерства просвещения СССР и Министерства выс-
шего образования СССР.  
I – 703. 

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1978) – художник; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1928).  
I – 770, 1197. 

Кузнецов Павел Николаевич (1899–1967) – журналист, переводчик с казахского 
языка; с 1943 г. корреспондент газеты «Правда».  
I – 386, 387. 

Кузнецов Петр Саввич (1899–1968) – доктор филологических наук (1947), про-
фессор (1948); специалист по русскому языку. 
В 1928 г. экстерном окончил 1-й МГУ. С 1930 г. на научной и преподаватель-
ской работе. С 1943 г. и до конца жизни преподавал на филологическом фа-
культете МГУ, одновременно в 1943–1960 гг. сотрудник Института русского 
языка АН СССР.  
I – 387. 
II – 140.  

Кузнецов Побиск Георгиевич (1924–2000) – кандидат химических наук (1965); 
специалист по системам целевого управления и планирования. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1943 г. арестован и осужден на 
10 лет лагерей. В 1954 г. освобожден. В 1961–1970 гг. и в 1971–1974 гг. рабо-
тал в МГПИ им. В.И. Ленина; в 1974–1978 гг. – в МЭИ; в 1978–1986 гг. – в 
Научно-исследовательском институте автоматической аппаратуры.  
В 1986–1990 гг. – начальник лаборатории информатики, затем заместитель 
начальника отдела АСУ издательства «Правда». С 1990 г. на пенсии.  
II – 981.  

Кузнецов Феликс Феодосьевич (1931–2016) – литературный критик и литерату-
ровед; член-корреспондент АН СССР (1987). 
В 1953 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1977–1987 гг. 1-й секре-
тарь Московского отделения Союза писателей СССР. В 1987–2005 гг. дирек-
тор Института мировой литературы АН СССР (с 1991 г. РАН). Главный ре-
дактор серии «Литературное наследство».  
II – 847, 856, 1107.  

Кузнецов Эдуард Самойлович (род. 1939) – писатель, журналист, правозащитник. 
Учился на философском факультете МГУ. В 1961 г. арестован и за антисовет-
скую деятельность и участие в самиздате приговорен к 7 годам лишения сво-
боды. В 1970 г. переехал в Ригу. За участие в попытке захвата самолета для 
выезда из СССР приговорен к 15 годам лишения свободы. В 1979 г. освобож-
ден из заключения и выехал в Израиль, где был редактором ряда русскоязыч-
ных изданий. 
II – 953.  

Кузнецова Галина Николаевна (1900–1976) – поэтесса, писательница, мемуа-
ристка.  
С 1920 г. в эмиграции.  
II – 1247.  
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Кузнецова Евдокия Исаевна (Дуняша) – домработница (?) в Кускове.  
I – 56, 187, 191.  
III – 188, 199, 245, 256, 258, 259, 261, 262, 267, 279, 376, 437, 480.  

Кузнецова Клавдия Степановна (1916–1998) – советский партийный деятель; 
кандидат исторических наук.  
В 1940 г. окончила МОПИ им. Н.К. Крупской, затем на преподавательской 
работе там же. В 1946–1949 гг. декан исторического факультета, одновремен-
но с 1947 г. секретарь партбюро МОПИ. В 1949 г. председатель ЦК профсою-
за работников высшей школы и научных учреждений, в 1949–1954 г. секре-
тарь ВЦСПС, кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956). Заведующая сектором 
отдела науки ЦК КПСС (на 1956–1960). Затем заместитель начальника Глав-
ного архивного управления при Совете министров СССР (на 1970-е – 1982 г.). 
Жена И.К. Тележкина.  
I – 163, 237, 360, 1221. 
II – 134.  
III – 480, 497, 498. 

Кузнецова Лидия – в 1956/57 учебном году студентка II курса исторического фа-
культета МГУ.  
I – 846. 

Кузнецова (Абрикосова) Марина Михайловна (1925–1996) – актриса театра и 
кино; заслуженная артистка РСФСР (1960).  
В 1949 г. окончила Студию при Камерном театре. В 1948–1950 гг. артистка 
Камерного театра, с 1950 г. – Московского драматического театра 
им. А.С. Пушкина. 
Жена артиста Г.А. Абрикосова.  
I – 1282. 
II – 19. 

Кузнецова Надежда Васильевна (1924–2008) – вторая жена А.З. Манфреда.  
II – 440. 

Кузнецова Наталья Вадимовна (1962–2018) – актриса. 
В 1984 г. окончила ГИТИС. С того же года артистка Московского театра 
им. М.Н. Ермоловой. Работала в студии «Театр» Алексея Левинского.  
II – 1238.  

Кузнецова Ольга Феликсовна (род. 1953) – кандидат филологических наук; ис-
торик русской литературы.  

Сотрудница редакции журнала «Наше наследие». Ведущий научный сотруд-
ник Института мировой литературы РАН.  
II – 972, 983, 1115.  

Кузнецова Софья Иосифовна (1923–2010) – доктор исторических наук (1972), 
доцент (1952); специалист в области востоковедения и африканистики. 
В 1946 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. В 1950–1954 гг. преподаватель, заведующая кафедрой новой ис-
тории Азербайджанского государственного университета. В 1954–1970 гг. за-
ведующая сектором востоковедения ФБОН: (впосл. 1968 г. Институт научной 
информации по общественным наукам) АН СССР; с 1970–1988 г. заведующая 
отделом стран Азии и Африки, затем главный научный сотрудник того же от-
дела Центра научно-информационных исследований глобальных и регио-
нальных проблем того же института.  
I – 240, 272.  

Кузьмин – студент МОПИ им. Н.К. Крупской; ученик С.С. Дмитриева.  
I – 1152. 
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Кузьмин Валентин Иванович – кандидат исторических наук, историк, специа-
лист по истории партии и индустриализации в СССР.  
Старший научный сотрудник ИМЛ (в 1950-е – начале 1980-х гг.).  
I – 1015. 

Кузьмин Юрий Васильевич (1931–1991) – художник-график.  
II – 224. 

Кузьмины – соседи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 245, 432. 

Кузьминых Иван Николаевич (1899–1958) – доктор технических наук, профес-
сор Уральского индустриального института, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1943).  
Ученый-химик. Заместитель председателя Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы (на 1945–1946).  
I – 114. 

Куиличи Фолько (1930–2018) – итальянский писатель и режиссер-
кинодокументалист.  
I – 994. 

Куинджи Архип Иванович (1841–1910) – художник-пейзажист; действительный 
член Петербургской Академии художеств (1893).  
II – 285. 

Куйбышева Ксана Семеновна (род. 1921) – в 1970-е гг. сотрудник Научной биб-
лиотеки МГУ им. А.М. Горького.  
II – 153, 243, 412, 436, 437, 446, 451, 488. 

Кукин Дмитрий Михайлович (1908–1983) – доктор исторических наук (1962), 
профессор; член-корреспондент АН СССР (1964); специалист по истории 
партии. 
В 1932 г. окончил ИФИ (впосл. МИФЛИ); аспирантуру при АН БССР. В 
1938–1954 гг. преподаватель, затем начальник кафедры истории КПСС, заме-
ститель начальника Военно-политической академии им. В.И. Ленина.  
В 1954–1962 гг. на работе в аппарате ЦК КПСС, заместитель заведующего 
отделом. В 1962–1973 гг. заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС.  
С 1973 г. профессор АОН при ЦК КПСС.  
I – 1303. 
II – 171, 195, 199. 

Куклина Г.Т. – см. Легостаева Г.Т.  

Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – поэт и драматург.  
I – 74, 80, 271. 
III – 143. 

Кукрыниксы – см. Куприянов Михаил Васильевич, Крылов Порфирий Ни-
китич, Соколов Николай Александрович. 
I – 1328. 

Кукушкин В.Н. – с апреля 1949 г. заведующий кафедрой комсомольской печати 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 260. 

Кукушкин Юрий Степанович (1929–2019) – доктор исторических наук (1967), 
профессор (1968); член-корреспондент (1979), действительный член (1987) 
АН СССР; специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1956 г. и до конца жизни 
работал на кафедре истории СССР советского периода (с 1992 г. – кафедра 
отечественно истории ХХ в., с 2003 г. – кафедра отечественной истории  
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XX–XXI в.): ассистент, старший преподаватель (1959), доцент (1961), стар-
ший научный сотрудник (1962–1965), профессор, заведующий кафедрой  
(с 1977). В 1971–1995 гг. декан исторического факультета МГУ.  
II – 227, 230, 231, 232, 254, 274, 287, 303, 316, 336, 425, 441, 451, 506, 542, 566, 
568, 608, 643, 707, 718, 731, 733, 822, 852, 951, 971, 1032, 1076, 1121, 1162, 
1173, 1251. 

Кулбахтин Назир Мурзабаевич (род. 1941) – доктор исторических наук (1997), 
профессор (1998); заслуженный деятель науки Республики Башкортостан 
(2001); специалист по истории Башкирии и Южного Урала периода феода-
лизма. 
В 1971 г. окончил Башкирский государственный университет, в 1979 г. аспи-
рантуру исторического факультета МГУ. В 1972–1976 гг. директор средней 
школы. С 1979 г. преподает на историческом факультете Башкирского госу-
дарственного университета; ассистент, доцент, профессор; с 2000 г. заведую-
щий кафедрой археологии, древней и средневековой истории. 
II – 560, 562, 648, 653, 756. 

Кулешов Аркадий Александрович (1914–1978) – народный поэт Белорусской 
ССР (1968); заслуженный работник культуры Украинской ССР (1973).  

Начальник сценарного отдела, в 1958–1967 гг. главный редактор киностудии 
«Беларусь-фильм». Член редакции журнала «Новый мир» (на 1970 г.)  
II – 203. 

Кулешов Василий Иванович (1919–2006) – доктор филологических наук (1960), 
профессор (1962), заслуженный профессор МГУ, заслуженный деятель науки 
РСФСР; специалист по русской литературе XIX в. 
В 1941 г. окончил МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 
1948–1956 гг. преподавал в Вильнюсском государственном университете, за-
ведующий кафедрой русской литературы. С 1956 г. преподавал на кафедре 
русской литературы филологического факультета МГУ, в 1964–1994 гг. заве-
дующий этой кафедрой.  
II – 627, 820. 

Кулик Владимир Алексеевич (род. 1937) – актер театра и кино. 
В 1959 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1959–1963 гг. ар-
тист Московского ТЮЗа, в 1964–2008 гг. – Театра Сатиры. С 2008 г. на пенсии.  
II – 941. 

Куликов Владимир Иванович – доктор исторических наук, профессор; специа-
лист по аграрной политике партии. 
Научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. Заведующий секто-
ром истории КПСС Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.  
II – 395, 458. 

Куликова Галина Борисовна – кандидат исторических наук (1970), старший 
научный сотрудник (1981); специалист по отечественной истории советского 
периода. 
В 1980-е – 2010-е гг. сотрудник Института истории СССР (с 1991 г. Институт 
российской истории РАН).  
II – 134. 

Кулисевич Тадеуш (1899–1988) – польский график, книжный иллюстратор.  
I – 1123, 1241. 

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897) – украинский писатель, поэт, 
фольклорист, историк.  
II – 1293. 
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Кулов Сергей (Созрыко) Дмитриевич (1905–?) – кандидат исторических наук 
(1949); специалист по истории Осетии. 
В 1926 г. окончил Североосетинскую совпартшколу, в 1931 г. Владикавказ-
ский рабфак. В 1936–1939 гг. сотрудник Северо-Осетинского науч-
но-исследовательского института, одновременно преподавал в техникумах, 
партийной школе, профсоюзной школе, был директором Горского сельскохо-
зяйственного рабфака. В 1941–1952 гг. ректор Северо-Осетинского государ-
ственного педагогического института, затем в 1952–1959 гг. старший препо-
даватель, доцент по кафедре марксизма-ленинизма. В 1959–1967 гг. старший 
научный сотрудник, заведующий отделение истории Северо-Осетинского 
НИИ. 
Брат председателя Совнаркома, 1-го секретаря Северо-Осетинского обкома 
партии К.Д. Кулова.  
I – 174, 177, 213. 

Кульбакин Василий Дмитриевич (1906–1989) – доктор исторических наук 
(1969), профессор; специалист по истории Германии в ХХ в.  
Обучался в Институте красной профессуры (не окончил). Заместитель ректо-
ра (с 1939), ректор ВПШ при ЦК ВКП(б) (до 1941; 1943–1946);  
в 1950-е – 1980-е преподаватель кафедры всеобщей истории. Участник Вели-
кой Отечественной войны: подполковник, начальник отдела пропаганды по-
литического управления Северо-Западного фронта. В 1946–1950 гг. работал в 
аппарате ЦК ВКП(б), в том числе заведующим сектором вузов Отдела агита-
ции и пропаганды ЦК ВКП(б). Заместитель директора по учебной части 
(1951–1952), директор (1952–1957) ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. С 1957 г. замести-
тель главного редактора журнала «Новая и новейшая история». Старший 
научный сотрудник, заведующий сектором (на 1977) Института всеобщей ис-
тории АН СССР.  
I – 120, 313, 321, 344, 352, 353, 361, 419, 420, 427, 428, 435, 437, 440, 444, 445, 
447, 454, 455, 463, 469, 470, 481, 501, 637, 918, 938. 
II – 225. 

Кулябко Николай Николаевич (1873–1920) – жандармский подполковник.  
В 1907–1911 гг. начальник киевского охранного отделения.  
II – 596. 

Кумпф Зигрид (урожд. Корфес; в 1-м браке Кумпф-Корфес, во 2-м – Вег-
нер-Корфес) (1933–2004) – немецкий историк; специалист по рус-
ско-немецким отношениям последней трети XIX в. 
Окончила Лейпцигский университет. В 1954–1959 гг. стажировалась в МГУ. 
В последствии на научной работе в научных институтах ГДР.  
Дочь генерала Вермахта, взятого в плен под Сталинградом, а после окончания 
войны служившего в ГДР Отто Корфеса.  
I – 1065. 

Кун Бела (1886–1938) – деятель венгерского и международного рабочего движения. 
Один из основателей Венгерской Коммунистиеческой партии; в 1919 г. нар-
ком по иностранным и военным делам Венгерской Советской республики.  
С 1920 г. проживал в РСФСР; участник Гражданской войны. С 1921 г. член 
Исполкома и Президиума Коминтерна. Одновременно работал в издательстве 
Гослит. 28 июля 1937 г. арестован, 29 августа 1938 г. расстрелян по пригово-
ру Военной коллегии Верховного Суда СССР. 2 июля 1955 г. посмертно реа-
билитирован.  
I – 737. 
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Кунаев Динмухамед Ахмедович (1912–1993) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК КПСС (1956–1987) член Политбюро ЦК КПСС 
(1971–1987); Трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982); 
доктор технических наук (1969); академик АН Казахской ССР (1952).  
В 1936 г. окончил Московский институт цветных металлов и золота.  
В 1942–1952 гг. заместитель председателя СНК Казахской ССР;  
в 1952–1955 гг. президент АН Казахской ССР; в 1955–1960 гг. председатель 
Совета министров Казахской ССР; в 1960–1962 и 1964–1986 гг. первый сек-
ретарь ЦК КП Казахстана; в 1962–1964 гг. – председатель Совета министров 
Казахской ССР.  
II – 875, 879, 881. 

Кунис(с)кий Соломон Давидович (1895–1960) – доктор исторических наук, про-
фессор; специалист по новой истории Франции. 
С 1916 г. член РСДРП(м), с 1917 г. член Организации объединенных соци-
ал-демократов-интернационалистов. Участник Февральской революции 
1917 г. и Гражданской войны. С 1919 г. член РКП(б). Обучался на истори-
ко-филологическом факультете Петроградского университета; в 1924 г. окон-
чил Институт красной профессуры; ученик академика Н.М. Лукина. Препода-
вал в различных вузах Москвы. Научный сотрудник Коммунистической ака-
демии и Института Маркса и Энгельса. Исключался из партии в 1921, 1924 и 
1927 гг. В 1929 г. сослан в Казахстан за принадлежность к троцкистской оп-
позиции. Профессор кафедры новой истории МОПИ (по 1949). В 1950 г. аре-
стован и осужден на 25 лет заключения. После смерти И.В. Сталина реабили-
тирован. Старший научный сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 177. 

Куняев Борис Ильич (1922–1989) – поэт, фельетонист.  
I – 698. 

Куняев Станислав Юрьевич (род. 1932) – поэт, литературный критик. 
В 1957 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1989 г. главный редак-
тор журнала «Наш современник».  
II – 1094, 1288. 

Куперен Луи (1626–1661) – французский композитор, органист и клавесинист. 
Дядя Ф. Куперена. 
I – 589, 634. 

Куперен Франсуа (1668–1739) – – французский композитор, органист и клавеси-
нист. Племянник Л. Куперена. 
I – 589, 634. 

Куперин Иван Иванович (1903–1984) – военный врач; генерал-майор медицин-
ской службы (1943). 
В 1928 г. окончил Военно-медицинскую академию. В 1941–1945 гг. началь-
ник Военно-санитарного управления Дальневовосточного фронта.  
В 1947–1952 гг. начальник медико-санитарного отдела Хозяйственного 
управления МГБ СССР. В 1952–1953 гг. начальник Лечебно-санитарног 
управления Кремля. В 1953–1954 гг. начальник инспекции Главного воен-
но-медицинского управления; в 1954–1955 гг. заместитель начальника Глав-
ного военно-медицинского управления. С 1955 г. в отставке. 
I – 405. 

Куприн Александр Васильевич (1880–1960) – художник-пейзажист; 
член-корреспондент Академии художеств СССР (1954); заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1956). Один из основателей объединения «Бубновый валет».  
I – 139, 305, 713, 873, 1171, 1242. 
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Куприн Александр Иванович (1870–1938) – русский писатель.  
I – 988, 1134, 1328. 
II – 369, 492, 1182. 

Куприн О. – автор статьи в «Комсомольской правде» от 12 апреля 1959 г. 
I – 1211. 

Куприна Татьяна Аркадьевна (род. 1940) – учительница истории ПТУ, затем 
музейный работник. 
II – 255. 

Куприянов (упом. в 1948 г.)  
I – 154. 

Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991) – художник-карикатурист; член 
объединения Кукрыниксы. Народный художник СССР (1958), действитель-
ный член Академии художеств СССР (1947); Герой Социалистического Труда 
(1973).  
I – 1373. 

Куприянов Сергей Алексеевич (1928–2017) – художник-график, книжный иллю-
стратор; народный художник РФ (2007).  
I – 1284, 1328. 

Купфер Гарри (1935–2019) – немецкий оперный режиссер; в 1981–2001 гг. глав-
ный режиссер берлинской «Комише опер».  
I – 748. 

Купцов Александр Иванович (1900–1987) – доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор; специалист в области генетики и географии культурных растений. 
С 1945 г. заведующий бюро (с 1953 г. – отдел) семеноведения и мобилизации 
растительных ресурсов Главного ботанического сада АН СССР; одновремен-
но преподавал во Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного об-
разования.  
I – 667. 

Купченко Ирина Петровна (род. 1948) – актриса театра и кино; народная артист-
ка РСФСР (1989). 
С 1970 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина, с того же года ар-
тистка Театра им. Е. Вахтангова. 
Жена артиста В.С. Ланового.  
I – 706, 723. 

Кураев Михаил Николаевич (род. 1939) – писатель, сценарист.  
I – 1081. 

Куракин Борис Иванович, князь (1676–1727) – русский государственный дея-
тель, дипломат, действительный тайный советник (1725); мемуарист.  
В 1710–1711 гг. полномочный министр в Англии, в 1712–1725 гг. – в Голлан-
дии. Один из сподвижников Петра I.  
I – 217, 270, 1134. 

Куранцева Клавдия Павловна (1921–1992) – в 1964–1988 гг. директор ГПИБ.  
II – 437, 690. 

Курбаков Эрнест Константинович – в 1977 г. хирург хирургической клиники 
им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института. 
II – 499, 501. 

Курбский Андрей Михайлович, князь (1528–1583) – русский политический и во-
енный деятель, член Избранной рады, писатель-публицист; с 1564 г. жил в 
Речи Посполитой.  
I – 83. 
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Курилов Александр Сергеевич (род. 1937) – доктор филологических наук 
(1984); литературовед, специалист по истории русской классической литера-
туры. 
В 1969 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького при Союзе пи-
сателей СССР, затем аспирантуру Института мировой литературы 
им. А.М. Горького. С 1971 г. сотрудник того же института, затем главный 
научный сотрудник. 
II – 412, 414, 416, 477, 507, 882. 

Куркина Раиса Семеновна (род. 1927) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1974). 
В 1956 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тистка Московского театра-студии киноактера.  
I – 1033, 1103. 

Курмангалиев Эрик Салимович (1959–2007) – оперный певец. 
В 1985 г. окончил Московский музыкально-педагогический институт 
им. Гнесиных.  
II – 1244. 

Курносов Алексей Антонович (1931–2004) – кандидат исторических наук; спе-
циалист по истории Великой Отечественной войны; источниковед.  
Старший научный сотрудник Археографической комиссии АН СССР  
(с 1991 г. РАН).  
II – 233. 

Курочкин Василий Степанович (1831–1875) – поэт, журналист, переводчик. 
Брат Н.В. Курочкина.  
II – 622. 

Курочкин Владимир Сергеевич (1910–1981) – писатель.  
Приобрел известность как автор сборника рассказов «Мои товарищи» 
(М., 1937).  
I – 54. 
II – 622. 
III – 240. 

Курочкин Николай Степанович (1830–1884) – поэт, журналист, переводчик.  
Брат Вас. С. Курочкина.  
II – 712. 

Курочкина Ирина Сергеевна – сестра писателя В.С. Курочкина, знакомая 
С.С. Дмитриева по Сталинску.  
I – 54, 55. 
III – 240, 241. 

Курпе Николай Васильевич (род. 1945) – оперный певец; заслуженный артист 
РФ (1998).  
Солист Московского музыкального камерного театра (в 1980-е – 1990-е гг.).  
II – 719. 

Курчатов Игорь Васильевич (30.12.1902 / 12.1.1903–1960) – доктор физи-
ко-математических наук (1934), профессор (1935); физик, специалист в обла-
сти ядерной физики; академик АН СССР (1943); Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда (1949, 1951, 1954). 
В 1923 г. окончил физико-математический факультет Таврического универси-
тета. Основатель и руководитель (1943–1960) лаборатории № 2 (с 1949 г. лабо-
ратория измерительных приборов) АН СССР. После его смерти в 1960 г. Лабо-
ратория была преобразована в Институт атомной энергии, носящий его имя. 
I – 1262, 1308. 
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Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951) – дирижер, контрабасист.  
В 1917–1920 гг. главный дирижер Государственного симфонического оркест-
ра. С 1920 г. жил за границей. В 1924–1949 гг. главный дирижер Бостонского 
симфонического оркестра. Президент музыкальной секции Национального 
совета американо-советской дружбы. Организатор Американо-советского му-
зыкального общества.  
I – 1170. 

Кускова Екатерина Дмитриевна (урожд. Есипова) (1869–1958) – участница ре-
волюционного и либерального движения в России. 
В 1922 г. вместе с мужем С.Н. Прокоповичем выслана из РСФСР, проживала 
в эмиграции. 
II – 355, 356, 390. 

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) – живописец, график и театральный 
художник; академик живописи (1909).  
I – 544, 727, 771, 822, 873, 919, 939, 984, 1024, 1055, 1145, 1264, 1327, 1351, 
1369. 
II – 125. 

Кутайсов Иван Павлович, граф (1799) (ок. 1759–1834) – фаворит императора 
Павла I: пленный турок, парикмахер, камердинер, обер-шталмейстер (1799). 
Родоначальник графского рода Кутайсовых. 
I – 427. 

Кутасов Дмитрий Алексеевич (1904–1968) – философ. 
В 1927 г. окончил 2-й МГУ. С 1936 г. преподавал в МИФЛИ, в 1939–1940 гг. 
заместитель ректора МИФЛИ по научно-исследовательской работе;  
в 1940–1941 гг. декан философского факультета МИФЛИ. В 1943–1949 гг. де-
кан философского факультета МГУ. Впоследствии заведовал кафедрой в 
ВПШ при ЦК ВКП(б).  
I – 138. 

Кутейщиков Владимир Александрович (1894–1938) – микробиолог. 
В 1935–1937 гг. заведующий кафедрой микробиологии Свердловского госу-
дарственного медицинского института; одновременно директор Свердловско-
го института микробиологии и эпидемиологии. 21 октября 1937 г. арестован; 
15 января 1938 г. приговорен к расстрелу и 7 февраля того же года расстре-
лян. Реабилитирован посмертно.  
Второй муж двоюродной сестры С.С. Дмитриева Марии Георгиевны Ивано-
вой.  
I – 175. 

Кутейщикова Мария Георгиевна (урожд. Иванова, по первому мужу Паниче-
ва) (Маруся) – двоюродная сестра С.С. Дмитриева.  
Мать А.А. Паничевой, Е.А. Паничевой (в замуж. Гонсовской). 
I – 236, 302, 341, 350, 365, 397, 428, 506, 508, 546, 556, 567, 593, 624, 638, 657, 
671, 691, 693, 699, 733, 773, 801, 803, 804, 910, 930, 932, 936, 1007, 1128, 1258, 
1260, 1261, 1281. 
II – 96, 175. 
III – 533, 534, 565. 

Кутейщиковы – родственники С.С. Дмитриева по линии его матери А.Н. Дмит-
риевой (Хопер). 
III – 565. 

Кутневич Василий Иванович (1787–1866) – протопресвитер; профессор (1815). 
В 1814 г. окончил Петербургскую духовную академию. В 1814–1824 гг. пре-
подавал там же. С 1832 г. обер-священник армии и флота, с 1858 г. и до конца 
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жизни главный священник армии и флота. С 1833 г. присутствующий в 
Св. Синоде, с 1849 г. член Св. Синода.  
II – 264. 

Кутузов Михаил Илларионович, светлейший князь Смоленский (1812)  
(1745–1813) – генерал-фельдмаршал (1812). Сподвижник А.В. Суворова; 
главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 г.  
I – 41, 42, 43, 50, 51, 52, 96, 228, 312, 765, 1183, 1242. 
II – 1105. 1134. 
III – 73, 76, 79, 86, 93, 95, 100, 109, 131, 135, 137, 140, 147, 165, 183, 393. 

Кутырин В.В. (упом. в 1977 г.)  
II – 452. 

Куусинен Отто Вильгельмович (1881–1964) – советский государственный и пар-
тийный деятель; член ЦК ВКП(б) (КПСС) (1941–1964), член Президиума 
ЦК КПСС (1952–1953, 1957–1964), секретарь ЦК КПСС (1957–1964); акаде-
мик АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1961).  
В 1905 г. окончил Гельсингфорсский университет. Член Соци-

ал-демократической партии Финляндии (1904). Депутат сейма Великого кня-

жества Финляндского (1908–1909, 1911–1913, 1917). В 1919 г. один из созда-

телей Коминтерна, с 1921 г. секретарь Коминтерна. В 1939–1940 гг. (во время 

советско-финской войны) председатель Народного правительства Финлян-

дии. В 1940–1956 гг. председатель Президиума Верховного Совета Каре-

ло-Финской ССР, затем Карельской АССР.  

I – 735, 736, 951, 952. 

II – 76, 81.  

Кучеренко Владимир Алексеевич (1909–1963) – советский государственный де-

ятель; член ЦК КПСС (1956–1963). 

В 1955–1961 гг. председатель Государственного комитета Совета министров 

СССР по делам строительства, одновременно в 1955–1956 гг. заместитель 

председателя Совета министров СССР, в 1956–1967 гг. заместитель председа-

теля Госплана СССР – министр СССР. В 1961–1963 гг. президент Академии 

строительства и архитектуры СССР.  

I – 661. 

Кучеренко Геннадий Семенович (1932–1997) – доктор исторических наук 

(1975); специалист по истории западноевропейской общественной мысли в 

XVIII–XIX вв.  

В 1956 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1961 г. аспирантуру Ин-

ститута истории АН СССР. С 1961 г. работал в Институте истории  

(с 1968 г. Института всеобщей истории) АН СССР (с 1991 г. РАН): младший 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотруд-

ник, заведующий сектором. Одновременно с 1965 г. сотрудник редакции 

журнала «Новая и новейшая история»; преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина 

и РГГУ. В 1987–1990 гг. на дипломатической работе в ЮНЕСКО.  

II – 846. 

Кучиньский Стефан Мария (1904–1985) – польский историк-медиевист.  

Окончил Варшавский университет. С 1937 г. доцент Варшавского универси-

тета. После окончания Второй мировой войны преподавал в ряде университе-

тов, в том числе в 1969–1982 гг. в Силезском университете в Катовицах.  

II – 272. 
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Кучкин Андрей Павлович (1888–1973) – доктор исторических наук, профессор 

(1951); специалист по истории партии, Гражданской войны и истории Казах-

стана. 

Член РСДРП с 1912 г., большевик. Во время Гражданской войны на политра-

боте в Красной Армии. В 1929–1930 гг. ученый секретарь Института Ленина. 

В 1934 г. окончил Институт красной профессуры. В 1930–1940 гг. замести-

тель заведующего сектором ИМЭЛ, с 1940 г. – старший научный сотрудник 

Института истории АН СССР.  

I – 322. 

II – 259. 

Кучкина Ольга (наст. фамилия Ольга Андреевна Павлова) (род. 1936) – журна-

лист; заслуженный работник культуры РСФСР. 

В 1958 г. окончила факультет журналистики МГУ. Обозреватель газеты 

«Комсомольская правда».  

II – 885, 1180. 

Кучум (ум. не ранее 1598) – в 1563 – начале 1580-х гг. последний хан Сибирского 

ханства. 

I – 252. 

Кушева Екатерина Николаевна (1899–1990) – доктор исторических наук (1964); 

специалист по отечественной истории дореволюционного периода. 

В 1922 г. окончила Саратовский университет. В 1929–1935 гг. сотрудник из-

дательства Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев; с 

1935 г. – сотрудник московской группы Ленинградского истори-

ко-археографического института АН ССС (с 1936 г. в составе Института ис-

тории АН СССР); в 1936–1937 гг. ученый секретарь археографического сек-

тора, в 1948–1951 гг. – археографического совета, в 1951–1970 гг. сотрудник 

сектора истории феодализма этого института. С 1970 г. на пенсии.  

I – 229, 976. 

II – 482, 673, 674, 911, 927, 936, 937, 939, 954, 965, 1034, 1293, 1148, 1156. 

Кушнер Александр Семенович (род. 1936) – поэт.  

II – 1200. 

Кызласова Ирина Леонидовна (род. 1951) – кандидат искусствоведения (1978), 

доктор исторических наук (1999), профессор (2008). 

В 1974 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1978–2008 гг. научный 

сотрудник и хранитель отделов изобразительных материалов, древнерусской 

живописи и научно-методического отдела ГИМа. С 2008 г. профессор кафед-

ры философии и культурологии Московского государственного горного уни-

верситета.  

Дочь профессора кафедры археологии исторического факультета МГУ 

Л.Р. Кызласова.  

II – 433. 

Кьеркегор Сёрен (1813–1855) – датский философ, писатель.  

II – 1257. 

Кьюкор Джордж (1899–1983) – американский кинорежиссер, сценарист. 

II – 488. 

Кюн Уолт (Волт) (1877–1949) – американский художник.  

I – 1189. 
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Л 

Ла Пательер Дени де (1921–2013) – французский режиссер, сценарист, писатель 
и общественный деятель.  
I – 1244, 1375. 

де Ла Тур (де Латур) Жорж (1593–1652) – французский художник. 
I – 1326. 

Лабунский – участник похорон К.В. Базилевича (1950 г.) 
I – 226. 

Лаваль Иван Степанович (Жан-Шарль-Франсуа), граф (1814)  
(1761–1846) – французский эмигрант, приехавший в Россию в начале Вели-
кой Французской революции.  

Состоял на русской службе по Министерству иностранных дел; действитель-
ный тайный советник. 
Тесть декабриста С.П. Трубецкого.  
I – 901. 

Лаваль Пьер (1883–1945) – французский политический деятель. 
В 1931–1932 и 1935–1936 гг. премьер-министр Франции. В 1942–1944 гг. 
премьер-министр коллаборционного правительства Виши. После освобожде-
ния Франции бежал за границу, но в июле 1945 г. был выдан французским 
властям. 15 октября 1945 г. расстрелян по обвинению в государственной из-
мене и сотрудничестве с врагом.  
I – 125. 

Лаверычев Владимир Яковлевич (1924–1992) – доктор исторических наук 
(1964), профессор (1965); специалист по истории пореформенной России.  
Участник Великой Отечественной войны. 
В 1951 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1954 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1954–1973 гг. и в качестве совместителя в 1986/87 учебном 
году преподавал на кафедре истории СССР периода капитализма того же фа-
культета. В 1973–1975 гг. заведующий кафедрой истории профсоюзов СССР 
Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС. С 1975 г. и до конца жизни 
работал в Институте истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской 
истории РАН).  
I – 585, 609, 633, 935, 1011, 1360. 
II – 23, 49, 176, 183, 215, 225, 258, 394, 395, 447, 607, 621, 625, 628, 629, 646, 
652, 815, 918. 919, 1163. 

Лавренев Борис Андреевич (1891–1959) – писатель, драматург.  
I – 652. 

Лаврентьев Анатолий Иосифович (1904–1984) – советский дипломат.  
Полпред СССР в Болгарии (1939–1940) и Румынии (1940–1941). В годы Ве-
ликой Отечественной войны – ответственный секретарь Всеславянского ко-
митета. Нарком иностранных дел РСФСР (1944–1946). Чрезвычайный и пол-
номочный посол СССР в Югославии (1946–1949), Чехословакии (1951–1952), 
Румынии (1952–1953) и Иране (1953–1956).  
I – 55, 61. 

Лавров – автор статьи, представленной в 1956 г. в редакцию журнала «Вопросы 
истории». 
I – 718, 719, 893, 1011. 

Лавров – сотрудник Института истории АН СССР (упом. в 1961 г.). 
II – 15. 
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Лавров Кирилл Юрьевич (1925–2007) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1972); Герой Социалистического Труда (1985).  
Театрального образования не имел. В 1950–1955 гг. артист-стажер Киевского 
театра русской драмы им. Л. Украины, в 1955–2007 гг. артист Большого дра-
матического театра (Ленинград).  
II – 705, 722, 965. 

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) – философ, публицист, социолог; основатель 
и теоретик пропагандистского направления революционного народничества.  
I – 601, 634, 660. 
II – 957. 

Лаврова Татьяна Евгеньевна (наст. фамилия Андриканис) (1938–2007) – актри-
са театра и кино; народная артистка РСФСР (1988). 
В 1959 г. окончила Школу-студию при МХАТ. В 1959–1961 и с 1978 г. ар-
тистка МХАТ (с 1989 г. – МХТ им. А.П. Чехова), в 1961–1978 гг. – театра 
«Современник».  
I – 1111, 1112. 
II – 745. 

Лавровский Владимир Михайлович (1891–1971) – доктор исторических наук, 
профессор; специалист по социально-экономической истории Англии  
XVI–XVIII вв. 
В 1915 г. окончил историко-филологический факультет Московского уни-
верситета. В 1919–1966 гг. (с перерывами) преподавал в Московском уни-
верситете. 
I – 178. 
II – 227. 

Лагорио Лев Феликсович (1827–1905) – русский художник. 
I – 1339. 

Лажечников Иван Иванович (1792–1869) – писатель; автор произведений на ис-
торические темы.  
I – 123. 

Лазарашвили Георгий Р. (1940–1965) – историк, этнограф; специалист по исто-
рии Кавказа. 
В 1962 г. окончил исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. Сотрудник сектора этнографии Кавказа Института этнографии 
АН СССР. 
I – 958. 

Лазарев Александр Сергеевич (1938–2011) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1970). 
В 1959 г. окончил школу-студию МХАТ. В 1959–2011 гг. артист Театра 
им. В.В. Маяковского.  
Муж актрисы С.В. Немоляевой.  
II – 787, 868. 

Лазарев Виктор Никитич (1897–1976) – доктор искусствоведения (1936), про-
фессор (1935); член-корреспондент АН СССР (1943); специалист по западно-
европейскому искусству эпохи Возрождения и нового времени, византийско-
му и древнерусскому искусству. 
В 1920 г. окончил Московский университет, затем аспирантуру Института 
археологии и искусствознания РАНИОН.  
В 1924–1938 гг. работал в Музее изящных искусств (впосл. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина). Профессор МИФЛИ (1934–1941). В 1942–1947 гг., затем с 
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1953 г. до конца жизни преподавал в МГУ, в 1960–1976 гг. заведующий ка-
федрой истории зарубежного искусства исторического факультета МГУ. 
I – 349. 
II – 398, 851. 

Лазарев Владимир Яковлевич (род. 1936) – поэт, прозаик, публицист, историк 
культуры.  

С 1963 г. член Союза писателей СССР. В настоящее время живет в США. 
Муж О.Э. Тугановой.  
II – 467. 

Лазарев Евгений Николаевич (1937–2016) – актер театра и кино, театральный 
режиссер и педагог, профессор (1987); народный артист РСФСР (1982). 
В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1959–1961 гг. артист Рижского 
театра русской драмы, в 1961–1984 гг. – Московского театра им. В.В. Мая-
ковского. С 1984–1987 гг. главный режиссер Театра на Малой Бронной. В 
1988–2000 гг. артист Театра им. Моссовета. С 2000 г. проживал в США; с 
2009 г. профессор Школы киноискусств Университета Южной Калифорнии. 
Муж актрисы А.А. Обручевой.  
II – 735, 736, 773, 778, 783, 787, 798, 811, 813, 818, 832, 846, 888, 889, 894, 903, 
904, 932, 954, 975, 1100. 

Лазарев Иван Артемьевич (1865–1933?) – ярославский фотограф, педагог, крае-
вед. 
В 1886 г. окончил Московский учительский институт. В 1889–1918 гг. препо-
давал в Ярославском городском училище, Ярославской торговой школе, в 
гимназии П.Д. Антиповой. В 1894 г. один из инициаторов создания Ярослав-
ского фотографического общества. С 1902 г. член Ярославского естествен-
но-исторического общества, с 1907 г. – Ярославской губернской ученой ар-
хивной комиссии, с 1908 г член, в 1910–1924 гг. председатель Ярославского 
художественного общества. С 1918 г. заведующий лабораторией фотографи-
ческого отдела при Управлении работ по восстановлению города. Один из 
основателей Ярославского фотографического общества. В 1909–1924 гг. 
председатель Ярославского художественного общества. Умер предположи-
тельно в 1933 г.  
I – 1104. 
II – 40, 558, 1058. 

Лазарев Иван Васильевич (1877–1929) – артист МХТ (1902–1903, 1909–1920).  
В 1918–1922 гг. организатор, руководитель и главный режиссер Первого ра-
бочего театра-студии им. М. Горького. С 1922 г. в эмиграции. Директор Чи-
кагского художественного театра.  
I – 1064.  

Лазарев Лазарь Ильич (наст. фамилия Шиндель) (1924–2010) – кандидат фило-
логических наук (1954), доцент (1987); заслуженный работник культуры 
РСФСР (1977); литературный критик. 
В 1942 г. окончил Ленинградское высшее морское училище, в 1950 г. фило-
логический факультет МГУ, в 1954 г. аспирантуру того же университета. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1955–1961 гг. сотрудник «Лите-
ратурной газеты». С 1961 г. сотрудник, в 1992–2010 главный редактор журна-
ла «Вопросы литературы». Одновременно с 1977 г. сотрудник факультета 
журналистики МГУ, преподавал на кафедре литературно-художественной 
критики и публицистики. 
II – 1123. 
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Лазарева Регина Федоровна (урожд. Регина Фишелевна Гутенмахер)  
(1899–1980) – артистка оперетты; заслуженная артистка РСФСР (1947). 
Занималась на драматических курсах в Одессе. В 1917–1922 гг. артистка те-
атров драмы и оперетты Харькова, Ростова-на-Дону, Баку, Тбилиси.  
В 1922–1927 гг. артистка Московского (Дмитровского) театра оперетты, в 
1927–1929 гг. – Ленинградского Малого оперного театра; в 1929–1957 гг. со-
листка Московского театра оперетты.  
III – 196, 205, 254, 265.  

Лазич Бранко (1923–1998) – сербский историк и журналист; специалист по исто-
рии Коминтерна.  
Во время Второй мировой войны участвовал в сербском сопротивлении; в 
конце войны покинул Югославию. Проживал во Франции.  
II – 872. 

Лазутка Станислав Антонович (1923–2009) – советский партийный деятель; 
доктор исторических наук (1974), профессор (1977); специалист по истории 
Литвы. 
В 1950 г. окончил исторический факультет Вильнюсского университета, в 
1958 г. АОН при ЦК КПСС. В 1948–1952 и 1959–2000 гг. преподавал в 
Вильнюсском университете, в 1959–1963 гг. проректор по учебной работе.  
В 1951–1954 гг. заведующий отделом науки и культуры ЦК КП Литвы.  
В 1952–1954 гг. кандидат в члены, в 1954–1956 и 1960–1963 гг. член ЦК КП 
Литвы.  
I – 415. 

Лай – в 1958 г. студент исторического факультета МГУ из Китая.  
I – 1015.  

Лакирев Виктор Николаевич (род. 1930) – актер театра и кино; заслуженный ар-
тист РФ (1996). 
В 1961 г. окончил драматическую Студию Центрального Детского театра. В 
1961–1964 гг. артист Центрального Детского Театра, в 1964–1967 гг. – Театра 
им. Ленинского комсомола, в 1967–1968 гг. – Театра им. М.Н. Ермоловой, с 
1968 г. – Театра на Малой Бронной.  
II – 829. 

де Лакло Шодерло (полное имя Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло) 
(1741–1803) – французский генерал и писатель.  
I – 1226, 1243.  

Лактионов Александр Иванович (1910–1972) – советский художник и график; 
академик Академии Художеств СССР (1958); народный художник РСФСР 
(1969). 
I – 1240. 

Лакруа Сильвестр-Франсуа (1765–1843) – французский математик, член Фран-
цузской Академии наук (1799).  
II – 333.  

Лаксберг Татьяна Николаевна – см. Шведова Татьяна Николаевна.  

Лакснесс Халлдор Кильян (1902–1998) – исландский писатель.  
I – 1191. 

Лакшин Владимир Яковлевич (1933–1993) – доктор филологических наук 
(1982), член-корреспондент АПН СССР (1989), действительный член Россий-
ской академии образования (1992); литературный критик, публицист. 
В 1955 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1958–1961 гг. препода-
вал там же. С 1962 г. член редколлегии, в 1967–1970 гг. заместитель главного 
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редактора журнала «Новый мир». В 1970–1986 гг. консультант журнала 
«Иностранная литература». В 1986–1989 гг. заместитель главного редактора 
журнала «Знамя». В 1991–1993 гг. главный редактор журнала «Иностранная 
литература».  
II – 126, 196, 222, 593, 1182.  

Лалевич Валентина Ивановна (1912–?) – художница. 
I – 1243. 

Ламос Марк (род. 1946) – американский театральный режиссер.  
II – 968. им. Н.К. Крупской. 

Лампетр И.И. – в 1942/43 учебном году студент(ка) исторического факультета 
МОПИ. 
II – 121. 

Лан (наст. фамилия Каплан) Вениамин Ильич (Израилевич) (1902–1990) – док-
тор исторических наук, профессор; историк-американист.  
В январе 1953 г. арестован, после смерти И.В. Сталина освобожден. С 1956 г. 
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений 
АН СССР.  
I – 174, 175.  

Ланге О.Ю. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поезд-
ке Хрущева в США» (1959).  
I – 1279. 

Ланда Семен Семенович (1923–1990) – кандидат филологических наук (1958), 
доктор исторических наук (1971), профессор; пушкинист, специалист по ис-
тории декабристов. 
Участник Великой Отечественной войны. Профессор Ленинградского инсти-
тута культуры им. Н.К. Крупской.  
II – 453. 

Ландау Лев Давыдович (1908–1968) – доктор физико-математических наук 
(1934), профессор; академик АН СССР (1946); Герой Социалистического 
Труда (1954); физик-теоретик. 
В 1927 г. окончил ЛГУ. В 1932–1937 гг. возглавил теоретический отдел 
Украинского физико-технического института (Харьков). С 1937 г. работал в 
Институте физических проблем АН СССР. В 1943–1947 г. профессор кафед-
ры низких температур физического факультета МГУ, в 1955–1968 гг. профес-
сор кафедры квантовой теории и электродинамики того же факультета.  
II – 146. 

Ландсбергис Витаутас (род. 1932) – кандидат искусствоведения (1969), музыко-
вед; заслуженный деятель искусств Литовской ССР; литовский политический 
и государственный деятель. 
В 1955 г. окончил Государственную консерваторию Литовской ССР. Препо-
давал в музыкальной школе им. М.К. Чюрлёниса, в Виленском государствен-
ном педагогическом, с 1974 г. – в Государственной консерватории Литовской 
ССР. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. Один из организаторов наци-
оналистической организации «Саюдис» и в 1988–1990 гг. председатель Сове-
та сейма «Саюдис». В 1990–1992 гг. председатель Верховного Совета Литвы, 
в 1992–1996 и 2000 гг. – председатель Сейма Литовской республики. Один из 
организаторов партии «Союз Отечества (литовские консерваторы)», создан-
ной на основе правого крыла «Саюдиса», ее председатель (1993–2003), пред-
седатель ее политического комитета (с 2003).  
II – 1160, 1227, 1228, 1229, 1277. 
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Ланке О. – в 1951 г. житель г. Львов.  
I – 307. 

Ланков Александр Васильевич (1884–1953) – профессор (1933); математик, спе-
циалист в области методики преподавания математики. 
В 1910 г. окончил Московский учительский институт. В 1930–1934 гг. заве-
дующий кафедрой математики Ферганского педагогического института.  
С 1934 г. заведующий кафедрой математики Пермского педагогического ин-
ститута.  
I – 242, 248, 249, 268, 273. 

Лановой Василий Семенович (1934–2021) – актер театра и кино; народный ар-

тист СССР (1985); Герой Труда РФ (2019). 

В 1957 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-

тист Театра им. Е. Вахтангова.  

Муж актрисы И.П. Купченко. 

II – 405. 

Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946) – художник, график; народный ху-

дожник РСФСР (1945); педагог.  

Сын скульптора Е.А. Лансере.  

II – 136, 216. 

Ланский Леонид Рафаилович (наст. фамилия Каплан) (1913–2000) – литерату-
ровед. 
В 1946–1990 гг. сотрудник серии «Литературное наследство».  
II – 611. 

Ланщиков Анатолий Петрович (1929–2007) – литературный критик, специалист 
по отечественной литературе XIX–XX вв.  
II – 830. 

Ланьель Жозеф (1889–1975) – французский государственный и политический де-
ятель. 

В 1953–1954 гг. премьер-министр Франции.  
I – 517, 571, 572.  

Лао-цзы (VI в. до н.э.) – легендарный китайский философ, основатель даосизма.  
I – 1188. 

Лапицкая Н.Н. (упом. в 1960 г.)  

I – 1258. 

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) – историк; специалист 

по истории России; член Петербургской Академии наук (1899). 

В 1886 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета. С 1890 г. приват-доцент, затем профессор того же университета. 

I – 215. 

Лаптев Алексей Михайлович (1905–1965) – художник-график, книжный иллю-

стратор; заслуженный деятель искусств РСФСР (1958), член-корреспондент 

Академии художеств СССР (1954).  

I – 1283.  

Лаптев Юрий Григорьевич (1903–1984) – писатель, драматург. 

С 1943 г. член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной 

войны. После окончания войны до 1975 г. проректор Литературного институ-

та им. А.М. Горького. 

I – 769, 1043.  
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Лаптева Татьяна Александровна (1955–2018) – доктор исторических наук 
(2013); специалист по истории России XVII в. 
В 1977 г. окончила исторический факультет МГУ, затем в 1980 г. аспиранту-
ру того же факультета. Ученица В.А. Вдовина. Заместитель начальника отде-
ла научной информации и публикации РГАДА.  
II – 489, 657, 661, 663. 

Лапшин Георгий Александрович (1885–1950) – художник.  
С 1922 г. жил за границей.  
I – 1172. 

Лапшин Иван Иванович (1870–1952) – доктор философии (1906), профессор 
(1913). 
В 1893 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. С 1897 г. приват-доцент, в 1913–1922 гг. профессор того же уни-
верситета. В 1922 г. выслан из Советской России. С 1923 г. жил в Чехослова-
кии, профессор Русского юридического факультета, затем Русского народно-
го университета в Праге.  
II – 455.  

Ларин Юрий Николаевич (1936–2014) – художник.  

Сын Н.И. Бухарина и А.М. Лариной. 
I – 578. 

Ларина Анна Михайловна (1914–1996) – третья (с 1934) жена Н.И. Бухарина.  

В 1937–1956 гг. находилась в заключении и ссылке.  
I – 578. 
II – 463, 947. 

Ларионов Алексей Николаевич (1907–1960) – советский партийный деятель, 
член ЦК КПСС (1952–1960); Герой Социалистического Труда (1959). 
В 1938 г. окончил Ленинградский Институт красной профессуры. 1-й секре-
тарь Ярославского обкома и горкома ВКП(б) (1942–1946). В 1946–1948 гг. за-
ведующий отделом кадров партийных органов Управления кадров 
ЦК ВКП(б). С 1948–1960 гг. 1-й секретарь Рязанского обкома КПСС. Покон-
чил жизнь самоубийством. 
I – 1376. 

Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) – художник-авангардист, театраль-

ный художник.  

С 1915 г. проживал в Париже.  

Муж художницы Н.С. Гончаровой.  

I – 873. 

Ларионов Юрий Владиславович (1923–1990?) – актер театра и кино. 

В 1947 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1947–1987 артист МХАТ,  

в 1987–1990 – МХАТ им. А.М. Горького.  

II – 943, 946. 

Ларионова Алла Дмитриевна (1931–2000) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РСФСР (1990). 

Окончила ВГИК. С 1953 г. артиста Московского театра киноактера.  

I – 669, 675, 715.  

Ларни Мартти Ёханнес (наст. фамилия Лайне) (1909–1993) – финский писатель 

и журналист.  

I – 1227. 

II – 255.  
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Ларсен Аксель (1897–1972) – датский политический деятель. 
В 1932–1958 гг. лидер Коммунистической партии Дании. В 1959–1968 гг. ли-
дер Социалистической Народной партии. Одновременно в 1932–1942 гг. и 
1945–1972 гг. член парламента Дании.  
I – 1063. 

Ласковский Иван Федорович (1799–1855) – композитор-любитель, пианист.  
II – 727. 

де Латр де Тассиньи Жан Мари (Жан Жозеф Мари Габриэль)  
(1889–1952) – французский военный деятель; армейский генерал (1943), 
Маршал Франции (1952; посмертно). 
С 1943 г. активный участник французского движения Сопротивления. В 
1944–1945 гг. командующий 1-й французской армией. После окончания 
2-й мировой войны занимал высшие командные посты во Франции и Запад-
ной Европе В 1951–1952 гг. верховный комиссар французского Индокитая и 
командующий французскими войсками во время Индокитайской войны.  
I – 128. 

Латынина Алла Николаевна (род. 1940) – кандидат философских наук (1970); 
литературный критик, журналист. 
В 1963 г. окончила филологический факультет, затем аспирантуру философ-
ского факультета МГУ.  
I – 364, 365.  

де Лафонтен Жан (1621–1695) – французский баснописец; член Французской 
академии (1684). 
. I – 370, 556.  

Лацис Александр Александрович (1914–1999) – литературовед-пушкинист.  
Приемный сын М.И. Лациса. 
II – 924. 

Лацис Мартын Иванович (наст. имя Ян Фридрихович Судрабс)  

(1888–1938) – один из руководителей ВЧК.  

Участник революционного движения, член Социал-демократической партии 

Латышского края (с 1905). После Октябрьской революции 1917 г. член колле-

гии Наркомата внутренних дел. С мая 1918 г. член коллегии ВЧК. В 1918 г. 

председатель ЧК и Военного трибунала 5-й армии Восточного фронта. В 1919–

1921 гг. председатель Всеукраинской ЧК. С 1921 г. на хозяйственной работе. В 

1932–1937 гг. директор института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. 29 

ноября 1937 г. арестован, 11 февраля 1938 г. приговорен к расстрелу. 20 марта 

1938 г. расстрелян. 2 июня 1956 г. посмертно реабилитирован.  

II – 461, 489, 924. 

Лацис Отто Рудольфович (1934–2005) – доктор экономических наук; журналист; 

член ЦК КПСС (1990–1991). 

В 1956 г. факультет журналистики МГУ. Работал в ряде газет.  

В 1971–1975 гг. редактор-консультант, заведующий отделом редакции меж-

дународного журнала «Проблемы миры и социализма». В 1975–1986 гг. 

научный сотрудник, заведующий отделом Института экономики мировой си-

стемы социализма АН СССР. С 1991 г. политический обозреватель газеты 

«Известия»; с 1997 г. политический обозреватель газеты «Новые Известия».  

II – 981. 

Лашкова Вера Иосифовна (род. 1945) – участница диссидентского движения в 
СССР.  
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В 1966 г. занималась перепечаткой самиздатовских сборников. В 1968 г. на 
«процессе четырех» приговорена к году лишения свободы.  
II – 145. 

Лашук Лев Павлович (1925–1990) – доктор исторических наук (1964), профессор 
(1966); этнограф. 
В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1950–1960 гг. сотрудник 
отдела археологии и этнографии Коми филиала АН СССР. С 1960 г. препода-
вал на кафедре этнографии исторического факультета МГУ: доцент, профес-
сор, профессор-консультант (с 1987).  
II – 542. 

Лбовская Агата Ангелисовна – дочь А.Н. Лбовского. 
I – 344. 

Лбовская Евника Ангелисовна – дочь А.Н. Лбовского. 
I – 344. 

Лбовский Ангелис Николаевич (наст. фамилия Кожухов) (1898–1955) – краевед, 
пушкинист. 
Окончил ярославскую гимназию. После Октябрьской революции 1917 г. ин-
спектор Ярославского губернского отдела народного образования, член Все-
российского союза поэтов (1920). С 1929 г. жил в Ленинграде, с 1934 г. в Гат-
чине (в 1929–1944 гг. – Красногвардейск). В 1935 г. один из организаторов и 
старший научный сотрудник Красногвардейского краеведческого музея.  
С 1939 г. член Всесоюзного Пушкинского общества. После Великой Отече-
ственной войны общественный инспектор по охране памятников истории и 
культуры Ленинградской области, член Географического общества СССР. 
I – 343. 
II – 66, 67, 68, 69, 638.  

Лжедмитрий I (по общепринятой версии – беглый дьякон московского Чудова 
монастыря Григорий Богданович Отрепьев) (?–1606) – самозванец, выда-
вавший себя за сына царя Ивана Грозного – царевича Дмитрия. Русский царь 
в 1605–1606 гг.  
I – 679. 

Лебедев – физик (г. Ярославль). 
II – 40. 

Лебедев Александр Александрович (1928–2002) – кандидат филологических 

наук (1954); литературовед; специалист по общественной мысли и русской 

литературе в XIX в., в том числе по наследию Н.Г. Чернышевского. 

В 1951 г. окончил филологический факультет МГУ, затем в 1954 г. аспиран-

туру того же факультета МГУ. В 1954–1957 гг. сотрудник «Литературной га-

зеты». В 1958–1959 гг. заведующий отделом критики журнала «Молодая 

гвардия». В 1960–1967 гг. сотрудник редакции литературы и языка издатель-

ства «Советская энциклопедия». С 1967 г. сотрудник Института международ-

ного рабочего движения АН СССР.  

II – 647, 663. 

Лебедев Владимир Иванович (1894–1966) – доктор исторических наук (1954), 
профессор (1934); специалист по истории России XVII–XVIII в. 
Окончил историко-филологический факультет (1917), ФОН (1922) Москов-
ского университета. Преподавал в Коммунистическом университете народов 
Востока, Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, Московском 
городском педагогическом институте, ВПШ при ЦК ВКП(б) и др. С 1934 г. 
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преподавал на историческом факультете МГУ. Одновременно  
в 1945–1946 гг. заведующий кафедрой истории СССР ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 94, 111, 134, 201, 215, 221, 223, 226, 229, 292, 349, 364, 392, 400, 425, 525.  
III – 129, 292. 

Лебедев Даниил Владимирович (23.12.1914 / 5.1.1915–2005) – библиограф, исто-
рик биологии. 
В 1938 г. окончил биологический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны: начальник штаба стрелкового полка, майор.  
В 1945–1949 г. заведующий библиотекой Ботанического института 
им. В.Л. Комарова АН СССР. В 1949–1952 гг. заместитель, врио директора 
Библиотеки АН СССР. С 1953 г. вернулся в Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова, одновременно член редколлегии «Ботанического журна-
ла», сотрудник Ленинградского отделения Института истории естествознания 
и техники. С 1966 г. член, с 1981 г. ученый секретарь Комиссии АН СССР 
(затем РАН) по сохранению и развитию научного наследия Н.И. Вавилова.  
I – 402, 403, 527.  

Лебедев Евгений Николаевич (1941–1997) – доктор филологических наук (1994), 
профессор (1994); заслуженный работник культуры РСФСР (1988).  
В 1968 г. окончил филологический факультет МГУ; в 1973 г. аспирантуру 
Института мировой литературы им. А.М. Горького. Сотрудник того же ин-
ститута, в 1995–1997 гг. заместитель директора по научной работе. Одновре-
менно преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького при Союзе 
писателей СССР.  
II – 414, 443.  

Лебедев Михаил (ум. 1956) – отец Г.М. Лебедевой – жены С.Л. Марголина. 
I – 773.  

Лебедев Михаил Серафимович (род. 1945) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (2001). 
В 1971 г. окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематогра-
фии. В 1971–1975 гг. артист Ставропольского краевого драматического теат-
ра, в 1975–1993 гг. – Театра драмы и комедии на Таганке, с 1993 г. – Театра 
«Содружество актеров Таганки».  
II – 951.  

Лебедев Сергей Константинович (род. 1956) – доктор исторических наук (2004), 
доцент (2001); специалист по отечественной истории (экономическая история 
XVIII–XX вв.) 
Окончил исторический факультет ЛГУ, затем аспирантуру при Ленинград-
ском отделении Института истории СССР АН СССР. Ведущий научный со-
трудник С.-Петербургского отделения Института истории РАН РФ. 
II – 1226. 

Лебедев Петр Николаевич (1866–1912) – доктор физики (1900), профессор 
(1900); физик.  
С 1892 г. работал в Московском университете; в 1900–1911 гг. профессор это-
го университета. В 1911–1912 гг. преподавал в Московском городском народ-
ном университете им. А.Л. Шанявского.  
I – 575. 

Лебедев Федор Демидович – в 1945 г. лектор ЦК ВКП(б). 
I – 120. 

Лебедев-Кумач (наст. фамилия Лебедев) Василий Иванович (1898–1949) – поэт.  
I – 129. 
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Лебедева Анна Петровна – см. Остроумова-Лебедева Анна Петровна. 

Лебедева Галина Михайловна (род. 1922) – в 1946–1960 гг. научный сотрудник, 
в 1960–1967 гг. научный секретарь, в 1967–1983 гг. научный редактор изда-
тельства ГИМа.  
Вторая жена С.Л. Марголина.  
I – 204, 206, 241, 258, 376, 515, 593, 699, 716, 812, 826, 904, 910, 935, 977, 1021, 
1026, 1064, 1084, 1089, 1158, 1159, 1176, 1198, 1204, 1242, 1258, 1263, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1276, 1279, 1343. 
II – 24, 53, 75, 110, 216, 335, 354, 380, 429, 570, 645, 646, 652, 670, 749, 767, 
859, 867, 879, 980, 994, 1001, 1075, 1076, 1105, 1108, 1146, 1147, 1214. 1235, 
1238, 1243, 1246, 1272, 1274, 1276, 1279, 1280, 1281, 1285, 1286. 

Лебедева Евдокия Яковлевна (1903–1987) – артистка оперетты; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1943). 
В 1924 г. окончила Московский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргско-
го. В 1923–1927 гг. артистка хора Дмитровского театра оперетты в Москве, в 
1927–1930 гг. – Московского театра оперетты; в 1930–1967 гг. артистка Мос-
ковского театра оперетты.  
I – 56. 
III – 186.  

Лебедева Елена Викторовна (1955–1975) – дочь С.Д. Лебедевой, двоюродная 
племянница Д.И. Тверской.  
II – 380. 

[Лебедева] Капитолина Александровна (ум. 1974) – мать Г.М. Лебедевой.  
II – 335.  

Лебедева Ольга Олеговна (род. 1965) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РФ (2006). 
Окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. С 1989 г. артистка Те-
атра «У Никитских ворот».  
II – 1226. 

Лебедева Сарра Дмитриевна (урожд. Дормилатова) (1892–1967) – художница, 
скульптор; заслуженный деятель искусств РСФСР (1945); 
член-корреспондент Академии художеств СССР (1958).  
II – 1044. 

Лебедева Софья Давыдовна (ум. 1975) – мать Е.В. Лебедевой, двоюродная сест-
ра Д.И. Тверской.  
II – 380. 

Лебедева Татьяна – в 1974 г. массажистка больницы в Измайлово.  
II – 309, 311, 312, 313, 314, 320.  

Лебединская Ольга Михайловна – кандидат исторических наук (1993); специа-
лист по истории России XIX – начала XX в. 
В 1987 г. окончила исторический факультет МГУ. Хранитель знаменного 
фонда (на 2000), старший научный сотрудник (на 2008) Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ.  
II – 767, 911, 954. 

Лебедькова Татьяна Евгеньевна (род. 1950) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РФ. 
В 1974 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1978 г. артистка Театра Сатиры.  
II – 941. 

Лебедянская Александра Петровна (1888–1964) – кандидат исторических наук 
(1950); археолог; специалист по истории русской артиллерии.  
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Библиотекарь Библиотеки АН СССР, затем сотрудник Артиллерийского ис-
торического музея в Ленинграде.  
I – 250, 274.  

Леблан Морис (1864–1941) – французский писатель.  
I – 90. 

препод. Лев Оптинский (в миру Лев Данилович Наголкин, в монашестве (1801) 
Леонид) (1768–1841) – иеросхимонах (1808), основатель старчества в Опти-
ной пустыни. 
II – 1187. 

Левада Юрий Александрович (1930–2006) – доктор философских наук (1966), 
профессор; социолог. 
В 1952 г. окончил философский факультет МГУ. С 1956 г. на научной работе, 
одновременно в 1960-е гг. преподавал на факультете журналистики МГУ. За-
ведующий сектором теории и методологии и секретарь партбюро Института 
конкретных социальных исследований АН СССР. С 1969 г. сотрудник Цен-
трального экономико-математического института АН СССР. В 1988–1992 гг. 
руководитель отдела теоретических исследований, в 1992–2003 гг. директор 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. В 2003–2004 гг. ди-
ректор Аналитической службы ВЦИОМ (с 2004 г. Аналитический центр 
Ю. Левады («Левада-центр»)).  
II – 197, 222.  

Левандо Лев Михайлович – в 1960–1961 гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 32, 44, 46.  

Левандовский Андрей Анатольевич (род. 1951) – кандидат исторических наук 
(1979), доцент (1985); специалист по истории общественной мысли и обще-
ственного движения России XIX – начала XX в. 
В 1973 году окончил исторический факультет МГУ, в 1976 г. аспирантуру то-
го же факультета. С 1976 г. работает на кафедре истории СССР периода капи-
тализма (с 1991 г. кафедра истории России XIX – начала XX в.) того же фа-
культета: младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, 
доцент. В 1981–1998 и 2001–2004 гг. заместитель заведующего кафедрой по 
учебной работе.  
II – 572, 651, 745, 761. 

Леви Бернар-Анри (род. 1948) – французский политический журналист, писа-
тель, в 1970-е гг. один из лидеров «новых философов». Идеолог либерализма.  
II – 512. 

Леви Владимир Львович (род. 1938) – врач-психотерапевт, автор популярных 
книг по психологии.  
II – 702. 

Левин – объект критики в 1949 г. как космополит. 
I – 175, 183, 314, 431.  

Левин – в 1949 г. аспирант АОН при ЦК ВКП(б), принимавший участие в критике 
космополитизма.  
I – 175. 

Левин Лев Григорьевич (наст. имя Ушер-Лейб Гершевич Левин)  
(1870–1938) – доктор медицинских наук, профессор; врач-терапевт. 
Окончил Новороссийский университет и медицинский факультет Московско-
го университета. С 1920 г. врач-ординатор, заведующий терапевтическим от-
делением Кремлевской больницы. Консультант Лечсанупра Кремля и санча-
сти ОГПУ – НКВД. 2 декабря 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. приговорен 
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к расстрелу Военной коллегии Верховного Суда СССР за участие антисовет-
ском правотроцкистском заговоре с целью устранения руководства страны; 
15 марта того же года расстрелян. Посмертно реабилитирован 4 февраля 
1988 г.  
II – 962, 1009. 

Левин Федор Маркович (1901–1972) – литературовед, литературный критик. Ав-
тор статей о русских и советских писателях. 
В 1933 г. окончил Институт красной профессуры.  
II – 714, 760. 

Левин Шнеер Менделевич (1897–1969) – доктор исторических наук; специалист 
по истории русского общественного движения XIX–XX в.  
В 1923 г. окончил Историческое отделение Петроградского педагогического 
института им. А.И. Герцена. В 1925–1926 гг. заместитель редактора журнала 
«Былое». В 1927–1930 гг. редактор исторического отдела Энциклопедическо-
го словаря в Госиздате. В 1929–1935 гг. редактор и консультант издательства 
Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. С 
1934 г. и до конца жизни работал в Ленинградском отделении Института ис-
тории АН СССР.  
I – 431. 
II – 403, 862.  

Левина Зинаида Ильинична (1914–1994) – жена артиста Е.В. Самойлова, мать 
артистки Т.Е. Самойловой. 
I – 39. 

Левинский Александр Петрович (род. 1923) – актер; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1984). 
В 1945 г. окончил Государственный институт театрального искусства 
им. А.В. Луначарского. В 1948–1959 гг. артист московского театра транспор-
та (с 1959 г. – Театр им. Н.В. Гоголя). С 1959 г. сотрудник Управления куль-
туры Исполкома Моссовета. Затем (по 1992 г.) директор Театра Сатиры.  
Отец А.А. Левинского.  
II – 879, 924, 1064. 

Левинский Алексей Александрович (род. 1947) – актер театра и кино; театраль-
ный режиссер, театральный художник; педагог; заслуженный артист РФ 
(2014).  
В 1969 г. окончил Школу-студию МХАТ, в 1979 г. высшие режиссерские 
курсы при ГИТИСе. В 1969–1987 гг. артист Театра Сатиры. С 1987 г. режис-
сер Театра им. М.Н. Ермоловой.  
Сын А.П. Левинского.  
II – 906, 907, 909, 913, 921, 935, 940, 949, 956, 988, 1016, 1038, 1064, 1079, 
1238, 1241, 1245, 1270. 

Левинсон Николай Рудольфович (1888–1966) – кандидат искусствоведения; 
специалист в области русского декоративного прикладного искусства.  
Сотрудник Наркомпроса РСФСР; затем в 1930–1931 гг. – Центральных госу-
дарственных реставрационных мастерских, ученый секретарь и заведующий 
сектором по учету и хранению памятников архитектуры и искусства. В 
1931 г. арестован и осужден на 3 года за «связь с религиозными общинами и 
сопротивление сносу церквей», но вскоре освобожден. С 1932 г. сотрудник 
ГИМа, в том числе заведующий отделом металла.  
I – 697, 934, 1240, 1272, 1273, 1274. 
II – 636. 
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Левита Роман Яковлевич (1929–2003) – кандидат экономических наук. 
Заочно окончил экономический факультет Харьковского государственного 
университета. До июля 1968 г. и. о. доцента кафедры марксизма – ленинизма 
Обнинского филиала МИФИ. С 1968 г. старший научный сотрудник институ-
та конкретных социальных исследований. В 1960–1962 гг. главный редактор 
Калужского областного книжного издательства. И.о. доцента кафедры марк-
сизма-ленинизма Обнинского филиала МИФИ (1966–1968). С 1968 г. стар-
ший научный сотрудник Института конкретных социальных исследований 
АН СССР.  
В 1969 г. исключен из членов КПСС «за примиренчество к распространению 
буржуазной идеологии, потерю политической бдительности, обман партии в 
карьерных целях». 
II – 128.  

Левитан Исаак Ильич (1860–1900) – художник.  
I – 85, 224, 235, 341, 939, 1339. 
II – 534. 

Левитан Юрий Борисович (1914–1983) – народный артист СССР (1980).  
С 1931 г. диктор Всесоюзного радио. Во время Великой Отечественной вой-
ны по радио зачитывал сводки Совинформбюро.  
I – 108, 387, 406, 465, 474, 739.  

Левитин-Краснов Анатолий Эммануилович (наст. фамилия Левитин; псевдо-
нимы: Краснов, Краснов-Левитин, Левитин-Краснов) (1915–1991) – цер-
ковный писатель, диссидент.  
В 1930-е – 1940-е гг. обновленец; был близок к митрополиту Александру 
Введенскому, рукоположен им в диаконы. После ликвидации обновленчества 
воссоединился с русской православной церковью. В 1949–1956 гг. находился 
в заключении. В 1969–1970 гг. находился под арестом, в 1971 г. приговорен к 
трем годам заключения. В 1974 г. выслан из СССР.  
II – 295. 

Левицкий Яков Александрович (1906–1970) – доктор исторических наук (1961), 
доцент; специалист по истории средневековой Англии. 
В 1928 г. окончил педагогический факультете Северо-Кавказского государ-

ственного университета; затем аспирантуру исторического факультета МГУ 

(ученик Е.А. Косминского). Преподавал в ряде вузов, в том числе  

в 1945–1955 гг. в МОПИ им. Н.К. Крупской. Одновременно в 1949–1954 гг. 

младший научный сотрудник, затем в 1954–1968 гг. старший научный со-

трудник Института истории АН СССР; в 1968–1970 гг. старший научный со-

трудник Института Всеобщей истории) АН СССР. 

I – 1272, 1274.  

Левшин Борис Венедиктович (1926–2012) – доктор исторических наук (1985), 

профессор; историк науки, архивист. 

В 1951 г. окончил МГИАИ. С 1951 г. сотрудник Московского отделения Ар-

хива АН СССР: младший научный сотрудник, ученый секретарь (1952–1956), 

заведующий Московским отделением (1956–1963), директор Архива 

АН СССР (1963–2003) (с 1991 г. – РАН). С 2003 г. советник РАН.  

II – 266, 607. 

Левшин Василий Алексеевич (1746–1826) – тульский помещик, член Вольного 

Экономического общества; автор сочинений по сельскому хозяйству. 

I – 1149. 
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Левыкин Алексей Константинович (род. 1959) – кандидат исторических наук 
(1985); специалист по отечественной истории дореволюционного периода. 
В 1981 г. окончил исторический факультет МГУ. С середины 1980-х гг. рабо-
тал в музеях Московского Кремля; в 1999–2000 гг. заведующий отделом 
«Оружейная палата» Государственного историко-культурного музея-
заповедника «Московский Кремль», с 2001 г. научный руководитель ФГУ 
«Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский 
Кремль»», с 2010 г. – директор ГИМа. 
Сын К.Г. Левыкина.  
II – 818, 824. 

Левыкин Константин Григорьевич (1925–2015) – кандидат исторических наук 
(1962), профессор (1980); специалист по социально-экономической истории и 
общественному движению России в конце XIX – первой половине ХХ в.; за-
служенный работник культуры РСФСР (1985); заслуженный профессор МГУ 
(1999). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончил исторический фа-
культет МГУ, затем аспирантуру кафедры истории КПСС того же факультета. 
С 1957 г. и до конца жизни работал на том же факультете: ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры истории КПСС; с 1967 г. доцент, затем про-
фессор кафедры истории СССР периода капитализма (с 1992 г. – кафедры ис-
тории России XIX – начала ХХ вв.). В 1960–1964 гг. заместитель декана исто-
рического факультета МГУ по учебной работе, в 1964–1965 гг. – заместитель 
декана по научной работе. Одновременно директор ГИМа (1976–1992), затем 
ведущий научный сотрудник того же музея. С 1977 г. член Президиума Цен-
трального совета Всероссийского общества охраны памятников. 
Отец А.К. Левыкина.  
I – 1006, 1101, 1104, 1336, 1373. 

II – 227, 231, 420, 458, 505, 506, 531, 745, 954.  

Легар Франц (1870–1948) – австрийский композитор.  

I – 1287, 1370. 

II – 34. 

Легостаева Г.Т. (урожд. Куклина) – студентка исторического факультета МГУ 

(выпуск 1958); ученица С.С. Дмитриева.  

I – 1153. 

II – 5.  

Ледовская Инна Владимировна (урожд. Благонадежина) – в 1944–1945 гг. сту-

дентка семинара С.С. Дмитриева на 3-м курсе исторического факультета 

МГУ; окончила факультет в 1947 г. (?) 

Сотрудница издательства «Мысль».  

I – 110, 134, 1153. 

II – 901, 935, 956, 957. 

Ледогоров Вадим Игоревич (род. 1957) – актер театра и кино; режиссер. 

В 1978 г. окончил школу-студию МХАТ, затем ГИТИС. Артист Театра 

им. М.Н. Ермоловой, Центрального академического театра Советской Армии, 

Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. С 1995 г. проживает в 

Новой Зеландии. 

II – 969, 1146.  

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1808–1874) – французский политический дея-

тель.  
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В 1841–1849 гг. член Палаты депутатов. В 1848 г. министр внутренних дел 

Временного правительства Франции.  
I – 850. 

Леже Жозеф Фернан Анри (1881–1955) – французский живописец и скульптор. 
I – 705. 

Лежин А. – в первой половине 1950-х гг. корреспондент «Литературной газеты».  
I – 402, 527.  

Лежнев Исайя Григорьевич (наст. имя и фамилия Исаак Альтшулер)  
(1891–1955) – литературный критик.  
I – 132. 

Лезник Фаина Инсаровна – в 1976 г. член редколлегии серия «Памятники исто-
рической мысли»  
II – 395. 

Лейбенгруб Павел Соломонович (1915–1984) – доктор педагогических наук 
(1982); заслуженный учитель школы РСФСР. 
В 1940 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1937–1973 гг. преподавал 
историю в средних школах Москвы, одновременно с 1948 г. старший науч-
ный сотрудник Научно-исследовательского института методов обучения.  
II – 156, 161, 162, 171, 198, 395. 

Лейберов Игорь Павлович (1928–2017) – доктор исторических наук (1970), про-
фессор (1972); специалист по истории рабочего и профсоюзного движения в 
России. 
В 1950 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. В 1953–2001 гг. работал в Ле-
нинградской Высшей школе профсоюзного движения ВЦСПС (затем Высшая 
профсоюзная школа культуры, с 1991 г. Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов); в 1973–1993 гг. заведующий кафедрой истории.  
II – 258. 

Лейкин Николай Александрович (1841–1906) – писатель и журналист.  
В 1882–1906 гг. издатель и редактор юмористического журнала «Осколки». 
I – 539, 545, 627.  

Лейкина-Свирская Вера Романовна (1901–1993) – доктор исторических наук 
(1956); специалист по истории общественного движения в России  
в XIX – начале XX в.; переводчик. 
В 1921 г. окончила ФОН Петроградского университета. Одновременно в 
1919–1937 гг. сотрудник Государственного Музея Революции в г. Ленингра-
де. В 1936–1941 гг. преподавала в МОПИ им. Н.К Крупской. В 1941–1943 гг. 
сотрудник краеведческого музея Кудымкар (Коми-Пермяцкий национальный 
округ). В 1944–1952 гг. старший научный сотрудник Комиссии по истории 
АН СССР. После увольнения в 1952 г. занималась научной работой. 
I – 1222. 
II – 674. 

Леймос Марк – см. Ламос Марк 

Лейтес М.Я. – в 1949 г. лечащий врач С.В. Дмитриева. 
I – 178, 185.  

Лейхтер – в 1956 г. врач-окулист.  
I – 773.  

Леклерк Филипп (Филипп Франсуа Мари, граф де Отклок) (1902–1947) – фран-
цузский военачальник; армейский генерал (1946); Маршал Франции (1952; 
посмертно). 
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Во время 2-й мировой войны активный участник французского движения Со-
противления в составе «Сражающейся Франции». В 1944 г. командовал 
французскими войсками во время высадки союзников в Нормандии. Верхов-
ный комиссар Французского Индокитая (1945–1947).  
I – 78. 

Лельчук Виталий Семенович (род. 1929) – доктор исторических наук (1972), 

профессор (1982); специалист по отечественной истории советского периода. 

В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1952–1959 гг. преподавал 

историю в средней школе. С 1959 г. работал в Институте истории  

(с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР: младший научный сотрудник, 

старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 

сотрудник. Одновременно с 1975 г. преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина: 

старший преподаватель, доцент, профессор; с 1990 г. – в РГГУ. 
II – 594, 1123. 

Лемешева Мария Сергеевна (род. 1946) – оперная певица; народная артистка РФ 
(2007).  

В 1968–1971 гг. солистка Воронежского театра оперы и балета;  
с 1971 г. – Московского музыкального камерного театра. 
Дочь оперного певца С.Я. Лемешева; падчерица Б.А. Покровского; жена ди-
рижера В.И. Агронского.  
II – 715, 716, 719, 741, 818, 994, 997, 1139. 

Лемин Иосиф Михайлович (1898–1968) – доктор исторических наук (1941), про-
фессор (1954); специалист по истории международных отношений. 
С 1933 г. сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики 
АН СССР, в 1948–1956 гг. – Института экономики АН СССР, с 1956 г. – Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений АН СССР. 
I – 174. 

Ленин – в 1976 г. врач поликлиники МГУ (?). 
II – 419. 

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия – Ульянов) (1870–1924) – основопо-
ложник марксизма-ленинизма, один из создателей и руководителей РСДРП и 
Советского государства.  
В 1917–1924 гг. председатель Совета народных комиссаров РСФСР;  
в 1923–1924 гг. председатель Совета народных комиссаров СССР. 
I – 13, 77, 80, 87, 114, 167, 246, 291, 300, 301, 362, 378, 406, 408, 410, 418, 437, 
461, 474, 550, 558, 575, 578, 593, 617, 633, 639, 672, 706, 712, 717, 734, 735, 
737, 738, 739, 741, 747, 748, 753, 755, 757, 758, 770, 774, 775, 776, 787, 794, 
827, 840, 867, 869, 887, 888, 897, 902, 908, 831, 949, 954, 976, 978, 979, 981, 
982, 986, 1007, 1009, 1040, 1055, 1063, 1133, 1142, 1146, 1167, 1185, 1188, 
1205, 1284, 1288, 1309, 1317, 1321, 1327, 1328, 1345, 1375, 1265. 1268, 1269. 
II – 7, 13, 16, 41, 68, 77, 78, 80, 81, 85, 94, 105, 115, 119, 133, 181, 185, 188, 189, 
195, 198, 199, 201, 247, 254, 265, 404, 463, 491, 493, 511, 573, 600, 641, 644, 
656, 695, 711, 729, 750, 840, 875, 960, 965, 972, 976, 999, 1000, 1002, 1031, 
1056, 1068, 1137, 1140, 1150, 1165, 1174, 1204, 1209, 1249, 1251, 1257, 1260, 
1265, 1268, 1289.  

Леница Ян (1928–2001) – польский художник, график, книжный иллюстратор.  
I – 1164. 

Ленский Александр Павлович (наст. фамилия Вервициотти) (1847–1908) – ак-
тер, режиссер, педагог, театральный деятель.  
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С 1865 г. выступал в театрах Владимира, Нижнего Новгорода, Самары, Сара-
това, Казани, Новочеркасска, Тифлиса, Одессы. В начале 1870-х гг. – в Театре 
на Политехнической выставке в Москве, в Общедоступном театре П.М. Мед-
ведева. С 1876 г. артист Малого театра.  
I – 804. 

Ленский Дмитрий Тимофеевич (наст. фамилия Воробьев) (1805–1860) – писа-
тель, переводчик, актер Малого театра (известен как первый исполнитель ро-
ли Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).  
II – 1252, 1291. 

Ленский Юлиан Марианович (наст. фамилия Лещиньский) (1889–1937) – дея-
тель польского и международного коммунистического движения. 
С 1905 г. член Социал-демократии Королевства Польского и Литвы.  
В 1929–1937 гг. генеральный секретарь Коммунистической партии Польши. 
19 июня 1937 г. арестован, 21 сентября того же года Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР приговорен к расстрелу «за участие в польской шпион-
ской террористической организации» и в тот же день расстрелян. Посмертно 
реабилитирован 29 апреля 1955 г. 
I – 894. 

Лентулов Аристарх Васильевич (1882–1943) – живописец, театральный худож-
ник, педагог.  
Преподавал в Московском художественном институте,  
ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе.  
I – 873, 1235, 1242. 

Леньков Александр Сергеевич (1943–2014) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1997). 
В 1965 г. окончил студию при Театре им. Моссовета; с того же года артист 
этого театра.  
II – 777. 

Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский художник, ученый, изобретатель; 
выдающийся представитель культуры эпохи Возрождения.  
I – 375, 522. 

о. Леонид – в 1959–1969 гг. священник церкви в Кусково.  
I – 1151, 1259, 1260, 1262. 
II – 15.  

Леонид (в миру Лев Васильевич Краснопевков) (1817–1876) – иерарх русской 
православной церкви. 
В 1842 г. окончил Московскую Духовную академию. В 1849–1853 гг. ректор 
Вифанской духовной семинарии, в 1853–1859 гг. ректор Московской духов-
ной семинарии. В 1859–1876 гг. епископ Дмитровский, викарий Московский. 
В мае – декабре 1876 гг. архиепископ Ярославский и Ростовский.  
II – 264.  

Леонидов К. – автор статьи «Сеньора Перон под арестом» в газете «Неделя» № 12 
за 1976 г.  
II – 416. 

Леонидов Леонид Миронович (наст. фамилия Вольфензон) (1873–1941) – актер 
театра и кино, режиссер; народный артист СССР (1936); доктор искусствове-
дения (1939). 
Учился в Императорском театральном училище (впосл. Высшее театральное 
училище им. М.С. Щепкина). В 1901–1903 гг. артист Московского театра 
Ф. Корша, в 1903–1941 гг. – МХТ (МХАТ). 
I – 1068. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

442 

Леонов Алексей Архипович (1934–2019) – летчик-космонавт (1965); гене-
рал-майор авиации (1975); Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975); 
кандидат технических наук (1981). 
В 1970–1982 гг. заместитель, в 1982–1991 гг. первый заместитель начальника 
Центра подготовки космонавтов. С 1992 г. в запасе.  
II – 163. 

Леонов Евгений Павлович (1926–1994) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1978). 
Окончил драматическое отделение Московской экспериментальной театраль-
ной студии при Московской областной филармонии. В 1947–1948 гг. артист 
Московского театра Дзержинского района, в 1948–1968 гг. – Театра 
им. К.С. Станиславского, в 1968–1974 гг. – Театра им. В.В. Маяковского, в 
1974–1994 гг. – Театра им. Ленинского комсомола.  
II – 594.  

Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – писатель; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1949); Герой Социалистического Труда (1967); академик 
АН СССР (1972).  
I – 632, 786, 838, 1084, 1105, 1166.  

Леонов Леонид Степанович – участник Великой Отечественной войны.  
Комиссар партизанского отряда во время антифашистского восстания в Сло-
вакии в 1944 г.  
I – 726, 894, 1228.  

Леонова Лира Степановна (1930–2017) – доктор исторических наук (1979), про-
фессор (1983), заслуженный профессор МГУ (1998); специалист по истории 
партии и общественно-политической мысли России ХХ в. 
В 1953 г. окончила исторический факультет МГУ. С того же времени работа-
ла на том же факультете: лаборант кабинета истории СССР, младший науч-
ный сотрудник, старший преподаватель, доцент (1970), профессор кафедры 
истории КПСС (с 1991 г. кафедра истории общественных движений и поли-
тических партий), в 1980–2013 гг. заместитель декана по научной работе, с 
1982 г. заведующая кафедрой.  
II – 702. 

Леонтьев Авангард Николаевич (род. 1947) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1995). 
В 1968 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1968 г. артист Театра «Современ-
ник».  
II – 589, 591, 846, 892, 901, 1253. 

Леонтьев Алексей Константинович (1920–1983) – кандидат исторических наук 
(1962), доцент (1965); специалист по отечественной истории периода феода-
лизма. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил исторический 
факультет МГУ. С 1954 г. и до конца жизни работал на кафедре истории 
СССР периода феодализма: ассистент, доцент.  
II – 274, 704. 

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – писатель, публицист, литера-
турный критик.  
II – 208, 550, 567, 605.  

Леонтьев Лев Абрамович (наст. имя Леон Абрамович Закс) (1901–1974) – док-
тор экономических наук (1934), профессор (1934); член-корреспондент 
АН СССР (1939); специалист в области политэкономии. 
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В 1925 г. окончил Институт красной профессуры. Затем на преподаватель-
ской работе в московских вузах. В 1928–1928 гг. ученый секретарь Института 
экономики РАНИОН. В 1931–1935 гг. сотрудник ИМЭЛ. В 1939–1946 гг. за-
ведующий кафедрой политэкономии Высшей партийной школы, в 1946–
1952 г. – АОН при ЦК ВКП(б). Одновременно в 1943–1945 гг. редактор жур-
нала «Война и рабочий класс», в 1945–1947 гг. заместитель редактора журна-
ла «Новое время». С 1957 г. отошел от активной работы из-за болезни сердца.  
I – 378. 

Леонтьева Анна Андреевна – в 1949/50 учебном году слушательница ВПШ при 
ЦК ВКП(б).  
I – 217. 

Лепешинская Ольга Борисовна (урожд. Протопопова) (1871–1963) – биолог; 
академик АМН СССР (1950). 
Участник революционного движения, член РСДП с 1898 г. 
В 1915 г. окончила медицинский факультет Московского университета.  
С 1919 г. на преподавательской и научной работе. С 1949 г. работала в Инсти-
туте экспериментальной биологии АН СССР.  
Жена участника революционного движения, директора Исторического музея 
и музея Революции Пантелеймона Николаевича Лепешинского.  
I – 649, 713, 752.  

Лепешинская Ольга Васильевна (1916–2008) – балерина, солистка Большого те-
атра (1933–1963); народная артистка СССР (1951); педагог.  
I – 641. 

Лепешова Раиса Григорьевна (1901–1976) – историк. 
Окончила Индустриально-педагогический институт им. К. Либкнехта по спе-
циальности истории и ткацкого дела. Учитель, затем директор школы и заве-
дующая РОНО Люберецкого района. С 1939 г. преподавала на кафедре исто-
рии МОПИ им. Н.К. Крупской, в 1940–1941 гг. – декан исторического фа-
культета МОПИ. Во время эвакуации в начале Великой Отечественной войны 
сотрудник объединенного секретариата Высшей партийной школы и АОН 
при ЦК ВКП(б). В 1943 г. вернулась в МОПИ.  
I – 15, 85.  

Лепко Владимир Алексеевич (1898–1963) – артист театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1954).  
В 1914–1917 гг. артист в частной антрепризе в Самаре, затем Вятке.  
В 1916–1920 гг. служил в армии (с 1918 г. в Красной Армии). В 1920 г. орга-
низовал Театр Молодежи в Ельце. В 1921–1936 гг. артист, режиссер, декора-
тор в театрах в разных городах, в том числе Москвы и Ленинграда. В 1936–
1963 гг. артист Московского театра Сатиры.  
I – 1323. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – поэт.  
I – 180, 218, 724, 1134, 1284, 1314.  
II – 817, 876. 913, 1029. 
III – 163. 

Лесаж Ален Рене (1668–1747) – французский писатель. 
II – 64, 107.  

Лесгафт Петр Францевич (1837–1909) – доктор медицины (1868), профессор 
(1868); биолог, анатом; создатель научной системы физического воспитания. 
Профессор анатомии Казанского (1868–1886), затем Петербургского (с 1886) 
университетов. Основатель высших курсов Лесгафта (впосл. Государствен-
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ный институт физического образования им. П.Ф. Лесгафта, ныне – Нацио-
нальный государственный университет физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П.Ф. Лесгафта).  
I – 524, 655.  

Лесков Андрей Николаевич (1866–1953) – сын и биограф писателя Н.С. Лескова, 
автор книги «Жизнь Николая Лескова по его личным семейным и несемей-
ным записям и памятям» (Т. 1–2. М., 1954).  
II – 129, 132.  

Лесков Николай Семенович (1831–1895) – писатель, публицист.  

Отец А.Н. Лескова. 
I – 114, 115, 116, 128, 129, 393, 397, 401, 590, 1070, 1134, 1290, 1351, 1353, 
1355, 1357, 1359, 1361. 
II – 8, 9, 11, 22, 24, 29, 50, 129, 130, 132, 265, 372, 403, 755, 762, 763, 774, 977, 
988, 1011, 1048, 1054, 1064, 1071. 

Лесли Платон Владимирович (1905–1972) – театральный режиссер; заслужен-
ный деятель искусств Мордовской АССР (1965), заслуженный работник 
культуры РСФСР. педагог.  
В 1924–1960 гг. режиссер МХАТа, с 1968 г. – заведующий труппой МХАТа.  
I – 1090. 

Лесневский Станислав Стефанович (1930–2014) – литературовед; специалист 
по творчеству А.А. Блока.  
Окончил филологический факультет МГУ. Старший научный сотрудник Ин-
ститута мировой литературы им. А.М. Горького.  
II – 615. 

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) – крупнейший представитель немецкой 
литературы эпохи Просвещения.  
I – 488, 534.  

Лествицин Вадим Иванович (1827–1889) – ярославский краевед.  
Окончил Ярославскую духовную семинарию, затем в 1848 г. Московскую ду-
ховную академию. В 1848–1851 гг. преподаватель истории Варшавского ду-
ховного училища. в 1854 г. уволен из духовного ведомства. С 1856 г. и до 
конца жизни начальник газетного стола Ярославского губернского правления, 
редактор «Ярославских губернских ведомостей». Член Московского Архео-
логического общества.  
I – 302. 

Лесюк Евгений Тимофеевич (1912–1980) – в 1955–1960 гг. директор ГПИБ 

РСФСР.  

I – 1364.  

Лесючевский Николай Васильевич (19.12.1907 / 1.1.1908–1978) – публицист; за-

служенный работник культуры РСФСР (1973). 

В 1931 г. окончил Ленинградский историко-лингвистический институт. Рабо-

тал в журналах, на радио. В 1951–1957 гг. главный редактор, в 1958–1978 гг. 

председатель правления издательства «Советский писатель».  

I – 574, 577.  

Летерье Франсуа (1929–2020) – французский актер и кинорежиссер. 

II – 109. 

Лёдова Инесса А. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1957 г.); 
ученица С.С. Дмитриева.  
I – 928, 931, 1153.  
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Ли Сын Ман (1875–1965) – южнокорейский политический и государственный де-
ятель; в 1948–1960 гг. президент Республики Корея (Южная Корея).  
I – 453, 1292, 1308.  

Либединская Лидия Борисовна (урожд. Толстая) (1921–2006) – писательница. 
Третья жена писателя Ю. Н. Либединского.  
II – 1123. 

Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) – писатель.  
I – 1226, 1243.  
II – 1123. 

Либкин (Липкин; до 1915 г. Либкен) Григорий Иванович (1870–1936) – ярослав-
ский фабрикант, занимавшийся производством и продажей колбасы, а также 
производством и прокатом кинофильмов. Основал кинопрокатную контору в 
Ярославле и ряд ее филиалов в других городах.  
После 1918 г. проживал в эмиграции. 
I – 90, 123. 

Либкнехт Карл (1971–1919) – деятель германского и международного рабочего 
движения; один из основателей Коммунистической партии Германии (1918). 
II – 1208. 

Ливанов Аристарх Евгеньевич (род. 1947) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1999). 
В 1969 г. окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. Артист Волгоградского ТЮЗа, Волгоградского драмати-
ческого театра, в 1977–1986 гг. – Театра им. Моссовета, с 1986 г. – Театра 
им. Моссовета, с 1987 г. – Театра им. М. Горького.  
II – 843, 944, 957, 1097, 1122, 1252. 

Ливанов Борис Николаевич (1904–1972) – артист театр и кино, режиссер; 
народный артист СССР (1948).  
Учился в 4-й студии МХАТ. С 1924 г. актер МХАТ. 
Отец В.Б. Ливанова. 
I – 302, 775, 1296, 1320. 
II – 753. 

Ливанов Василий Борисович (род. 1935) – киноактер, сценарист, писатель, ре-
жиссер; народный артист РСФСР (1988). 
В 1958 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина, в 1966 г. Высшие 
режиссерские курсы при Госкино СССР.  
Сын Б.Н. Ливанова.  
I – 1373. 
II – 753, 757. 

Ливеровский Юрий Алексеевич (1898–1983) – доктор сельскохозяйственных 
наук (1939) и географических наук (1945), профессор; заслуженный деятель 
науки РСФСР (1975); географ, почвовед-картограф. 
Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (1926). С 1932 г. 
научный сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева АН СССР. В 
1949–1954 гг. заместитель директора по научной работе этого института. В 
1950–1958 гг. заведующий организованной им в этом институте лаборатории 
по методам крупномасштабного картографирования. Одновременно  
в 1949–1953 гг. заведующий кафедрой географии и картографии почт,  
с 1954–1983 гг. – профессор кафедры географии почв и геохимии ландшафтов 
года географического факультета МГУ.  
I – 343. 
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Лигачев Егор Кузьмич (1920–2021) – советский государственный и партийный 
деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1966–1976), член ЦК КПСС  
(1976–1990) член Политбюро ЦК КПСС (1985–1990). 
В 1943 г. окончил МАИ; в 1951 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). С 1945 г. на комсо-
мольской, затем партийной работе. В 1961–1965 гг. работал в аппарате 
ЦК КПСС. В 1965–1983 гг. первый секретарь Томского обкома КПСС. В 
1983–1985 гг. заведующий отделом ЦК КПСС. В 1989–1991 гг. народный де-
путат СССР, в 1999–2003 гг. депутат Государственной Думы. С 1993 г. заме-
ститель председателя – секретарь Союза компартий – КПСС. 
II – 128, 792, 936, 938, 970, 975. 988, 1037, 1038, 1040, 1101, 1113, 1130, 1145, 
1147, 1154, 1160, 1162, 1172, 1178, 1181, 1223, 1224, 1258. 

Лигачева Зинаида Ивановна (урожд. Зиновьева) (1919–1997) – дочь комдива 
И.З. Зиновьева, жена Е.К. Лигачева. 
II – 1224. 

Лидин Владимир Германович (1894–1979) – писатель.  
II – 142. 

Лидин (Ерофеев-Лидин) Петр Алексеевич (1898–1973) – в 1954 г. помощник 
режиссера по технической части Малого театра.  
Муж артистки того же театра Л.В. Орловой. 
I – 584. 

Лидия – в 1960 г. уборщица Дмитриевых.  
I – 1355. 

Лидия – в 1974 г. медсестра. 
II – 310, 314. 

Лидия Егоровна – в 1975 г. квартирная хозяйка в Мисхоре.  
I – 378, 412, 424. 

Лидия Михайловна – в 1978 г. медсестра хирургической клиники им. Н.Н. Бур-
денко 1-го Московского медицинского института.  
II – 500.  

Лидия Прокофьевна – в 1981 г. медсестра поликлиники МГУ (?). 
II – 613. 

Лидия Степановна – в 1977 г. врач-отоларинголог поликлиники МГУ.  
II – 479. 

Лизогуб Александр Иванович (1790–1839) – генерал-майор (1834); пианист и 

композитор.  

Брат В.И. и И.И. Лизогубов.  

II – 727. 

Лизогуб Василий Иванович (1799–1870) – полковник (1837).  

Брат А.И. и И.И. Лизогубов.  

II – 727. 

Лизогуб Илья Иванович (1787–1867) – полковник (1821); композитор-любитель.  

Друг поэта Т.Г. Шевченко.  

Брат А.И. и В.И. Лизогубов. 

II – 727. 

Лимонов Эдуард Вениаминович (наст. фамилия Савенко) (1943–2020) – писа-
тель, поэт, публицист.  
В 1974 г. эмигрировал, в начале 1990-х гг. восстановил советское граждан-
ство, вернулся в Россию и начал активную политическую деятельность. В 
1993 г. основал Национал-большевистскую партию, которая в 2007 г. была 
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признана судом экстремистской, в связи с чем ее деятельность была запреще-
на на территории РФ. 
II – 1079. 

Лин Дэвид (1908–1991) – английский режиссер, сценарист.  

I – 1374. 

II – 105.  

Линдер Макс (наст. имя Габриэль-Максимилин Лёвьель) (1883–1925) – фран-

цузский актер, один из крупнейших мировых кинокомиков. 

I – 1338. 

Линков (Линьков) Яков Иосифович (1909–1966) – доктор исторических наук 

(1966); специалист по истории России XIX в. 

В 1937 г. окончил МИФЛИ. В 1940–1949 гг. в Красной Армии.  

В 1950–1960 гг. сотрудник Института музееведения Министерства культуры 

РСФСР, с 1960 г. Института истории АН СССР.  

I – 182, 211, 262, 266, 267, 296, 314, 343, 355, 480, 575, 637, 667, 684, 728, 986, 

1222, 1223. 

II – 898, 931. 

Линовский Ярослав Альбертович (1818–1846) – в 1844–1846 гг. профессор ка-

федры технологии, сельского хозяйства, лесоводства и архитектуры Москов-

ского университета.  

I – 244, 697, 699, 702, 703, 709, 732, 737, 738, 758, 895, 935, 938, 1065, 1158, 

1219, 1238, 1352, 1352. 

II – 168, 173, 439.  

Линдзи Вэчел (Николас Вэчел Линдзи) (1879–1931) – американский поэт.  

II – 250. 

Лиотар Жан-Этьен (1702–1789) – швейцарский художник.  

I – 161. 

Липинский – в 1947 г. врач-гомеопат. 

I – 138. 

Липкин Семен Израилевич (1911–2003) – поэт и переводчик. 

С 1934 г. член Союза пистелей СССР; в 1979 г. вышел из него в знак протеста 

против исключения из него писателей В.В. Ерофеева и Е.А Попова; в 1986 г. 

восстановлен.  

I – 1313.  

Липкина Анна Георгиевна (1903–1973) – доктор исторических наук (1954), про-

фессор; специалист по истории Гражданской войны 1918–1920 гг.  

До Великой Отечественной войны преподаватель МОПИ им. Н.К. Крупской. 

В 1941–1942 гг. сотрудник Комитета по делам высшей школы (Томск).  

С 1943 г. – член научного Совета ЦГАОРСС (ЦГАОР + Социалистического 

строительства). Впоследствии профессор, заведующий кафедрой истории 

КПСС МВТУ им. Н.Э. Баумана.  

I – 43, 51, 72.  

III – 89, 92, 93, 96, 125, 140, 143, 149, 153. 

Липп Вилма (1925–2018) – австрийская оперная певица. 

I – 787. 

Липский Олдржих (1924–1984) – чехословацкий сценарист, режиссер, актер. 

II – 444. 
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Лисициан Павел Герасимович (1911–2004) – оперный певец; народный артист 

СССР (1956); профессор (1970). 
В 1930–1932 гг. учился в Ленинградской консерватории, в 1960 г. окончил 
Ереванскую консерваторию. В 1935–1937 гг. солист Ленинградского Малого 
оперного театра, в 1937–1940 гг. – Армянского театра оперы и балет,  
в 1940–1966 гг. – Большого театра. В 1967–1973 гг. преподавал в Ереванской 
консерватории, с 1969 г. заведующий кафедрой. 
I – 289. 

Лиссауэр Эрнст (1882–1937) – немецкий поэт еврейского происхождения, автор 
стихотворения «Гимн ненависти к Англии» («Боже, покарай Англию»). 
I – 47. 

Лист Ференц (1811–1886) – венгерский композитор, пианист, дирижер, педагог.  
I – 35, 259. 
II – 722, 760. 

Лисянский Марк Самойлович (31.12.1912 / 13.1.1913–1993) – поэт-песенник.  
I – 608. 

Литвак – в 1942 г. председатель Перовского Городского Совета депутатов трудя-
щихся. 
III – 171, 175, 199, 253, 376.  

Литвак Борис Григорьевич (1919–2002) – доктор исторических наук (1969), 
профессор; специалист по отечественной истории XIX в. 
Учитель средней школы. Участник Великой Отечественной войны. Окончил 
МГИАИ. В 1955–1962 гг. сотрудник журнала «Исторический архив»: ответ-
ственный секретарь, затем заместитель главного редактора. Сотрудник ред-
коллегии журналов «История СССР», «Археографический ежегодник»  
(с 1968; с 1980 г. заместитель ответственного редактора). Одновременно в те-
чение 35 лет старший научный сотрудник Института истории  
(с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР.  
I – 1152, 175, 176.  
II – 175, 176, 191, 218, 261, 318, 458, 619, 696, 1162. 

Литвин-Седой (наст. фамилия Литвин, партийный псевдоним – Седой) Зиновий 
Яковлевич (Звулон Янкелев) (1879–1947) – участник революционного дви-
жения, с 1897 г. член социал-демократической организации, затем РСДРП, 
большевик.  
Участник Гражданской войны. В 1921–1939 гг. директор хлопчатобумажного 
техникума в Москве. С 1939 г. на пенсии.  
II – 149. 

Литвиненко Вера Яковлевна – в 1974 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 297.  

Литвиненко О.А. (упом. в 1987 г.)  
II – 938. 

Литвинов Максим Максимович (наст. имя и фамилия Макс Валлах)  
(1876–1951) – советский партийный и государственный деятель.  
Член РСДРП с 1898 г., большевик; член ЦК ВКП(б) (1934–1941). 
Заместитель наркома иностранных дел РСФСР (с 1922 г. – СССР)  
(1921–1930). Нарком иностранных дел СССР (1930–1939). Заместитель 
наркома иностранных дел (1941–1946), одновременно в 1941–1943 гг. чрез-
вычайный и полномочный посол СССР в США. С 1946 г. на пенсии.  
I – 339. 
II – 160.  
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Литвинов Михаил Максимович (1917–2006) – кандидат технических наук; 
авиаинженер. 
В 1941 г. окончил механико-математический факультет МГУ. Участник Ве-
ликой Отечественной войны.  
Сын наркома М.М. Литвинова, отец П.М. Литвинова. 
II – 160. 

Литвинов Павел Михайлович (род. 1940) – физик, педагог; участник правоза-
щитного движения в СССР.  
В 1961 г. окончил физический факультет в МГУ. Преподавал в вузах. Участ-
ник «демонстрации семерых» на Красной площади в 1968 г. В 1974 г. эми-
грировал в США. 
Сын Мих. М. Литвинова, внук наркома иностранных дел Макс. М. Литвинова.  
II – 145, 155, 160, 161, 295.  

Литвинова Галина Ильинична (1931–1992) – доктор юридических наук (1982); 
специалист по социальной демографии России; общественный деятель. 
В 1953 г. окончила Минский юридический институт, в 1963 г. аспирантуру 
Института государства и права АН СССР. В 1953–1960 гг. научный сотруд-
ник ЦГАОР Белорусской ССР. С 1963 г. работала в Институте государства и 
права АН СССР: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник 
(1972), ведущий научный сотрудник (1989). 
II – 976. 

Литовская – в 1958 г. врач-физиотерапевт поликлиники МГУ.  
I – 981, 1002.  

Литовцева Нина Николаевна (урожд. Левестамм, по мужу Качалова)  
(1878–1956) – актриса, режиссер, педагог; народная артистка РСФСР (1948). 
Окончила драматическое отделение Московского филармонического учили-
ща. Работала в провинциальной труппе М.М. Бородая, с 1901 г. – в труппе 
МХТ. В 1908–1916 гг. из-за болезни в театре не работала, но продолжала ве-
сти педагогическую работу в театральных училищах. В 1916–1919 гг. режис-
сер-педагог 2-й студии МХТ, с 1922 г. – актриса и режиссер МХТ.  
Жена В.И. Качалова.  
II – 745. 

Лифшиц Илья Михайлович (31.12.1916 / 13.1.1917–1982) – доктор физи-
ко-математических наук (1941), профессор; член-корреспондент (1960), ака-
демик (1970) АН СССР; член-корреспондент (1949), академик (1967) 
АН Украинской ССР; физик-теоретик. 
В 1936 г. окончил Харьковский государственный университет, в 1938 г. 
Харьковский механико-машиностроительный институт (впосл. Харьковский 
политехнический институт). В 1937–1968 гг. работал в Харьковском физи-
ко-техническом институте АН УССР; с 1941 гг. заведующий теоретическим 
отделом этого института. Одновременно с 1944 гг. заведующий кафедрой 
статистической физики и термодинамики Харьковского государственного 
университета. С 1968 г. заведующий теоретическим отделом Института фи-
зических проблем АН СССР, одновременно с 1969 г. профессор физического 
факультета МГУ.  
II – 685, 686, 689. 

Лифшиц Михаил Александрович (1905–1983) – кандидат филологических наук 
(1948), доктор философских наук (1973); действительный член Академии ху-
дожеств СССР (1975); специалист в области эстетики; литературовед.  
I – 553, 564, 576, 632, 1167, 1174. 
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Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – доктор филологических наук (1947), 
профессор (1951); член-корреспондент (1953), академик (1970) АН СССР; Ге-
рой Социалистического Труда (1986). 
Учился на ФОН МГУ. В 1928–1932 гг. находился в заключении; в 1936 гг. с 
него сняты судимости. Младший научный сотрудник (1938–1941), старший 
научный сотрудник (1941–1954), заведующий сектором (отделом)  
(1954–1999) древнерусской литературы Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) АН СССР (с 1991 г. РАН).  
I – 1354, 1375. 
II – 570, 755, 820, 843, 856, 857, 869, 934, 960, 1004, 1152, 1221.  

Лихачев Иван Алексеевич (1896–1956) – один из организаторов советской авто-
мобильной промышленности; член ЦК ВКП(б) (1939–1941), кандидат в члены 
ЦК КПСС (1956).  
Член РСДРП(б) с июня 1917 г. В 1926–1950 гг. директор завода «АМО»  
(с 1931 г. – завод имени Сталина (ЗИС)). В 1950–1953 гг. директор Москов-
ского машиностроительного завода Министерства авиационной промышлен-
ности. Нарком среднего машиностроения (1939–1940), министр автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог СССР (1953–1956).  
I – 239, 488, 799.  

Лиходеев Леонид Израилевич (1921–1994) – писатель, поэт, драматург.  
I – 1212. 

Лихолат Андрей Васильевич (1914–1993) – кандидат исторических наук; специ-

алист по отечественной истории эпохи социализма.  

В 1940 г. окончил Киевский государственный университет и в 1942 г. ВПШ 

при ЦК ВКП(б). С 1942–1957 гг. работал в аппарате ЦК ВКП(б), в том числе 

заместитель заведующего, заведующий сектором отдела науки и культуры 

ЦК КПСС. В 1947–1961 гг. заведующий сектором публикации документов 

Института истории партии ЦК Коммунистической партии Украины.  

В 1961–1993 гг. старший научный, заведующий отделом коммунистического 

строительства, ведущий научный сотрудник отдела современной истории Ин-

ститута истории АН Украинской ССР.  
I – 720, 721, 728, 734, 893.  

Лиштванова Галина Андреевна (род. 1943) – в 1980-е гг. главный администра-
тор театра «Современник».  
II – 879, 994. 

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) – английский государственный деятель; лидер 
Либеральной партии; в 1916–1922 гг. премьер-министр.  
I – 1299. 

Ло Гатто Этторе (1890–1983) – итальянский литературовед, специалист по рус-
ской литературе.  
Профессор Неаполитанского и Римского университетов. 
I – 1344, 1374.  

Лобанов А. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поезд-
ке Хрущева в США» (1959). 
I – 1280. 

Лобанов Павел Павлович (1902–1984) – советский государственный и партий-
ный деятель; член ЦРК ВКП(б) (1939–1952); кандидат в члены ЦК КПСС 
(1956–1961); доктор экономических наук (1967); академик (1948), президент 
(1956–1961, 1965–1978) ВАСХНИЛ; Герой Социалистического Труда (1971). 
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В 1925 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева. В 1938–1946 гг. нарком зерновых и животноводческих 
совхозов СССР. В 1946–1947 гг. первый заместитель министра земледелия 
СССР, в 1947–1953 гг. первый заместитель министра сельского хозяйства 
СССР. В 1953–1955 гг. первый заместитель председателя Совета министров 
РСФСР, одновременно министр сельского хозяйства РСФСР. В 1955–1956 гг. 
первый заместитель председателя Совета министров СССР. В 1956–1962 гг. 
председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1961–1965 гг. заме-
ститель председателя Госплана СССР. С 1978 г. на пенсии.  
I – 661, 769, 813.  

Лобанова – в 1944 г. сотрудница парткабинета МК МГК ВКП(б).  
II – 106. 

Лобанова Г.В. – составитель Каталога выставки гравюры и офорта. (М., 1953). 
I – 528. 

Лобанова Любовь Дмитриевна – в 1986 г. заведующая читальным залом 
№ 1 ГБЛ.  
II – 826. 

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) – русский математик, создатель 
неевклидовой геометрии. 
I – 175, 213, 565, 614.  

Ловелл Джеймс Артур (род. 1928) – американский астронавт.  
II – 160, 200.  

Ловецкий Александр Петрович (1787–1840) – доктор медицины (1815).  
С 1823 г. профессор Московского университета; с том числе в 1828–1834 гг. 
кафедры минералогии и сельского домоводства. В 1835–1836 гг. декан физи-
ко-математического отделения, в 1834–1840 гг. директор Музея натуральной 
истории.  
I – 230, 345.  

Лога-Совиньский Игнацы (1914–1992) – польский партийный и профсоюзный 
деятель.  
Член ЦК ППР (впосл. ПОРП) с 1943 г. В 1952 г. репрессирован. С 1956 г. 
вновь член ЦК ПОРП и Политбюро ЦК ПОРП. В 1956–1971 гг. лидер поль-
ских профсоюзов. В 1965–1971 гг. заместитель председателя Государственно-
го Совета ПНР.  
I – 828, 829. 

Логинов Владлен Терентьевич (род. 1929) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории Великой Октябрьской Социалистической рево-
люции и Гражданской войны, по биографии В.И. Ленина; автор сценариев 
художественных и документальных фильмов. 
В 1950 г. окончил МГПИ им. В.П. Потемкина. С 1953 г. научный сотрудник 
Центрального партийного архива, затем ИМЛ при ЦК КПСС. Одновременно 
член художественного совета Мосфильма. В 1980–1991 гг. профессор Инсти-
тута общественных наук при ЦК КПСС. С 1992 г. сотрудник «Горбачев-
фонда», директор Центра исторических исследований. Одновременно про-
фессор кафедры отечественной и всеобщей истории Университета Россий-
ской академии образования. 
II – 1123. 

Логунов Анатолий Алексеевич (1926–2015) – доктор физико-математических 
наук (1959), профессор (1961), заслуженный профессор МГУ (1999); 
член-корреспондент (1968), академик АН СССР (1972), вице-президент 
АН СССР (1974–1991); член ЦК КПСС (1986–1990); Герой Социалистического 
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Труда (1980); специалист в области теоретической физики и физики высоких 
энергий. 
В 1951 г. окончил физический факультет МГУ, затем в 1953 г. аспирантуру 
того же факультета. В 1954–1956 гг. работал в МГУ: ассистент кафедры тео-
ретической физики. В 1956–1963 гг. заместитель директора по науке Лабора-
тории теоретической физики Объединенного института ядерных исследова-
ний. В 1963–1974 и 1993–2003 гг. директор Института физики высоких энер-
гий; с 1974 г. научный руководитель этого института. В 1970–1982 гг. заве-
дующий кафедрой физики высоких энергий МГУ; в 1977–1992 гг. ректор 
МГУ, с 1992 г. советник ректора МГУ.  
II – 565, 566, 589, 792, 822, 1173. 

Логунова Татьяна Афанасьевна (1916–1987) – кандидат исторических наук 
(1947), доцент; специалист по отечественной истории советского периода. 
Окончила Смоленский государственный педагогический институт. Участник 
Великой Отечественной войны. Окончила исторический факультет МГУ. Пре-
подавала на кафедре истории СССР советского периода того же факультета.  
II – 746. 

Лойтер Наум Борисович (Нохум Борухович) (1891–1966) – режиссер, сценарист; 
заслуженный деятель искусств БССР (1945), заслуженный деятель искусств 
РСФСР.  
I – 899.  

Лозинская Виктория Николаевна (род. 1922) – художник по ткани; заслужен-
ный художник РСФСР.  
Художник, затем главный художник Кунцевской галантерейной фабрики. 
II – 224. 

Лозинский Борис Ростиславович (род. 1937) – заслуженный врач РСФСР; писа-
тель; историк медицины Ярославского края. 
В 1967–1977 г. главный врач Ярославской областной станции переливания 
крови. 
II – 195. 

Лозовецкий Олег Степанович (1918–1994) – переводчик французской литерату-
ры; в 1950-е – 1980-е гг. редактор отдела иностранной литературы Гослитиз-
дата.  
I – 960. 

Лозовский Соломон Абрамович (наст. фамилия – Дридзо) (1878–1952) – доктор 
исторических наук (1939), профессор; специалист по истории международ-
ных отношений; кандидат в члены ЦК ВКП9б) (1927–1937), член ЦК  
(1937–1949).  
Участник революционного движения; член РСДРП с 1901 г., большевик. 
Один из организаторов, а затем в 1921–1937 гг. генеральный секретарь Про-
финтерна. В 1937–1939 гг. директор Гослитиздата. В 1939–1946 гг. замести-
тель наркома иностранных дел СССР, одновременно в 1940–1949 заведую-
щий кафедрой истории международных отношений и внешней политики 
СССР в ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1941–1945 гг. заместитель начальника, в 
1945–1948 гг. – начальник Совинформбюро. В январе 1949 г. арестован. 
12 августа 1952 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР по делу Еврейского антифашистского комитета. Посмертно реа-
билитирован в ноябре 1955 г.  
I – 89, 758, 879, 960. 
II – 84.  
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Лойола Игнатий (1491? – 1556) – основатель и с 1541 г. генерал ордена иезуитов. 
II – 456. 

Лойч Вальтер (1926–2010) – в 1965–1996 гг. профессор кафедры истории Восточ-
ной Европы Венского университета (Австрия); действительный член Ав-
стрийской Академии наук (1989) и Польской Академии изящных искусств 
(2001).  
II – 242. 

Локшина Хеся Александровна (1902–1982) – режиссер и сценарист. 
Жена Э.П. Гарина.  
I – 1372. 

Ломакин Сергей Леонидович (род. 1952) – журналист, телеведущий. 
В 1974 г. экономический факультет МГУ. В 1975–1977 г. работал в агентстве 
печати «Новости». С 1977 г. – в государственной редакции программ для мо-
лодежи центрального телевидения. В 1987–1990 гг. специальный корреспон-
дент программы «Взгляд». В 1990–1991 г. комментатор, ведущий программы 
«Время». В последующем продолжал работать на телевидении в качестве 
комментатора и ведущего ряда программ. В настоящее время возглавляет ди-
рекцию регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения 
России.  
II – 1234, 1277. 

Ломджария – в начале 1950-х гг. преподаватель (?) ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 

I – 420. 

Ломджария – в 1950-е – начале 1960-х гг. знакомый П.С. Ткаченко. . 
II – 20. 

Ломинадзе Виссарион Виссарионович (1897–1935) – советский партийный дея-
тель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1930), член ЦК ВКП(б) (1930). 
Член РСДРП(б) с марта 1917 г. Во время и после Гражданской войны на пар-
тийной работе, в том числе в 1922–1924 гг. секретарь ЦК КП Грузии.  
В 1925–1929 гг. работал в Коминтерне. В 1930 г. первый секретарь Закавказ-
ского крайкома ВКП(б). 
В 1930 г. образовал оппозиционную группу вместе с председателем СНК 
РСФСР С.И. Сырцевым. 1 декабря 1930 г. совместным постановлением ЦК и 
ЦКК ВКП(б) оба были осуждены за фракционную деятельность, сняты со 
всех постов и выведены из ЦК ВКП(б). С 1931 г. на хозяйственной работе. С 
1933 г. секретарь Магнитогорского горкома ВКП(б). В 1935 г. из-за угрозы 
ареста покончил жизнь самоубийством.  
II – 996. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – ученый-энциклопедист. Акаде-

мик Петербургской Академии Наук (1745).  

I – 167, 481, 504, 516, 574, 672, 711. 

II – 436, 552, 765, 888, 1023, 1106. 

Ломунов Константин Николаевич (1911–2005) – доктор филологических наук 

(1968), профессор; заслуженный деятель науки РФ (1993); литературовед, 

специалист по творчеству Л.Н. Толстого. 

В 1937 г. окончил филологический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. Дирек-

тор Государственного музея Л.Н. Толстого. С 1963 г. профессор МГПИ 

им. В.И. Ленина. Одновременно с 1969 г. заведующий отделом русской лите-

ратуры Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР.  
II – 412, 413, 414, 421, 477, 507, 590, 645, 590, 620, 645, 938. 
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Лондер Фрэнк (1906–1997) – английский режиссер.  
I – 1243. 

Лондон Артур (1915–1986) – чехословацкий политический деятель. 
В 1934–1937 гг. жил в СССР. С 1937 г. принимал участие в Гражданской 
войне в Испании. Во время Второй мировой войне участвовал во француз-
ском Сопротивлении. После ее окончания жил в Швейцарии, затем переехал в 
Чехословакию. С 1949 г. министр иностранных дел Чехословакии. В 1951 г. 
был арестован и на процессе по делу Р. Сланского обвинен в титоизме, сио-
низме и троцкизме и приговорен к пожизненному заключению. В 1955 г. 
освобожден. С 1963 г. жил во Франции.  
II – 1109. 

Лооне Лейда Александровна (1911–1969) – доктор исторических наук (1965), 
профессор (1966); специалист по истории экономической мысли Эстонии. 
В 1933 г. окончила Тартуский университет. В 1936–1940 гг. преподаватель 
истории и иностранных языков в средних школах г. Тарту. С 1946 г. препода-
вала в Таллиннском и Тартуском учительских институтах. В 1956–1966 гг. 
старший научный сотрудник Института экономики Эстонской ССР. С 1966 г. 
профессор кафедры истории СССР Тартуского университета. 
Мать Э.Н. Лооне. 
I – 413, 414, 415, 469. 
II – 169. 

Лооне Эро (Ээро) Николаевич (род. 1935) – доктор философских наук (1984), 
профессор. 

В 1958 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1963 г. окончил аспиран-
туру. С 1966 г. преподавал в Тартуссом государственном университете:  
С 1966 г. старший преподаватель, доцент, профессор, в 1986–1992 г. заведу-
ющий кафедрой философии. 

Сын Л.А. Лооне.  
I – 465, 469.  

Лопе де Вега (полное имя Феликс Лопе де Вега и Карпио) (1562–1635) – испан-
ский драматург. 
II – 1236. 1241. 1291. 
III – 240. 

Лопухина Анна Петровна, светлейшая княжна (в замужестве княгиня Гагарина) 
(1777–1805) – фаворитка императора Павла I. 
II – 1115. 

Лопухов – слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (?) (упом. в 1950 г.) 
I – 236. 

Лори Джозеф (год рождения не установлен – 1865) – английский врач-гомеопат; 
автор книги «Гомеопатическая домашняя медицина», впервые изданной в 
1846 г. и затем неоднократно переиздававшейся.  
I – 594. 

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович, граф (1878) (1824–1888) – российский во-
еначальник и государственный деятель; генерал от кавалерии (1875), гене-
рал-адъютант (1865). 
Министр внутренних дел (1880–1881), член Государственного Совета. 
I – 943. 

Лоррен Клод (1600–1682) – французский художник-пейзажист, гравер.  
Член Академии Св. Луки (1634) в Риме. С 1627 г. жил в Италии.  
II – 743. 
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Лосев Алексей Федорович (1893–1988) – философ и филолог; доктор филологи-
ческих наук (1943), профессор; специалист в области античной философии и 
литературы. 
В 1915 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1919 г. преподавал классическую филологию в Нижегородском 
университете, в 1922–1929 гг. читал лекции по эстетике в Московской кон-
серватории. В 1930 г. арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы; в 
1932 г. освобожден. Преподавал античную эстетику во 2-ом МГУ и Государ-
ственной академии художественных наук. С 1944 г. профессор МГПИ 
им. В.И. Ленина.  
II – 1197. 

Лосев Виктор Иванович (1939–2006) – кандидат исторических наук; сотрудник 
Отдела рукописей ГБЛ; исследователь рукописного наследия М.А. Булгакова. 
В 1966 г. окончил МГИАИ. С 1982 г. заведующий сектором Отдела рукопи-
сей ГБЛ (впосл. – РГБ).  
II – 932. 

Лосев Лев Федорович (1924–2000) – заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1986).  
В 1969–2000 гг. директор Театра им. Моссовета.  
II – 879, 1143. 

Лосев Симон Иванович – священник. 
Отец П.С. Казанского, М.С. Боголюбского и архиепискова Платона (Фивей-
ского). 
II – 270. 

Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) – доктор филологических наук (1961), 
профессор (1963); академик АН Эстонской ССР (1990); литературовед, куль-
туролог. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил филологический 
факультет ЛГУ. С 1950 г. старший преподаватель Педагогического института 
в Тарту. С 1954 г. преподавал в Тартуском университете, в 1960–1977 гг. за-
ведующий кафедрой русской литературы. 
II – 233, 234, 679, 983. 

Лотяну Эмиль Владимирович (1936–2003) – кинорежиссер, сценарист. 
II – 561, 722. 761. 

Лоуренс Дейвид Герберт (1885–1930) – английский писатель.  
II – 1110. 1134. 

Лохманов – в 1950 г. докладчик о Китае в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 244. 

Лошонци Геза (1917–1957) – венгерский политический деятель и журналист.  
С 1945 г. на партийной работе в Венгерской партии трудящихся.  
В 1951–1954 гг. репрессирован. Во время венгерского восстания 1956 г. член 
ЦК и кандидат в члены Политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся 
(ВСРП – Венгерская социалистическая рабочая партия) и государственный 
министр. Арестован и умер в тюрьме.  
I – 849. 

Лощенков Федор Иванович (1915–2009) – советский партийный и государствен-
ный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1976), член ЦК КПСС  
(1976–1990). 
В 1943 г. окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 
в 1946 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1946–1961 гг. на партийной работе в Ново-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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сибирских обкоме и горкоме ВКП(б) (КПСС). В 1961–1986 гг. первый секре-
тарь Ярославского обкома КПСС. В 1886–1989 гг. председатель Государ-
ственного комитета СССР по материальным резервам. С 1989 г. на пенсии. 
II – 1011. 

Лу Синь (1881–1936) – китайский писатель, родоначальник современной китай-
ской литературы. 
II – 696, 712, 720. 

Лубенченко Константин Дмитриевич (род. 1945) – кандидат юридических наук 
(1978), доцент; советский и российский политический деятель.  
В 1973 г. окончил юридический факультет МГУ, в 1976 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1976 г. ассистент, с 1981 г. доцент кафедры теории государ-
ства и права юридического факультета МГУ. В 1989–1991 гг. народный депу-
тат СССР и член Верховного Совета СССР, член Межрегиональной депутат-
ской группы. С 28 октября 1991 г. по 2 января 1992 г. председатель Совета 
Союза Верховного Совета СССР. В 1994–1995 гг. начальник юридического 
департамента Центрального банка РФ, затем в 1995–1999 гг. заместитель 
председателя этого банка. В 2000 г. полномочный представитель Правитель-
ства РФ в ранге министра РФ. Затем занялся юридической деятельностью, 
одновременно преподает на юридическом факультете МГУ.  
II – 1158. 

Луговской Вадим – художник.  
II – 949. 

Луговской Владимир Александрович (1901–1957) – поэт.  
I – 1160, 1161, 1312.  
II – 632. 

Лужков Юрий Михайлович (1936–2019) – российский политический деятель. 
В 1958 г. окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности. В 
1958–1963 гг. младший научный сотрудник, руководитель группы, замести-
тель заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов 
Научно-исследовательского института пластмасс. В 1964–1971 гг. начальник 
отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии.  
В 1971–1974 гг. начальник отдела автоматизированных систем управления 
Министерства химической промышленности СССР. В 1974–1980 гг. директор 
Опытно-конструкторского бюро автоматики. В 1980–1986 гг. директор Науч-
но-производственного объединения «Химавтоматика». В 1986 – начальник 
управления по науке и техники Министерства химической промышленности 
СССР. В 1991–1992 гг. вице-мэр, в 1992–2010 гг. мэр г. Москва.  
II – 1248, 1287. 

Лузин Николай Николаевич (1883–1950) – доктор чистой математики (1915); 
профессор (1917); член-корреспондент (1927), академик (1929) АН СССР; со-
здатель московской математической школы. 
В 1905 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. Ученик Д.Ф. Егорова. С 1908 г. приват-доцент, в 1917–1930 гг. профес-
сор Московского университета. Затем сотрудник Центрального аэрогидроди-
намического института им. Н.Е. Жуковского. Одновременно председатель Ма-
тематической группы АН СССР. В 1930-е гг. подвергался ожесточенной трав-
ле, но рассмотрение его персонального дела Комиссией Президиума АН СССР 
не привело к принятию против него каких-либо оргвыводов. С 1939 г. и до 
конца жизни работал в Институте автоматики и телемеханики АН СССР. 
II – 1114. 
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Лукайтене Мария Казимировна (1903–1975) – ботаник.  
В 1935 г. окончила университет Витовта Великого в Каунасе. С 1927 г. рабо-
тала в Каунасском Ботаническом саду, в 1952–1962 гг. директор этого сада. 
I – 416. 

Лукашевич Татьяна Николаевна (1905–1972) – кинорежиссер, сценарист. 
В 1927 г. окончила режиссерский факультет Государственного техникума ки-
нематографии (впосл. ВГИК). С 1932 г. режиссер киностудии «Мосфильм».  
I – 997. 
III – 238. 

Лукашов – в 1989 г. художник-оформитель издательства «Правда».  
II – 1026. 

Лукин Николай Михайлович (1885–1940) – академик АН СССР (1929); специа-
лист в области новой истории стран Западной Европы. 
Член РСДРП(б) с 1904 г. Участник революции 1905–1907 гг. В 1909 г. окон-
чил историко-филологический факультет Московского университета.  
С 1915 г. преподавал там же; приват-доцент (1916). С 1918 г. преподавал  
в Социалистической (Коммунистической) академии; затем на ФОН МГУ,  
в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, академии Гештаба 
РККА и др. В 1933–1938 гг. ответственный редактор журнала «Исто-
рик-марксист». С 1931 г. заведующий кафедрой новой истории МИФЛИ;  
с 1934 г. аналогичной кафедрой исторического факультета МГУ. 22 августа 
1938 г. арестован; 5 сентября исключен из АН СССР. 26 мая 1939 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер в за-
ключении. 16 марта 1957 г. посмертно реабилитирован. 26 апреля 1957 г. вос-
становлен (посмертно) в АН СССР. 
I – 272. 

Лукин Юрий Андреевич (1926–2021) – кандидат филологических наук, доктор 
философских наук (1971), профессор; специалист по эстетике и теории куль-
туры; заслуженный работник высшей школы РФ. 
Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1953–1960 гг. старший инспектор 
ВАК. В 1960–1972 гг. доцент кафедры эстетики философского факультета 
МГУ. В 1972–1992 гг. заведующий кафедрой истории и теории культуры 
АОН при ЦК КПСС. С 1994 г. заведующий кафедрой гуманитарных наук 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.  
I – 859. 

Луков Леонид Давидович (1909–1963) – кинорежиссер; народный артист РСФСР 
(1957); заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1942).  
I – 62. 

Лукович Александр (1924–2014) – югославский художник и график.  
I – 1182. 

Луковский Игорь Владимирович (1909–1979) – советский сценарист и драма-
тург. 
I – 74, 80.  

Лукомская Изольда Мееровна (1904–1981) – кандидат исторических наук 
(1947).  
Окончила МГУ. Во время Великой Отечественной войны старший препода-
ватель Казанского государственного университета.  
Вторая жена Б.Ф. Поршнева. 
I – 1024, 1217. 
II – 440, 812, 897. 
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Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952) – искусствовед, художник.  
С 1920 г. жил за границей.  
I – 1145. 

Лукомский Павел Евгеньевич (1899–1974) – терапевт и кардиолог профессор, 
академик АМН СССР (1963).  
В 1923 г. окончил медицинский факультет МГУ. В 1941–1949 гг. профессор 
1-го Московского и Челябинского медицинских институтов. В 1949–1953 гг. 
заведующий кафедрой факультетской терапии и с 1953 г. госпитальной тера-
пии 2-го медицинского института. На 1953 г. главный терапевт Министерства 
здравоохранения СССР. 
I – 405. 

Лукреция (ум. ок. 510–508 гг. до н.э.) – римская матрона, прославившаяся своей 
красотой и добродетелью.  
I – 133. 

Лукулл, Луций Лициний (ок. 117 – ок. 56 г. до н.э.) – римский полководец, поли-
тик и консул 74 до н. э.  
III – 8, 127, 178, 368. 

Лукьянов Анатолий Иванович (1930–2019) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1986–1991), секретарь ЦК КПСС  
(1987–1988), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1988–1990); доктор 
юридических наук (1979), профессор (2004); заслуженный юрист РФ (2012). 
В 1953 г. окончил юридический факультет МГУ. В 1956–1961 гг. старший 
консультант юридической комиссии при Совете Министров СССР.  
В 1961–1976 гг. старший референт, заместитель заведующего отделом Прези-
диума Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов.  
В 1977–1983 гг. начальник секретариата Президиума Верховного Совета 
СССР. В 1981–1986 гг. член ЦРК КПСС. В 1983–1985 гг. первый заместитель 
заведующего, в 1985–1987 гг. заведующий Общим отделом ЦК КПСС. В 
1987–1988 гг. заведующий отделом административных органов ЦК КПСС. В 
1988–1989 гг. первый заместитель председателя Президиума В 1990–1991 гг. 
председатель Верховного Совета СССР. В 1994–2000 гг. член Президиума 
ЦК КПРФ. С 2004 г. профессор юридического факультета МГУ.  
II – 1039, 1040, 1051, 1116, 1138, 1168, 1174, 1208, 1216, 1220, 1243. 1274, 
1275, 1277, 1280, 1284. 

Лукьянов Владимир Васильевич (1901–1958) – в 1938–1940 гг. 2-й секретарь, в 

1940–1947 гг. 1-й секретарь Кировского обкома ВКП(б). Затем 1-й секретарь 

Ивановского (1947–1952) и Ярославского (1952–1954) обкома партии. Член 

ЦК КПСС (1952–1956) и ЦРК КПСС (1956–1958).  
I – 63.  

Лукьянов Владимир Сергеевич (1912 – не ранее 1982) – кандидат медицинских 

наук, доцент; врач-терапевт. 

В 1936 г. окончил Московский медицинский институт. Сотрудник клиники 

профессора В.Ф. Зеленина, затем Института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.  

I – 752. 

Лукьянов Мефодий Георгиевич (1892–1932) – друг и натурщик художника 

К.А. Сомова.  

II – 216. 

Лукьянова Марья Максимовна (упом. в 1959 г.) 
I – 1113. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/74_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Лумумба Патрис Эмери (1925–1961) – деятель освободительного движения рес-
публики Конго. Основатель партии Национальное движение Конго (1958). 
После достижения независимости в 1960 г. премьер-министр Конго. 
I – 1356. 
II – 10, 21, 105.  

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – советский государственный 
деятель, писатель; академик АН СССР (1930). 
Участник революционного движения с 1895 г. Член РСДРП, большевик. 
Участник революции 1905–1907 гг. и Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции 1917 г. В 1917–1929 гг. нарком просвещения РСФСР.  
С 1929 г. председатель Ученого комитета при ЦИК СССР.  
I – 713, 1065.  

Лунгин Павел Семенович (род. 1949) – сценарист и кинорежиссер; народный ар-
тист РФ (2008).  
II – 766. 

Лундквист Артур Нильс (1906–1991) – шведский поэт и писатель, член Швед-
ской академии языка и литературы (1968), с 1950 г. вице-президент Всемир-
ного Совета Мира.  
I – 1075, 1076. 
II – 213. 

Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845) – подполковник гвардии; декабрист.  
II – 801, 834. 

Лурье Артур Винцент (наст. имя Артур Израилевич Лурье /Лурья/; в Россий-
ской империи – Артур-Викентий Людовикович Лурье, позже – Артур Сер-
геевич Лурье) (1892–1966) – композитор, музыкальный писатель, представи-
тель музыкального футуризма.  
В 1918–1921 гг. начальник музыкального отдела Наркопмроса РСФСР. С 
1922 г. в эмиграции; жил в Берлине, с 1924 г. – в Париже, с 1941 г. – в США.  
II – 1139. 

Лурье Л.Я. – заведующая кабинетом истории исторического факультета МОПИ 
им. Н.К. Крупской в 1930-е гг. 
II – 120. 

Лурье Моисей Ильич (он же Александр Эмель) (1897–1936) – член Коммуни-
стической партии Германии; профессор; публицист. 
Учился в Берлинском университете. В 1925 г. прибыл в СССР для преподава-
ния в Международной ленинской школе. После 1934 г. преподавал на исто-
рическом факультете МГУ. 13 августа 1936 г. арестован, 24 августа на 1-м 
Московском процессе (процесс «Антисоветского объединенного троцкист-
ско-зиновьевского центра») приговорен Военной коллегией Верховного Суда 
СССР к расстрелу и на следующий день расстрелян. Посмертно реабилитиро-
ван в 1988 г. 
I – 94, 328.  

Лурье Соломон Яковлевич (1891–1964) – доктор исторических наук (1934), док-
тор филологических наук (1943), профессор (1927); филолог-эллинист, исто-
рик античности. 
В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1918–1919 гг. приват-доцент Петроградского университета, в 
1919–1920 гг. профессор Самарского университета. В 1921–1929 гг. профес-
сор Петроградского (Ленинградского) университета. Одновременно  
в 1925–1932 гг. работал в Научно-исследовательском институте сравнительной 
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истории литературы и языков Запада и Востока (с 1930 г. Государственный ин-
ститут речевой культуры). В 1934–1941 гг. профессор исторического факуль-
тета ЛГУ, в 1941–1942 гг. Иркутского университета, с 1944–1949 гг. – ЛГУ (в 
1945 г. перешел на кафедру классической филологии филологического факуль-
тета). В 1950–1952 гг. преподавал в Одесском институте, в 1953–1964 гг. – в 
Львовском государственном университете.  
I – 175. 

Лурьев Борис Миронович (1906–1941) – красноармеец; пропал безвести в октяб-
ре 1941 г. 
Сын М.А. и А.Б. Лурьевых, брат Э.М. Марголиной (во 2-м браке Васильевой). 
III – 267. 

Лурьев Мирон Аронович – отец Эсфири (Фриды, Фиры) Марголиной, первой 
жены С.Л. Марголина. 
I – 76. 
III – 197. 

Лурьева Анна Борисовна (ум. 31.12.1944) – мать Эсфири (Фриды, Фиры) Марго-
линой, первой жены С.Л. Марголина. 
I – 76. 

Лурьева Эсфирь Мироновна – см. Марголина Эсфирь Мироновна. 

Луспекаев Павел Борисович (1927–1970) – артист театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР (1965). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1944–1946 гг. артист Ворошилов-
градского драматического театра. В 1950 г. окончил Театральное училище 
им. М.С. Щепкина. В 1950–1957 гг. артист Тбилисского театра русской дра-
мы; в 1957–1959 гг. – Киевского русского драматического театра;  
в 1959–1965 гг. – Ленинградского Большого драматического театра. С 1965 г. 
на пенсии по инвалидности.  
II – 51.  

Лутченко Алексей Иванович – кандидат исторических наук (1950), специалист 

по истории советской интеллигенции. 

Окончил Воронежский педагогический институт, в 1947–1950 гг. аспирант 

АОН при ЦК ВКП(б). С 1950 г. инструктор отдела пропаганды и агитации цк 

ВКП(б), затем отдела науки и высших учебных заведений. С 1983 г. старший 

научный сотрудник ИМЛ.  

I – 175. 

Луцилий (I в. н.э.) – римский всадник; в 60-е гг. римский прокуратор Сицилии.  

Друг Сенеки.  

II – 494. 

Луцкий Евгений Алексеевич (1907–1991) – доктор исторических наук (1970), 

профессор; специалист по отечественной истории советского периода. 

В 1931 г. окончил историко-экономическое отделение Московского городско-

го педагогического института. До 1940 г. работал в Музее революции СССР, 

одновременно на преподавательской работе. В начале Великой Отечествен-

ной войны (1941–1942 гг.) заместитель декана исторического факультета 

МГУ, доцент. С 1943 г. ученый археограф научно-издательского отдела 

Управления государственными архивами НКВД. С 1950 г. преподавал в 

МГИАИ, в 1960–1976 гг. заведующий кафедрой вспомогательных историче-

ских дисциплин. С 1987 г. на пенсии. 

II – 7, 6, 110, 111, 120. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

461 

Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918) – историк; специалист по истории 
средневековой Франции; член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(1908). 
В 1877–1901 гг. профессор Университета Св. Владимира в Киеве. 
I – 235. 

Лучинская Наталья Георгиевна – в 1953 г. врач поликлиники АН СССР.  
I – 508. 

Львов Сергей Львович (наст. фамилия Гец) (1922–1981) – писатель, журналист, 
литературной критик.  
I – 397, 526.  

Львов-Анохин Борис Александрович (1926–2000) – театральный режиссер, те-
атровед; народный артист РСФСР (1987). 
В 1950 г. окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островско-
го. В 1950–1961 гг. режиссер Центрального театра Советской Армии,  
в 1963–1969 г. главный режиссер Московского драматического театра 
им. К.С. Станиславский, в 1979–1989 гг. режиссер Малого театра,  
в 1989–2000 гг. главный режиссер Нового драматического театра.  
I – 1222.  

Лысенко Владимир Николаевич (род. 1956) – доктор политических наук (1995), 
профессор.  
В 1978 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1980–1990 гг. преподавал 
в МАИ: ассистент, старший преподаватель, доцент. В 1990–1993 гг. народный 
депутат РФ. В 1993–1995 гг. депутат Государственной Думы первого созыва. 
С 1994 г. президент Института современной политики. До 2009 г. профессор 
кафедры прикладной политологии Государственного университета «Высшая 
школа экономики». 
II – 1182. 

Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) – академик АН Украинской ССР 
(1934), АН СССР (1934); академик (1935), президент (1938–1956, 1961–1962) 
ВАСХНИЛ; Герой Социалистического Труда (1945); биолог и агроном.  
В 1925 г. окончил заочное отделение Киевского сельскохозяйственного ин-
ститута. В 1922–1925 гг. старший специалист Белоцерковской селекционной 
станции. В 1925–1929 гг. заведующий отделом селекции бобовых культур 
Гянджинской селекционной станции. В 1929–1934 гг. старший специалист 
отдела физиологии Всесоюзного селекционно-генетического института 
(Одесса). В 1934–1938 гг. научный руководитель, затем директор того же ин-
ститута. В 1940–1965 гг. директор Института генетики АН СССР. С 1938 г. 
научный руководитель, с 1966 г. заведующий лабораторией Эксперименталь-
ной научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские».  
I – 243, 273, 381, 382, 396, 402, 504, 524, 527, 559, 564, 575, 579, 629, 631, 768, 
769, 813, 927, 1094, 1095, 1096, 1000, 1106, 1143, 1364, 1376. 
II – 130, 532, 990.  

Люксембург Роза (1871–1919) – деятельница германского и международного ра-
бочего движения; одна из основателей Коммунистической партии Германии 
(1918).  
II – 585, 1208. 

Люминас Вольдемар Янович – в 1953 г. модельер дамского платья.  
II – 479. 

Лю Сяо (1908–1988) – посол КНР в СССР в 1955–1962 гг. 
I – 676, 715. 
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Лю Шаоцы (1898–1969) – китайский государственный и партийный деятель; член 
ЦК КПК в 1927–1968 гг. 
Председатель Постоянного комитета всекитайского собрания народных пред-
ставителей (1954–1959). Председатель КНР (1959–1968). В 1968 г. репресси-
рован, в 1980 г. реабилитирован посмертно.  
II – 7. 

Любезнов Иван Александрович (1909–1988) – актер театра и кино; народный ар-
тист СССР (1970).  
В 1931 г. окончил Центральный техникум театрального искусства (впосл. 
ГИТИС). С 1931 г. артист театра-студии Малого театра, затем – Московского 
театра Сатиры, с 1948 г. – Малого театра.  
I – 1216.  

Любимов Александр Васильевич (1898–1967) – советский государственный дея-
тель. 
Народный комиссар внутренней торговли (с 1938 г. – торговли) РСФСР 
(1937–1939). Народный комиссар (с 1946 г. – министр) торговли СССР  
(1939–1948).  
I – 150. 

Любимов Викторин Павлович (1883-не ранее 1953) – историк и археограф. 
Окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 
1928 г. один из основных участников подготовки академического издания 
«Русской правды». Старший научный сотрудник Института истории 
АН СССР и член Археографической комиссии АН СССР.  
I – 422. 

Любимов Лев Дмитриевич (1902–1976) – журналист, писатель, мемуарист. 
В 1919–1947 гг. в эмиграции, затем вернулся в СССР; жил в Москве. Работал 
во Всеславянском комитете. Автор популярных книг по истории искусства 
Европы и России.  
I – 932. 

Любимов Н[иколай] М[ихайлович] (1912–1992) – переводчик.  
II – 604. 

Любимов Юрий Петрович (1917–2014) – театральный режиссер, актер, педагог; 
народный артист РФ (1992). 
В 1964–1984 гг. и в 1989–2011 гг. художественный руководитель Московско-
го театра драмы и комедии на Таганке. В 1984 г. лишен советского граждан-
ства, которое ему было возвращено в 1989 г.  
II – 504, 692, 720, 721, 724, 725, 726, 730, 731, 761, 765, 766, 773, 815, 819, 852, 
877, 878, 885, 900, 902, 974, 994, 995, 1000, 1001, 1117, 1250.  

Любомудров Марк Николаевич (род. 1932) – писатель, театровед.  

В 1956 г. окончил искусствоведческий факультет Ленинградского театраль-
ного института им. А.Н. Островского. Заведующий литературной частью в 
Ярославском драматическом театре им. Ф.Г. Волкова. В 1971–1987 гг. заведу-
ющий сектором Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. 
В 1987–1989 гг. научный сотрудник Ленинградской консерватории. С 1989 г. 
председатель Ленинградского отделения Всероссийского фонда культуры.  
II – 800, 1037. 

Любшин Станислав Андреевич (род. 1933) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1981).  

В 1959–1963 гг. актер театра «Современник», в 1964–1967 гг. – Театра на Та-
ганке, в 1974–1977 гг. – Театра им. М.Н. Ермоловой, в 1977–1979 гг. – Театра 
на Малой Бронной, с 1981 г. – актер МХАТа им. А.П. Чехова.  
II – 564, 846, 869, 907. 
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Людмила Александровна – в 1981 г. медсестра. 
II – 615, 617.  

Людмила Алексеевна – в 1988 г. медсестра поликлиники МГУ.  
II – 978, 1011. 

Людмила Анатольевна (упом. в 1975 г.) 
I – 364. 

Людмила Феликсовна – в 1972 г. сотрудница иностранного отдела МГУ (?).  
II – 263.  

Людовик XIV (1638–1715) – король Франции в 1643–1715 гг.  
II – 601, 740, 1018. 

Людовик XV (1710–1774) – король Франции в 1715–1774 гг.  
II – 743. 

Людовик XVI (1754–1793) – король Франции в 1774–1792 гг. Свергнут в ходе Ве-
ликой французской революции, казнен в 1793 г. по приговору Национального 
Конвента.  
II – 601, 954. 

Люмет Сидни (1924–2011) – американский кинорежиссер.  
II – 106, 109. 

Ляля – знакомая С.С. Дмитриева по Ярославлю. 
I – 43. 

Ляпунов Сергей Михайлович (1859–1924) – композитор, пианист, дирижер; 
профессор (1910).  
В 1923 г. выехал за границу на гастроли и для лечения.  
I – 1170. 

Люсси Шарль (наст. имя Поль-Шарль Руфф) (1883–1967) – член Коммунисти-
ческой партии Франции; в 1923 г. исключен из нее.  
В 1924–1958 гг. деятель Французской секции Рабочего интернационала 
(СФИО). В 1936–1940 и 1946–1958 гг. депутат Национального собрании 
Франции.  
II – 873. 

Лященко Петр Иванович (1876–1965) – доктор политэкономии и статистики 
(1914), профессор; член-корреспондент АН СССР (1943), академик АН УССР 
(1945); заслуженный деятель науки РСФСР (1943); специалист в области аг-
рарных проблем и истории народного хозяйства. 
В 1900 г. окончил Петербургский университет. После Октябрьской револю-
ции 1917 г. работал в Институте красной профессуры, МГУ, Институте эко-
номики АН СССР, Институте экономики АН УССР.  
I – 70, 163, 183, 214, 392, 525, 638.  

М 

Маамяги Виктор Андреевич (1917–2005) – доктор исторических наук (1977); 
академик (1964), вице-президент АН Эстонской ССР; заслуженный деятель 
науки Эстонской ССР; специалист по истории Эстонии. 
Окончил исторический факультет ЛГУ. Директор Института истории 
АН Эстонской ССР (с 1951). Член ЦК КП Эстонии (с 1964).  
I – 414. 

Маврина (Маврина-Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900–1996) – художник, 
график, иллюстратор, заслуженный художник РСФСР (1981). 
I – 1196, 1213. 
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Мавродин Владимир Васильевич (1908–1987) – доктор исторических наук 
(1940), профессор; специалист по истории СССР периода феодализма. 
В 1930 г. окончил историческое отделение историко-лингвистического фа-
культета ЛГУ, затем в 1932 г. аспирантуру того же института. В 1930–1937 гг. 
младший, затем старший научный сотрудник Государственной академии ис-
тории материальной культуры. С 1934 г. преподавал в ЛГУ; с 1940 г. заведу-
ющий кафедрой истории СССР и декан исторического факультета. Во время 
Великой Отечественной войны в эвакуации; в 1943–1944 гг. заведующий ка-
федрой истории СССР Саратовского университета. В 1949 г. смещен в долж-
ности декана, в 1951 г. – с должности заведующего кафедрой, в 1952 г. уволен 
из ЛГУ. С 1953 г. вновь работал в ЛГУ; в 1959–1971 гг. декан исторического 
факультета, в 1958–1983 гг. заведующий кафедрой истории СССР.  
I – 167, 450, 531, 702, 729. 
II – 219, 948. 

Магазаник Норберт Александрович (род. 1929) – доктор медицинских наук; 
профессор. 
Окончил 2-й Московский медицинский институт. До 1976 г. старший науч-
ный сотрудник Центрального института усовершенствования врачей.  
В 1976–1990 гг. врач-консультант платной московской поликлиники. В 
1990 г. выехал в Израиль.  
II – 315. 

Магидов Владимир Маркович (1938–2015) – доктор исторических наук (1993), 
профессор (1997); специалист в области источниковедения.  
В 1963 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1984 г. преподавал в 
МГИАИ (впосл. РГГУ), в том числе декан технотронных архивов и докумен-
тов, заведующий кафедрой аудиовизуальных документов и архивов.  
II – 818. 

Магницкий Леонтий Филиппович (1669–1739) – в 1701–1739 гг. преподаватель 
математики в Школе математических и навигацких наук в Москве; автор пер-
вого русского печатного учебника «Арифметика» (1703).  
I – 375, 523.  

Магомедова Манаба Омаровна (1928–2013) – художник по металлу; народный 

художник Дагестана (1978), народный художник Грузии; заслуженный ху-

дожник РФ (2003).  

II – 525. 

Мадатов Гараш Али-оглы (1928–1993) – доктор исторических наук (1965), про-

фессор (1968); член-корреспондент АН Азербайджанской ССР (1983); заслу-

женный деятель науки Азербайджана (1980); специалист по истории Азер-

байджана.  

В 1950 г. окончил исторический факультет Бакинского государственного 

университета и в 1955 г. аспирантуру МГУ. Сотрудник Института истории 

АН Азербайджанской ССР.  

I – 721, 893.  

Маде Тийт Раймондович (род. 1940) – эстонский экономист и политик; кандидат 

экономических наук (1975), профессор.  

II – 1086, 1087. 

Мадсен Харальд (1890–1939) – датский комик, игравший роль Паташона в дат-

ской комической паре, популярной в эпоху немного кино.  

I – 1338, 1374.  
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Мажаев Николай Николаевич (1937–2000) – художник; мастер жостовской рос-
писи.  
II – 774. 

Мазилов Алексей Павлович – в 1950-е гг. первый секретарь Кирилловского рай-
кома КПСС (Вологодская обл.).  
I – 797. 

Мазина Джульетта (Мазина Джулия Анна) (1921–1994) – итальянская актриса 
театра и коно.  

Жена кинорежиссера Ф. Феллини. 
I – 1234, 1244. 
II – 35. 

Мазовецкий Тадеуш (1927–2013) – польский политический и государственный 
деятель; один из лидеров движения «Солидарность»; в 1989–1991 гг. премь-
ер-министр Польши.  
II – 1092. 

Мазуров Кирилл Трофимович (1914–1989) – партийный и государственный дея-
тель; член ЦК КПСС (1956–1981), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС 
(1957–1965), член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1965–1978); Герой 
Социалистического Труда (1974). 
В 1947 г. окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). Во время Великой Отечественной 
войны представитель Центрального штаба партизанского движения в Бело-
руссии; секретарь подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1944–1947 гг. 1-й 
секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1950–1953 гг. 1-й первый секретарь Мин-
ского обкома Коммунистической партии Белоруссии. В 1953–1956 гг. предсе-
датель Совета министров БССР. В 1956–1965 гг. 1-й секретарь ЦК КП Бело-
руссии. В 1965–1978 гг. первый заместитель председателя Совета министров 
СССР. С 1978 г. на пенсии. В 1986–1989 гг. председатель Всесоюзного Совета 
ветеранов войны и труда.  
I – 952. 
II – 75.  

Мазуров Олег Сергеевич – преподаватель Ужгородского государственного уни-
верситета; в 1970 г. стажер курсов повышения квалификации при МГУ. 
II – 206. 

Майзенберг Ю.Л. – в 1960 г. сотрудник ГИМа. 
I – 1275. 

Майков Александр Николаевич (1821–1897) – поэт; член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук (1853).  
II – 1193, 1194. 
III – 155. 

Майков Василий Иванович (1728–1778) – поэт и драматург.  
I – 1324. 

Майоров Гавриил Иванович (1897–?) – врач-терапевт; заслуженный врач РСФСР 
(1943). 
С 1929 г. сотрудник Лечебно-санитарного управления Кремля. В 1952 г. аре-
стован по делу «врачей-убийц» в числе 9 главных обвиняемых. В 1953 г. 
освобожден. С 1961 г. на пенсии. 
I – 525. 

Майоров Николай – друг детства С.С. Дмитриева.  
I – 91. 

Майорова Елена Владимировна (1958–1997) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РСФСР (1989). 
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В 1980 г. окончила ГИТИС. В 1982–1983 гг. актриса Театра «Современник», в 
1982–1997 гг. – МХАТ (с 1991 г. – МХАТ им. А.П. Чехова).  
II – 846. 

Майский Иван Михайлович (наст. фамилия Ляховецкий) (1884–1975) – совет-
ский дипломат и историк; академик АН СССР (1946). 
Член РСДРП с 1903 г., меньшевик. В 1912 г. окончил Мюнхенский универси-
тет. В 1918 г. министр труда правительства Комуча (Комитета членов Всерос-
сийского Учредительного собрания). С 1921 г. член РКП(б). С 1922 г. на руко-
водящей работе в Наркомате иностранных дел. В 1929–1932 гг. полпред в 
Финляндии, в 1932–1943 гг. посол в Великобритании, в 1943–1946 гг. замести-
тель наркома иностранных дел СССР. С 1946 г. работал в Институте истории 
АН СССР, одновременно с 1948 г. профессор исторического факультета МГУ. 
19 февраля 1953 г. был арестован. 13 июня 1955 г. приговорен Военной кол-
легией Верховного Суда СССР к 6 годам высылки без поражения в правах. В 
июле 1956 г. был помилован, в 1960 г. реабилитирован. После освобождения 
вновь работал в Институте истории (с 1968 г. – Институт всеобщей истории) 
АН СССР. 
I – 403, 528.  

Маканин Владимир Семенович (1937–2017) – писатель.  
II – 82, 845, 880, 908. 

Макаренков Макар Ефимович (1905? – не ранее 1985?) – кандидат историче-
ских наук (1951), доцент; специалист по истории партии. 
В 1941–1943 гг. директор Сталинского учительского института. Преподава-
тель Всесоюзного заочного инженерно-строительного института (Москва) 
(упом. в 1957 – уп. 1980).  
I – 58, 96. 
III – 81, 123. 

препод. Макарий (1731–1805) – митрополит Коринфский. 
I – 1240. 

препод. Макарий Оптинский (в миру Михаил Николаевич Иванов)  
(1788–1860) – преподобный оптинский старец.  
II – 1187. 

Макаров – директор (?) музея-усадьбы Кусково (на 1948 г.). 
I – 154.  

Макаров – столяр (упом. в 1953 г.). 
I – 508. 

Макаров А. – автор письма, опубликованного в газете «Известия» от 23 февраля 
1988 г. 
II – 1010. 

Макаров Александр Александрович (1857–1919) – государственный деятель; 
сенатор (1907), член Государственного Совета (1917), действительный тай-
ный советник (1917). 
Государственный секретарь (1909–1911), министр внутренних дел  
(1911–1912), министр юстиции (1916). Расстрелян в феврале 1919 г. по приго-
вору ВЧК. 
I – 765. 

Макаров Александр Николаевич (1912–1969) – литературный критик, специа-
лист по отечественной литературе советского периода.  
II – 64. 

Макаров Алексей Александрович (род. 1939) – кандидат филологических наук; 
литературовед-пушкинист.  
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Старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР (с 
1992 г. РАН).  
Брат К.А. Макарова.  
II – 1057. 

Макаров Иван Федорович (1878–1971) – профессор (1920); специалист по стати-
стике и сельскому хозяйству. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета.  
В 1919–1926 гг. преподавал в Петроградском (с 1924 – Ленинградском) госу-
дарственном университете: доцент, затем профессор. Профессор Казахского 
государственного педагогического института (1930–1935), Ташкентского 
сельскохозяйственного института (1941–1945). В 1939 г. составленная под его 
руководством «Карта земледелия СССР» была удостоена золотой медали на 
1-й Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1932–1950 гг. старший 
научный сотрудник, консультанта Всесоюзного института растениеводства. В 
1953–1969 гг. заведующий кафедрой статистики Ленинградского сельскохо-
зяйственного института. Затем профессор-консультант.  
I – 343. 
II – 107. 

Макаров Кирилл Александрович (1927–1993) – кандидат философских наук 
(1966); специалист по русскому декоративному искусству.  
Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и 
истории изобразительных искусств Академии художеств СССР  
(с 1992 г. Российская Академия художеств).  
Брат А.А. Макарова.  
II – 1056, 1057, 1065. 

Макарова Инна Владимировна (1926–2020) – киноактриса; народная артистка 
СССР (1985). 
В 1948 г. окончила ВГИК. С того же года артистка Театра-студии киноактера.  
II – 714, 720. 

Макарова Людмила Иосифовна (1921–2014) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1977). 
В 1941 г. окончила студию при Ленинградском Большом драматическом те-
атре, тогда же была зачислена в труппу театра. В 1941–1945 гг. артистка Бал-
тийского театра, в 1945–2014 гг. – Ленинградского Большого драматического 
театра.  
Жена актера театра и кино Е.З. Копеляна.  
II – 51.  

Макарова Наталья Романовна (род. 1940) – балерина; заслуженная артистка 
РСФСР (1969). 
В 1959 г. окончила Ленинградское хореографическое училище.  
В 1959–1970 гг. солистка Ленинградского государственного академического 
театра оперы и балета им. Кирова. Во время гастролей в 1970 г. осталась на 
Западе. Прима-балерина Американского театра балета (Нью-Йорк) и Коро-
левского балета (Лондон). 
II – 211. 

Макарова Тамара Федоровна (1907–1997) – киноактриса, народная артистка 
СССР (1950), Герой Социалистического Труда (1982); профессор (1968). 
В 1927–1942 гг. актриса киностудии Ленфильм. В 1930 г. окончила Техникум 
сценических искусств. С 1945 г. преподавала во ВГИКе. 
Жена режиссера С.А. Герасимова.  
II – 66. 795. 
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Макартур Дуглас (1880–1964) – американский военачальник, генерал армии 

(1944).  

Во время войны с Японией в 1945 г. главнокомандующий союзными войска-

ми на Тихом океане. В июле 1950 – апреле 1951 гг. командовал войсками 

ООН во время войны в Корее.  

I – 255, 264.  

Макашин Сергей Александрович (1906–1989) – доктор филологических наук; 

заслуженный деятель науки РСФСР (1981); литературовед; специалист по 

творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

В 1928 г. окончил литературное отделение этнологического факультета МГУ. 

В 1925–1931 гг. секретарь Отделения литературы, искусства и языкознания 

редакции БСЭ, одновременно в 1930 году учёный секретарь музеев А.П. Че-

хова и А.М. Горького при ГБЛ. С 1931 г. сотрудничал с редакцией «Литера-

турного наследства». С 1946 г. старший научный сотрудник ИРЛИ АН СССР. 

Отец Т.С. Макашиной. 
I – 349, 522, 599, 686. 
II – 74, 80, 296, 371, 512, 611, 620, 625, 651, 686, 698, 700, 701, 1033, 1034, 
1107, 1108, 1238. 

Макашина Татьяна Сергеевна (род. 1937) – этнограф; кандидат исторических 

наук (1978). 

В 1961 г. окончила кафедру фольклора филологического факультета МГУ. В 

1962–1969 гг. старший научно-технический сотрудник, в 1969–1987 гг. млад-

ший научный сотрудник, в 1987–1992 гг. научный сотрудник, в 1992–2002 гг. 

старший научный сотрудник, с 2002 г. ведущий научный сотрудник отдела 

русского народа Института этнологии и антропологии РАН.  

Дочь С.А. Макашина.  

I – 686. 

Макашов Альберт Михайлович (род. 1938) – военный и политический деятель; 

генерал-полковник (1989).  

В 1957–1991 гг. служил в рядах Вооруженных сил СССР. В январе – августе 

1989 г. командующий войсками Уральского, затем в 1989–1991 гг. – Привож-

ско-Уральского военного округа. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. 

Активный участник вооруженных столкновений в Москве в октябре 1993 г. В 

1995–1999 и 2003–2007 гг. депутат Государственной думы РФ. 

II – 1270. 

Макеев Алексей (упом. в 1989 г.) 
II – 1102. 

Макеева Нина (упом. в 1989 г.)  
II – 1102, 1115. 

Макентайр Росс Т. (1889–1959) – американский вице-адмирал; в 1932–1945 гг. 
личный врач президента США Ф.Д. Рузвельта.  
I – 1141. 

Маккендрик Александр (1912–1993) – шотландский и американский кинорежиссер.  
I – 1373. 

Маккоун Джон Ричард (1932–2013) – полковник ВВС США. 
Штурман американского самолета-разведчика, сбитого советским истребите-
лем над Баренцевым морем 1 июля 1960 г. 
II – 13. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%91
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Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – российский политический дея-
тель, член ЦК партии кадетов (с 1906), адвокат. 
В 1901–1917 гг. присяжный поверенный округа Московской судебной палаты. 
Член II, III, IV Государственных дум. В 1917 г. посол Временного правитель-
ства в Париже. Находясь за границей, активно поддерживал Белое движение.  
I – 355. 

Макмиллан Гарольд (1894–1986) – английский государственный деятель.  
В 1957–1963 гг. премьер-министр.  
I – 1050, 1144, 1303. 
II – 117. 

Макова – в 1951 г. сотрудница редакции журнала «Вопросы истории». 
I – 304. 

Маковецкий Иван Васильевич (1912–1972) – доктор искусствоведения; архи-
тектор; специалист по деревянному зодчеству.  

Научный сотрудник ГИМа. Заведующий сектором Всесоюзного НИИ искус-
ствознания. 
I – 1276. 

Маковецкий Сергей Васильевич (род. 1958) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1998). 
В 1980 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист Театра им. Е. Вахтангова.  
II – 736, 1244. 

Маковицкий Душан Петрович (1866–1921) – словацкий врач и общественный 
деятель.  
В 1894–1920 гг. врач в имении Л.Н. Толстого Ясная Поляна.  
II – 512. 

Маковские – художники. 
I – 793, 1179. 

Маковский Александр Владимирович (1869–1924) – художник; академик живо-
писи (1911), профессор (1914). 
С 1899 г. член Товарищества передвижных выставок.  
Сын художника В.Е. Маковского, племянник художника К.Е. Маковского.  
I – 1288, 1289. 
II – 125. 

Маковский Владимир Егорович (1846–1920) – русский художник-передвижник; 
действительный член Петербургской Академии художеств (1893). 
Брат художника К.Е. Маковского, отец художника А.В. Маковского.  
I – 341, 369. 

Маковский Константин Егорович (1839–1915) – русский художник-
передвижник, академик живописи (1867), профессор (1869); действительный 
член Петербургской Академии художеств (1898).  
I – 1284. 

Маковский Сергей Константинович (1877–1962) – поэт, художественный кри-
тик, издатель.  
В 1907–1917 гг. издатель журнала «Старые годы»; основатель и  
в 1909–1917 гг. редактор литературно-художественного журнала «Аполлон». 
С 1920 г. в эмиграции в Чехословакии, с 1925 г. – в Париже.  
II – 921, 955. 

[Маковский] Сергей Максимович (Ленинград) – племянник А.В. Маковского.  
I – 1289. 
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Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1986) – доктор филологических 
наук, профессор; литературовед, критик.  

Член Союза писателей СССР (1943).  
Муж поэтессы О.Ф. Берггольц.  
II – 73, 950. 

преп. Макрина-младшая (320-е – 380) – сестра свят. Василия Великого и 
свят. Григория Нисского.  
II – 740. 

Максаков Владимир Васильевич (1886–1964) – кандидат исторических наук 
(1938), профессор; заслуженный деятель науки РСФСР (162); специалист по 
истории революционного движения в России, архивоведения и археографии. 
Участник революционного движения с 1903 г. Окончил Московский город-
ской народный университет им. А.Л. Шанявского. С 1918 г. управляющий 
Историко-революционным архивом, ЦГАОР (1920–1934), член коллегии 
Истпарта. Директор ЦГАДА, ЦГИА. В 1931–1960 гг. преподавал в МГИАИ, 
заведующий кафедрой истории и организации архивного дела.  
I – 229, 399. 

Максакова Людмила Васильевна (род. 1940) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1980). 
В 1961 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тистка Театра им. Е. Вахтангова. 
Дочь М.П. Максаковой.  
II – 725, 939. 

Максакова Мария Петровна (1902–1974) – оперная певица, педагог; народная 
артистка СССР (1971). 
Мать Л.В. Максаковой.  
I – 299. 

Максвелл (Максвель) Давид (Давыд Давыдович) (1836–1905) – уроженец  
Англии; купец, петербургский фабрикант.  
I – 294, 335. 

Максим Горький – см. Горький Алексей Максимович. 

Максимов – однокурсник С.С. Дмитриева по аспирантуре на историческом фа-
культете МГУ.  
II – 1053. 

Максимов Василий Максимович (1844–1911) – художник; академик живописи 
(1878).  
I – 1240, 1256. 

Максимов Владимир Емельянович (наст. имя Лев Алексеевич Самсонов) 
(1930–1995) – писатель, публицист, редактор.  
С 1974 г. в эмиграции.  
II – 127, 409, 953, 1175.  

Максимов Николай Александрович (1880–1952) – профессор (1917); ботаник; 
член-корреспондент (1932), академик (1946) АН СССР. 
В 1902 г. окончил Петербургский университет. С 1917 г. преподавал в ряде 
университетов страны. С 1939 г. работал в Институте физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева АН СССР, с 1946 г. его директор.  
I – 466. 

Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – русский писатель, этнограф; по-
четный Академик Петербургской АН (1900).  
I – 342, 1134.  
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Максимов-Диковский Вениамин Адамович (Абрамович) (1900–1938) совет-
ский государственный и партийный деятель. 
Член РКП(б) с 1920 г. В 1932 г. окончил Институт красной профессуры. Заве-
дующий кафедрой Планового института Госплана СССР. В 1932–1935 гг. 
консультант, заведующий секретариатом В.В. Куйбышева. С 1935 г. началь-
ник отдела Народного комиссариата путей сообщения СССР. 11 декабря 
1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно 
реабилитирован 4 февраля 1988 г.  
II – 962, 1009. 

Максимова – в 1955 г. врач из поликлиники МИД.  
I – 683. 

Максимова Екатерина Сергеевна (1939–2009) – балерина; народная артистка 
СССР (1973). 
В 1958 г. окончила Московское хореографическое училище. В 1958–1988 гг. 
ведущая солистка балета Большого театра. С 1998 года — балетмейстер-
репетитор Большого театра. 
Жена В.В. Васильева.  
II – 869. 

Максимова Н.А. (упом. в 1988 г.) 
II – 980. 

Максимова Н.М. – в 1958 г. врач-невропатолог поликлиники МГУ.  
I – 1010.  

Максимова Раиса Викторовна (род. 1929) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1990). 
Окончила Саратовское театральное училище, затем в 1956 г. – окончила 
Школу-студию МХАТ. В 1950–1952 гг. артистка Саратовского ТЮЗа;  
в 1956–1987 гг. – МХАТ; с 1987 г. – МХТ им. А. Чехова.  
I – 1033, 1103.  

Мак-Таггарт Уильям (1835–1910) – английский художник; пейзажист и мари-
нист.  
I – 1299. 

Малахов Александр Иванович (1926–2003) – в 1960–1963 гг. директор ГПИБ 
РСФСР.  
I – 1364. 
II – 18.  

Малахов Владимир – школьный товарищ С.С. Дмитриева.  
I – 91. 
II – 639. 

Малаховский Владимир Филиппович (1894–1940) – кандидат исторических 
наук; профессор.  
Участник революционного движения; член РСДРП(б) (с 1911). Участник Ок-
тябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 г. и Гражданской 
войны. Затем на партийной и научной работе; изучал историю Красной Гвар-
дии, в организации которой принимал личное участие.  
I – 301. 

Малевич Казимир Северинович (1879–1935) – художник-авангардист.  
I – 1235. 

Маленков Георгий Максимилианович (26.12.1901 / 8.1.1902–1988) – советский 
государственный и партийный деятель; член ЦК (1939–1957), член Политбю-
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ро (Президиума) ЦК (1946–1957), секретарь ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1946, 
1948–1953); заместитель председателя СНК (СМ) СССР (1944–1946,  
1946–1953, 1955–1957), председатель Совета Министров СССР (1953–1955); 
генерал-лейтенант (1943); Герой Социалистического Труда (1943).  

В 1957 г. снят с партийных и государственных постов. 
I – 208, 213, 224, 306, 358, 372, 384, 408, 409, 410, 412, 428, 443, 456, 457, 458, 
465, 468, 473, 474, 527, 528, 535, 578, 597, 612, 613, 636, 643, 650, 651, 653, 
656, 657, 658, 659, 661, 664, 665, 672, 675, 681, 691, 705, 708, 716, 717, 732, 
735, 745, 757, 774, 776, 777, 865, 875, 876, 879, 948, 950 951, 952, 953, 954, 955, 
957, 958, 959, 975, 990, 996, 1007, 1017, 1018, 1030, 1039, 1046, 1085, 1095, 
1096, 1097, 1099, 1130. 
II – 75, 76, 84, 87, 93, 102, 130, 150, 189, 245, 511, 962, 965, 1007, 1009.  

Малетер Пал (1917–1958) – венгерский военный деятель; генерал-майор (1956). 
В 1945–1947 гг. начальник охраны правительства и президента Венгерской 
республики. Командующий вспомогательными инженерными батальонами 
министерства обороны. В октябре 1956 г. перешел на сторону мятежников; 
министр обороны правительства И. Надя (ноябрь 1956). После подавления 
мятежа арестован и повешен по приговору Народного суда.  
I – 849, 1043.  

Малик Яков Александрович (1906–1980) – советский дипломат; кандидат в чле-
ны ЦК КПСС (1952–1961).  
Посол СССР в Японии (1942–1945). Заместитель (1946–1953, 1960–1976), 
первый заместитель (1953) министра иностранных дел СССР. Одновременно 
в 1948–1953 и 1968–1976 гг. постоянный представитель СССР при ООН. В 
1953–1960 гг. посол СССР в Великобритании.  
I – 409, 439. 

Маликов – аспирант АОН при ЦК ВКП(б), принимавший участие в критике кос-
мополитизма в 1949 г.  
I – 175. 

Малинин Евгений Васильевич (1930–2001) – пианист; народный артист СССР 
(1989); профессор (1974).  
В 1954 г. окончил Московскую консерваторию. С 1958 г. солист Московской 
филармонии. С 1957 г. преподавал в Московской консерватории;  
в 1972–1978 гг. декан фортепианного факультета, с 1985 г. заведующий ка-
федрой. 
I – 299. 

Малиновская Н.А. – в середине 1980-х гг. врач-окулист поликлиники МГУ (?).  
II – 707, 725, 740, 741, 742, 753, 763, 767, 768, 773, 779, 789.  

Малиновский Алексей Федорович (1762–1840) – историк, архивист.  

Управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел (1814–1840). 
Сенатор (1819). Действительный член Российской Академии (1835). Член-
учредитель и председатель (1831–1835) Общества истории и древностей рос-
сийских.  
I – 347. 

Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) – советский военачальник; Мар-
шал Советского Союза (1944), Дважды Герой Советского Союза (1945. 1958); 
кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956), член ЦК (1956–1957). 
В 1930 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Во время Великой 
Отечественной войны командующий рядом армий и фронтов, во время войны 
с Японией командующий Забайкальским фронтом. После окончания войны 
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командующий Забайкалько-Амурским военным округом, главнокомандующий 
войсками Дальнего Востока, командующий Дальневосточным военным окру-
гом. В 1956–1957 гг. первый заместитель министра обороны СССР – главно-
командующий сухопутными войсками. В 1957–1967 гг. министр обороны 
СССР.  
I – 1019, 1301.  

Малкина Татьяна Аркадьевна (род. 1967) – журналистка. 
В 1989 г. окончила факультет журналистики МГУ. Сотрудник редакции ряда 
московских газет: «Московские новости», «Независимая газета», «Сегодня», 
«Время МН», «Время новостей» и др. 
II – 1292. 

Малолетова Нина – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1950 г.).  
Ученица С.С. Дмитриева.  
I – 236, 240, 258, 1153.  

Малыгин Александр Иванович (1890–1942) – ярославский художник; в 1920-е 
годы директор Ярославского художественного музея.  
II – 40, 558, 1059. 

Малышев Владимир Викторович (род. 1945) – журналист-международник, спе-
циалист по Италии и Греции. 
Окончил итальянское отделение филологического факультета ЛГУ.  
В 1973–1996 гг. сотрудник ТАСС: заведующий отделением в Риме и Афинах, 
в Москве – заведующим редакцией стран Западной Европы ТАСС.  
В 1996–2007 гг. работал в Греции. С 2007 г. главный редактор газеты прави-
тельства С.-Петербурга «Петербургский дневник».  
II – 874. 

Малышев Вячеслав Александрович (1902–1957) – советский государственный 

деятель; генерал-полковник инженерно-танковой службы (1944), Герой Со-

циалистического Труда (1944). 

С 1939 г. возглавлял наркоматы (с 1946 г. – министерства) тяжелого, средне-

го, транспортного машиностроения, танковой, судостроительной промыш-

ленности. Министр транспортного и тяжелого машиностроения (март – июнь 

1953). Одновременно заместитель председателя Совета народных комиссаров 

(1940–1944), заместитель председателя Совета министров (1947–1950 и  

1953–1956).  

I – 409. 

Малышева Нэлли Константиновна – в 1989 г. врач 51-й городской клинической 

больницы.  

II – 1022, 1022. 

Малышкин Александр Георгиевич (1892 – 1938) – советский писатель.  

I – 271.  

Мальгин Николай Николаевич (1898–1976) – художник-график.  

В 1918–1930 гг. чертежник Ярославского отделения Центральных государ-

ственных реставрационных мастерских.  

I – 92. 

II – 209, 268, 557, 558.  

Мальков Павел Дмитриевич (1887–1965) – советский военный деятель.  
Участник революционного движения; член РСДП. Участник штурма Зимнего 
дворца. В октябре (ноябре) 1917 – марте 1918 гг. первый комендант Смольно-
го, в марте 1918 – апреле 1920 гг. комендант Московского Кремля.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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В 1920–1922 гг. занимал различные руководящие должности в Красной Ар-
мии. 25 декабря 1948 г. арестован; 25 декабря 1948 г. приговорен к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей. 28 октября 1954 г. освобожден и реабили-
тирован. С того же года персональный пенсионер союзного значения.  
II – 875, 881. 

Мальцев Александр Николаевич (1921–1964) – кандидат исторических наук 
(1949), доцент (1957); специалист по истории России и Белоруссии XVII в. 
В 1944 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1946 г. на преподаватель-
ской работе в вузах Москвы: Московский библиотечный институт, МГИАИ 
и др. С 1954 г. преподавал на кафедре источниковедения истории СССР, затем 
кафедре истории СССР периода феодализма исторического факультета МГУ. 
I – 935, 1073. 
II – 23.  

Мальцев Елизар Юрьевич (22.12.1916 / 4.1.1917–2004) – писатель.  
I – 723, 893.  

Малюгин Леонид Антонович (1909–1968) – драматург, литературный критик.  
I – 641. 

Малютина Ольга Сергеевна (1894–1979) – художник.  
I – 907. 

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) – художник; академик живописи 
(1906).  
С 1922 г. жил за границей.  
I – 544, 822, 1172, 1327.  

Маляровская Тамара Владиславовна (1916–2011) – кандидат исторических 
наук, доцент. 
Окончила исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской в 1938 г.  
С 1956 г. преподаватель кафедры истории КПСС, затем кафедры научного 
коммунизма МОПИ. С 1983 г. на пенсии. 
Жена Л.Я. Фридберга.  
I – 237, 254, 1000. 
II – 133, 160, 186. 

Мамаладзе Теймураз Георгиевич (1934–1999) – журналист. 
В 1958 г. окончил юридический факультет МГУ. С 1978 г. директор инфор-
мационного агентства Грузинформ. С 1985 г. помощник Э.А. Шеварнадзе.  
II – 891. 

Мамин Геннадий – в 1984 г. артист Московского музыкального камерного теат-
ра.  
II – 742. 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (наст. фамилия Мамин)  
(1852–1912) – писатель, драматург.  
I – 1033. 
III – 147. 

Мамлеев Юрий Витальевич (1931–2015) – писатель, драматург. 
С 1974 г. эмиграции. Президент «Клуба метафизического реализма ЦДЛ», член 
американского, французского и российского Пен-клубов, Союза писателей. 
В 1994–1999 гг. преподавал индийскую философию на философском факуль-
тете МГУ.  
II – 1249. 

Мамлеева – в 1970-е – 1980-е гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 277, 279, 287, 306, 422, 457, 556, 557, 560, 715, 837. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

475 

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – русский предприниматель и меценат.  
I – 812. 

Мамонтова Антонина Васильевна (1900–?) – кандидат исторических наук 
(1944), доцент; специалист по истории России. 
В 1923 г. окончила Институт народного образования, в 1937 г. – Институт 
красной профессуры. В 1938–1944 гг. преподавала в Ростовском государ-
ственном педагогическом институте. В 1944–1949 г. работала на кафедре ис-
тории СССР в МОПИ им. Н.К. Крупской, в 1944–1946 гг. директор того же 
института. В 1949 г. арестована. После реабилитации в 1955–1960 гг. препо-
давала на кафедре истории СССР Мордовского государственного педагогиче-
ского института. С 1960 г. на пенсии. 
I – 199, 210. 

Ман Наталия (наст. имя и фамилия Наталия Семеновна Вильям-Вильмонт) 
(1908–1984) – переводчица с немецкого, английского и французского языков.  
II – 212. 

Мандельштам Надежда Яковлевна (урожд. Хазина) (1899–1980) – писательни-
ца, мемуаристка.  

Жена О.Э. Мандельштама.  
II – 127.  

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) – поэт.  
Дважды был арестован – в 1934 г. (приговорен к ссылке на поселение) и в 
1938 г. (приговорен к 5 годам заключения в ИТЛ). Умер в лагере. Посмертно 
реабилитирован: по делу 1938 г. в 1956 г., по делу 1934 г. – в 1987 г. 
II – 178, 286, 287, 590, 687, 878, 901, 938, 987, 1001.  

Мандре Юхан (1922–2008) – эстонский комсомольский и спортивный деятель. 

В 1946 или 1947 гг. окончил ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1949 г. 1-й секретарь 
Таллиннского горкома ЛКСМ.  
I – 1152. 

Мане Эдуард (1832–1883) – французский художник, один из родоначальников 
импрессионизма.  
I – 844. 

Маневич Е.А. – в 1985 г. врач поликлиники МГУ (?). 
II – 803. 

Манелла (Питасси Манелла) Энрико (1882–1948) – итальянский корпусной ге-
нерал, в 1940–1941 гг. командовавший 22-м армейским корпусом в Северной 
Африке.  
I – 43. 

Манион Н. – автор фельетона «Настояно на водке» в газете «Вечерняя Москва» за 

3 февраля 1956 г. 

I – 730. 

Манн Делберт (1920–2007) – американский кинорежиссер. 

I – 1243. 

Манн Томас (1875–1955) – немецкий писатель.  

I – 1008, 1329. 

II – 479, 603. 

Манова П.А. – специалист по новой истории Германии. 

Окончила Институт красной профессуры истории. В начале 1950-х гг. со-

трудница редакции журнала «Вопросы истории». 

I – 287, 395, 396, 397, 400, 472, 489, 503.  
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Мансур (шейх Мансур) (ум. 1794) – предводитель горцев на Северном Кавказе в 
конце XVIII в.  
I – 247. 

Мантейфель Петр Александрович (1882–1960) – кандидат биологических наук 
(1935), профессор (1935); заслуженный деятель науки РСФСР (1958); биолог 
и охотовед. 
В 1910 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт.  
В 1924–1936 гг. заместитель директора Московского зоопарка.  
В 1936–1955 гг. заведующий кафедрой Московского пушно-мехового инсти-
тута, в 1955–1960 гг. преподавал в Московской ветеринарной академии. Од-
новременно в 1948–1956 гг. заместитель директора Всесоюзного НИИ охот-
ничьего промысла. 
I – 970, 996.  

Мануков Григорий Иванович (род. 1961) – актер театра и кино.  
В 1983 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1983–1987 гг. артист МХАТ, в 
1987–1988, 1990–1998 гг. – МХАТа им. Чехова, в 1988–1990 гг. – Театра-
студии «Человек». С 1999 г. живет и работает во Франции.  
II – 915. 

Манус Игнатий Порфирьевич (1860–1918) – российский банкир и биржевой де-
ятель; купец 1 гильдии (1901), действительный статский советник (1915), 
коммерции советник (1916).  
II – 596, 598.  

Манасевич Тодрес – отец И.Ф. Манасевича-Мануйлова.  
II – 596.  

Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869–1918) – сын Т. Манасевича.  
Авантюрист, журналист, сотрудничавший с охранным отделением Департа-
мента полиции. В 1918 г. расстрелян по приговору ЧК.  
II – 596, 606.  

Манфред Альберт Захарович (1906–1976) – специалист по истории Франции, 
доктор исторических наук (1952), профессор (1933).  
В 1930 г. окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. В 1940–1949 гг. 
преподавал в МОПИ им. Н.К. Крупской и на историческом факультете МГУ; 
в 1945–1961 гг. – в Московском государственном педагогическом институте 
иностранных языков и МГИМО. С 1945 г. старший научный сотрудник, затем 
в 1966–1968 гг. заведующий сектором новой истории западноевропейских 
стран Института истории АН СССР, с 1968 г. – заведующий сектором исто-
рии Франции Института всеобщей истории АН СССР.  
I – 37, 60, 81, 88, 96, 177, 192, 194, 238, 262, 267, 272, 276, 280, 624, 637, 674, 
791, 937, 1217, 1218, 1272, 1273, 1294. 
II – 120, 121, 168, 173, 217, 262, 394, 395, 417, 434, 438, 439, 440, 453, 470, 473, 
474, 475, 487, 524, 643, 812, 867, 914. 
III – 43, 200, 251, 252, 276, 279, 282, 286, 287, 294–296 . 

Манфред Дора Семеновна (урожд. Каганович) (1896–1974) – первая жена 
А.З. Манфреда; мать Т.Л. Вулфович.  
I – 81, 192, 238, 1098, 1217, 1294. 
II – 217, 368, 392, 393, 417, 439, 445, 524, 645, 812, 835, 869, 897. 

Манфред Ирина Альбертовна (род. 1929) – кандидат исторических наук; науч-
ный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. 
Дочь А.З. Манфреда.  
I – 194. 
II – 440, 520.  
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Манфреды 
I – 238, 262, 367. 
II – 520, 632, 812.  

Маньков Аркадий Георгиевич (1913–2006) – доктор исторических наук (1963); 
заслуженный деятель науки РСФСР (1984). 
В 1940 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1948 г. работал в Ленинградском отделении Института ис-
тории (с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР, в том числе ученый 
секретарь, заведующий отделом истории феодализма. С 1993 г. консультант 
С.-Петербургского отделения ИРИ РАН. 
Зять А.Н. Вершинского.  
I – 668. 

Маньковская Инесса Львовна (род. 1925) – кандидат исторических наук (1951); 
специалист по отечественной истории советского периода.  
I – 346. 

Маньяни Анна (1908–1973) – итальянская актриса.  
II – 25.  

Мао Цзедун (1893–1976) – китайский государственный и партийный деятель; в 
1954–1959 гг. председатель КНР.  
I – 211, 540, 769, 856, 918, 976, 978, 1052, 1079, 1185, 1215, 1317, 1321, 1322, 
1346. 
II – 72, 78, 90, 93, 100, 148, 193, 238, 386, 424, 428, 1052, 1258.  

Марат Жан-Поль (1743–1793) – журналист, политический деятель эпохи Вели-
кой французской революции, один из лидеров якобинцев.  
II – 969, 987, 1010, 1267. 

Маргарита – жительница с. Дранда в Абхазии (упом. в 1961 г.)  
II – 5. 

Маргарита Михайловна – театралка (упом. в 1986 г.)  
II – 852. 

Марголин – персонаж романа В.С. Пикуля «У последней черты», прототипом ко-
торого послужил Давид Семенович Марголин – председатель Совета Киев-
ского частного коммерческого банка.  
II – 596.  

Марголин Соломон Лазаревич (Соля, Солька) (1907–1960) – кандидат истори-
ческих наук, доцент; специалист по отечественной истории периода феода-
лизма. 
В 1937 г. окончил аспирантуру ГИМа. С того же года и до конца жизни стар-
ший научный сотрудник отдела истории России XVI–XVII вв. ГИМа; одно-
временно преподавал в МОПИ им. Н.К. Крупской на кафедре истории СССР 
(во время Великой Отечественной войны с декабря 1941 по июнь 1942 гг. 
преподавал на кафедре истории Бирского педагогического института).  
I – 21, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 60, 64, 74, 76, 83, 88, 100, 106. 107, 111, 
113, 134, 141, 142, 144, 156, 159, 160, 168, 169, 183, 187, 188, 190, 191, 204, 
206, 241, 258, 263, 277, 285, 311, 329, 350, 376, 422, 439, 475, 515, 519, 541, 
555, 593, 603, 613, 624, 637, 699, 700, 704, 705, 716, 726, 748, 752, 753, 770, 
793, 795, 799, 808, 812, 826, 843, 847, 873, 904, 905, 907, 910, 920, 926, 935, 
939, 947, 950, 977, 981, 986, 988, 1003, 1006, 1024, 1026, 1039, 1054, 1064, 
1078, 1084, 1089, 1107, 1113, 1136, 1144, 1157, 1158, 1159, 1176, 1198, 1204, 
1220, 1237, 1247, 1249, 1250, 1252, 1258, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1285, 1308, 
1309, 1326, 1328, 1330, 1368. 
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II – 24, 34, 53, 110, 112, 120, 121, 429, 508, 570, 643, 645, 652, 767, 814, 867, 
897, 1147, 1214, 1241, 1286.  
III – 7, 8, 20, 21, 24–29, 31–47, 49, 50, 51, 58, 59, 76, 79, 85, 103, 108, 125, 127, 
139, 148, 149, 155, 163, 164, 178, 180, 197, 199, 202, 203, 216, 226, 244, 247, 248, 
250, 253, 258, 260, 266–268, 272, 274–277, 280, 282, 285, 286, 289, 292, 295, 314, 
316, 368, 394, 402, 409, 480, 486, 491, 495, 520, 527, 531, 532, 538, 541. 

Марголина Ревекка Соломоновна (ум. 1955) – мать С.Л. Марголина.  
I – 36, 475, 1274. 
III – 48–50. 

Марголина (урожд. Лурьева, во втором браке Васильева) Эсфирь Мироновна 
(Фира) – первая жена С.Л. Марголина.  
I – 64, 76, 141, 169, 255, 258, 259, 307, 812, 998, 1047, 1269, 1326, 1328, 1330. 
II – 5.  
III – 37–42, 44, 45, 47, 139, 164, 197, 199, 203, 226, 244, 250, 253, 260, 267, 268, 
270, 272, 285, 295, 492. 

Марголины 
I – 81, 97, 102, 105, 107, 109, 136, 138, 209, 264, 654. 
III – 137. 

Марголис Юрий Давидович (1930–1996) – доктор исторических наук (1985), 
профессор (1987); специалист по отечественной истории XIX – начала XX вв., 
по творчеству Т.Г. Шевченко. 
В 1952 г. окончил исторический факультет ЛГУ, затем в 1960 г. аспирантуру 
того же университета. В 1960–1968 гг. и в 1980–1996 гг. преподавал там же. В 
1968 г. исключен из партии «за утрату политической бдительности», в 
1976 гг. восстановлен. В 1968–1973 гг. заместитель главного механика ситце-
набивной фабрики им. В. Слуцкой (Ленинград), в 1973–1976 гг. – сотрудник 
НИИ комплексных социальных исследований при ЛГУ; в 1976–1980 гг. заве-
дующий кафедрой истории СССР Сыктывкарского государственного универ-
ситета.  
II – 818, 879, 925. 

Маргуелис Мануил (Эммануил) Сергеевич (28 декабря 1868 / 9 января  
1869–1939) – общественный деятель, публицист. 
После окончания Гражданской войны жил в эмиграции.  
II – 356. 

Маре Жан (полное имя Жан Альфред Виллен-Маре) (1913–1998) – французский 

киноактер. 

I – 1047. 

II – 35. 

Маресьев Алексей Петрович (1916–2001) – советский военный лет-

чик-истребитель; полковник (1978); Геой Советского Союза (1943). 

Участник Великой Отечественной войны. Несмотря на ампутацию обеих ног 

вследствие тяжелого ранения, вернулся в авиацию. С 1946 г. в запасе. 

Прототип главного героя «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого. 

I – 337. 

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт-имажинист.  

I – 569, 920.  

Марий Гай (157 до н.э. – 86 до н.э.) – римский полководец и политический дея-

тель.  

II – 252, 269.  
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Марин Александр Валентинович (род. 1958) – актер театра и кино; театральный 
режиссер; педагог; заслуженный артист РФ (1993). 
В 1980 г. окончил ГИТИС. С момента основания (1987 г.) актер театра «Таба-
керка».  
II – 1253. 

Маринов Иван Крыстев (1896–1979) – болгарский военачальник, гене-
рал-лейтенант (1944). 
Военный министр (2–9 сентября 1944). Главнокомандующий болгарской ар-
мией (1944–1945). В 1963–1979 гг. председатель Военно-исторического науч-
ного общества.  
I – 78. 

Марина – в 1987 г. секретарь режиссера театра-студии «Школа драматического 
искусства» А.А. Васильева.  
II – 939. 

Марина – см. Топчиева Марина. 

Марина Ивановна – в 1959 г. вахтерша.  
I – 1175. 

Марина Семеновна (упом. в 1960 г.)  
I – 1257. 

Мария – фотограф; в 1954 г. знакомая Дмитриевых по отдыху в санатории «Абха-
зия» в Ахали-Афони (поселок городского типа Новый Афон).  
I – 597. 

Мария-Антуанетта (урожд. Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-
Лотарингская) (1755–1793) – в 1774–1792 гг. королева Франции, супруга 
французского короля Людовика XVI, дочь императора Священной Римской 
империи Франца I и императрицы Марии-Терезии.  
В ходе революции в августе 1792 г. была арестована вместе с семьей и 16 ок-
тября 1793 г. казнена по приговору Революционного трибунала.  
II – 919, 955. 

Мария Григорьевна – учительница русского языка и литературы в классе Игоря 
Дмитриева (на 1941 г.). 
III – 16, 22.  

Мария Ивановна (в монашестве Марфа) (ум. 1389) – вторая жена князя Андрея 
Ивановича Серпуховского – младшего сына великого князя Московского 
Ивана I Даниловича Калиты.  
II – 248. 

Мария Кейстутьевна (ум. 1404) – жена тверского князя Ивана Михайловича. 

II – 241, 248.  

Мария Михайловна – в 1985 г. сотрудник поликлиники МГУ.  

II – 779. 

Марк Давидович – в 1985 г. сотрудник Театра «Современник». 

II – 879. 

Марк Твен (наст. имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910) – американский 

писатель.  

I – 193, 215, 1247.  

Марквардт – студент МОПИ им. Н.К. Крупской; ученик С.С. Дмитриева.  

I – 1152. 

Марке Альбер (1875–1947) – французский живописец-пейзажист.  

I – 771, 919, 1113.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

480 

Маркер Гарри – в 1974/75 учебном году американский стажер кафедры истории 
СССР периода капитализма исторического факультета МГУ.  
II – 344. 

Маркес Габриэль Гарсиа (1928–2014) – колумбийский писатель.  
II – 549. 

Маркиш Перец (1895–1952) – еврейский поэт и писатель.  
Руководитель еврейской секции Союза писателей СССР, член президиума 
Еврейского Антифашистского комитета. 28 января 1949 г. был арестован по 
делу этого комитета, 12 августа 1952 г. расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. Посмертно реабилитирован 22 ноября 
1955 г. 
I – 1151. 

Марков Алексей Яковлевич (1920–1992) – поэт, переводчик. 
II – 70. 

Марков Геннадий Евгеньевич (1923–2018) – доктор исторических наук (1967), 
профессор (1970); заслуженный деятель науки РФ (2000); заслуженный про-
фессор МГУ (2000); этнограф и археолог. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил исторический 
факультет МГУ, в 1954 г. аспирантуру того же факультета. С 1954 г. работал 
на кафедре этнографии (с 1992 г. кафедра этнологии) исторического факуль-
тета МГУ: научный сотрудник, старший преподаватель, профессор;  
в 1973–1986 гг. заведующий кафедрой.  
II – 566. 

Марков Георгий Мокеевич (1911–1991) – писатель и общественный деятель; 
Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1984). 
С 1956 г. секретарь Союза писателей СССР, в 1971–1986 гг. 1-й секретарь 
Правления, в 1986–1989 гг. председатель Правления.  
II – 490, 856. 

Марков Леонид Васильевич (1927–1991) – артист театра и кино; народный ар-
тист СССР (1985). 
В 1950 г. окончил студию при Московском театре Ленинского комсомола. В 
1950–1960 гг. артист Театра Ленинского комсомола, в 1960–1965 гг. – Театра 
им. А.С. Пушкина, в 1965–1991 гг. – Театра им. Моссовета (с перерывом в 
1986–1987 гг., когда работал в Малом театре).  
II – 738, 830, 858, 903, 932, 1239. 

Марков Моисей Александрович (1908–1994) – доктор физико-математических 
наук (1946), профессор (1950); член-корреспондент (1953), академик (1966), 
академик-секретарь отделения ядерной физики (1967–1988) АН СССР; Герой 
Социалистического Труда (1978); специалист в области теоретической физики.  

В 1930 г. окончил физико-математический факультет МГУ. С 1934 г. и до 
конца жизни работал в Физическом институте АН СССР, одновременно в 
1946–1960 гг. преподавал в МГУ. В 1975–1978 гг. председатель советского 
Пагуошского комитета. 
I – 382. 

Марков Павел Александрович (1897–1980) – театральный критик, режиссер, ис-
торик театра, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1944); доктор 
искусствоведения (1944), профессор (1943). 
В 1921 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1939 г. преподавал в ГИТИСе. В 1955–1962 гг. режиссер МХАТа. 
Член редколлегии (т. 1), главный редактор (т. 2–5) Театральной энциклопедии.  
II – 573. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
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Маркова Ольга Петровна (1890–1976) – специалист по истории Закавказья в 
XVIII–XIX в.  
В 1924–1931 г. сотрудник Института Маркса – Энгельса. 
I – 267. 

Марковников Владимир Васильевич (1837–1904) – химик, профессор Москов-
ского университета (1873).  
Один из основателей Русского химического общества.  
I – 283, 284, 333.  

Марковская Галина Марковна – кандидат педагогических наук (1953); специа-
лист по исторической библиографии.  

Преподаватель Московского государственного библиотечного института.  
I – 1358, 1375. 
II – 260.  

Маркос Фердинанд (1917–1989) – филиппинский государственный деятель; в 
1965–1986 гг. президент. 
II – 839. 

Маркс Адольф Федорович (1838–1904) – книгоиздатель.  
I – 1167, 1239. 

Маркс Карл (1818–1883) – основоположник научного коммунизма.  
I – 66, 246, 291, 522, 728, 747, 758, 761, 827, 979, 1000, 1146, 1167, 1188, 1205, 
1243. 
II – 16, 77, 80, 192, 205, 533, 610, 1137, 1139, 1174, 1185, 1204, 1251.  

Маркузе Александр Павлович (1897–1959) – профессор; специалист по немец-
кой философии (гегельянству). 
В 1930-е годы сотрудник Ленинградского отделения Института философии 
Коммунистической академии; затем старший научный сотрудник Ленинград-
ского отделения Института философии АН СССР. Одновременно  
в 1930-е – 1940-е гг. преподавал на философском факультете ЛГУ. Во время 
борьбы с космополитизмом в конце 1940-х гг. уволен с работы и исключен из 
партии. В феврале 1952 г. арестован, в марте 1955 г. реабилитирован.  
I – 64. 
II – 439, 444.  

Маркузе Юрий Павлович (1901–?) (упом. в 1943) 
I – 64. 

Маркушевич Алексей Иванович (1908–1979) – доктор физико-математических 
наук (1944), профессор (1946); действительный член (1950), вице-президент 
(1950–1958, 1964–1975) Академии педагогических наук РСФСР (с 1967 г. 
АПН СССР).  
В 1930 г. окончил физико-математическое отделение Среднеазиатского уни-
верситета (Ташкент). С 1935 г. преподавал в МГУ: старший научный сотруд-
ник НИИ механики и математики МГУ, затем доцент, профессор. Замести-
тель министра просвещения РСФСР (1958–1964). 
II – 158. 

Марлинский Самуил Яковлевич (1901–1972) – кандидат исторических наук 
(1950); специалист по отечественной истории XVII–XVIII в.  
Участник Гражданской войны. Учился на историческом факультете Одесско-
го института народного образования. В 1926–1956 гг. преподавал в средних 
школах и вузах Одессы, в том числе в 1940-е – 1950-е гг. старший преподава-
тель кафедры истории СССР Одесского государственного педагогического 
института.  
II – 133, 243, 248. 
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Марошан Дьердь – государственный министр Венгерского революционного ра-
боче-крестьянского правительства Венгрии (ноябрь 1956 г.). 
I – 852. 

Марошан Бланка – девушки из венгерского города Татабанья, написавшая в 
1958 г. письмо Н.С. Хрущеву.  
I – 1022, 1102.  

Марр Николай Яковлевич (1865–1934) – академик Императорской академии 
наук (1912), академик и вице-президент АН СССР; кавказовед, филолог.  

После Октябрьской революции 1917 г. получил громкую известность как со-
здатель «нового учения о языке» или «яфетической теории».  
I – 243, 246, 248, 254, 255, 274, 275.  
II – 83, 84. 

Маррелл Джон (род. 1945) – канадский драматург.  
II – 867, 870. 

Мартен дю Гар Роже (1881–1958) – французский писатель.  
I – 916, 917. 
II – 107. 

Марти Андре (1886–1956) – член ЦК Французской Коммунистической партии с 
1924 г.  
В 1936–1943 гг. секретарь Коминтерна. Депутат Национального собрания 
Франции (1924–1955, с перерывами).  
I – 364, 373, 391, 873, 900.  

Мартинес де Перон Мария Эстела (Исабель) (род. 1931) – третья жена прези-
дента Аргентины генерала Х.Д. Перона; вице-президент (1973–1974), после 
смерти мужа президент Аргентины (1974–1976).  
II – 404, 443. 

Мартинсон Эдуард Эдуардович (1900–1963) – доктор медицинских наук (1937), 
профессор (1931); специалист по биохимии и автор работ по истории Тар-
туского университета. 
В 1926 г. окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. До 1919 г. на 
преподавательской работе в ряде вузов. В 1949–1963 гг. заведующий кафед-
рой биохимии Тартуского государственного университета, в 1949–1953 г. 
проректор по научной работе.  
I – 361. 

Мартов Юлий Осипович (наст. фамилия Цедербаум) (1873–1923) – российский 
политический деятель. 
Участник революционного движения; член РСДРП, один из лидеров меньше-
виков. С 1920 г. в эмиграции.  
II – 856. 

Мартынов Леонид Николаевич (1905–1980) – поэт, журналист, переводчик. 
II – 284. 

Мартынов Николай Николаевич – преподаватель естествознания (?), Яро-
славль, рубеж 1910-х – 1920-х гг. 
I – 91. 

Мартынова Елизавета Михайловна (1868–1905) – художница; подруга худож-
ника К.А. Сомова и его ученица по Петербургской Академии художеств.  
II – 216. 

Мартыновская В.С. – специалист по истории русской экономической мысли 
XIX в. Сотрудник Института экономики АН СССР.  
I – 254, 256.  
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Мартьянов Игорь Вячеславович (1920–1997) – поэт. 
I – 1245.  

Марцялис Альбертас Юозович (род. 1926) – доктор исторических наук (1979), 
профессор (1980); специалист по истории Коммунистической партии Литвы.  
В 1942–1944 гг. участник партизанского движения на территории Прибалти-
ки. В 1944–1953 гг. находился на комсомольской работе. В 1949–1951 гг. 
слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1953 г. окончил Вильнюсской государ-
ственный педагогический институт. Затем на преподавательской работе в ву-
зах Вильнюса и Каунаса.  
I – 258, 1153.  

Марцялис В.Я. – в 1958/59 учебном году ученик (ученица) С.С. Дмитриева в 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ или в ВПШ при ЦК КПСС. 
I – 1153. 

Марченко – аспирант(ка) АОН при ЦК ВКП(б), в 1949 г. принимавший участие в 
заседании по борьбе космополитизмом.  
I – 173. 

Марченко Людмила Васильевна (1940–1997) – актриса театра и кино. 
В 1963 г. окончила ВГИК. С 1963 г. артистка Экспериментального театра-
студии пантомимы «Эктемим», в 1965–1984 гг. – Театра-студии киноактера.  
I – 1286. 
II – 35.  

Марш Реджинальд (1898–1954) – американский художник.  
I – 1189. 

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) – поэт и переводчик.  
I – 278, 333, 641, 964, 1314. 
II – 108, 980, 1123.  

Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959) – государственный и военный деятель 
США, генерал армии (1944). 
Во время Второй мировой войны начальник штаба армии США (1939–1945). 
Государственный секретарь (1947–1949), министр обороны (1950–1951).  
I – 135, 147, 1178. 

Марья Матвеевна (ум. 5 июля 1942 г.) – жительница г. Ярославль, квартирная 
хозяйка С.В. Дмитриева.  
III – 368, 512. 

Марьямов Александр (Эзра) Моисеевич (1909–1972) – писатель, сценарист, 
критик.  
Член редколлегии журнала «Новый мир».  
I – 1178. 
II – 203, 222. 

Мас Жак (1905–1968) – бельгийский художник.  
I – 848. 

Масанов Иван Филиппович (1874–1945) – библиограф; автор фундаментального 
справочника «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обществен-
ных деятелей» (Т. 1–4. М., 1956–1960). 
I – 283. 
II – 672, 811. 

Масарик Томаш Гарриг (1850–1937) – доктор философии (1876), профессор; че-
хословацкий государственный деятель.  

В 1882–1914 гг. профессор философии Пражского университета.  
В 1918–1935 гг. первый президент Чехословакии.  
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Отец Я.Г. Масарика. 
I – 151, 1225. 

Масарик Ян Гарриг (1886–1948) – чехословацкий государственный деятель, в 
1940–1948 гг. министр иностранных дел Чехословакии.  

Сын Т.Г. Масарика. 
I – 151. 

Масленников В. – изобретатель; участник обсуждение романа В.Д. Дудинцева 
«Не хлебом единым…» в Центральном доме литераторов 22 октября 1956 г. 
I – 890. 

Масленникова Ирина Ивановна (1918–2013) – оперная певица; народная ар-
тистка РСФСР (1957); профессор. 
В 1943 г. окончила Киевскую консерваторию. С 1941 г. солистка Украинского 
театра оперы и балета, в 1943–1960 гг. – Большого театра. С 1956 г. препода-
вала в ГИТИСе, с 1974 г. – в Московской консерватории, с 2002 г. – в Центре 
оперного пения под руководством Г. Вишневской. 
Жена оперного певца С.Я. Лемешева, затем режиссера Б.А. Покровского; 
мать певицы М.С. Лемешевой.  
II – 781, 994. 

Маслов Виктор Павлович (род. 1930) – доктор физико-математических наук 
(1966), профессор; академик АН СССР (с 1992 г. РАН) (1984); специалист в 
области математической физики. 
В 1953 г. окончил физический факультет МГУ. Преподавал в МГУ.  
В 1968–1998 гг. заведующий кафедрой прикладной математики Московского 
института электронного машиностроения; одновременно в 1992–2016 гг. за-
ведующий кафедрой квантовой статистики и теории поля физического фа-
культета МГУ. Затем профессор-исследователь Департамента прикладной 
математики Московского государственного института электроники и матема-
тики Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики».  
Приемный сын Б.Ф. Поршнева. 
I – 1024. 

Маслов Д. – участник социал-демократической организации в г. Ивано-
во-Вознесенск.  

Мемуарист.  
I – 301. 

Маслов Николай Николаевич (род. 1925) – доктор исторических наук, профес-
сор; заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по истории партии. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1953–1978 гг. на препода-
вательской работе в вузах Ленинграда, в том числе в 1967–1978 гг. заведую-
щий кафедрой и проректор по учебной и научной работе Ленинградской 
высшей партийной школы. В 1978–1989 гг. проректор по заочному обучения 
и руководству ВПШ при ЦК КПСС и АОН при ЦК КПСС. В 1989–1991 гг. 
заведующий кафедрой в Московском социально-политическом институте. В 
1991–1994 гг. преподавал в РГГУ. С 1994 г. профессор Государственной ака-
демии сферы быта и услуг.  
II – 915. 

Маслов Семен Леонтьевич (1874–1938) – экономист-аграрник; профессор. 
В 1903 г. окончил юридический факультет Казанского университета. Член пар-
тии эсеров. В октябре 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 
После Октябрьской революции 1917 г. отошел от политической деятельности. 
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Преподавал в различных вузах Москвы, в том числе в МГУ. Одновременно за-
нимал руководящие должности в органах кооперации. Неоднократно аресто-
вывался. С 1929 г. на пенсии. 21 февраля 1938 г. арестован, 20 июня 1938 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же 
день расстрелян. 30 сентября 1988 г. посмертно реабилитирован.  
Отец Г.С. Масловой. 
I – 611.  

Маслов Степан Алексеевич (1793–1879) – один из основателей и непременный 
секретарь Московского общества сельского хозяйства; писатель. 
В 1814 г. окончил Московский университет. Редактор «Земледельческого 
журнала».  
I – 1118, 1119, 1120. 

Маслова Гали Семеновна (1904–1991) – доктор исторических наук (1963); этно-
граф. 
В 1925 г. окончила ФОН МГУ. С 1924 г. работала в Музее Централь-
но-промышленной области (затем Московский областной музей краеведе-
ния), с 1935 г. в Музее народов СССР. В 1946 г. окончила аспирантуру Ин-
ститута этнографии АН СССР; затем работала в секторе славяно-русской эт-
нографии и фольклора того же института; с 1954 г. старший научный сотруд-
ник. В последние годы жизни ведущий научный сотрудник-консультант от-
дела русского народа Института этнологии и антропологии АН СССР. 
Дочь экономиста С.Л. Маслова. 
I – 94, 610, 611, 635.  

Маслова Людмила Максимовна (1922–2007) – сотрудник ГПИБ. 
Окончила Московский государственный библиотечный институт.  
В 1945–2005 гг. работала в ГПИБ: заведующая справочным бюро  
(1953–1965), справочно-библиографическим отделом (1966–1994). 
II – 436, 447, 452, 494.  

Маслова Наталья Владимировна (род. 1952) – кандидат исторических наук 
(1993), доктор психологических наук. 
В 1975 г. окончила исторический факультет МГУ. С того же года работала 
преподавателем русского языка и литературы в средней школе.  
В 1981–1991 гг. научный сотрудник, заведующая отделом редких книг и ру-
кописей МГУ. В 1992–1997 гг. директор учебно-методического центра РАЕН.  
II – 966, 1010. 

Маслова Наталья Михайловна – кандидат филологических наук, профессор. 
Сотрудник по изучению функционирования печати, радио и телевидения фа-
культета журналистики МГУ (на 1970-е). Профессор Московского государ-
ственного лингвистического университета (быв. Московский государствен-
ный институт иностранных языков им. М. Тореза).  
II – 345, 346, 348. 

Маслюков Юрий Дмитриевич (1937–2010) – советский и российский государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1986–1991); кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1988–1989), член Политбюро ЦК КПСС (1989–1990). 
В 1962 г. окончил Ленинградский механический институт. В 1962–1974 гг. 
работал на Ижевском машиностроительном заводе: инженер, начальник отде-
ла, главный инженер. В 1974–1979 гг. начальник Главного технического 
управления Министерства оборонной промышленности СССР.  
В 1979–1982 гг. заместитель министра оборонной промышленности СССР.  
В 1982–1985 гг. первый заместитель председателя Госплана СССР.  
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В 1985–1988 гг. заместитель председателя Совета министров СССР, одновре-
менно председатель Военно-промышленной комиссии Совета министров 
СССР. В январе – ноябре 1991 г. заместитель премьер-министра СССР.  
В 1992–1995 гг. директор созданного им Института оборонных исследований. 
В 1995–1998 гг. председатель Комитета по экономической политике Государ-
ственной думы РФ. В июле – сентябре 1998 гг. министр промышленности и 
торговли РФ. В 1998–1999 гг. первый заместитель председателя правитель-
ства РФ. С 1999 и до конца жизни депутат Государственной Думы от КПРФ.  
II – 1064, 1132. 

Масперо Гастон Камиль Шарль (1846–1916) – французский египтолог.  

Член французской Академии надписей (1883), с 1914 г. ученый секретарь 
этой Академии. В 1881–1886 и 1899–1914 гг. директор Службы древностей и 
Египетского музея в Каире. Основатель Института восточной археологии в 
Каире (1881).  
I – 91. 
II – 492, 638. 

Массальский Павел Владимирович (1904–1979) – актер театра и кино; народ-
ный артист СССР (1963); профессор (1961).  
Учился в театральной студии под руководством Ю. Завадского.  
В 1925–1979 гг. артист МХАТа. С 1947 г. преподавал в Школе-студии МХАТ, 
с 1970 г. заведующий кафедрой мастерства актера. 
I – 1087. 

Мастерс Эдгар Ли (1868–1950) – американский писатель.  
II – 250. 

Матараццо Раффаэлло (1909–1966) – итальянский режиссер. 
I – 899. 

Матвеев М.Д. – кандидат исторических наук (1953); специалист по истории рабо-
чего класса России. 
Окончил аспирантуру исторического факультета МГУ; ученик А.М. Панкрато-
вой. Преподавал в Калининском государственном педагогическом институте. 
I – 411, 529.  

Матвеева Анна Борисовна – искусствовед; специалист по древнерусской иконо-
писи. Собиратель икон (на 1960 г.) 
I – 1340. 

Матвеева Ольга Валентиновна (род. 1956) – кандидат исторических наук (1986); 
специалист по истории революционного движения в России в XIX в. 
II – 1213. 

Матвиевский Павел Евменович (1904–1987) – кандидат исторических наук 
(1943), профессор (1966); специалист по истории России XVIII–XIX в. 
В 1927 г. окончил Днепропетровский историко-филологический институт 
народного образования. В 1931–1940 гг. старший научный сотрудник Харь-
ковского НИИ Украинской культуры и одновременно заместитель директора 
по научной части Харьковского исторического музея, затем научный сотруд-
ник исторического факультета Полтавского педагогического института.  
С 1940 г. на преподавательской работе в Чкаловском (с 1957 г. – Оренбург-
ский) государственном педагогическом институте. Заведующий кафедрой ис-
тории, декан исторического факультета, проректор того же института.  
I – 822.  

Матейко Ян Алоизий (1838–1893) – польский художник.  
I – 902. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

487 

Матисс Анри (Анри Эмиль Бенуа) (1869–1954) – французский живописец, гра-
фик и скульптор.  
I – 771, 793, 844, 919, 1179. 
II – 171, 273. 

Матковский Николай Васильевич (1912–1978) – кандидат исторических наук, 
профессор; специалист по международному рабочему движению. 
Участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга. В 1954–1956 гг. 
начальник Главного архивного управления, заведующий Центральным пар-
тийным архивом и заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС (1960–1962).  
С 1962 г. директор Музея К. Маркса и Ф. Энгельса.  
I – 1317. 
II – 41. 

Маторин Владимир Анатольевич (род. 1948) – оперный певец; народный артист 
РФ (1997); профессор. 
В 1974 г. окончил Институт им. Гнесиных. В 1974–1991 гг. солист Москов-
ского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко. С 1991 г. – солит Большого театра, одновремен-
но с того же года преподает в Российской академии театрального искусства, в 
1994–1905 гг. заведующий кафедрой вокального искусства. С 2006 г. глава 
фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси».  
I – 403. 
II – 1254. 

Маторин Михаил Владимирович (1901–1976) – художник, график. 
I – 528. 

Маттерн Эрнст (1890–1962) – немецкий военачальник; генерал-майор (1944).  

В октябре 1944 г. – январе 1945 г. комендант крепости Познань. После капи-
туляции Познани взят в плен советскими войсками. После освобождения из 
плена проживал в ФРГ.  
I – 123. 

Матулис Юозас Юозасович (1899–1993) – доктор химических наук (1934), про-
фессор (1940); академик (1941), президент (1946–1984) АН Литовский ССР; 
член-корреспондент АН СССР (1946); Герой Социалистического Труда 
(1965). 
В 1929 г. окончил Каунасский университет. С 1930 г. на преподавательской 
работе. С 1940 г. декан факультета математических наук и естествознания, в 
1944–1945 гг. проректор Вильнюсского университета. В 1956–1976 гг. дирек-
тор Института химии и химической технологии АН Литовской ССР. 
I – 413, 414, 415, 416. 

Матюгин Александр Андреевич (1908–1987) – доктор исторических наук; спе-
циалист по истории СССР советского периода.  
Старший научный сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 
СССР) АН СССР. В 1952 г. читал обзорный курс лекций по отечественной 
истории в 1921–1925 гг. на историческом факультете МГУ.  
I – 201, 317. 

Матюхина Наталья Александровна (урожд. Родимцева) (род. 1939) – кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник. 
В 1961 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. 
Директор Музея боевой славы 13-й Полтавской стрелковой дивизии 
им. Дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева. Директор Музея Ста-
линградской битвы школы № 26 г. Москвы. 
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Дочь генерала-полковника А.И. Родимцева. 
I – 1039, 1304. 
II – 48, 57, 732, 866. 

Матюш Нина Аркадьевна – в конце 1950-х – 1980-х гг. стоматолог-протезист.  
I – 1251, 1357. 
II – 413, 414, 417, 482, 490, 496, 497, 498, 630, 633, 920, 921, 922, 928, 958, 977, 
984.  

Матюшкин Николай Иванович – кандидат исторических наук, доцент; специа-
лист по истории партии.  
Заместитель главного редактора Главполитиздата (по 1957), с 1957 г. первый 
заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории». Одновременно 
преподавал историю КПСС в ряде московских вузов.  
I – 920, 1251, 1369.  

фон Маурер Георг Людвиг (1790–1872) – немецкий государственный деятель, 
правовед историк; профессор права в Мюнхенском университете (1826).  
I – 1350. 

Маханёк Константин Семенович (1901–1977) – кандидат исторических наук 
(1951), доцент (1934); специалист по истории Урала и крестьянскому движе-
ние в XIX в. 
Окончил педагогический факультет Пермского государственного универси-
тета (1928). Преподавал историю в средней школе. Заведующий кафедрой ис-
тории СССР Пермского государственного педагогического института  
(в 1940–1957 гг. – Молотовский государственный педагогический институт) 
(1932–1942), заместитель директора (1933–1934) и декан исторического фа-
культета (1934–1939) того же института. Заведующий кафедрой истории Мо-
лотовской областной партийной школы (1941–1948). Директор (1948–1953), 
заведующий кафедрой истории СССР (1948–1955) Молотовского государ-
ственного педагогического института. В 1955–1973 гг. преподавал в Перм-
ском государственном университете, заведующий кафедрой истории СССР и 
декан исторического факультета того же университета.  
I – 296, 335.  

Махов Никифор Иванович (1875–1933) – рабочий; член «Ивано-
во-Вознесенского рабочего союза». Мемуарист.  
I – 301. 

Мацкевич Владимир Владимирович (1909–1998) – советский государственный 
деятель; член ЦК КПСС (1956–1961, 1966–1981). 
В 1931 г. окончил Харьковский зоотехнический институт. В 1938–1946 гг. 
ректор Харьковского зооветеринарного института. В 1947–1950 гг. замести-
тель, затем министр сельского хозяйства Украинской ССР. Первый замести-
тель председателя Совета Министров Украинской ССР (1950–1953).  
В 1953–1955 гг. первый заместитель министра (1953–1955), министр  
(1955–1960; 1965–1973) сельского хозяйства СССР. Одновременно в 1956 г. 
заместитель председателя Совета Министров СССР, в 1957–1961 гг. замести-
тель председателя Госплана СССР. В 1961–1965 гг. председатель Целинного 
крайисполкома, в 1965–1973 гг. министр сельского хозяйства СССР.  
В 1973–1980 гг. посол СССР в Чехословакии. С 1980 г. на пенсии.  
I – 698, 1364, 1376.  

Мацкявичус (Мацкевич) Антанас (1828–1863) – католический ксендз; во время 
польского восстания 1863–1864 гг. один из руководителей повстанцев в 
Ковенской губернии.  
I – 415. 
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Мацкявичус Гедриюс Казимирович (1945–2008) – театральный режиссер; за-
служенный артист РФ (1996). 
Окончил химический факультет Вильнюсского государственного универси-
тета, затем режиссерский факультет ГИТИСа. С 1973 г. руководил самодея-
тельной студией пантомимы при Доме-культуры Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова, на основе которой впоследствии создал Московский те-
атр пластической драмы, руководителем которого и являлся. 
Отец известного российского тележурналиста и телеведущего Э.Г. Мацкяви-
чуса. 
II – 789. 

Мацулевич – представитель Академии Педагогических наук 28 мая 1957 г. на 
гражданской панихиде А.М. Панкратовой. 
I – 937. 

Мацуока Ёсукэ (1880–1946) – японский политический и государственный дея-
тель. 
В 1940–1941 гг. министр иностранных дел Японии. По окончании Второй ми-
ровой войны был предан суду Международного военного трибунала для 
Дальнего Востока (Токийский процесс) как один из главных военных пре-
ступников, но скончался до окончания процесса.  
I – 23, 24, 46, 291.  

Мачек Владко (1879–1964) – лидер Хорватской крестьянской партии (с 1928).  
В 1928–1939 гг. лидер оппозиции, в 1939–1941 гг. заместитель премь-
ер-министра Югославии. В 1945 г. эмигрировал сначала во Францию,  
затем – в США.  
I – 100. 

Машенберг – в 1951/52 учебном году студентка IV курса исторического факуль-
тета МГУ.  
I – 314. 

[Машинская] Розалия Давыдовна – жена С.И. Машинского.  
II – 182. 

Машинский Семен Иосифович (1914–1978) – доктор филологических наук 
(1960), профессор (1960); специалист по русской и советской литературе. 
В 1934 г. окончил Днепропетровский университет, в 1941 г. аспирантуру 
МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. С 1960 г. работал в Лите-
ратурном институте им. М. Горького, заведующий кафедрой русской литера-
туры.  
I – 260, 361. 
II – 37, 177, 178, 182, 196, 337, 501, 523, 524.  

Машкин Николай Александрович (1900–1950) – доктор исторических наук 
(1942), профессор (1943); заслуженный профессор Московского университета 
(1996); специалист по истории Древнего Рима и Древней Греции. 
В 1922 г. окончил ФОН МГУ и в 1929 г. аспирантуру Института истории 
РАНИОН. С 1934 г. преподавал на историческом факультете МГУ, с 1943 г. 
заведующий кафедрой истории древнего мира, одновременно  
в 1937–1941 гг. преподавал в МИФЛИ, затем старший научный сотрудник, 
заведующий (с 1948) сектором древней истории Института истории 
АН СССР.  
I – 259. 

Машков Владимир Львович (род. 1963) – актер театра и кино; режиссер; народ-
ный артист РФ (2010). 
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В 1990 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1989–1990 гг. артист МХАТ 
им. А.П. Чехова. С 1990 г. – артист, с 1992 г. – режиссер Театра под руковод-
ством О.П. Табакова.  
II – 1253. 

Машков Илья Иванович (1881–1944) – художник; заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1928). 
Один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый 
валет» (1911–1917). 
I – 1242. 

Маяк Ия Леонидовна (1922–2018) – доктор исторических наук (1983), профессор 
(1987), заслуженный профессор МГУ (1996); специалист по истории Древнего 
Рима.  
В 1948 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. В 1951–1954 гг. главный библиограф ГПИБ, в 1954–1961 гг. 
ФБОН АН СССР. С 1962 г. работала на кафедре истории древнего мира исто-
рического факультета МГУ: младший научный сотрудник (1962), ассистент 
(1963), доцент (1965), профессор.  
Жена Р.Я. Зверева. 
II – 436, 465, 523, 714, 748, 878, 1105.  

Маяковская Людмила Владимировна (1884–1972) – художник по тканям; за-
служенный работник культуры РСФСР.  

Старшая сестра В.В. Маяковского.  
I – 1211, 1241.  

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – поэт.  
I – 289, 305, 335, 367, 383, 384, 494, 525, 538, 545, 570, 627, 696, 784, 787, 788, 
920, 982, 1014, 1070, 1071, 1102, 1150, 1151, 1154, 1162, 1167, 1168, 1178, 
1210, 1211, 1312, 1314. 
II – 68, 589, 593, 719. 760, 908, 1144. 
III – 147, 404. 

Маяковский Илья Лукич (1878–1954) – доктор исторических наук (1943), про-
фессор; специалист в области архивоведения.  
В 1903 г. окончил С.-Петербургский историко-филологический институт. В 

1903–1913 гг. преподавал в гимназиях Херсонской губернии. С 1913 г. со-

трудник Архива Министерства народного просвещения.  

В 1918–1927 гг. – Петроградского (Ленинградского) Центрархива, одновре-

менно в 1918–1922 гг. профессор Петроградского археологического институ-

та. В 1919–1925 гг. преподавал в Петроградском (Ленинградском) универси-

тете, в 1921–1934 гг. – в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе,  

в 1929–1934 гг. – в Ленинградском Коммунистическом университете;  

в 1942–1954 гг. – в МГИАИ, заведующий кафедры истории и организации ар-

хивного дела. 

II – 794. 

Мгеладзе Акакий Иванович (1910–1970) – советский партийный деятель; член 

ЦК КПСС (1952–1953)  

1-й секретарь Сухумского горкома и Абхазского обкома КП Грузии  

(1943–1951); 1-й секретарь Кутаисского обкома КП Грузинской ССР  

(1951–1952), 1-й секретарь ЦК КП Грузинской ССР (1952–1953). С 1953 г. на 

хозяйственной работе.  

I – 426, 529.  
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Мдивани Георгий Давидович (1905–1981) – драматург и киносценарист; заслу-
женный деятель искусств Грузинской ССР (1961).  
II – 101. 

Медведев Вадим (Владимир) Александрович (1929–1988) – артист театра и ки-
но; народный артист РСФСР (1980). 
В 1949 г. окончил студию при Московском Камерном театре. С 1952 г. артист 
Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина,  
с 1966 г. – Ленинградского академического Большого драматического театра.  
I – 981, 997. 

Медведев Вадим Андреевич (род. 1929) – советский партийный деятель; доктор 
экономических наук (1968), профессор; член-корреспондент АН СССР (1984) 
(с 1991 – РАН); член ЦРК КПСС (1976–1986); член ЦК КПСС (1986–1990); 
секретарь ЦК КПСС (1986–1990); член Политбюро ЦК КПСС (1988–1990). 
В 1951 г. окончил экономический факультет ЛГУ. С 1951 г. на преподава-
тельской работе. В 1968–1970 гг. секретарь Ленинградского горкома КПСС.  
В 1970–1978 гг. заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.  
В 1978–1983 гг. ректор АОН при ЦК КПСС. В 1983–1986 гг. заведующий от-
делом науки и учебных заведений ЦК КПСС. В 1986–1988 гг. заведующий 
Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями 
социалистических стран. В 1988–1990 гг. председатель Идеологической ко-
миссии ЦК КПСС. С 1992 г. сотрудник «Горбачев-фонда», а также Института 
экономики РАН.  
II – 689, 988, 1002, 1035, 1147, 1173, 1174. 

Медведев Владимир Владимирович – студент кафедры истории СССР периода 
капитализма исторического факультета МГУ (выпуск 1988 г.); ученик 
С.С. Дмитриева.  
II – 970, 1010. 

Медведев Жорес Александрович (1925–2018) – кандидат биологических наук 
(1950). 
В 1950 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева. Участник диссидентского движения. В 1973 г. лишен 
советского гражданства (возвращено в 1990 г.), проживал в Англии. 
Брат-близнец Р.А. Медведева.  
II – 213, 278, 424, 1175, 1224.  

Медведев Михаил Александрович (наст. фамилия Кудрин) (1891–1964) – участ-

ник революционного движения и Гражданской войны.  

Член РСДРП с 1911 г. В 1913–1914 гг. руководитель нелегального больше-

вистского Союза моряков Каспийского торгового флота в Баку. В 1918 г. член 

коллегии Уральской областной ЧК. Участник расстрела царской семьи. Затем 

сотрудник ОГПУ – НКВД, полковник. 

Отец М.М. Михайлова.  

II – 864, 865. 

Медведев Михаил Михайлович (род. 1925) – редактор издательства «Наука». 

В 1949 г. окончил МГИАИ. В 1959–1987 гг. редактор издательства «Наука».  

С 1987 г. на пенсии.  

Сын М.А. Медведева.  

II – 739, 863, 864, 865, 923. 

Медведев Мефодий Яковлевич – житель г. Вильнюс (упом. в 1950 г.)  

I – 257. 
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Медведев Рой Александрович (род. 1925) – кандидат педагогических наук 
(1958); писатель, публицист; в член ЦК КПСС (1900–1991). 
В 1951 г. окончил философский факультет ЛГУ. Участник диссидентского 
движения. В 1969 г. исключен из партии; в 1989 г. восстановлен с сохранени-
ем партийного стажа. В 1989–1992 гг. народный депутат СССР.  
Брат-близнец Ж.А. Медведева.  
II – 278, 360, 390, 1144, 1162, 1284. 

Медведев Феликс Николаевич (род. 1941) – писатель, журналист.  
II – 947. 

Медведев Юрий Николаевич (1920–1991) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1981). 
В 1942 г. окончил Московское городское театральное училище. Артист фрон-
тового театра ВТО. В 1945–1986 гг. артист Театра им. М.Н. Ермоловой, в 
1986–1991 г. – Малого театра. 
II – 785. 

Медведева-Томашевская Ирина Николаевна (1903–1973) – советский литерату-
ровед. 
II – 390. 

Медовой Илья Борисович (род. 1951) – журналист. 
Окончил факультет журналистики МГУ. Сотрудник ряда московских газет, в 
том числе газеты «Советская культура».  
II – 1062. 

Меерсон (Меерсон-Аксенов) Михаил Георгиевич (род. 1944) – протоиерей; док-
тор богословия; историк. 
В 1968 г. окончил кафедру истории СССР периода капитализма историческо-
го факультета МГУ; ученик С.С. Дмитриева. В 1972 г. эмигрировал во Фран-
цию, затем в США. Закончил Свято-Владимирскую академию. В 1978 г. ру-
коположен в священника. Настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.  
II – 415. 

Межинский Семен Борисович (1889–1978) – артист театра и кино; народный 
пртист РСФСР (1947). 
В 1918–1919 гг. учился в Харьковской школе сценического искусства. В 
1919–1924 гг. артист 1-го Харьковского драматического театра,  
в 1924–1933 гг. – Московского театра «Комедия», в 1933–1959 гг. – Малого 
театра.  
I – 1138. 

Межиров Александр Петрович (1923–2009) – поэт и переводчик.  
II – 883. 

Межлаук (1930-е гг.) 
I – 93, 712, 749. 

Межлаук Валерий Иванович (1893–1938) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены (1927–1934), член (1934–1937) 
ЦК ВКП(б). 
В 1924–1928 гг. член Президиума, в 1928–1931 гг. заместитель председателя 
ВСНХ СССР. В 1931–1934 гг. первый заместитель председателя,  
в 1934–1937 гг. председатель Госплана СССР и заместитель председателя 
СНК СССР и Совета труда и обороны. 1 декабря 1937 г. арестован, 29 июля 
1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. 
Посмертно реабилитирован в марте 1956 г.  
Брат И.И. Межлаука. 
I – 647, 712.  
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Межлаук Иван Иванович (1891–1938) – советский партийный и государствен-
ный деятель. 
В 1924–1926 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Туркмении. В 1931–1936 гг. за-
меститель управляющего делами СНК СССР. В 1936–1937 гг. председатель 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. 3 декабря 
1937 г. арестован, 25 апреля 1938 г. приговорен Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР к расстрелу и в тот же день расстрелян. Посмертно реабили-
тирован 4 апреля 1956 г.  
Брат В.И. Межлаука. 
I – 647, 712. 

Межов Владимир Измайлович (1830–1894) – библиограф.  
В 1851–1866 гг. служил в Публичной библиотеке в Петербурге. Сотрудничал 
в журналах «Библиограф», «Книжный вестник» и др. Составитель фундамен-
тальных библиографических пособий.  
I – 1134. 

Мей Лев Александрович (1822–1862) – поэт.  
I – 142. 

Мейер Жан (1914–2003) – французский актер театра и кино.  
В 1937–1959 гг. выступал в театре «Комеди франсез».  
I – 565. 

Мейерович – друг детства С.С. Дмитриева. 
I – 92. 

Мейерович Маркус (Мотя) Липманович (Львович) (1914–1941) – знакомый 
С.С. Дмитриева по Ярославлю.  
Окончил Ленинградский государственный педагогический институт. Артист 
ансамбля песни и пляски Северного флота. Участник Великой Отечественной 
войны. 
Брат Моисея Л. Мейеровича, двоюродный брат М.Г. Мейеровича.  
I – 897, 898.  
II – 214, 653. 
III – 232. 

Мейерович Михаил Германович (1921–2004) – кандидат исторических наук 
(1970), доцент; специалист по истории рабочего класса в начале ХХ в. 
Обучался в МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. 
окончил исторический факультет МГУ. В 1951–1970 гг. работал в Ярослав-
ском краеведческом музее, в том числе в течение 18 лет заместитель директо-
ра по научной части. С 1970 г. преподавал в Ярославском государственном 
университете. С 1996 г. жил в Израиле. 
Двоюродный брат Моисея и Маркуса Л. Мейеровичей.  
I – 798, 1118, 1127, 1169, 1278, 1344. 
II – 214, 215, 557, 641, 653, 984.  
III – 232. 

Мейерович Моисей (Михаил) Липманович (1909–1943
*
) – школьный друг 

С.С. Дмитриева.  
Окончил Ленинградский литературный институт. Сотрудник издательства 
«Молодая гвардия». Во время Великой Отечественной войны младший по-
литрук. Погиб 2 февраля 1943 г. в Сталинграде. 

                                                           
*
 В «Воспоминаниях» его двоюродной сестры Раисы Абрамовны Королевой (Подорожанской) 

указана дата: 2 февраля 1943 г. URL: http://kazyansky.com/grandma1/ (дата обращения 3.07.2018 г.). 

http://kazyansky.com/grandma1/
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Брат Маркуса Л. Мейеровича, двоюродный брат М.Г. Мейеровича.  
I – 798. 
II – 214, 653. 

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. имя Карл Казимир Теодор)  
(1874–1940) – театральный режиссер и актер; заслуженный артист РСФСР 
(1923). 
В 1898 г. окончил Театрально-музыкальное училище Московского филармо-
нического общества. В 1898–1902 гг. артист МХТа. В 1902–1905 гг. артист и 
режиссер Театра «Товарищество новой драмы». В 1906–1907 гг. режиссер 
Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской. В 1920–1939 гг. главный ре-
жиссер «Театра РСФСР-1» (с 1920 г. Театр актера, с 1923 г. Театр 
им. Вс. Мейерхольда»; одновременно в 1922–1924 гг. – Театра Революции. 
20 июня 1939 г. арестован, 1 февраля 1940 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу и на следующий день расстрелян. В но-
ябре 1955 г. посмертно реабилитирован.  
I – 760, 889.  
II – 114, 748, 752, 800, 835, 880, 908, 1206. 

Мейерхольд Людмила Владимировна (род. 1948) – театральный художник по 
гриму и парикам.  

С 1969 г. работала в Детском музыкальном театре (впосл. Детский музыкаль-
ный театр им. Н.И. Сац), затем в ряде других московских театров.  

Внучатая племянница В.Э. Мейерхольда. 
II – 835, 880. 

Мейлер Сарра Михайловна (1903–1978) – с 1941 г. до конца жизни работала в 
ГПИБ: сотрудник, затем главный библиограф справочно-библиографического 
отдела.  
II – 166, 494, 495, 498, 501, 529. 

фон Мекк – остзейский дворянский род. 
I – 794. 

фон Мекк Анна Львовна (урожд. Давыдова) (1864–1942) – племянница 
П.И. Чайковского, с 1910 г. владелица имения Воскресенское под Москвой.  
I – 794. 

Мексина Дора Давыдовна (упом. в 1970 г.)  
II – 198. 

Меламедова Вера Моисеевна (1913–?) – архивист, заведующая читальным залом, 
затем заведующая отделом ЦГИА СССР в Ленинграде.  
В 1939 г. окончила исторический факультет ЛГУ. С того же года работала в 
Центральном государственном архиве внутренней политики, культуры и быта 
(с 1941 г. ЦГИАЛ, с 1961 г. ЦГИА СССР): научный сотрудник, заведующая 
отделом (1939), ученый консультант (1950), заведующая методическим каби-
нетом (1954), заведующая отделом использования (1960). С 1965 г. и. о. заме-
стителя начальника, затем начальник Лаборатории микрофильмирования и 
реставрации документальных материалов ЦГА СССР в г. Ленинграде. Уволе-
на после аварии канализации в Лаборатории, в результате которой пострадало 
более 60 тысяч единиц хранения. До пенсии работала на Почтамте. 
I – 901. 

Мелания (ум. 1672) – монахиня, возглавлявшая тайную старообрядческую общи-
ну в Москве; духовная мать боярыни Ф.П. Морозовой.  
I – 679, 715. 

Мелвилл Герман (1819–1891) – американский писатель. 
I – 1362, 1376. 
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Мелик-Пашаев Александр Шамильевич (1905–1964) – дирижер и композитор; 
народный артист СССР (1951), заслуженный деятель искусств РСФСР (1937). 
В 1930 году окончил Ленинградскую консерваторию. С 1931 г. дирижер, в 
1953–1962 гг. главный дирижер Большого театра. 
I – 589. 

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) – историк, публицист.  

Один из руководителей партии народных социалистов.  
С 1923 г. в эмиграции. 
II – 354, 371, 461. 

Мельников Евгений Николаевич (род. 1935) – в 1989 г. пациент 51-й Москов-
ской городской больницы. 
II – 1022. 

Мельников Леонид Георгиевич (1906–1981) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК КПСС (1952–1956), кандидат в члены ЦК  
(1956–1961), член Президиума ЦК КПСС (1952–1953), кандидат в члены 
ЦК КПСС (в марте и июне 1953).  
С 1947 г. секретарь, затем второй секретарь, в 1949–1953 гг. первый секретарь 
КП Украины. В 1953–1955 гг. посол СССР в Румынии. В 1955–1957 гг. ми-
нистр строительства предприятий угольной промышленности СССР.  
В 1957–1961 г. первый заместитель, затем заместитель председателя Совета 
министров Казахской ССР. В 1961–1966 гг. председатель горного и техниче-
ского надзора РСФСР. С 1966 г. и до конца жизни председатель Государ-
ственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышлен-
ности и горному надзор при Совете министров СССР.  
I – 449, 450, 457, 465, 469, 472, 531. 

Мельников Семен Александрович (1900–1975) – невропатолог.  
В 1929 г. окончил медицинский факультет МГУ. Работал на кафедре нервных 
болезней 1-го Московского медицинского института. Участник Великой Оте-
чественной войны; начальник нейрохирургического отделения эвакогоспита-
ля на ряде фронтов. Заведующий кафедрой нервных болезней 2-го лечебного 
факультета 1-го Медицинского института, одновременно консультант 4-го 
Главного управления Министерства здравоохранения СССР.  
II – 163. 

Мельников Павел Иванович (псевдоним Андрей Печерский)  

(1818–1883) – русский писатель.  

I – 342, 699. 

Мельников Федор Иванович – инженер; скульптор-любитель.  

Член РКП(б) с 1919 г. В первые годы комиссар РККА. Учился в Авиационном 

институте. Директор завода. Во время Великой Отечественной войны началь-

ник цеха одного из крупнейших заводов. С 1948 г. директор музея-усадьбы 

Кусково (на 1953).  

I – 154, 159, 170, 182, 190, 239, 439, 497. 

Мельникова Лариса Александровна – в начале 1980-х гг. редактор издательства 

«Просвещение». 

II – 692, 700, 701, 703. 

Мельникова Тамара А[лександровна] – жена Ф.И. Мельникова.  

I – 170, 190, 497, 507, 509. 

Мельниковы – соседи Дмитриевых в Кусково.  

I – 237, 278, 305.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Менглет Георгий Павлович (1912–2001) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1974). 
Учился в ГИТИСе. Артист Театра-студии А.Д. Дикого, Ленинградского 
Большого драматического театра, в театре г. Душанбе. Во время Великой 
Отечественной войны участник фронтовых бригад, руководитель Первым 
фронтовым театром Таджикской ССР. С 1945 г. и до конца жизни артист 
Московского театра Сатиры.  
II – 708, 720, 905, 1099, 1108. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) – доктор, профессор; 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (11876); химик.  
II – 1106. 

Мендельсоны – семья немецких банкиров.  
II – 596. 

Мендес-Франс Пьер (1907–1982) – французский государственный деятель.  
В 1954–1955 гг. премьер-министр Франции; одновременно министр ино-
странных дел.  
I – 581, 589, 615, 618, 620, 623, 627, 647, 654, 691.  

Менжинская Вера Рудольфовна (1872–1944) – педагог, редактор-лингвист, ме-
муаристка. 

Член РСДРП с 1905 г., большевик.  
Заведующая театральным отделом Наркомпроса. Организатор и директор 
курсов иностранных языков.  
Сестра советского государственного и партийного деятеля, председателя ВЧК 
В.Р. Менжинского.  
I – 721. 

Менжинский – в 1953 г. помощник ректора МГУ.  
II – 499. 

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – советский государственный 
и партийный деятель. 
Член РСДРП с 1902 г., большевик. Нарком финансов (1917). Генеральный 
консул РСФСР в Берлине (1918–1919). Нарком Рабоче-крестьянской инспек-
ции Украины (1919). С конца 1919 г. член Президиума ВЧК; заместитель 
председателя (с 1923), председатель (с 1926) ОГПУ. 
Брат В.Р. Менжинской. 
I – 1098. 
II – 461, 489.  

Меншиков Александр Данилович, князь (1673–1729) – русский государствен-
ный и военный деятель; генерал-фельдмаршал (1709).  

Сподвижник и фаворит Петра I.  
II – 659. 

Мень Александр Владимирович (1935–1990) – протоиерей, духовный писатель, 
историк, богослов.  
II – 1039, 1143, 1207. 

Менье Константен Эмиль (1831–1905) – бельгийский художник и скульптор. 
I – 843.  

Меньшиков Владимир Борисович (1933–1998) – член кружка Л.Н. Краснопев-
цева.  

В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1956–1957 гг. научный 
сотрудник Института востоковедения АН СССР. 30 августа 1957 г. арестован, 
12 февраля 1958 г. осужден Мосгорсудом к 10 годам лишения свободы.  
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С 1971 г. старший научный редактор Главной редакции восточной литерату-
ры издательства «Наука». 
I – 1101.  

Меньшиков Николай Гаврилович – кандидат сельскохозяйственных наук.  

Ученый секретарь Института зоотехники и зоогигиены АН Латвийской ССР.  
I – 698, 715. 

Меньшикова Нина Евгеньевна (1928–2007) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1977).  
В 1953 г. окончил ВГИК. С того же года актриса Театра-студии киноактера. 
II – 714, 720. 

Меньшов Владимир Валентинович (1939–2021) – актер, режиссер, сценарист; 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1984); народный артист РСФСР 
(1989).  
В 1965 г. окончил Школу-студию МХАТ, в 1970 г. – аспирантуру при кафед-
ре режиссуры ВГИКа.  
Муж актрисы В.В. Алентовой. 
II – 760, 780, 795, 823. 

Мердалов – пианист (упом. в 1947 г.). 
I – 141. 

Мережко Виктор Иванович (1937–2022) – драматург, кинорежиссер, актер, теле-
ведущий; заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), народный артист РФ 
(2014).  

В 1968 г. окончил ВГИК.  
II – 827, 828, 833, 834. 

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – писатель.  
С 1920 г. проживал за границей.  
Муж З.Н. Гиппиус.  
I – 544, 727, 1070, 1171, 1242, 1291. 
II – 369, 403, 479, 489, 492, 1079. 1113, 1133, 1154, 1206, 1247. 

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) – советский военачальник; Маршал 
Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (1940); кандидат в члены 
ЦК КПСС (1939–1956), член ЦРК КПСС (1956–1961). 
Участник Гражданской войны. В 1921 г. окончил Военную академию РККА. 
В 1932–1934 гг. начальник штаба Белорусского военного округа.  
В 1934–1936 гг. начальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии. В 1936–1937 гг. находился в Испании в качестве военного советника. 
С 1939 г. командующий войсками Ленинградского военного округа. Во время 
советско-финской войны командовал 7-й армией. Во время Великой Отече-
ственной войны командовал фронтами: Волховским, Карельским. Во время 
войны с Японией командовал 1-м Дальневосточным фронтом. Командующий 
войсками Приморского (с 1945), Московского (с 1947), Беломорского (с 
1949), Северного (с 1951). С 1954 г. начальник Высших стрелко-
во-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты «Вы-
стрел». В 1955—1964 гг. помощник министра обороны СССР по высшим во-
енно-учебным заведениям. 
I – 1048, 1079. 

Мержанов Мирон Иванович (Мигран Оганесович Мержанянц)  
(1895–1975) – архитектор; автор проектов дач И.В. Сталина и других высших 
руководителей СССР. 
I – 897. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – поэт, литературный критик, пере-
водчик, профессор Московского университета.  
I – 288, 334.  

Мерзон (Меерзон) Александр Цезаревич (1915–1959) – кандидат исторических 
наук (1948); специалист по отечественной истории периода феодализма и ис-
точниковедению. 
Окончил исторический факультет МГУ. Ученик С.В. Бахрушина. Участник 
Великой Отечественной войны. Преподавал на кафедре вспомогательных ис-
торических дисциплин МГИАИ. Одновременно редактор Госполитиздата.  
I – 153, 316.  

Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель. 
I – 1320, 1372.  

Меркадер дель Рио Луис (Луис Павлович Меркадер) (1923–1998) – кандидат 
технических наук (1954), доцент. 
С 1939 г. проживал в СССР, в 1941 г. принял советское гражданство. В 
1948 г. окончил Московский энергетический институт. С 1965 г. преподавал в 
Московском электротехническом институте связи. В 1978 г. вернулся в Испа-
нию. Профессор, заведующий кафедрой коммуникаций Мадридского универ-
ситета. С 1988 г. на пенсии.  
Брат Рамона Меркадера. 
II – 1201, 1225. 

Меркадер дель Рио Хайме Рамон (Рамон Иванович Лопес) (1913–1978) – ис-
панский агент советских органов госбезопасности; убийца Л.Д. Троцкого. Ге-
рой Советского Союза (1960). 
Один из руководителей коммунистической молодежной организации в Барсе-
лоне; участник Гражданской войны в Испании. В 1960 г. после отбытия нака-
зания за убийство Л.Д. Троцкого переехал в СССР. В 1960 – середине 
1970-х гг. сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В сере-
дине 1970-х переехал на Кубу; советник министерства иностранных дел Кубы.  
II – 1201, 1225. 

Меркель Пауль Иоанн (1819–1861) – немецкий историк права, профессор в Бер-

лине, потом в Галле.  

II – 530. 

Меркулов Всеволод Николаевич (1895–1953) – советский государственный дея-

тель; генерал армии (1945); член ЦК ВКП(б) (1939–1952), кандидат в член 

ЦК КПСС (1952–1953). 

Первый заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник Главного 

управления государственной безопасности НКВД СССР (1938–1941); первый 

заместитель наркома внутренних дел СССР (1941–1943); нарком  

(с 1946 г. – министр) государственной безопасности СССР (1941, 1943–1946); 

министр государственного контроля СССР (1950–1953). 23 декабря 1953 г. 

Верховной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к высшей мере 

наказания и расстрелян. 

I – 519. 

Мерль Робер Жан Жорж (1908–2004) – французский писатель.  

II – 22, 105.  

Мессерер Суламифь Михайловна (1908–2004) – балерина, педагог. 

В 1926 г. окончила Москоское хореографическое училище. В 1926–1950 гг. 

солистка Большого театра.  
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С 1980 г. жила в эмиграции в Великобритании. Педагог-репетитор театра Ко-

вент-Гарден. 
Сестра А.М. Мессерера. 
I – 217. 

Метаков Михаил Митрофанович (род. 1949?) – комсомольский и партийный 
работник. 
Окончил Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС, АОН при 
ЦК КПСС. В 1970-е гг. комсорг на стройках в Нефтеюганске. С 1978 г. на 
партийной и советской работе там же. Председатель Нефтеюганского райис-
полкома. С 1986–1890 гг. заведующий отделом агитации и пропаганды Тю-
менского обкома КПСС.  
II – 1222. 

Метерлинк Морис (полное имя Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк) 
(1862–1949) – бельгийский писатель, драматург.  
I – 1105. 
II – 252, 253, 488, 789, 795. 

Метлицкая Ирина Юрьевна (1961–1997) – актриса театра и кино. 
В 1984 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1984–1991 гг. 
артистка театра «Современник», в 1991–1993 гг. – театра Романа Виктюка, в 
1993–1997 гг. – Театра «Луны».  
II – 770. 

Метнер Николай Карлович (24.12.1879 / 5.1.1880–1951) – композитор и пианист.  

С 1921 г. жил за границей. 

I – 544, 1170, 1281.  

Метс Кэтэ (Кете) – в 1949–1951 гг. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  

В 1953 г. окончила философский факультет МГУ (заочно).  

I – 1152. 

Метченко Алексей Иванович (1907–1985) – доктор филологических наук (1950); 

профессор; заслуженный деятель науки РСФСР; литературовед, специалист 

по творчеству В.В. Маяковского. 

В 1929 г. окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена. 

В 1936–1952 гг. доцент, затем профессор, заведующий кафедрой русской ли-

тературы, декан факультета русского языка и литературы Куйбышевского 

государственного педагогического института им. В.В. Куйбышева. С 1952 г. 

заведующий кафедрой истории советской литературы филологического фа-

культета МГУ.  

I – 383, 971.  

Мешков Василий Никитич (25.12.1867/6.1.1868–1946) – живописец и график; 

народный художник РСФСР (1943); доктор искусствоведения, профессор. 

I – 652. 

Мещанинов Иван Иванович (1883–1967) – лингвист; академик АН СССР (1932); 

академик-секретарь отделения литературы и языка АН СССР (1934–1950); 

Герой Социалистического Труда (1945).  

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1907) и Ар-

хеологический институт в Петербурге (1910). Директор Института антропо-

логии, археологии и этнографии АН СССР (1933–1937) и Института языка и 

мышления АН СССР (1935–1950).  
I – 246, 255, 256, 275.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

500 

Мещанов Валентин Павлович (1931–1960) – историк; специалист по истории 

партии. 
В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. Работал в ГПИБ.  
I – 1345. 

Мещанова Галина – жена В.П. Мещанова.  
I – 1345. 

Мещерская Анна Борисовна, княжна (1738–1827) – сестра Н.Б. Яковлевой – ба-
бушки А.И. Герцена.  
II – 123. 

Мещерский Александр Иванович, князь (1730–1779) – родственник отца 
А.И. Герцена И.А. Яковлева.  
I – 89, 123.  

Мещерюк Иван Иванович (1899–1974) – доцент; специалист по истории болгар 
и гагаузов, проживавших на территории Бессарабии.  
Преподавал в ряде вузов СССР, в том числе в Кишиневском государственном 
университете. В 1959–1970 гг. старший научный сотрудник Института исто-
рии АН Молдавской ССР.  
I – 426, 433, 529.  

Мещеряков Виктор Петрович (1936–2011) – доктор филологических наук 
(1984), профессор. 
В 1959 г. окончил историко-филологический факультет Мичуринского госу-
дарственного педагогического института, затем в 1964 г. аспирантуру МГПИ 
им. В.И. Ленина. В 1974–1976 гг. заведующий издательской частью Институ-
та мировой литературы им. А. М. Горького. С 1976 г. научный сотрудник, в 
1980–1985 гг. ученый секретарь Института русской литературы АН СССР 
(Пушкинский дом). Затем преподавал на кафедре русской и зарубежной лите-
ратуры. В 1986–1994 гг. преподавал в Симферопольском государственном 
университете; с 1994 г. – в Шуйском государственном педагогическом инсти-
туте (университете), заведующий кафедрой литературы.  
II – 414, 443.  

Мжаванадзе Василий Павлович (1902–1988) – советский партийный деятель; 
первый секретарь ЦК КП Грузии (1953–1972), член ЦК КПСС (1956–1976), 
кандидат в члены Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1957–1972); гене-
рал-лейтенант (1944); Герой Социалистического Труда (1962). 
С 1924 г. в Красной Армии. В 1937 г. окончил Ленинградскую воен-
но-политическую академию им. В.И. Ленина. С 1937 г. находился на воен-
но-политической работе. Участник советско-финской войны 1939–1940 гг. Во 
время Великой Отечественной войны член военных советов ряда армий и во-
енных советов ряда округов. В 1953–1972 гг. первый секретарь ЦК КП Гру-
зии. С 1972 г. на пенсии.  
I – 952. 

Мигранян Андраник Мовсесович (род. 1949) – кандидат исторических наук 
(1978), профессор; политолог. 
В 1972 г. окончил МГИМО, в 1975 г. аспирантуру Института международно-
го рабочего движения. В 1976–1985 гг. преподавал в Московском автомо-
бильно-дорожном институте. В 1985–1988 гг. старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 
1992–1993 гг. руководитель Центра по изучению социально-политических 
проблем и межгосударственных отношений СНГ Института международных 
политических и экономических исследований РАН. В 1993 г. член Прези-
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дентского совета. В 1995–2007 гг. преподавал на кафедре сравнительной по-
литологии МГИМО. С 2008 г. глава нью-йоркского представительства Инсти-
тута демократии и сотрудничества.  
II – 1061. 

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – выдающийся итальянский скульптор, 
художник и архитектор эпохи Возрождения.  
I – 822, 888.  

Миклашевский Гвидон Адам (1912–1999) – польский график, карикатурист.  
I – 1335. 

Миклосы – бароны. 
II – 598. 

Миколайчик Станислав (1901–1966) – польский государственный и политиче-
ский деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании  
(1943–1944).  
По возвращении в Польшу второй заместитель премьер-министра и министр 
земледелия (1945–1947). 
I – 151, 164.  

Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – советский партийный и государствен-
ный деятель; Герой Социалистического Труда (1943); кандидат в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б) (1926–1935), член Политбюро ЦК ВКП(б) (Президиума 
ЦК КПСС) (1935–1966).  

С 1926 г. возглавлял ряд наркоматов (с 1946 г. министерств), в том числе 
внешней и внутренней торговли (1926–1930), внешней торговли (1938–1949), 
внутренней и внешней торговли (март – август 1953), торговли (1953–1955). 
Одновременно в 1937–1955 гг. заместитель председателя, в 1955–1964 гг. 
первый заместитель Совета народных комиссаров (с 1946 г. – Совет мини-
стров) СССР. В 1964–1965 гг. председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, в 1965–1974 гг. член Президиума. С 1974 г. на пенсии.  
Отец С.А. Микояна. 
I – 167, 409, 487, 487, 551, 612, 643, 644, 650, 657, 661, 733, 735, 742, 743, 749, 
753, 754, 768, 779, 828, 837, 865, 877, 951, 952, 953, 960, 961, 962, 1020, 1027, 
1035, 1083, 1109, 1110, 1112, 1113, 1124, 1144, 1282. 
II – 80, 81, 984, 991.  

Микоян Серго (Сергей) Анастасович (1929–2010) – доктор исторических наук 

(1976); специалист по Латинской Америке.  

В 1952 г. окончил МГИМО. Научный сотрудник Института мировой эконо-

мики и международных отношений АН СССР (РАН). В 1957–1960 гг. науч-

ный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения».  

В 1970–1990 гг. главный редактор журнала «Латинская Америка».  

Сын А.И. Микояна.  

II – 984, 991. 

Микулинский Семен Романович (1919–1991) – доктор биологических наук 

(1963), профессор (1967); член-корреспондент АН СССР (1968); историк 

науки. 

В 1949 г. окончил философский факультет МГУ. В 1949–1952 гг. лаборант 

биологического факультета МГУ, с 1952 г. – научный сотрудник.  

В 1963–1974 гг. заместитель директора, в 1974–1986 гг. директор Института 

истории естествознания и техники АН СССР.  

I – 284, 285, 333. 
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Микутьев Иван Павлович – в 1952 г. житель Хосты, хозяин квартиры, снимае-

мой Дмитриевыми. 
I – 355. 

Микутьева Анна Владимировна – жена И.П. Микутьева. 
I – 355.  

Миллер Анатолий Филиппович (1901–1973) – доктор исторических наук, про-
фессор; специалист по новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего 
Востока (преимущественно Турции). 
В 1926 г окончил Московский институт востоковедения. В 1926–1930,  
1944–1946 гг. преподавал в этом институте. В 1937–1960 гг. преподавал на 
историческом факультете МГУ, одновременно в 1941–1965 гг. старший науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР. С 1966 г. работал в Институте 
востоковедения АН СССР.  
I – 175, 194, 215, 928. 

Миллер Артур Ашер (1915–2005) – американский драматург.  
I – 1293, 1362, 1370, 1374. 
II – 29, 34, 43, 51, 124, 904, 913, 954. 

Миллер Герхард Фридрих (Федор Иванович) (1705–1783) – российский исто-
риограф, действительный член Академии наук.  
Управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел (1772–1783). 
Один из основоположников норманнской теории.  
I – 140, 346. 
II – 552, 775. 

Миллер Илья Соломонович (1919–1978) – доктор исторических наук (1965), 
специалист по истории Польши. 
В 1940 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1947 г. работал в Инсти-
туте славяноведения и балканистики АН СССР: младший научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник, заведующий сектором межславянских свя-
зей (1965–1971), сектором новой истории стран Центральной Европы  
(1971–1978).  
II – 167, 496, 498, 501, 529.  

Миллер Хельмут – слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ в 1951–1953 гг. (ГДР). 
I – 1153. 

Миллиоти Елена Юрьевна (род. 1937) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1980). 
В 1959 г. окончила Школу-студию МХАТ. Актриса МХАТ; с 1962 г. – театра 
«Современник».  
II – 1015. 

Милов Леонид Васильевич (1929–2007) – доктор исторических наук (1973), 
профессор (1978), заслуженный профессор Московского университета (1998); 
член-корреспондент АН СССР (1990), академик (2000) РАН; специалист по 
социально-экономической истории дореволюционной России и источникове-
дению. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1956 г. аспирантуру 
там же. В 1956–1960 гг. младший научный сотрудник Института славянове-
дения АН СССР. С 1960 г. и до конца жизни работал на историческом фа-
культете МГУ, сначала на кафедре источниковедения истории СССР (асси-
стент, старший преподаватель, доцент), затем на кафедре истории СССР пе-
риода феодализма (с 1992 г. кафедра истории России до начала XIX в.) (до-
цент, профессор, в 1989–2007 гг. заведующий кафедрой). Одновременно с 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

503 

1992 г. председатель Научного совета при Отделении истории и филологии 
РАН по проблемам аграрной истории.  
I – 1003. 
II – 133, 199, 242, 243, 285, 506, 542, 576, 619, 869, 1106, 1162, 12132, 1287.  

Милоградов Павел Владимирович (1904–1980) – доктор исторических наук 
(1958), профессор (1960); востоковед. 
В 1931 г. окончил Институт народного хозяйства, в 1941 г. – Московский ин-
ститут востоковедения. В 1941–1944 гг. сотрудник посольства СССР в Иране. 
В 1944–1947 гг. преподавал в МГУ: с 1946 г. доцент; в 1950–1954 гг. – в Мос-
ковском институте востоковедения, в 1954–1980 гг. – в МГИМО,  
в 1960–1965 гг. – в Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы.  
II – 440. 

Милорадова Нина Андреевна (1904–1978) – в 1920-е годы студентка Ярослав-
ского педагогического института.  
Впоследствии жена Н.П. Долинина (Тетюшкина).  
I – 220. 

Милославские – русский боярский род; родственники первой жены царя Алексея 
Михайловича царицы Марии Ильиничны.  
I – 796. 

Милославский Иван Михайлович (1635–1685) – дальний родственник первой 
жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской. Боярин 
(1677).  
Один из руководителей правительства при царе Федоре Алексеевиче.  
I – 743, 895. 
II – 79. 

Милоши – С.С. Дмитриев использует в качестве имени нарицательного множе-
ственное число сербкого имени «Милош», очевидно, в первую очередь, имея 
в виду Милоша Обреновича – основателя сербской династии Обреновичей, 
правившей в XIX – начале XХ вв. 
I – 106. 

Милунович Мило (1897–1967) – югославский живописец (Черногория). Профес-
сор Академии художеств в Белграде.  
II – 8, 125. 

Мильман Семен Сергеевич (1894–1937) – профессор; специалист по истории 
России XIX – начала XX вв. 
Научный сотрудник Института истории РАНИОН. Доцент МГУ. В янва- 
ре – марте 1931 г. исполняющий обязанности заведующего историческим от-
делением историко-филологического факультета МГУ, одновременно пред-
седатель кафедры русской истории Коммунистического университета трудя-
щихся Востока. В 1931–1934 гг. доцент, затем профессор кафедры истории 
народов СССР ИФИ (впосл. МИФЛИ). В 1934–1935 гг. руководитель москов-
ской группы Ленинградского историко-археографического института.  
Весной 1935 г. арестован. Во время пребывания в Верхнеуральской тюрьме 
4 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу, 29 декабря расстрелян. 28 декабря 
1961 г. реабилитирован посмертно.  
I – 10, 94, 227, 327. 
II – 637. 

Мильштейн Соломон Рафаилович (1899–1955) – сотрудник органов госбезопас-
ности; генерал-лейтенант (1945).  
С 1922 г. сотрудник ЧК, затем ОГПУ. В 1931–1938 гг. на партийной работе в 
Грузии, с 1938 г. – в НКВД. В 1939–1941 гг. и в 1942–1947 гг. начальник 
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Главного транспортного управления (3-го управления, транспортного управ-
ления) НКВД (НКГБ, МГБ) СССР. В марте – июне 1953 г. заместитель мини-
стра внутренних дел Украинской ССР. 20 июня 1953 г. арестован по делу 
Л.П. Берия, 30 октября 1954 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 
приговорен к расстрелу, 14 января 1955 г. расстрелян.  
I – 465, 532.  

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, ис-
торик и публицист; магистр истории (1892).  

В 1882 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета; ученик В.О. Ключевского. Приват-доцент того же университета 
(1886–1894). Один из организаторов кадетской партии; с 1907 г. председатель 
ее ЦК и редактор ее центрального органа – газеты «Речь». В 1917 г. министр 
иностранных дел Временного правительства первого состава. С 1920 г. в эми-
грации.  
I – 363, 1046, 1134. 
II – 354, 734, 761. 

Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) – публицист, экономист, предста-
витель социалистической мысли России 40-х гг. XIX в.  
Брат военного министра Д. А. Милютина и товарища министра внутренних 
дел Н. А. Милютина.  
I – 299. 

Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (с 1878) (1816–1912) – русский государ-
ственный и военный деятель; генерал-адъютант (1859), военный министр 
(1861–1881), генерал-фельдмаршал (1898). Почетный член Петербургской 
Академии наук (1866).  
I – 211, 216, 349, 350, 370. 
II – 183. 

Минаев – бывший вор, автор письма к А.И. Солженицыну, опубликованного в 
«Литературной газете» от 29 ноября 1962 г.  
II – 461. 

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) – поэт-сатирик, пародист, фельето-
нист, переводчик.  
I – 142. 

Минаева Нина Васильевна (1929–2009) – доктор исторических наук (1983), про-
фессор (1985); специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1952 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. В 
1950-е гг. ученый секретарь ГПИБ. С 1960 г. и до конца жизни преподавала в 
МГПИ им. В.И. Ленина (ныне МГПУ): ассистент (1960), старший преподава-
тель (1962), доцент (1966), профессор (1985). 
Жена В.Д. Оскоцкого.  
I – 349, 987, 1153. 
II – 426, 452, 536, 557, 558, 594, 610, 643, 651, 687, 703, 717, 732, 783, 822, 844, 
852, 861, 872, 882, 907, 933, 942, 958, 1030, 1093, 1104, 1120, 1121, 1146, 1199, 
1207, 1286. 

Минаков (упом. в 1973 г.)  
II – 272. 

Минарик Людмила Петровна (1926–1993) – кандидат исторических наук; специ-
алист по истории России XIX – начала XX в. 
В 1954 г. окончила аспирантуру ГИМа. В 1955–1993 гг. научный сотрудник, 
старший научный сотрудник ГИМа.  
I – 1276. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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Миндадзе Александр Анатольевич (род. 1949) – киносценарист, режиссер; за-

служенный деятель искусств РСФСР (1984).  
В 1971 г. окончил сценарный факультет ВГИКа. 
II – 886, 887, 912. 

Миндсенти Йожеф (наст. имя Йожеф Пехм) (1892–1975) – католический свя-
щенник (1915), епископ (1944), архиепископ Эстергома и примас Венгрии 
(1945–1974), кардинал (1946).  
I – 383, 525, 842, 846, 1092.  

Минин Владимир Николаевич (род. 1929) – хоровой дирижер, профессор (1978); 
народный артист СССР (1988). 
В 1945 г. окончил Московское хоровое училище, затем в 1950 г. Московскую 
консерваторию. В 1949–1950 гг. хормейстер Государственного академическо-
го хора СССР; в 1951–1954 гг. художественный руководитель и главный ди-
рижер Ансамбля песни и пляски северной группы войск в Польше.  
В 1954–1957 гг. хормейстер Государственного академического хора СССР.  
В 1958–1963 гг. художественный руководитель молдавской хоровой капеллы 
«Дойна», одновременно преподаватель хорового дирижирования в Кишинев-
ском институте искусств. В 1963–1965 гг. заведующий кафедрой хорового 
дирижирования Новосибирской консерватории. С 1965–1967 гг. художе-
ственный руководитель Ленинградской академической капеллы. С 1967 г. 
преподаватель Музыкально-педагогического института им. Гнесиных, в 
1971–1979 гг. ректор. Создатель и художественный руководитель Московско-
го камерного хора (с 1972).  
II – 1197, 1225. 

Минин Козьма (Кузьма) (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) 
(ум. 1616) – посадский староста в Нижнем Новгороде; организатор и один из 
руководителей Земского ополчения 1611–1612 гг., изгнавшего поляков из 
Москвы. Думный дворянин (1613).  
I – 52, 765, 716. 
III – 132, 165, 192, 402. 

Минкин Александр Викторович (род. 1946) – журналист.  

Обозеватель периодических изданий «Московский комсомолец» (1978–1979), 
«Московские новости» (1987–1988), «Огонек» (1989–1991), «Моковский ком-
сомолец» (1992–1996), «Новая газета» (1996–2000), «Московский комсомо-
лец» (с 2000). 
II – 905. 

Минкина – в 1942 г. сотрудница Всесоюзного комитета по делам высшей школы. 
I – 52. 

Минкус Людвиг (Леон) Федорович (Алоизий Бернар Филипп, Алоизий 
Людвиг) (1826–1917) – композитор, скрипач и дирижер. 
Уроженец Австрийской империи, в 1853–1890 гг. работал в России.  
I – 599, 634.  

Минц Исаак Израилевич (1896–1991) – доктор исторических наук (1936), про-
фессор (1932), академик АН СССР (1946); Герой Социалистического Труда 
(1976); специалист по истории партии, Октябрьской революции и Граждан-
ской войны. 
В 1926 г. окончил Институт красной профессуры. С 1932 г. преподавал в 
МИФЛИ; в 1937–1941 гг. – заведующий кафедрой истории народов СССР. В 
1937–1949 гг. заведующий кафедрой в ВПШ при ЦК ВКП(б). Одновременно с 
1942 г. заместитель председателя, в 1945 г. председатель Комиссии по исто-
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рии Великой Отечественной войны при АН СССР; а также в 1947–1950 гг. 
профессор АОН при ЦК ВКП(б) и в 1972–1984 гг. профессор АОН при 
ЦК КПСС. В 1941–1949 гг. заведующий кафедрой истории СССР историче-
ского факультета МГУ. В 1950–1960 гг. заведующий кафедрой истории СССР 
МГПИ им. В.П. Потемкина, в 1960–1972 гг. МГПИ им. В.И. Ленина.  
В 1954–1988 гг. старший научный сотрудник, затем главный научный со-
трудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР. В 
1962–1988 гг. председатель Научного совета АН СССР по истории Великой 
Октябрьской революции.  
I – 13, 17, 134, 135, 141, 144, 146, 140, 151, 152, 153, 166, 167, 170, 171, 174, 
173, 175, 177, 178, 179, 191, 193, 197, 200, 211, 214, 221, 222, 224, 228, 261, 
330, 392, 720, 721, 936, 1342, 1354, 1360. 
II – 24, 111, 134, 195, 199, 219, 222, 232, 249, 258, 259, 269, 294, 395, 458, 581, 
646, 783, 792, 828, 831, 845, 893, 937, 1163, 1259, 1260.  
III – 203.  

Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) – библиограф; писатель.  
I – 1134. 

Мирзагатов Асхат Масгутович (1904–1989) – драматург, актер, переводчик.  
В 1973–1988 гг. председатель правления Союза писателей Башкирской АССР, 
одновременно в 1980–1989 гг. председатель Верховного Совета Башкирской 
АССР. 
II – 1123. 

Мирзоев – в 1950–1952 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 279. 

Миркина Р.А. – в 1955 г. сотрудница Института истории АН СССР.  
I – 689. 

Мироненко Мария Павловна (урожд. Ямпольская) (род. 1951) – кандидат исто-
рических наук (1979); специалист по истории русской исторической журна-
листики. 
В 1973 г. окончила исторический факультет МГУ. С того же года научный 
сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР. (впосл. Ин-
ститут славяноведения РАН); в настоящее время старший научный сотрудник 
отдела археографии.  
Дочь доктора физико-математических наук профессора П.А. Ямпольского и 
С.В. Житомирской; жена С.В. Мироненко. 
II – 544, 561. 1133.  

Мироненко Сергей Владимирович (род. 1951) – доктор исторических наук 
(1992), профессор; член-корреспондент РАН (2019); специалист по отече-
ственной истории XIX в. 
В 1973 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1976 г. аспирантуру 
того же факультета; ученик П.А. Зайончковского. С 1977 г. научный сотруд-
ник Института истории СССР АН СССР. С 1991 г. заместитель директора 
Российского центра хранения и изучения документов новейшего времени 
(ныне РГАНИ). В 1992–2016 гг. директор, с 2016 г. научный руководитель 
ГА РФ. Одновременно с 2006 г. заведующий кафедрой истории России  
XIX – начала XX вв. исторического факультета МГУ. 
Муж М.П. Мироненко.  
II – 347, 349, 458, 489, 519, 732, 776, 784, 792, 793, 841, 856, 890, 892, 910, 942, 
943, 957, 960, 992, 1021, 1022, 1025, 1026, 1041, 1064, 1066, 1071, 1081, 1094, 
1095, 1105, 1208, 1213, 1214, 1271, 1285, 1286, 1292. 
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Мироненко Тамара Петровна (1926–1999) – врач-педиатр.  
Мать С.В. Мироненко.  
II – 890. 

Миронов Андрей Александрович (1941–1987) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1980).  
В 1962 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1962 г. и до кон-
ца жизни артист Московского Театра Сатиры.  
II – 448, 716, 719, 722, 730, 740, 799, 909. 

Миронов Борис Николаевич (род. 1942) – доктор исторических наук (1984), 
профессор; специалист по социально-экономической истории России  
XVIII – начала XX вв. 
В 1965 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1970 научный сотрудник 
ЛОИИ (с 1991 г. – С.-Петербургское отделение Института истории РАН): 
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник (1983), ведущий 
научный сотрудник (1986). Одновременно профессор С.-Петербургского гос-
ударственного университета.  
II – 651, 663. 

Миронов Филипп Кузьмич (1871–1921) – советский военачальник, герой Граж-
данской войны. 
Выходец из донских казаков. Участник русско-японской и Первой мировой 
войны. После Октябрьской революции 1917 г. перешел на сторону Советской 
власти. Во время Гражданской войны командовал 2-й Конной армией. Вы-
ступал против политики расказачивания и Л.Д. Троцкого как руководителя 
армии. В феврале 1921 г. арестован по ложному обвинению, застрелен часо-
вым в тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1960 г.  
II – 1161. 

Мирошниченко Ирина Петровна (род. 1942) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1988). 
В 1965 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1965 г. артистка МХАТ  
(с 1989 г. МХТ им. А.П. Чехова).  
II – 945, 998. 

Митин Марк Борисович (наст. фамилия – Гершкович) (1901–1987) – доктор 
философских наук (1934), профессор (1933), академик АН СССР (1939); член 
ЦК ВКП(б) (КПСС) (1939–1961). 
В 1929 г. окончил Институт красной профессуры. В 1931–1944 гг. главный 
редактор журнала «Под знаменем марксизма», одновременно в 1939–1944 гг. 
директор ИМЭЛ. В 1944–1949 гг. ответственный секретарь редакционной 
коллегии журнала «Большевик», одновременно в те же годы заведующий ка-
федрой диалектического материализма в Высшей партийной школе  
В 1956–1960 гг. председатель правления Всесоюзного общества «Знание». В 
1960–1968 гг. главный редактор журнала «Вопросы философии».  
В 1964–1968 и 1978–1985 гг. профессор философского факультета МГУ.  
I – 86, 112, 113, 169, 617.  

Митников Анатолий Маркович – в 1980-е гг. заведующий литературной частью 
театра им. Моссовета. 
II – 848. 

Митрофан Воронежский (в миру Михаил, в схиме Макарий) (1623–1703) – в 
1682–1703 гг. епископ Воронежский.  
Канонизирован Русской православной церковью.  
II – 12, 229. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Митрофанов Владимир Петрович (1907–1994) – актер, музейный деятель, кол-
лекционер; специалист по древнерусскому искусству. 
В 1937 г. актер Ярославского драматического театра им. Ф.Г. Волкова. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952–1959 гг. директор Ярослав-
ского государственного художественного музея. Затем заведующий отделом 
древнерусского искусства Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и 
художественного музея заповедника. 
II – 209. 

Миттеран Франсуа Морис Адриан Мари (1916–1996) – французский государ-
ственный и политический деятель.  
Во время Второй мировой войны участник французского движения Сопро-
тивления. В 1971–1981 гг. первый секретарь Социалистической партии Фран-
ции. В 1981–1995 гг. президент Франции.  
II – 803, 1280. 

Митчел Эдгар Дин (1930–2016) – американский астронавт.  
II – 231. 

Митяев Константин Григорьевич (1902–1969) – профессор; экономист, архи-
вист, основоположник научной дисциплины «документоведение». 
Заведующий кафедрой советского делопроизводства, организатор и декан фа-
культета государственного делопроизводства МГИАИ.  
I – 1357. 
II – 174. 

Михаил Сергеевич – в 1989 г. сотрудник почтового отделения в главном здании 

МГУ.  

II – 1077. 

Михаил Силович – в 1968 г. смотритель Даниловского кладбища.  

II – 144. 

Михаил Черниговский, князь (Михаил Всеволодович) (1179–1246) – князь Пе-

реяславский (1206), Новгородский (1224, 1229), Черниговский (1223–1246), 

Галицкий (1235–1239), великий князь Киевский (1238–1239, 1241–1243). 

Казнен в Золотой Орде за отказ поклонится языческим святыням. Канонизио-

ван Русской православной церковью в 1547 г. 

I – 287. 

Михай I (1921–2017) – король Румынии в 1927–1930 и 1940–1947 гг. Кавалер 

высшего советского военного ордена «Победа».  

I – 78, 151, 164.  

Михайлов – в 1942 г. помощник начальника агитпункта при вокзале в Новоси-

бирске.  

I – 58. 

Михайлов – в 1972 г. член парткома МГУ.  

II – 266. 

Михайлов Александр Яковлевич (род. 1944) – актер театра и кино; народный 

артист РСФСР (1992). 

В 1969 г. окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического 

института искусств. В 1970–1979 гг. артист Саратовского драматического те-

атра им. К. Маркса, в 1979–1985 гг. – Московского драматического театра 

им. М.Н. Ермоловой, в 1985–2004 гг. – Малого театра.  

II – 780, 786, 795. 
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Михайлов Владимир – автор серии статей в «Литературной газете» за 1955 г. о 

быте рабочей молодежи на Ново-Тагильском металлургическом заводе. 
I – 696. 

Михайлов Максим Дормидонтович (1893–1971) – протодиакон (1918); оперный 
певец, народный артист СССР (1940).  
С 1909 г. пел в церковных хорах. В 1930–1932 гг. солист оперной труппы Все-
союзного комитета по радиовещанию. В 1932–1956 гг. солист Большого теат-
ра. 
I – 607,. 

Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) – писатель, публицист, участник 
революционного движения.  
I – 1134. 

Михайлов Николай Александрович (1906–1982) – советский комсомольский, 
партийный и государственный деятель.  
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1938–1952). Одновременно член ЦК ВКП(б) 
(КПСС) (1939–1971). Член Президиума и секретарь ЦК (1952–1953), одно-
временно заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Первый 
секретарь МК КПСС (1953–1954). Посол СССР в Польше (1954–1955). Ми-
нистр культуры СССР (1955–1960). Посол СССР в Индонезии (1960–1965). 
Председатель Комитета по печати при Совете Министров СССР (1965–1970). 
С 1970 г. на пенсии.  
I – 150, 183, 184, 192, 210, 253, 283, 313, 330, 396, 410, 481, 490, 554, 668, 727, 
820, 868, 869, 870, 1007, 1294, 1315. 
II – 199, 200, 222. 

Михайлов Николай Николаевич (1905–1982) – писатель; автор многочисленных 
очерков.  
I – 1362, 1376. 

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист и литера-
турный критик, теоретик народничества.  
I – 87. 
II – 153. 

Михайловы – фабриканты. 
I – 1168. 

Михайлушкин Александр Викторович (1943–2010) – актер театра и кино; 
народный артист РФ (2000). 
В 1966 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1962–1971 гг. артист Чеченского 
русского драматического театра, в 1971–1975 гг. – Челябинского театра драмы 
им. С. Цвиллинга, в 1975 – Театра Советской (с 1993 г. – Российской) Армии.  
II – 1243. 

Михалков Никита Сергеевич (род. 1945) – актер, кинорежиссер; народный ар-
тист РСФСР (1984); Герой Труда РФ (2020).  
В 1966 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина, в 1971 г. режиссёр-
ский факультет ВГИКа. Председатель Союза кинематографистов (с 1998). 
Сын С.В. Михалкова. 
II – 564, 589, 591, 605, 606, 706, 713, 721, 722, 749, 761. 

Михалков Сергей Владимирович (1913–2009) – писатель, поэт и общественный 
деятель.  

Председатель правления Союза писателей РСФСР (1970–1990), академик 
АПН СССР (1971), заслуженный деятель искусств РСФСР (1967), Герой Со-
циалистического Труда (1973). 
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Отец Н.С. Михалкова.  
I – 82, 538, 627, 664, 888, 1063, 1200, 1201, 1202, 1203, 1222, 1309, 1310.  
II – 105, 199, 391, 490, 632, 698, 720, 733, 758, 761, 857, 908, 954. 

Михальский Федор Николаевич (1896–1969) – с 1918 г. инспектор МХТ,  
позднее – главный администратор и помощник директора МХАТ;  
в 1952–1968 гг. директор Музея МХАТ.  
II – 848–849. 

Михеева – доктор (упом. в 1948 г.)  
I – 154.  

Михеев Василий Михайлович (1859–1908) – писатель, поэт.  
С 1898 г. сотрудник ярославской газеты «Северный край».  
II – 68. 

Михельсон Василий Николаевич (ум. 1905) – рабочий, организатор боевых 
дружин во время Революции 1905–1907 гг. 
II – 636. 

Михельсон Ида – участница революционного движения. 
II – 597. 

Михельсон Лев Александрович (1868 – после 1918) – присяжный поверенный, 
промышленник, миллионер.  
В 1916–1918 гг. владелец Московского электромеханического завода, полу-
чившего его имя (с 1922 г. Завод имени Владимира Ильича).  
I – 1168. 

Михельсон Рахиль Б. – участница революционного движения, террористка.  
II – 597. 

Михоэлс Соломон Михайлович (наст. фамилия – Вовси) (1890–1948) – теат-
ральный актер и режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист 
СССР (1939).  

С 1942 г. председатель Еврейского антифашистского комитета.  
I – 166, 212, 419, 737.  

Мицкевич Адам (1798 — 1855) – польский поэт, деятель националь-
но-освободительного движения.  

В 1829 г. выехал из России и в дальнейшем проживал в эмиграции.  
I – 82, 604, 635. 

Мицкевич Сергей Иванович (1869–1944) – врач; советский партийный деятель; 
один из организаторов советского здравоохранения. 
В 1893 г. окончил медицинский факультет Московского университета. Один 
из организаторов первой в Москве марксистской группы, ставшей ядром 
Московского рабочего союза. Член партии с 1893 г. До Октябрьской револю-
ции 1917 г. работал врачом, затем помощник начальника санитарной части 
Южного и Юго-Западного фронтов. В 1922–1924 гг. член коллегии Истпарта 
при ЦК РКП(б), один из организаторов (1922) и в 1924–1934 гг. директор Му-
зея Революции, одновременно профессор ФОН, затем факультета советского 
права и этнологического факультета МГУ.  
I – 301, 441.  
II – 636. 

Миць Владимир Андреевич (род. 1956) – советский комсомольский деятель; 
российский банкир. 
В 1979 г. окончил Краснодарский политехнический институт. В 1981–1988 гг. 
на комсомольской работе в Ханты-Мансийском Автономном округе.  
В 1989–1991 гг. 1-й секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ, в 1991–1994 гг. 
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Тюменского Союза молодежи. С 1994 г. на руководящей работе в банковской 
сфере в Ханты-Мансийске и Тюмени (перерыв 1999–2001 гг. – ви-
це-губернатор Ханты-мансийского Автономного округа).  
II – 1222. 

Мичурин Иван Владимирович (1855–1935) – биолог-селекционер; почетный 
член АН СССР (1935), действительный член ВАСХНИЛ (1935), заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1934).  
I – 381, 382.  

Мишарин Александр Николаевич (1939–2008) – драматург, сценарист; заслу-
женный деятель искусств РФ (2000).  
II – 833, 880. 

Мишин В.П. – майор, автор кандидатской диссертации «Протекционизм в России 
во второй половине XIX в.» (представлялась к защите в 1948 г., затем в 1967).  
I – 150, 163.  

Мишулин Александр Васильевич (1901–1948) – доктор исторических наук 
(1943), профессор; специалист по истории древнего мира. 
В 1930 г. окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. С 1934 г. про-
фессор кафедры истории древнего мира истфака МГУ.  
В 1938–1948 гг. главный редактор журнала «Вестник Древней истории» и за-
ведующий сектором в Институте истории АН СССР. 
Дядя артиста С.В. Мишулина. 
I – 65, 1090.  

Мишулин Спартак Васильевич (1926–2005) – артист театра и кино; заслужен-
ный деятель культуры Польши (1975); народный артист РСФСР (1981). 
Окончил драматическую студию при Калининском областном драматическом 
театре; затем артист этого театра (с перерывом – был артистом Омского дра-
матического театра). С 1960 г. и до конца жизни артист Московского театра 
Сатиры.  
Племянник А.В. Мишулина.  
II – 708, 720, 813, 905.  

Мишулина – в 1974 г. студентка, ученица С.С. Дмитриева.  
II – 322.  

Мищенко Василий Константинович (род. 1955) – артист театра и кино; заслу-
женный артист РФ (2001). 
В 1980 г. окончил ГИТИС. С 1981 г. артист театра «Современник». С 1998 г. 
занимается кинорежиссурой.  
II – 711. 

Младенов Петр Тошев (1936–2000) – болгарский государственный и партийный 
деятель.  
В 1963 г. окончил МГИМО. После возвращения в Болгарию работал в номен-
клатуре Дмитровского коммунистического молодежного союза, затем на пар-
тийной работе. В 1971–1989 гг. министр иностранных дел Болгарии.  
В 1989–1990 гг. председатель Государственного Совета Болгарии. В ноябре 
1989 – феврале 1990 гг. генеральный секретарь ЦК БКП. В апреле – июле 
1990 гг. председатель (президент) Болгарии.  
II – 1178. 

Мовшович Илья Аронович (1923–1996) – доктор медицинских наук (1963), про-
фессор; заслуженный деятель науки РСФСР (1984); хирург, ортопед-
травматолог. 
В 1946 г. окончил 2-й Московский медицинский институт. С 1956 г. старший 
научный сотрудник Центрального института травматологии и ортопедии 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

512 

им. Н.Н. Приорова. В 1965–1990 гг. руководитель лаборатории полимеров и 
ортопедо-травматологической клиники этого института. С 1990 г. работал в 
Московском центре эндопротезирования суставов.  
II – 293. 

Могилевкин Эфрем Моисеевич – юрист (упом. в 1948 г.).  
I – 160, 328.  
III – 117. 

Могильницкий Борис Георгиевич (1929–2014) – доктор исторических наук 
(1967), профессор (1967); заслуженный деятель науки РФ (1997); специалист 
по истории русской медиевистики XIX – начала XX вв. 
В 1951 г. окончил историко-филологический факультет Томского государ-
ственного университета. С 1955 г. преподавал там же: ассистент, старший 
преподаватель, доцент (1962), заведующий кафедрой истории древнего мира 
и средних веков (1967–2009), декан (1969–1980) историко-филологического 
факультета (с 1974 г. исторический факультет).  
II – 966. 

Модель Елена Наумовна – в 1976 г. абитуриентка филологического факультета 
МГУ. 
II – 424. 

Модестов Сергей Сергеевич (1832–1914) – иерей (1857), протоиерей (1858); ду-
ховный писатель, мемуарист. 
Окончил Вифанскую духовную семинарию, затем в 1856 г. Московскую ду-
ховную академию. Преподавал в Вифанской духовной семинарии.  
В 1857–1873 гг. священник церкви Святой Живоначальной Троицы г. Клин; 
одновременно преподавал в уездном училище, был членом Клинского отде-
ления тюремного комитета, сотрудником комитета о бедных духовного зва-
ния, с 1866 года член от духовенства Клинского уездного училищного совета, 
а затем председателем этого совета. С 1873 г. настоятель церкви свмч. Ермо-
лая на Козьем болоте в Москве. Одновременно преподавал в 4-й мужской 
гимназии, был цензором проповедей, членом Общества любителей духовного 
просвещения и пр.  
II – 264.  

Модильяни Амедео (1884–1920) – итальянский художник.  
I – 1147, 1148. 
II – 273. 

Модров Ханс (Ганс) (род. 1928) – немецкий партийный и государственный дея-
тель; кандидат в члены ЦК (1958–1967), член ЦК (1967–1989), член Полит-
бюро ЦК (ноябрь – декабрь 1989) СЕПГ.  
В 1952–1953 гг. обучался в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, в 1957 г. окончил Высшую 
партийную школу при ЦК СЕПГ и в 1961 г. Высшую экономическую школу. 
После возвращения в Германию из СССР секретарь берлинской организации 
Союза свободной немецкой молодежи; затем на партийной работе.  
В 1973–1979 гг. – первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ. 
В 1989–1990 гг. премьер-министр ГДР. С 1990 г. почетный председатель Пар-
тии демократического социализма (бывшая СЕПГ; с 2007 г. партия «Левые»).  
I – 562. 

Можаев Борис Андреевич (1923–1996) – писатель, драматург. 
II – 847, 871, 992, 994, 1011. 

Можнягун Сергей Ефимович (1914–1977) – доктор философских наук, профес-
сор; специалист по эстетике. 
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Преподавал на кафедре философии МОПИ им. Н.К. Крупской. Заведующий 
кафедрой философии Московского института электроники и математики. 
II – 284. 

Моисеев Игорь Александрович (1906–2007) – артист балета, балетмейстер, педа-
гог; народный артист СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1976).  
В 1937 г. организовал первый в стране профессиональный ансамбль народно-
го танца (ныне Государственный академический ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева), которым руководил до конца жизни.  
I – 361. 

Моисеев Михаил Алексеевич (род. 1939) – советский и российский военачаль-
ник; генерал армии (1989); член ЦК КПСС (1990–1991). 
В 1972 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе; в 1982 г. – Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. К.Е. Ворошилова. 
С 1982 г. 1-й заместитель командующего, с 1983 г. командующий 15-й обще-
войсковой армией в Дальновосточном военном округе. С 1985 г. начальник 
штаба – 1-й заместитель командующего войсками дальневосточного военного 
округа. В 1988–1991 гг. начальник генерального штаба Вооруженных сил 
СССР – 1-й заместитель министра оброны СССР. 22–23 августа 1991 г. и. 
о. министра обороны СССР. В 1991 г. уволен в отставку. 
В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. 
II – 1279, 1282. 

Моисеев Ник. Исаакович – в 1953 г. сотрудник соц.-быт. сектора МГУ. 
I – 489, 503.  

Моисеенко – слушатель Ленинских курсов при ЦК ВКП(б) (выпуск 1945 г.).  
I – 120. 

Моисеенко Петр Анисимович (1852–1923) – рабочий; участник революционного 
движения.  
Член «Северного союза русских рабочих». Один из организаторов Морозов-
ской стачки 1885 г. С 1905 г. член РСДРП. Мемуарист.  
I – 300, 440, 441. 

Мок Жюль Сальвадор (1893–1985) – французский государственный и политиче-
ский деятель.  
В 1928–1967 гг. (с перерывами) избирался депутатом парламента.  
В 1945–1951 гг. занимал ряд министерских постов, в 1951–1960 гг. предста-
витель Франции в Комиссии по разоружению ООН. Один из ведущих идеоло-
гов французской Социалистической партии.  
I – 587, 634.  

Мокеев Михаил Дмитриевич (род. 1951) – актер, режиссер, педагог. 
В 1982 г. окончил Школу-студии МХАТ. В 1983–1986 гг. артист МХАТ, в 
1983–1989 гг. режиссер МХАТ. В 1988–1992 гг. руководил «Мастерской 
М. Мокеева» (преобразована в «Театр Михаила Мокеева Улисс»).  
В 1983–1988 преподавал в Школе-студии МХАТ, в 1988–1990 в ГИТИСе, в 
1990–1991 на Высших режиссерских курсах, в 1995–1997 в Театральном учи-
лище им. Б.В. Щукина.  
II – 916, 954, 1250, 1251. 

Мокроусов Борис Андреевич (1909–1968) – композитор; заслуженный деятель ис-
кусств Чувашской АССР (1962).  
I – 997. 

Молдаванова Людмила Георгиевна – в 1974 г. врач поликлиники в Гагаринском 
переулке.  
II – 333, 334.  
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Молева Наталья Владимировна (род. 1955) – актриса театра и кино. 
В 1981 г. окончила Театральное училища им. Б.В. Щукина. С того же года ак-
триса Театра им. Е. Вахтангова. 
II – 736. 

Молле Ги (1905–1975) – французский государственный и политический деятель.  
В годы Второй мировой войны активный участник движения Сопротивления. 
В 1946–1969 гг. генеральный секретарь Социалистической партии Франции. 
В 1951–1961 гг. заместитель председателя Социнтерна. В 1956–1957 гг. пре-
мьер-министр Франции.  
I – 763, 813, 863, 864. 

Молодкин Андрей Иванович – в 1929 г. член месткома, в начале 1930-х гг. заве-
дующий историко-революционным отделом Музея Ивановской промышлен-
ной области.  
II – 635. 

Молодых Николай Ильич – кандидат педагогических наук (1940); специалист по 
истории отечественного образования. 
Инспектор по кадрам МГПИ им. В.И. Ленина, затем доцент кафедры педаго-
гики того же института. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1942–1943 гг. временно исполнял обязанности директора Малмыжского 
филиала МОПИ им. Н.К. Крупской. С 1943 г. заведующий Высшими педаго-
гическими курсами при педагогическом факультете МГПИ.  
I – 57, 60. 
III – 291, 305. 

Молок Александр Иванович (1898–1977) – доктор исторических наук (1940), 
профессор (1938); специалист по истории рабочего и революционного движе-
ния во Франции XIX в.  

В 1922 г. окончил Петроградский университет. В 1924–1951 гг. препо- 
давал в ЛГУ и др. вузах Ленинграда. В 1936–1951 гг. – старший научный со-
трудник Ленинградского Отделения Института истории АН СССР;  
в 1951–1960 гг. – Института истории АН СССР. С 1956 г. – профессор МГПИ 
им. В.И. Ленина.  
I – 71, 928.  

Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фамилия Скрябин) (1890–1986) – совет-
ский политический и государственный деятель. Герой Социалистического 
Труда (1943); член ЦК (РКП(б) – ВКП(б) – КПСС) (1921–1957); кандидат в 
члены Политбюро (1921–1926), член Политбюро (Президиума) ЦК  
(1926–1957). 
Участник революционного движения, с 1906 г. член РСДРП Председатель 
СНК СССР (1930–1941). В 1939–1949 и 1953–1956 гг. нарком (с 1946 г. – ми-
нистр) иностранных дел, одновременно в 1941–1942 и 1946–1953 гг. замести-
тель председателя, в 1942–1946 и 1953–1957 гг. первый заместитель предсе-
дателя Совета народных комиссаров (с 1946 г. Совет министров).  
В 1957–1960 гг. посол СССР в Монголии. С 1962 г. на пенсии. 
Муж П.С. Жемчужиной; дед В.А. Никонова.  
I – 27, 30, 55, 61, 63, 95, 104, 105, 124, 136, 170, 408, 409, 410, 428, 469, 473, 
572, 601, 612, 615, 626, 650, 653, 656, 661, 674, 697, 700, 701, 702, 703, 732, 
742, 743, 749, 759, 774, 776, 777, 779, 782, 792, 813, 828, 865, 869, 872, 877, 
878, 904, 906, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 975, 978, 990 996, 
1007, 1017, 1018, 1030, 1039, 1085, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1160, 1248, 
1282. 
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II – 75, 76, 84, 85, 87, 93, 102, 131, 245, 511, 868, 962, 976, 995, 1032.  
III – 572. 

Молотова-Никонова Светлана Вячеславовна (1929–1989) – дочь В.М. Молото-
ва и П.С. Жемчужиной, мать В.А. Никонова. 
II – 1074.  

Молчанов Кирилл Владимирович (1922–1982) – композитор; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1963).  
В 1949 г. окончил Московскую консерваторию по классу композиции. В 
1951–1956 гг. секретарь Правления Союза композиторов СССР.  
В 1973–1975 гг. директор Государственного Академического Большого театра.  
I – 1087. 

Молчанов Николай Николаевич (1925–1990) – доктор исторических наук 
(1963), профессор; специалист по новой и новейшей истории Франции и ис-
тории международных отношений. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. окончил исторический 
факультет ЛГУ. Преподавал в ряде московских вузов, в том числе в МГИМО.  
II – 1074.  

Молчанова Александра Павловна – кандидат исторических наук (1952); специ-
алист п истории СССР советского периода. 
В 1950-е гг. ученый секртарь Института истории АН СССР. 
I – 421. 

Мольер Жан-Батист (наст. имя Жан-Батист Поклен) (1622–1673) – француз-
ский драматург и артист.  
I – 566, 631, 1291. 
II – 601, 734, 737, 740, 757, 758, 870, 880, 1018, 1019, 1238, 1270. 

Момот К.Г. – специалист по субтропическим лекарственным растениям.  

В 1920-е – 1930-е сотрудник интродукционного питомника субтропических 
культур в г. Сухуми.  
I – 319. 

Мондейл Уолтер Фредерик (1928–2021) – американский политический и госу-
дарственный деятель.  
Сенатор (1964–1976). Вице-президент (1977–1981). Посол в Японии  
(1993–1996).  
II – 576. 

Моне Клод (Клод Оскар) (1840–1926) – французский художник, один из видных 
представителей импрессионизма.  
I – 541. 

Моничелли Марио (1915–2010) – итальянский кинорежиссер. 
I – 898. 

де Монталамбер Шарль (1810–1870) – французский писатель и политический де-
ятель.  
I – 79. 

Монтан Ив (наст. имя – Иво Ливи) (1921–1991) – французский эстрадный певец 
и актер.  
Муж актрисы С. Синьоре. 
I – 614, 875,880, 881, 912, 915, 1373.  

Монтгомери Бернард Лоу, виконт (1946) (1887–1976) – британский военачаль-
ник; фельдмаршал.  
В годы Второй мировой войны участвовал в боях во Франции и Бельгии; с ав-
густа 1942 г. командующий 8-й английской армией в Северной Африке; в 
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1944 г. командующий союзной группой армий, высадившейся в 1944 г. в 
Нормандии.  
I – 66, 77.  

де Монтень Мишель (1533–1592) – французский писатель и философ эпохи Воз-
рождения, автор книги «Опыты».  
I – 1239. 

Монюков Виктор Карлович (1924–1984) – театральный режиссер, профессор 
(1973).  
С 1947 г. режиссер-педагог Школы-студии МХАТ, одновременно с 1955 г. 
режиссер МХАТ.  
I – 1105. 

Монюшко Станислав (1819–1872) – польский композитор.  
I – 289, 334, 373. 

де Мопассан Анри-Рене-Альбер-Ги (1850–1893) – французский писатель.  
I – 208. 

Мор Наум Моисеевич (наст. фамилия Мордкович) (ум. 1984) – журналист; автор 
книг на историко-партийную тематику.  
Сотрудник газеты «Правда». Заведующий отделом истории журнала «Совет-
ская книга». Ответственный секретарь журнала «Политическое самообразо-
вание».  
I – 356, 473.  

Моравиа Альберто (1907–1990) – итальянский писатель.  
I – 1191. 
II – 466. 

Моравский Ежи (1918–2012) – польский партийный и государственный деятель; 
журналист.  
В 1954–1956 гг. заведующий отделом пропаганды и агитации ПОРП.  
В 1956–1957 гг. председатель Комиссии ЦК ПОРП по вопросам движения 
молодежи. Член ЦК ПОРП. В 1955–1956 и 1957–1960 гг. секретарь ЦК ПОРП. 
В 1956–1960 гг. член Политбюро ЦК ПОРП.  
I – 829, 939.  

Морачевский Николай Яковлевич (1907–1972) – кандидат филологических наук 

(1945). 

В 1926 г. окончил Черниговский педагогический институт. в 1934–1942 и 

1945–1970 гг. сотрудник Государственной Публичной библиотеки 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская Национальная библиотека). 

С августа 1949 г. по октябрь 1951 г. заведующий издательским отделом этой 

библиотеки. Участник Великой Отечественной войны.  

I – 233, 239.  

Морган Льюис Генри (1818–1881) – американский этнограф, социолог и историк. 

Специалист по истории первобытного общества.  

I – 815.  

Морганьи Манлио (1879–1943) – итальянский журналист и политический деятель, 

в 1924–1943 гг. возглавлявший итальянское телеграфное новостное агентство 

Стефани. Ревностный сторонник Б. Муссолини; покончил с собой после от-

странения от власти и ареста Муссолини.  

I – 43. 

Моргунов Борис Григорьевич (1920–1997) – артист эстрады, мастер художе-

ственного слова; народный артист РСФСР (1991). 
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В 1941 г. окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1949 г. аспирантуру сце-

нической речи при Малом театре. В годы Великой Отечественной войны со-

стоял в труппе Первого Комсомольского фронтового театра Комитета по де-

лам искусств. В 1949–1953 гг. преподавал сценическую речь в Школе-студии 

МХАТ. С 1950 г. артист Московской государственной филармонии.  
Муж Н.А. Моргуновой. 
II – 71. 

Моргунов Николай Сергеевич (1882–1948) – искусствовед; специалист по твор-
честву В.М. Васнецова.  

Старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, во 
время Великой Отечественной войны – сотрудник филиала Государственной 
Третьяковской галереи в Новосибирске.  
Муж Н.Д. Моргуновой-Рудницкой, отец Н.Н. Моргуновой.  
I – 58. 
III – 191, 230.  

Моргунова Наталья Александровна (урожд. Липскерова) (1921–1972) – стар-
ший редактор литературной части Центрального детского театра. 
Жена Б.Г. Моргунова.  
II – 71. 

Моргунова Наталья Николаевна (Ната) – дочь Н.С. Моргунова и Н.Д. Моргу-
ной-Рудницкой, вторая жена П.А. Зайончковского.  
I – 96.  
III – 230, 249, 262, 272, 279, 284, 294, 465, 472, 559. 

Моргунова-Рудницкая Наталья Даниловна (урожд. Рудницкая)  
(1891–1967) – искусствовед.  

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи; во время Великой Оте-
чественной войны – сотрудница филиала Государственной Третьяковской га-
лереи в Новосибирске.  
Жена Н.С. Моргунова, мать Н.Н. Моргуновой.  
I – 96.  
III – 230, 296. 

Моргуновы  
I – 96.  
III – 279.  

Мордвинов Николай Семенович, граф (1834) (1754–1845) – русский флотоводец 
и государственный деятель, адмирал (1797).  
Министр морских сил (1802), член Государственного Совета (с 1810), предсе-
датель Департамента государственной экономии (1810–1812, 1816–1818) и 
Департамента гражданских и духовных дел (1821–1838) этого Совета.  
I – 234. 

Мордвишин Иван Иванович (1910–1992) – кандидат исторических наук, доцент; 
специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1936 г. окончил Ивановский государственный педагогический институт, за-
тем аспирантуру Московского педагогического института им. К. Либкнехта. 
В 1940–1985 гг. преподавал на кафедре истории СССР исторического факуль-
тета Ивановского государственного педагогического института. С 1985 г. на 
пенсии. 
I – 179. 

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) – писатель, автор исторических романов.  
II – 471, 489, 587, 938, 947, 970, 1010. 
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Мордюкова Нонна (Ноябрина) Викторовна (1925–2008) – актриса театра и ки-
но; народная артистка СССР (1974). 
В 1950 г. окончила ВГИК. В 1951–1991 гг. актриса Театра-студии киноактера.  
II – 1113. 

Морейно Любовь Григорьевна (1898–1976) – жена М.С. Альтмана.  
I – 373, 502.  

Мориак Франсуа (1885–1970) – французский писатель; член Французский акаде-
мии (1933).  
I – 945, 1047.  

Моризе Андре (1876–1942) – член Французской Коммунистической партии.  
В 1923 г. исключен из Коминтерна и вышел из ФКП как масон.  
С 1919 г. и до конца жизни мэр г. Булонь. 
II – 873. 

Морисон Джон – профессор русской истории Лидского университета (Англия).  
В 1964–1965 и 1967–1968 гг. стажер кафедры истории СССР периода капита-
лизма исторического факультета МГУ.  
II – 142, 151. 

Мориц Юнна Петровна (род. 1937) – поэтесса.  
II – 98, 698, 720. 

Моро Гюстав (1826–1898) – французский художник.  
II – 273. 

Мороз Василий Иванович (1931–2004) – доктор физико-математических наук 
(1958), профессор; заслуженный деятель науки РФ (1999); астроном.  
В 1954 г. окончил МГУ. В 1954–1956 гг. сотрудник Астрофизического инсти-
тута АН Казахской ССР, в 1956–1974 гг. – Государственного астрономиче-
ского института им. П.К. Штернберга, с 1974 г. – Института космических ис-
следований АН СССР, заведующий отделом «Физика планет и малых тел 
Солнечной системы». Преподавал в МГУ.  
II – 1033. 

Морозов Анатолий Анатольевич – в 1989 г. врач 51-й городской клинической 
больницы (Москва).  
II – 1022. 

Морозов Борис Афанасьевич (род. 1944) – театральный режиссер, актер; заслу-
женный деятель искусств РФ (1992), народный артист РФ (1998). 
Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1973–1977 гг. режиссер Цен-
трального театра Советской Армии, в 1977–1981 гг. – Московского драмати-
ческого театра им. К.С. Станиславского, в 1981–1982 гг. Театра им. В.В. Мая-
ковского; в 1983–1987 гг. главный режиссер Московского театра 
им. А.С. Пушкина. в 1988–1995 гг. Малого театра; в 1995–2020 гг главный 
режиссер Центрального академического театра Российской Армии.  
I – 1227. 
II – 789, 790, 798, 811, 816, 823, 827, 828, 846, 876, 904, 954. 

Морозов Иван Абрамович (1871 – 1921) – московский купец; меценат, коллекцио-
нер искусства, собрание которого положило начало коллекциям французской 
модернистской живописи в Эрмитаже и Государственном музее изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина.  

С 1919 г. в эмиграции.  
I – 534. 

Морозов М.А. – в 1954 г. заведующий отделом науки, школ и вузов редакции га-
зеты «Правда». 
I – 555, 563, 566.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Морозов Николай Александрович (1854–1946) – революционер-народник; писа-

тель; почетный член АН СССР (1932); мемуарист.  
I – 1134. 

Морозов Федор Максимович (1899–1980) – кандидат экономических наук, стар-
ший научный сотрудник Института экономики АН СССР.  
Автор работ по истории русской экономической мысли XIX в.  
I – 234, 242, 444.  

Морозова (упом. в 1948 г.)  
I – 161. 

Морозова Людмила Евгеньевна (род. 1947) – доктор исторических наук (2001); 
специалист по истории средневековой России. 
В 1970 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1972 г. сотрудник Ин-
ститута истории СССР АН СССР (с 1991 г. ИРИ РАН). 
II – 248. 

Морозова Маргарита Кирилловна (урожд. Мамонтова) (1873–1958) – меце-
натка, учредительница московского Религиозно-философского общества, 
владелица издательства «Путь».  
Мемуаристка.  
II – 415, 601.  

Морозова Феодосия Прокопьевна (урожд. Соковнина; в монашестве Феодора), 
боярыня (1632–1675) – вдова боярина Глеба Ивановича Морозова (ум. 1662); 
одна из наиболее известных сторонниц старообрядчества.  
Канонизирована старообрядческой церковью.  
Сестра княгини Е.П. Урусовой. 
I – 679, 680, 715, 982.  

Мороховец Евгений Андреевич (1880–1941) – специалист по истории крестьян-
ства и крестьянского движения России в XIX – начале XX вв.; профессор. 
В 1904 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал в МГУ и Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова. Ученый секретарь РАНИОН. Научный сотрудник Ин-
ститута истории АН СССР (1935–1941).  
I – 26, 28, 37, 69, 94, 95, 266, 283, 314, 327, 329, 358, 721, 916.  
II – 862, 898. 
III – 45. 

Мороховец Капитолина Филипповна (урожд. Карташова) (1882–1962) – жена 
Е.А. Мороховца. 
I – 358. 

Морошкин Михаил Яковлевич (1820–1870) – историк; священник. 
I – 364. 

Морской А. – см. фон Штейн Владимир Иванович. 

Моруа Андре (наст. имя Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог)  
(1885–1967) – французский писатель.  
II – 353, 466, 467.  

Морцинек Густав (1891–1963) – польский писатель.  
I – 1164, 1241.  

Мосендз Луиза Александровна (род. 1960) – актриса театра и кино. 
В 1981 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1981–1984 гг. 
актриса Центрального театра Советской Армии, с 1984 г. – Московского те-
атра Сатиры.  
II – 730. 
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Мосина Зоя Васильевна (1898–1953) – кандидат исторических наук (1939); специ-
алист по средневековой истории Франции. 
Участник Гражданской войны 1918–1920 гг. 
Окончила Военную академию, Институт красной профессуры. Научный со-
трудник Института истории АН СССР; сотрудник редакции журнала «Вопро-
сы истории». 
I – 214. 

Москалев Моисей Абрамович (1902–1965) – доктор исторических наук (1940), 
профессор; специалист по истории партии. 
В 1938–1965 гг. профессор кафедры марксизма-ленинизма МГУ (с перерывом 
в конце 1940-х гг.). Одновременно в 1938–1941 гг. преподавал в МИФЛИ.  
I – 867. 

Москаленко Виталий Николаевич (род. 1954) – актер театра и кино; режиссер, 
сценарист. 
В 1977 г. окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, в 1983 г. Высшие теат-
ральные курсы. В 1977–1987 гг. артист Театра на Малой Бронной.  
II – 813. 

Москатов Петр Георгиевич (1894–1969) – советский государственный и партий-
ный деятель.  
Член РСДРП(б) с мая 1917 г. С 1926 г. на профсоюзной работе.  
В 1931–1934 гг. председатель ЦК профсоюза транспортного машиностроения. 
В 1937–1940 гг. секретарь ВЦСПС. В 1940–1946 гг. начальник Главного 
управления трудовых резервов при СНК СССР. В 1946–1952 гг. первый заме-
ститель министра трудовых резервов СССР. С 1954–1960 гг. председатель 
Комиссии по установлению первоначальных пенсий при Совете министров 
СССР. Одновременно с 1939 г. член, в 1956–1959 гг. председатель ЦРК 
КПСС. С 1960 г. на пенсии.  
I – 1281, 1370.  

Москвин Иван Михайлович (1874–1946) – актер, театральный режиссер; народ-
ный артист СССР (1936). 

В 1897–1898 гг. артист Театра Корша, с 1898 г. – МХТ (МХАТ). 
I – 1105. 

Москвичева Татьяна Осиповна – сестра Натальи Осиповны Чакалевой – тещи 
И.С. Дмитриева.  
I – 1058, 1204.  

Москвичевы – родственники жены И.С. Дмитриева.  
I – 1057, 1058.  

Моссадык Мохаммед (1882–1967) – иранский государственный и политический 
деятель. Премьер-министр Ирана (1951–1953). 
I – 477, 533. 

Мохаммед Реза Пехлеви (1919–1980) – в 1941–1979 гг. шах Ирана.  

Умер в эмиграции в Каире.  
I – 49, 533. 

Мохов Антон Николаевич (1913–2005) – кандидат педагогических наук (1954). 
В 1950 г. окончил Абаканский государственный педагогический институт, за-
тем в 1954 г. аспирантуру МГУ по кафедре педагогики. В 1954–1957 гг. мето-
дист по литературе хакасских школ в Хакасском областном институте усо-
вершенствования учителей, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии Абаканского государственного педагогического института. В 
1957–1959 гг. директор Хакасской национальной школы в Абакане.  
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В 1960–1989 гг. старший преподаватель, затем доцент Киргизского государ-
ственного университета. С 1989 г. на пенсии. 
Муж Г.А. Моховой.  
I – 1198. 
II – 5.  

Мохов М.Т. – в 1960 г. хозяин дома в с. Балушевы Починки, в котором останав-
ливались Дмитриевы.  
I – 1332, 1333.  

Мохов Николай Андреевич (1904–1983) – доктор исторических наук (1965), 
профессор (1966); член-корреспондент АН Молдавской ССР (1972); заслу-
женный деятель науки Молдавской ССР; специалист по молдавской истории. 
В 1926 г. окончил ЛГУ, затем на педагогической работе. В 1947–1958 гг. за-
ведующий сектором истории Института истории, языка и литературы Мол-
давской ССР. С 1958 г. заместитель директора Института истории Молдав-
ского филиала АН СССР, в 1961–1971 гг. – Института истории 
АН Молдавской ССР.  
I – 289, 440.  

Мохова Галина Антоновна (род. 1922) – кандидат исторических наук (1954); 
специалист по истории дореволюционной России. 
Окончила аспирантуру исторического факультета МГУ; ученица 
С.С. Дмитриева. Преподавала в Абаканском государственном педагогическом 
институте; в 1960 г. перешла на преподавательскую работу в Киргизский гос-
ударственный университет. С 1960 г. преподавала в Киргизском государ-
ственном университете. 
Жена А.Н. Мохова.  
I – 575, 590, 634, 637, 638, 651, 710, 712, 716, 998, 1153, 1198. 
II – 5, 119.  

Мохова Надежда Михайловна (Надя) – в 1959–1960 гг. домработница Дмитрие-
вых.  
I – 1229, 1230, 1252, 1308, 1322, 1324, 1353. 

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрийский композитор.  
I – 239, 259, 515, 1320, 1331, 1343. 
II – 252, 710, 715, 719, 720, 748, 757, 774, 796, 819, 834, 941, 942, 949, 958, 959, 
988, 997, 1032, 1198, 1248.  

Мочалов Алексей Владиленович (род. 1956) – оперный певец; народный артист 
РФ (2007). 
В 1983 г. окончил Московскую государственную консерваторию. С 1980 г. 
солист Московского музыкального камерного театра.  
II – 774, 781, 819, 941, 959, 1018.  

Мочалов Василий Дмитриевич (1902–1970) – доктор исторических наук (1970), 
профессор (1947); специалист по истории России рубежа XIX – ХХ в. и исто-
рии партии. 
В 1938 г. окончил Институт красной профессуры. В 1938–1945 гг. заведую-
щий сектором И.В. Сталина ИМЭЛа. С 1945 г. работал в Институте истории 
(затем – Институте Истории СССР) АН СССР; одновременно с 1947 г. препо-
давал в АОН при ЦК КПСС. В 1960–1966 гг. главный редактор журнала «Ис-
тория СССР». 
Муж Р.П. Конюшей.  
I – 162, 1317, 1318, 1319, 1342, 1354, 1360. 
II – 9, 12, 14, 15, 44, 48, 72, 96, 204, 222, 1163. 
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Мочалов Инар Иванович (род. 1932) – доктор философских наук (1971), профес-
сор; специалист в области истории науки и философии науки (особенно по 
творчеству В.И. Вернадского). 
В 1954 г. окончил философский факультет ЛГУ, затем в 1959 г. аспирантуру 
Института философии АН СССР. С 1954 г. на преподавательской работе, в 
том числе в 1959–1978 на кафедре философии Казанского авиационного ин-
ститута, затем на аналогичной кафедре МВТУ им. Н.Э. Баумана. Ведущий, 
затем главный научный сотрудник отдела истории наук о Земле Института 
истории естествознания и техники РАН.  
II – 553. 

[Мочалова] Елена Васильевна – историк.  

В 1969 г. окончила исторический факультет МГУ.  

Дочь В.Д.Мочалова и Р.П. Конюшей.  
II – 204, 205, 426.  

Мочалова Юлия Владимировна (род. 1933) – научный редактор.  
В 1958 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1958–1981 гг. младший 
редактор, затем старший редактор издательства «Соцэкгиз» (с 1963 г. изда-
тельство «Мысль»). В 1981 г. – уп. 2003 гг. ответственный секретарь редак-
ции журнала «История СССР» (с 1992 г. «Отечественная история»).  
II – 653, 675. 

Мочульский Николай Феодосьевич (1918–1974) – доктор исторических наук 
(1964), профессор; специалист в области новой и новейшей истории, пре-
имущественно истории Великобритании в ХХ в. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет 
МГУ. С 1950 г. старший преподаватель исторического факультета МГУ, од-
новременно преподавал в ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1952–1956 гг. заместитель 
декана исторического факультета МГУ по научной работе.  
I – 407, 435, 477, 479, 488, 499, 505, 731, 1186, 1313. 
II – 291. 

Мошков Юрий Александрович (род. 1922) – кандидат исторических наук (1963), 
доцент (1966); специалист по историографии и аграрной истории советского 
периода. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 
факультет МГУ. С 1956 г. преподавал на кафедре истории СССР советского 
периода, с 1966 г. на кафедре источниковедения истории СССР (с 1992 г. ка-
федра источниковедения отечественной истории) исторического факультета 
МГУ: ассистент (1956), старший научный сотрудник (1963), старший препо-
даватель (1964), доцент (1966).  
II – 459, 593.  

Мощанская Анастасия Галактионовна (урожд. Кротова) – сестра С.Г. Юмато-
вой – тещи С.С. Дмитриева; тетка О.А. Дмитриевой.  
III – 46, 50, 111, 113, 330, 432, 566. 

Мощанские – родственники С.С. Дмитриева по линии жены. 
I – 38. 
III – 46, 47, 330. 

Мощанский Александр Алексеевич (ум. 20.12.1941) – муж А.Г. Мощанс- 
кой – сестры О.А. Дмитриевой. 
III – 113, 345, 353, 432 566. 

Мощанский Вадим Александрович (1898? – 1981) – сын А.А. и А.Г. Мощан-
ских, двоюродный брат жены С.С. Дмитриева.  
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I – 963. 
II – 56, 657, 666. 
III – 53, 345, 566. 

Мощанский Лев (упом. в 1942 г.) 
III – 530. 

Моэм Сомерсет (Уильям Сомерсет) (1874–1965) – писатель.  
I – 1191, 1193.  
II – 670, 1146, 1154. 

Мполо Морис (1928–1961) – конголезский политический деятель; один из лиде-

ров партии Национальное движение, министр по делам молодежи и спорта в 

правительстве П. Лумумбы.  

II – 105.  

Мрожек Славомир (1930–2013) – польский писатель и драматург.  

II – 670, 975, 987. 

Мрошчак Юзеф (1910–1975) – польский график; профессор (1971).  

В 1968–1971 гг. ректор Школы графических искусств в Варшаве.  

I – 1164. 

Мстиславский (Масловский-Мстиславский) Павел Сергеевич (1911 – не ранее 
2006) – доктор экономических наук (1965).  
В 1933 г. окончил Московский транспортный экономический институт. В 
1940–1944 гг. работал в плановых, проектных и научно-исследовательских 
организациях водного транспорта. Научный сотрудник Института экономики 
АН СССР; затем заведующий сектором экономической статистики (до 1961), 
сектором ценообразования (1961–1972). С 1972 г. работал в Международном 
институт экономических проблем мировой социалистической системы при 
СЭВ. В 1990-е – 2000-е гг. главный научный сотрудник Всероссийского цен-
тра уровня жизни при Министерстве труда РФ. 
Сын революционера, члена ЦК Партии левых эсеров, писателя Сергея Дмит-

риевича Масловского (псевдоним Мстиславский).  

I – 644. 

Мудрогель Николай Александрович (1868–1942) – с 1882 г. и до конца жизни 

сотрудник Третьяковской галереи. 

I – 295, 335. 

Музиль Роберт (1880–1942) – австрийский писатель.  

II – 275, 297, 424, 603, 604.  

Муканов Марат Сабитович (1929–1998) – доктор исторических наук (1988), 

профессор; этнограф.  

С 1956 г. работал в Институте истории, археологии и этнографии 

им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР (с 1991 – Институт истории и этно-

логии Национальной АН Казахстана).  

Сын С.М. Муканова.  

I – 387, 525.  

Муканов Сабит Муканович (1900–1973) – казахский писатель и общественный 

деятель; академик АН Казахской ССР (1954); председатель Союза писателей 

Казахстана (1936–1937; 1943–1952). 

В 1935 г. окончил Институт красной профессуры.  

Отец М.С. Муканова.  

I – 387. 
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Муравиев Константин Владов (1893–1965) – болгарский политический и госу-

дарственный деятель. 
Племянник лидера Болгарского народного земледельческого союза и премь-
ер-министра Болгарии А. Стамболийского; его личный секретарь. С 1926 г. 
один из лидеров правого крыла Болгарского земледельческого народного со-
юз (БЗНС). В 1923, 1931–1934 гг. занимал министерские посты в Болгарском 
правительстве. В 1923–1926 гг. находился в заключении.  
В 1934–1944 гг. – в оппозиции. 2–9 сентября 1944 гг. премьер-министр и ми-
нистр иностранных дел Болгарии. В 1945 г. арестован, до 1961 г. (с переры-
вом на год) находился в заключении.  
I – 78. 

Муравин Иван – русский геодезист, в 1740–1741 гг. вместе с поручиком Глады-
шевым возглавивший экспедицию в Хиву.  
I – 346. 

Муравлева Т.Н. – кандидат исторических наук (1953); специалист по истории 
Украины в XVIII в. 
В 1963 г. научный сотрудник Киево-Печерского государственного истори-
ко-культурного заповедника.  
I – 268, 276. 

Муравьев – в начале 1950-х гг. преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 321, 427, 444.  

Муравьев Анатолий Васильевич (1924–1993) – кандидат исторических наук 
(1956), профессор (1982); специалист по истории России XVIII – первой по-
ловины XIX в. и вспомогательным историческим дисциплинам. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил исторический 
факультет МГУ. С 1953 г. и до конца жизни работал на кафедре источникове-
дения истории СССР: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор; 
1962–1966 гг. исполняющий обязанности заведующего кафедрой,  
в 1966–1976 гг. заместитель заведующего кафедрой.  
I – 1373. 
II – 245. 

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) – государственный деятель, камер-
гер (1836), действительный статский советник (1855); духовный писатель; 
почетный член Петербургской Академии наук (1836). 
Обер-секретарь Св. Синода (1832–1842). Чиновник Азиатского департамента 
МИДа (1842–1866). В 1866 г. уволен от службы.  
II – 264.  

Муравьев Виктор Александрович (1941–2009) – доктор исторических наук 
(1989), профессор (1989); специалист в области отечественной историографии 
и истории революционного движения в России в начале ХХ в. 
В 1963 г. окончил МГИАИ. С 1968 г. преподавал там же: ассистент, старший 
преподаватель (1970), доцент (1972), профессор; в 1987–1989 гг. проректор по 
научной работе, с 1990 г. заведующий кафедрой вспомогательных историче-
ских дисциплин.  
II – 708, 755, 820, 843. 

Муравьев Владимир Николаевич (1914–1973) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1968).  
В 1940 г. окончил ГИТИС. В 1932–1933 гг. артист Саратовского театра дра-
мы; в 1933–1934 гг. – Дагестанского русского театра; в 1934–1935 гг. – Воро-
нежского драматического театра; в 1935–1936 гг. – Сталинградского драма-
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тического театра; в 1940–1941 гг. – Брестского академического театра  
драмы; в 1942–1945 гг. – Центрального театра Советской Армии;  
в 1945–1973 гг. – МХАТа.  
I – 997, 1112, 1293.  

Муравьев Никита Михайлович (1796–1843) – капитан гвардии (1825); декаб-
рист, один из руководителей «Северного общества» декабристов. 
Участник заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг. Один из со-
здателей «Союза Спасения» и «Союза благоденствия». 
Сын одного из воспитателей великого князя Александра Павловича (впосл. 
император Александр I) и попечителя Московского университета Михаила 
Никитича Муравьева.  
II – 636. 

Муравьев Николай Николаевич (1768–1840) – генерал-майор. 
Основатель и директор Школы колонновожатых (1816–1823).  
Отец декабриста, впоследствии нижегородского губернатора, гене-
рал-лейтенанта А.Н. Муравьева, известного военачальника, генерала от ин-
фантерии, генерал-адъютанта Николая Николаевича Муравьева-Карского и 
министра государственных имуществ, затем Виленского генерал-губернатора, 
генерала от инфантерии графа М.Н. Муравьева-Виленского.  
I – 562, 630.  

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796–1826) – подполковник.  

Один из руководителей Южного общества декабристов.  
II – 388.  

Муравьева Ирина Вадимовна (род. 1949) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РФ (1994). 
В 1970 г. окончила студию при Центральном детском театре,  
в 1982 г. – ГИТИС. В 1970–1977 гг. артистка Центрального детского театра, в 
1977–1993 гг. – Театра им. Моссовета, с 1993 г. – Малого театра. 
II – 777, 842, 858. 

Мурадели Вано Ильич (1908–1970) – композитор; народный артист СССР (1968).  
С 1960 г. секретарь правления Союза композиторов РСФСР. С 1968 секретарь 
правления Союза композиторов СССР.  
I – 164, 762, 893, 1038, 1103.  

Муралов Николай Иванович (1877–1937) – советский военный и партийный де-
ятель.  
Участник революционного движения, член РСДРП с 1903 г., большевик. 
Один из руководитель вооруженного восстания в Москве в октябре – ноябре 
1917 г. В 1917–1919, 1921–1924 гг. гг. командующий войсками Московского 
военного округа. В 1924–1925 гг. командующий войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа. В 1925–1927 гг. начальник военно-морской 
инспекции Наркомата Рабоче-Крестьянской инспекции СССР. В 1927 г. ис-
ключен из партии за активное участие в троцкистской оппозиции, затем в 
ссылке. 17 апреля 1936 г. арестован; 30 января 1937 г. Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР приговорен к расстрелу; 1 февраля 1937 г. расстрелян. 
Посмертно реабилитирован в апреле 1986 г.  
I – 742. 

Муранов Матвей Константинович (1873–1959) – советский партийный деятель. 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1904 г., большевик. Де-
путат IV Государственной думы, член большевистской фракции. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. находился на партийной работе. В 1922–1934 гг. 
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член Центральной Контрольной комиссии, одновременно в 1923–1934 гг. 
член Верховного Суда СССР. С 1939 г. на пенсии.  
I – 741. 

Муратов Игорь Леонтьевич (1912–1973) – украинский советский поэт.  
II – 64, 107.  

Муратов Павел Павлович (1881–1950) – писатель, искусствовед.  
С 1922 г. в эмиграции.  
II – 1247. 

Муратова Ксения Дмитриевна (1904–1998) – доктор филологических наук 
(1957), профессор (1960); литературовед, библиограф; специалист по русской 
литературе XIX – начала XX в. 
В 1930 г. окончила Государственный институт истории искусств в Ленингра-
де. С 1928 г. на библиотечной работе. С 1934 г. сотрудник библиотеки ИРЛИ 
(Пушкинский Дом), в 1940–1941 гг. младший научный сотрудник.  
В 1941–1948 гг. библиотекарь, старший библиотекарь (1942) ГПБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1948–1993 гг. работал в Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом): старший научный сотрудник (1948), заведу-
ющая сектором библиографии и источниковедения, заведующая рукописным 
отделом (1970–1978), старший научный консультант (1982–1993). С 1993 г. на 
пенсии.  
II – 700, 703, 809. 

Мурашов Аркадий Николаевич (род. 1957) – общественный и политический де-
ятель. 
В 1980 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. В 1980–1989 гг. работал в Инсти-
туте высоких температур АН СССР. В 1989–1991 гг. народный депутат 
СССР, член и секретарь Межрегиональной депутатской группы.  
В 1991–1992 гг. начальник ГУВД г. Москвы. В 1993–1995 гг. депутат Госу-
дарственной думы РФ 1-го созыва. С 1995 г. председатель Центра либераль-
но-консервативной политики.  
II – 1124.  

Мурзаев Эдуард Макарович (1908–1998) – доктор географических наук (1949), 
профессор (1956); заслуженный деятель науки РСФСР (1970); топонимист, 
историк географии. 
В 1930 г. окончил географический факультет ЛГУ. С 1931 г. и до конца жизни 
сотрудник Института географии АН СССР. 
I – 347. 

Мурзиди Константин Гаврилович (1914–1963) – поэт и писатель.  
I – 608, 1191, 1192, 1212.  

Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682) – испанский художник, глава севиль-
ской школы живописи.  
II – 743. 

Мурин Сергей Анатольевич (род. 1958) – актер театра и кино. 
В 1987 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист театра «Современник-2», 
Русского психологического театра.  
II – 946. 

Мурогин Лев Васильевич (1886–1959) – литератор, секретарь Ярославского сою-
за поэтов. 
Окончил Вологодскую духовную семинарию, затем в 1911 г. – С.-Петер- 
бургскую духовную академию. До 1917 г. преподавал в Ярославской духов-
ной семинарии.  
II – 66, 67, 68, 69, 638. 
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Муромцева-Бунина Вера Николаевна (1881–1961) – переводчица, мемуаристка.  
Жена И.А. Бунина.  
II – 987. 

Мусабеков Газанфар Махмуд оглы (1888–1938) – советский государственный и 
партийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1937). 

В 1922–1930, 1932–1936 гг. председатель СНК Азербайджанской ССР. В 
1925–1937 гг. председатель ЦИК СССР от ЗСФСР. В 1930–1931 гг. председа-
тель ЦИК Азербайджанской ССР. В июне 1937 г. арестован; 9 февраля 1938 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу и в тот 
же день расстрелян. В 1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 737, 894.  

Мусатова Инна Андреевна – невеста стажера из ФРГ Х. Коха.  
II – 424. 

Мусин-Пушкин Алексей Иванович, граф (1797) (1744–1817) – действительный 
тайный советник (1799); обер-прокурор Синода (1791–1797), сенатор  
(1797–1799); президент Петербургской Академии художеств (1794–1799), из-
вестный археограф, собиратель старинных рукописей. 
I – 426. 

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) – композитор.  
I – 525, 723, 834.  

Муссолини Бенито (1882–1945) – вождь итальянский фашистов; в 1922–1943 гг. 
фашистский диктатор в Италии.  
I – 43, 64, 67, 103, 104, 105, 158, 888, 964. 
II – 91, 193, 386.  

Мустафаев Имам Дашдемир-оглы (1910–1997) – доктор биологических наук; 
академик (1950), академик-секретарь (1950–1952) АН Азербайджанской ССР; 
специалист в области генетики и селекции зерновых культур. 
В 1932 г. окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт. В 
1947–1950 гг. министр сельского хозяйства Азербайджанской ССР. Секретарь 
(1951–1952, 1953–1954), первый секретарь (1954–1959) 
ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Одновременно заведующий 
отделом Института генетики и селекции (1954–1970) АН Азербайджанской 
ССР, с 1971 г. директор этого института.  
I – 737. 

Мусульманова – в 1949/50 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 219. 

Мутовкин Николай Семенович (1910–1980) – доктор исторических наук (1969), 

профессор; специалист по истории партии. 

В 1942 г. окончил Магнитогорский государственный педагогический инсти-

тут. В 1951–1957 гг. преподаватель основ марксизма-ленинизма в Военной 

академии. В 1957–1959 гг. научный сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС.  

В 1959–1967 гг. преподавал на кафедре истории КПСС исторического фа-

культета МГУ.  

II – 350. 

Муха Татьяна Георгиевна (род. 1961) – актриса театра и кино.  

В 1982–1990 гг. артистка Театра им. В.В. Маяковского.  

II – 733. 

Мухаммед (Магомет) (570–632) – арабский политический и религиозный деятель. 

I – 1110. 
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Мухамеджанов – в 1949/50 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 219. 

Мухаммед Захир-шах (1914–2007) – в 1933–1974 гг. король (падишах) Афгани-
стана. 
I – 856. 

Мухаммед-Эмин (1818–1863) – наиб (наместник) (1848–1859) Шамиля на Запад-
ном Кавказе.  
I – 247, 278.  

Мухин – в конце 1940-х – 1950-е гг. продавец мужской и женской одежды.  
I – 194, 265, 344, 694, 695, 918.  

Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953) – скульптор; народный художник СССР 
(1943); действительный член Академии художеств СССР (1947).  
I – 648, 649, 712. 

Мухина Елена Николаевна (род. 1950) – кандидат исторических наук (1984), до-
цент (2001); специалист по истории России XIX – начала XX вв. 
В 1974 г. окончила вечернее отделение исторического факультета МГУ.  
С 1971 г. работает на кафедре истории СССР периода капитализма  
(с 1992 г. – кафедра истории России XIX – начала XX вв.): лаборант (1971), 
старший лаборант (1974), младший научный сотрудник (1985), ассистент 
(1992), старший преподаватель (1995), доцент (2001).  
II – 911, 1028. 

Мухитдинов Наритдин Акрамович (1917–2008) – советский партийный и госу-
дарственный деятель; член ЦК КПСС (1952–1966); кандидат в члены Прези-
диума ЦК КПСС (1952–1956), член Президиума ЦК КПСС (1957–1961), сек-
ретарь ЦК КПСС (1957–1961). 
В 1948–1950 гг. 1-й секретарь Наманганского, в 1950–1951 гг. Ташкентского 
обкомов Узбекистана. В 1951–1953 и 1954–1955 гг. председатель,  
в 1953–1954 гг. – 1-й заместитель председателя Совета министров Узбекской 
ССР. В 1955–1957 гг. 1-й секретарь УК КП Узбекистана. С 1961 г. замести-
тель председателя правления Центросоюза. В 1968–1977 гг. посол СССР в 
Сирии. В 1977–1987 гг. заместитель председателя Торгово-промышленной 
палаты СССР. С 1987 г. на пенсии.  
I – 951. 
II – 81. 

Мухов Алексей Николаевич (упом. в 1948 г.)  
I – 154. 

Мыльников А. – в 1988 г. артист московского театра «Старая шляпа».  
II – 969. 

Мыльников Александр Сергеевич (1929–2003) – доктор исторических наук 
(1972), заслуженный деятель науки РФ (1999); историк-славист, специалист 
по истории Чехии. 
В 1952 г. окончил юридический факультет ЛГУ. В 1952–1973 гг. библиограф 
ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; в 1962–1973 гг. заведующий отделов ру-
кописей и редкой книги. С 1973 г. старший научный сотрудник, с 1986 г. за-
ведующий отделом Ленинградского отделения Института этнографии 
АН СССР. В 1992–1997 гг. директор Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого.  
II – 253. 

Мышкин Виталий Сергеевич – в 1955 г. шофер отделения истории АН СССР.  
I – 679. 
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Мышцын Василий Никанорович (1867–1936) – доктор церковного права (1909); 
профессор (1894); историк. 
В 1890 г. окончил Московскую духовную академию; затем до 1906 г. препо-
давал там же. В 1907–1909 гг. преподавал на юридическом факультете Мос-
ковского университета. В 1909–1918 гг. доцент, затем профессор Демидов-
ского юридического лицея в Ярославле. В 1918–1924 гг. работал в Ярослав-
ском университете: помощник директора, в 1919–1921 гг. профессор кафедры 
истории религии, археологии, материальной культуры. С 1924 г. преподавал в 
Ярославском педагогическом институте; в последние годы жизни – в Загор-
ском педагогическом техникуме.  
I – 92. 

Мэнсфил(ь)д Кэтрин (наст. имя Кэтлин Бошан) (1888–1923) – новозеландская 
писательница.  
I – 1329. 

Мюллер Хельмут – в 1951/52 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ из 
ГДР.  
I – 315.  

Мюнних Ференц (1886–1967) – венгерский партийный и государственный дея-
тель. В 1919 г. член правительства Венгерской Советской Республики. Затем 
до 1945 г. находился в эмиграции в СССР. В 1954–1956 гг. посол Венгрии в 
СССР. Во время венгерского восстания 1956 г. назначен министром внутрен-
них дел в правительстве И. Надя. Затем заместитель председателя Венгерско-
го революционного рабоче-крестьянского правительства Я. Кадара, министр 
обороны и охраны общественного порядка. В 1957–1966 гг. член Политбюро 
ЦК ВСРП, одновременно в 1958–1961 гг. председатель Совета министров 
ВНР.  
I – 851, 852, 925.  

Мюрат Иоахим (1767–1815) – французский военный детель; маршал Франции 
(1804), король Неаполитанского королевства (1808–1815). 
III – 76. 

Мягков Андрей Васильевич (1938–2021) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1986).  
В 1965 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 19645 г. артист театра «Совре-
менник», с 1977 г. – МХАТ, с 1987 г. – Московского театра им. А.П. Чехова.  
II – 721, 725, 733,749, 788, 998. 

Мягков Герман Пантелеймонович (род. 1946) – доктор исторических наук 
(2000), профессор (2001); специалист по историографии всеобщей истории. 
В 1968 г. окончил Казанский государственный университет. В 1971–1988 гг. 
преподавал на кафедрах марксизма-ленинизма, затем философия научного 
коммунизма Казанского государственного института культуры;  
в 1981–1984 гг. проректор того же института. С 1988 г. доцент, затем профес-
сор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факуль-
тета Казанского государственного университета (ныне Институт истории Ка-
занского федерального университета).  
II – 966. 

Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) – композитор, музыкальный кри-
тик; профессор (1921), доктор искусствоведения (1940); народный артист 
СССР (1946).  
В 1911 г. окончил Петербургскую консерваторию. С 1921 г. профессор Мос-
ковской консерватории.  
I – 1038.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

530 

Мясников Александр Леонидович (1899–1965) – врач-терапевт; 

член-крреспондент (1947), действительный член (1948), академик-секретарь 

отделения клинической медицины (1949) АМН СССР. 
В 1922 г. окончил медицинский факультет МГУ. В 1932–1938 гг. заведующий 
кафедрой терапии Новосибирского медицинского института, проректор. В 
1938–1940 гг. заведующий кафедрой факультетской терапии 3-го Ленинград-
ского медицинского института В 1940–1948 гг. начальник кафедры терапии 
Военно-морской медицинской академии. С 1948 г. директор Института тера-
пии АМН СССР (с 1966 г. Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова); одно-
временно в 1948–1965 гг. заведующий кафедрой госпитальной терапии  
1-го Московского медицинского института. 
I – 405. 

Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) – жандармский полковник, повешен-
ный в начале Первой мировой войны по обвинению в шпионаже.  
I – 1247. 
II – 598, 606.  

Мясоедова Клара Самуиловна (урожд. Гольдштейн) – жена жандармского пол-
ковника С.Н. Мясоедова.  
II – 598. 

Мятлевы – дворянский род. 
II – 67. 

Н 

Наан Густов Иоганнович (1919–1994) – академик АН (1951), вице-президент 
(1951–1964) Эстонской ССР; специалист в области космологии и философ-
ских проблем астрономии. 
В 1941 г. окончил ЛГУ, в 1946 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). Директор Института 
истории АН Эстонской ССР (1950–1951). С 1964 г. работал в Институте фи-
зики и астрономии АН Эстонской ССР.  
I – 414. 

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) – писатель.  
С 1919 г. в эмиграции, с 1940 г. в США.  
I – 1362, 1376. 
I – 369, 629, 921, 958, 1016, 1038, 1064, 1110, 1131, 1152, 1245, 1290.  

Нагапетян (Нагопетян) Гурген Амбарцумович (1908–1966) – кандидат истори-
ческих наук (1951), доцент; специалист по истории партии. 
Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. Участник Великой Отечественной вой-
ны. В 1949–1952 гг. декан исторического факультета МОПИ.  
I – 279. 
II – 133, 134, 642. 

Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – писатель, журналист, сценарист.  
I – 917, 943, 1213. 
II – 901. 

Нагорный Александр Васильевич (1887–1953) – доктор биологических наук 
(1936), профессор (1934); заслуженный деятель науки Украинской ССР 
(1943); член-корреспондент АН Украинской ССР; геронтолог и физиолог. 
В 1912 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Харьковского университета. Затем преподавал там же. С 1929 г. заведу-
ющий кафедрой физиологии Института народного образования  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

531 

(с 1933 г. – Харьковский университет). Одновременно с 1944 г. директор 
НИИ биологии АН Украинской ССР.  
I – 752. 

Наддачин Николай Борисович (1852–?) – рабочий, участник революционного 
движения, член «Южнороссийского союза рабочих».  
I – 400, 441. 

Надежда – в 1957 г. домработница Бокщаниных. 
I – 942. 

Надежда – на 1960 г. бывшая студентка МГИАИ; знакомая семьи Гуковских. 
I – 1356, 1357.  

Надежда Александровна – экономка Н.Л. Рубинштейна.  
I – 1281. 
II – 133. 

Надежда Вениаминовна – в 1978 г. медсестра хирургической клиники 
им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института.  
II – 500.  

Надежда Михайловна – вахтерша (упом. в 1988 г.) 
II – 1077. 

Надежда Николаевна – массажистка (упом. в 1986, 1987 гг.).  
II – 888, 894, 915. 

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – профессор словесности Московско-
го университета, критик, журналист; в 1831–1836 гг. издатель журнала «Теле-
скоп».  
I – 233, 271. 
II – 566, 567.  

Надеждин Яков Николаевич – кандидат педагогических наук; доцент.  
Директор МОПИ им. Н.К. Круской (на 1943). В 1950-е – 1960-е гг. занимался 
методической и публикаторской работой по вопросам школьного и вне-
школьного воспитания; проживал в Москве.  
I – 63, 64, 96, 97. 

Надеждины 
I – 223. 

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) – поэт.  
I – 235. 

Надточеев Досифей Иванович (1912–1984) – профессор; специалист в области 
истории партии. 
В 1935 г. окончил Могилевский политико-просветительский институт,  
в 1938 г. аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина. В 1943–1945 гг. старший пре-
подаватель кафедры марксизма-ленинизма Военно-юридической академии.  
С 1945 г. заместитель заведующего сектором ИМЭЛ. С 1948 г. работал в АОН 
при ЦК ВКП(б) (с 1952 г. КПСС), в 1954–1955 гг. ректор этой Академии. Од-
новременно в 1953–1958 гг. заведующий кафедрой истории КПСС историче-
ского факультета МГУ. С 1958 г. директор Соэкгиза. Затем заведующий ка-
федрой марксизма-ленинизма МГИАИ.  
I – 677, 678. 

Надь Имре (1896–1958) – венгерский государственный и политический деятель. 
В 1929–1944 гг. жил в СССР и работал в Коминтерне. В 1944 г. вернулся в 
Венгрию, занимал министерские посты, в том числе в 1953–1955 гг. и октяб- 
ре – ноябре 1956 г. пост председателя Совета министров Венгерской Народ-
ной Республики. Примкнул к Венгерскому восстанию 1956 г., после подавле-
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ния которого был повешен по приговору суда в связи с обвинением в госу-
дарственной измене.  
I – 457, 463, 464, 525, 665, 672, 829, 831, 832, 835, 836, 839, 841, 842, 843, 846, 
849, 851, 852, 864, 865, 872, 877, 878, 929, 1043, 1045, 1069, 1078, 1142, 1225. 
II – 513. 

Назарбаев Нурсултан Абишевич (род. 1940) – советский и казахский партийный 
и государственный деятель; член ЦК КПСС (1986–1991); член Политбюро 
ЦК КПСС (1990–1991); член ЦРК КПСС (1981–1985). 
В 1967 г. окончил ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате. 
В 1960-е гг. работал на Карагандинском металлургическом заводе.  
В 1969–1973 гг. на комсомольской и партийной работе в г. Темиртау Кара-
гандинской области. В 1973–1978 гг. секретарь, второй секретарь парткома 
Карагандинского металлургического комбината. В 1978–1979 гг. секретарь, 
второй секретарь Карагандинского обкома партии. В 1979–1984 гг. секретарь 
ЦК Компартии Казахстана. В 1984–1989 гг. председатель Совета Министров 
Казахской ССР. В 1989–1991 гг. первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. 
В 1989–1992 гг. народный депутат СССР; одновременно в феврале – апреле 
1990 гг. председатель Верховного Совета Казахской ССР. В 1990–2019 гг. 
президент Казахской ССР (с 1992 г. – Республики Казахстан).  
II – 1285, 1286. 

Назаренко И.И. – аргоном и зоотехник; участник совещания 14 марта 1955 г. в 
Институте истории естествознания и техники по вопросу организации работ 
по истории сельскохозяйственной науки. 
I – 667. 

Назаров Б.А. – автор (наряду с О.В. Гридневой) статьи «К вопросу об отставании 
драматургии и театра» в журнале «Вопросах философии» № 5 за 1956 г. 
I – 861.  

Назарян Степан Исаевич (1812—1879) — армянский публицист, историк лите-
ратуры, востоковед. 
С 1849 г. профессор персидской и арабской словесности Лазаревского инсти-
тута восточных языков в Москве.  
I – 381, 524.  

Найда Сергей Федорович (1903–1983) – доктор исторических наук (1948), про-
фессор; заслуженный деятель науки РСФСР (1974); специалист по отече-
ственной истории советского периода; генерал-майор береговой службы 
(1944). 
В 1928 г. окончил Кременчугский институт социального воспитания и в 
1933 г. Институт красной профессуры. В 1933–1938 гг. преподавал в Воен-
но-морском инженерном училище им. Ф.Э. Дзержинского. В 1938–1946 гг. 
начальник Управления военно-морского издательства Наркомата ВМФ. В 
1949–1956 г. заведующий сектором и ответственный секретарь редакции «Ис-
тории Гражданской войны в СССР». В 1958–1960 г. главный редактор журна-
ла «Вопросы истории». В 1959–1965 гг. заведующий кафедрой истории СССР 
советского периода, затем профессор той же кафедры.  
I – 213, 1186, 1251, 1305. 
II – 282, 692. 

Найденов Виктор Васильевич (1931–1987) – работник органов прокуратуры и 
судебной системы. 
В 1954 г. окончил Московский юридический институт. Работал в органах 
прокуратуры в ряде городов страны. В 1973–1977 гг. заместитель прокурора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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РСФСР. В 1977–1981 гг. заместитель Генерального прокурора  
СССР – начальник следственного управления Прокуратуры СССР.  
В 1982–1984 гг. заместитель начальника Академии МВД СССР.  
В 1984–1987 гг. заместитель Генерального прокурора. В 1987 г. Главный гос-
ударственный арбитр СССР. 
II – 935. 

Найденов Михаил Емельянович (1918–2007) – кандидат исторических наук 
(1952), профессор (1965); специалист по истории СССР советского периода.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил исторический 
факультет МГУ, затем аспирантуру того же факультета. С 1951 г. работал на 
кафедре истории СССР (с 1953 г. кафедра истории СССР советского периода) 
(с 1992 г. кафедра истории России XX в.)  
I – 250, 296, 305, 376, 1313. 
II – 156, 158, 162, 166, 171, 227, 231, 236, 332, 506. 

Найденов Сергей Александрович (наст. фамилия Алексеев) (1868–1922) – дра-
матург.  
II – 727, 758. 

Найдышев Алексей Александрович (1886–1947) – музейный работник. 
В 1924 г. заведующий Ставропольским окружным отделом народного образо-
вания. В 1927–1936 гг. директор музея-усадьбы Архангельское, затем сотруд-
ник того же музея.  
I – 109. 

Найман Анатолий Генрихович (1936–2020) – поэт, писатель, переводчик.  
II – 1090. 

Наймушин Виктор Иванович (род. 1953) – актер театра и кино. 
В 1974 г. окончил ГИТИС. Артист театров разных городов, в том числе во 
второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. – Московского драматического 
театра им. А.С. Пушкина. С начала 1990-х гг. работает в Перми: режиссер ря-
да пермских телеканалов, затем творческой группы «Медиа-Альянс», предсе-
датель Пермского отделения Союза кинематографистов России.  
II – 798. 

Налбандян Дмитрий Аркадьевич (1906–1993) – живописец, портретист; дей-
ствительный член Академии художеств СССР (1953); народный художник 
СССР (1969); Герой Социалистического Труда (1976).  
I – 652, 1126. 

Налбандян Микаэл Лазаревич (1829–1866) – армянский писатель, философ, ре-
волюционный демократ.  
I – 381, 524, 593.  

Налимов Василий Васильевич (1910–1997) – доктор технических наук (1964); 
профессор (1959). 
В 1930–1940-е гг. неоднократно арестовывался, находился в заключении и 
ссылке. С 1955 г. младший научный сотрудник ВИНИТИ АН СССР. С 1959 г. 
работал в Государственном институте редких металлов, а также преподавал 
на кафедре теории вероятностей и математической статистики МГУ. В 1965–
1975 гг. первый заместитель заведующего межфакультетской Лаборатории 
статистических методов МГУ, в 1975–1988 г. главный научный сотрудник, 
заведующий Лабораторией математической теории эксперимента биологиче-
ского факультета МГУ; с 1993 г. – главный научный сотрудник лаборатории 
системной экологии того же факультета.  
II – 950, 955. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Наполеон I, Наполеон Бонапарт (1769–1821) – французский государственный 
деятель и полководец, первый консул Французской республики (1799–1804), 
французский император (1804–1814, март – июнь 1815).  
I – 43, 322, 725, 1237. 
II – 232, 1062, 1140, 1190, 1269. 
III – 76, 77. 

Наполова Таисия Тарасовна (1924–2007) – доктор филологических наук (1967), 
профессор; журналист, литературный критик.  
С 1943 г. на журналистской работе. В 1951 г. окончила аспирантуру ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. В 1951–1960 гг. на преподавательской работе в Свердлов-
ском, затем в Глазовском, с 1960 г. – в Саратовском государственных педаго-
гических институтах (преподаватель, заведующая кафедрой советской лите-
ратуры). Член Союза писателей СССР.  
II – 1192. 

Нарбикова Валерия Спартаковна (род. 1958) – писательница.  
II – 1081. 

Нарбут Владимир Иванович (1888–1938) – поэт, прозаик, критик. 
26 октября 1936 г. арестован НКВД по обвинению в пропаганде «украинского 
буржуазного национализма». В 1937 г. был осужден на 5 лет заключения. 
14 апреля 1938 г. расстрелян по приговору «тройки» НКВД Управления 
НКВД Дальстроя. Посмертно реабилитирован в октябре 1956 г. 
II – 590. 

Нардин Владимир Владимирович – кандидат исторических наук (1971); архи-
вист. 
Сотрудник Архивного управления Туркменской ССР (на 1970). Сотрудник 
ЦГАОР (впосл. ГА РФ) (на 1983 – на 1990-е). 
II – 236, 247. 

Нарежный Василий Трофимович (1780–1825) – писатель.  
I – 1134. 

Нариманов Нариман Кербалаи Наджаф-оглы (1870–1925) – азербайджанский 
писатель, советский государственный и партийный деятель; кандидат в члены 
ЦК РКП(б). 
В 1920–1921 гг. нарком иностранных дел, одновременно в 1920–1922 гг. 
председатель Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР. С 30 де-
кабря 1922 г. (создания СССР) и до конца своей жизни председатель ЦИК 
СССР от ЗСФСР. 
I – 737, 894. 

Нариньяни Семен Давыдович (1908–1974) – журналист-фельетонист.  
В 1925–1952 гг. корреспондент газеты «Комсомольская правда», с 1952 г. ре-
дактор отдела фельетонов газеты «Правда».  
I – 989, 1211.  

Нароков Николай Владимирович (наст. фамилия Марченко) (1887–1969) – пи-
сатель.  
Во время Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1944 г. эми-
грировал в Германию, затем в США.  
II – 461, 489.  

Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) – поэт; Герой Социалистического 
Труда (1979).  
С 1971 г. секретарь Союза писателей СССР и первый секретарь Московского 
отделения Союза писателей РСФСР. В 1974–1981 гг. главный редактор жур-
нала «Новый мир».  
II – 601, 632. 
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Нарочницкий Алексей Леонтьевич (1907–1989) – доктор исторических наук 

(1955), профессор (1956), академик АН СССР (1972); специалист по новой и 

новейшей истории и истории международных отношений. 
В 1930 г. окончил исторический факультет Киевского университета. Препо-
давал в МГПИ им. В.П. Потемкина и в МГПИ им. В.И. Ленина, где заведовал 
кафедрой новой и новейшей истории (соответственно в 1949–1960 и  
1960–1974 гг.), одновременно в 1946–1960 гг. старший научный сотрудник 
Института истории АН СССР. В 1974–1979 гг. директор Института истории 
СССР АН СССР, с 1979 г. заведующий сектором истории внешней политики 
России.  
I – 65, 229, 678.  
II – 262, 291, 294, 341, 366, 440, 542, 568, 581, 589, 607, 615, 792, 822, 828, 861, 
862, 918, 919, 991, 1052, 1053, 1089.  

Нарышкины – дворянский род.  
I – 680. 

Насер Гамаль Абдель (1918–1970) – египетский государственный деятель. 
Председатель исполнительного комитета Организации «Свободные офице-
ры», осуществившей июльскую революцию 1962 г. в Египте. В 1954–1956, 
1967–1970 гг. премьер-министр Египта; одновременно в 1954–1956 гг. пред-
седатель Революционного командования Египта, в 1954–1970 гг. президент 
Египта. В 1958–1970 гг. президент Объединенной Арабской республики.  
I – 762, 843, 856, 857, 1026, 1032, 1034, 1048, 1078, 1079, 1137, 1138. 
II – 148, 211, 403.  

Насонкина Лидия Ильинична (1914 – уп. 1998) – кандидат исторических наук 
(1958); специалист по отечественной истории XIX в.  
В 1941 г. окончила исторический факультет МГУ; в 1937–1938 гг. член бюро 
ВЛКСМ факультета. В 1950-е гг. работала в редакции БСЭ. С 1960 г. научный 
сотрудник кабинета истории русской культуры (с 1971 г. – лаборатория исто-
рии русской культуры), с 1971 г. – лаборатории истории русских городов ис-
торического факультета МГУ.  
Жена дипломата В.И. Чивилева.  
I – 250, 274, 284, 376, 549, 554, 575, 638, 760, 1099, 1153, 1200, 1279, 1298, 
1318, 1326, 1327, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1342, 1343, 1347, 1359, 1360, 
1362, 1363. 
II – 5, 8, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 44, 51, 53, 62, 63, 75, 82, 99, 119, 124, 125, 
144, 173, 181, 274, 285, 429, 1197, 1198. 

Настасья Алексеевна (упом. в 1953 г.) 
I – 510. 

Наталья Васильевна – «тетушка» из Ленинграда (упом. в 1956 г.). 
I – 800. 

Наталья Ивановна – медсестра (упом. в 1953 г.).  
I – 508. 

Наталья Федоровна – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 245, 360, 376, 381, 433, 460. 

Натансон Владимир Александрович (1909–1994) – пианист и музыковед, специ-
алист по истории русской фортепианной музыки XVIII–XIX вв.; кандидат ис-
кусствоведения (1958), профессор (1967). 
В 1931 г. окончил Московскую государственную консерваторию. С 1935 г. 
преподавал там же по классу фортепиано.  
I – 596. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

536 

Науман Конрад (1928–1992) – немецкий политический и партийный деятель; 

кандидат в члены (1963–1966), член (1966–1986), кандидат в члены Политбю-

ро ЦК СЕПГ (1973–1976), член Политбюро ЦК СЕПГ (1976–1984). 
С 1945 г. член КПГ (впосл. СЕПГ). В 1946 г. обучался в земельной партийной 
школе КПГ. Освобожденный работник райкома Союза свободной немецкой 
молодежи (ССНМ) в Лейпциге и в земельном комитете ССНМ в Дрездене. В 
1948–1949 гг. инструктор Центрального совета Союза свободной немецкой 
молодежи (ССНМ). В 1949–1951 гг. секретарь по труду и общественной рабо-
те в земельном комитете ССНМ в Мекленбурге. В 1951–1952 гг. слушатель 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1952–1957 гг. первый секретарь окружного комите-
та ССПМ во Франкфурте-на-Одере, одновременно член и некоторое время 
секретарь Центрального совета ССНМ. В 1984–1985 гг. секретарь ЦК СЕПГ, 
член Государственного Совета ГДР. В 1986–1989 гг. научный сотрудник Ар-
хивного управления в Потсдаме. С апреля 1991 г. проживал в Эквадоре. 
I – 315, 1153.  

Науменко Ольга Николаевна (род. 1949) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РФ (2005). 
В 1972 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1972 г. артистка 
Театра им. Н.В. Гоголя.  
II – 872. 

Наумов Виктор Петрович (род. 1959) – кандидат исторических наук (1991); спе-
циалист по отечественной истории. 
В 1983 г. окончил МГИАИ. В 1983–1986 гг. работал в ЦГАДА, с 1986 г. рабо-
тает в ЦГАОР (с 1992 г. – ГА РФ) – старший архивист, ведущий архивист, ве-
дущий специалист. 
II – 322, 405, 419, 434.  

Наумов Владимир Наумович (1927–2021) – кинорежиссер, сценарист, актер; 
народный артист СССР (1982). 
В 1952 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа. С 1976 года — секретарь 
правления Союза кинематографистов СССР. 
Муж киноактрисы Н.Н. Белохвостиковой.  
II – 757, 762. 

Наумов Владимир Павлович (род. 1925) – доктор исторических наук (1971), 
профессор (1972); специалист по истории партии.  
В 1951 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского госу-
дарственного университета. В 1960–1965 гг. доцент МГУ. С 1965–1975 гг. ра-
ботал в АОН при ЦК КПСС: доцент, профессор. С 1987 г. член Комиссии По-
литбюро ЦК КПСС по подготовке очерков по истории КПСС; член рабочей 
группы Комиссии Политбюро ЦК КПСС по изучению материалов, связанных 
с репрессиями 1930-х – 1950-х годов. С 1992 г. ответственный секретарь, за-
ведующий отделом (до 1999 г.) Комиссии при Президенте РФ по реабилита-
ции жертв политических репрессий. 
II – 322, 405, 419, 434, 1163. 

Наумов Николай Васильевич (род. 1936) – доктор исторических наук (2005), 
профессор (2007); специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1959 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1967 г. преподает на ка-
федре истории СССР советского периода (с 1992 г. кафедра отечественной 
истории ХХ и XXI в.): ассистент (1967), старший научный сотрудник (1972), 
доцент (1983), профессор (2007).  
II – 245, 540, 589, 606, 650, 659.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Наумов Николай Павлович (1902–1987) – доктор биологических наук (1941), 
профессор (1949); зоолог. 
В 1924 г. окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. С 1951 г. 
работал в МГУ. В 1951–1982 гг. заведующий кафедрой зоологии позвоноч-
ных / зоологии и сравнительной анатомии позвоночных, в 1958–1970 гг. де-
кан биолого-почвенного факультета МГУ.  
II – 893. 

Наумова
*
 – в 1979 г. аспирантка кафедры этнографии исторического факультета 

МГУ; автор статьи отклоненной редколлегией аспирантского сборника «Про-
блемы истории СССР».  
II – 541, 542. 

Наумова Екатерина Кирилловна (1906–1999) – кандидат медицинских наук 
(1943), доцент (1949); микробиолог.  
В 1932 г. окончила медицинский факультет Казанского университета.  
С 1939 г. работала на кафедре микробиологии Казанского государственного 
института, в 1953–1956 гг. заведующая этой кафедрой. С 1969 г. на пенсии.  
I – 385, 386. 

Наумова Зинаида Васильевна (1904 – не ранее 1978) – в 1950-е – 1960-е гг. со-
трудница библиотеки Ботанического института АН СССР.  
I – 402. 

Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – русский флотоводец, адмирал (1855). 
Во время Крымской войны 1853–1956 гг. начальник 5-й Флотской дивизии на 
Черноморском флоте, один из руководителей обороны Севастополя.  
I – 74, 77, 765.  

Нахов Исай Михайлович (1920–2006) – доктор филологических наук (1972), 
профессор (1974); специалист в области классической филологии. 
В 1941 г. окончил МИФЛИ, с 1948 г. аспирантуру классического отделения 
филологического факультета МГУ. С 1948 г. на преподавательской работе 
там же.  
I – 701. 

Нащёкин Борис Николаевич (1938–1993) – актер, режиссер; кандидат педагоги-
ческих наук (1972), доцент (1982). 
В 1959 окончил актёрский факультет театрального училища им. М. Щепкина; 

во время обучения на старших курсах артист Московского драматического 

театра им. К.С. Станиславского. С 1978 года работал режиссёром на киносту-

дии имени Горького в Москве. С 1979 г. заведующий кафедрой кинофотома-

стерства Московского государственного института культуры.  

II – 45.  

Небольсин Василий Васильевич (1898–1959) – дирижер; народный артист 

РСФСР (1955); профессор (1940).  

С 1922 г. дирижер Большого театра, одновременно с 1928 г. Московской гос-

ударственной филармонии. В 1940–1945 гг. преподавал в Московской кон-

серватории.  

I – 1226, 1244.  
                                                           
*
 Вероятно, имеется в виду ученица Л.П. Лашука Наумова Татьяна Борисовна (в замужестве 

Уварова) – доктор исторических наук (2013), доцент; этнограф. 

Окончила аспирантуру исторического факультета МГУ. Старший научный сотрудник, заведу-

ющая сектором истории древнего мира и средних веков, главный научный сотрудник 

ИНИОН РАН. Одновременно преподает в РГГУ.  
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Небольсин Павел Иванович (1817–1893) – этнограф; действительный член Рус-
ского Географического общества (1848). 
I – 347. 

Неболюбова Галина Евгеньевна (в замужестве Торопцева) (1905–1988) – кан-
дидат медицинских наук; биохимик. 
Окончила Томский медицинский институт. Сотрудник того же института; за-
тем – Томского НИИ вакцины и сывороток.  
I – 385, 525. 

Невзоров Александр Глебович (род. 1958) – журналист, телеведущий популяр-
ной в 1987–1993 гг. новостной программы ленинградского телевидения 
«600 секунд». 
II – 1075, 1113, 1231, 1288. 

Невинный Вячеслав Михайлович (1943–2009) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1986). 
В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1959–1987 гг. артист МХАТ, в 
1987–2005 г. – МХАТ им. А.П. Чехова. 
II – 594, 745, 772, 924, 998, 1019, 1148. 

Невола Эдоардо (род. 1948) – итальянский киноактер и певец. 
I – 1248. 

Негоши – династия правителей в Черногории в 1697–1918 гг. (с 1852 г.,  
с 1910 г. королевская). 
I – 106. 

Негрин Лопес Хуан (1892–1956) – испанский политический деятель; ученый-
физиолог, доктор медицины, профессор. (1912). 
Обучался в университетах Киля и Лейпцига. С 1922 года профессор физиоло-
гии в Центральном университете Мадрида. Во время Гражданской войны 
1936–1939 гг. министр финансов (1936–1937), премьер-министр (1937–1939) 
испанского республиканского правительства. С 1939 г. в эмиграции: с 1940 г. 
в Англии, после окончания Второй мировой войны – во Франции.  
I – 926. 

Недзвецкий Ави Беньяминович (псевдоним Ави Беньямин) (род. 1959) – ком-

позитор.  

В 1980-е гг. заведующий музыкальной частью Государственного русского 

драматического театра Эстонской ССР в Таллине. С 1991 г. живет и работает 

в Израиле. Музыкальный руководитель театра «Гешер». 

II – 1123, 1135. 

Недоспасов Артур Владимирович (1928–2021) – доктор физико-математических 

наук, профессор; специалист в области ядерной энергии. 

В 1950 г. окончил МГУ. В 1950–1958 гг. инженер Московского электролам-

пового завода; в 1958–1970 гг. – научный сотрудник, заведующий лаборато-

рией Института атомной энергии АН СССР; с 1970 г. заведующий отделом, 

затем заведующий лабораторией Института высоких температур АН СССР. 

Одновременно с 1961 г. преподавал в Московском физико-техническом ин-

ституте. В 1973–1989 гг. заместитель главного редактора «Вестника 

АН СССР».  

II – 841. 

Недошивин Герман Александрович (1910–1983) – доктор искусствоведения 

(1968), специалист в области теории искусства, всеобщей истории искусства, 

истории отечественного искусства ХХ в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Обучался в МГУ, затем в аспирантуре МИФЛИ. С 1937 г. преподавал в 
МИФЛИ, затем в до 1965 г. в МГУ. Одновременно с 1958 г. работал в НИИ 
искусствознания Министерства культуры СССР.  
I – 244, 786.  

Неедлы Вит (1912–1945) – чешский композитор, дирижер и музыковед.  
Учился Карловом университете (Прага). С 1934 г. второй хормейстер в одном 
из пражских хоров. В 1939 г. эмигрировал в СССО; в 1940–1943 гг. музы-
кальный редактор музыкальный редактор Всесоюзного радио; член Союза 
композиторов СССР. В 1943–1944 гг. руководил армейским музыкальным ан-
самблем в составе 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады под ко-
мандованием Л. Свободы. В январе 1945 г. умер от тифа. 
Сын З. Неедлы; муж чешской певицы Стефании Петровой. 
III – 265, 322. 

Неедлы Зденек (1878–1962) – чехословацкий историк, музыковед, литературный 
деятель; член-корреспондент АН СССР (1947). 
Окончил философский факультет Карлова университета (Прага).  
В 1909–1939 гг. профессор того же университета. В 1939–1945 гг. находился в 
СССР; в 1941–1945 гг. вице-президент Всеславянского комитета; работал в 
Институте истории АН СССР; преподавал в МГУ. Член Союза композиторов 
СССР.  
В 1945–1946 гг. министр школ и народного просвещения Чехословакии;  
в 1946–1948 гг. – министр труда и социального обеспечения; в  
1948–1953 гг. – министр школ, наук и искусств; в январе – сентябре 1953 гг. 
заместитель премьер-министра. Одновременно в 1945–1962 гг. профессор 
Карлова университета (Прага). С 1945 г. депутат Национального собрания 
Чехословакии; с 1946 г. – член ЦК и Президиума ЦК КПЧ.  
Отец В. Неедлы.  
I – 944. 
III – 265. 

Неёлова Марина Мстиславовна (род. 1947) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1987).  
В 1969 г. окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. С 1974 г. по настоящее время (с перерывами, связанными 
с дипломатической службой мужа – посла в Нидерландах К.Г. Геворгяна) ар-
тистка театра «Современник».  
II – 711, 720, 767, 852, 915, 916, 917, 970, 1264. 

Нежный Александр Иосифович (род. 1940) – писатель, журналист.  
II – 1110. 

Неизвестный Эрнст Иосифович (1925–2016) – советский и американский скуль-
птор.  
Участник Великой Отечественной войны. С 1976 г. живет за границей: снача-
ла в Швейцарии, затем в США.  
II – 900, 934, 953. 

Ней Мишель (1769–1815) – французский военный детель; маршал Франции 
(1804). 
III – 76. 

Нейбюргер Мориц Иванович – редактор-издатель журнала «Охотник», владелец 
типографии в Москве (с 1867).  
I – 655. 

Нейман Юлия Моисеевна (1907–1994) – поэтесса, переводчица.  
I – 917. 
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Некрасов Алексей Иванович (1885–1950) – доктор искусствоведения (1936), 

профессор; специалист в области русского искусства, теории архитектуры.  
В 1909 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1914–1918 гг. приват-доцент, затем профессор Московского уни-
верситета. В 1934–1938 гг. преподавал в МИФЛИ: профессор, заместитель за-
ведующего, и. о. заведующего кафедрой искусствоведения (1936–1938).  
В 1938–1948 гг. находился в заключении. Умер в ссылке. В 1956 г. реабили-
тирован.  
II – 1058, 1066. 

Некрасов Алексей Сергеевич (1788–1862) – майор (с 1823 г. в отставке).  
В 1837–1839 гг. ярославский исправник.  
Отец поэта Н.А. Некрасова.  
I – 1119, 1127.  

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) – писатель.  
В 1974 г. эмигрировал, лишен советского гражданства.  
I – 1190. 
II – 289, 1223. 

Некрасов Константин Федорович (1873–1940) – гласный Ярославского уездного 
и губернского земских собраний; гласный Ярославской городской думы; де-
путат I-й Государственной Думы от Ярославля. Издатель.  
Племянник поэта Н.А. Некрасова.  
I – 37, 93. 
II – 1058. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821–27.12.1877 / 8.1.1878) – поэт.  
I – 97, 125, 268, 293, 295, 336, 342, 631, 633, 754, 826, 1009, 1077, 1104, 1127, 
1134, 1169. 
II – 12, 240, 372, 639, 1172, 1225.  

Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940) – российский политический де-
ятель.  
Член ЦК партии кадетов (1909–1915). Член IV Государственной думы  
(1912–1917). В 1917 г. входил в состав Временного правительства. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. преподавал в Московском университете, Инсти-
туте потребкооперации. Неоднократно арестовывался. 7 мая 1940 г. расстре-
лян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. В 1991 г. реаби-
литирован.  
II – 354, 355, 356. 

Некрасов Павел Алексеевич (1853–1924) – доктор чистой математики (1886), 
профессор (1890), тайный советник (1905); представитель Московской фило-
софско-математической школы. 
В 1878 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. С 1885 г. приват-доцент, с 1886 г. экстраординарный профессор, с 
1890 г. ординарный профессор, в 1893–1998 гг. ректор Московского универ-
ситета. В 1891–1903 гг. вице-президент, в 1903–1905 гг. президент Москов-
ского математического общества. В 1898–1905 гг. попечитель Московского 
учебного округа. В 1905–1917 гг. член Совета министра народного просвеще-
ния. После 1917 г. вернулся в Московский университет сначала на должность 
приват-доцента, а в 1919 г. избран профессором по кафедре чистой математи-
ки. С 1921 г. одновременно профессор Московского института гражданских 
инженеров.  
II – 1114. 
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Некрасова Мария Александровна (род. 1928) – доктор искусствоведения (1986), 
профессор (1993); член (1991), действительный член (2007) Российской Ака-
демии художеств; заслуженный деятель искусств РФ (1993). 
В 1954 г. окончила отделение искусствоведения МГУ, в 1958 г. – аспирантуру 
НИИ художественной промышленности. Научный сотрудник НИИ теории и 
истории изобразительного искусства Академии художеств СССР (с 1992 г. 
Российская Академия художеств).  
II – 1057, 1058. 

Некрасовы – ярославский дворянский род.  
I – 1119. 

Некрич Александр Моисеевич (1920–1993) – доктор исторических наук (1963); 
специалист по европейской истории ХХ в., в эмиграции – специалист по со-
ветской и российской истории.  
В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Сотрудник Института истории (1950–1968), Института все-
общей истории (1968–1976) АН СССР. С 1976 г. в эмиграции.  
I – 422. 
II – 422, 424. 

Нельсон Джордж (1908–1986) – американский дизайнер.  
II – 238. 

Немеровская Ольга Александровна (1904–1951) – кандидат филологических 
наук; литературовед.  
I – 544, 628.  

Немзер Андрей Семенович (род. 1957) – кандидат филологических наук (1983), 
профессор; историк русской литературы.  
В 1979 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1983–1990 гг. заведу-
ющий отделом критики журнала «Литературное обозрение». В 199! – 2002 гг. 
преподавал в Российской театральной академии, затем – Высшей школы эко-
номики.  
II – 1253. 

Немирович-Данченко Василий Иванович (25.12.1844 / 6.1.1845–1936) – писа-
тель, журналист.  
С 1921 г. в эмиграции. 
Брат Вл. И. Немировича-Данченко.  
I – 1134. 
II – 492. 
III – 390. 

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943) – режиссер, театраль-
ный деятель и педагог, писатель и драматург, народный артист СССР (1936).  
Брат Вас. И. Немировича-Данченко.  
I – 1068. 
II – 744, 745. 

Немировская – в 1959 г. врач 2-й московской городской онкологической больни-
цы. 
I – 1111. 

Немкова Татьяна Дмитриевна – мать А.А. Кротовой. (упом. в 1957 г.) 
I – 940. 

Немоляева Светлана Владимировна (род. 1937) – актриса театра и кино; народ-
ная артистка РСФСР (1980). 
В 1958 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1959 г. ар-
тистка Театра им. В.В. Маяковского.  
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Жена артиста А.С. Лазарева.  
II – 787, 867, 868, 892, 1242. 

Немченко – в 1920-е годы студентка Ярославского педагогического института.  
I – 220. 

Немчинов Василий Сергеевич (1894–1964) – экономист, статистик; академик 
АН БССР (1940); академик (1946), академик-секретарь Отделения экономиче-
ских, философских и правовых наук (1953–1959) АН СССР. 
Окончил Московский коммерческий институт. В 1928–1948 гг. заведующий 
кафедрой статистики, одновременно в 1940–1948 гг. директор Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 1949–1963 гг. пред-
седатель Совета по изучению производительных сил. Одновременно с 1947 г. 
профессор кафедры политической экономии АОН при ЦК КПСС.  
I – 178. 

Ненашев Михаил Федорович (1929–2019) – доктор исторических наук (1979), 
профессор (1981); заслуженный деятель культуры РФ (1998); специалист по 
истории партии; кандидат в член ЦК КПСС (1981–1989), член ЦК КПСС 
(1989–1991). 
В 1952 г. окончил историко-филологический факультет Магнитогорского 
государственного педагогического института. С 1963 г. на партийной работе. 
Второй секретарь Магнитогорского горкома КПСС. Заведующий отделом 
науки и учебных заведений. Секретарь Челябинского обкома КПСС. Замести-
тель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1978–1986 гг. лавный 
редактор газеты «Советская газета». В 1986–1989 гг. председатель Госкомиз-
дата СССР. В 1989–1990 гг. председатель Гостелерадио. В 1990–1991 гг. ми-
нистр информации и печати СССР. В 1991–1994 гг. председатель директоров 
издательства «Книга». В 1994–2005 гг. директор издательства «Русская кни-
га». С 2005 г. заведующий кафедрой периодической печати Московского гос-
ударственного университета печати.  
II – 860. 

Ненни Пьетро (1891–1980) – деятель итальянского и международного социали-
стического движения.  
В 1943–1944 и 1949–1963 гг. генеральный секретарь Итальянской Социали-
стической партии.  
I – 116.  

Непомнящий Валентин Семенович (1934–2020) – доктор филологических наук; 
литературовед, пушкинист. 
В 1957 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1963–1992 гг. редактор 
журнала «Вопросы литературы». С 1992 г. старший научный сотрудник Ин-
ститута мировой литературы РАН.  
II – 933. 

Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) – художник, график.  
В 1909–1932 гг. сотрудник Русского музея; хранитель, заведующий отделом 
(1912–1929), член Совета музея (1929–1932). В 1933–1936, 1938–1943 гг. 
находился в заключении. В 1943–1958 гг. работал в Загорском музее-
заповеднике. Затем проживал в Москве.  
II – 731. 

Нерон (до усыновления императором Клавдием – Луций Домиций Агенобарб, 
затем Нерон Клавдий Цезарь Август Германик) (37–68) – в 54–68 гг. древ-
неримский император.  
Сын Агриппины-младшей и консула Гнея Домиция Агенобарба.  
II – 245, 479, 489, 831, 833.  
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Нерсесов – в 1950–1951 гг. преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 265, 288. 

Нерсесов Александр Алексеевич (1886–1955) – в 1953 г. главный врач больницы 
АН СССР. 
I – 509, 519.  

Нерсесов Георгий Александрович (1923–1982) – доктор исторических наук 
(1980), специалист по истории внешней политики России на Ближнем Восто-
ке и в Африке.  
В 1945 г. окончил Ереванский государственный университет. В 1946–1948 гг. 
преподаватель в ВПШ при ЦК ВКП(б), в 1948–1950 гг. в Горьковском госу-
дарственном университете, в 1950–1955 гг. в МГПИ им. В.П. Потемкина.  
В 1954–1960 гг. научный сотрудник Института этнографии, в  
1960–1962 гг. – Института Азии и Африки. 
Брат Э.А. Нерсесовой.  
I – 413, 416, 417. 

Нерсесова Элеонора Александровна – кандидат исторических наук (1951); спе-
циалист по истории России периода феодализма. 
Окончила исторический факультет МГУ. Ученица Б.Д. Грекова.  
В 1950-е – 1980-е (?) гг. сотрудник Научной библиотеки МГУ им. А.М. Горь-
кого.  
Сестра Г.А. Нерсесова.  
I – 296, 336.  

Неру Джавахарлал (1889–1964) – один из лидеров национально-освобо- 
дительного движения и государственный деятель Индии.  
Неоднократно избирался председателем Индийского национального конгрес-
са; в 1946–1947 гг. вице-премьер, в 1947–1964 гг. премьер-министр, одновре-
менно с 1946 г. министр иностранных дел Индии.  
I – 656, 657, 681, 682, 684, 692, 728, 856, 893, 1050.  
II – 751,1186. 

Несмеянов Александр Николаевич (1899–1980) – химик-органик, академик 
(1943), академик-секретарь отделения химических наук (1946–1948), отделе-
ния общей и технической химии (1961–1975) АН СССР; Герой Социалисти-
ческого Труда (1969, 1979). 
В 1922 г. окончил МГУ. Профессор (1935), заведующий кафедрой органиче-
ской химии (с 1944), декан химического факультета (1944–1948), ректор 
(1948–1951) МГУ; одновременно в 1939–1954 гг. директор Института органи-
ческой химии АН СССР, в 1954–1980 гг. директор Института элементоорга-
нических соединений АН СССР. В 1951–1961 гг. президент АН СССР. 
I – 210, 226, 256, 281, 285, 333, 446, 481, 553, 556, 677, 937, 1095, 1143.  

Нестеренко Александр Никитович – художник; в 1989 г. пациент 51-й москов-
ской городской больницы.  
II – 1020. 

Нестеров Вадим Е. – физик.  
Окончил физический факультет МГУ. В 1956 г. младший научный сотрудник 
Теплотехнической лаборатории АН СССР.  
I – 764, 766.  

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) – русский и советский художник; 
академик живописи (1898); заслуженный деятель искусств РСФСР (1942).  
I – 435, 704, 822, 1024, 1134, 1153, 1327. 
II – 435, 704, 822,1024, 1134, 1153, 1327. 
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Нестерова Екатерина – историк.  
В 1945 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева.  
I – 109, 110, 111, 113, 134, 1136, 1153.  

Нестерова Наталья Михайловна (1903–2004) – дочь художника М.В. Нестерова 
от 2-го брака; жена Ф.С. Булгакова. 
II – 995, 1012. 

Неупокоев Валентин Иванович – доктор исторических наук (1972); специалист 
по истории российского крестьянства XVIII–XIX в. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. в течение 10 лет препода-
вал на кафедре марксизма – ленинизма, затем на кафедре истории СССР 
Вильнюсского государственного университета. Ученый секретарь по коорди-
нации Отделения истории АН СССР (на начало 1960-х). Сотрудник Институ-
та истории СССР АН СССР, заведующий сектором истории СССР периода 
капитализма (по 1978).  
I – 280, 333, 935. 
II – 482, 509, 625, 628, 629, 630, 619, 625, 628, 629, 630.  

Неупокоева Елизавета Андреевна – в 1957 г. врач-гематолог 5-й градской (со-
ветской) больницы.  
I – 963. 

Неусыхин Александр Иосифович (1898–1969) – доктор исторических наук 
(1946), профессор (1934); специалист по истории раннего средневековья. 
В 1921 г. окончил ФОН МГУ, затем аспирантуру Института истории 
РАНИОН. В 1934–1941 гг. преподавал в МИФЛИ, в 1940–1941 гг. заведую-
щий кафедрой истории средних веков. В 1942–1959 гг. профессор кафедры 
истории средних веков МГУ. Одновременно с 1936 г. и до конца жизни науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 178, 191, 209, 263. 

Нефедова – в 1989 г. редактор издательства «Наука».  
II – 1028. 

Нецветова М.М. – в 1960 г. жительница Нового Афона.  
I – 1332. 

Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (1834–1913) – фабрикант, меценат, 
обер-гофмейстер; почетный член Московского археологического общества, 
почетный член Петербургской Академии художеств (1902). 
II – 1027. 

Нечаева – в 1953 г. сотрудник Министерства культуры. 
I – 455, 481, 482, 486, 504.  

Нечаева А.А. – в 1958–1960 гг. хирург поликлиники МГУ.  
I – 1110, 1111, 1113, 1232. 
II – 17, 18, 19.  

Нечаева Вера Степановна (1895–1979) – доктор филологических наук (1948); ли-
тературовед. 
В 1917 г. окончила Московские высшие женские курсы, затем в 1929 г. аспи-
рантуру Института языка и литературы РАНИОН.  
В 1931–1941 гг. работала в Государственной Библиотеке им. В.И. Ленина; 
главный библиотекарь Отдела рукописей и заведующая музеем Ф.М. Досто-
евского. С 1952 г. заведующая сектором текстологии Института мировой ли-
тературы им. А.М. Горького А.Н. СССР. Член Союза писателей СССР.  
I – 25, 280, 333, 1357. 
II – 37, 337.  
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Нечипоренко Елена Николаевна – в конце 1970-х – начале 1980-х гг. врач поли-
клиники МГУ.  
I – 20. 
II – 542, 543, 544, 547, 548, 552, 556, 559, 568, 586, 600, 629, 650. 

Нечкина Милица Васильевна (1899 / по другим данным 1901–1985) – доктор ис-

торических наук (1936), профессор (1934); специалист в области истории 

движения декабристов и общественного движения России XIX в.; 

член-корреспондент (1953), академик (1958) АН СССР. 

В 1921 г. окончила историко-филологический факультет Казанского универ-

ситета, затем была вольнослушателем исторического отделения Института 

красной профессуры. С 1924 г. преподавала на рабфаке МГУ, в Коммунисти-

ческом университете народов Востока, одновременно в 1924–1929 гг. науч-

ный сотрудник Института истории РАНИОН. В 1934–1954 гг. преподавала на 

историческом факультете МГУ (во время эвакуации в 1941–1943 гг. в Сред-

неазиатском государственном университете). В 1946–1958 гг. заведующая 

кафедрой истории СССР АОН при ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1959–1985 гг. руко-

водитель группы по изучению 1-й революционной ситуации в России в Ин-

ституте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР. Председатель 

Научного совета «История науки в СССР» при Отделении истории АН СССР 

(1961–1985).  

Учитель С.С. Дмитриева. Жена Д.А. Эпштейна.  
I – 9, 10, 25, 26, 30, 41, 70, 73, 94, 95, 104, 109, 111, 139, 140, 141, 142, 149, 152, 
153, 155, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 172, 175, 176, 184, 187, 191, 192, 194, 
195, 198, 202, 219, 220, 221, 222, 226, 228, 236, 240, 245, 246, 247, 249, 250, 
251, 252, 253, 255, 261, 268, 279, 280, 288, 298, 300, 306, 309, 314, 315, 322, 
327, 328, 329, 336, 340, 341, 351, 353, 359, 360, 363, 372, 395, 397, 398, 399, 
400, 404, 422, 425, 430, 431,453, 454, 456, 461, 486, 499, 504, 505, 517, 527, 535, 
536, 537, 563, 588, 589, 603, 610, 613, 624, 637, 638, 659, 677, 688, 710, 718, 
721, 754, 826, 863, 868, 910, 936, 1022, 1086, 1107, 1220, 1223, 1234, 1283, 
1304, 1305, 1342, 1354, 1360. 
II – 7, 26, 29, 72, 76, 110, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 171, 181, 190, 
191, 198, 199, 227, 230, 232, 244, 246, 247, 259, 260, 285, 296, 309, 310, 311, 
366, 392, 394, 395, 400, 425, 445, 447, 471, 489, 425, 459, 471, 496, 523, 613, 
614, 637. 645, 655, 693, 712, 723, 769, 773, 783, 790, 791, 792, 793, 814, 825, 
834, 862, 897, 924, 992, 1107, 1121, 1237, 1241.  
III – 30, 45, 89, 93, 118, 126, 129, 267, 281. 

Нечуй-Левицкий Иван Семенович (наст. фамилия Левицкий) (1838–1918) – укра-
инский писатель, публицист.  
I – 48. 

Нивинский Игнатий Игнатьевич (30.12.1880 / 11.1. 1881–1933) – график, живо-
писец, театральный художник; педагог.  
I – 1145, 1326. 
II – 125. 

Нижний Леонид Иосифович (1926–1986) – художник, график, иллюстратор книг.  
I – 1047, 1103.  

Ника – знакомая Е.А. Дуцдзинской (упом. в 1956 г.) 
I – 780. 

Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) – критик, историк литературы, 
мемуарист; академик Петербургской Академии наук (1855). 
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В 1828 г. окончил философско-юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Профессор кафедры русской словесности того же университета 
(1834–1864).  
I – 1116. 

Никитин – в 1953 г. доцент кафедры всеобщей истории АОН при ЦК КПСС.  
I – 419, 427.  

Никитин Александр Иванович – в 1952–1953 гг. портной. 
I – 340, 422. 

Никитин Иван Саввич (1824–1861) – русский поэт.  
I – 826.  

Никитин Николай Николаевич (1895–1963) – писатель, драматург, сценарист.  
I – 940. 

Никитин Сергей Александрович (1901–1979) – доктор исторических наук 
(1947), профессор 1947); историк-славист. 
В 1922 окончил ФОН МГУ, в 1928 г. аспирантуру Института истории 
РАНИОН.  
С 1941 г. преподавал на кафедре истории СССР исторического факультета 
МГУ; с 1942 г. – на кафедре истории южных и западных славян;  
в 1947–1961 гг. – заведующий этой кафедрой. С 1947 г. работал в Институте 
славяноведения АН СССР.  
I – 139, 163, 229, 236, 247, 349, 426, 667, 1217, 1289, 1313. 
II – 28, 29, 106, 190, 842.  

Никитин Сергей Яковлевич (род. 1944) – исполнитель авторской, песни; заслу-
женный деятель искусств РФ (1995). 
В 1968 г. окончил физический факультет МГУ. В 1987–1995 гг. заведующий 
музыкальной частью Московского театра под руководством О.П. Табакова.  
Муж Т.Х. Никитиной.  
II – 616. 

Никитина Татьяна Хашимовна (урожд. Хашимова) (род. 1945) – исполнитель 
авторской песни; заслуженная артистка РФ (2003). 
В 1970 г. окончила физический факультет МГУ. В 1992–1994 гг. заместитель 
министра культуры РФ.  
Жена С.Я. Никитина.  
II – 616. 

Никитинский Иосиф Илларионович (1905–1974) – генерал-майор (1945); со-

трудник органов государственной безопасности, начальник Главного архив-

ного управления НКВД – МВД СССР (1940–1947). 

I – 73. 

Никифоров Дмитрий Николаевич (1888–1978) – кандидат педагогических наук 

(1947). 

В 1915 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета, затем Педагогический институт им. П.Г. Шелапутина. С 1915 г. на 

преподавательской работе. В 1922–1953 гг. преподавал в московской средней 

школе № 59. Одновременно с 1918 г. сотрудник Центральной педагогической 

лаборатории Института методов школьной работы, а затем МГПИ 

им. В.И. Ленина; заведующий кафедрой методики истории этого института. 

Председатель Комиссии по наглядным пособиям Учебно-методического со-

вета Министерства просвещения РСФСР.  

II – 501, 523, 524. 
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Никифоров Леонид Алексеевич (1911–1987) – доктор исторических наук, про-
фессор; специалист по истории дипломатических отношений России и Запад-
ной Европы в первой четверти XIX в. 
Окончил исторический факультет МГУ и Высшую дипломатическую школу. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1945–1948 гг. сотрудник Нарко-
мата (с 1946 г. – Министерства) иностранных дел. В 1948–1953 гг. декан ис-
торико-международного факультета МГИМО; затем в 1953–1954 гг. заведу-
ющий кафедрой всеобщей истории, в 1957–1959 гг. кафедрой истории меж-
дународных отношений и внешней политики СССР там же. В 1962–1968 гг. 
ректор МГИАИ. Старший научный сотрудник Института истории СССР 
АН СССР.  
II – 266. 

[Никифорова] Нина Иосафовна – жена Дмитрия Николаевича Никифорова.  
II – 523. 

Никодим (в миру Борис Георгиевич Ротов) (1929–1978) – епископ (1960), архи-
епископ (1961); митрополит Ленинградский и Ладожский (1963–1967), Ле-
нинградский и Новгородский (1967–1978).  
В 1960–1972 гг. председатель отдела внешних церковных сношений Москов-
ской патриархии. Одновременно с 1969 г. председатель Комиссии Священно-
го Синода по вопросам христианского единства. С 1975 г. президент Всемир-
ного совета церквей.  
II – 205, 223. 

препод. Никодим Святогорец (1749–1809) – афонский монах, богослов, толкова-
тель Канонов Православной церкви. 
I – 1240. 

Николай Михайлович, великий князь (1859–1919) – генерал-адъютант (1903), 
генерал от инфантерии (1913); историк, автор трудов по истории России 
XVIII–XIX в. 
Председатель Русского географического общества (1892–1917), Император-
ского Русского исторического общества (1909–1917). Почетный член Петер-
бургской Академии наук.  
II – 1208, 1226. 

Николаев – знакомый С.С. Дмитриева (упом. в 1961 г.) 
II – 8.  

Николаев Андриян Григорьевич (1929–2004) – летчик-космонавт (1962), гене-
рал-майор авиации (1970); Дважды Герой Советского Союза (1962, 1970); 
кандидат технических наук (1975). 
В 1968–1974 гг. заместитель, в 1974–1992 гг. первый заместитель начальника 
Центра подготовки космонавтов. С 1992 г. в запасе. 
Муж космонавта В.В. Николаевой-Терешковой.  
II – 163. 

Николаев В. – один из авторов рецензии на монографию Б.Е. Штейна «Буржуаз-
ные фальсификаторы истории (1919–1939)» (М., 1951) в журнале «Больше-
вик» № 8 за 1952 г.  
I – 353, 371. 

Николаев Леонид Васильевич (1904–1934) – инструктор Института истории 
ВКП(б) в Ленинграде.  

Убийца С.М. Кирова.  
Расстрелян 24 декабря 1934 г.  
I – 755. 
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Николаев Юрий Сергеевич (1905–1998) – доктор медицинских наук (1960); ав-
тор трудов на тему о разгрузочно-диетическом питании. 
В 1928 г. окончил биологический факультет МГУ. В 1961–1962 гг. заведую-
щий кафедрой психиатрии Ростовского медицинского института. Инициатор 
создания отделения разгрузочно-лечебной терапии при Городской клиниче-
ской больнице (Москва) и куратор этого отделения. 
I – 1046.  

Николаева – в 1949/50 учебном году студентка II курса исторического факультета.  
I – 255. 

Николаева Галина Евгеньевна (настоящая фамилия Волянская) (1911–1963) – пи- 
сательница.  
I – 434, 529, 700, 715.  

Николаева Нэлли А. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 
1957 г.); ученица С.С. Дмитриева.  
I – 928, 931, 1153.  

Николаева-Терешкова Валентина Владимировна (род. 1937) – лет-
чик-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-майор авиа-
ции (1995); кандидат технических наук (1977); член ЦК КПСС (1971–1989).  
В 1968–1987 гг. председатель Комитета советских женщин. в 1987–1992 гг. 
председатель Президиума советских обществ дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами. В 1994–2004 гг. директор Российского центра меж-
дународного научного и культурного сотрудничества при Правительстве РФ. 
Жена космонавта А.Г. Николаева.  
II – 163. 

Николаевский Борис Иванович (1887–1966) – участник революционного дви-
жения в России.  
Член РСДРП, в 1903–1906 гг. большевик, с 1906 г. меньшевик. С 1920 г. член 
ЦК РСДРП(м). С 1920 г. в эмиграции.  
II – 463, 489, 968, 1010. 

Николаи Александр Павлович, барон (с 1828) (1821–1899) – русский государ-
ственный деятель; действительный тайный советник (1873). 
Член совета Главного управления Закавказского края и попечитель Кавказ-
ского учебного округа (с 1952), член Совета наместника Кавказа (с 1959), 
начальник управления сельского хозяйства и промышленности на Кавказе и 
за Кавказом (с 1860), товарищ министра народного просвещения (с 1861), се-
натор (1863), начальник Главного управления наместника Кавказа (1863), 
председатель Закавказского центрального комитета об устройстве быта по-
мещичьих крестьян (1863–1864), член Государственного Совета (1875–1899), 
министр народного просвещения (1881–1882). Мемуарист.  
I – 154. 

Николаи Альдо (1920–2004) – итальянский драматург.  
II – 887, 913, 954. 

свят. Николай (Николай Чудотворец, Николай Угодник) (ок. 270–343) – архи-
епископ Мир Ликийских.  
II – 413. 

Николай I Павлович (1796–1855) – в 1825–1855 гг. русский император.  
I – 27, 81, 223, 334, 921, 1196, 1293. 
II – 382, 747, 886.  

Николай II Александрович (1868–1918) – в 1894–1917 гг. русский император. 
I – 90, 542, 820. 1196. 
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II – 416, 597, 599, 865, 872, 976, 1075. 
III – 152. 

Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич) (31.12.1891 / 13.1.1892–1961).  
С 1935 г. архиепископ Петергофский, с 1941 г. митрополит Киевский и Га-
лицкий, в 1944–1960 гг. митрополит Крутицкий и Коломенский.  
I – 868, 1188. 

Николсон Уильям (сэр Уильям Ньюзем Приор Николсон) (1872–1949) – ан-
глийский художник, график, детский писатель.  
I – 1300. 

Никольская Надежда Степановна – ученица М.А. Розума. 
I – 443. 

Никольский Владимир Капитонович (1894–1953) – доктор исторических наук 
(1944), профессор (1930); специалист по истории первобытного общества и 
истории Древнего мира. 
В 1916 г. окончил Московский университет. В 1918–1931 гг. преподавал в 
МГУ. С 1934 гг. профессор кафедры истории древнего мира МГУ  
(1934–1946) и МИФЛИ (1934–1941). С 1943 г. заведующий кафедрой древне-
го мира МОПИ им. Н.К. Крупской.  
I – 504, 534.  

Никольский Иван Федорович (1898–1979) – основатель и в 1920–1972 гг. дирек-
тор Калязинского краеведческого музея. 
I – 804, 805, 1043.  

Никон (в миру Никита Минин) (1606–1681) – в 1652–1666 гг. патриарх Москов-
ский и всея Руси.  
I – 796. 
II – 207. 

Никонов – в 1954 г. член секции историко-филологических наук Комитета по 
Сталинским премиям в области науки и изобретательства.  
I – 539. 

Никонов Александр Александрович (1918–1995) – доктор экономических наук 
(1974), профессор; специалист в области сельского хозяйства; академик 
(1978), академик секретарь отделения экономики (1978–1982), первый вице-
президент (1982–1984), президент (1984–1992) ВАСХНИЛ; академик 
АН СССР (1984); заслуженный деятель науки РСФСР (1978). 
В 1946–1950 гг. секретарь, в 1946–1961 гг. член ЦК Коммунистической пар-

тии Латвии. В 1948–1949 гг. учился на 9-месячных курсах при ЦК ВКП(б). 

Окончил Латвийскую сельскохозяйственную академию. В 1951–1961 гг. ми-

нистр сельского хозяйства Латвийской ССР. В 1963–1978 гг. директор Став-

ропольского НИИ сельского хозяйства. В 1990–1995 гг. директор Аграрного 

института (ныне Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

его имени).  
I – 1152, 1241.  

Никонов Алексей Дмитриевич – в 1950 г. сосед С.С. Дмитриева в санатории в 

Друскениках. 

I – 257. 

Никонов Вл. – фельетонист «Литературной газеты» (упом. в 1957).  

I – 946, 989.  

Никонов Вячеслав Алексеевич (род. 1956) – доктор исторических наук (1989), 

профессор; специалист по истории США. 
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В 1978 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1978–1988 гг. работал на 
кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ: млад-
ший научный сотрудник, старший научный сотрудник. В 1988–1989 гг. секре-
тарь парткома исторического факультета МГУ. В 1989 переведен на работу в 
ЦК КПСС. В 1990–1991 гг. советник, помощник руководителя аппарата Пре-
зидента СССР, после августа 1991 г. помощник председателя КГБ СССР. 
Президент фонда «Политика». С 2011 г. декан факультета государственного 
управления МГУ.  
Внук В.М. Молотова и П.С. Жемчужиной. 
II – 1032. 

Никсон Ричард Милхаус (1913–1994) – американский государственный и поли-
тический деятель. 
Вице-президент (1953–1961), президент (1969–1974) США.  
I – 1186, 1297, 1300, 1302, 1304. 

Никулин Валентин Юрьевич (1932–2005) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1990). 
В 1957 г. окончил юридический факультет МГУ, затем в 1960 г. – Школу-
студию. В 1960–1991 гг. и с 1999 г. – артист театра «Современник».  
В 1991–1998 гг. проживал в Израиле. В 1998 г. вернулся в Россию.  
Племянник писателя Л.В. Никулина.  
II – 905. 

Никулин Лев Вениаминович (наст. имя и фамилия – Лев Владимирович Оль-
коницкий) (1891–1967) – писатель. 
I – 207, 216, 816, 847. 

Никулин Юрий Владимирович (1921–1997) – актер театра и кино; артист цирка, 
телеведущий; народный артист СССР (1973); Герой Социалистического Тру-
да (1990).  
Участник Великой Отечественной войны. С 1949 г. артист, с 1981 г. главный 
режиссер, с 1982 г. директор московского цирка на Цветном бульваре.  
II – 721. 

Никшич Иван Ипполитович (1879–1964) – кандидат геологических наук, про-

фессор; геолог, палеонтолог. 

В 1904 г. окончил физико-математический факультет, в 1912 г. Горный ин-

ститут в Петербурге. Сотрудник Геологического комитета. С 1929 г. директор 

Гидрогеологического института, с 1931 г. сотрудник Союзгеолразведки. С 

1932 г. преподавал в Московском горном институте, с 1940 г. – в МОПИ 

им. Н.К. Крупской, в 1943–1964 гг. заведующий кафедрой геологии. С 1959 г. 

на пенсии. 

II – 122. 

Нил (в миру Николай Федорович Исакович) (1799–1874) – епископ Вятский и 

Слободской (1835–1838); епископ (1838–1840), архиепископ (1840–1853) Ир-

кутский, Нерчинский и Якутский; архиепископ Ярославский и Ростовский 

(1853–1874).  

Герой рассказа Н.С. Лескова «На краю света».  

I – 116. 

преп. Нил Сорский (в миру Николай Федорович Майков) (1433–1508) – глава 

нестяжателей.  

Канонизирован Русской Православной церковью.  

I – 797, 808, 1271.  
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Нимейер Гергард (Герхард) (1907–1997) – американский политолог немецкого 
происхождения (проживал в США с 1937 г.).  
Профессор государственного управления университета Нотр Дам (США).  
I – 782. 

Нимейри Джафар Мухаммад (1930–2009) – суданский политический и государ-
ственный деятель; маршал (1979) 
В 1971–1985 гг. президент Судана.  
II – 247. 

Нина – подруга Р.Г. Эймонтовой в детстве. 
I – 1325. 

Нина – в 1974 г. медсестра. 
II – 313, 314, 316, 318.  

Нина Алексеевна – в 1984 г. массажистка.  
II – 617. 

Нина Михайловна – знакомая Н.А. Эгерт. 
I – 357, 376, 508.  

Нина Федоровна – в 1957 г. заведующая читальным залом ЦГИА в Ленинграде.  
I – 901. 

Нисский Георгий Григорьевич (1903–1987) – живописец; народный художник 
РСФСР (1965); действительный член Академии художеств СССР (1958).  
II – 1225. 

Нифонтов Александр Геннадьевич (1890–?) – с 1908 г. участник революционно-
го движения, с 1911 г. член Костромской организации РСДРП(м). В 1917 г. 
редактор костромской газеты «Наш путь».  
II – 953. 

Нифонтов Александр Владимирович (1844–1900) – костромской протоиерей.  
Отец земского врача С.А. Нифонтова, дед историка А.С. Нифонтова.  
II – 910, 953. 

Нифонтов Александр Сергеевич (1899–1987) – доктор исторических наук (1950), 
профессор; специалист по истории России XIX в. 
В 1925 г. окончил ФОН МГУ, затем аспирантуру Института истории 
РАНИОН. В 1932–1954 гг. преподавал в вузах Москвы, в том числестарший 
научный сотрудник Института истории АН СССР. С 1965 г. на пенсии.  
Муж А. (Н.) А. Зябликовой. 
I – 29, 139, 141, 149, 153, 184, 193, 204, 214, 254, 267, 279, 289, 314, 339, 400, 
425, 469, 477, 483, 484, 495, 514, 588, 613, 637, 638, 667, 678, 679, 682, 754, 
755, 812, 826, 863, 926, 935, 977, 987, 1026, 1059, 1089, 1107, 1125, 1220, 1229, 
1283, 1293, 1304, 1305, 1315, 1317, 1318. 
II – 15, 73, 114, 168, 221, 249, 261, 296, 319, 419, 672, 673, 674, 675, 676, 689, 
703, 723, 812, 819, 822, 825, 828, 835, 861, 862, 863, 895, 898, 899, 910, 911, 
917, 921, 927, 928, 953, 964, 991, 1034, 1156, 1214.  

Нифонтов Сергей Александрович (1870–1919) – земский врач. 
Отец А.С. и Е.С. Нифонтовых.  
II – 899, 910, 953. 

Нифонтова Елена Сергеевна (1902–1979) – дочь С.А. Нифонтова, сестра 
А.С. Нифонтова, жена Е. Хализева, мать А.Е. и В.Е. Хализевых.  
II – 898, 899. 

Нифонтова Зинаида Ивановна (урожд. Поспелова) (1872–1948) – жена земского 
врача С.А. Нифонтова, мать А.С. и Е.С. Нифонтовых.  
II – 910. 
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Нифонтова Руфина Дмитриевна (1931–1994) – артистка театра и кино; народная 
артистка СССР (1978).  
В 1955 г. окончила ВГИК. В 1955–1957 гг. актриса Театра-студии киноактера, 
в 1957–1994 гг. – Малого театра.  
I – 981, 997, 1081. 
II – 835. 

Нифонтовы 
I – 671, 678, 679, 681, 710, 767, 844, 976, 1010, 1081, 1198, 1257. 
II – 51, 87, 672, 896. 

Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900) – немецкий философ.  
II – 1191. 

Нишанов Рафик Нишанович (род. 1926) – советский государственный деятель; 
кандидат исторических наук (1969). 
С начала 1950-х гг. на комсомольской и партийной работе. В 1959 г. окончил 
Ташкентский вечерний педагогический институт. В 1963–1970 гг. секретарь и 
член Бюро ЦК КП Узбекистана. В 1970–1985 гг. на дипломатической работе. В 
1985–1986 гг. министр иностранных дел Узбекской ССР. В 1986–1988 гг. пред-
седатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно заме-
ститель председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1988–1989 гг. 
первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР. В 1989–1991 гг. председатель Совета 
национальностей Верховного Совета СССР. С 1991 г. на пенсии.  
II – 1040, 1051, 1053, 1083, 1116, 1208. 

Ниязбеков Сабир Билялович (1912–1989) – советский государственный и пар-
тийный деятель; в 1966–1971 гг. кандидат в члены ЦК КПСС; в 1971–1981 гг. 
член ЦК КПСС. 
В 1956 г. окончил ВПШ при ЦК КПСС. С 1938 г. на партийной работе. В 
1945–1965 гг. секретарь ряда обкомов и крайкомов КП Казахстана.  
В 1965–1978 гг. председатель Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР, одновременно заместитель председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР. С 1978 г. на пенсии.  
II – 469. 

Ноаковский Станислав Владиславович (1867–1928) – архитектор и график; 

профессор (1906); академик архитектуры (1914), действительный член Петер-

бургской Академии художеств (1915).  

С 1900 г. инспектор Строгановского Центрального художествен-

но-промышленного училища. С 1906 г. профессор Московского училища жи-

вописи, ваяния и зодчества. С 1918 г. проживал в Польше. С 1919 г. профес-

сор истории современной архитектуры архитектурного факультета Варшав-

ского политехнического института.  

I – 1145.  

Новак Альфред Тимофеевич (1923–1989) – двоюродный брат Г.Т. Новак. 

I – 1334. 

II – 359, 646, 658, 1041, 1073. 

Новак Галина – жена А.Т. Новака.  

I – 1334.  

Новак Галина Тимофеевна (1924–1981) – вторая жена Г.С. Эймонтова  

(с 1973 г.).  

II – 274, 275, 358, 359, 393, 445, 479, 540, 563, 607, 626, 631, 646, 657, 658, 659, 

666. 
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Новак Зенон (1905–1980) – польский партийный и государственный деятель.  

В 1948–1980 гг. член ЦК ПОРП, в 1954–1956 гг. член Политбюро ЦК ПОРП. 

В 1952–1954 и 1956–1968 гг. заместитель председателя, в 1954–1956 гг. – пер-

вый заместитель председателя ПНР. В 1971–1978 гг. посол в СССР.  
I – 829. 

Новак Лариса Альфредовна – см. Авакова Лариса Альфредовна.  

Новак Марина Альфредовна – дочь А.Т. и Г. Новак.  
II – 122. 

Новак Роман (1900–1980) – польский партийный и государственный деятель. В 
1954–1968 гг. член ЦК ПОРП; в июле – октябре 1956 гг. член Политбюро ЦК 
ПОРП. В 1956–1968 гг. председатель Центральной комиссии партийного кон-
троля ПОРП, одновременно в 1957–1969 гг. член Государственного совета 
ПНР.  
I – 829. 

Новгородский С. – автор статьи «На кухне фальсификаторов» в газете «Изве-
стия» от 23 ноября 1970 г. 
II – 218. 

Новиков – почтальон в с. Ильинском во время Великой Отечественной войны.  
III – 469, 484, 506. 

Новиков – один из авторов указателя: И. Педе, Н. Н-в. Роспись отдельных книг по 
сельскому хозяйству, напечатанных с 1730 по 1884 год включительно. 
Вып. 1–2. М., 1888–1889.  
I – 217. 

Новиков Анатолий Васильевич (1925–1993) – диакон (1952), иерей (1959), про-
тоиерей. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию. В 1959–1978 гг. настоятель 
Преображенской церкви в Богородском (Москва), затем до конца жизни 
настоятель церкви Св. Петра и Павла в Лефортово (Москва); благочинный 
Преображенского округа г. Москвы. 
Отец настоятеля церкви Св. Бориса и Глеба в Зюзино (Москва) В.А. Новикова.  
II – 1133. 

Новиков Анатолий Григорьевич (1896–1984) – композитор, хоровой дирижер, 

педагог; народный артист СССР (1970), Герой Социалистического Труда 

(1976).  

I – 996. 

Новиков Василий Васильевич (1916–2005) – доктор филологических наук 

(1962), профессор; член-корреспондент АН СССР (1984); специалист в обла-

сти теории и истории советской литературы.  

В 1937 г. окончил Куйбышевский государственный педагогический институт. 

С 1948 г. заведующий кафедрой теории литературы и искусства АОН при 

ЦК ВКП(б). Впоследствии работал в Институте мировой литературы 

им. А.М. Горького. 

I – 384, 525.  

Новиков Владимир Анатольевич (в монашестве Владимир) (род. 1958) – ипо-
диакон (1978), иерей (1985), протоиерей, архимандрит (2015). 
В 1981 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1985 г. – Московскую 
духовную академию. С 1989 г. (с момента восстановления и освящения церк-
ви) настоятель храма Св. Бориса и Глеба в Зюзине (Москва).  
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В 2014 г. пострижен в монахи. В июле 2015 г. назначен на Клинцовскую и 
Трубчевскую кафедру и возведен в архимандриты.  
II – 1133. 

Новиков Владимир Иванович (род. 1948) – доктор филологических наук (1992), 
профессор. 
В 1970 г. окончил филологический факультет МГУ. Преподавал в Литератур-
ном институте, с 1990 г. проректор по научной и учебной работе.  
В 1981–1987 гг. и с 1995 г. на факультете журналистики МГУ. С 1976 г. печа-
тается в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь» и др.  
II – 962, 1078. 

Новиков Г. – житель г. Ленинград, автор письма в «Литературную газету» и, со-
ответственно, адресат статьи А. Чаковского «Ответ читателю» («Литератур-
ная газета», 27 марта 1968 г.) 
II – 145. 

Новиков Игорь Алексеевич (1923–1996) – доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ.  
Сын писателя А.С. Новикова-Прибоя.  
I – 627. 

Новиков Николай Иванович (1744–1818) – русский просветитель, журналист и 
книгоиздатель. 
I – 87, 398. 
II – 197, 222, 234.  

Новиков Павел Александрович (1898? – 1960?) – доктор биологических наук 
(1941), профессор (1941); зоолог, историк биологии. 
Окончил МГУ. С 1926 г. ученый секретарь Коммунистической академии.  
С 1945 г. работал в Институте истории естествознания и техники, старший 
научный сотрудник сектора истории биологии. 
I – 667. 

Новиков Павел Александрович (ум. 1974) – пациент Центральной больницы 
Министерства здравоохранения РСФСР.  
II – 326. 

Новикова – в 1944/45 учебном году студентка семинара С.С. Дмитриева на 

III курсе исторического факультета МГУ; в 1950 г. аспирантка.  

I – 110, 255. 

Новикова Нина Николаевна (род. 1923) – кандидат исторических наук (1951), 

доцент; специалист по истории общественного движения пореформенной 

России. 

Окончила исторический факультет МГУ. Ученица М.В. Нечкиной. Сотрудник 

Института истории АН СССР, член группы по изучению первой революци-

онной ситуации в России 1859–1861 гг. Член и ученый секретарь Главного 

редакционного совета многотомной «Истории СССР с древнейших времен до 

наших жней» (1966–1971).  

I – 309, 336. 

II – 167, 181, 656, 693, 712, 793.  

Новиков-Прибой Алексей Силыч (наст. фамилия Новиков) (1877–1944) – писа-

тель.  

I – 537, 627.  

Новицкая – мать Г.А. Новицкого. 

III – 61. 
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Новицкая Екатерина Георгиевна (в замужестве Херви) (род. 1952) – пианистка.  
Окончила Московскую консерваторию; ученица Л.Н. Оборина. С 1978 г. за-
мужем за бельгийским пианистом Ф.-Э. Херви. Проживает в Бельгии. 
Дочь Г.А. Новицкого.  
II – 680. 

Новицкая Любовь Оскаровна – преподаватель иностранных языков.  

Первая жена Г.А. Новицкого.  
II – 38, 680. 
III – 61, 334, 467, 468, 489, 495, 549, 551, 554.  

Новицкая Луша (Ляля?) – дочь Г.А. Новицкого от первого брака. 
III – 61, 334, 495, 551. 

Новицкий Георгий Андреевич (1896–1982) – кандидат исторических наук 
(1935), профессор (1960); специалист по истории России периода феодализма 
и музееведению. 
В 1922 г. окончил ФОН МГУ. В 1936–1941 гг. преподавал в МИФЛИ, одно-
временно с 1937 г. – преподавал в МГУ, заведующий кафедрой музееведения 
и краеведения (1939–1955), заведующий кафедрой истории СССР периода 
феодализма (1963–1974), декан исторического факультета (1947–1950). 
Муж Л.О. Новицкой, затем Е.Н. Ошаниной.  
I – 29, 34, 35, 37, 38, 83, 111, 121, 134, 142, 149, 177, 178, 188, 191, 193, 217, 
205, 221, 226, 228, 286, 302, 307, 311, 329, 361, 438, 481, 499, 536, 603, 638, 
673, 676, 858, 1006, 1140, 1157, 1217, 1276, 1313, 1362. 
II – 15, 16, 20, 136, 166, 215, 254, 506, 670, 679, 680, 1286. 
III – 24, 30–34, 38, 39, 43–46, 50, 59, 61, 76, 89, 93, 94, 118, 126, 139, 145, 153, 
161, 165, 212, 230, 281, 292, 315, 318, 334, 445, 467, 495, 538, 541, 543, 549, 
551, 556. 

Новицкий Константин Петрович (1879–1960) – кандидат экономических наук 

(1935), профессор; специалист по политэкономии и газетоведению. 

Участник революционного движения, член РСДРП с 1904 г. (меньшевик). 

Член РКП(б) с 1917 г. После Октябрьской революции 1917 г. на редакцион-

ной и преподавательской работе, в том числе в Коммунистическом универси-

тете им. Я.М. Свердлова, ИМЭЛ, МГУ. В 1930–1931 гг. декан и заведующий 

кафедрой факультета литературы и искусства МГУ. С 1932 г. заведующий 

кафедрой ленинизма, с 1936 г. заместитель директора Московского института 

народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Профессор МГПИ им. В.И. Ленина 

(1937–1941), одновременно в 1938–1941 гг. профессор МИФЛИ. С 1942 г. 

профессор, в 1944–1949 гг. декан торгово-экономического факультета Мос-

ковского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. С 1954 г. на 

пенсии. 
I – 378, 613.  

Новицкий Леон Иосифович – в 1955–1960 гг. житель г. Рига.  
I – 690, 716, 725, 1228.  

Новиченко Леонид Николаевич (1914–1996) – литературовед, критик; доктор 
филологических наук, профессор; член-корреспондент (1958), действитель-
ный член (1985). 
В 1939 г. окончил филологический факультет Киевского университета. С 
1949 г. сотрудник Института литературы им. Т. Шевченко АН Украинской 
ССР.  
I – 1166. 
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Новожилова Серафима Сергеевна (ум. 1977) – знакомая семьи Дмитриевых по 
Ярославлю.  
Дочь Е.Л. Потехиной. 
I – 277. 
II – 360, 455.  
III – 115, 124, 128, 151, 229, 227, 326, 343, 346, 358, 374, 375, 490. 

Новопруцкий Михаил Вениаминович (1906 – не ранее 2003) – инженер-
технолог.  
В 1931 г. окончил Ивановский химико-технологический институт. Работал на 
Ярославском шинном заводе. Одновременно с 1947 г. преподаватель кафедры 
технологии резины Ярославского технологического института резиновой 
промышленности. 
Знакомый С.С. Дмитриева по Ярославлю. 
I – 92, 93. 
II – 578. 
III – 229, 374, 490. 

Новоселов-Чурсин Сергей Сергеевич (род. 1952) – адвокат.  
Окончил юридический факультет МГУ.  
Брат Л.С. Новоселовой-Чурсиной. 
II – 1107. 

Новоселова-Чурсина Лидия Сергеевна (1947–2021) – историк. 
В 1973 г. окончила вечернее отделение исторического факультета МГУ. С 
1973 г. и до конца жизни сотрудник Института истории СССР АН СССР (с 
1991 г. ИРИ РАН).  
II – 792, 793, 856, 951, 957, 969, 1094, 1099, 1213, 1214, 1234¸ 1239, 1285. 

Новосельский Алексей Андреевич (1891–1967) – доктор исторических наук 
(1946), профессор (1946); специалист по истории России XVII в. 
В 1915 г. окончил Московский университет. С 1942 г. работал в Институте 
истории АН ССР; в 1950–1951 гг. заведующий сектором истории СССР пери-
ода феодализма; 1951–1953 гг. заместитель директора института;  
в 1953–1963 гг. заведующий секто ром источниковедения и издания источни-
ков дооктябрьского периода. Одновременно с 1943 г. преподавал в МГИАИ;  
в 1947–1949 гг. заведующий кафедрой истории СССР.  
I – 161, 192, 229, 311, 400, 412, 425. 
II – 530. 

Новосельцев Анатолий Петрович (1933–1995) – доктор исторических наук 
(1974), профессор (1982); член-корреспондент АН СССР (1984); востоковед. 
В 1955 г. окончил восточное отделение исторического факультета МГУ.  
С 1958 г. работал в Институте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР (с 1992 г. – ИРИ РАН): младший научный сотрудник (1958–1968), в 
1968–1984 гг. старший научный сотрудник (1968–1984), заведующий секто-
ром истории древнейших государств на территории СССР (1984–1988), ди-
ректор (1988–1993), руководитель научного центр истории России в средние 
века и ранее новое время.  
II – 394, 395, 619, 629, 759, 1163, 1208.  

Новотный Антонин (1904–1975) – чехословацкий партийный и государственный 
деятель; член ЦК КПЧ (1946–1968), член Президиума ЦК КПЧ (1951–1968). 
Во время Второй мировой войны участвовал в антифашистской борьбе, в 
1941–1945 гг. узник концлагеря Маутхаузен. В 1945–1951 гг. первый секре-
тарь Пражского горкома КПЧ. В 1953–1968 гг. первый секретарь  
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ЦК КПЧ; одновременно в 1957–1968 гг. президент Чехословацкой республи-
ки (с 1960 г. – ЧССР). С 1968 г. на пенсии.  
I – 769, 856, 879, 882, 1351. 
II – 92, 126, 167, 193. 

Ногин Виктор Павлович (1878–1924) – советский партийный и государственный 
деятель; кандидат в члены ЦК РКП(б) (1920–1921); председатель ЦРК комис-
сии РКП(б) (1921–1924).  
Участник революционного движения; член РСДРП с 1898 г.  
В 1917 г. председатель Московского Совета рабочих депутатов, в октябре то-
го же года один из руководителей Военно-революционного комитета. Нарком 
по делам торговли и промышленности в первом составе СНК. С 1918 г. член 
Президиума ВСНХ. 
I – 1040.  

Ножин Николай Дмитриевич (1841–1866) – биолог-дарвинист, социолог, участ-
ник революционного движения 1860-х гг.  
I – 1350. 
II – 396, 425, 474, 475, 1213.  

Ноздрин Авенир Евстигнеевич (1862–1938) – участник революционного движе-
ния, в 1905 г. председатель Ивановского Совета рабочих депутатов. Герой 
Труда (1923). Поэт. 
После Октябрьской революции 1917 г. занимался литературной деятельно-
стью. Редактор газеты «Рабочий край». Член Союза писателей СССР. 17 мар-
та 1938 г. арестован; 23 сентября 1938 г. умер в тюрьме во время следствия. 
Посмертно реабилитирован 25 октября 1956 г.  
I – 93.  

Нонна Сергеевна – в 1990 г. сотрудница санатория «Ивантеевка».  
II – 1177. 

Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) – русский государственный деятель, дей-
ствительный тайный советник (1856), сенатор (1849), член Государственного 
Совета (1854); литератор, путешественник; почетный член Петербургской 
Академии наук (1841). 
Товарищ министра (1849–1853), исправляющий должность министра  
(1853–1854); министр (1854–1858) народного просвещения.  
II – 267. 

Норберг – в 1948–1950 гг. мастер по ремонту пишущих машинок.  
I – 242. 

Нородом Сианук (1922–2012) – камбоджийский государственный деятель. Ко-
роль Камбоджи в 1941–1955 гг. и 1993–2004 гг.; после отречений от престола 
в пользу отца (1955) и своего сына (2004) – принц. В 1960–1970 гг. глава гос-
ударства Камбоджа. Неоднократно занимал пост премьер-министра.  
II – 202. 

Норьега Мануэль Антонио (1934–2017) – панамский военный и государственный 
деятель. 
В 1968 г., будучи офицером панамской национальной гвардии, поддержал 
государственный переворот, осуществленный генералом О. Торрихосом. С 
1969 г. глава армейской разведки. С 1981 г. начальник генерального штаба 
вооруженных сил. С 1983 г. командующий национальной гвардией.  
В 1983–1989 гг. диктатор Панамы. Сначала был союзником США, но к концу 
1980-х гг. вышел из-под контроля. В декабре 1989 г. в ходе военной операции 
США на территории Панамы был арестован, в 1992 г. приговорен американ-
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ским судом к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками (впослед-
ствии срок был сокращен до 30 лет).  
II – 1129. 

Носачева М.М. – в 1968 г. секретарь заведующего сектором истории СССР пери-
ода капитализма Института истории СССР АН СССР П.В. Волобуева.  
II – 159. 

Носек Вацлав (1892–1955) – чехословацкий государственный и политический де-
ятель.  

Министр внутренних дел (1945–1953), министр труда (1953–1955) Чехослова-
кии.  
В 1945–1954 гг. член Президиума ЦК КПЧ.  
I – 151. 

Ноткин Александр Ильич (1901–1982) – доктор экономических наук (1944), 
профессор (1931); член-корреспондент АН СССР (1976). 
В 1925 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеха-
нова. С 1927 г. на преподавательской работе в различных вузах Москвы и 
Минска: МГУ, Академии внешней торговли, Белорусском государственном 
университете и др. С 1938 г. работал в Институте экономики АН СССР; с 
1963 г. заведующий сектором эффективности, темпов и пропорций обще-
ственного производства.  
I – 351, 356, 371.  

Нотович Филипп Иосифович (1890–1958) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории международных отношений 1910–1930-х гг. 
В 1924 г. окончил ФОН МГУ. В 1937–1949 гг. старший научный сотрудник 
Института истории АН СССР, одновременно в 1940–1941 гг. профессор 
МИФЛИ. С 1949 г. профессор МГИМО.  
I – 171, 175.  

Нотт Фредерик (1916–2002) – американский драматург.  
I – 905. 

Нуйкин Андрей Александрович (1931–2017) – кандидат искусствоведения 
(1966); писатель, публицист. 
В 1953 г. окончил Новосибирский государственный педагогический институт. 
В 1988–1991 гг. являлся одним из самых радикальных представителей пере-
строечной публицистики. Состоял в Комитете российской интеллигенции 
«Карабах».  
II – 1104, 1197. 

Нури аль-Саид (1887–1958) – иракский политический и государственный дея-
тель.  
В 1930–1958 гг. (с перерывами) 8 раз возглавлял правительство; неоднократ-
но был министром иностранных дел и военным министром. Убит во время 
Иракской революции 1958 г.  
I – 715, 1047, 1079.  

Нуртазин Темиргали (1907–1977) – доктор филологических наук (1963), профес-
сор; литературовед и писатель; специалист по казахской литературе. 
В 1936 г. окончил Ленинградский институт журналистики. С 1943 г. на пре-
подавательской работе: преподавал в Казахском государственном педагоги-
ческом институте им. Абая и Казахском государственном университете.  
I – 525. 

Нусинов Исаак Маркович (1889–1950) – доктор филологических наук, профессор; 
литературовед, специалист по западноевропейской и еврейской литературе. 
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Член Бунда с 1906 г. С 1922 г. преподавал в московских вузах, в том числе в 
МГУ, МИФЛИ, Институте красной профессуры. В 1930-е гг. заведующий ка-
федрой еврейской литературы МГПИ им. А.С. Бубнова. Член Еврейского ан-
тифашистского комитета. 12 января 1949 г. арестован по делу Еврейского ан-
тифашистского комитета, умер в ходе следствия 31 октября 1950 г. Реабили-
тирован посмертно.  
I – 760. 

Нушич Бранислав (наст. имя – Алкивиад Нуша) (1864–1938) – сербский писа-
тель и драматург; академик Сербской Академии наук (1933).  
I – 214, 1144, 1210.  

Нушке Отто (1883–1957) – немецкий политический деятель; участник немецкого 
антифашистского движения; в 1945 г. один из основателей, с 1948 г. предсе-
датель Христианско-демократического союза; с 1949 г. и до конца жизни за-
меститель председателя Совета министров ГДР.  
I – 452. 

Нэттинг Энтони Грэхем – американский историк; специалист по русской истории. 
Окончил Колумбийский университет (США). С 1967 г. доцент Тринити-
колледжа в Хартфорде (Коннектикут). В 1971 г. стажер кафедры истории 
СССР периода капитализма исторического факультета МГУ.  
II – 242, 263.  

Нюнка Владас Юозович (1907–1983) – литовский и советский партийный и гос-
ударственный деятель; кандидат философских наук (1971), доцент (1947); 
академик, академик-секретарь отделения общественных наук (1968) 
АН Литовской ССР; автор работ по критике современного клерикализма и 
католицизма. 
В 1936 г. окончил юридический факультет Каунасского университета. С 
1937 г. член ЦК Компартии Литвы. В 1938–1940 гг. в заключении. После 
установления Советской власти прокурор Литовской ССР (1940–1944), секре-
тарь ЦК Компартии Литвы (1944, 1948–1961). Заместитель председателя Со-
вета народных комиссаров (с 1946 г. Совета министров) Литовской ССР 
(1945–1948). Председатель Верховного Совета Литовской ССР (1955–1963). 
Одновременно в 1946–1950 и 1961–1968 гг. преподавал в Вильнюсском уни-
верситете.  
I – 415. 

О 

О’Генри (наст. имя Уильям Сидней Портер) (1862–1910) – американский писа-
тель.  
I – 1331, 1351. 

О’Коннор Ричард Наджент (1889–1981) – британский генерал, командующий 
британской армией в Северной Африке во время Второй мировой войны.  
I – 43. 

О’Мёрфи Луиза (1737–1814) – фаворитка французского короля Людовика XV.  
II – 743. 

О’Нил Юджин Гладстон (1886–1953) – американский драматург.  
II – 579, 605, 854, 870, 968, 987, 1010. 

Обичкин Геннадий Дмитриевич (1899–1981) – доктор исторических наук (1962), 
профессор (1949); заслуженный деятель науки РСФСР (1964); специалист по 
истории партии. 
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В 1928 г. окончил общественно-экономическое отделение педагогического 
факультета 2-го МГУ, затем в 1931 г. аспирантуру Института философии 
Коммунистической академии. Затем на преподавательской и партийной рабо-
те. С 1945 г. работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в том 
числе заместитель директора, директор (1952–1961), затем вновь заместитель 
директора. Одновременно профессор кафедры истории КПСС АОН при 
ЦК КПСС; в 1957–1959 гг. главный редактор журнала «Вопросы истории 
КПСС». 
Отец О.Г. Обичкина.  
I – 918. 

Обичкин Олег Геннадьевич (род. 1931) – доктор исторических наук, профессор 
(1976); специалист по истории партии. 
В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1961–1978 гг. преподавал 
там же на кафедре истории КПСС: ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор. В 1978–1986 гг. заведующий кафедрой истории КПСС МГИМО.  
В 1986–1991 гг. заведующий кафедрой истории КПСС АОН при ЦК КПСС.  
С 1991 г. преподавал на кафедре всемирной и отечественной истории 
МГИМО, в том числе заведующий кафедрой. 
Сын Г.Д. Обичкина.  
II – 419, 498, 965.  

Обнорский Виктор Павлович (1851–1919) – революционер; один из организа-
тров и руководителей первых политических организаций рабочих. 
В 1879 г. арестован. В 1880 г. осужден на 10 лет каторжных работ и затем на 
вечное посление в Читинском округе. В 1884 г. вышел на поселение. 
После Февральской революции 1917 г. выступал на митингах и принял уча-
стие в работе уездного съезда Советов. 
I – 441. 

Оболадзе Зураб Михайлович – в 1950–1952 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
Затем работал в аппарате ЦК ЛКСМ Грузии.  
I – 279, 446, 467, 531.  

Оболенская Светлана Валериановна (1925–2012) – доктор исторических наук 
(1987); специалист по истории Германии нового времени и историографии.  
В 1947 г. окончила исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской. Затем 
работала учителем истории в средней школе. С 1964 г. сотрудник Института 
истории (с 1968 г. – Института Всеобщей истории) АН СССР (впосл. РАН), 
затем ведущий научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН. 
Дочь советского партийного и государственного деятеля В.В. Оболенского 
(Н. Осинского).  
I – 578. 
II – 134.  

Оболенский Валериан Валерианович (партийный псевдоним Н. Осинский) 
(1887–1938) – советский партийный и государственный деятель; экономист; 
кандидат в члены ЦК РКП(б) (ВКП(б)) (1921–1922, 1935–1937); академик 
АН СССР (1932), действительный член ВАСХНИЛ (1935). 
Участник революционного движения; член РСДРП с 1907 г., большевик. 
В 1916 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 
1917–1918 гг. председатель ВСНХ. В 1926–1928 гг. управляющий Централь-
ным статистическим управлением СССР. В 1932–1935 гг. начальник Цен-
трального управления народно-хозяйственного учета и заместитель председа-
теля Госплана СССР. В 1935–1937 гг. директор Института истории науки и 
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техники АН СССР. В октябре 1937 г. арестован; 1 сентября 1938 г. расстрелян 
по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. 13 июня 1957 г. по-
смертно реабилитирован.  
I – 578. 
II – 478. 

Оболенский Леонид Егорович (1845–1906) – писатель, публицист, философ, из-
датель.  
II – 818. 

Оболенский Михаил Васильевич (1896–1979) – живописец, театральный худож-
ник. 
Участник творческих объединений «Бытие» и «Объединение художни-
ков-реалистов».  
I – 907. 

Оборин Лев Николаевич (1907–1974) – пианист; профессор (1935); народный ар-
тист СССР (1964); заслуженный деятель искусств РСФСР (1945).  
В 1926 г. окончил Московскую консерваторию. С 1930 г. там же преподавал 
фортепьянную игру; в 1954–1959 гг. и с 1965 г. заведующий кафедрой; с 
1962 г. председатель Совета профессоров фортепианного факультета.  
I – 37, 589, 1157.  
III – 40. 

Образцов Александр Алексеевич (1944–2017) – драматург.  
II – 43, 946. 

Образцов Сергей Владимирович (1901–1992) – театральный деятель; режиссер 
кукольного театра; народный артист СССР (1954), Герой Социалистического 
Труда (1971); профессор (1973).  
Создатель и в 1931–1992 гг. руководитель Государственного театра кукол 
(ныне носящего его имя) (1931–1992).  
I – 614, 884, 912, 915, 1266.  

Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956) — геолог, палеонтолог, географ, 
член-корреспондент (1921), академик (1929), академик-секретарь отделения 
геолого-географических наук (1942–1946) АН СССР; Герой Социалистиче-
ского Труда (1945).  
В 1886 г. окончил Петербургский горный институт. С 1901 г. на преподава-
тельской работе. В 1921–1929 гг. профессор Московской горной академии. В 
1929–1933 гг. директор Геологического института АН СССР. В 1930 г. пред-
седатель Комиссии по изучению вечной мерзлоты;  
в 1939–1956 гг. директор института мерзлотоведения АН СССР. Почетный 
президент Географического общества СССР (1947–1956).  
I – 347, 590.  

Обручева Анна Андреевна (род. 1938) – актриса театра и кино. 
В 1960 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1960–1964 гг. 
актриса Театра им. В.В. Маяковского, затем Центрального детского театра. 
Жена Е.Н. Лазарева.  
II – 932. 

Обушенков Николай Григорьевич (1929–2013) – кандидат исторических наук 
(1955).  

Ассистент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
МГУ. Арестован по «делу Краснопевцева», 12 февраля 1958 г. осужден 
Мосгорсудом к 6 годам лишения свободы.  
I – 969, 980, 1007, 1101.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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Обушенкова – жена Н.Г. Обушенкова. 
I – 979. 

Овечкин Валентин Владимирович (1904–1968) – писатель, публицист.  
В 1950-е гг. член редколлегии «Литературной газеты».  
I – 619, 620, 621, 818, 819, 838, 872, 874, 889, 890, 891.  
II – 98, 829.  

Овечко Анджей – польский журналист.  
II – 354. 

Овидий (полное имя Публий Овидий Назон) (43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) – древне-
римский поэт.  
II – 73. 

Овсянников Михаил Федотович (1915–1987) – доктор философских наук (1961), 
профессор; специалист по эстетике и истории философии. 
В 1939 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина. В 1943–1947 гг. преподавал на фи-
лософском факультете МГУ, в 1947–1955 гг. на кафедре философии МОПИ 
им. Н.К. Крупской. С 1955 г. преподавал на кафедре истории зарубежной фи-
лософии, в 1960–1987 гг. заведующий кафедрой марксистско-ленинской эсте-
тики, в 1968–1974 гг. декан философского факультета МГУ. Одновременно с 
1963 г. заведующий сектором эстетики Института философии АН СССР. 
II – 435. 

Овчинников Рейджинальд Васильевич (1926–2008) – доктор исторических наук 
(1981); специалист по политической и социальной истории России XVIII–
XIX вв. 
В 1952 г. окончил МГИАИ. С 1971 г. научный сотрудник. Старший научный 
сотрудник Института истории СССР АН СССР (с 1992 г. ИРИ РАН). 
II – 1208. 

Овчинникова Светлана Ильинична (род. 1943) – театральный критик.  
Окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Публиковалась в газетах 
«Правда», «Известия», журналах «Новый мир», «Современная драматургия» 
и др.  
II – 1137. 

Овсяный (полная фамилия Остоя-Овсяный) Игорь Дмитриевич  
(1918–2004) – доктор исторических наук, профессор; заслуженный деятель 
науки РСФСР (1979); специалист по истории международных отношений 
ХХ в. 
Окончил Высшую дипломатическую школу. Профессор Дипломатической 
академии МИДа СССР.  
II – 270. 

Овчаренко Александр Иванович (1922–1988) – доктор филологических наук 
(1958), профессор; литературовед. 
В 1942 г. окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. Сотрудник, заведующий секто-
ром по изданию полного собрания сочинений А.М. Горького (с 1965 г.) Ин-
ститута мировой литературы им. А.М. Горького. Член редколлегии журнала 
«Новый мир» (1970–1987).  
II – 203. 

Овчаренко Георгий Семенович (род. 1946) – в 1983–1993 гг. сотрудник газеты 
«Правда» (спецкор, член редколлегии, заместитель главного редактора). За-
тем на руководящей редакторской работе ряда московских периодических из-
даний. В настоящее время генеральный директор редакционно-издательского 
дома «Южные горизонты».  
II – 1092. 
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Огарев Николай Платонович (1813–1877) – поэт, публицист, революционер.  
Ближайший друг и сподвижник А.И. Герцена.  
I – 89, 524, 660, 820. 
II – 49.  

Огарева-Дарьина Галина Петровна (урожд. Огарева) (1923–1999) – худож-
ник-пейзажист; заслуженный художник РСФСР. 
Жена народного художника РФ Геннадия Александровича Дарьина.  
II – 226.  

Огнев Владимир Федорович (1923–2017) – литературный критик и писатель.  
В 1949–1957 гг. сотрудник «Литературной газеты».  
I – 545. 

Огнивцев Александр Павлович (1920–1981) – оперный певец; народный артист 
СССР (1965). 
В 1949 г. окончил Кишиневскую консерваторию. С того же года солист 
Большого театра. 
I – 515. 

Огняновы – ярославские купцы. 
I – 1067, 1080, 1104. 

Огнянов Михаил Кириакович (1814–1882) – купец 1-й гильдии. 
Отец Д.М., Г.М. и К.М. Огняновых. 
I – 1104. 

Огнянов Константин Михайлович (ум. 1891) 
I – 1104. 

Огнянов Геннадий Михайлович (ум. 1907) 
I – 1104. 

Огнянов Дмитрий Михайлович (1852–1907) 
I – 1104. 

Огородников Иван Тимофеевич (1900–1978) – доктор педагогических наук 
(1966), профессор (1935); член-корреспондент АПН РСФСР (с 1968 г. АПН 
СССР) (1955); заслуженный деятель науки РСФСР (1971). 
В 1921 г. окончил физико-химическое отделение Вятского педагогического 
института и инструкторско-педагогические курсы. С 1930 г. преподавал в ву-
зах Москвы, в том числе в МГУ, МОПИ им. Н.К. Крупской, с 1949 г. – в 
МГПИ им. В.И. Ленина. Одновременно в 1944–1947 гг. заместитель началь-
ника Главного управления высших учебных заведений Министерства про-
свещения РСФСР.  
II – 426. 

Огризко Зоя Александровна (1901–1983) – кандидат исторических наук (1947); 
специалист в области социально–экономической истории средневековой Рос-
сии, автор научных работ по истории северного крестьянства XVI–XVII веков 
и истории церкви, по теории и практике музееведения. 
В 1925 г. окончила педагогический факультет Пермского государственного 
университета, в 1937 г. аспирантуру ГИМа. В 1930–1934 гг. сотрудник редак-
ции Уральской Советской энциклопедии (Свердловск). В 1937–1978 гг. со-
трудница ГИМа. С 1978 г. на пенсии.  
I – 707, 901, 934, 1064, 1082, 1273. 
II – 414. 

Огрызко – историк; в 1942 г. во время пребывания в эвакуации в Малмыже пре-
подавал в МОПИ.  
I – 60. 
II – 121. 
III – 247. 
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Огрызко Иосафат Петрович (1826–1890) – участник польского освободительно-

го движения, издатель польской газеты «Слово» в Петербурге.  
I – 71, 1246.  

Огурцов Николай Григорьевич (1881–1942) – журналист, библиограф, краевед.  
С 1909 г. сотрудник ярославской газеты «Голос», заведующий ее областным и 
литературным отделом; с 1916 г. секретарь редакции. С 1923 г. жил в Москве.  
I – 610. 
II – 68, 638, 662, 1059. 

Оден Уистен Хью (1907–1973) – англо-американский поэт.  
II – 536. 

Одзелашвили Арсен (ок. 1797–1842) – предводитель крестьянского восстания в 
Восточной Грузии.  
I – 61. 

Одинцов Василий Алексеевич (1899–1985) – доктор сельскохозяйственных наук 
(1965). 
В 1933–1937 гг. директор НИИ плодоводства им. И.В. Мичурина  
(с 1956 г. – НИИ садоводства, с 1965 г. – Всесоюзный НИИ садоводства), за-
тем работал там же. 
I – 667. 

Одоевский Владимир Федорович, князь (1804 1869) – русский государственный 
деятель, гофмейстер (1858), сенатор (1861).  

Писатель, философ, музыкальный критик. Известный благотворитель.  
I – 1324. 

Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя Ираида Густавовна Гейнике) 
(1895–1990) – поэтесса, писательница.  

В 1922–1987 гг. жила в эмиграции. В 1987 г. вернулась в СССР.  
II – 1072, 1073, 1078, 1079, 1080. 

Озеров Лев Адольфович (наст. фамилия Гольдберг) (1914–1996) – доктор фило-
логических наук; поэт и переводчик.  
С 1943 г. и до конца жизни преподавал в Литературном институте 
им. А.М. Горького.  
II – 601, 901. 

Ознобишин Дмитрий Владимирович (1916–1990) – доктор исторических наук 
(1968); заслуженный работник культуры РСФСР (1985); специалист по ис-
точниковедению, истории Гражданской войны и внешней политики СССР. 
В 1937 г. окончил МГИАИ. Член редколлегии «Литературные памятники»  
(с 1954), ученый секретарь редколлегии (1955–1986).  
II – 234.  

Ойзерман Теодор Ильич (1914–2017) – доктор философских наук (1951) профес-
сор (1953); член-корреспондент (1966), академик (1981) АН СССР; действи-
тельный член Академии наук ГДР; специалист по истории немецкой класси-
ческой философии. 
В 1938 г. окончил МИФЛИ, в 1941 г. аспирантуру МИФЛИ. Участник Вели-
кой Отечественной войны. С 1947 г. преподавал на философском факультете 
МГУ. С 1949 г. исполняющий обязанности заведующего, в 1954–1968 гг. за-
ведующий кафедрой истории зарубежной философии философского факуль-
тета МГУ. С 1968 г. работал в Институте философии АН СССР  
(с 1992 г. РАН): старший научный сотрудник (1968–1971), заведующий сек-
тором истории философии Западной Европы и Америки (1971–1987), отделом 
истории философии (1980–1987), советник при дирекции института (с 1987). 
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Одновременно в 1971–1987 гг. профессор Института повышения квалифика-
ции преподавателей общественных наук при МГУ. 
II – 395. 

Ойстрах Давид Федорович (1908–1974) – скрипач и дирижер; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1942), народный артист СССР (1953); профессор. 
С 1934 г. преподавал в Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.  
I – 589, 1024. 
II – 228, 328. 
III – 181. 

Окен Лоренц (наст. фамилия Оккенфус) (1779–1851) – естествоиспытатель и 
натурфилософ, ученик Шеллинга.  
Профессор Йенского (1807–1819), Мюхенского (1828–1832), (с 1833) Цюрих-
ского университетов.  
I – 233, 558. 

Окито Джозеф (1910–1961) – конголезский политический деятель; один из лиде-
ров партии Национальное движение, в 1960–1961 гг. вице-президент Сената 
Конго.  
II – 105. 

Окладников Алексей Павлович (1908–1981) – доктор исторических наук (1947), 
профессор (1962); член-корреспондент (1964), академик (1968) АН СССР; за-
служенный деятель науки Якутской АССР (1956), РСФСР (1957), Бурятской 
АССР (1968); Герой Социалистического Труда (1978); археолог, историк, эт-
нограф.  
В 1934 г. окончил исторический факультет Иркутского педагогического ин-
ститута. В 1938–1961 гг. работал в Институте истории и материальной куль-
туры (с 1959 г. Ленинградское отделение Института археологии АН СССР). С 
1961 г. заведующий отделом гуманитарных исследований института археоло-
гии АН СССР; с 1966 г. директор института истории, филологии и философии 
того же отделения. Одновременно с 1962 г. профессор и заведующий кафед-
рой истории Новосибирского государственного университета.  
II – 247, 395,651, 652, 654.  

Оклер Мишель (1924–2005) – французская скрипачка; в 1969–1990 гг. профессор 
Парижской консерватории.  
I – 1146. 

Окс Жак (1883–1971) – бельгийский художник; член Бельгийской Королевской 
Академии наук, литературы и искусства (1948).  
I – 844, 848.  

Оксман Юлиан Григорьевич (1895–1970) доктор филологических наук, профес-
сор; специалист по русской классической литературе. 
В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. В 1923–1936 гг. профессор того же университета. Одновременно в 
1933–1936 гг. заместитель директора Института русской литературы 
АН СССР и член Пушкинской комиссии АН СССР. В ноябре 1936 г. аресто-
ван, до 1946 г. находился в заключении. В 1947–1957 гг. преподавал на ка-
федре русской литературы Саратовского государственного университета. В 
1958–1964 гг. старший научный сотрудник отдела русской литературы Ин-
ститута мировой литературы им. А.М. Горького. Член Союза писателей СССР 
в 1934–1936 и 1956–1964 гг. Одновременно в 1959–1964 гг. редактор-
консультант «Краткой литературной энциклопедии».  
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В 1964 г. исключен из Союза писателей СССР и уволен на пенсию за опубли-
кованную на Западе статью «Доносчики и предатели среди советских писате-
лей и ученых». В 1965–1968 гг. профессор-консультант Горьковского госу-
дарственного университета.  
II – 210, 223.  

Октавия (Клавдия Октавия) (ок. 40–62) – дочь древнеримского императора 
Клавдия, сестра Британника; первая жена императора Нерона. Убита в ссылке 
по приказу Нерона.  
II – 479. 

Окуджава Булат Шалвович (1924–1997) – поэт, писатель.  
II – 127, 616, 723, 786, 872, 874, 913, 922, 951, 988, 1115, 1123, 1293.  

Окулицкий Леопольд (1898–1946) – польский генерал, командующий Армией 
Крайовой, подчинявшейся польскому эмигрантскому правительству в Лон-
доне.  
В 1945 г. осужден на судебном процессе над представителями польского эми-
грантского правительства, проходившем в СССР, и умер в тюрьме.  
I – 115, 128, 129. 

Окунев Борис Николаевич (1897–1961) – доктор технических наук, профессор; 
специалист в области баллистики.  
В 1919–1938 гг. служил в РККА. В 1923 г. окончил Артиллерийскую акаде-
мию РККА. Преподавал в ряде высших военных и гражданских учебный за-
ведений Ленинграда. Владелец одной из лучших частных коллекций произве-
дений искусства в СССР. Завещал свою коллекцию картин Русскому музею.  
II – 496. 

Окунь Ангелина Алексеевна (1921–2016) – реставратор высшей категории по 
реставрации произведений масляной живописи и произведений графики 
(1965).  
В 1948 г. окончила исторический факультет ЛГУ. С 1952 г. работала в Госу-
дарственном Русском музее: научный сотрудник, экскурсовод, реставратор 
(1953–1990). С 1990 г. на пенсии. 
Жена С.Б. Окуня.  
II – 254. 

Окунь Семен Бенцианович (1908–1972) – доктор исторических наук (1940), 
профессор (1940); специалист по истории СССР XVIII–XIX вв. 
В 1931 г. окончил историческое отделение факультета языка и материальной 
культуры ЛГУ. С 1937 г. преподавал на историческом факультете ЛГУ. 
Участник Великой Отечественной войны, лектор Политотдела штаба морской 
обороны Ленинграда. В 1942–1944 гг. профессор Военно-политической ака-
демии им. В.И. Ленина. После окончания войны вновь преподавал на истори-
ческом факультете ЛГУ.  
I – 153, 155, 156, 603, 668. 
II – 30, 55, 73, 253, 254.  

Олби Эдвард (1928–2016) – американский драматург.  
II – 767. 

Олденбург Клас (род. 1929) – американский скульптор шведского происхожде-
ния; классик поп-арта.  
II – 467. 

Олейник Борис Ильич (1935–2017) – советский и украинский поэт и политиче-
ский деятель; член ЦК КПСС (1990–1991); академик (1990) АН УССР (с 
1994 г. – Национальная Академия наук Украины); Герой Украины (2005). 
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В 1958 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевчен-
ко. С того же года на литературно-редакторской работе. В 1971–1976 гг. заме-
ститель председателя правления Союза писателей Украинской ССР,  
в 1976–1991 гг. секретарь правления. В 1989–1991 гг. народный депутат 
СССР, заместитель председателя Совета национальностей Верховного Совета 
СССР. Одновременно с 1989 г. председатель Украинского республиканского 
отделения Советского фонда культуры (с 1991 г. – Украинский фонд культу-
ры), в 1991 г. советник президента СССР. В 1992–2006 гг. депутат Верховной 
Рады Украины. В 1996–2006 гг. вице-президент Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ).  
II – 891, 1116. 

Олейников Дмитрий Иванович (род. 1965) – кандидат исторических наук 

(1993), доцент; специалист по истории России XIX в. 

Окончил исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. Научный сотруд-

ник Института российской истории РАН. В 1993–2003 гг. редактор, заведую-

щий отделом военной истории российского исторического журнала «Родина», 

преподавал в РГГУ.  

II – 1265, 1266. 

Оленева Тамара Ник. – в 1954 г. врач-фтизиатр поликлиники АН СССР.  

I – 569. 

Оленина Надежда Ивановна – в 1930-е – 1950-е гг. диктор Всесоюзного радио; 
заслуженная артистка РСФСР (1966).  
I – 623.  

Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна (урожд. Оленина) (1869–1970) – певи-
ца.  

В 1918–1959 гг. жила во Франции, затем вернулась в СССР.  
I – 1171. 

Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – писатель, драматург, сценарист.  
I – 1127, 1240. 
II – 152, 590, 592, 913. 916, 924.  

Олещук (упом. в 1943 г.)  
I – 65. 

Олещук – участник Всесоюзного совещания заведующих кафедрами истории 
СССР университетов и педагогических вузов, проходившего в марте 1948 г.  
I – 152. 

Олеярчук (упом. в 1973 г.)  
II – 272. 

Олмстед Фримен Брюс (1935–2016) – полковник ВВС США. 
Пилот американского самолета-разведчика, сбитого 1 июля 1960 г. советским 
истребителем над Баренцевым морем.  
II – 13. 

Олстон Патрик Л. (1927–2014) – американский историк, специалист по истории 
образования в дореволюционной России. 
В 1961 г. окончил Университет Калифорнии в Беркли. С 1961 г. на препода-
вательской работе. В 1971–1992 гг. профессор Государственного университе-
та Боулинг-Грин (штат Огайо). С 1992 г. в отставке.  
I – 1046. 

Ольга (упом. в 1953 г.)  
I – 375. 
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Ольга Альбертовна – в 1991 г. сотрудница МГУ (отдела кадров или бухгалтерии). 
II – 1286. 

Ольга Андреевна – «хозяйка» Н.Л. Рубинштейна (упом. в 1953 г.)  
I – 510. 

Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – историк-востоковед; один из осно-
вателей русской индологической школы.  
В 1885 г. окончил факультет восточных языков Петербургского университета. 
С 1889 г. приват-доцент, в 1897–1899 гг. профессор того же университета. 
Адъюнкт (1900), экстраординарный академик (1903), ординарный академик 
(1908) Петербургской Академии наук. Непременный секретарь Петербург-
ской Академии наук, затем АН СССР (1904–1929). С 1916 г. директор Азиат-
ской музея; в 1930–1934 гг. директор созданного в том числе на основе этого 
музея Институт востоковедения АН СССР. С 1905 г. член партии кадетов. В 
1912–1917 гг. член Государственного Совета от Академии наук и университе-
тов. В июле – августе 1917 гг. министр народного просвещения Временного 
правительства.  
I – 1006.  

Ольдерогге Дмитрий Алексеевич (1903–1987) – доктор исторических наук 
(1945), профессор (1949); член-корреспондент АН СССР (1960); африканист, 
этнограф, историк. 
В 1925 г. окончил этнолого-лингвистическое отделение ФОН ЛГУ.  
С 1925 г. научный сотрудник Музея антропологии и этнографии,  
с 1930 г. заведующий отделом Африки, в 1932–1940 гг. директор этого музея. 
С 1939 г. преподавал в ЛГУ: преподаватель, профессор, заведующий кафед-
рой африканистики восточного факультета ЛГУ (1946), одновременно с 
1947 г. заведующий сектором Африки института этнографии АН СССР.  
II – 440. 

Ольминский Михаил Степанович (наст. фамилия Александров)  
(1863–1933) – историк, литературный критик, историк литературы. 
Член РСДРП с 1898 г. В 1900-е годы член редакции ряда большевистских га-
зет; с 1918 г. – профессор Коммунистической академии, организатор и руко-
водитель Истпарта, основатель и редактор журнала «Пролетарская револю-
ция».  
I – 300. 

Ольховский Евгений Романович (1931–2003) – доктор исторических наук 
(1979), профессор; специалист по истории революционного движения в поре-
форменной России. 
В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Научный сотрудник ряда ле-
нинградских архивов. С 1972 г. преподавал в Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте (с 1992 г. – С.-Петербургский аграрный университет), за-
ведующий кафедрой истории России.  
I – 1341. 
II – 152, 161, 289, 374, 403, 404, 406, 435, 453, 469, 498, 541, 703, 791, 809, 820, 
856, 925, 1028, 1286.  

Ольшанский Михаил Александрович (1908–1988) – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, профессор (1936); академик ВАСХНИЛ (1948); вице-
президент (1951–1960), президент (1962–1964) ВАСХНИЛ. Кандидат в члены 
ЦК КПСС (1961–1966). 
В 1928 г. окончил Масловский институт селекции и семеноводства.  
В 1932–1941, 1945–1951 гг. работал во Всесоюзном селекцион-
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но-генетическом институте в Одессе; одновременно на преподавательской 
работе. В 1942–1945 гг. директор Куйбышевского сельскохозяйственного ин-
ститута. В 1958–1960 гг. директор НИИ кормов им. В.Р. Вильямса.  
В 1960–1962 гг. министр сельского хозяйства СССР. С 1965 г. на пенсии.  
I – 1364, 1376. 

Ольшанский Наум – см. Альшанский Наум Мордухович 

Онегин Александр Федорович (наст. фамилия Отто) (1845–1925) – коллекцио-
нер, основатель первого в мире музея А.С. Пушкина в Париже, где проживал 
с 1879 г.  
I – 369. 

Опарин Александр Иванович (1894–1980) – доктор биологических наук (1934), 
профессор (1929); биолог и биохимик; член-корреспондент (1939), академик 
(1946) АН СССР; Герой Социалистического Труда (1969). 
В 1917 г. естественное отделение физико-математического факультета Мос-
ковского университета. С 1920 г. преподавал в МГУ. С 1942–1960 гг. заведу-
ющий кафедрой биохимии растений. Одновременно с 1935 г. работал в Ин-
ституте биохимии АН СССР (с 1944 г. – им. А.Н. Баха). Заместитель директо-
ра, с 1946 г. до конца жизни директор этого института. В 1951–1958 гг. пред-
седатель Правления Всесоюзного общества «Знание».  
I – 559, 649.  

Опекушин Александр Михайлович (1838–1923) – скульптор; академик Петер-
бургской Академии художеств (1895), действительный статский советник 
(1912).  
II – 74, 639, 640. 

Опекушин Николай Владимирович (1896–1970) – внук скульптора А.М. Опе-
кушина. 
В 1918–1966 г. заведующий (директор) и учитель Рыбницкой начальной 
(средней) школы Некрасовского района Ярославской области (с перерывом в 
1942–1944). Участник Великой Отечественной войны.  
II – 640. 

Опекушина Анна Павловна (1901–1996) – в 1923–1957 гг. учительница Рыбниц-
кой (средней) школы Некрасовского района Ярославской области (с переры-
вом в 1942–1944).  
Жена Н.В. Опекушина.  
II – 640. 

Оппенгеймер Роберт (1904–1967) – американский физик-теоретик; профессор 
физики Калифорнийского университета в Беркли.  
I – 1077. 

Орбакайте Кристина Эдмундовна (род. 1971) – актриса, певица; заслуженная 
артистка РФ (2013). 
Дочь эстрадной певицы А.Б. Пугачевой.  
II – 721. 

Орбели Леон Абгарович (1882–1958) – физиолог; член-корреспондент (1932), 
академик (1935), академик-секретарь отделения биологических наук  
(1939–1948), вице-президент (1942–1946) АН СССР; академик АН Армянской 
СССР (1943); действительный член АМН СССР (1944); заслуженный деятель 
науки РСФСР (1934), Герой Социалистического Труда (1945), гене-
рал-полковник медицинской службы (1944). 
В 1904 г. окончил Петербургскую военно-медицинскую академию.  
В 1925–1950 гг. начальник кафедры физиологии Военно-медицинской акаде-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
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мии им. С.М. Кирова; в 1943–1950 гг. начальник той же академии, одновре-
менно директор Физиологического института им. И.П. Павлова АН СССР и 
Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятель-
ности им. И.П. Павлова (1939–1950). С 1956 г. директор Института эволюци-
онной физиологии им. И.М. Сеченова АН СССР.  
I – 382, 524, 649.  

Орджоникидзе Григорий Константинович (партийный псевдоним – Серго) 
(1886–1937) – советский партийный и государственный деятель; член 
ЦК РСДРП(б) (затем РКП(б), ВКП(б) (1912–1917, 1921–1927, 1930–1937). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1903 г., большевик. Во 
время Гражданской войны член РВС Кавказского фронта. В 1920–1922 гг. 
председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б). В 1922–1926 гг. первый секре-
тарь Закавказского крайкома партии. В 1926–1930 гг. председатель  
ЦКК – нарком Рабоче-Крестьянской инспекции СССР. В 1930–1932 гг. пред-
седатель ВСНХ СССР, в 1932–1937 гг. нарком тяжелой промышленности 
СССР. 
18 февраля 1937 г. покончил жизнь самоубийством. 
Брат П.К. Орджоникидзе. 
I – 742, 744, 748, 749, 756, 895.  

Орджоникидзе Павел (Папулия) Константинович (1882–1937) – старший брат 
Г.К. Орджоникидзе.  
Член РСДРП(б) с 1917 г.  
Заместитель начальника Закавказской железной дороги. Председатель Торго-
вой палаты Грузинской ССР. В 1936 г. арестован, 9 ноября 1937 г. «тройкой» 
при НКВД Грузинской ССР приговорен к расстрелу и 10 ноября расстрелян. 
13 ноября 1953 г. посмертно реабилитирован.  
Брат Г.К. Орджоникидзе. 
I – 742, 756, 895.  

Орехова – в 1950/51 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ. 
I – 309. 

Оржеховский Игорь Вацлавович (1933–2002) – доктор исторических наук 
(1975), профессор (1980); специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1961 г. окончил Горьковский государственный университет, затем в 1964 г. 
аспирантуру там же; ученик П.А. Зайончковского. В 1963–1976 гг. препода-
вал там же: ассистент, старший преподаватель, доцент. В 1976–1998 гг. заве-
дующий кафедрой истории СССР досоветского периода (с 1991 г. кафедра 
российской и славянской истории с древнейших времен до начала ХХ в.) Бе-
лорусского государственного университета; затем профессор той же кафедры.  
II – 696. 

Ориоль Венсан Жюль (1884–1966) – французский политический и государствен-
ный деятель.  
Во время Второй мировой войны участник движения Сопротивления, член 
французского правительства в изгнании генерала Ш. де Голля.  
В 1947–1954 гг. президент Франции. 
I – 779, 782.  

Орко Ристо (1899–2001) – финский продюсер и режиссер. 
II – 606. 

Орлик Ольга Васильевна (1930–1998) – доктор исторических наук; специалист 
по истории первой трети XIX в. 
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Окончила исторический факультет МГУ. Научный сотрудник института ис-
тории (с 1968 г. Института истории СССР) АН СССР, с 1986 г. ведущий 
научный сотрудник.  
II – 290, 1004, 1008. 

Орлов – в 1942 г. сотрудник Всесоюзного комитета по делам высшей школы.  
I – 52. 

Орлов – в 1952 г. секретарь партбюро ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 350.  

Орлов – окончил исторический факультет МГУ (выпуск 1950 г.); ученик 
М.В. Нечкиной.  
I – 240. 

Орлов (1936?–1974) – в 1974 г. пациент Центральной больницы Минздрава СССР.  
II – 320, 321.  

Орлов – в 1942 г. председатель Ухтомского районного совета депутатов трудя-
щихся. 
III – 185, 253.  

Орлов Александр Михайлович (наст. имя и фамилия Лейб Лазаревич Фель-
дбин; другие псевдонимы: Лев Лазаревич Никольский, в США Игорь Кон-
стантинович Берг) (1895–1973) – деятель советской внешней разведки; май-
ор госбезопасности (1935). 
Участник Гражданской войны. С 1920 г. сотрудник ВЧК–ОГПУ–НКВД. С 
1926 г. во внешней разведке. В 1936–1938 гг. резидент НКВД и советник при 
республиканском правительстве в Испании. В связи с проходившими в СССР 
репрессиями в 1938 г. стал невозвращенцем. До конца жизни жил в США. 
Находился на преподавательской работе. Автор разоблачительной книги 
«Тайная история сталинских преступлений».  
II – 1201, 1225. 

Орлов Александр Сергеевич (род. 1938) – кандидат исторических наук (1971), 
доцент; специалист по истории России XVIII в.  
В 1965 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1968 г. преподает на ка-
федре истории СССР периода феодализма (с 1991 г. – кафедра истории Рос-
сии до начала XIX в.). Одновременно в 1974–1975 гг. заместитель декана ис-
торического факультета по учебной работе, в 1975–1980 гг. заместитель дека-
на по научной работе; в1984–1986 гг. заместитель директора Института по-
вышения квалификации преподавателей общественных наук МГУ;  
в 1986–1991 гг. заместитель проректора МГУ по учебной и научной работе 
гуманитарных факультетов МГУ; с 1995 г. директор Музея истории Москов-
ского университета.  
II – 303, 438, 646, 662, 672, 970, 1156. 

Орлов (Орлов-Чесменский) Алексей Григорьевич, граф (с 1762) (1737–1808) 
русский военный и государственный детель; генерал-аншеф.  
II – 830. 

Орлов Василий Александрович (1896–1974) – актер театра и кино; народный ар-
тист СССР (1960).  
С 1926 г. и до конца жизни актер МХАТ. С 1943 г. профессор Школы-студии 
МХАТ.  
I – 302. 

Орлов Всеволод Алексеевич (ок. 1901–1980/81 [умер в конце 1980 или начале 
1981 г. на 79-м году жизни — Ред.]) – кандидат педагогических наук; исто-
рик-методист. 
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До начала Великой Отечественной войны занимался методической работой в 
Москве. Участник обороны Ленинграда. После окончания войны работал в 
Ленинграде: декан исторического факультета Ленинградского государствен-
ного института усовершенствования учителей, затем заведующий кабинетом 
истории и обществоведения там же. С 1968 г. вновь работал в Москве: рабо-
тал в Президиуме АПН СССР, в НИИ содержания и методов обучения при 
АПН СССР.  
I – 28. 

Орлов Геннадий Сергеевич – инженер из Сталинска; попутчик С.С. Дмитриева в 
поезде до Свердловска (упом. в 1942 г.).  
I – 58. 

Орлов Николай Андреевич (1892–1964) – пианист. 
Учился в Музыкальной школе Гнесиных, затем в Московской консерватории. 
В 1913–1915 гг. преподавал в музыкально-драматическом училище Москов-
ского филармонического общества; в 1916–1921 гг. профессор Московской 
консерватории. С 1922 г. проживал за границей.  
I – 1170. 

Орлов Юрий Федорович (1924–2020) – доктор физико-математических наук 
(1963); член-корреспондент АН Армянской ССР (1968). 
В 1952 г. окончил физический факультет МГУ. В 1953–1956 гг. сотрудник 
Теплотехнической лаборатории АН СССР. В 1956 г. после выступления на 
партийном собрании по поводу доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде исклю-
чен из партии и уволен из лаборатории. В 1956–1972 гг. сотрудник Ереван-
ского физического института АН Армянской ССР; в 1972–1973 гг. старший 
научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения 
АН СССР. С 1973 г. член советской группы «Международной амнистии». 
Основатель и с 1986 г. первый руководитель Московской Хельсингской груп-
пы. В 1976 арестован, в 1977 г. приговорен к 7 годам заключения и 5 годам 
ссылки. В 1986 г. лишен советского гражданства и выслан из СССР. Прожи-
вал в США. 
I – 764, 766.  

Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич, граф (1871–1935) – русский политиче-
ский деятель, предприниматель.  

Член IV Государственной думы (фракция прогрессистов). После Октябрьской 
революции 1917 г. находился в эмиграции.  
II – 355, 356. 

Орлова Александра Ивановна – в 1970-е гг. медсестра поликлиники МГУ.  
II – 278, 297, 302, 307, 308, 351, 353, 398, 399, 457, 464, 507, 510. 

Орлова Лидия Владимировна (1892–1963) – актриса; заслуженная артистка 
РСФСР.  

С 1911 г. артистка драматической труппы в Твери. В 1919–1924 гг. играла в 
театрах Загорска, Курска, Николаева, Иванова, Самары, Воронежа.  
В 1932–1941 гг. артистка Московского театра Ленсовета,  
в 1941–1944 гг. – Московского театра драмы, в 1944–1958 гг. – Малого театра.  
Жена помощника режиссера того же театра П.А. Лидина. 
I – 584. 

Орлова Любовь Петровна (1902–1975) – артистка театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1950).  
Училась в Московской консерватории, на хореографическом отделении Мос-
ковского театрального техникума. В 1926–1933 гг. хористка, затем актриса 
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Музыкального театра им. В.И. Немировича-Данченко. В 1934–1945 гг. актри-
са киностудии «Мосфильм»; в 1945–1949 гг. – Театра-студии киноактера; с 
1955 г. актриса Театра им. Моссовета.  
Жена кинорежиссера Г. В. Александрова.  
II – 63. 

Орлова Любовь Степановна (род. 1916) – художник-керамист. 
В 1936 г. окончила Московский художественно-промышленный техникум. В 
1936–1940 гг. работала в лаборатории Института художественной промыш-
ленности; в 1946–1957 гг. – на Конаковском фаянсовом и Дмитровском заво-
дах; с 1957 г. – на керамической фабрике в Москве; с 1964 г. – на эксперимен-
тальном творческо-производственном комбинате Воронцова Союза художни-
ков РСФСР. 
Жена скульптора, члена-корреспондента Академии художеств СССР, соавто-
ра памятника Юрию Долгорукому и автора памятника Афанасию Никитину 
(в Твери) Сергея Михайловича Орлова.  
I – 1283. 

Орпен Уильям (сэр Уильям Невэнхем Монтегю Орпен) (1878–1931) – англий-
ский художник.  
I – 1299. 

Орр Мэри (1910–2006) – американская актриса, драматург, сценарист.  
Жена драматурга Р. Дэнема.  
II – 1112, 1134. 

Ортега Даниэль (полное имя – Ортега Сааведра Хосе Даниэль)  
(род. 1945) – никарагуанский политический и государственный деятель.  

С 1962 г. член Сандинистского Фронта Национального Освобождения. Лидер 
сандинистской революции 1979 г. Член (1979 г.), затем глава (1981–1985) 
Временного правительства. В 1985–1990 гг. и с 2006 г. по настоящее время 
президент Никарагуа.  
II – 1155. 

Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Артур Блэр) (1903–1950) – английский писа-
тель и публицист.  
II – 468, 630, 631, 634, 637. 

Осборн Джон Джеймс (1929–1994) – английский драматург и сценарист. 
II – 1940, 948, 955. 

Осецкая Агнешка (1936–1997) – польская поэтесса, журналист. 
II – 391.  

Осинский Н. – см. Оболенский Валериан Валерианович. 

Осипов Валерий Дмитриевич (1930–1987) – писатель, журналист, сценарист. 
I – 1373.  

Осипов – в 1957–1959 гг. студент исторического факультета МГУ. 
I – 1001, 1129, 1130. 

Осипова О.А. – в 1986 г. редактор «Вестника АН СССР».  
II – 832, 840, 841. 

Осипова Таисия Васильевна (1927–2013) – доктор исторических наук (1976), 
профессор (1991); специалист по истории крестьянства в начале ХХ в. 
Окончила исторический факультет МГУ. В 1968–1991 г. сотрудник Институ-
та истории СССР АН СССР, сектор истории Октябрьской революции и граж-
данской войны. С 1991 г. преподавала в Московском педагогическом универ-
ситете (с 2002 г. Московский государственный областной университет).  
II – 258. 
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Оскоцкий Валентин Дмитриевич (1931–2010) – кандидат филологических наук 
(1968), доцент (1987); заслуженный работник культуры РСФСР (1987); лите-
ратуровед. 
В 1955 г. окончил филологический факультет ЛГУ, в 1968 г. аспирантуру 
АОН при ЦК КПСС. В 1968–1972 гг. секретарь парткома журнала «Дружба 
народов». С 1969 г. член Союза писателей СССР. В 1972–1986 гг. сотрудник 
газеты «Правда». С 1975 г. преподавал на факультете журналистики МГУ. В 
1986–1991 гг. сотрудник журнала «Огонек». В 1988–1990 гг. председатель 
Комитета российской интеллигенции «Карабах» (КРИК), выступавшего за 
присоединение НКАО к Армянской ССР. В 1989–1991 гг. активист Всесоюз-
ной ассоциации писателей в поддержку перестройки «Апрель». С августа 
1991 г. секретарь Союза писателей Москвы. В 1993–2001 гг. член Комиссии 
по вопросам помилования при президенте РФ.  
Муж Н.В. Минаевой.  
II – 616, 687,844, 852, 872, 882, 907, 933, 1093, 1104, 1145, 1146, 1207, 129, 
1286. 

Осмеркин Александр Александрович (1892–1953) – художник; участник объ-
единения «Бубновый валет»; профессор живописи и руководитель персо-
нальной мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина.  
I – 1196, 1197, 1242.  

Оснос Юрий Александрович (1911–1978) – переводчик, драматург, театровед. 
Окончил историческое отделение этнологического факультета МГУ, затем в 
1938 г. аспирантуру МИФЛИ. Доцент МИФЛИ. С 1936 г. занимался литера-
турно-преподавательской деятельностью. 
I – 199, 200, 201, 261, 501. 
II – 25.  

Осокин Анатолий Федосеевич – в 1987 г. директор театра «Школа драматиче-
ского искусства».  
II – 939. 

Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942) – писатель.  

В 1922 г. выслан из Советской России.  
I – 1171. 

Оссовский Лев Моисеевич (1922–2012) – дирижер. 
Окончил военно-дирижерский, затем дирижерско-хоровой факультеты Мос-
ковской консерватории. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1948–1978 гг. дирижер, главный дирижер Московского театра оперетты, за-
тем в 1968–1974 гг. основатель, директор и главный дирижер музыкального 
театра в г. Красноярск-26, в 1984–2009 гг. директор и главный дирижер Мос-
ковского Камерного музыкального театра.  
II – 818, 942, 959, 994, 1293. 

Остаде Адриан ван (1610–1685) – нидерландский художник и гравер. 
II – 53, 125. 

Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих), барон (1721),  
граф (1730) (1686–1747) – уроженец Вестфалии, с 1703 г. состоявший на рус-
ской службе.  
Вице-канцлер (1725–1740), сенатор (1723–1741), член Верховного Тайного 
Совета (1726–1730), кабинет-министр (1731–1741), генерал-адмирал  
(1740–1741). В 1741 г. арестован, приговорен к ссылке в Березов.  
I – 272. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

575 

Острецова – в 1951/52 учебном году преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 321, 322.  

Островитянов Константин Васильевич (1892–1969) – доктор экономических 
наук, профессор; специалист в области политэкономии; член-корреспондент 
(1939), академик (1953), и. о. академика-секретаря отделения экономики, фи-
лософии и права (1949–1953), вице-президент (1953–1962) АН СССР. Канди-
дат в члены ЦК КПСС (1952–1961). 
Член РСДРП(б) с 1914 г. В 1917 г. окончил Московский коммерческий инсти-
тут. С 1922 г. на преподавательской и научной работе, в том числе в ВПШ 
при ЦК ВКП(б), АОН при ЦК ВКП(б), Институте экономики АН СССР  
(в 1947–1953 гг. директор). В 1943–1953 гг. заведующий кафедрой политэко-
номии экономического факультета МГУ. Главный редактор журналов «Во-
просы экономики» (1948–1954) и «Вестник АН СССР» (1953–1963).  
I – 677, 910, 937.  

Островский Александр Николаевич (1823–1886) – драматург. 
I – 28, 44, 48, 342, 1128, 1134, 1170, 1216, 1243. 
II – 34, 196, 222, 716, 719, 726, 729, 732, 749, 758, 760, 761, 772, 780, 796, 797, 
799, 834, 1068, 1118, 1132, 1225, 1250, 1251, 1290. 

Островский Николай Алексеевич (1904–1936) – советский писатель. 
Участник Гражданской войны. 
I – 335. 

Остроградский Юрий Михайлович – в 1989 г. заведующий терапевтическим от-
деление 51-й городской клинической больницы г. Москвы.  
II – 1020, 1022. 

Остроумова Ольга Михайловна (род. 1947) – актриса театра и кино; народная 
артистка РФ (1993). 
В 1970 г. окончила ГИТИС. В 1970–1973 гг. – артистка Московского ТЮЗа, в 
1973 г. – 1983 гг. Театра на Малой Бронной, с 1984 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 766. 

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (урожд. Остроумова) (1871–1955) – жи-
вописец-акварелист, гравер; народный художник РССР (1946); действитель-
ный член Академии художеств СССР (1949). 
С 1899 г. член объединения «Мир искусства».  
Жена химика, академика АН СССР Сергея Васильевича Лебедева.  
II – 216. 

Остроухов Илья Семенович (1858–1929) – русский художник-пейзажист; дей-
ствительный член Петербургской Академии художеств (1906).  
С 1891 г. член Товарищества передвижников. Коллекционер. В 1905–1913 гг. 
попечитель Третьяковской галереи. В 1918–1929 гг. хранитель созданного на 
основе его коллекции Музея иконописи и живописи.  
I – 822.  

Осубка-Моравский Эдвард Болеслав (псевд. Тадеуш Василевский)  
(1909–1997) – польский политический и государственный деятель, левый со-
циалист.  

В 1944–1945 гг. – председатель и руководитель Отдела иностранных дел 
Польского комитета национального освобождения. С января 1945 г. — пре-
мьер-министр и министр иностранных дел Временного Правительства Поль-
ской Республики; с июня 1945 по 1947 гг. – председатель Совета Министров 
Временного правительства национального единства Польской республики; в 
1947–1949 гг. – министр общественной администрации.  
I – 84, 98, 102, 126.  
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Отто фон Габсбург (1912–2011) – кронпринц, старший сын последнего австрий-

ского императора Карла I.  
I – 525. 

Оффенбах Жак (1819–1880) – французский композитор; основоположник и 
наиболее яркий представитель французской оперетты.  
I – 46, 62.  
III – 296. 

Офюльс Макс (1902–1957) – немецкий кинорежиссер.  
II – 107. 

Охаб Эдвард (1906–1989) – польский партийный и государственный деятель; член 
ЦК ПРП (с 1948 – ПОРП) (с 1944); секретарь ЦК ПОРП (1948–1956); член 
Политбюро ЦК ПОР (1954–1968). 
В марте – октябре 1956 г. первый секретарь ЦК ПОРП. В 1964–1968 гг. пред-
седатель Государственного совета ПОРП ПНР, одновременно в 1965–1968 гг. 
председатель Фронта национального единства.  
I – 766, 769, 777, 829, 899.  

Охлопков Николай Павлович (1900–1967) – актер театра и кино, режиссер; сце-
нарист; профессор; народный артист СССР (1948).  
Дебютировал в 1918 г. в труппе Иркутского театра. С 1923 г. актер Театра 
Вс. Мейерхольда (одновременно учился в Государственных эксперименталь-
ных мастерских). В 1930–1937 гг. возглавлял Реалистический театр в Москве. 
С 1943 г. главный режиссер Московского театра драмы (с 1954 г. Московский 
академический театр им. Маяковского). С 1954 г. член коллегии Министер-
ства культуры СССР, в 1955–1956 гг. заместитель министра культуры СССР.  
I – 683, 999, 1004, 1060, 1088, 1159.  

Охлупина Алена Игоревна (род. 1964) – актриса театра и кино; народная артист-
ка РФ (2006). 
В 1985 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1985 г. артистка Малого театра.  
Дочь актеров Н.М. Вилькиной и И.Л. Охлупина.  
II – 841. 

Оцепка Теофил (1891–1978) – польский художник.  
I – 1164. 

Ошанин Лев Иванович (1912–1996) – поэт.  
I – 996. 
II – 946. 

Ошанина Елена Николаевна (урожд. Туликова, Ошанина – по первому мужу) 

(1911–1982) – кандидат исторических наук (1954); специалист по русским ру-

кописям XVI—XVIII веков. 

В 1941 г. окончила исторический факультет МИФЛИ. В 1945–1978 гг. со-

трудник ГБЛ, в том числе в 1956–1961 гг. заведующая читальным залом От-

дела рукописей ГБЛ. 

Вторая жена Г.А. Новицкого. 

III – 61, 76, 495, 550. 

Ошеров Сергей Александрович (1931–1983) – кандидат филологических наук 

(1959), переводчик. 

В 1952 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1960–1971 гг. редактор 

издательства «Художественная литература». С 1972 г. член секции перевод-

чиков Союза писателей СССР.  

I – 313. 
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П 

Паасикиви Юхо Кусти (1870–1956) – финский гоударственный деятель. 
В 1944–1946 гг. премьер-министр, в 1946–1956 гг. президент Финляндской 
Республики. 
I – 76, 692. 

Павел (Савл) – апостол.  
I – 128, 1104, 1122. 
II – 525, 591.  

Павел (1893–1976) – сербский принц (князь) из династии Карагеоргиевичей.  
После убийства в 1934 г. своего двоюродного брата короля Александра I стал 
регентом при своем двоюродном племяннике – малолетнем короле Петре II. 
После переворота 27 марта 1941 г. эмигрировал.  
I – 23, 45.  

Павел I (1901–1964) – в 1947–1964 гг. король Греции. 
I – 856. 

Павел I Петрович (1754–1801) – в 1796–1801 гг. русский император.  
II – 79, 108, 669, 1112, 1113, 1154. 

Павел VI (Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини) (1897–1978) 
– в 1963–1978 гг. папа Римский.  
II – 519, 521. 

Павел Силенциарий (ум. между 575–580) – византийский поэт.  
II – 250. 

Павла – игуменья, автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о 
поездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1280. 

Павленко Александр Сергеевич (1904–1984) – советский государственный и хо-
зяйственный деятель.  
В 1937 г. окончил МЭИ. С 1947 г. на руководящей работе в области электро-
энергетики. В 1954–1955 и 1957–1958 гг. министр электростанций СССР; в 
1955–1957 гг. первый заместитель министра электростанций СССР.  
В 1959–1962 гг. начальник отделов в Научно-экономическом Совете Совета 
министров СССР, в 1963–1965 гг. начальник отдела электрификации народ-
ного хозяйства, в 1965–1975 гг. отдела энергетики и электрификации Госпла-
на СССР. С 1975 г. на пенсии.  
I – 651, 713.  

Павленко Николай Иванович (1916–2016) – доктор исторических наук (1963), 
профессор; специалист по истории России XVII–XVIII в; заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1988). 
В 1939 г. окончил МГИАИ. Участник Великой Отечественной войны.  
С 1949 г. работал в Институте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР; в 1969–1975 гг. заведующий сектором источниковедения и вспо-
могательных исторических дисциплин этого института. В 1975–1990 гг. про-
фессор МГПИ им. В.И. Ленина.  
I – 369, 370, 1233. 
II – 164, 177, 233, 243, 266, 272, 441, 506, 619, 659, 661, 841, 1006. 

Павленко Петр Андреевич (1899–1951) – писатель и сценарист.  
I – 270. 

Павленков Флорентий Федорович (1839–1900) – один из крупнейших русских 
книгоиздателей. 
I – 899.  
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Павлов Александр Николаевич (1883–?) – художник, гравер, коллекционер.  
Брат художника И.Н. Павлова.  
I – 528. 

Павлов В. – автор (наряду с Р. Трофимовым) автор статьи «Проходимец без су-
перобложки» в «Литературной газете» от 3 декабря 1959 г.  
I – 1228. 

Павлов Валентин Сергеевич (1937–2003) – доктор экономических наук (1981), 
профессор; советский государственный и политический деятель; член 
ЦК КПСС (1990–1991). 
В 1958 г. окончил Московский финансовый институт. В 1959–19 66 гг. со-
трудник министерства финансов РСФСР, в 1966–1979 гг. – министерства фи-
нансов СССР. В 1979–1986 гг. работал в Госплане СССР. В 1986 =- 1989 гг. 
председатель Госкомитета по ценам. В 1989–1991 гг. министр финансов 
СССР. В январе – августе 1991 гг. премьер министров СССР. 18–21 августа 
1991 г. член ГКЧП. В августе 1991 г. арестован, в феврале 1994 г. дело пре-
кращено по амнистии. Затем занимался бизнесом и был сотрудником ряда 
экономических институтов.  
II – 1246, 1248, 1274, 1276, 1281. 

Павлов Виктор Павлович (1940–2006) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (1994). 
В 1963 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1962–1965 гг. 
артист Театра «Современник», в 1965–1969 и 1985–1990 гг. – Московского 
драматического театра им. М.Н. Ермоловой; 1969–1975 гг. – Московского 
академического театра им. В.В. Маяковского; в 1975–1985 гг. и с  
1990 г. – Малого театра.  
II – 850. 

Павлов Виталий Викторович (род. 1952) – режиссер театра и кино, драматург.  
В 1975 г. окончил Крымский медицинский институт, в 1986 г. – Высшие кур-
сы режиссеров и сценаристов при Госкино. 
II – 1212, 1241. 

Павлов Владимир Николаевич (род. 1936) – американский стажер кафедры ис-
тории СССР периода капитализма исторического факультета МГУ в середине 
1960-х гг.  
II – 143. 

Павлов Дмитрий Васильевич (1905–1991) – советский государственный деятель, 
кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1961), генерал-лейтенант интендантской 
службы (1944). 
В 1939–1942 гг. нарком торговли РСФСР. В 1942–1946 гг. начальник Управ-

ления продовольственного снабжения Красной Армии. В 1949–1951 гг. ми-

нистр пищевой промышленности СССР. В 1951–1952 гг. председатель Госу-

дарственного комитета Совета министров СССР по снабжению продоволь-

ственными и промышленными товарами. В 1952–1953 гг. министр рыбной 

промышленности СССР. В 1953–1955 гг. первый заместитель министра, в 

1955–1958 гг. министр торговли СССР. В 1958–1972 гг. министр торговли 

РСФСР. С 1972 г. на пенсии.  

I – 643. 

Павлов Иван Николаевич (1872–1951) – художник-график, пейзажист; народ-

ный художник РСФСР (1943), действительный член Академии художеств 

СССР (1947).  
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Брат художника А.Н. Павлова. 
I – 403, 528. 
II – 495. 

Павлов Иван Петрович (1849–1936) – доктор медицины (1883), профессор 
(1890); физиолог; основатель советской физиологической школы; 
член-корреспондент (1901), академик (1907) Петербургской академии наук 
(впосл. АН СССР).  
В 1875 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Петербургского университета, в 1879 г. – Военно-медицинскую акаде-
мию. С 1890 г. заведующий кафедрой фармакологии, в 1896–1924 гг. – ка-
федрой физиологии Военно-медицинской академии. С 1925 г. директор ин-
ститутом физиологии АН СССР. 
I – 524, 534, 598, 632, 727.  

Павлов Л. – автор заметки в «Литературной газете» от 16 марта 1975 г. 
I – 379. 

Павлов Михаил Александрович (1863–1958) – профессор; член-корреспондент 
(1927), академик (1932) АН СССР, Герой Социалистического Труда (1945); 
металлург. 
В 1904–1941 гг. профессор Петербургского (Ленинградского) политехниче-
ского института, одновременно в 1921–1930 гг. – Московской горной акаде-
мии, в 1930–1941 гг. – Московского института стали.  
I – 401, 527.  

Павлов Михаил Григорьевич (1793–1840) – доктор медицины (1818), профессор 
(1821) Московского университет. Ученый в области сельского хозяйства, фи-
зики, медицины. 
I – 210, 211, 217, 231, 233, 236, 268, 269, 270, 277, 280, 283, 284, 306, 313, 314, 
346, 517, 702.  

Павлов Николай Александрович (1899–1968) – художник, график.  
I – 528. 

Павлов Николай Филиппович (1803–1864) – писатель; представитель либераль-
ного западничества. 
II – 1232. 

Павлов Ю. – автор фельетона в газете «Правда» от 18 декабря 1956 г. 
I – 953. 

Павлова Анна Павловна (1881–1931) – балерина.  
С 1899 г. выступала в труппе Мариинского театра; в 1906–1913 гг. прима-
балерина этого театра. С 1914 г. жила за границей.  
I – 1170. 
II – 722. 

Павлова Г.С. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1958); ученица 
С.С. Дмитриева.  
I – 1153. 

Павлова Л. – автор заметки в «Литературной газете» № 29 за 1975 г. 
II – 379. 

Павлова Светлана Ефимовна (род. 1941) – краевед; член Клуба любителей ис-
тории Москвы.  
II – 847. 

Павлович Анна Семеновна – сестра М.С. Павлович.  
I – 54. 
III – 238, 239. 
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Павлович Бронислава Игнатьевна – мать А.С. и М.С. Павлович; жена С.В. Пав-
ловича.  
I – 54, 55.  
III – 239–242. 

Павлович Мария Семеновна (Маруся) – в 1941/42 учебном году студентка ис-
торического факультета Сталинского учительского института.  
I – 54, 55.  
III – 238, 239. 

Павлович Надежда Александровна (1895–1980) – поэтесса, детский писатель, 
переводчик.  
Автор «Воспоминаний об Александре Блоке». 
II – 480. 

Павлович Семен Васильевич – отец А.С. и М.С. Павлович; муж Б.И. Павлович.  
I – 54. 
III – 241, 242 . 

Павловский Влад. – в 1970–1971 гг. художник-оформитель Ярославского отделе-
ния Художественного фонда СССР.  
II – 209, 226. 

Павлюченко Элеонора Александровна (род. 1929) – кандидат исторических 
наук; специалист по истории общественного движения в России в XIX в. 
Окончила аспирантуру ГИМа. Научный редактор редакции Истории СССР 
Советской Исторической энциклопедии. Сотрудник НИИ культуры.  
Первая жена Н.Я. Эйдельмана; мать Т.Н. Эйдельман.  
I – 1337. 
II – 422, 526, 619, 1121. 

Паволини Алессандро (1903–1945) – министр народной культуры (1939–1943), 
генеральный секретарь Республиканской фашистской партии (1943–1945).  
Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 г. вместе с Б. Муссо-
лини.  
I – 105. 

Павский Герасим Петрович (1787–1863) – протоиерей; профессор (1818), доктор 
богословия (1821); филолог-востоковед; академик Петербургской Академии 
наук (1859).  
В 1814 г. окончил Петербургскую духовную академию. В 1814–1835 гг. про-
фессор еврейского языка той же академии. Одновременно в 1819–1826 гг. 
профессор богословия Петербургского университета. В 1826–1835 гг. законо-
учитель великого князя Александра Николаевича (впосл. Александр II). Пе-
реводчик на русский язык Священного писания. В 1835 г. уволен по проше-
нию от всех должностей и назначен протоиереем церкви Таврического двор-
ца; занимался научной деятельностью.  
II – 784. 

Паганини Никколо (1782–1840) – выдающийся итальянский скрипач, компози-
тор.  
I – 539. 

Падерин Иван Григорьевич (1918–1998) – писатель.  
Участник Великой Отечественной войны, политработник. Окончил общевой-
сковой факультет Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Началь-
ник университета марксизма-ленинизма при Доме офицеров в Саратове. 
Спецкор газеты «Красная звезда». Работал в журналах «Октябрь» (замести-
тель главного редактора), «Молодая гвардия».  
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Член Союза советских писателей (с 1949).  
I – 570. 

Пажитнов Константин Алексеевич (1879–1964) – доктор экономических наук 
(1935), профессор; специалист по истории народного хозяйства и социаль-
но-экономической мысли в России; член-корреспондент АН СССР (1946). 
Обучался на историко-филологическом, затем юридическом факультете Мос-
ковского университета, который окончил в 1907 г. В 1917–1923 гг. директор 
Петроградского кооперативного института, затем в 1923–1924 гг. – Петро-
градского института народного хозяйства, в 1925–1930 г. – Кооперативного 
института в Киеве. В 1930-е гг. старший научный сотрудник НИИ ряда 
наркоматов, в 1935–1940 гг., затем с 1943 г. старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики Коммунистической академии (с 1936 г. – Институт эконо-
мики АН СССР). Одновременно профессор ряда вузов, в том числе  
1943–1949 гг. МГУ.  
I – 377. 

препод. Паисий (в миру Петр Иванович Величковский) (1722–1794) – перевод-
чик святоотеческой литературы.  
С 1779 г. настоятель (с 1790 г. архимандрит) Нямецкого монастыря в Молда-
вии. В 1988 г. канонизирован.  
I – 549, 629, 1240.  

Пайкин Яков Моисеевич (1892–1964) – заместитель директора и главный редак-
тор «с ответственностью за издательство» (на 1941–1942 гг.) (июнь  
1942 г. – сентябрь 1943 г.), и. о. директора (сентябрь 1943 г. – февраль 1945 г.). 
С января 1943 г. ответственный редактор «Летописи Великой Отечественной 
войны». На 1949 г. старший цензор Главлита; был обвинен МГБ СССР в 
«утрате бдительности» в связи с делом Еврейского антифашистского комитета.  
I – 52, 53, 55. 
III – 145, 212. 

Пайпс Ричард Эдгар (1923–2018) – американский историк; специалист по исто-
рии России; доктор философии. 
В 1958–1996 гг. профессор, с 1996 г. почетный профессор Гарвардского уни-
верситета. В 1968–1973 гг. директор Исследовательского центра по изучению 
России при этом университете.  
II – 206. 

Палажченко Леонид Иванович (1934–1993) – советский партийный деятель; 
член ЦК КПСС; Герой Социалистического Труда. 
Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию. С 1959 г. на комсо-
мольской, с 1966 г. – на партийной работе. В 1961–1966 гг. первый секретарь 
Черниговского обкома ВЛКСМ. В 1979–1984 гг. первый секретарь Волынско-
го, в 1984–1990 гг. – Черниговского обкомов КП Украины. В 1990–1993 гг. 
научный сотрудник Института земледелия Украинской академии сельскохо-
зяйственных наук.  
II – 1220. 

Палацкий Франтишек (1798–1876) – чешский историк и политический деятель.  
I – 88. 

Палей Марина Анатольевна (род. 1955) – писатель, сценарист, переводчик.  
В 1978 г. окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 
институт. в 1991 г. – Литературный институт им. А.М. Горького. Работала 
врачом; со второй половины 1980-х гг. выступает как литературный критик, 
писатель. С 1995 г. проживает в Нидерландах.  
II – 1249. 
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Пален Петр Алексеевич (Петер Людвиг), граф (с 1799) (1745–1826) – генерал от 
кавалерии (1798).  
Один из организаторов заговора против императора Павла I и его убийства. 
II – 1113. 

Палецкис Юстас Игнович (1899–1980) – советский государственный деятель, 
писатель; Герой Социалистического Труда (1969); член ЦК КП Литвы  
(1940–1946), кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1971). 

В 1927–1939 гг. на журналистской работе в Каунасе. С 1937 г. член антифа-
шистского комитета в Каунасе. В 1939–1940 гг. находился в заключении. По-
сле установления Советской власти в 1940–1967 гг. председатель Президиума 
Верховного Совета Литовской ССР. В 1966–1970 гг. председатель Совета 
национальностей Верховного Совета СССР. С 1970 г. на пенсии.  
I – 415, 416. 

Палиеро Марсель (1914–1995) – французский кинорежиссер.  
II – 105. 

Палимпсестов Иван Устинович (1818–1901) – агроном и духовный писатель.  
Окончил Саратовскую духовную семинарию и Горы-Горцкий земледельче-
ский институт. Преподавал сельское хозяйство и естественные науки в Сра-
товской духовной семинарии, затем садоводство в Херсонской духовной се-
минарии, в Ришельевском лицее, затем профессор агрономии Новороссийско-
го университета. 
Секретарь Общества сельского хозяйства Южной России, редактор «Записок» 
этого общества. 
I – 878. 

Палкина Валентина Павловна (1938–2011) – историк.  

Окончила исторический факультет МГУ. С 1966 г. и до конца жизни старший 
лаборант кафедры источниковедения и историографии истории СССР (с 
1991 г. кафедра источниковедения отечественной истории) того же факультета.  
II – 236. 

Палладио Андреа (наст. имя Андреа ди Пьетро) (1508–1580) – выдающийся ита-
льянский архитектор эпохи Возрождения; основоположник классицизма.  
I – 701. 

Палланте Антонио (род. 1923) – сицилийский студент, в 1948 г. совершивший 
покушение на лидера итальянских коммунистов П. Тольятти. 
I – 165. 

Пальме Улоф (Олаф) (Свен Улоф Йоаким Пальме) (1927–1986) – шведский по-
литический и государственный деятель; лидер Социал-демократической пар-
тии Швеции (1969–1986), премьер-министр (1969–1976, 1982–1986).  
II – 839. 

Палмер Лилли (1914–1986) – немецкая киноактриса. 
I – 1148. 

Пальцев А.А. - кандидат экономических наук, доцент. 
Преподаватель Ленинградского финансово-экономического института (во 2-
ой половине 1930-х – 1941). В 1940-е – 1950-е гг. преподавал в ряде москов-
ских вузов, в том числе МГУ, Московском институте народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова, Московском институте советской кооперативной торгов-
ли (заведующий кафедрой политэкономии).  
I – 644. 

Пальчун Ирина Федоровна – на 1959–1980 гг. редактор издательства МГУ.  
I – 1339, 1344, 1352. 
II – 72. 
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Панаева Авдотья Яковлевна (1820–1893) – писательница и мемуаристка (псев-

доним – Н. Станицкий).  
Дочь актера Я.Г. Брянского; в первом браке – жена писателя И.И. Панаева, 
затем – гражданская жена поэта А.Н. Некрасова, во втором браке – жена ли-
тератора А.Ф. Головачева.  
I – 31. 

Паначин Федор Григорьевич (1916 – уп. 2005) – советский партийный и госу-
дарственный деятель. 
Учился на историческом факультете Ивановского государственного педаго-
гического института. Участник Великой Отечественной войны. С 1947 г. на 
партийной работе. В 1967–1971 гг. заместитель министра, в 1971–1986 гг. 
первый заместитель министра просвещения СССР. С 1986 г. на пенсии. 
II – 806, 807. 

Панин Виктор Никитич, граф (1801–1874) – русский государственный деятель; 
статс-секретарь е.и.в. (1832), действительный тайный советник (1856); член 
Государственного Совета (1841); почетный член Петербургской Академии 
наук (1856).  
Управляющий министерством юстиции (1839–1841), министр юстиции 
(1841–1862), одновременно председатель Редакционных комиссий  
(1860–1861). Главноуправляющий 2-м отделением с.е.и.в. канцелярии  
(1864–1867).  
II – 183. 

Панин Никита Иванович, граф (с 1767) (1718–1783) – русский государственный 
деятель и дипломат.  
Участник дворцового переворота 1782 г. Воспитатель великого князя Павла 
Петровича (впосл. император Павел I). Автор конституционных проектов.  
II – 1120. 

Панина Валентина В. – студентка кафедры истории СССР периода капитализма 
исторического факультета; ученица С.С. Дмитриева (выпуск 1977).  
II – 471, 489. 

Паничев Александр Дмитриевич (1886–1936) – первый муж двоюродной сестры 
С.С. Дмитриева Марии Георгиевны Ивановой (в пером браке Паничевой, во 
втором – Кутейщиковой).  
Из крестьян ярославской губернии. В 1907 г. окончил С.-Петербургское юн-
керское пехотное училище. Подпоручик, поручик. Участник Первой мировой 
войны. После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал; умер в Белграде 
(Югославия). 
II – 175. 
III – 565. 

Паничева Аля – см. Гонсовская Елена Александровна — двоюродная племян-
ница С.С. Дмитриева.  

Паничева Анна Александровна – двоюродная племянница С.С. Дмитриева, дочь 
М.Г. Кутейщиковой. 
II – 152.  
III – 565. 

Паничева Елена Александровна – см. Гонсовская Елена Александровна 

Паничева Мария Георгиевна – см. Кутейщикова Мария Георгиевна 
Паничевы – родственники С.С. Дмитриева по линии его матери А.Н. Дмитриевой 

(Хопер). 
I – 1113. 
III – 565. 
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Панкова (Постникова-Панкова) Ольга Андреевна (1888–1956) – искусствовед, 

музейный работник. 
В 1920-е гг. преподавала историю искусств в Ярославском художествен-
но-педагогическом техникуме. Заместитель по научной работе директора Му-
зея керамики в Кусково (автор ценного издания «Усадьба Кусково. Очерк-
путеводитель» (М.-Л., 1940)). Во время Великой Отечественной войны нахо-
дилась в эвакуации в Соликамске, где организовывала прием эвакуированных 
ценностей из Троице-Сергиевой лавры. Научный сотрудник Музея истории 
архитектуры им. А.В. Щусева. 
Жена художника Федора Ивановича Панкова – создателя и директора  
(1919–1929) Ярославского художественно-педагогического техникума. 
I – 156, 204.  

Панкова Татьяна Петровна (27.12.1916 / 9.1.1917–2011) – актриса театра и кино; 

народная артистка РСФСР (1984).  

В 1939 г. окончила отделение металлургии Политехнического института; в 

том же году поступила в Театральное училище им. М.С. Щепкина. Участница 

Великой Отечественной войны. С 1943 г. и до конца жизни актриса Малого 

театра. 

I – 204. 

Панкратова Анна Михайловна (1897–1957) – историк, доктор исторических 

наук (1934), заслуженный деятель науки РСФСР (1947), член-корреспондент 

(1939), академик (1953) АН СССР, академик АПН СССР (1944). Специалист в 

области истории рабочего класса и рабочего движения XIX–XX вв.; член 

ЦК КПСС (1952).  

В 1926 г. окончила институт красной профессуры. Преподавала в ряде веду-

щих советских вузов, в том числе с 1934 г. в МГУ (в 1934–1936 – заведующая 

кафедрой истории СССР). Одновременно в 1934–1937 гг. – редактор журнала 

«Историк-марксист», в 1953–1957 гг. – журнала «Вопросы истории».  

С 1940 г. – заместитель директора Института истории АП СССР.  
I – 10, 53, 94, 111, 140, 153, 160, 162, 166, 173, 174, 214, 222, 224, 226, 229, 237, 
242, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 263, 287, 288, 296, 297, 300, 311, 314, 
322, 335, 352, 358, 360, 361, 365, 378, 395, 396, 397, 399, 400, 411, 412, 413, 
415, 416, 420, 425, 429, 430, 431, 432, 441, 454, 463,472, 473, 484, 489, 499, 504, 
539, 578, 585, 671, 672, 673, 675, 678, 703, 718, 720, 728, 737, , 747, 761, 820, 
837, 874, 886, 910, 911, 918, 928, 935, 936, 937, 938, 971, 996, 1016, 1023, 1121. 
II – 113, 173, 444, 643, 688, 897, 1012, 1164, 1292. 
III – 94, 194, 196, 203, 212, 219, 228, 391. 

Панкратова Елизавета Никифоровна – мать А.И. Панкратовой. 
I – 937. 

Панкратова Н. – автор интервью с К.Н. Тарновским в газете «Вечерняя Москва» 
№ 271 за 1983 г. 
II – 709. 

Панов – писатель. 
I – 1346. 

Панов Виктор Васильевич – полковник; с 1942 г. главный редактор журнала 
«Красноармеец» (с 1947 г. – «Советский воин»).  
I – 612. 

Панова Вера Федоровна (1905–1973) – писательница.  
I – 569, 631, 921, 942.  
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Панова Мария (Калининградская область) – в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 1153. 

Пантелеев Александр Алексеевич (род. 1950) – заслуженный артист РФ (1997). 
В 1975 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1975 г. артист 
Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  
II – 751. 

Пантелеев Леонид (наст. имя Алексей Иванович Еремеев) (1908–1987) – писа-
тель.  
I – 1213.  
II – 956, 988, 1079,1273. 

Пантелеев Лонгин Федорович (1840–1919) – участник революционного движе-
ния 1860-х гг., общественный деятель, мемуарист.  
I – 1134. 

Пантин Игорь Константинович (род. 1930) – доктор философских наук (1975), 
профессор; специалист в области истории общественной мысли России.  
В 1954 г. окончил философский факультет МГУ, в 1957 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1958–1968 гг. работал в Политиздате, в 1964–1979 гг. – за-
ведующий кафедрой философии Всесоюзного заочного института пищевой 
промышленности; заведующий сектором в Институте международного рабо-
чего движения АН СССР. Одновременно с 1962 г. заведующий сектором Ин-
ститута философии АН СССР (с 1991 г. – РАН). С 1983 г. главный редактор, с 
1997 г. политический директор журнала «Политические исследования».  
I – 792. 

Панухина Наталья Борисовна (род. 1935) – кандидат исторических наук (1972), 
заслуженный работник культуры РСФСР (1984), ведущий научный сотрудник 
Отдела письменных источников ГИМа. 
II – 318, 414.  

Панферов Федор Иванович (1896–1960) – писатель.  
В 1920-е – начало 1930-х гг. один из руководителей РАППа. В 1931–1954 гг. и 
1956–1960 гг. редактор журнала «Октябрь».  
Муж писательницы А.Д. Коптяевой. 
I – 132, 214, 539, 548, 569, 570, 571, 620, 625, 629, 819, 956, 959, 972, 1162, 
1341. 
II – 82, 122. 

Панфилов Глеб Анатольевич (род. 1934) – режиссер, сценарист; народный ар-
тист РСФСР (1984). 
В 1957 г. окончил химический факультет Уральского политехнического ин-
ститута. С 1959 г. заведующий отделом пропаганды и агитации Свердловско-
го горкома ВЛКСМ. С 1961 г. работал на свердловском телевидении;  
в 1960–1963 гг. учился на операторском отделении ВГИКа, затем перешел на 
Высшие режиссерские курсы. 
Муж актрисы И.М. Чуриковой.  
II – 713, 760, 867, 869, 880. 

Панфилов Иван Васильевич (20.12.1892 / 1.1.1893–1941) – советский военачаль-
ник; генерал-майор; Герой Советского Союза (1942, посмертно).  
Участник Гражданской войны. С 1938 г. военный комиссар Киргизской ССР. 
Участник Великой Отечественной войны. Командир 316-й стрелковой диви-
зии (с ноября 1941 г. 8-я гвардейская дивизия).  
I – 1041.  
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Панфилова Анастасия Михайловна (1922–1990) – кандидат исторических наук, 
доцент (1960); специалист по отечественной истории советского периода.  
Окончила аспирантуру исторического факультета МГУ. С 1954 г. преподава-
ла на кафедре истории СССР советского периода исторического факультета 
МГУ.  
II – 347, 1216. 

Панцхава Илья Диомидович (1906–1986) – доктор философских наук (1944), 
профессор (1945). 
В 1928 г. окончил Тбилисский университет, в 1931 г. аспирантуру Института 
истории РАНИОН. С 1946 г. заведующий кафедрой философии МОПИ 
им. Н.К. Крупской, одновременно одноименной кафедрой Высшей школы 
профсоюзного движения ВЦСПС. Заведующий кафедрой истории и теории 
атеизма (с 1959), кафедрой исторического материализма (с 1968) МГУ.  
I – 177. 

Панченко Александр Михайлович (1937–2002) – доктор исторических наук 
(1973), профессор (1984); академик РАН (1991); исследователь русской лите-
ратуры и культуры. 
В 1958 г. окончил ЛГУ и Карлов университет в Праге. С 1962 г. сотрудник 
сектора древнерусской литературы ИРЛИ, с 1978 г. заведующий группой 
(сектором) по изучению русской литературы XVIII в., заведующий отделом 
новой русской литературы. Одновременно в 1975–1984 гг. преподавал в Ле-
нинградском государственном институте культуры, с 1984 – в ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Член Союза писателей СССР (1980).  
II – 1200. 

Панченко Николай Васильевич (1924–2005) – поэт, журналист. редактор.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил Калужский учи-
тельский институт, в 1953 г. – ВПШ при ЦК КПСС. С 1961 г. редактор Ка-
лужского книжного издательства. 
С 1961 г. член Союза писателей СССР. 
II – 127. 

Панченко Эмилия Андреевна (род. 1929) – народный депутат СССР  
(1989–1991). 
Окончила Львовский государственный университет им. И. Франко. Первый 

секретарь Шевченковского райкома партии г. Львова. До 1989 г. заведующая 

отделом мемориального комплекса «Украинский государственный музей ис-

тории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». С 1989 г. председатель 

подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны 

семьи, материнства и детства.  

II – 1243. 

Пан Цзынянь (1893–1972) – известный китайский философ-марксист.  

В 1950-е годы занимал руководящие посты в системе Китайской Академии 

наук. Репрессирован в годы Культурной революции, умер в тюрьме.  

I – 617. 

Папандреу Андреас (1919–1996) – греческий государственный деятель.  

В 1981–1989 и 1993–1996 гг. премьер-министра Греции.  

Сын Г. Папандреу (старшего).  

II – 771. 

Папандреу Георгиос (старший) (1888–1968) – греческий государственный и по-

литический деятель.  
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Один из лидеров Либеральной партии. В 1923–1933 гг. неоднократно входил 
в состав правительства. В 1944–1945 гг. – премьер-министр греческого эми-
грантского правительства в Каире, затем правительства «национального 
единства». В 1963 и 1964–1965 гг. вновь премьер-министр.  
Отец А. Папандреу. 
I – 72, 79. 

Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986) – советский исследователь Арктики; 
доктор географических наук (1938); контр-адмирал (1943); Дважды Герой Со-
ветского Союза (1937, 1940). 
I – 795. 

Папанов Анатолий Дмитриевич (1922–1987) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1973).  
Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. окончил ГИТИС.  
В 1946–1948 гг. – артист Клайпедского русского драматического театра; в 
1949–1987 гг. – Московского театра Сатиры.  
I – 1323. 
II – 448, 721, 730, 746, 798, 923, 924, 967. 

Папаригопуло Сергей Владимирович (1903 – не ранее 1970-х) – кандидат юри-
дических наук (1954); специалист по истории государственного управления.  
В 1920 г. в РККА. С 1923 г. в органах прокуратуры. Во время Великой Отече-
ственной войны на руководящей работе в области промышленности. С 1947 г. 
старший юрисконсульт Министерства промышленности и строительных ма-
териалов СССР. С начала 1950-х на педагогической и научной работе в выс-
ших учебных заведениях Москвы.  
I – 364.  

фон Папен Франц Йозеф Герман Михаэль Мария (1879–1969) – немецкий гос-
ударственный деятель и дипломат; канцлер (1932); посол в Австрии  
(1934–1938) и Турции (1939–1944).  

Был привлечен к суду в Нюрнберге, но был оправдан. В 1947 г. комиссией по 
денацификации приговорен к восьми годам трудового лагеря; при повторном 
слушании дела в январе 1949 г. приговор был смягчён до фактически отбыто-
го срока.  
I – 104. 

Паперная Ирина Борисовна (1941–2021) – заведующая литературной частью те-
атра «У Никитских ворот» (в 1980-е гг.).  

Арт-менеджер, предприниматель. Совладелица московского клуба «Китай-
ский лётчик Джао Да». 
Племянница З.С. Паперного, мать А.М. Паперного.  
II – 939, 955. 

Паперный Алексей Михайлович (род. 1963) – артист театра «У Никитских ворот» 
(в 1980-е гг.); музыкант, руководитель клуба «Китайский летчик Джао Да». 
Сын И.Б. Паперной.  
II – 939. 

Паперный Зиновий Самойлович (1919–1996) – доктор филологических наук 
(1964), профессор; литературовед, литературный критик. 
В 1941 г. окончил МИФЛИ. В 1954–1996 гг. сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М. Горького. С 1980 г. преподавал на Высших литератур-
ных курсах.  
Дядя И.Б. Паперной.  
II – 82, 122, 198, 901, 939, 955. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Папин Леонид Михайлович (1921–1993) – кандидат исторических наук (1954), 

доцент; специалист по отечественной истории советского периода. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил исторический 
факультет МГУ. Преподавал на кафедре истории СССР периода социализма.  
II – 505, 506. 

Папюс (наст. имя и фамилия Жерар Анаклет Венсан Анкосс)  
(1865–1916) – французский оккультист и масон.  
II – 596, 597, 874. 

Парадизов Петр Павлович (1906–1937) – историк, специалист по истории про-
мышленности, рабочему движению и общественной мысли России  
XVIII–XIX вв. 
В 1924–1925 гг. учился в Академии Коммунистического воспитания 
им. Н.К. Крупской. В 1926–1929 гг. аспирант Института истории РАНИОН; 
ученик М.Н. Покровского и В.И. Невского. В 1928–1930 гг. преподавал на ис-
торико-этнографическом факультете 1-го МГУ, в 1930–1935 гг. – в Воронеж-
ском университете, в 1932–1935 гг. работал в Институте истории Коммуни-
стической академии. В феврале 1935 г. арестован, 20 июня 1937 г. расстрелян. 
Впоследствии посмертно реабилитирован.  
I – 1205, 1243.  

Парамонов Игорь В. – оперный певец; в 1980-е гг. солист Московского музы-
кального камерного театра.  
II – 774, 801, 941, 959, 997. 

Парацельс (наст. имя Филипп Теофаст Бомбаст фон Гогенгейм)  
(1493–1541) – врач, естествоиспытатель, алхимик и астролог. 
I – 319. 

Парвус Александр Львович (наст. имя Израиль Лазаревич Гельфанд)  
(1867–1924) – деятель российского и немецкого социал-демократического 
движения.  
II – 600. 

Паремская Алла Ивановна (урожд. Чижова) (род. 1938) – родственница Дмит-
риевых; мать В.К. и Н.К. Паремских.  
Лаборант географического факультета МГУ.  
I – 1332. 
II – 1124. 

Паремская Наталья Кирилловна (11.10.1963) – родственница Дмитриевых; 
сестра В.К. Паремского, дочь А.И. Паремской. 
В 1985 г. окончила географический факультет МГУ.  
II – 1124. 

Паремские – родственники Дмитриевых.  

II – 1219. 

Паремский Вадим Кириллович (род. 1962) – родственник Дмитриевых; брат 

Н.К. Паремского, сын А.И. Паремской, внук И. и Н.П. Чижовых.  

Студент стоматологического факультета Медицинского института. 

II – 1124. 

Парийский Николай Васильевич – доцент; специалист по русской литературе.  

В 1920-е гг. преподаватель, с 1926 г. председатель учебного совета литера-

турно-лингвистического отделения Ярославского государственного педагоги-

ческого института. 

I – 92, 93.  
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Паркинсон Сирил Норкот (1909–1993) – английский военный историк, писатель, 
журналист.  
II – 1110. 

Парнис Алексис (род. 1924) – греческий прозаик и поэт. 
II – 73. 

Парнос Яков Оскарович (Якуб Кароль) (1884–1949) – академик АН СССР 
(1942), академик АМН СССР (1944). 
В 1920–1941 гг. профессор и директор Института медицинской химии Львов-
ского университета; в 1944–1948 гг. директор Института биохимии АМН 
СССР, одновременно в 1943–1949 гг. заведующий лабораторией физиологи-
ческой химии АН СССР.  
I – 183, 214.  

Парра Александр Владимирович (род. 1943) – актер театра и кино; заслуженный 
артист Украинской ССР (1976), заслуженный артист РФ (2014). 
В 1966 г. окончил актерский факультет Киевского национального универси-
тета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, в 1973 г. – режис-
серский факультет того же института. В 1965–1970 гг. артист Киевского  
ТЮЗа, в 1970–1979 гг. – Национального академического театра русской дра-
мы им. Л. Украинки, в 1979–1988 гг. – Московского театра им. В.В. Маяков-
ского, с 1989 г. – Театра «Сфера».  
II – 831. 

Партолин Федор Григорьевич (род. 1912) – кандидат исторических наук, до-
цент; специалист по истории партии. 
Участник Великой Отечественной войны; майор, политработник. Преподава-
тель ВПШ при ЦК КПСС (на 1962), Института общественных наук (на 1968).  
II – 158. 

Пархоменко Еременко – в 1949–1950 гг. объект критики как космополит.  
I – 174. 

Пархоменко – знакомые Е.А. Дудзинской и В.И. Коновалова (1958 г.).  
I – 1054. 

Пархоменко Александр Яковлевич (1886–1921) – участник революционного дви-
жения и Гражданской войны.  
I – 62.  

Пархоменко Леонид Ильич (1930–1975) – киноартист. 
В 1955 г. окончил ВГИК. С 1956 г. актер Киевской киностудии им. А.П. Дов-
женко.  
I – 1033, 1103.  

Паскевич Иван Федорович, граф Эриванский (1828), светлейший князь Вар-
шавский (1831) (1782–1856) – русский военачальник и государственный дея-
тель; генерал-адъютант (1824), генерал-генерал-фельдмаршал (1829).  

Командир Отдельного Кавказского корпуса (1826–1831). Наместник Царства 
Польского (1832–1856).  
I – 849, 899, 921, 1057, 1058, 1103.  

Пасмор Виктор (1908–1998) – английский художник.  
I – 1299. 

Пассек Вадим Васильевич (1808–1842) – писатель, историк и этнограф.  
Муж Т.П. Пассек.  
II – 836. 

Пассек Татьяна Петровна (урожд. Кучина) (1810–1889) – писательница, мемуа-
ристка. 
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Жена В.В. Пассека; родственница А.И. Герцена.  
I – 89. 

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – поэт и писатель.  

Сын Л.О. Пастернака.  
I – 537, 569, 570, 727, 787, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077, 
1080, 1081, 1082, 1084, 1000, 1105, 1107, 1117, 1122, 1151, 1166, 1206, 1309, 
1311, 1312, 1313, 1314, 1368. 
II – 33, 79, 130, 138, 147, 178, 212, 215, 256, 294, 369, 517, 590, 592, 593, 634, 
683, 687, 754, 856, 877, 878, 908, 938, 978, 985, 1001, 1011, 1044, 1045, 1054, 
1059, 1061, 1067, 1215, 1223.  

Пастернак Евгения Владимировна (урожд. Лурье) (1898–1965) – художница. 
Первая жена Б.Л. Пастернака.  
II – 1044. 

Пастернак Зинаида Николаевна (урожд. Еремеева, в первом браке – Нейгауз) 
(1898–1966) – вторая жена Б.Л. Пастернака.  
II – 1044. 

Пастернак Леонид Борисович (1938–1976) – физик.  

Сын Б.Л. Пастернака.  
II – 1044. 

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) – художник.  
С 1921 г. проживал за границей.  
Отец Б.Л. Пастернака. 
I – 939. 
II – 542. 

Пастухов Николай Исакович (1923–2014) – актер театра и кино; народный ар-
тист РСФСР (1977). 
Учился в Театральном училище им. М.С. Щепкина. Участник Великой Оте-
чественной войны. С 1945 г. артист Центрального театра Красной Армии, за-
тем Тамбовского театра драмы, в 1957–1958 гг. – театра «Современник», с 
1958 г. – Центрального театра Советской Армии.  
II – 1016. 

Пастухов Николай Петрович (1820–1909) – ярославский промышленник, благо-
творитель, почетный гражданин г. Ярославль (1904). Выходец из купцов, по-
лучивший потомственное дворянство.  
I – 1080. 

Пастухова Мария Фоминична (1918–2003) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1976). 
В 1940 г. окончила ГИТИС. В 1940–1942 гг. актриса Брестского Русского те-
атра, в 1942–1945 гг. – Алма-Атинской объединенной киностудии,  
в 1945–2003 гг. Центрального академического театра Советской Армии. 
II – 1146, 1215. 

Пасютин Эдуард Иванович (род. 1932) – в 1957–1998 гг. сотрудник газеты «Из-
вестия»: корреспондент, заместитель заведующего отделом.  
II – 418. 

Патино Бертран М. (род. 1956) – американский советолог; профессор Стэнфорд-
ского университета (США).  
II – 1017. 

Патканян Рафаэл Габриэлович (1830–1892) – армянский поэт, прозаик, пере-
водчик.  
I – 381, 399, 527.  
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Патоличев Николая Семенович (1908–1989) – советский государственный и 
партийный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1939–1941), член 
ЦК ВКП(б) (КПСС) (1941–1986), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС 
(1952–1953); Дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1978). 
В 1937 г. окончил Военную академию химической защиты в Москве. С 
1938 г. на партийной работе. В 1939–1941 гг. первый секретарь Ярославского 
обкома и горкома партии. В 1942–1946 гг. первый секретарь Челябинского 
обкома и горкома партии. В марте – мае 1946 г. заведующий отделом 
ЦК ВКП(б). В 1946–1947 гг. секретарь ЦК ВКП(б). В мае – декабре 1947 г. 
секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1947–1950 гг. первый секретарь Ростовского 
обкома и горкома партии. В 1950–1956 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Бело-
руссии. В 1956–1958 гг. заместитель, первый заместитель министра ино-
странных дел СССР. В 1958–1985 гг. министр внешней торговли СССР.  
С 1985 г. на пенсии. 
I – 909. 

Патышман Михаил Михайлович (1935–1994) – в 1979 г. врач-стоматолог. 
II – 550, 552. 

Паулюс Фридрих Вильгельс Эрнст (1890–1957) – немецкий гене-
рал-фельдмаршал (1843) и командующий 6-й армией, капитулировавшей под 
Сталинградом.  
Находясь в советском плену, Паулюс в 1944 вступил в антинацистский Союз 
немецких офицеров, а затем в Национальный комитет «Свободная Герма-
ния», который проводил антигитлеровскую агитацию и пропаганду как среди 
военнопленных, так и на фронте, призывая соотечественников повернуть 
оружие против Гитлера.  
I – 87. 

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – писатель.  
I – 389, 420, 436, 437, 476, 530, 537, 641, 687, 718, 807, 838, 885, 888, 889, 891, 
892, 979, 1117, 1161, 1162, 1163, 1166, 1176, 1177, 1314, 1346, 1374. 
II – 79, 108, 127, 128.  

Пауэр Иржи (1919–2007) – чешский композитор.  
В 1958–1980 гг. художественный руководитель Чешского филармонического 
оркестра; в 1979–1989 гг. генеральный директор Национального театра в Праге.  
II – 694, 721. 

Пауэрс Фрэнсис Гэри (1929–1977) – американский летчик, сбитый над Свердлов-
ском во время разведывательного полета 1 мая 1960 г. 
I – 1371.  

Пафомов Николай Михайлович (1887–?) – в 1950-е гг. врач-терапевт поликли-
ники МГУ. 
I – 520, 521, 1004.  

Пахомов Николай Павлович (1890–1978) – музеевед, лермонтовед, кинолог. За-
служенный деятель искусств РСФСР (1960).  
В 1918 г. окончил юридический факультет Петроградского университета. В 
1948–1967 гг. директор музея-усадьбы Абрамцево.  
I – 812. 
II – 37.  

Пашенная Вера Николаевна (1887–1962) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1937); профессор (1941), заведующая кафедрой актерского ма-
стерства (1945) Театрального училища им. М.С. Щепкина. 
С 1907 г. актриса Малого театра. 
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Дочь артиста Н.П. Рощина-Инсарова (наст. фамилия Пашенный).  
I – 204, 727, 1033, 1081. 
II – 73, 74. 

Пашерстник Арон Ефимович (1900–1958) – доктор юридических наук (1947), 
профессор. 
В 1926 г. окончил юридический факультет Киевского института народного 
хозяйства. Со второй половины 1930-х гг. на преподавательской и научной 
работе; в том числе в 1954–1958 гг. заведующий кафедрой трудового права 
МГУ. I – 532. 

Пашков Анатолий Игнатьевич (1900–1988) – доктор экономических наук 
(1947), профессор (1948); специалист в области политэкономии и истории 
русской и советской экономической мысли; член-корреспондент АН СССР 
(1953). 
В 1925 г. окончил экономическое отделение ФОН МГУ, в 1931 г. Экономиче-
ский Институт красной профессуры. С 1933 г. старший научный сотрудник 
Института экономики Коммунистической академии (с 1936г. – Институт эко-
номики АН СССР); с 1947 г. заведующий сектором истории развития совет-
ской экономики; с 1972 г. заведующий отделом изучения экономической 
мысли и обобщения опыта развития социалистической экономики, с 1987 г. 
ведущий научный сотрудник того же института. Одновременно  
в 1948–1957 гг. заведующий кафедрой политэкономии экономического фа-
культета МГУ. 
I – 664. 

Пашкова Галина Алексеевна (1916–2002) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1971).  
В 1935 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1934 г. артистка 
Театра им. Вахтангова.  
Сестра актрисы Л.А. Пашковой.  
I – 1296. 

Пашкова Лариса Алексеевна (1921–1987) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1963).  
В 1942 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года и 
до конца жизни актриса Театра им. Е. Вахтангова. Доцент Театрального учи-
лища им. Б.В. Щукина.  
Сестра актрисы Г.А. Пашкова.  
I – 1285, 1296. 

Пашуто Владимир Терентьевич (1918–1983) – доктор исторических наук, про-

фессор; член-корреспондент АН СССР (1976); специалист по отечественной 

истории периода феодализма.  
В 1941 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1948 г. работал в Институ-
те истории АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР АН СССР), с 
1969 г. заведующий сектором истории древнейших государств на территории 
СССР. С 1970 г. профессор МОПИ им. Н.К. Крупской, одновременно с 
1977 г. заведующий отделом истории докапиталистических формаций Инсти-
тута истории СССР АН СССР. 
I – 80, 315, 400. 
II – 395, 441, 453, 468, 508, 669, 697, 767, 898, 942, 956.  

Пегов Николай Михайлович (1905–1991) – советский государственный и пар-
тийный деятель, дипломат. 
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С 1938 г. на руководящей партийной работе. Член ЦК ВКП(б) (КПСС) в 
1939–1986 гг. С 1948 г. заведующий разными отделами ЦК ВКП(б).  
В 1952–1953 гг. кандидат в члены Президиума и секретарь ЦК КПСС. Секре-
тарь Президиума Верховного Совета СССР (1953–1956). Посол СССР в Иране 
(1956–1963), Алжире (1964–1967) и Индии (1967–1973). Заместитель мини-
стра иностранных дел СССР (1973–1975). Заведующий отделом ЦК КПСС  
(1975–1982). С 1982 г. на пенсии.  
I – 408. 

Педе Иван Петрович – один из авторов указателя: И. Педе, Н. Н-в. Роспись от-
дельных книг по сельскому хозяйству, напечатанных с 1730 по 1884 год 
включительно. Вып. 1–2. М., 1888–1889.  
I – 217, 270. 

Пек Грегори (Пэкк) (1916–2003) – американский киноактер. 
I – 1319. 
II – 35. 

Пекелис Александр Моисеевич (род. 1941) – оперный певец; заслуженный ар-
тист РФ (2002). 
В 1970 г. окончил Московский государственный музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных. С 1972 г. артист Московского камерного музыкаль-
ного театре под руководством Б.А. Покровского (с 2009 г. им. Б.А. Покров-
ского).  
II – 719. 

Пелевин Владимир Иванович – профессор, химик.  

Редактор «Детской энциклопедии».  
I – 641. 

Пеллегрини Глауцо (1919–1991) – итальянский режиссер и сценарист.  
I – 1369. 

Пеллико Сильвио (1789–1854) – итальянский писатель, участник движения Ри-
сорджименто (национально-освободительного движения против иноземного 
господства и за объединение Италии).  
II – 432. 

Пельтцер Татьяна Ивановна (1904–1992) – актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР (1972). 
В 1925–1940 гг. актриса театра им. МГСПС (впосл. Театр им. Моссовета), в 
1940–1947 гг. – Московского театра миниатюр, в 1947–1977 гг. – Театра Са-
тиры.  
I – 362. 

Пельше Арвид Янович (1899–1983) – советский государственный и партийный 

деятель; историк; член-корреспондент АН Латвийской ССР (1946); Дважды 

Герой Социалистического Труда (1969, 1979). 

Участник революционного движения, член Социал-демократической партии 

Латышского края с 1915 г. В 1931 г. окончил Институт красной профессуры. 

С марта 1941 г. по 1959 г. секретарь ЦК КП Латвии по пропаганде и агитации. 

В 1959–1966 гг. 1-й секретарь ЦК КП Латвии. С 1961 г. член ЦК, с 1966 г. 

член Политбюро ЦК КПСС, одновременно с апреля 1966 г. и до конца жизни 

председатель КПК при ЦК КПСС.  

I – 432. 

Пен Александр (1906–1972) – израильский поэт.  

I – 1176. 
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Пенцлин Эдуард Адольфович (1903–1990) – кинорежиссер.  
I – 48. 

Пенчко Нина Александровна (1897–1975) – специалист по истории Московского 
университета.  
В 1914 г. окончила Ростовскую женскую гимназии, затем Московские выс-
шие женские курсы. В течение 30 лет работала в Научной библиотеке МГУ 
им. А.М. Горького, главный библиотекарь Отдела редких книг и рукописей.  
С 1965 г. на пенсии.  
I – 1361, 1376.  

Пеньков М. (ум. 1935) – автор литературной записи воспоминаний С.С. Гари-
швили.  
I – 301. 

Пеньков Николай Васильевич (1936–2009) – актер театра и кино, режиссер; 
народный артист РСФСР (1988). 
В 1963 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года и до конца жизни 
артист МХАТ (с 1987 г. – МХАТ им. М. Горького).  
II – 791, 797.806, 814, 841, 871, 879, 908, 933, 938, 943, 946, 957, 994, 1238, 
1239. 

Первухин Альберт Борисович – сын Б.Н. Первухина.  
I – 249. 

Первухин Борис Нилович (род. ок. 1900) – в 1945–1947 гг. заведующий кафед-
рой физики Пензенского учительского института.  
Сын историка Н.Г. Первухина.  
I – 248, 249. 

Первухин Михаил Георгиевич (1904–1978) – советский государственный и пар-
тийный деятель; генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944), 
Герой Социалистического Труда (1949). Член ЦК ВКП(б) (КПСС)  
(1939–1961), Президиума ЦК КПСС (1952–1957), кандидат в члены Президи-
ума ЦК КПСС (1957–1961).  
В 1939–1940 гг. нарком, в 1953–1954 гг. министр электростанций и электро-
промышленности СССР. В 1940–1946 гг. заместитель председателя Совета 
народных комиссаров. В 1950–1953 и 1953–1955 гг. заместитель председате-
ля, в 1955–1957 гг. первый заместитель председателя Совета Министров 
СССР. Одновременно в 1942–1950 гг. нарком (с 1946 г. министр) химической 
промышленности СССР. В 1958–1962 гг. посол СССР в ГДР. С 1963 г. до 
конца жизни работал в Госплане. 
I – 362, 409, 661, 876, 952, 954, 957, 1007. 

Первухин Нил Григорьевич (1874–1954) – историк, искусствовед, краевед. 

В 1896 г. окончил Московский университет. Инспектор Ярославского реаль-

ного училища, в 1921–1930 гг. заведующий Ярославским объединенным гу-

бернским (с 1924 г. – государственным) музеем, одновременно преподавал в 

Ярославском отделении Московского археологического института, в Яро-

славском педагогическом институте. В 1931 г. выслан в Казань. Преподавал в 

Казанском лесотехническом институте. Старший научный сотрудник Казан-

ского краеведческого музея.  

I – 10, 91, 195, 201, 248, 583, 610, 805. 

II – 40, 558, 638. 640, 642, 897, 1058, 1059, 1066.  

Первухин Ромуальд Борисович – сын Б.Н. Первухина.  

I – 249. 
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Первухина Елена Ниловна – дочь Н.Г. Первухина.  
I – 583. 

Первухина Наталья Ниловна – дочь Н.Г. Первухина. 
I – 610.  

Переверзев Павел Николаевич (1871–1944) – русский политический и государ-
ственный деятель, адвокат. 
В 1917 г. прокурор Петроградской судебной палаты, затем министр юстиции 
Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции.  
I – 355. 

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788–1880) – астроном и математик; акаде-
мик Петербургской Академии наук (1855). 
В 1818–1825 гг. преподавал в Московском университете, с 1825 г. профессор 
астрономии, в 1833–1835 и 1836–1848 гг. декан отделения физических и ма-
тематических наук, в 1848–1851 гг. ректор Московского университета.  
I – 283, 284. 

Переладова Светлана Семеновна (1954–1984) – актриса театра и кино. 
В 1975 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1975 г. и до 
конца жизни артистка Московского театра им. Е. Вахтангова.  
II – 741. 

Перельман Ирина Львовна (ум. 1949) – историк. 
В 1944–1945 гг. студентка семинара С.С. Дмитриева на 3-м курсе историче-
ского факультета МГУ; впоследствии его аспирантка.  
I – 109, 110, 136, 155, 203, 204, 299, 484, 1153.  

Перепелкина Людмила Алексеевна (1930–2014) – актриса театра и кино; заслу-
женная артистка РСФСР (1971). 
Окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1953 г. актриса Москов-
ского драматического театра на Малой Бронной.  
II – 813. 

Переплетчиков Василий Васильевич (1863–1918) – русский художник-
пейзажист, график.  
I – 341, 369, 790, 791, 1289.  

Перловский Александр Александрович (1905 – не ранее 1985) – кандидат фило-
софских наук (1951). 
В 1934–1935 гг. слушатель Института красной профессуры. В 1941 г. главный 
редактор издательства «Просвещение». Участник Великой Отечественной 
войны. В 1946–1950 гг. начальник Учпедгиза.  
I – 140, 149.  

Пермеке Констан (1886–1952) – бельгийский художник.  
I – 843.  

Перов Василий Григорьевич (21.12.1833 / 2.1.1834–1882) – художник; один из 
членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.  
I – 1128, 1216, 1284, 1327.  

Перовские  
II –1044, 1054. 

Перовская Ольга Васильевна (1902–1961) – детская писательница.  
Дочь В.В. Перовского.  
II – 1044, 1132. 

Перовский Василий Васильевич (1875–1944) – ученый-лесовод.  
Отец О.В. Перовской.  
II – 1044. 
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Перон де ла Соса Хуан Доминго (1895–1974) – аргентинский государственный, 
политический и военный деятель, генерал. 
В 1946–1955 и 1973–1974 гг. президент Аргентины. 
II – 443. 

Перро Жан-Жозеф (1810–1892) – французский артист балета и балетмейстер.  
I – 334. 

Персов Самуил Давидович (1889–1950) – советский еврейский писатель. 
Во время Первой русской революции 1905–1907 гг. член Бунда. Член Еврей-
ского антифашистского комитета. 17 января 1949 г. арестован, 22 ноября 
1950 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу, на 
следующий день расстрелян. 28 декабря 1955 г. посмертно реабилитирован.  
I – 760. 

Перхуров Александр Петрович (1876–1922) – генерал-майор (1919); руководи-
тель антибольшевистского восстания в Ярославле в 1918 г. 
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., Первой мировой войны. 
Участник Гражданской войны на стороне Белой армии. В 1920 г. пленен пар-
тизанами в Сибири; в 1922 г. расстрелян.  
II – 1180. 

Перцов Виктор Осипович (1898–1980) – литературовед и критик; специалист по 
истории советской литературы, преимущественно по творчеству В.В. Мая-
ковского. 
I – 384, 525.  

Перцов (Перцев) Николай Васильевич (1902–1981) – музейный работник и ху-
дожник-реставратор. 
Учился в Ярославском реальном училище, затем на ФОН Ярославского госу-
дарственного университета. С 1924 г. работал в Ярославском губернском му-
зее. В 1928–1931 гг. научный сотрудник и реставратор древней живописи 
Ярославского отделения Центральных государственных мастерских.  
В 1931–1935 гг. научный сотрудник отдела прикладного искусства и сектора 
древнерусской живописи Государственного Русского музея в Ленинграде. В 
1935–1937 гг. старший инспектор Управления Уполномоченного Комитета 
ВЦИК по охране памятников при Ленинградском облисполкоме.  
В 1937–1941 гг. старший художник и художник-реставратор на комбинате 
Ленизо. Участник Великой Отечественной войны. В 1945–1952 гг. руководи-
тель группы художников-реставраторов Ленинградских специальных науч-
но-реставрационных производственных мастерских. В 1952–1954 гг. руково-
дил реставрационными работами в Ярославле и Новгороде. С 1954 г. худож-
ник-реставратор Государственного Русского музея.  
I – 92. 

Пестель Павел Иванович (1793–1826) – участник Отечественной войны 1812 го-
да; полковник; участник движения декабристов, глава «Южного общества».  
I – 29, 982.  
II – 636, 805, 863. 

Петаччи Клара (1912–1945) – любовница Б. Муссолини.  
Расстреляна вместе с ним 28 апреля 1945 г. итальянскими партизанами.  
I – 105, 127.  

Петер Янош (1910–1999) – венгерский церковный и государственный деятель; 
член ЦК Венгерской Социалистической Рабочей партии (1966–1988). 
С 1936 г. пастор реформатской церкви, епископ (1949–1956). После венгер-
ских событий 1956 г. сложил епископский сан. В 1958–1961 гг. первый заме-
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ститель министра, в 1961–1973 гг. министр иностранных дел ВНР.  
В 1973–1988 гг. вице-председатель Национального собрания ВНР.  
I – 867. 

Петербургская Раиса Дмитриевна – в 1971 г. врач московской больницы № 31.  
II – 271. 

Петерс Яков Христофорович (1886–1938) – советский партийный и государ-
ственный деятель. 
Участник революционного движения, член Латвийской соци-
ал-демократической рабочей партии с 1904 г. После Октябрьской революции 
1917 г. член коллегии и заместитель председателя ВЧК, председатель Рево-
люционного трибунала. В 1919 г. комендант Петроградского, затем Киевско-
го укрепленных районов, член Военного совета Тульского укрепленного рай-
она. В 1920–1922 гг. член Туркестанского бюро ЦК РКП (б), полномочный 
представитель ВЧК в Туркестане. С 1923 г. член коллегии ОГПУ.  
В 1930–1934 гг. председатель Московской контрольной комиссии ВКП(б).  
С 1934 г. член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). 27 ноября 
1937 г. арестован, 25 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Посмертно реаби-
литирован 3 марта 1956 г. 
II – 461, 489. 

Петерсон Агнесса Оскаровна (род. 1936) – актриса театра и кино; заслуженная 

артистка РСФСР (1991).  

В 1960 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-

тистка Театра им. Е. Вахтангова.  

I – 1285. 

Петерсон Алексей Николаевич (1851–1919) – рабочий; участник революционно-

го движения.  

Один из организаторов «Северного союза русских рабочих». С 1901 г. член 

партии эсеров. Мемуарист.  

I – 300, 440. 

Петерсон Михаил Николаевич (1885–1962) – доктор филологических наук 

(1940), профессор (1919); специалист по сравнительно-исторической грамма-

тике индоевропейских языков. 

В 1913 г. окончил Московский университет. С 1919 г. профессор того же уни-

верситета.  

II – 868. 

Петипа Мариус Иванович (1818–1910) – артист балета и балетмейстер француз-

ского происхождения, работавший с 1847 г. в России и в 1894 г. принявший 

русское подданство. В 1862–1869 гг. балетмейстер, в 1869–1903 гг. главный 

балетмейстер петербургских императорских театров.  

I – 165, 336.  

Петкер Борис Яковлевич (1902–1983) – актер театра и кино; народный артист 

СССР (1963).  

В 1918–1919 гг. учился в Харькове в драматической школе литератур-

но-художественного кружка. В 1919–1920 гг. артист в харьковской труппе 

Синельникова, в 1922–1923 гг. в труппе бывшего Театра Корша,  

с 1933 г. – МХАТа.  

I – 775, 1090.  
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Петков Никола Димитров (1893–1947) – болгарский политический деятель.  
Один из лидеров Болгарского земледельческого народного союза. 23 сентября 
1947 г. расстрелян по приговору Народного суда Болгарии по обвинению в 
«реакционной деятельности и попытке организации заговора в целях сверже-
ния народной власти».  
I – 151, 163, 737, 760, 773. 

Петлевский Йордан (Ордан) (1930–1997) – югославский художник, график, 
книжный иллюстратор.  
I – 1182. 

Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) – лидер украинский националистов.  
В 1919–1920 гг. глава Директории Украинской Народной Республики.  
I – 310. 

Петр – апостол. 
I – 768, 779. 
II – 525, 591.  

Петр I Алексеевич (Петр Великий) (1672–1725) – с 1682 г. царь из династии Ро-
мановых, с 1721 г. российский император.  
I – 68, 84, 113, 122, 364, 401, 437, 686, 693, 735, 742, 765, 895, 918, 1242. 
II – 79, 108, 180, 207, 266, 401, 506, 612, 669, 695.  

Петр II (1923–1970) – югославский король (1934–1945) из династии Карагеоргие-
вичей. После оккупации Югославии немецкими войсками в 1941 г. проживал 
в эмиграции.  
I – 45, 46, 100.  

Петр III Федорович (урождённый Карл Петер Ульрих) (1728–1762) – герцог 
Гольштейн-Готторпский (с 1741); в 1761–1762 гг. российский император.  
II – 79, 108.  

Петрарка Франческо (1304–1374) – итальянский поэт.  
I – 998, 999, 1101.  

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866) – ру- 
ководитель тайного кружка в 1848–1849 гг.  
Приговорен к смертной казни, замененной каторгой.  
I – 250. 

Петрашик Алина Павловна (1921–1984) – кандидат философских наук. 
В 1950-е гг. сотрудница редакции «Литературной газеты», заведующая отде-
лом гуманитарных наук. В 1950-е – 1970-е гг. преподаватель кафедры исто-
рии марксистско-ленинской философии философского факультета МГУ.  
I – 420, 479, 518, 646.  

Петренко Алексей Васильевич (1938–2017) – актер театра и кино; народный ар-

тист РСФСР (1988). 

В 1961 г. окончил Харьковский театральный институт. В 1961–1964 гг. артист 

Запорожского музыкально-драматического театра им. Щорса; в 1964–1977 гг. 

артист Ленинградского театра им. Ленсовета; в 1977–1978 гг. – Московского 

драматического театра на Малой Бронной; в 1978–1983 гг. – МХАТа;  

в 1991–1992 гг. – театра «Школа современной пьесы»; с 1991 г. – штатный ак-

тер киностудии им. М. Горького.  

II – 749, 795, 985. 

Петри Георгий Эдуардович (Карл-Юлий) (1888–1942) – историк, организатор 

музейного дела; специалист по истории политической борьбы в средневеко-

вой Италии.  
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В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. Преподавал в различных гимназиях и коммерческих училищах. В 
1920-е гг. сотрудник Экскурсионного института и Государственного институ-
та научной педагогики, преподавал экскурсионное дело в Ленинградском 
университете. В 1929 г. уволен из университета за то, что «ведя курс экскур-
сионного дела, совершенно не в состоянии построить его на основах марк-
систского подхода», в 1930 г. арестован по «академическому делу» и сослан на 
три года в Архангельск. После возвращения из ссылки в 1933 г. работал в Му-
зее истории религии и атеизма. Умер 11 марта 1942 г. по дороге в эвакуацию.  
II – 530. 

Петри Бернгард Эдуардович (1884–1937) – профессор; этнограф и антрополог. 
Окончил Петербургский университет. Работал в Музее антропологии и этно-
графии Российской АН. С 1918 г. приват-доцент педагогического факультета 
Иркутского университета, затем профессор. Участвовал в работе Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества. В мае 1937 г. аре-
стован по обвинению в участии в немецко-японской, фашистской, панмон-
гольской диверсионно-разведывательной и правотроцкистской организации. 
14 ноября 1937 г. постановлением НКВД СССР приговорен к расстрелу и 
25 ноября того же года расстрелян. 19 июня 1959 г. военный трибунал Забай-
кальского военного округа отменил постановление НКВД СССР за недока-
занностью обвинения.  
II – 530. 

Петров – участник заседания Комиссии по истории земледелия 27 октября 1950 г.  
I – 263. 

Петров – в 1949/50 учебном году студент II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 248. 

Петров А. – автор статьи «А что говорится в заключительном акте?» в газете «Из-
вестия» от 6 марта 1977 г.  
II – 456. 

Петров Б. – автор статьи «Плоды самовыражения» в газете «Советская культура» 
от 24 марта 1978 г.  
II – 504. 

Петров Борис Михайлович (род. 1946) – российский руководитель средств мас-
совой информации Ленинграда (Петербурга); кандидат исторических наук, 
заслуженный работник культуры РФ (2007). 
Окончил ленинградский электротехнический институт связи 
им. М.А. Бонч-Бруевича, затем АОН при ЦК КПСС. В 1978–1980 гг. первый 
секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ, затем на другой комсомольской 
работе. В 1988–1990 гг. заведующий идеологическим отделом Ленинградско-
го горкома КПСС. В 1990–1991 гг. председатель Ленинградского комитета по 
телевидению и радиовещанию. В 1992–2013 гг. директор Ленинградского от-
деления ИТАР-ТАСС.  
II – 1162, 1224. 

Петров Василий Петрович (1736–1799) – поэт.  
Учился, а затем преподавал в Заиконоспасской духовной академии. Пользо-
вался покровительством императрицы Екатерины II.  
I – 277. 

Петров Владимир Михайлович (1896–1966) – кинорежиссер и сценарист. 
I – 122. 
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Петров Д. –журналист; автор статьи в зазете «Правда» от 3 января 1955 г. 
I – 637. 

Петров Евгений (наст. имя и фамилия Евгений Петрович Катаев)  
(1903–1942) – писатель, публицист.  
Соавтор писателя И. Ильфа. Брат писателя В.П. Катаева.  
I – 99, 545, 727, 1372. 
II – 94. 

Петров Иван Иванович (наст. фамилия – Краузе) (1920–2003) – оперный певец, 
педагог; народный артист СССР (1959). 
В 1941 г. окончил Московское музыкальное училище им. Глазунова. Во время 
Великой Отечественной войны принимал участие в концертах на фронте в 
составе фронтовой бригады. В 1943–1970 гг. солист Большого театра. Кон-
сультант по вокалу в оперной труппе того же театра.  
I – 422. 

Петров Иван Федорович (1910–?) – доктор исторических наук (1962), профессор; 
специалист по истории партии. 
Окончил Индустриально-педагогический институт им. К. Либкнехта. 
Заведующий кафедрой АОН при ЦК КПСС.  
II – 258, 259, 269. 

Петров Лев Дмитриевич – историк. 
К началу Великой Отечественной войны аспирант исторического факультета 
МГУ. Участник Великой Отечественной войны.  
I – 673, 1173.  

Петров Леонид – знакомый С.С. Дмитриева в Ярославле.  
I – 92. 

Петров М.П. – автор рецензии на брошюру А.А. Исаева «Зародыш сельского про-
летариата в Ярославской губернии» (Ярославль, 1884) в «Вестнике Ярослав-
ского земства» за 1884 г., № 139–141.  
I – 302, 336.  

Петров Михаил Матвеевич (1780–1858) – воронежский помещик; полковник.  
Участник военных действий в годы 4-й антинаполеоновской коалиции  
(1806–1807), русско-шведской войны 1808–1809 гг., Отечественной войны 
1812 г. (сражения при Бородине, Малоярославце), заграничных походов рус-
ской армии в 1813–1814 гг. С 1816 г. в отставке.  
Мемуарист, автор заметок в «Земледельческой газете» в 1850-е гг.  
I – 1037. 

Петров Федор Николаевич (1876–1973) – советский государственный и партий-

ный деятель; профессор; Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 

1971). 

В 1902 г. окончил медицинский факультет Киевского университета. 

Участник революционного движения; член партии с 1896 г, большевик. 

Участник Гражданской войны. Министр здравоохранения (1920), заместитель 

председателя Совета министров (1921) Дальневосточной республики.  

В 1923–1927 гг. начальник Главного управления научных и учебных заведе-

ний Наркомата просвещения СССР. В 1929–1933 гг. председатель Всесоюз-

ного общества культурных связей за границей. В 1927–1939 гг. заместитель 

главного редактора, в 1939–1949 гг. директор издательства «Большая совет-

ская энциклопедия», затем до конца жизни член Главной редакции БСЭ.  

II – 278.  
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Петров – профессор; участник организованных Г.Ф. Александровым оргий. 
I – 715. 

Петров [Ю.П.] – в 1953 г. сотрудник редакции журнала «Вопросы истории».  
I – 472.  

Петров-Бирюк Дмитрий Ильич (настоящая фамилия Петров) (1900–1977) – пи-
сатель; автор исторических романов о казаках.  
I – 304, 306, 307, 308, 336, 351.  

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) – художник, график; педагог; за-
служенный деятель искусств РСФСР (1930).  

С 1932 г. председатель Ленинградского отделения Союза советских худож-
ников.  
I – 873, 983. 
II – 395, 496.  

Петрова Анна Петровна – вторая жена Б.В Златоустовского.  
I – 695, 1064, 1065, 1000, 1118, 1277, 1279, 1324, 1332. 
II – 102, 159. 

Петрова Елизавета Александровна – врач поликлиники МГУ.  
II – 650, 651, 652, 653, 665, 667, 676, 682, 691, 698, 700, 701, 707, 710, 715, 716.  

Петрова Н.Л. – в 1985 г. редактор издательства «Наука». 
II – 822, 837. 

Петрова Стефания (Штефа Петрова) (1909–1972) – чешская оперная певица и 
артистка оперетты. 
В 1938–1940 гг. выступала в Праге в оперетте. В 1940 гг. эмигрировала в 
СССР; солистка Московского театра оперетты. С 1944 г. солистка чехосло-
вацкого армейского музыкального ансамбля, созданного ее мужем В. Неедлы. 
В 1948–1957 гг. солистка Национального театра.  
I – 55, 56.  
III – 186, 244, 265, 283.  

Петровичев Петр Иванович (1878–1947) – художник-пейзажист.  

С 1906 г. участник Товарищества передвижных выставок.  
I – 1289. 

Петровская О.В. – автор (наряду с Е.Н. Залесовой) «Словаря – травник и цвет-
ник» (СПб, 1898).  
I – 807, 898.  

Петровский Виль Семенович (1924–2003) – доктор технических наук (1968), 

профессор; специалист в области гидроакустики. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. Ленинградский политех-

нический институт им. М.И. Калинина. В 1951–1976 гг. работал в ЦНИИ 

им. А.Н. Крылова: инженер, В 1976–1998 гг. работал в НИИ «Атолл» в 

Дубне: директор, начальник научно-исследовательского сектора, ведущий 

научный сотрудник, заместитель директора по научной работе.  
II – 1062. 

Петровский Григорий Иванович (1878–1958) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК РКП(б) (ВКП(б)) (1921–1939); кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) (1926–1939) 
Участник революционного движения. Член «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» (1897), затем РСДРП, большевик. Депутат IV Государствен-
ной думы. Нарком внутренних дел РСФСР (1917–1919). Председатель Все-
украинского ЦИК (1918–1938), одновременно председатель Президиума ЦИК 
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СССР от УССР (1922–1938). В 1940–1958 гг. заместитель директора Музея 
революции. 
I – 721, 741, 1252.  

Петровский Иван Георгиевич (1901–1973) – доктор физико-математических 
наук (1935), профессор (1933); член-корреспондент (1943), действительный 
член (1946), академик-секретарь Отделения физико-математических наук 
(1949–1951), член Президиума (с 1953) АН СССР; Герой Социалистического 
Труда (1969). 
В 1927 г. окончил МГУ. Декан механико-математического факультета (1940), 
заведующий кафедрой дифференциальный уравнений (1951), ректор  
(1951–1973) МГУ.  
I – 121, 333, 436, 444, 445, 479, 480, 481, 492, 495, 496, 498, 499, 501, 666, 676, 
677, 933, 934, 936, 937, 938, 1313. 
II – 10, 20, 21, 50, 55, 72, 177, 232, 271, 478. 

Петровский Николай Неонович (1894–1951) – доктор исторических наук (1939), 

профессор (1928), член-корреспондент АН УССР (1945); специалист по исто-

рии Украины. 

В 1919 г. окончил Нежинский историко-филологический институт. Директор 

института истории АН УССР (1942–1947), одновременно с 1944 г. заведую-

щий кафедрой истории Украины Киевского государственного университета.  

I – 121. 

Петрушевская Людмила Стефановна (род. 1938) – писатель, драматург.  
II – 846, 871, 909, 912, 913, 915, 953, 1249. 

Петэн Анри Филипп (1856–1951) – французский военный и государственный де-
ятель; Маршал Франции (1918); член Французской Академии (1929–1945). 
Один из ведущих французских военачальников 1-ой мировой войны;  
в 1917–1918 гг. главнокомандующий французской армией. В 1920–1931 гг. 
вице-председатель Высшего Военного Совета. Военный министр (1934). В 
1939–1940 гг. посол в Испании. С 17 мая 1940 г. заместитель премь-
ер-министра, а с 16 июня – премьер-министр. Проводил прогерманскую по-
литику. 22 июля 1940 г. подписал Компьенское перемирие с Германией – ка-
питуляцию Франции. В 1940–1944 гг. при коллаборационистском режиме 
государства, одновременно в 1940–1942 гг. премьер-министр. Проводил по-
литику сотрудничества с оккупационными нацистскими властями. В апреле 
1945 г. пытался бежать, но затем добровольно вернулся во Францию и был 
арестован. В августе 1945 г. приговорен Верховным судом к смертной казни, 
замененной пожизненным заключением.  
I – 103, 127, 623.  

Пефер – в 1930-е гг. сотрудник Московского областного музея.  

I – 94. 

Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) – профессор Московского универси-

тета; впоследствии католический священник, мемуарист.  

II – 1192. 

Печерникова Ирина Викторовна (1945–2020) – артистка театра и кино; заслу-

женная артистка РСФСР (1988). 

В 1966 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1966–1968 гг. артистка Москов-

ского театра им. Ленинского комсомола, в 1969–1970 и 1973–1977 гг. – Теат-

ра им. В.В. Маяковского, в 1978–1990 гг. – Малого театра.  

II – 835. 
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Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) – земский статистик, публицист. 
Один из организаторов партии народнх социалистов. В мае – августе 1917 г. 
министр продовольствия Временного правительства. 
С 1922 г. в эмиграции. 
II – 132. 

Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933) – профессор; лингвист.  
В 1906 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал в московских гимназиях, с 1921 г. в 1-м МГУ и других 
московских вузах.  
II – 329.  

Пешковский Леонид Михайлович – в 1974 г. пациент Центральной больницы 
Минздрава РСФСР. 
Племянник А.М. Пешковского. 
II – 329.  

Пештич Сергей Леонидович (1914–1972) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по отечественной историографии XVII–XVIII вв. 
В 1940 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1946 г. преподавал там же, 
одновременно сотрудник Архива ВМФ.  
I – 729. 

Пивич Василий Яковлевич – в 1956 г. капитан парохода «Юрий Долгорукий».  
I – 814.  

Пивни Джозеф (1911–2008) – американский режиссер.  
I – 1373. 

Пивовар Ефим Иосифович (род. 1949) – доктор исторических наук (1987), про-
фессор (1989); член-корреспондент (2008), академик (2022) РАН. 
В 1971 г. окончил исторический факультет МГУ, затем аспирантуру Институ-
та истории СССР АН СССР. В 1973–1986 гг. работал в журнале «История 
СССР»: заведующий отделами «История СССР за рубежом», «Историогра-
фия, источниковедение, методы исторических исследований». В 1986–
1997 гг. преподавал в МГИАИ (с 1991 г. – РГГУ): старший преподаватель, 
профессор, заведующий кафедрой отечественной истории новейшего времени 
(1989–1997), декан факультета архивного дела (1986–1990), проректор по 
научной работе (1990–1993). С 1997 г. преподает на историческом факультете 
МГУ: профессор, руководитель центра по теоретическим проблемам истори-
ческих исследований (с 1997), заместитель декана по УМО (1999–2006), заве-
дующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья (с 2004). Одновремен-
но ректор (2006–2016), затем президент РГГУ.  
II – 1162.  

Пигузов Валерий Геннадьевич (род. 1948) – композитор.  
II – 106, 1032.  

Пик Вильгельм (Фридрих Вильгельм Рейнхольд Пик) (1876–1960) – деятель 
Коминтерна, один из основателей германской коммунистической партии; в 
1946–1954 гг. сопредседатель СЕПГ; в 1949–1960 гг. президент ГДР.  
I – 463, 856, 1029.  

Пикассо (Руис-и-Пикассо) Пабло (1881–1973) – французский художник испан-
ского происхождения.  
I – 793, 844, 847, 908, 913, 914, 1164, 1179. 
II – 277.  

Пикман Александр Михайлович – учитель средней школы; автор статьи 
«О борьбе кавказских горцев с царскими колонизаторами» в журнале «Во-
просы истории» (1956, № 3).  
I – 718, 719, 874, 893, 1011, 1012.  
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Пикуль Валентин Саввич (1928–1990) – писатель, автор исторических романов.  
II – 595, 596, 598, 599, 600, 606, 1254. 

Пикус Николай Николаевич (1907–1971) – доктор исторических наук (1969), 
доцент; специалист по истории Древней Греции и эллинизма. 
Преподавал на кафедре древнего мира исторического факультета МГУ.  
I – 68, 81. 

Пильняк Борис Андреевич (наст. фамилия Вогау) (1894–1938) – писатель. 
28 октября 1937 г. арестован; 21 апреля 1938 г. приговорен Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР к расстрелу, в тот же день расстрелян. Посмертно 
реабилитирован в 1956 г. 
I – 544, 628, 639, 712, 727, 760, 918, 1151.  

Пильский Петр Мосевич (Мосеевич) (1879–1941) – журналист, писатель. 
III – 204. 

Пильщиков – в 1951 г. один из руководителей университета марксизма-
ленинизма, в котором преподавал С.С. Дмитриев. 
I – 282. 

Пилявская Софья Станиславовна (1911–2000) – актриса театра и кино; профес-
сор (1972); народная артистка СССР (1991). 
В 1931 г. окончила драматическую студию З.С. Соколовой. С 1931 г. актриса 
МХАТ им. Горького (с 1987 г. – МХТ им. А.П. Чехова).  
С 1954 г. преподавала в Школе-студии им. Вл.И. Немировича-Данченко.  
I – 627.  

Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков) (1910–1990) – епископ (1957); ар-

хиепископ (1960); управляющий делами Московской патриархии  

(1960–1961 и 1964); митрополит Ленинградский и Ладожский (1961–1963), 

Крутицкий и Коломенский (1963–1970).  

В 1970–1971 гг. местоблюститель патриаршего престола; в 1970–1990 гг. пат-

риарх Московский и вся Руси.  

II – 201, 205.  

Пименов Револьт Иванович (1931–1990) – доктор физико-математических наук 

(1969, утвержден в 1988); участник диссидентского движения. 

В 1954 г. окончил механико-математический факультет ЛГУ. В 1963–1970 гг. 

научный сотрудник Ленинградского отделения Математического института 

им. В.А. Стеклова АН СССР. В 1972–1990 гг. научный сотрудник Коми фи-

лиала АН СССР.  

II – 213, 214, 223.  

Пино Кристиан (1904–1995) – французский государственный деятель.  

Во время Второй мировой войны участник движения Сопротивления; узник 

концлагеря Бухенвальд. В 1940–1950-е гг. занимал ряд министерских постов, 

в том числе в 1956–1958 гг. министр иностранных дел.  

I – 813.  

Пиночет Угарте Аугусто Хосе Рамон (1915–2006) – чилийский государственный 

и военный деятель. В 1973–1981 гг. председатель Правительственной хунты; 

в 1974–1990 гг. президент Чили; 1973–1998 гг. главнокомандующий воору-

женными силами Чили.  

II – 404. 

Пинхенсон Дмитрий Моисеевич (1913–1985) – доктор географических наук 

(1964), профессор; специалист по экономической географии. 
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В 1936 г. окончил географический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1945 г. и до конца жизни преподавал на географическом 
факультете ЛГПИ им. А.И. Герцена.  
II – 241, 247. 

Пиньковский Юзеф (1929–2000) – польский государственный и партийный дея-
тель, экономист; член ЦК ПОРП (1971–1981), секретарь ЦК ПОРП  
(1974–1980), член Политбюро ЦК ПОРП (в 1980–1981). 
В 1971–1974 гг. 1-й заместитель председателя Плановой комиссии при Совете 
министров. В 1980–1981 гг. председатель Совета министров ПНР.  
II – 589. 

Пинэ Антуан (1891–1994) – французский политический и государственный дея-
тель. 
В 1952 г. премьер-министр, в 1955–1956 гг. министр иностранных дел 
Франции.  
I – 693. 

Пиотровский Борис Борисович (1908–1990) – доктор исторических наук (1944); 
академик АН СССР (1970); заслуженный деятель искусств РСФСР (1964); Ге-
рой Социалистического Труда (1983); археолог, историк-востоковед. 
В 1930 г. окончил историко-лингвистический факультет ЛГУ. С 1931 г. науч-
ный сотрудник Эрмитажа. В 1953–1964 гг. заведующий Ленинградским отде-
лением Института археологии АН СССР. С 1964 г. и до конца жизни дирек-
тор Государственного Эрмитажа. Одновременно с 1966 г. заведующий кафед-
рой Древнего Востока Восточного факультета ЛГУ.  
II – 532, 1173, 1274. 

Пиранделло Луиджи (1867–1936) – итальянский писатель и драматург.  
I – 1345. 

Пирогов Александр Степанович (1899–1964) – оперный певец; народный артист 
СССР (1937). 
В 1917–1918 гг. учился на историко-филологическом факультете Московско-
го университета и одновременно в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества. В 1919–1922 гг. пел в хоре Пере-
движного театра Реввоенсовета Республики; в 1922–1924 гг. солист москов-
ской Свободной оперы, в 1924–1955 гг. – Большого театра.  
I – 607, 635.  

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – хирург, естествоиспытатель и педа-
гог; профессор (1846); член-корреспондент Петербургской академии наук 
(1847).  
I – 1134. 

Пирожков Михаил Васильевич (1867–1927) – издатель, книгопродавец.  
II – 253. 

Пирс Эдгар Аллисон (1891–1952) – английский испанист.  
С 1922 г. и до конца жизни профессор Ливерпульского университета.  
II – 455. 

Пирумова Наталья Михайловна (1923–1997) – доктор исторических наук 
(1979), специалист по истории общественного движения в России XIX в. 
В 1945 г. окончила Ташкентский педагогический институт. Редактор Госпо-
литиздата (1953). Сотрудник редакции Советской Исторической энциклопе-
дии. С 1962 г. работала в Институте истории (с 1968 г. – Институт истории 
СССР, с 1991 г. – Институт Российской истории РАН); ответственный секре-
тарь журнала «Исторические записки».  
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I – 1337. 
II – 199, 296, 625, 862, 1260.  

Писарев – автор письма в ВАК против присуждения степени кандидата историче-
ских наук Г.Н. Вульфону (1951 г.). 
I – 308, 340, 354, 704.  

Писарев Александр Иванович (1803–1828) – драматург, театральный критик. 
II – 36. 

Писарев Владимир Иванович (1890–1967) – кандидат исторических наук (1938), 
профессор (1932/1946

*
); специалист по истории донского крестьянства в 

XIX в. 
В 1915 г. окончил Варшавский университет. В 1920–1930 гг. преподавал в Ро-
стовском университете, в 1930–1932 гг. – в Ростовском государственном пе-
дагогическом институте, в 1932–1948 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР Самарского государственного педагогического института, с 1948 г. за-
ведующий аналогичной кафедрой Казанского государственного университе-
та. С 1958 г. преподавал в Пензенском государственном педагогическом ин-
ституте.  
II – 308, 340, 354, 706.  

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – литературный критик и публицист.  
I – 87, 1134.  
II – 1085.  

Писаржевский Лев Владимирович (1874–1938) – профессор (1904), доктор хи-
мии (1912), академик АН Украинской ССР (1925), член-корреспондент 
(1928), академик (1930) АН СССР; химик. 
В 1896 г. окончил Новороссийский университет. В 1904–1908 гг. профессор 
Юрьевского университета, затем в 1908–1911 гг. Киевского политехническо-
го института, в 1911–1913 гг. Высших женских Бестужевских курсов, с 
1913 г. Горного института в Екатеринославле (впосл. Днепропетровск), в 
1924–1926 гг. его ректор. С 1927 г. и до конца жизни директор созданного по 
его инициативе Украинского института физической химии (ныне носящего 
его имя).  
I – 355. 

Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) – русский писатель.  
I – 115, 232, 1134, 1175, 1240, 1242.  

Пискунов Владимир Иванович (род. 1944) – актер театра и кино. 
Окончил 2-й медицинский институт. Посещал театральную студию «Наш 
дом». С 1984 г. артист Театра «У Никитских ворот».  
II – 1257, 1266.  

Писсаро Камиль (полное имя Жакоб Абраам Камиль Писсаро)  
(1830–1903) – французский художник-импрессионизм.  
I – 919. 

Питерс Ольга (Крис Эванс) (род. 1971) – дочь С.И. Сталиной (Аллилуевой).  
II – 248. 

Питерс Уильям Уэсли (1912–1991) – последний муж С.И. Сталиной (Аллилуевой). 
II – 248. 

                                                           
*
 В 1932 г. избран профессором Могилевского государственного педагогического института и 

утвержден в этом звании Ученым советом Наркомпроса Белорусской ССР. Однако к работе в 

Могилеве не приступал, поскольку Наркомпрос РСФСР направил его на работу заведующим 

кафедрой в Самарский государственный педагогический институт. В 1946 г. ВАК СССР по-

вторно утвердил В.И. Писарева в звании профессора. 
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Питирим (в миру Константин Владимирович Нечаев) (1926–2003) – архиманд-
рит (1959), епископ (1963), архиепископ (1971), митрополит (1986). 
Председатель Издательского отдела Московской патриархии (1963–1994).  
С 1963 г. епископ, с 1971 г. архиепископ Волоколамский, викарий Москов-
ской епархии. С 1986 г. митрополит Волоколамский и Юрьевский.  
II – 907, 1062, 1063, 1126, 1136.  

Пичета Владимир Иванович (1878–1947) – доктор-русской истории (1918); 
член-корреспондент (1939), академик (1946) АН СССР; историк-славист.  
В 1901 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал в средних учебных заведениях. В 1910–1911 гг. приват-
доцент Московского университета. В 1918 г. профессор истори-
ко-филологического факультета, в 1919–1922 гг. ФОН МГУ. В 1921–1929 гг. 
ректор Белорусского государственного университета. В 1938–1947 гг. про-
фессор МГПИ им. В.И. Ленина и МГУ. С 1937 г. старший научный сотрудник 
Института Истории АН СССР.  
I – 29, 70, 71, 134, 135, 229, 1246. 
III – 94, 139, 216. 

Плавильщиков Николай Николаевич (1892–1962) – доктор биологических 
наук, профессор; зоолог. 
Окончил естественное отделение физико-математического факультета МГУ. В 
1919–1921 гг. и с 1941 г. до конца жизни работал в Зоологическом музее МГУ.  
I – 367, 1207. 

Плавский Лев Васильевич (род. 1935) – в конце 1970-х – начале 1980-х гг. глав-
ный врач санатория «Марат» в Мисхоре (Крым).  
II – 517, 526, 548, 739. 

Платон (в миру Петр Иванович Любарский) (1738–1811) – архимандрит (1773), 
епископ (1794), архиепископ (1796); духовный писатель.  
В 1772–1785 гг. настоятель Спасо-Преображенского Казанского монастыря. В 
1794–1805 гг. епископ (с 1796 г. архиепископ) Астраханский; в 1805–1811 гг. 
архиепископ Екатеринославский. Херсонский и Таврический.  
II – 670, 688.  

Платон (в миру Павел Симонович Фивейский) (1809–1877) – духовский писа-
тель; архимандрит (1841), епископ (1856), архиепископ (1868). 
В 1834 г. окончил Московскую духовную академию.В том же году пострижен 
в монахи. Ректор Казанской (1842–1843), Орловской (1843–1844), Тамбов-
ской (1847–1852), Владимирской (1852–1856) духовных семинарий. Епископ 
Старорусский, викарий новгородской епархии (1856); епископ Ревельский, 
викарий С.-Петербургской епархии (1856–1857); епископ Костромской и Га-
личкий (1857); архиепископ (1868). 
II – 270. 

Платонов Андрей (наст. имя Андрей Платонович Климентов)  
(1899–1951) – писатель и драматург.  
II – 147, 369, 403, 866, 908, 912, 955.  

Платонов Леонид Васильевич (1921–1992) – артист театра и кино.  
Артист Театра на Малой Бронной.  
II – 737.  

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – доктор русской истории (1899), про-
фессор (1890), заслуженный профессор (1912).; член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук (1909), действительный член Российской Академии 
(1920); академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН СССР  
(1929–1930). 
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В 1878 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1889 г. – 1913 гг. преподавал там же; в 1900–1905 гг. декан, од-
новременно в 1903–1916 гг. директор основанного им Женского педагогиче-
ского института в Петербурге. В 1918–1929 гг. председатель Археографиче-
ской комиссии Российской Академии наук, одновременно в 1918–1923 гг. ди-
ректор Археологического института в Петрограде и заведующий Петроград-
ским отделением Главархива. Преподавал в Петроградском (Ленинградском) 
университете. В 1925–1928 гг. директор Библиотеки АН СССР, одновременно 
в 1925–1929 гг. директор Пушкинского дома. В январе 1930 г. был арестован 
в связи с так называемым «академическим делом» как руководитель контрре-
волюционной монархической организации и в августе 1931 г. сослан на 5 лет 
в Куйбышев, где и скончался. В 1967 г. посмертно реабилитирован. 
II – 1227, 1254, 1291. 

Платошин Владимир Викторович (Володя) (род. 1962) – муж внучки 
С.С. Дмитриева О.И. Платошиной (урожд. Дмитриевой).  
II – 649, 806. 
III – 563, 567. 

Платошина Валентина Дмитриевна – свекровь внучки С.С. Дмитриева 
О.И. Платошиной.  
II – 821. 

Платошина Мария Владимировича (род. 1985) – правнучка С.С. Дмитриева, 
старшая дочь О.И. Платошиной.  
II – 826, 1111, 1196. 
III – 563, 567. 

Платошина Наталья Владимировна (род. 1987) – правнучка С.С. Дмитриева, 
младшая дочь О.И. Платошиной.  
II – 1196, 1241. 
III – 563, 567. 

Платошина Ольга Игоревна (Лялька) (урожд. Дмитриева) (род. 1963) – внучка 
С.С. Дмитриева.  
Жена В.В. Платошина.  
II – 272, 342, 378, 396, 419, 431, 470, 478, 502, 515, 519, 521, 543, 555, 581, 584, 
608, 614, 621, 631, 645, 649, 1111, 1155.  
III – 563, 567. 

Платошины – родственники С.С. Дмитриева по линии его внучки О.И. Платоши-
ной (урожд. Дмитриевой). 
III – 565. 

Платт Уильям (1885–1975) – полный генерал Британской армии (1943).  
В 1941–1945 гг. командовал британскими вооруженными силами в Восточной 
Африке.  
I – 44, 46. 

Платтен-Циммерман Берта Георгиевна (1902–1937) – сотрудник Коминтерна.  

В 1937 г. арестована, 2 декабря 1937 г. приговорена к расстрелу Военной кол-
легией Верховного Суда СССР; расстреляна. Посмертно реабилитирована 
2 июня 1956 г. 
Третья жена Ф. Платтена.  
II – 711. 

Платтен Фридрих (Фриц Петрович) (1883–1942) – уроженец Швейцарии; дея-
тель международного социалистического и коммунистического движения.  
Один из основателей Коминтерна. В 1923 г. переехал в СССР. С 1931 г. стар-
ший научный сотрудник Международного аграрного института в Москве; 
преподавал в Московском институте иностранных языков.  
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В 1937 г. арестован. 12 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда 
приговорен к 8 годам ИТЛ. 22 апреля 1942 г. умер в заключении. Посмертно 
реабилитирован 15 мая 1956 г.  
II – 711. 

Плеве Вячеслав Константинович, фон (1846–1904) – русский государственный 
деятель; статс-секретарь е.и.в. (1896), действительный тайный советник 
(1899); сенатор (1884); член Государственного Совета (1902). 
Директор Департамента государственной полиции МВД (1881–1884). Това-
рищ министра внутренних дел (1885–1894). Государственный секретарь 
(1894–1899). Министр – статс-секретарь Великого княжества Финляндского 
(с 1899), одновременно с 1902 г. министр внутренних дел.  
II – 208, 231.  

Пленков Иван Григорьевич – в 1942 г. старший диспетчер на станции Котельнич. 
I – 59. 
III – 300, 302, 304, 307. 

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871 (по другим данным 1872) – 1941) 
врач-терапевт. 
В 1895 г. окончил медицинский факультет Московского университета. Про-
фессор Московских высших женских курсов, в 1917–1929 гг. – 1-го МГУ, за-
тем Центрального института усовершенствования врачей. С 1929 г. заведую-
щий терапевтической клиникой Московского областного клинического ин-
ститута. В 1932–1937 гг. директор НИИ функциональной диагностики и тера-
пии. В декабре 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР приговорен к 25 годам заключения. Содержался в Орлов-
ской тюрьме. 11 сентября 1941 г. накануне взятия Орла фашистскими вой-
сками расстрелян вместе с другими заключенными. Посмертно реабилитиро-
ван 5 апреля 1985 г.  
II – 962, 1009. 

Плетнева Светлана Александровна (1926–2008) – доктор исторических наук, 
профессор; археолог. 
В 1949 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1952 г. – аспирантуру 
Института истории материальной культуры АН СССР. В 1952–2006 гг. рабо-
тала в Институте археологии АН СССР (с 1991 г. – РАН); в 1974–1991 гг. за-
ведующая отделом славяно-русской археологии, в 1993–2002 гг. заведующая 
группой средневековой археологии евразийских степей. В 1988–1995 гг. 
главный редактор журнала «Советская археология» («Российская археоло-
гия»).  
II – 838. 

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – русский революционер, один из 
основоположников марксистского направления революционного движения в 
России и создателей РСДРП (после ее разделения – лидер меньшевистского 
крыла).  
I – 75, 87, 293, 301, 363, 441, 522, 713, 758. 
II – 394, 462, 530, 1000, 1025, 1030, 1186. 

Плимак Евгений Григорьевич (1925–2011) – доктор исторических наук (1986); 
специалист в области социальной философии и истории русской обществен-
ной мысли. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1953 г. окончил философский 
факультет МГУ, затем в 1956 г. аспирантуру того же факультета. Старший, 
ведущий, главный научный сотрудник ряда институтов АН СССР (РАН).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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I – 792, 1336, 1374. 
II – 199, 227, 868, 881, 924.  

Плисецкая Майя Михайловна (1925–2015) – советская и российская балерина. 
Балетмейстер, хореограф; народная артистка СССР (1959); Герой Социали-
стического Труда (1985). 
В 1943 г. по окончании Московского хореографического училища поступила в 
труппу Большого Театра СССР; в 1948–1990 гг. прима-балерина этого театра. 
Жена композитора Р.К. Щедрина. 
I – 674. 

Плонский Дориан Йозееф (1899–1958) – польский журналист.  
В 1955–1958 гг. главный редактор журнала «Польша».  
I – 913. 

Плотников Борис Григорьевич (1949–2020) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1998). 
В 1970 г. окончил Свердловское театральное училище. В 1970–1978 гг. артист 
Свердловского ТЮЗа, в 1978–1988 гг. – Московского театра Сатиры,  
в 1988–2002 гг. Центрального академического театра Советской Армии  
(с 1993 г. Центральный академический театр Российской Армии), с 1999 г. 
Московского театра-студии под руководством О.П. Табакова, с 2002 г. – МХТ 
им. А.П. Чехова.  
II – 1113. 

Плужников Сергей Владимирович – кандидат исторических наук (2014); специ-
алист по отечественной истории второй половины ХХ в. 
I – 630. 

Плутарх (ок. 46 – ок. 127) – древнегреческий писатель, историк и фило-
соф-моралист.  
I – 1245, 1369.  

Плутник Альберт Ушерович (1941–2018) – журналист. 
Окончил факультет журналистики МГУ. В 1966–1999 гг. работал в газете 
«Известия». В 1999–2002 гг. обозреватель «Общей газеты». С 2002 г. главный 
редактор журнала Российского Красного Креста.  
II – 1004. 

Плучек Валентин Николаевич (1909–2002) – театральный режиссер; народный 
артист СССР (1974).  
В 1929–1938 гг. артист Театра Вс. Мейерхольда. В 1942–1945 гг. работал в 
Театре Северного флота в г. Полярный. С 1950 г. режиссер, в 1957–2000 гг. 
главный режиссер Московского академического театра Сатиры.  
I – 1102, 1323. 
II – 106, 448, 729, 730, 732, 799, 823, 891, 1099, 1100, 1137, 1270, 1271, 1287. 

Плятт Ростислав Янович (1908–1989) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1961). 
В 1938–1941 гг. артист Московского театра им. Ленинского комсомола, в 
1941–1943 гг. – Московского театра драмы (впосл. Театр им. В.В. Маяковско-
го), с 1943 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 721, 725, 738, 777, 843, 850. 

Пляшко Галина Андреевна (род. 1925) – кандидат исторических наук (1953), до-
цент.  
В 1947 г. окончила исторический факультет Киевского государственного пе-
дагогического института, затем в 1951 г. аспирантуру кафедры истории СССР 
Киевского государственного университета. В 1951–1956 гг. старший препода-
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ватель кафедры истории СССР Кировоградского государственного педагоги-
ческого института. В 1956–1973 гг. старший преподаватель, затем доцент ка-
федр истории СССР и кафедры истории КПСС Одесского государственного 
университета. С 1973 г. преподавала на кафедре истории КПСС Одесского 
электротехнического института связи.  
I – 553, 629. 

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – русский государственный 
деятель; действительный тайный советник (1883); статс-секретарь е.и.в. 
(1894); сенатор (1868); член Государственного Совета (1872); почетный член 
Петербургской академии наук (1880). 
Обер-прокурор Святейшего Синода (1880–1905).  
II – 208, 265, 452, 488, 597, 1105. 

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк и публицист, профессор Мос-
ковского университета (1833–1844), член Российской академии (1836), затем 
Петербургской Академии наук (1841).  
I – 75, 233, 286, 334, 826, 1116.  
II – 36, 37, 233, 264, 273, 609, 817. 

Погодин Николай Федорович (наст. фамилия – Стукалов) (1900–1962) – сцена-
рист и драматург; заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).  
I – 421, 718, 775, 893, 998, 999, 1004, 1005, 1101, 1158, 1159, 1210, 1241. 
II – 145, 1011. 

Погодина Анна В. – в 1991 г. актриса МХАТ им. М. Горького (?) 
II – 1252. 

Погожева Людмила Павловна (1913–1989) – кинокритик, литературовед; заслу-
женный работник культуры РСФСР (1969).  
В 1956–1969 гг. главный редактор журнала «Искусство кино».  
I – 1267. 

Погребенко Н. – автор статьи «Темные дела профессора Кокиева» в газете «Соци-
алистическая Осетия» от 12 апреля 1941 г.  
I – 214. 

Погребинский Александр Петрович (1905–1979) – доктор экономических наук 
(1950), профессор (1951); специалист по истории финансов дореволюционной 
России. 
В 1927 г. окончил Одесский институт народного хозяйства. С начала 
1930-х гг. преподавал в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 
затем до конца жизни в Московском финансовом институте.  
I – 901, 1226. 

Подболотов Александр Иванович (1945–2019) – оперный певец, исполнитель 
романсов, народных песен; заслуженный артист РФ (1998). 
В 1970 г. окончил Гнесинское училище. С 1972 г. солист Московского камер-
ного музыкального театра; в 1979–1983 гг. Московского музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича- Данченко. С 1983 г. начал соль-
ную карьеру.  
II – 882. 

Подгорный Никита Владимирович (1931–1982) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1971).  
В 1954 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1954–1982 гг. 
артист Малого театра.  
I – 1033, 1103. 
II – 73. 
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Подгорный Николай Викторович (1903–1983) – советский партийный и госу-
дарственный деятель; член ЦК КПСС (1956–1981), член Президиума – По-
литбюро ЦК КПСС (1960–1977), секретарь ЦК КПСС (1963–1965); Дважды 
Герой Социалистического Труда (1963, 1973).  
В 1931 г. окончил Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. В 1950–1953 гг. первый секретарь Харьковского областного комитета 
партии. В 1953–1957 гг. второй секретарь, в 1957–1963 гг. первый секретарь 
ЦК Компартии Украины. В 1965–1977 гг. председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР. С 1977 г. на пенсии. 
I – 1294. 
II – 75, 81, 244, 468, 469. 472, 690. 

Подкладов Павел Владимирович (1951–2020) – артист, радиожурналист, теат-
ральный критик; кандидат экономических наук, доцент. 
Учился в Ташкентском институте народного хозяйства, Ташкентском теат-
рально-художественном институте. В 1978–2010 гг. артист студии «Театр» 
Алексея Левинского.  
II – 1238. 

Подлуцкий Георгий Иванович – кандидат исторических наук (1952); специалист 
по истории Украины.  
В 1960-е – 1980-е гг. работал в лаборатории педагогики и методики НИИ пе-
дагогики Министерства просвещения Украинской ССР: старший научный со-
трудник, затем заведующий лабораторией.  
II – 171. 

Подниекс Юрис (1950–1992) – советский латышский режиссер.  
II – 954. 

Подольский Исаак Израилевич (1908–1941/1942?) – историк-медиевист. 
В 1924 г. поступил на исторический факультет Азербайджанского государ-
ственного университета, затем в 1927 г. перевелся на историческое отделение 
этнологического факультета МГУ. В 1934–1937 гг. (вместе с 
С.С. Дмитриевым) аспирант исторического факультета МГУ. В 1937–1941 гг. 
преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина. В июле 1941 г. ушел рядовым в Мос-
ковское народное ополчение. После выхода из окружения под Ельней лейте-
нант, переводчик 1390-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии 33 ар-
мии. Пропал без вести во время Московской битвы в октябре 1941 г. – февра-
ле 1942 г.  
II – 534. 

Подоплелов Николай Яковлевич (1906 – между 1962–1973) – кандидат геогра-
фических наук, доцент; специалист в области физической географии СССР. 
В 1937–1938 гг. врио заведующего кафедрой географии Томского государ-
ственного педагогического института. В 1939–1940 гг. вновь в РККА; участ-
ник советско-финской войны. В начале Великой Отечественной войны пре-
подаватель Сталинского учительского института. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1950-е – 1960-е гг. преподавал на географическом факуль-
тете ЛГПИ им. А.И. Герцена.  
I – 40, 52, 60.  

Подходцев – друг детства С.С. Дмитриева.  
I – 91.  

Подъяпольская Елена Петровна (1895–1986) – кандидат исторических наук 
(1963); специалист по истории дореволюционной России и источниковеде-
нию. 
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В 1924 г. окончила Саратовский государственный университет.  
В 1917–1929 гг. работала в Саратове: в Саратовском губернском земстве, Са-
ратовском губернском статистическом бюро, в Саратовском губернском ар-
хиве, Саратовском обществе истории, археологии и этнографии, Саратовском 
губернском (областном) музее. С 1929 г. работала в Москве: в Московском 
областном музее, в Институте экономических исследований Государственно-
го планового комитета СССР; 1938–1940 гг. – в Государственном архиве фео-
дально-крепостнической эпохи. В 1944–1970 гг. сотрудник Института исто-
рии (с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР.  
II – 911. 

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578–1642) – русский государствен-
ный и военный деятель; боярин (1613).  

Участник Первого, затем один из руководителей Второго ополчения против 
польско-литовских интервентов в 1611 году.  
I – 52, 765, 1041.  
III – 132, 165, 192, 402. 

Пожарский Сергей Михайлович (1900–1970) – художник график, книжный ил-
люстратор.  
II – 17.  

Позняк Зенон Станиславович (род. 1944) – белорусский политик и обществен-
ный деятель, диссидент. 
Один из основателей «Мартиролога Беларуси» (1988), Белорусского народно-
го фронта, глава Консервативно-Христианской Партии. С апреля 1996 г. в 
эмигации, проживает в США. 
II – 806.  

Позняк Эдуард – в 1985 г. врач.  
II – 806. 

Покровская Алина Станиславовна (род. 1940) – актриса театра и кино; народ-
ная актриса РСФСР (1988). 
В 1962 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. С того же года 
артистка Центрального академического театра Советской Армии  
(с 1993 г. Центральный академический театр Российской Армии).  
II – 1146, 1212. 

Покровская Милица Александровна (1917–2018) – историк. 
Училась на историческом факультете МГУ. С 1938 г. и до выхода на пенсию 
в 1999 г. сотрудник ГПИБ. 
Сестра режиссера Б.А. Покровского.  
II – 724. 

Покровский Алексей Алексеевич (1875–1954) – историк- архивист.  
II – 243, 248. 

Покровский Борис Александрович (1912–2009) – театральный режиссер; народ-
ный артист СССР (1961), профессор (1954). 
С 1949 г. преподавал в ГИТИСе; с 1959 г. заведующий кафедрой музыкально-
го театра. В 1955–1963 и в 1970–1982 гг. главный режиссер Большого театра. 
В 1972 г. основал Московский камерный музыкальный театр (с 1997 г. Мос-
ковский академический камерный музыкальный театр).  
Брат сотрудницы ГПИБ М.А. Покровской; муж оперной певицы И.И. Мас-
ленниковой, отчим оперной певицы М.С. Лемешевой.  
II – 690, 718, 724. 772, 781, 788, 801, 818, 879, 887, 933, 941, 942, 951. 958. 994. 
993, 1237, 1261. 
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Покровский Василий Иванович (1838–1915) – член-корреспондент Петербург-
ской Академии наук (1902); специалист в области экономической статистики.  
Около 20 лет (начиная с 1871 г.) работал в Твери и был заведующим стати-
стическими работами Тверского губернского земства. С 1891 г. председатель 
Статистической комиссии Вольного Экономического общества. 
I – 443. 

Покровский Д.П. – член делегации МГУ, ГИМа и Института истории АН СССР, 
возлагавшей венок на могилу Т.Н. Грановского в 1955 г. в связи со 100-
летием со дня его смерти.  
I – 697. 

Покровский Михаил Владимирович (1897–1959) – доктор исторических наук 
(1959), доцент, специалист по истории Кавказа. 
В 1923 г. окончил Кубанский педагогический институт. Затем на преподава-
тельской работе. С 1934 г. преподавал на кафедре истории СССР Краснодар-
ского государственного педагогического института: ассистент, доцент, с 
1941 г. заведующий кафедрой.  
I – 863, 1102.  

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) – историк-марксист; академик 
Белорусской АН (1928), академик АН СССР (1929). 
В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета; ученик В.О. Ключевского. В 1891—1905 гг. работал в различных учеб-
ных заведениях и просветительских организациях Москвы, читал лекции на 
женских Московских педагогических курсах и преподавал в средних учебных 
заведениях, С 1905 г. член РСДРП, большевик. В 1908–1917 гг. в эмиграции. 
С мая 1918 г. до конца жизни заместитель наркома просвещения РСФСР. 
Глава так называемой «школы Покровского», для которой были характерны 
вульгарный социологизм и национальный нигилизм.  
Отец авиаконструктора Ю.М. Покровского. 
I – 114, 116, 174, 227, 246, 247, 252, 253, 256, 274, 313, 403, 526, 718, 1011, 
1134, 1181. 
II – 76, 83, 84, 87, 109, 110, 111, 236, 247, 822, 823, 855, 970, 973, 1122.  

Покровский Николай Николаевич (1930–1913) – доктор исторических наук 
(1974), профессор (1977), академик РАН (1992); специалист по отечественной 
истории периода феодализма. 
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1955 г. аспирантуру 
того же факультета. В 1955–1957 гг. ассистент кафедры источниковедения 
истории CCCР. Ученик М.Н. Тихомирова. 30 августа 1957 г. арестован по 
«делу Краснопевцева», 12 февраля 1958 г. осужден Мосгорсудом к 6 годам 
лишения свободы. В 1966–1991 гг. младший научный сотрудник, затем стар-
ший научный сотрудник, заведующий сектором Института истории, филоло-
гии и философии Сибирского отделения АН СССР. С 1991 г. заместитель по 
научной работе директора Института истории Сибирского отделения РАН.  
I – 969, 1007, 1083, 1101, 1105.  
II – 1121. 

Покровский С. – автор рецензии на 1-й том «Хрестоматии по истории СССР: 
1682–1856» (сост. С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина) (М., 1937) в журнале «По-
литическая и социально-экономическая литература» № 6 за 1941 г.  
I – 25, 47.  

Покровский Серафим Александрович (1905–?) - кандидат юридических наук 
(1946), доцент; специалист вы области истории права и истории политиче-
ских учений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Обучался в Петроградском университете. С 1924 г. на преподавательской ра-
боте в Пензе, затем с 1928 г. в Ленинграде. В 1932–1933 гг. сотрудник ГПБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1934 г. арестован и по приговору ОСО Кол-
легии ОГПУ выслан в Уфу на 3 года как член антипартийной группы, прово-
дившей контрреволюционную агитацию и пропаганду. (В 1956 г. реабилити-
рован). С 1941 г. научный сотрудник Института права АН СССР. В 1970-е гг. 
доцент Всесоюзного юридического заочного института.  
I – 160, 221, 314, 364, 349.  

Покровский Юрий Михайлович (1907 - ?) – авиаконструктор, кандидат техни-
ческих наук. 
На 1976 г. находился на пенсии. 
Сын историка М.Н. Покровского. 
II – 110.  

Покшишевский Вадим Вячеславович (1905–1984) – доктор географических 
наук (1949), профессор (1955); специалист в области экономической геогра-
фии. 
В 1927 г. окончил Азербайджанский политехнический институт, затем в 
1930 г. аспирантуру Института экономики РАНИОН. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1948–1954 гг. работал в Институте экономики 
АН СССР, в 1954–1959 гг. – во Всесоюзном институте научной и технической 
информации. В 1959–1962 гг. заведующий отделом экономической географии 
СССР Института географии АН СССР, затем старший научный сотрудник. С 
1965 г. и до конца жизни старший научный сотрудник Института этнографии 
АН СССР (старший научный сотрудник). Читал лекционный курс в МГУ.  
II – 742.  

Пол Пот (наст. имя Салот Сар) (1925–1998) – генеральный секретарь Коммуни-
стической партии Камбоджи (Кампучии) (1963–1979); премьер-министр Кам-
пучии (1976–1979). Лидер «красных кхмеров».  
II – 538. 

Полевой Борис Николаевич (наст. фамилия Кампов) (1908–1981) – журналист, 
писатель.  
I – 321, 788, 1088, 1219.  
II – 142.  

Полевой Николай Алексеевич (1796 – 1846) – писатель, драматург, литератур-
ный и театральный критик, журналист, историк и переводчик.  

Издатель журнала «Московский телеграф».  
I – 184, 271.  
II – 844, 1031, 1232.  

Полевой Юзя Зейликович (Юзеф Захарович) (1903–1989) – доктор историче-
ских наук; специалист по истории революционного движения в России на ру-
беже XIX–XX вв.  
Окончил Институт красной профессуры. В 1950-е – 1970-е гг. научный со-
трудник сектора истории СССР периода капитализма Института истории (с 
1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР.  
I – 250, 314, 399, 400, 441, 868, 986, 1205. 
II – 176, 1023, 1025.  

Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) – художник; академик живописи 
(1876), профессор (1892), действительный член Петербургской Академии ху-
дожеств (1893–1905); народный художник Республики (1926).  
I – 235, 272, 467, 1339.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Полетаев Владимир Евгеньевич (1924–1993) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1969); специалист по истории СССР советского периода и исто-
рии Москвы. 
В 1948 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1948–1949, 1951–1953 гг. 
сотрудник Музея истории и реконструкции Москвы, затем Института исто-
рии (с 1968 г. – Института истории СССР) АН СССР; в 1968–1990 гг. заведу-
ющий сектором историко-социологических исследований.  
II – 134.  

Полетаева Анна Павловна – в 1941/42 учебном году студентка Сталинского учи-
тельского института.  
I – 55. 

Ползунов Иван Иванович (1728–1766) – изобретатель, создатель первой в Рос-
сии паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигате-
ля.  
I – 286, 636.  

Поликарпов Василий Дмитриевич (1918–2008) – доктор исторических наук 
(1979). 
В 1939–1968 гг. на военной службе. Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Могилевское военное училище, в 1951 г. Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. Работал журналистом в военных газетах и журналах; с 
1960 г. – в мемуарной редакции Военного издательства. В 1968–1991 гг. 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник сектора истории 
Октябрьской революции и Гражданской войны Института истории СССР 
АН СССР.  
II – 919, 920, 1031.  

Полицеймако Марина Витальевна (род. 1938) – актриса театра и кино; заслу-
женная артистка РСФСР (1988). 
В 1964 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1965 г. артистка 
Московского театра драмы и комедии на Таганке.  
II – 847.  

Полищук Алла Ивановна – в 1979–1984 гг. врач-невропатолог.  
II – 540, 541, 692, 697, 718, 790, 808. 

Полищук Николай Самойлович – автор кандидатской диссертации, отклонен-
ной в 1976 г. ВАКом.  
II – 438, 444. 

Поллак – пианист (упом. в 1947 г.). 
I – 141. 

Полозков Иван Кузьмич (род. 1935) – советский политический и государствен-
ный деятель; член ЦК КПСС (1986–1991), член Политбюро ЦК КПСС  
(1900–1991). 
С 1957 г. находился на комсомольской, затем на партийной работе.  
В 1973–1985 гг. работал в аппарате ЦК КПСС. В 1985–1990 гг. первый секре-
тарь Краснодарского крайкома КПСС. В 1989–1991 гг. народный депутат 
СССР, в 1990–1993 гг. народный депутат РФ. В 1990–1991 гг. первый секре-
тарь ЦК КП РСФСР.  
II – 1176, 1178, 1181, 1207, 1219, 1229, 1231, 1245.  

Полонский А. – журналист; в 1990 г. сотрудник газеты «Труд».  
II – 1200, 1201.  

Полонский Антон Васильевич (1903–1981) – кандидат исторических наук, до-
цент; специалист по аграрной истории Белоруссии XIX в. 
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Окончил исторический факультет Белорусского государственного универси-
тета. В начале 1930-х гг. директор Оршанского педагогического техникума. 
Преподавал в Минском государственном педагогическом институте 
им. А.М. Горького; в 1960-е – 1970-е гг. заведующий кафедрой истории 
СССР. 
I – 249, 257, 268, 274.  

Полосин Иван Иванович (1891–1956) – доктор исторических наук, профессор 
(1926); специалист по отечественной истории периода феодализма. 
В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1916–1928 гг. сотрудник Библиотеки Румянцевского музея. Одно-
временно на преподавательской работе в различных вузах, в том числе в Яро-
славском государственном педагогическом институте. В 1930 г. арестован по 
«академическому делу»; приговорен к 3 годам ссылки, преподавал в Курском 
государственном педагогическом институте. С 1940 г. и до конца жизни пре-
подавал в Московском государственном педагогическом институте.  
I – 92. 
II – 154, 1058. 

Полтавский Моисей Анатольевич (1904–1986) – доктор исторических наук; 
специалист по истории Австрии и истории международных отношений. 
И.о. заведующего исторической редакцией Госполитиздата (на 1952–1953). 
Старший научный сотрудник Института Всеобщей истории (по 1986). 
I – 346, 395.  

Полумордвинова – в 1949/50 учебном году слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
I – 219. 

Польский Марк Петрович (1922–2006) – доктор исторических наук (1987); спе-
циалист по сельскохозяйственной политике партии и организации обще-
ственного питания в СССР в 1917–1930-х гг.  
Участник Великой Отечественной войны; в октябре 1941 г. комиссован и по-
сле этого до 1949 г. сотрудник газеты «Комсомольская правда». В 1959 г. 
окончил заочное отделение исторического факультета МГУ. С 1967 г.  
сотрудник журнала «История СССР» (впосл. «Отечественная история»): 
научный редактор, ответственный секретарь редакции; с 1971 г. заведующий 
отделом критики и библиографии.  
С 1994 г. на пенсии; проживал в США.  
II – 166, 627, 631, 751, 823. 

Поляков Владимир – автор сатирического стихотворения, посвященного встрече 
в 1957 г. в Москве французского певца Ива Монтана.  
I – 912, 915.  

Поляков Владимир Николаевич – кандидат исторических наук (1987); специа-
лист по отечественной истории XIX в. 
В 1968 г. окончил исторический факультет МГУ. Ученик В.А. Вдовина.  
II – 857, 880.  

Поляков Марк Яковлевич (1916–2011) – доктор филологических наук (1964), 
профессор ГИТИСа (1963); литературовед, специалист по изучении жизни и 
творчества В.Г. Белинского.  
Член Союза писателей СССР (с 1961 г.)  
I – 281. 

Поляков С.П. (упом. в 1984)  
II – 716.  
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Поляков Юрий Александрович (1921–2012) – доктор исторических наук (1965), 
профессор (1970); член-корреспондент АН СССР (1966), академик 
РАН (1997); специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1945 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1949 г. работал в Институ-
те истории (с 1968 г. – Институт истории СССР, с 1992 г. – Институт Россий-
ской истории РАН) АН СССР: младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, руководитель сектора, отдела, центра этого института. Одновре-
менно с 1953 г. до середины 1970-х гг. преподавал на историческом факультете 
МГУ. В 1966–1969 гг. главный редактор журнала «История СССР».  
I – 1342, 1360. 
II – 21, 134, 176, 197, 219, 232, 241, 697, 845, 1163, 1260. 

Поляков Юрий Михайлович (род. 1954) – писатель.  
В 2001–2017 гг. г. главный редактор «Литературной газеты».  
II – 1001, 1002, 1039.  

Полякова – в 1949 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица 
С.С. Дмитриева.  
I – 201, 584. 

Полякова Людмила Ивановна – в 1950/51 учебном году слушательница ЦКШ 
при ЦК ВЛКСМ. 
I – 279. 

Полякова Н. Вл. – знакомая С.С. Дмитриева по отдыху в 1954 г. на Кавказе. 
I – 584, 597.  

Полякова Нина Владимировна (род. 1926) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории рабочего класса СССР.  
Окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же факуль-
тета; ученица А.М. Панкратовой. В 1953–1962 гг. старший редактор Политиз-
дата. В 1962–1992 гг. преподаватель, доцент, профессор Академии труда и 
социальных отношений. С 1992 г. главный научный сотрудник Исследова-
тельского центра проблем подготовки специалистов при Министерстве обще-
го и профессионального образования РФ. 
I – 411, 528, 695.  

Полякова Унга (Яся) Михайловна (1923–2006) – кандидат исторических наук 
(1959); специалист по отечественной истории. 
В 1948 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1954 г. аспирантуру  
ГИМа. В 1948–1963 гг. работала в ГИМе. В 1963–1974 гг. заведующая секто-
ром музейных фондов НИИ музееведения. В 1974–1983 гг. старший научный 
сотрудник ГИМа. С 1983 г. на пенсии.  
I – 1136, 1272, 1286. 
II – 133, 160, 162, 186, 380.  

Полякова Яся – см. Полякова Унга Михайловна  

Поляковы – во 2-ой половине XIX – начале XX вв. семья предпринимателей и 
банкиров в России. 
II – 598. 

Полянина Татьяна Вячеславовна (1922–2014) – кандидат филологических наук, 
доцент; специалист по русской литературе XIX.  

В 1945 г. окончила МГПИ. В 1945–1997 гг. преподавала на кафедре русской 
литературы Львовского государственного университета им. И. Франко. 
II – 820, 821, 822, 923, 935, 1029, 1037.  

Полянская – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1950 г.); ученица 
С.С. Дмитриева.  
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I – 236, 240, 258.  

Полянская Елена Михайловна (1902–1971) – кандидат исторических наук 
(1953); специалист по истории Кузнецкого металлургического комбината.  
В 1925 г. окончила Ярославский государственный университет. С 1931 г. 
научный сотрудник Кузнецстроя. С 1934 г. директор производствен-
но-технического музея Кузнецкстроя, с 1940 г. научно-технического музея 
Кузнецкстроя (затем Кузнецкого металлургического комбината).  
I – 520, 534.  

Полянский Дмитрий Степанович (1917–2001) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК КПСС (1956–1981), кандидат в члены Президи-
ума (1958–1960), член Президиума – Политбюро (1960–1976) ЦК КПСС. 
В 1939 г. окончил Харьковский сельскохозяйственный институт, затем в 
1942 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1953–1958 гг. первый секретарь ряда обкомов 
КПСС. В 1958–1962 гг. председатель Совета министров РСФСР.  
В 1962–1965 гг. заместитель, в 1965–1973 гг. первый заместитель председате-
ля Совета Министров СССР. В 1973–1976 гг. министр сельского хозяйства 
СССР. В 1976–1982 гг. посол СССР в Японии, в 1982–1987 гг. – в Норвегии. 
С 1987 г. на пенсии.  
II – 81. 

Померанцев Владимир Михайлович (1907–1971) – писатель.  
I – 561, 570, 574, 576, 577, 586, 613, 619, 630.  

Померанцева Галина Евгеньевна – редактор серии «ЖЗЛ». 
I – 847. 

Померанцева Раиса Николаевна (1923–1989) – переводчица.  
II – 908.  

Помпиду Жорж (Жорж Жан Раймон Помпиду) (1911–1974) – французский гос-
ударственный деятель.  

В 1962–1968 гг. премьер-министр, в 1969–1974 гг. президент Франции.  
II – 295, 296. 

Пономарев Анатолий Николаевич (1928–2012) – доктор исторических наук, за-
служенный деятель культуры РСФСР. 
Окончил исторический факультет, затем в 1955 г. аспирантуру того же фа-
культета. С 1955–1991 гг. работал в Институте истории партии МГК и МК 
КПСС: старший научный сотрудник, затем заместитель директора по научной 
работе. В 1991–2011 гг. работал в структуре Главархива Москвы: главный 
научный сотрудник Центрального архива общественно-политической исто-
рии Москвы, затем заведующий сектором научно-исследовательской работы 
ЦНИиПАФ. С 2011 г. на пенсии.  
II – 919, 954.  

Пономарев Борис Николаевич (1905–1995) – советский государственный и пар-
тийный деятель; профессор (1932); член-корреспондент (1958), академик 
(1962) АН СССР; кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956), член ЦК КПСС 
(1956–1989), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1972–1986), секретарь 
ЦК КПСС (1961–1986); Герой Социалистического труда (1975). 
В 1926 г. окончил МГУ, в 1932 г. Институт красной профессуры.  
В 1932–1934 гг. заместитель директора Историко-партийного института 
красной профессуры. В 1934–1937 гг. директор Института истории партии 
при Московском комитете ВКП(б). В 1936–1943 гг. референт и помощник ру-
ководителя Исполкома Коминтерна Г. Димитрова. В 1948–1955 гг. первый 
заместитель заведующего, в 1955–1986 гг. заведующий Отделом по связям с 
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иностранными коммунистическими партиями – Международным отделом 
ЦК КПСС. С 1986 г. на пенсии.  
II – 438. 

Пономарев Николай Андреевич (род. 1912) – директор ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
В 1937 г. окончил Свердловский лесотехнический институт. С июня 1948 г. 
заведующий кафедрой комсомольской работы, с августа того же года по май 
1950 г. одновременно директор ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Затем работал в Поли-
тотделе Главного управления милиции Министерства государственной без-
опасности СССР. 
I – 171, 179, 183, 188, 192, 193, 194, 199, 204, 226, 232, 237, 246, 470.  

Пономарева Тамара Алексеевна (1939–2007) – писательница и общественный 
деятель; заслуженный деятель культуры РФ.  

Член Союза писателей РСФСР (1978). С 1988 г. председатель Творческого 
объединения «Русский центр» при Союзе писателей СССР (впосл. Обще-
ственная организация «Русский центр»).  
II – 976.  

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–1984) – советский партийный 
и государственный деятель; генерал-лейтенант (1943); член ЦК ВКП(б) 
(КПСС) (1939–1961), секретарь ЦК (1948–1953), член Президиума ЦК  
(1952–1953), кандидат в члены ЦК (1953–1956). 
Первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (1938–1947), одновременно  
в 1944–1948 гг. председатель Совета народных комиссаров (с 1946 г. Совета 
Министров) Белорусской ССР. Во время Великой Отечественной войны член 
Военного совета ряда фронтов, в 1942–1944 гг. начальник Центрального шта-
ба партизанского движения. Министр заготовок СССР (1950–1952); замести-
тель председателя Совета Министров (1952–1953); министр культуры СССР 
(1953–1954). Первый секретарь ЦК КП Казахстана (1954–1955). Посол в 
Польше (1955–1957), Индии и Непале (1957–1959), Нидерландах (1959–1962). 
В 1963–1965 гг. представитель СССР в МАГАТЭ. С 1965 г. преподавал в 
АОН при ЦК КПСС. С 1978 г. на пенсии.  
I – 410, 434, 435, 444, 446, 481, 530, 531, 543, 550, 555, 897, 1007.  

Пономаренко Ю. – автор статьи в «Литературной газете» от 12 ноября 1960 г. 
II – 43.  

Понтекорво Джильберто (Джилло) (1919–2006) – итальянский кинорежиссер, 
сценарист и общественный деятель.  
I – 1372. 

Попенченко Кирилл Козьмич – черниговский помещик; с 1846 г. корреспондент 

Вольного Экономического общества, а также Московского общества сельско-

го хозяйства.  

I – 1037.  

Попков Виктор Ефимович (1932–1974) – художник.  

I – 1328. 

Попков Николай Викторович (впосл. Глинский) (род. 1949) – актер театра и 

кино, сценарист, режиссер. 

Окончил Школу-студию МХАТ. В 1975–1983 гг. артист Нового драматиче-

ского театра, с 1983 г. – театра «Современник». Создатель московского театра 

«Ступени». Режиссер Государственного Музыкального театра национального 

искусства под руководством В. Назарова.  

II – 770.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

621 

Попков Петр Сергеевич (1903–1950) – советский партийный деятель; кандидат в 
члены ЦК ВКП(б) (1939–1949).  
Председатель Ленгорсовета (1939–1946). Первый секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б) (1946–1949). В феврале 1949 г. снят с должности, 
13 августа того же года арестован; 1 октября 1950 г. расстрелян по приговору 
Военной коллегии Верховного Суда СССР. Посмертно реабилитирован 
30 апреля 1954 г.  
I – 569, 578, 631.  

Попов – в 1941/42 учебном году студент Сталинского учительского института.  
I – 42. 

Попов – в 1949 г. ученый секретарь издательства Госполитиздат.  
I – 196. 

Попов – в 1957 г. сотрудник отдела «Северной Европы» Совинформбюро. 
I – 920. 

Попов Александр Степанович (1859–1905) – русский физик и электротехник; 
изобретатель радио. 
I – 636. 

Попов Александр Юрьевич (1964–2019) – продюсер. 
Учился в ГИТИСе. С 1981 г. заведующий литературной частью Студии 
О.П. Табакова. Затем заместитель директора Театра под руководством 
О.П. Табакова. Доцент кафедры продюсирования исполнительских искусств 
Школы-студии МХАТ.  
II – 1253.  

Попов Андрей Алексеевич (1918–1983) – актер, режиссер, народный артист 
РСФСР (1959); профессор (1973). 
В 1939 г. окончил студию при Центральном театре Красной Армии (впосл. 
Центрального театра Советской Армии). С 1940 г артист, в 1963–1974 гг. 
главный режиссер того же театра. С 1974 г. артист МХАТ; одновременно в 
1976–1979 гг. главный режиссер Московского драматического театра 
им. К.С. Станиславского. С 1968 г. преподавал в ГИТИСе. 
II – 36, 589, 591. 

Попов Борис Семенович (1922–1994) – доктор исторических наук, профессор; 

специалист по истории международного рабочего движения. 

Окончил исторический факультет МГУ. С 1948 г. на преподавательской рабо-

те в Краснодарской партийной школе, затем в ВПШ при ЦК КПСС (в том 

числе заведующий кафедрой международного коммунистического, рабочего 

и национально-освободительного движения). Проректор АОН при ЦК КПСС. 

В последние годы жизни на пенсии.  

II – 965. 

Попов Гавриил Николаевич (1904–1972) – композитор; заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1947) и Карельской АССР (1959). 

I – 1038. 

Попов Гаврила Харитонович (род. 1936) – доктор экономических наук (1970), 
профессор (1971); общественный деятель. 
В 1959 г. окончил экономический факультет МГУ, в 1963 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1957 г. и 1960–1961 гг. секретарь ВЛКСМ МГУ. С 1963 г. 
работал на экономическом факультете МГУ: доцент, профессор; заведующий 
лабораторией, заведующий кафедрой (1971–1978), декан  
(1978–1981). Одновременно в 1973–1974 гг. заведующий отделом Института 
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информации по общественным наукам при АН СССР. В 1988–1991 гг. глав-
ный редактор журнала «Вопросы экономики». В 1991–1992 гг. мэр Москвы. 
II – 1037, 1040, 1046, 1056, 1068, 1124, 1126, 1132, 1151, 1182, 1183, 1192, 
1270, 1278, 1279, 1281, 1283, 1285.  

Попов Георгий Михайлович (1906–1968) – советский партийный и государ-
ственный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1939–1941), член 
ЦК ВКП(б) (1941–1952), кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956). 
Второй секретарь МГК ВКП(б) (1938–1945). Первый секретарь МК и МГК 
ВКП(б) (1945–1949), одновременно секретарь ЦК ВКП(б) (1945–1949) и 
председатель Исполкома Моссовета (1944–1950), одновременно секретарь 
ЦК ВКП(б) (1946–1949). В 1950–1951 гг. министр городского строительства 
СССР, сельскохозяйственного машиностроения. В 1951–1953 гг. директор за-
вода в Куйбышеве. В 1953–1954 гг. посол СССР в ПНР. Затем вновь на хо-
зяйственной работе. С 1965 г. на пенсии.  
I – 218, 270, 271, 557, 629, 630.  

Попов Евгений Анатольевич (род. 1946) – писатель; заслуженный работник 
культуры РФ. 
С 1978 г. член Союза писателей СССР, в 1979 г. исключен из него, в 1988 г. 
восстановлен. Секретарь Союза московских писателей.  
II – 1081, 1136.  

Попов Константин Андреевич (1876–1949) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории партии.  
В 1898 г. окончил юридический факультет Дерптского университета. Член 
партии с 1906 г., участник революций 1905 и 1917 гг. Председатель След-
ственной комиссии по делу адмирала А.В. Колчака, вынесшей ему смертный 
приговор. Член Коллегии Наркомпроса РСФСР. В 1938–1941 гг. профессор 
кафедры основ марксизма-ленинизма МИФЛИ, затем в 1941–1949 гг. МГУ.  
I – 210. 

Попов М.Д. – участник заседания Ученого совета почвенного отделения биологи-
ческого факультета МГУ и комиссии по истории естествознания 30 марта 
1959 г.  
I – 1140. 

Попов Николай Михайлович (1854–1939) – доктор медицины (1882), профессор 
(1888); психиатр. 
В 1877 г. окончил Петербургскую медико-хирургическую академию.  
В 1888–1894 гг. профессор Варшавского, в 1894–1903 гг. – Казанского, в 
1903–1920 гг. Новороссийского университетов. С 1920 г. в эмиграции. Про-
фессор Софийского университета.  
I – 1173. 

Попов Сергей Васильевич (1891–1957) – театральный артист, режиссер, педагог; 
профессор. 
В 1912–1924 гг. артист труппы МХТ. Заведующий кафедрой театральной ре-
жиссуры ГИТИСа, затем художественный руководитель Уральского теат-
рального института.  
I – 1065. 

Попова Елизавета Ивановна (1801–1876) – дочь книготорговца и издателя 
И.В. Попова, автор Дневника за 1847–1852 гг., проживавшая в семье Елаги-
ных- Киреевских. 
II – 37, 245.  

Попова – в 1981 г. врач-дерматолог.  
II – 709.  
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Попова Галина Аркадьевна (в замужестве Посохина) (1925–2016) – артистка те-
атра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1969).  

В 1943–1980 гг. артистка МХАТ. 
I – 1321. 

Попова Евгения Ивановна (1918–1995) – доктор исторических наук (1966), про-
фессор (1967); специалист по новейшей истории США.  
В 1940 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1944–1947 гг. преподавала 
в Архангельском государственном педагогическом институте, заведующая ка-
федрой всеобщей истории. В 1947–1960 гг. преподавала на кафедре новой ис-
тории МГПИ им. В.П. Потемкина, с 1960 г. – в МГПИ им. В.И. Ленина. 
Жена А.Я. Авреха.  
II – 245.  

Попова Нина Георгиевна (род. 1945) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1984). 
В 1986 г. окончила Школу-студию МХАТ. С того же года артистка Москов-
ского драматического театра им. А.С. Пушкина.  
II – 969.  

Поповы – предприниматели, чаеторговцы, владельцы фирмы «Братья К. и С. По-
повы».  
I – 817. 

Попова-Яхонтова Еликанида Ефимовна (1903–1964) – режиссер, литератор, ху-
дожник.  
В 1939–1947 гг. состояла в штате Московской государственной консервато-
рии. В 1943–1945 гг. консультант дикторской группы на радио.  
В 1957–1964 гг. одна из создателей и руководителей Общественного театра 
чтеца и поэта при ЦДРИ.  
Жена В.Н. Яхонтова.  
II – 946, 1006.  

Поппея Сабина (30–65) – вторая жена императора Нерона.  
II – 245, 479. 

Попцов Олег Максимович (1934–2022) – журналист, политический деятель; за-
служенный деятель искусств РФ. 
В 1959 г. окончил Ленинградскую лесотехническую академию, затем ВПШ 
при ЦК КПСС. Секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ.  
С 1965 г. работник центрального аппарата ЦК ВЛКСМ в Москве.  
В 1968–1990 гг. главный редактор журнала «Сельская молодежь».  
В 1990–1996 гг. председатель Всероссийской государственной телерадиоком-
пании. В 2000–2005 гг. генеральный директор ОАО «ТВ Центр».  
II – 1234. 1281. 

Поразиньская Янина (1882–1971) – польская поэтесса, писательница, редактор, 
переводчица шведского языка.  
II – 1241. 

Порох Игорь Васильевич (1922–1999) – доктор исторических наук (1977), про-
фессор (1980), заслуженный деятель науки РФ (1998); специалист по истории 
России XIX в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г окончил исторический фа-
культет Саратовского государственного университета. С 1949 г. преподавал 
там же.  
II – 442, 447, 480, 482, 489, 498, 614, 615, 618, 650, 693, 756, 929, 931, 934, 942, 
947, 970, 1028, 1238, 1254, 1260. 
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Пороховщиков Александр Шалвович (1939–2012) – актер театра и кино; режис-
сёр, продюсер; народный артист РФ (1994). 
В 1966 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1966–1971 гг. ар-
тист Московского театра Сатиры, в 1971–1981 гг. – Московского театра дра-
мы и комедии на Таганке, с 1981 г. – Московского театра им. А.С. Пушкина.  
II – 794, 827. 

Порошина Юлия Аркадьевна (1932–2014) – в 1974–1986 гг. врач 1-й Клиниче-
ской больницы им. Н.И. Пирогова, затем Института иммунологии.  
II – 350, 351, 353, 357, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 372, 374, 375, 379, 
381, 384, 389, 396, 401, 405, 411, 421, 424, 425, 431, 433, 434, 447, 455, 457, 
458, 460, 464, 465, 468, 479, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 495, 49, 498, 499, 500, 
503, 510, 515, 521, 532, 533, 545, 54, 547, 549, 555, 575, 576, 579, 580, 586, 587, 
614, 631, 633, 666, 667, 668, 671.  

Портер Геннадий Исаакович (1938–1993) – артист театра. 
В 1960 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист московских театров, в том 
числе Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, ТЮЗа.  
В 1993 г. эмигрировал в Германию. 
II – 932. 

Портнова Майя Семеновна (1930–2013) – кандидат исторических наук (1972), 
доцент; специалист по отечественной истории советского периода. 
После окончания исторического факультета МГУ в начале 1950-х гг. препо-
давала на кафедре истории Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.  
I – 244, 255, 312, 314. 
II – 5. 

Поруцкий Георгий Владимирович (род. 1916) – кандидат биологических наук, 
микробиолог.  
В 1940-х гг. сотрудник кафедры биологии Киевского медицинского институ-
та. В 1947–1950 гг. младший, затем старший научный сотрудник лаборатории 
стойкости растений Института физиологии растений и агрохимии. 
I – 319. 

Порталь Роже Антонен Робер (1906–1994) – доктор гуманитарных наук, профес-
сор Сорбонны; специалист по истории России и славянских народов. 
Директор Национального института славянских исследований в Париже. 
(1959–1973).  
I – 1086. 
II – 168, 173. 

Поршнев Борис Федорович (1905–1972) – доктор исторических наук (1940), лау-
реат Государственной премии СССР (1950), специалист в области всемирной 
истории.  
Преподавал в МИФЛИ, АОН при ЦК КПСС, заведовал кафедрой в МОПИ 
им. Н.К. Крупской, МГУ (с 1943 г. – профессор, в 1947 – заведующий кафед-
рой новой и новейшей истории). С 1943 г. одновременно работал в Институте 
истории АН СССР (с 1968 г. – Институт всеобщей истории).  
I – 64, 96, 171, 172, 178, 234, 238, 366, 371, 391, 400, 554, 555, 613, 677, 791, 
1024, 1025, 1198, 1217.  
II – 120, 121, 122, 134, 173, 269, 270, 366, 439, 440, 570, 643, 739, 812. 
III – 35, 200, 247, 251, 257, 550. 

Поршневы 
II – 632, 897. 
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Поскребышев Александр Николаевич (1891–1965) – советский партийный дея-
тель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934), член ЦК ВКП(б) (1939–1956).  
Член РСДРП(б) с марта 1917 г. С 1922 г. на работе в аппарате ЦК РКП(б) 
(ВКП(б)). В 1920-е – начале 1950-х гг. руководил секретариатом И.В. Сталина 
(название занимаемой Поскребышевым должности неоднократно менялось). 
Одновременно в 1927 г. окончил хозяйственно-правовой факультет МГУ. С 
1953 г. на пенсии.  
II – 995. 

Поспелов Геннадий Николаевич (1899–1992) – доктор филологических наук 
(1945), профессор (1944); литературовед, специалист по творчеству Ф.М. До-
стоевского. 
Окончил МГУ. С 1926 г. на преподавательской работе. В 1934–1941 гг. препо-
давал в МИФЛИ, с 1944 г. и до конца жизни на филологическом факультете 
МГУ, в 1960–1977 гг. заведующий кафедрой теории литературы. Одновремен-
но в 1944–1965 гг. преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького.  
II – 244, 248, 910. 

Поспелов Иоанн (Иван) Григорьевич (1821–1910) – протоиерей, настоятель Ко-
стромского Богоявленского кафедрального собора, член Костромской духов-
ной консистории.  
Отец директора народных училищ Тульской губернии, педагога Н.И. Поспе-
лова, дед Г.Н. Поспелова и А.С. и Е.С. Нифонтовых.  
II – 953. 

Поспелов Михаил Семенович (1774–?) – горный инженер. 
Служил на Колывано-Воскресенских горных заводах. Согласно Высочайшего 
указа совершил в 1740–1741 гг. путешествие к хану Меньшой Киргизской 
Орды Абул-Хаиру. 
I – 346. 

Поспелов Петр Николаевич (1898–1979) – советский партийный деятель; доктор 
исторических наук, член-корреспондент (1946), академик (1953) АН СССР; 
Герой Социалистического Труда (1958). Член ЦК ВКП(б) (КПСС)  
(1939–1971), секретарь ЦК КПСС (1953–1960). 
В 1930 г. окончил Институт красной профессуры. Главный редактор газеты 
«Правда» (1940–1949). Главный директор ИМЭЛ (1949–1952, 1961–1967).  
I – 210, 410, 412, 504, 532, 586, 874, 896, 897, 918, 951, 971, 996, 1294. 
II – 81.  

Поставничева Нина Константиновна (1919–2003) – солистка Радиокомитета (с 
1948); заслуженная артистка РСФСР (1960).  
I – 158, 165.  

Постник (Постник Яковлев) (XVI в.) – русский зодчий, один из создателей в 
1555–1560 гг. Храма Василия Блаженного (Покровского собора «что на рву»). 
I – 636. 

Постниковы, сестры  
II – 264.  

Постышев Павел Петрович (1887–1939) – советский партийный деятель; канди-
дат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1927); член ЦК ВКП(б) (1927–1938); секретарь 
ЦК ВКП(б) (1930–1934); кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б)  
(1934–1938). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1904 г., большевик. В 
1933–1937 гг. секретарь Коммунистической партии Украины. Одновременно 
в 1934–1937 гг. первый секретарь Киевского обкома партии. В 1937–1938 гг. 
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первый секретарь Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). В феврале 
1938 г. арестован, 26 февраля 1939 г. расстрелян по приговору Военной кол-
легии Верховного Суда СССР. В 1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 749. 

Потапов – в 1949 г. сторож кладбища в с. Никольском. 
I – 188, 190.  

Потапова Инна Андреевна (род. 1926) – историк-славист, специалист в области 
исторической картографии. 
В 1951 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1951–1952 гг. работала в 
Центральном архиве Министерства обороны СССР (г. Подольск). С 1952 г. 
старший лаборант, с 1972 г. редактор кафедры истории южных и западных 
славян исторического факультета МГУ. 
I – 1185. 

Потапова Лилия – бывшая ученица С.С. Дмитриева.  
II – 336.  

Потапова Наталия Ивановна (род. 1952) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РФ (1996). 
В 1976 г. окончила ГИТИС. С 1976 г. артистка Театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 1038. 

Поташинский Николай Давидович (псевдоним Оттен) (1907–1983) – кинодра-
матург, переводчик, сценарист, критик.  
II – 127.  

Потемкин Владимир Петрович (1874–1946) – советский государственный и пар-

тийный деятель, дипломат, историк; действительный член АН СССР (1943), 

АПН РСФСР (1943); член ЦК ВКП(б) (1939).  

В 1898 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. С 1900 г. преподавал в ряде учебных заведений Екатеринослава и 

Москвы.  
В 1918–1919 гг. член коллегии школьной политики и заведующий отделом 
Наркомата просвещения РСФСР. Участник Гражданской войны:  
в 1918–1920 гг. член Реввоенсовета 6-й армии, начальник политотделов За-
падного и Южного фронтов. По окончании войны заведующий Одесским от-
делом народного образования, одновременно начальник губернских воен-
но-политических курсов. С 1922 на дипломатической работе: полпред СССР в 
Греции (1929–1932), Италии (1932–1934), Франции (1934–1937).  
В 1937–1940 гг. первый заместитель наркома иностранных дел СССР. В 
1940–1946 гг. нарком просвещения РСФСР.  
III – 272.  

Потемкин Федор Васильевич (1895–1973) – доктор исторических наук (1936), 

профессор (1938), член-корреспондент АН СССР (1953).  

В 1922 г. окончил Петроградский университет. В 1934–1940 гг. преподавал в 

МИФЛИ, одновременно с 1936 г. являлся сотрудником Института истории 

АН СССР. В 1930-х – 1950-х гг. преподавал в Высшей школе парторганизато-

ров и в ВПШ при ЦК КПСС, где в 1944–1958 гг. являлся заведующим кафед-

рой всеобщей истории и истории международного рабочего и националь-

но-освободительного движения. В 1944–1946 гг. заведующий кафедрой новой 

и новейшей истории исторического факультета МГУ. В 1946–1954 гг. препо-

давал в АОН при ЦК КПСС.  

I – 181. 
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Потемкин-Таврический Григорий Александрович, светлейший князь (1776) 
(1739–1791) – русский государственный и военный деятель, гене-
рал-фельдмаршал (1784), генерал-адъютант (1774); фаворит императрицы 
Екатерины II. 
I – 128, 1182. 
II – 911, 1118, 1135, 1154. 

Потехин – знакомый С.С. Дмитриева в Ярославле. 
I – 92. 

Потехина Екатерина Леонтьевна – знакомая семьи Дмитриевых в Ярославле.  
Мать С.С. Новожиловой. 
II – 455. 
III – 326, 375. 

Потехины  
I – 968. 

Потоцкий Вацлав (1621–1696) – польский поэт. 
I – 1160, 1241. 

Потоцкий Михаил Владимирович (1908–1978) – кандидат физи-
ко-математических наук; доцент.  
В 1930 г. окончил физико-математический факультет МГУ. В 1938–1969 гг. 
преподавал на кафедре геометрии в МОПИ. С 1969 г. на пенсии.  
I – 96, 387, 388.  

Потье Ришар (1906–1994) – французский режиссер.  
I – 1369. 

Починовский Иван Михайлович (1883–1954) – музейный работник.  
Работник Публичного городского музея г. Архангельск (на 1911).  
В 1926–1929 гг. заведующий художественно-бытовым музеем в усадьбе Ни-
кольское-Урюпино. Ученый секретарь, затем в 1936–1954 гг. директор музея-
усадьбы Архангельское. 
I – 109. 

Прайс – художник (выставка в Москве в 1953 г.)  
I – 491. 

Прасад Раджендра (1884–1963) – индийский государственный и политический 
деятель. 
Участник национально-освободительного движения Индии. С 1911 г. член, в 
1934, 1939 и 1947–1948 гг. председатель Индийского национального конгрес-
са. В 1946–1950 гг. председатель Учредительного собрания Индии.  
В 1950–1963 гг. президент Индии. 
I – 856.  

Прасковья – соседка семьи Дмитриевых в Ярославле в 1920-е гг.  
I – 83. 

Предводителев Александр Саввич (1891–1973) – профессор (1930); физик; 
член-корреспондент АН СССР (1939). 
В 1915 г. окончил Московский университет. После окончания работал в МГУ. 
В 1937–1946 гг. декан физического факультета МГУ.  
I – 536, 678, 1302.  

Предтеченский Анатолий Васильевич (1893–1966) – доктор исторических наук 
(1941), профессор Ленинградского университета (с 1937); специалист в обла-
сти истории России. 
В 1918 г. окончил Петроградский университет. В 1933–1953 гг. работал в Ле-
нинградском отделении Института истории АН СССР; в 1953–1963 гг. – в 
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Институте истории естествознания и техники АН СССР. Одновременно с 
1934 г. преподавал в ЛГУ, где во второй половине 1950-х гг. являлся заведу-
ющим кафедрой истории журналистики филологического факультета.  
I – 27, 73. 
III – 203.  

Презент Исаак Израилевич (1902–1969) – доктор биологических наук, профес-
сор; академик ВАСХНИЛ (1948). 
В 1926 г. окончил ЛГУ. Затем на научной и преподавательской работе, в том 
числе и в ЛГУ, с 1942 г. заведующий кафедрой дарвинизма. Одновременно в 
1949–1951 гг. декан биолого-почвенного факультета МГУ. Старший научный 
сотрудник ВАСХНИЛ (1951–1955), затем научно-исследовательской базы 
АН СССР «Горки Ленинские» (1956–1965).  
Ближайший соратник Т.Д. Лысенко.  
I – 649. 

Преображенская Елена А. – дипломница С.С. Дмитриева (выпуск 1974 г.).  
II – 315, 347, 437. 

Преображенский Александр Александрович (1925–2002) – доктор историче-
ских наук (1968); специалист по истории России XVII–XVIII вв. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил МГИАИ.  
В 1949–1952 гг. начальник Красноярского краевого государственного архива. 
С 1952 г. аспирант, младший научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, заведующий сектором (1977–1991), главный научный сотрудник Инсти-
тута истории АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР Ан СССР,  
с 1991 г. – Институт Российской истории РАН); ученый секретарь сектора ис-
тории СССР периода феодализма; заведующий сектором (затем отделом) ис-
тории СССР периода феодализма. Одновременно в 1960–1990 гг. член ред-
коллегии журнала «История СССР», в том числе в 1960–1966 гг. заместитель 
главного редактора.  
I – 422, 1342, 1360. 
II – 21, 134, 242, 453, 468, 619, 629, 646, 672, 1004, 1008, 1163. 

Преображенский Петр Федорович (1894–1941) – историк, этнограф; автор тру-

дов по истории Древней Греции и Древнего Рима, этнологии и истории меж-

дународных отношений. 

В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. В 1916–1919 гг. приват-доцент Московского университета.  

В 1919–1921 гг. профессор Самарского университета. В 1921–1925 гг.  

профессор ФОН, в 1921–1931 гг. – этнологического факультета,  

в 1934–1937 гг. – исторического факультета МГУ. Одновременно  

в 1922–1929 гг. член РАНИОН.  

В 1931 г. арестован, обвинен в создании «антисоветской группы научных со-

трудников», приговорен к 3 годам ИТЛ с отбыванием в Северном крае услов-

но. 14 апреля 1937 г. вторично арестован и обвинен в «проведении контрре-

волюционной деятельности» к 8 годам исправительных работ. Находясь в за-

ключении, был арестован 18 июля 1941 г.; 14 октября 1941 г. приговорен к 

расстрелу и 3 декабря того же года расстрелян. 27 апреля 1956 г. посмертно 

реабилитирован. 

I – 94. 

Прессман Софья Борисовна (1904–2001) – художник-керамист, скульптор.  

I – 1283. 
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Привалов Владимир Федорович (1934–2012) – кандидат химических наук; за-
служенный деятель культуры РСФСР; основатель одного из важнейших 
направлений архивного дела – научно-методического обеспечения сохранно-
сти архивных документов.  
В 1957 г. окончил химический факультет МГУ. Сотрудник Всесоюзного 
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 
момента создания института в 1966 г.  
II – 586. 

Пригожин Люциан Абрамович (1926–1994) – композитор; народный артист 
РСФСР (1991). 
I – 1243. 

Примаков Евгений Максимович (1929–2015) – советский и российский госу-
дарственный и политический деятель; кандидат в члены КПСС (1986–1989), 
член ЦК КПСС (1989–1990); доктор экономических наук (1969), профессор 
(1972); член-корреспондент (1974), академик (1979) АН СССР; экономист, 
востоковед-арабист. 
В 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковеде-
ния, в 1956 г. аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1970–1977 гг. 
заместитель директора ИМЭМО АН СССР. В 1977–1985 гг. директор Инсти-
тута востоковедения АН СССР, одновременно с 1979 г. профессор Диплома-
тической академии. В 1985–1989 гг. директор ИМЭМО АН СССР.  
В 1989–1990 гг. Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. В 
1991 г. руководитель Первого главного управления КГБ СССР – заместитель 
председателя КГБ. В 1991–1996 гг. директор службы внешней разведки Рос-
сии. В 1996 г. министр иностранных дел РФ. В 1998–1999 гг. председатель 
Правительства РФ.  
II – 1051, 1073. 

Прингл Генри Ф. (1897–1958) – американский журналист, автор биографий пре-
зидентов У.Г. Тафт и Ф.Д. Рузвельта.  
I – 1141. 

Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941) – доктор исторических наук 
(1939), профессор (1918); специалист по истории русского летописания. 
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. 

В 1907–1927 гг. преподавал в Петербургском (затем – Ленинградском) уни-

верситете; декан ФОН этого университета (1920). В 1929 г. арестован и до 

1935 г. находился в заключении и на поселении, затем вернулся в Ленинград. 

Заведующий кафедрой истории СССР ЛГУ (1939), декан исторического фа-

культета ЛГУ (1939–1940).  

II – 174. 

Приставкин Анатолий Игнатьевич (1931–2008) – писатель, общественный дея-

тель. 

В 1991 г. возглавил совет независимого писательского движения «Апрель» 

при Московской писательской организации Союза писателей РСФСР. С 

1992 г. председатель Комиссии по помилованию при президенте РФ;  

с 2001 г. – советник президента РФ по вопросам помилования.  

II – 922, 1110, 1123. 

Пристли Джон Бойнтон (1894–1984) – английский драматург и романист.  

I – 22, 44. 

II – 58, 124.  
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Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – писатель.  
I – 388, 389, 390, 391, 393, 394, 398, 401, 437, 537, 538, 590, 627, 641, 807, 817, 
1108, 1114, 1115, 1116, 1117, 1124, 1174, 1284. 
II – 268, 492, 967, 1157, 1204. 

Проданов Юрий Георгиевич (1931–2006) – заслуженный работник культуры РФ 
(1993).  
Сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина. В 1959–2006 гг. главный администра-
тор, заместитель директора Театра им. Моссовета.  
II – 1143. 

Прозоров – в 1953 г. чиновник Министерства культуры. 
I – 471. 

Проказа Любовь Михайловна – в 1977 г. работник кладбища в с. Никольское. 
II – 470. 

Проклова Елена Игоревна (род. 1953) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1984). С 1973 г. артистка МХАТ.  
В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ. В 1973–1991 гг. артистка 
МХАТ.  
II – 45, 787, 893. 

Прокопенко Николай Ильич – кандидат исторических наук; доцент кафедры ис-
тории КПСС естественных факультетов МГУ. 
II – 197. 

Прокопий (ум. 1960) – покойный, которого отпевали одновременно с матерью 
С.С. Дмитриева – А.Н. Дмитриевой. 
I – 1259. 

Прокопович Николай Константинович (1925–2005) – актер театра и кино; 
народный артист РФ (1995). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил студию при Ка-
мерном театре. В 1949–1983 гг. артист Камерного театра (с 1950 г. – Москов-
ский драматический театр им. А.С. Пушкина), в 1983–1985 гг. – Московского 
драматического театра им. К.С. Станиславского, в 1986–2005 гг. – Театра 
им. Моссовета.  
II – 850. 

Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) – экономист; российский полити-
ческий и государственный деятель.  
В 1917 г. входил в состав Временного правительства. В 1921 г. один из руко-
водителей Всероссийского комитета голодающих Поволжья. В 1922 г. вместе 
с женой выслан из РСФСР. Проживал в эмиграции.  
Муж Е.Д. Кусковой. 
II – 355, 356, 357, 390.  

Прокопович Феофан – см. Феофан Прокопович. 

Прокопович-Антонский (также Антонский, Антонский-Прокопович) Антон 
Антонович (1762–1848) – профессор кафедры натуральной истории  
(1790–1804) и кафедры минералогии и сельского домоводства (1804–1818) 
Московского университета; декан физико-математического отделения фило-
софского факультета (1808–1809, 1813–1818), одновременно инспектор 
(1791–1818) и директор (1818–1826) Университетского благородного пансио-
на. В 1819–1826 гг. ректор Московского университета. В 1811–1826 гг. пред-
седатель Общества любителей Российской словесности. Действительный 
член Российской Академии (1813), Почетный член Петербургской Академии 
наук (1841).  
I – 346. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
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Прокопчук Галина Ивановна – заслуженный работник культуры РФ.  
В 1980-е – на 2002 гг. главный администратор Московского музыкального 
камерного театра.  
II – 774, 786, 1139. 

Прокофьев – в сентябре – октябре 1944 г. кандидат на пост директора музея Кус-
ково.  
I – 71. 

Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971) – поэт, Герой Социалистического 
Труда (1970).  
I – 310. 
II – 1042. 

Прокофьев Владимир Николаевич (1910–1982) – доктор искусствоведения 
(1973), профессор (1980); заслуженный деятель искусств РСФСР (1969); теат-
ровед. 
В 1933 г. окончил ГИТИС. В 1950–1982 гг. председатель науч-
но-исследовательской комиссии по изучению и изданию наследия К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко. 
II – 723. 

Прокофьев Михаил Алексеевич (1910–1999) – советский государственный и 
партийный деятель; доктор химических наук (1963), профессор (1963); 
член-корреспондент АН СССР (1966), действительный член АПН СССР 
(1967); в 1971–1986 гг. член ЦК КПСС. 
В 1935 г. окончил химический факультет МГУ. С 1946 г. на научной работе в 
МГУ, в 1948–1951 гг. секретарь парткома МГУ. В 1951–1953 гг. начальник 
Главного управления университетов Министерства высшего образования 
СССР, в 1953–1954 гг. – Министерства культуры СССР. В 1954–1959 гг. за-
меститель министра высшего образования СССР. В 1959–1966 гг. первый за-
меститель министра высшего и среднего специального образования СССР, в  
мае – декабре 1966 г. министр просвещения РСФСР, с декабря 1966 по 
1984 гг. министр просвещения СССР.  
I – 432, 481, 495, 496. 
II – 158. 

Прокофьев Михаил Федорович (род. 1945) – в 1978 г. сотрудник музея при Ле-

нинградском институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.  

II – 516. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) – советский композитор, дирижер и 

пианист; народный артист РСФСР (1947).  

I – 46, 83, 161, 165, 225, 412, 544, 587, 634, 723, 893, 981, 1038, 1306, 1307. 

II – 34, 933. 

Прокофьева Ольга Евгеньевна (род. 1963) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка РФ (2022). 

В 1985 г. окончила ГИТИС. С того же года артистка Театра им. В.В. Маяков-

ского.  

II – 1237. 

Пронин П.Д. – в 1942 г. пожарник в Кусково.  

III – 173. 

Пронина Правда Владимировна (род. 1929) – в 1976 г. сотрудник научного ка-

бинета Института истории СССР АН СССР. На 1997 г. сотрудник РГБ. 

II – 436. 
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Пронштейн Александр Павлович (1919–1998) – доктор исторических наук 
(1962), профессор (1963), заслуженный деятель науки РФ (1991); специалист 
по истории России. 
Окончил исторический факультет МГУ в 1941 г., в 1948 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1949 г. преподавал в Ростовском государственном универ-
ситете; в 1962–1971 гг. заведующий кафедрой истории СССР; с 1972 г. заве-
дующий кафедрой источниковедения отечественной истории и вспомогатель-
ных исторических дисциплин. 
I – 174, 177, 213. 
II – 73, 388, 447.  

Пророков Борис Иванович (1911–1972) – художник, график; народный худож-
ник СССР (1971), член-корреспондент Академии художеств СССР (1954).  
I – 1328, 1373.  

Просвиркина Софья Константиновна (1881–1971) – художник и этнограф. 
С 1923 г. в течение более, чем 30 лет, сотрудник ГИМа. 
I – 934. 

Проскурин Виктор Алексеевич (род. 1952) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР (1982). 
В 1973 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1973–1988 гг. ар-
тист театра Ленинского комсомола; в 1988–1994 гг. – Театра им. М.Н. Ермо-
ловой.  
II – 999, 1016, 1038, 1122, 1245. 

Проскуряков Игорь Владимирович (1910–1988) – кандидат физи-
ко-математических наук (1938); доцент. 
В 1935 г. окончил механико-математический факультет МГУ. Доцент кафед-
ры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ (?–1988). 
I – 509, 1091. 
II – 967, 968, 1007, 1009. 

Проскуряков Иван Игоревич – сын И.В. Проскурякова. 
I – 1091. 

Проскурякова Ирина Игоревна – дочь И.В. Проскурякова.  
I – 1091. 

Проскуряковы 
I – 1091. 
II – 1233. 

Простуновы (мать и сын) – воры, обокравшие в 1942 г. Швейцарский дом в Кус-
ково. 
III – 507. 

Протопопов Вл. Ал. (упом. в 1978 г.)  
II – 518. 

Прохоров – аспирант, в 1950 г. заведующий заочным отделением МОПИ 
им. Н.К. Крупской. 
I – 235. 

Прудкин Владимир Маркович (род. 1950) – театральный режиссер.  
Учился на механико-математическом факультете МГУ; играл в студенческом 
театре «Наш дом». Затем учился на режиссерском отделении Школы-студии 
МХАТ. В годы перестройки возглавлял Международный артистический 
центр Правительства Москвы. В последние годы живет и работает в Европе и 
Израиле. 
Сын М.И. Прудкина.  
II – 793. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

633 

Прудкин Марк Исаакович (1898–1994) – артист театра и кино; народный артист 
СССР (1961); Герой Социалистического Труда (1989).  
В 1918–1924 гг. студент и актер 2-й Студии МХТ. С 1924 г. артист МХАТа; с 
1989 г. – МХАТ им. Чехова.  
I – 1320. 
II – 722, 746, 793, 800. 

Прудков О. – автор статьи в «Литературной газете» (17 января 1953 г.) 
I – 379. 

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский социалист, теоретик анархизма.  
I – 1350. 

Прунскене Казимира Дануте (род. 1943) – литовский экономист и политический 
деятель; доктор экономических наук (1986), доцент (1978). 
В 1965 г. окончила факультет экономики промышленности Вильнюсского 
государственного университета, затем аспирантуру того же университета. В 
1965–1986 гг. работала в том же университете: преподаватель, старший пре-
подаватель, доцент. В 1986–1988 гг. заместитель директора по науке Инсти-
тута экономики сельского хозяйства. В 1988–1989 гг. ректор Института по-
вышения квалификации руководящих работников и специалистов народного 
хозяйства. В 1989–1990 гг. заместитель председателя Совета министров Ли-
товской ССР.  
II – 1227. 

Пруст Марсель (Валентин Луи Жорж Эжен Марсель) (1871–1922) – француз-
ский писатель. 
I – 401. 

Прутински Анна – в 1950/51 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ 
из Венгрии.  
I – 286. 

Прыжов Иван Гаврилович (1827–1885) – историк, публицист, этнограф; участ-
ник революционного движения.  
I – 1134. 
II – 938. 

Прядунов Федор Савельевич (1694–1753) – русский рудоискатель, основатель 
первого на территории России нефтяного промысла. 
I – 636. 

Прянишников Илларион Михайлович (1840–1894) – живописец; действитель-
ный член Петербургской Академии художеств (1893); один из членов-
учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. 
I – 1216.  

Пселл Михаил (в миру Константин) (1018 – ок. 1078 или ок. 1096) – византий-
ский политический деятель, историк, писатель ученый.  
Видный придворный чиновник. Ок. 1050 г. постригся в монахи, затем снова 
вернулся ко двору.  
II – 533. 

Птолемеи – царская династия, правившая в эллинистическом Египте в 305–30 гг. 
до н.э.  
II – 362. 

Пуанкаре Раймон (1860–1934) – французский государственный и политический 
деятель.  
Премьер-министр Франции (1912–1913; 1922–1924; 1926–1929); президент 
Франции (1913–1920).  
I – 316, 337. 
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Пугачев Владимир Владимирович (1923–1998) – доктор исторических наук 
(1964), профессор; специалист по истории России первой четверти XIX в. 
В 1945 г. окончил историко-филологический факультет Саратовского госу-
дарственного университета. В 1960–1968 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР Горьковского государственного университета, с 1968 г. Саратовского 
государственного университета. С 1979 г. и до конца жизни преподавал в Са-
ратовском социально-экономическом институте (с 1994 г. Саратовская госу-
дарственная экономическая академия).  
II – 453. 

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775) – предводитель Крестьянской вой-
ны 1773–1775 гг.  
I – 437. 
II – 136, 670, 688, 1131. 

Пугачева Алла Борисовна (род. 1949) – эстрадная певица; народная артистка 
СССР (1991).  
II – 721. 

Пуго Борис Карлович (1937–1991) – советский партийный и государственный 
деятель; генерал-полковник (1991); член ЦК КПСС (1986–1990) кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС (1989–1990). 
В 1960 г. окончил Рижский политехнический институт. С 1961 г. на комсо-
мольской, затем на партийной работе, в том числе первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Латвии и секретарь ЦК ВЛКСМ, заведующий отделом ЦК Компартии 
Латвии, первый секретарь Рижского горкома партии. В 1977–1980 гг. первый 
заместитель председателя, в 1980–1984 гг. председатель КГБ Латвии.  
В 1984–1988 гг. первый секретарь ЦК Компартии Латвии. В 1988–1990 гг. 
председатель КПК при ЦК КПСС. В 1990–1991 гг. председатель ЦКК; одно-
временно в 1990–1991 гг. министр внутренних дел СССР. Участник ГКЧП.  
II – 1162, 1224, 1228, 1274, 1276, 1277, 1282. 

Пудов Иван Иванович – в 1956 г. шофер в г. Кириллов. 
I – 796. 

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) – советский кинорежиссер; 
народный артист СССР (1948).  
I – 529. 

Пузанов Александр Михайлович (1906–1998) – советский государственный и 
партийный деятель, дипломат; член ЦК КПСС (1952–1976), кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС (1952–1953). 
Первый секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) (1946–1952). Председатель 
(1952–1956), первый заместитель председателя (1956–1957) Совета мини-
стров РСФСР. Посол СССР в КНДР (1957–1962), Югославии (1962–1967), 
Болгарии (1967–1972) и Афганистане (1972–1979). С 1980 г. на пенсии.  
I – 650. 

Пузырев – в 1949 г. секретарь парторганизации ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 179. 

Пуминов Илья Петрович (1893–1974) – историк, краевед. 

Ученик С.С. Дмитриева. Занимался историей г. Кашина, в краеведческий му-
зей которого в 1967 г. передал около 300 книг из своей библиотеки.  
I – 1044, 1059, 1107. 
II – 5. 

[Пуминова] Александра Сергеевна – жена И.П. Пуминова.  
I – 1044. 
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Пуни Цезарь (Пуньи Чезаре) (1802–1870) – уроженец Италии; композитор ба-
летной музыки.  
С 1851 г. работал при петербургских императорских театрах.  
I – 285, 334.  

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – депутат II–IV Государ-
ственных дум.  
Один из основателей «Союза русского народа» и товарищ председателя его 
Главного совета. А также основатель и руководитель «Русского народного 
союза имени Михаила Архангела». В 1918 г. уехал на Юг России, где умер от 
тифа.  
I – 90. 
II – 597, 1000. 

Пурмал (Пурман) Карл Карлович – в середине 1930-х гг. директор музея-
усадьбы Кусково. 9 декабря 1937 г. арестован; умер в заключении.  
I – 93, 95, 328. 
II – 103, 104, 635.  
III – 82, 87, 216, 262, 498, 507, 517. 

Пуссен Никола (1594–1665) – французский художник.  
I – 161. 

Пустовойт Сусанна Андреевна – кандидат исторических наук (1954); специалист 
по истории средневековой Англии. 
В 1950-е – 1960-е гг. редактор издательства Московского университета, в 
1970-е – 1980-е гг. – член редколлегии, редактор редколлегии журнала  
«Вопросы истории».  
II – 225.  

Путилов Виктор Константинович (1892–1941) – историк; специалист по исто-
рии дипломатических отношений России, Украины и Польши; автор двух 
книг по хронологии истории СССР. 
В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. В 1929–1934 гг. старший библиотекарь Библиотеки АН СССР. В 
1934–1941 гг. работал в ЛГУ: заведующий библиотекой, заведующий кабине-
том истории СССР, старший лаборант, ассистент кафедры истории СССР. 
Умер в блокадном Ленинграде. 
I – 94. 

Путимцев Н.Г. – переводчик.  
В 1811 г. отправлен начальником Сибирской линии генералом Г.И. Глазена-
пом из Семипалатинска в Кульджу с особыми полномочиями с целью заклю-
чения договора о пограничной торговле. Во время путешествия выдавал себя 
за начальника каравана из Ташкента. Миссия окончилась неудачно.  
I – 347. 

Путрамент Ежи (1910–1986) – польский писатель, публицист, партийный дея-
тель. С 1964 г. член ЦК ПОРП.  
I – 828.  

Пухова – в начале 1930-х гг. хозяйка квартиры в Иваново, в которой жила семья 
Дмитриевых.  
I – 93. 

Пухова Л.П. – историк. 
В 1973 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева.  
II – 383.  

Пучинян Степан Филиппович (1927–2018) – кинорежиссер, актер; народный ар-
тист РФ (1997).  
II – 713, 760. 
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Пушкарев Виктор Викторович – шлифовщик Московского завода счет-
но-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова; депутат Верховного Совета 
СССР (1984–1989).  
II – 685. 

Пушкарев Лев Никитович (1918–2019) – кандидат филологических наук, доктор 
исторических наук; специалист истории русской культуры и обществен-
но-политической мысли. 
В 1938–1941 гг. учился на филологическом факультете Московского инду-
стриально-педагогического института им. К. Либкнехта. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1948 г. окончил аспирантуру филологического фа-
культета МГУ. С 1948 г. работал в Институте истории (с 1968 г. Институт ис-
тории СССР) АН СССР (с 1991 г. ИРИ РАН); ученый секретарь института. В 
настоящее время ведущий научный сотрудник-консультант. 
Муж И.М. Пушкаревой.  
II – 253, 395, 530, 656, 766, 821, 841.  

Пушкарева Ирина Михайловна (урожд. Расчетнова) (род. 1927) – доктор исто-
рических наук (1976); специалист по отечественной истории XIX – начала 
ХХ вв.  
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. С 
1950 г. младший, затем старший научный сотрудник Института истории 
АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР; с 1991 г. – ИРИ РАН). В 
настоящее время ведущий научный сотрудник-консультант. 
Жена Л.Н. Пушкарева.  
I – 236, 240, 258, 299, 363, 1153. 
II – 381, 403, 422, 443, 945. 

Пушкарева Любовь Васильевна (1918–2011) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1969). 
В 1941 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1941–1987 гг. 
артистка МХАТа, в 1987–2011 гг. – МХТ им. М. Горького.  
I – 1060. 

Пушкарева Наталья Львовна (род. 1959) – доктор исторических наук (1997), 
профессором (2001); историк, антрополог; специалист в области историче-
ской феминологии и гендерной истории. 
В 1981 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1987 г. работает в Ин-
ституте этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  
(с 1990 г. Институт этнологии и антропологии), с 1997 г. ведущий научный 
сотрудник, с 2008 г. заведующая сектором этногендерных исследований. 
Дочь И.М. и Л.Н. Пушкаревых.  
II – 422, 820. 

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт.  
I – 115, 128, 194, 271, 317, 320, 343, 369, 542, 590, 593, 596, 597, 635, 696, 725, 
790, 956, 982, 997, 1106, 1122, 1134, 1137, 1175, 1240, 1334. 
II – 12, 124, 130, 139, 207, 233, 348, 372, 379, 669, 670, 679, 756, 762, 870, 891, 
902, 908, 933, 945, 1000, 1001, 1012 1032, 1069, 1105, 1106, 1132, 1133, 1134, 
1178, 1225, 1254.  

Пушкин Василий Львович (1766–1830) – поэт.  
Дядя А.С. Пушкина.  
II – 1043. 

Пушкин Михаил (род. 1944) – английский стажер кафедры истории СССР перио-
да капитализма исторического факультета МГУ в середине 1960-х гг.  
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В 1968–2003 гг. в течение 35 лет преподавал на факультете русского языка и 
литературы Бирмингемского университета.  
II – 143. 

Пушкина О.Н. – в 1965 г. инструктор ЦК ВЛКСМ (на 1953), заведующая секто-
ром культурно-массового отдела ВЦСПС.  
I – 454, 481, 501.  

Пфлимлен Пьер-Эжен-Жан (1907–2000) – французский политический и государ-
ственный деятель.  
Премьер-министр Франции с 14-го по 29-е мая 1958 г.  
I – 1035.  

Пшенная Нелли Николаевна (род. 1947) – актриса театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1989). 
В 1969 г. окончила ГИТИС. С того же года артистка Театра им. Моссовета.  
II – 777, 830. 

Пыжиков Александр Владимирович (1965–2019) – доктор исторических наук 
(1999), профессор (2001); специалист по отечественной истории середины 
ХХ в. 
I – 899. 

Пыляев Михаил Иванович (1842–1899) – писатель, журналист, краевед.  
II – 511, 512.  

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) – историк, литературовед, этнограф; 
магистр русской словесности (1857); специалист по истории общественной 
мысли и литературы XVIII – первой половины XIX в.; член-корреспондент 
(1891), академик (1898) Петербургской Академии наук. 
В 1853 г. окончил Петербургский университет. В 1860–1861 гг. профессор то-
го же университета. Активно сотрудничал в журналах «Современник» и 
«Отечественные записки».  
I – 1134. 
II – 260.  

Пырьев Иван Александрович (1901–1968) – кинорежиссер; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1942); народный артист СССР (1948).  
В 1954–1957 гг. директор киностудии «Мосфильм». Основатель и  
в 1957–1965 гг. председатель Оргкомитета Союза кинематографистов СССР. 
I – 1033, 1103, 1285, 1286, 1370. 
II – 35, 107.  
III – 296, 375. 

Пьецух Вячеслав Алексеевич (1946–2019) – писатель.  
II – 1027, 1081, 1131, 1248. 

Пьянова Ирина Дмитриевна (род. 1958) – оперная певица. 
Окончила ГИТИС. С 1982 г. солистка Московского музыкального камерного 
театра.  
II – 774. 

Пярт Арво Августович (род. 1935) – эстонский композитор.  

В 1963 г. окончил Таллиннскую консерваторию. В 1958–1967 гг. звукорежис-

сёр Таллиннского радио. В 1979 г. эмигрировал из СССР, жил в Западном 

Берлине, в настоящее время также и в Таллине.  

II – 1139. 

Пясковский Анатолий Владимирович (1895–1975) – доктор исторических наук, 

профессор; специалист по истории народов Средней Азии.  
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Участник Гражданской войны. С 1921 г. находился на партийной работе, яв-
лялся ответственным редактором газеты «Туркменская искра», заместителем 
заведующего отделом печати ЦК КП Туркменистана и т.п. В 1930–1933 гг. 
слушатель Восточного (Колониального) отделения Института красной про-
фессуры. В 1934–1937 гг. консул СССР в Западном Китае. С 1937 г. работал в 
Институте истории АН СССР. Участник Великой Отечественной войны. По-
сле окончания войны и до конца жизни работал в Институте истории 
АН СССР: научный сотрудник, затем научный консультант.  
I – 253, 868, 1023. 
II – 76, 168, 176, 242. 

Пяст (наст. фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт.  

I – 544. 

Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890–1937) – советский государствен-

ный и партийный деятель; член ЦК ВКП(б) (1923–1925; 1930–1936). 

Член РСДП(б) с 1910 г. После окончания Гражданской войны занимал руко-

водящие должности, в том числе в Госплане РСФСР, ВСНХ СССР и Госбанке 

СССР. В 1927 г. исключался из партии как сторонник троцкистской оппози-

ции. В 1929–1930 гг. председатель правления Госбанка СССР.  

В 1932–1934 гг. заместитель, в 1934–1936 гг. первый заместитель наркома 

тяжелой промышленности СССР. 12 сентябре 1936 г. арестован, 30 января 

1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу, 

1 февраля того же года расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 г.  

I – 730, 742, 744, 760, 894.  

Пятигорский Григорий Павлович (1903–1976) – американский виолончелист, 
уроженец России.  
С 1921 г. жил за границей, с 1929 г. и до конца жизни – в США.  
I – 1170. 

Пятков Александр Александрович (род. 1950) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (2006). 
В 1972 г. окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.  
В 1974–1997 гг. артист театра-студи киноактера; с 1997 г. – Малого театра.  
II – 720. 

Пятницкий Владимир Иосифович (род. 1925) – руководитель Петербургского 

общества «Мемориал».  

Сын О.А. Пятницкого.  

II – 1071, 1132. 

Пятницкий Игорь Иосифович (род. 1921) – сын О.А. Пятницкого.  

II – 1132. 

Пятницкий Осип (Иосиф) Аронович (наст. фамилия Таршис) (1882–1938) со-

ветский партийный и государственный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) 

(1920–1921), член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (1924–1927), 

член ЦК ВКП(б) (1927–1937). 

Участник революционного движения с 1898 г. В 1918–1919 гг. член Всерос-

сийского исполнительного комитета железнодорожников. С 1921 г. работал в 

Коминтерне. 27 июля 1937 г. арестован; 28 июля 1938 г. приговорен Военной 

коллегией Верховного суда СССР к расстрелу; 29 июля того же года расстре-

лян. В 1956 г. посмертно реабилитирован.  

II – 1071, 1132. 
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Рабинович Михаил Григорьевич (1916–2000) – доктор исторических наук 
(1963); историк, археолог, историк, москвовед. 
В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1941–1943 гг. ассистент 
кафедры археологии, директор библиотеки МГУ. А 1943–1946 гг. секретарь 
Института этнографии АН СССР. В 1946–1951 гг. старший научный сотруд-
ник Института истории материальной культуры и первый руководитель Мос-
ковской археологической экспедиции. В 1951–1957 гг. заведующий археоло-
гическим отделом, заместитель директора Музея истории и реконструкции 
Москвы; одновременно в 1946–1957 г. доцент кафедры истории СССР МГПИ 
им. В.И. Ленина. С 1957 г. старший, затем ведущий научный сотрудник Ин-
ститута этнографии АН СССР. 
Внучатый племенник издателей братьев Гранат.  
II – 112, 851. 

Рабкина Нина Абрамовна (1930–1993) – кандидат исторических наук (1974); 

специалист по истории декабристов. 

В 1952 г. окончила исторический факультет МГУ. Лектор-методист Москов-

ского городского бюро путешествий и экскурсий.  

Ученица С.С. Дмитриева.  
I – 346, 349, 915, 1136, 1153, 1169. 
II – 157, 196, 203, 305, 310, 311, 312, 324, 326, 327, 331, 338, 339, 340, 341, 342, 
375, 425, 427, 444, 475, 567, 592, 621, 622, 643, 651, 784, 791, 841, 846, 854, 
902, 904, 918, 936, 980, 1121, 1122. 

Работнов Юрий Николаевич (1914–1985) – доктор физико-математических наук 
(1946), профессор (1947); член-корреспондент (1953), академик (1958) 
АН СССР; специалист в области механики. 
В 1935 г. окончил МГУ. В 1935–1941 и 1943–1947 гг. преподавал в МЭИ. В 
1941–1943 гг. сотрудник Всесоюзного электротехнического института. С 
1947 г. профессор механико-математического факультета МГУ;  
в 1952–1954 гг. декан факультета. Одновременно в 1947–1957 гг. сотрудник 
Института механики АН СССР, в 1958–1968 гг. заместитель директора Ин-
ститута гидродинамики Сибирского отделения АН СССР.  
II – 790, 825. 

Работнова Ирина Тимофеевна – преподаватель английского языка.  
Жена Ю.Н. Работнова.  
II – 790. 

Работнова Татьяна – подруга сестры С.С. Дмитриева Е.С. Барановой.  
II – 476, 479, 980.  

Равель Морис Жозеф (1875–1937) – французский композитор.  
I – 1146, 1343. 

Равенских Борис Иванович (1914–1980) – театральный режиссер, педагог; 

народный артист СССР (1968).  

В 1951–1960 гг. режиссер Малого театра, в 1960–1970 гг. главный режиссер 

Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, с 1970 г. главный ре-

жиссер Малого театра.  

I – 984, 986, 997. 

Равич Николай Александрович (1899–1976) – писатель, драматург, сценарист.  
I – 151, 152, 155.  
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Радек Карл Бернгардович (наст. имя Кароль Собельсон) (1885–1939) – деятель 
международного социал-демократического и коммунистического движения; 
член ЦК РКП(б) (1919–1924). 
Член РСДРП с 1903 г. В 1920–1924 гг. член Исполнительного Комитета Ко-
минтерна. В 1925–1927 гг. ректор Университета народов Востока. Активный 
сторонник Л.Д. Троцкого. В 1927 г. исключен из партии, в 1930 г. восстанов-
лен. В 1932–1936 гг. заведующий Бюро международной информации 
ЦК ВКП(б), одновременно заведующий международным отделом газеты «Из-
вестия». 16 сентября 1936 г. арестован, 30 января 1937 г. приговорен к 10 го-
дам заключения. Убит в тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1988 г.  
I – 94, 610, 635, 742, 744, 760. 
II – 84, 1008, 1086. 

Радецкая – в 1958/59 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 1122. 

Радецкий Федор Федорович (1820–1890) – руский военачальник; генерал от ин-
фантерии (1877), генерал-адъютант (1878).  

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; руководитель оборны Шип-
ки. 
I – 633. 

Радзинский Эдвард Станиславович (род. 1936) – писатель, драматург, телеве-
дущий.  
II – 726, 745, 757, 759, 801, 831, 832, 833, 834, 868, 870, 967, 970, 988, 1116, 
1117, 1118, 1146, 1154, 1155, 1236. 

Радивоник Ярослав Иванович (1943–2020) – оперный певец; заслуженный ар-
тист РФ (1998). 
В 1971 г. окончил Московскую государственную консерваторию. С 1972 г. 
солист Московского музыкального камерного театра.  
II – 818. 

Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – писатель, автор знаменитой кни-
ги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).  
I – 87, 176, 378, 445. 
II – 138, 437, 663, 670, 1030. 

Радов Георгий Георгиевич (наст. фамилия Вельш) (1915–1975) – писатель, жур-
налист.  
II – 86, 88, 140. 

Радхакришнан Сарвепалли (1888–1975) – индийский философ и историк фило-

софии; общественный и государственный деятель.  

В 1962–1967 гг. президент Индии. 

I – 1299. 

Радциг Николай Иванович (1881–1957) – профессор (1922); специалист по исто-

рии средних веков и нового времени. 

В 1903 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. Преподавал в Тверском (Калининском), Ярославском педагогических 

институтах; одновременно с 1936 г. сотрудник Института истории АН СССР. 

С 1950 г. на пенсии. 

Брат С.И. Радцига.  

I – 92, 298, 1121, 1240. 

II – 153, 1058. 
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Радциг Сергей Иванович (1882–1968) – доктор филологических наук, профес-
сор; специалист по античной мифологии и литературе. 
В 1904 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1905 г. преподавал на Московских Высших женских курсах. В 
1918–1931 г. профессор Ярославского университета (с 1924 г. – Ярославского 
педагогического университета). В 1934–1941 гг. профессор МИФЛИ, затем 
профессор кафедры классической филологии МГУ (1945–1949 гг. заведую-
щий этой кафедрой). 
Брат Н.И. Радцига.  
I – 92, 1120, 1121, 1240. 
II – 153, 154, 1058. 

Раев Марк Исаакович (1923–2008) – профессор русской истории Колумбийского 
университета (1962), куратор Бахметевского архива в Нью-Йорке.  
I – 1022. 
II – 242, 263, 265, 266.  

Раевский Иосиф Моисеевич (2.12.1900 / 7.1.1901–1972) – актер, режиссер педа-
гог; профессор (1939); заслуженный деятель искусств Северо-Осетинский 
АССР (1946), заслуженный артист РСФСР (1948), заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1954), народный артист Белорусской ССР (1955), народный 
артист СССР (1968). 
С 1922 г. артист, затем режиссер МХАТ. С 1932 г. преподавал в ГИТИСе: во 
время Великой Отечественной войны и. о. директора ГИТИСа, эвакуирован-
ного в Саратов, затем руководитель фронтового театра ГИТИСа; с 1945 г. за-
ведующий кафедрой актерского мастерства.  
II – 745. 

Разбаш Андрей Леонидович (1952–2006) – советский и российский деятель теле-
видения, оператор, режиссер, телеведущий. Один из учредителей независи-
мой телекампании «ВИD».  
II – 1133. 

Разговоров Никита Владимирович (1920–1983) – писатель, журналист, литера-
турный критик, поэт-переводчик.  
Специальный корреспондент «Литературной газеты». 
II – 42. 

Разгон Абрам Моисеевич (1920–1989) – доктор исторических наук (1973), про-
фессор; специалист по социально-экономической истории России  
XVIII–XIX вв., музееведению. 
Обучался в МИФЛИ, МГУ. С 1953 г. работал в НИИ музееведения, с 1962 г. 
заместитель директора по научной работе. В 1972–1974 гг. заведующий сек-
тором музееведения Музея революции СССР. В 1974–1988 гг. заведующий 
отделом картографии ГИМа, одновременно с 1976 г. заведующий кафедрой 
музейного дела Всесоюзного института повышения квалификации работни-
ков культуры. 
Муж Е.З. Ардашниковой. 
I – 340, 367, 368, 160, 162, 863, 986, 1153, 1263, 1346.  
II – 51, 53, 156, 160, 162, 186, 256, 299, 301, 380, 528, 620, 708, 884, 885, 1023, 
1024, 1131. 

Разгон Анатолий Израилевич (род. 1930) – доктор исторических наук (1981); 
специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. С начала 1960-х гг. научный 
сотрудник Института истории АН СССР (с 1968 г. – Институт истории СССР 
АН СССР). В 1993 г. уехал в США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98D
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Сын И.М. Разгона. 
I – 209, 263, 309. 

Разгон Израиль Менделевич (1905–1987) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист в области отечественной истории. 
В 1934 г. окончил аспирантуру МИФЛИ. В 1934–1941 гг. преподавал в 
МИФЛИ. В 1942–1949 гг. профессор кафедры истории СССР МГУ. С 1949 г. 
заведующий кафедрой истории СССР Томского государственного универси-
тета.  
Отец А.И. Разгона. 
I – 13, 14, 134, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 207, 209, 212, 261, 
298, 315, 330, 669. 
II – 278. 

Разгоны 
II – 133, 1024. 

Раздольский Виталий Александрович (род. 1923) – писатель, драматург.  
Участник Великой Отечественной войны.  
С 1966 г. член Союза писателей СССР. Впоследствии эмигрировал в Герма-
нию. 
I – 1067, 1068, 1075, 1105, 1210. 

Разумова (Лебедева-Разумова) Матрена Николаевна (1882–1949) – ткачиха 
фабрики Дербенева в Иваново-Вознесенске; участница революционного дви-
жение; член РСДРП, большевик с 1904 г.  
В 1905 г. и 1917 г. член Иваново-Вознесенского совета. Затем находилась на 
партийной и профсоюзной работе. Мемуаристка.  
I – 301. 

Разумовская Людмила Николаевна (род. 1946) – драматург.  
II – 932. 

Разумовская Нина Исааковна (1921–1949) – кандидат исторических наук (1947); 
специалист по отечественной истории начала ХХ в. 
Окончила аспирантуру исторического факультета МГУ. Преподавала в Ива-
новском государственном педагогическом институте.  
I – 141, 148, 178, 179, 198, 203, 299. 

Разумовский Александр Владимирович (1907–1980) – писатель, сценарист, ре-

жиссер.  

I – 43. 

Разумовский Андрей Вадимович (1948–2013) – режиссер, актер. 

В 1973 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Один из организаторов 

одной из частных кинокомпаний «Фора-фильм». Секретарь Конфедерации 

СК и президент Ассоциации кинопродюссеров России.  

II – 1243. 

Разумовский Георгий Петрович (род. 1936) – советский партийный и государ-
ственный детель; член ЦК КПСС (1986–1990); кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1988–1990). 
В 1958 гг. окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. С 1959 г. на 
комсомольской, с 1961 г. на партийной работе. В1973–1981 гг. председатель 
Краснодарского крайисполкома. В 1983–1985 гг. первый секретарь Красно-
дарского крайкома КПСС. В 1985–1988 гг. заведующий отделом организаци-
онно-партийной работы ЦК КПСС. В 1988 г. – отделом партийного стритель-
ства и кадровой политики. В 1988–1990 гг. председатель Комиссии ЦК КПСС 
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по вопросам партийного строительства и кадровой политики. В 1990–1992 гг. 
генеральный консул СССР в Шанхае (КНР).  
II – 988. 

Раимов Риф Мухсинович (1904–1952
*
) – доктор исторических наук (1950), про-

фессор; специалист по истории Башкирии. 
В 1937–1941 гг. старший научный сотрудник Института истории АН СССР. В 
1941–1942 гг. в ополчении, в 1942–1943 гг. доцент Башкирского государ-
ственного педагогического института, в 1943–1944 г. секретарь Башкирского 
обкома ВКП(б). Затем вновь старший научный сотрудник Института истории 
АН СССР.  
I – 322, 364.  

Раиса Осиповна (ум. 1978). 
II – 501.  

Райзман Юлий Яковлевич (1903–1994) – кинорежиссер и сценарист; профессор 
(1960); народный артист СССР (1964); Герой Социалистического Труда 
(1973).  
В 1944–1964 гг. преподавал во ВГИКе.  
I – 61, 630. 
II – 106, 721, 746, 760. 
III – 274.  

Райк Ласло (1909–1949) – венгерский партийный и государственный деятель; 
член Политбюро Коммунистической партии Венгрии (1945–1949).  
В 1946–1948 гг. министр внутренних дел, в 1948–1949 гг. министр иностран-
ных дел Венгрии. 15 октября 1949 г. казнен как «югославский шпион и агент 
мирового империализма». В 1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 737, 760, 767, 775, 829.  

Райкин Аркадий Исаакович (1911–1987) – артист театра, эстрады, кино; народ-
ный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1981).  
Основатель и бессменный руководитель Ленинградского театра миниатюр (с 
1982 г. – Государственный театр миниатюр в Москве; ныне – театр «Сатири-
кон» им. А. Райкина). 
Отец К.А. Райкина. 
I – 597, 915. 
II – 182, 189.  

Райкин Константин Аркадьевич (род. 1950) – артист театра и кино; народный 
артист РФ (1992); профессор. 
С 1988 г. художественный рукокодитель московского театра «Сатирикон». 
Сын А.И. Райкина. 
II – 1135. 

Райнхардт (Рейнхардт) Готфрид (1913–1994) – американский кинорежиссер ав-
стрийского происхождения.  
I – 1103. 

Райт Рита – см. Райт-Ковалева Раиса Яковлевна.  
Райт-Ковалева Раиса Яковлевна (урожд. Раиса Яковлевна Черномордик) 

(1898–1988) – писательница, переводчица, мемуарист.  
II – 826. 

                                                           
*
 В «Энциклопедии Башкирии» дата смерти ошибочно указа как 15 февраля 1953 г. Но в книге: 

Артамонов М.Д. Московский некрополь. (М., 1995. С. 207) указывается, что он умер в 1952 г. и 

похоронен на Введенском кладбище в Москве. См. также запись в дневнике С.С. Дмитриева от 

2 декабря 1952 г.  
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Райх Зинаида Николаевна (1894–1939) – актриса.  
Обучалась в Государственных высших мастерских под руководством 
В.Э. Мейерхольда. В 1923–1938 гг. актриса Театра им. Мейерхольда. 
Жена С.А. Есенина, затем В.Э. Мейерхольда.  
II – 748. 

Ракита – инженер, в 1942 г. попутчик С.С. Дмитриева в поезде по дороге в  
Томск – Кемерово.  
I – 54. 
III – 237–239. 

Ракитин А.И. – кандидат исторических наук (1953); специалист по отечественной 
истории XIX – ХХ вв. 
Окончил Архангельский государственный педагогический институт.  
I – 462, 532. 

Раковский Христиан Георгиевич (1873–1941) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК РКП(б) (ВКП(б) (1919–1927). 
В 1897 г. окончил Женевский университет. Член РСДРП(б) с 1917 г. Во время 
Гражданской войны председатель Временного Рабоче-Крестьянского прави-
тельства Украины; в 1919–1923 гг. председатель СНК Украины (Украинской 
ССР). В 1923–1925 гг. полпред СССР в Великобритании, в 1925–1927 гг. – во 
Франции. Одновременно заместитель наркома иностранных дел СССР. В 
1927 г. исключен из партии, в 1928–1934 гг. находился в ссылке как один из 
руководителей троцкистской оппозиции. В 1934–1937 гг. начальник Управ-
ления наркомата здравоохранения СССР. 27 января 1937 г. арестован, 13 мар-
та 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен по делу 
«антисоветского правотроцкистского блока» приговорён к 20 годам лишения 
свободы. 11 сентябре 1941 г. расстрелян в Орле в числе других заключенных. 
Посмертно реабилитирован 4 февраля 1988 г.  
Внук видного болгарского революционного деятеля Георгия Раковского.  
I – 1005.  

Ракоши Матьяш (1892–1971) – венгерский государственный и политический де-
ятель. 
В период Венгерской советской республики 1919 г. заместитель наркома тор-
говли, нарком общественного производства. В 1921–1924 гг. работал в Ко-
минтерне, затем вернулся в Венгрию. В 1926–1940 гг. находился в заключе-
нии. В 1940 г. освобожден и выехал в СССР. Во время Второй мировой войны 
руководитель заграничного бюро ЦК Компартии Венгрии. В 1945–1953 гг. 
генеральный секретарь, в 1953–1956 гг. Венгерской Коммунистической пар-
тии (с 1948 г. Венгерская партия трудящихся). Одновременно в 1952–1953 гг. 
председатель Совета министров ВНР. После венгерских событий 1956 г. про-
живал в СССР.  
I – 760, 780, 808, 813, 834, 860, 866, 870, 871, 904. 
II – 91, 93, 193. 

Ракушин – в 1949–1950 гг. сотрудник отдела партийного просвещения 
ЦК ВКП(б). 
I – 199, 237.  

Рамазанов Хидир Хидирович (1925–2019) – доктор исторических наук, профес-
сор; заслуженный деятель науки РФ, заслуженный деятель науки Республики 
Дагестан; специалист по истории Дагестана. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 
факультет Дагестанского государственного педагогического института. После 
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окончания аспирантуры Дагестанского филиала АН СССР преподавал в Даге-
станском государственном университете; декан историко-филологического и 
исторического факультетов. 
I – 863. 

Рамзес II (ок. 1303–1213 до н.э.) – египетский фараон из XIX династии, правив-
ший в 1279–1213 гг. до н.э.  
II – 439. 

Рамзесы – египетские фараоны XIX династии.  
II – 494. 

Рамин Гюнтер Вернер Ханс (1898–1956) – немецкий органист и хоровой дири-
жер.  
I – 572. 

Раневская Фаина Георгиевна (Григорьевна) (наст. фамилия Фельдман)  
(1896–1984) – актриса театра и кино; народная артистка СССР (1961).  
Окончила частную театральную школу. В 1915–1930 гг. выступала в театрах 
различных городов страны. В 1931–1935 гг. артистка Камерного театра,  
в 1935–1939 гг. – Центрального театра Красной Армии, в 1943–1949 гг. – Те-
атра драмы (впосл. Театр им. В.В. Маяковского), в 1949–1955 и  
1955–1963 гг. – Московского театра им. Моссовета, в 1955–1963 гг. Москов-
ского театра им. А.С. Пушкина.  
I – 1287. 
II – 739, 917. 

Ранкович Александр (1909–1983) – югославский партийный и государственный 
деятель; генерал-полковник; Народный Герой Югославии (1945), Герой Со-
циалистического Труда СФРЮ (1954); член Политбюро 
ЦК Коммунистической партии Югославии (затем – Союз коммунистов Юго-
славии) (1937–1966). 
Во время Второй мировой войны член Верховного штаба Народ-
но-освободительной армии Югославии. В 1946–1953 гг. министр внутрен-
них дел и заместитель премьер-министра (СФРЮ). В 1953–1963 гг. заме-
ститель председателя Союзного исполнительного веча СФРЮ, куратор 
спецслужб. В 1966 г. снят со всех партийных и государственных постов, 
исключен из партии. 
I – 164, 587, 737, 960.  

Рапацкий Адам (1909–1970) – польский партийный и государственный деятель.  

В 1948–1968 гг. член ЦК ПОРП. В 1948–1954 гг. член ЦК, в 1954–1956 гг. 
кандидат в члены ЦК, 1956–1968 гг. член Политбюро ЦК ПОРП.  

В 1956–1968 гг. министр иностранных дел ПНР. 
I – 829. 

Рапгоф Ипполит Павлович (псевдоним – граф Амори) (1860–1918?) – бульвар-

ный писатель.  

I – 712. 

Раппопорт Герберт Морицевич (1908–1983) – кинорежиссер и киносценарист; 

народный артист РСФСР (1980).  

I – 997. 

Расин Жан (1639–1699) – французский трагический поэт-классик.  

II – 835, 871. 

Раскин Б.В. – студент МИФЛИ.  

I – 1152.  
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Раскольников Федор Федорович (наст. фамилия Ильин) (1892–1939) – совет-
ский военный и государственный деятель, дипломат. 
Участник Гражданской войны. В 1921–1938 гг. на дипломатической работе: 
полномочный представитель РСФСР (СССР) в Афганистане (1921–1923), Эс-
тонии (1930–1933), Дании (1933–1934), Болгарии (1934–1938). В 1938 г. отка-
зался вернуться в СССР.  
II – 1082, 1133. 

Распутин Валентин Григорьевич (1937–2015) – писатель; Герой Социалистиче-
ского Труда (1987).  
II – 447, 772, 797, 855, 933. 

Распутин Григорий Ефимович (наст. фамилия Новых) (1869–1916) – религиоз-
ный фанатик; с 1907 г. фаворит Николая II и Александры Федоровны.  
II – 596, 597, 598, 599, 600, 976, 985.  

Рассадин Станислав Борисович (1935–2012) – литературовед, литературный 
критик. 
В 1958 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1958–1959 гг. работал в 
издательстве «Молодая гвардия», в 1961–1963 гг. – в журнале «Юность». 
Публиковался во многих газетах и журналах.  
II – 1001, 1123. 

Рассел Бертран (1872–1970) – английский философ, математик, социолог, обще-
ственный деятель. 
II – 406. 

Рассказова Маргарита Михайловна (род. 1952) – актриса театра и кино; заслу-
женная артистка РФ (2007). 
Окончила ГИТИС. С 1982 г. артистка театра «У Никитских ворот».  
II – 1266. 

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо), граф  
(1700–1771) – академик архитектуры (1770); генерал-майор (1762).  
Придворный архитектор (1730–1763).  
Сын известного скульптора Бартоломео Карла Растрелли. 
I – 679, 901, 994. 

Расцветаев Вячеслав Николаевич (1933–2008) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1984). 
В 1958–1959 гг. артист Казанского ТЮЗа; в 1960–1963 гг. – Башкирского рус-
ского театра драмы; в 1963–1965 гг. – Казанского русского театра драмы; в 
1965–1972 гг. – Пермского театра драмы; в 1972–1987 гг. – МХАТа,  
в 1987–1989 гг. – МХТ им. М. Горького.  
II – 1215. 

Расчетнова Ирина Михайловна – см. Пушкарева Ирина Михайловна. 

Ратгауз Даниил Максимович (1868–1937) – поэт.  
С 1921 г. в эмиграции.  
II – 69. 

Ратнекс – в 1946 или 1947 гг. окончил ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1949 г. работал в 
ЦК Латвийской КП(б).  
I – 1152. 

Раушенбах Вера Михайловна (урожд. Иванченко) (1919–2015) – музейный ра-
ботник; кандидат исторических наук (1954); археолог, специалист по неолиту. 
В 1945 г. окончила заочное отделение исторического факультета МГУ.  
С 1939 г. работала в ГИМе: музейный смотритель, экскурсовод, младший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, в 1960–1962 гг. заведую-
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щая отделом археологии, в 1962–1975 гг. заместитель директора ГИМа по 
научной части. С 1980 г на пенсии. 
Жена одного из основоположников советской космонавтики академика Бори-
са Викторовича Раушенбаха.  
II – 256, 318. 

Рафаэль Санти (1483–1520) – художник эпохи итальянского Возрождения.  
I – 161, 822, 913.  

Рафиков Эсфан Абдуллович (1912–?) – историк. 
Окончил ЛГУ. С 1938 г. преподавал на кафедре истории Барнаульского учи-
тельского института (с 1941 г. – Барнаульский государственный педагогиче-
ский институт). Участник Великой Отечественной войны. Заведующий ка-
федрой марксизма-ленинизма Барнаульского государственного педагогиче-
ского института.  
I – 40. 
III – 91. 

Раффи (наст. имя Акоп Мелик-Акопян) (1835–1888) – армянский писатель, ав-
тор исторических романов.  
I – 381. 

Рахлин – в 1958 г. начальник хозяйственно-финансового сектора ЦК ЛКСМ 
Украины.  
I – 1057. 

Рахман Муджибур (1920–1975) – государственный и политический деятель Бан-
гладеш. 
В 1938–1947 гг. участник антиколониального движения. Один из организато-
ров партии Народная лига; в 1952–1958 гг. генеральный секретарь ее восточ-
нопакистанской организации. Президент (1971–1972 и в 1975), премь-
ер-министр (1972–1975) Народной Республики Бангладеш. 
II – 249. 

Рахманин Олег Иванович (1937–1982) – редактор издательства «Наука». Заве-
дующий советским отделом редакции журнала «История СССР» (на 1982).  
II – 675. 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) – композитор, пианист, дирижер.  
С 1917 г. проживал за границей.  
I – 141, 544, 724, 1004, 1031, 1170, 1343. 
II – 32, 542, 564.  

Рахманова Татьяна Карповна – в 1976 г. библиограф ГПИБ.  
II – 411, 419, 432. 

Рахматуллин Морган Абдуллович (1927–2006) – доктор исторических наук 
(1988); специалист по истории России XVIII–XIX вв.  
В 1958 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1958–2004 гг. работал в 
Институте истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. 
Институт российской истории РАН): младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник. Одновременно в 1970–
1980 гг. заведующий отделом, в 1980–2006 гг. заместитель главного редакто-
ра журнала «История СССР» (с 1992 г. «Отечественная история»).  
I – 1022.  
II – 381, 517, 1162, 1251, 1288, 1291. 

Рачковский Петр Иванович (1851–1910) – действительный статский советник. В 
1879–1902 гг. сотрудник Департамента полиции; с 1885 гг. заведующий за-
граничной агентурой. В 1905–1906 гг. вице-директор Департамента полиции.  
II – 595.  
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Рева Кузьма Иванович (1897–1967) – заслуженный агроном РСФСР.  
В 1934 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева. Заместитель директора почвенно-агрономической стан-
ции им. В.Р. Вильямса при этой академии. С 1937 г. директор МТС 
им. В.Р. Вильмса в Бузулукском районе Оренбургской области. 
I – 562. 

Ревалд Джон (1912–1994) – американский историк искусства немецкого проис-
хождения.  
В 1936 г. окончил Сорбонну. В 1941 г. эмигрировал в США.  
I – 1347. 

Ревин Алексей Иванович (1904–1974) – издательский деятель. 
В 1932 г. окончил Коммунистический институт журналистики, затем в 1938 г. 
ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1937–1947 гг. – директор издательства газеты 
«Правда»; в 1947–1949 гг. – заведующий ОГИЗ при СМ СССР; с февраля 
1949 г. и до конца жизни директор издательства «Советская энциклопедия».  
I – 199. 

Редер Дмитрий Григорьевич (1905–1988) – кандидат исторических наук (1939), 
доцент (1939), старший научный сотрудник (1963); специалист по истории 
древнего Египта и Месопотамии.  
В 1930 г. окончил историко-философский факультет МГУ, в 1937 г. аспиран-
туру исторического факультета МГУ. В 1938–1942 гг. преподавал в МОПИ 
им. Н.К. Крупской и Киевском государственном педагогическом институте; в 
1942–1962 г. на историческом факультете в МГУ. В 1955–1986 гг. работал в 
Институте стран Азии и Африки при МГУ. Киевском государственном уни-
верситете и МОПИ, одновременно в 1962–1988 г. старший научный сотруд-
ник Института востоковедения АН СССР.  
I – 481. 
II – 534. 
III – 25, 35, 41, 300. 

Редкин Петр Григорьевич (1808–1891) – юрист и государственный деятель; док-
тор прав (1834), профессор (1835), действительный тайный советник (1880); 
почетный член Петербургской Академии художеств (1880) и АН (1890). 
В 1835–1848 гг. профессор Московского университета; в 1863–1878 гг. про-
фессор Петербургского университета, в 1873–1876 гг. ректор. Одновременно 
с 1851 г. член Департамента уделов, в 1878–1882 гг. его председатель. В 
1882–1891 гг. член Государственного Совета.  
II – 968. 

Редлих Вера Павловна (1894–1992) – актриса, театральный режиссер, педагог; 
народная артистка РСФСР (1956), профессор. 
Училась в театральной школе МХТ, затем 2-й Студии МХТ. Артистка театров 
в Ярославле, Владивостоке и ряда других городов СССР. С 1932 г. режиссер, 
в 1943–1960 гг. главный режиссер новосибирского театра «Красный факел». 
В 1961–1963 гг. художественный руководитель Минского русского театра 
им. Горького.  
III – 77. 

Редькин Владимир Николаевич (1956–2021) – оперный певец; народный артист 
РФ (2009). 
В 1984 г. окончил Московскую консерваторию. 
В 1980-е гг. артист Московского камерного музыкального театра.  
В 1986–2016 гг. артист Большого театра. 
II – 774. 
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Редько Федор Андреевич (1905–1981) – кандидат исторических наук (1952, Ки-
евский университет) на тему: «Колонизационная политика русского царизма 
и немецкие колонисты на Украине (с конца XVIII до начала XX вв.)».  
I – 163. 

Реза Пехлеви (1878–1944) – в 1925–1944 гг. шах Ирана. Умер в изгнании.  
I – 49. 

[Резвая] Капитолина Андреевна – заведующая кабинетом по истории ВКП(б) 
или ассистент в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ в середине 1940-х гг.  
Жена Н.И. Резвого.  
I – 111. 
III – 205. 

Резвый Николай Иванович (1906–1992) – кандидат исторических наук (1948), 
доцент; специалист по отечественной истории. 
Учился в Московском Коммунистическом университете преподавателей об-
щественных наук, МИФЛИ. Затем преподавал историю в погранучилище и 
школе НКВД. После окончания Великой Отечественной войны лектор Риж-
ского горкома партии. В 1949–1974 гг. преподавал в Ярославском государ-
ственном педагогическом институте им. К.Д. Ушинского: в 1949–1976 гг. за-
ведующий кафедрой истории СССР, в 1954–1961 гг. декан исторического фа-
культета. С 1974 г. на пенсии. 
I – 51, 52, 53, 54, 58, 96, 111, 128.  
III – 104, 147, 183, 205, 226, 227, 233. 

Резников – в 1948 г. врач. 
I – 153. 

Резцов Л.А. – автор рукописи «Народные массы и буржуазная наука» (1955 г.)  
I – 686. 

Рейган Рональд Уилсон (1911–2004) – американский государственный деятель.  

В 1965–1975 гг. губернатор штата Калифорния. В 1981–1989 гг. президент 
США.  
II – 748, 804, 816, 825, 895, 948, 971, 972, 1008, 1011, 1258. 

Рейзен Марк Осипович (1895–1992) – оперный певец; народный артист СССР 
(1937), профессор (1967). 
В 1921–1925 гг. солист Харьковского оперного театра, в 1925–1930 гг. – Ле-
нинградского театра оперы и балета, в 1930–1954 гг. – Большого театра. С 
1954 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. В 
1965–1970 гг. заведующий кафедрой сольного пения Московской государ-
ственной консерватории.  
I – 731. 

Реймер (Ремер) Самуэль С. (род. 1942) – американский историк; специалист по 

истории России XIX – ХХ в., преимущественно по истории медицины. 

Окончил Колумбийский университет. В 1968–1969 гг. стажер ЛГУ, в 1980 г. 

стажер кафедры истории СССР периода капитализма исторического факуль-

тета МГУ. С 1972 г. по настоящее время преподает в Тулейнском университе-

те (Новый Орлеан, Луизиана).  

II – 563. 

Рейн Георгий Ермолаевич (1854–1942) – врач и государственный деятель; спе-

циалист в области акушерства и гинекологии; доктор медицины (1876), про-

фессор (1883) академик Петербургской Академии наук (1901), член Государ-

ственного Совета (1915), действительный тайный советник (1917). 
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В 1874 г. окончил Петербургскую медико-хирургическую академию.  
В 1883–1896 гг. профессор университета Св. Владимира в Киеве. С 1896 г. за-
ведующий кафедрой Военно-медицинской академии. С 1908 г. председатель 
Медицинского совета Министерства внутренних дел. В 1916–1917 гг. главно-
управляющий государственным здравоохранение Российской империи. Депу-
тат II и IV Государственных дум. С 1920 г. в эмиграции. Профессор Софий-
ского университета.  
I – 1173. 

Рейнер Юрий Петрович (1911–1973) – художник, график.  
С 1949 г. преподаватель Московского государственного художественного ин-
ститута им. В.И. Сурикова.  
II – 224. 

Рейнхардт Готфрид (1913–1994) – американский кинорежиссер. 
I – 1103. 

Рейсдаль Якоб ван (1628/29–1682) – голландский художник. 
I – 681. 

Рейснер Игорь Михайлович (1898/1899–1958) – доктор исторических наук 
(1953), профессор (1935); специалист по истории Индии и Афганистана.  
В 1924 г. окончил восточный факультет Военной академии РККА. Работал в 
Международном аграрном институте, Московском институте востоковедения, 
с 1935 г. – в МГУ.  
I – 494, 1006.  
III – 46. 

Рейснеры  
I – 95. 

Рейтер Уолтер Филипп (1907–1970) – американский профсоюзный деятель. 
В 1942–1946 гг. вице-председатель, в 1946–1970 гг. председатель профсоюза 
рабочих автомобильной промышленности, в 1952–1955 гг. председатель Кон-
гресса производственных профсоюзов, в 1955–1968 гг. член руководства 
Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов.  
I – 1150. 

Рейхберг Георгий Евгеньевич (1901–1986) – доктор исторических наук (1965), 
специалист по истории революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке. 
Окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. С 1939 г. доцент 
МИФЛИ. Сотрудник Сибирского отделения АН СССР.  
II – 48, 812, 869. 

Рейхель Рахиль – историк.  

В 1940 г. (?) окончила исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской; 
ученица С.С. Дмитриева.  
Жена Б.А. Удлера.  
I – 237, 1000, 1152, 1322.  

Рекемчук Александр Евсеевич (1927–2017) – писатель.  

С 1971 г. член Правления Союза писателей СССР.  
Преподаватель Литературного института им. А.М. Горького, профессор 
(1988).  
II – 203.  

Ремарк Эрих Мария (1898 ,– 1970) – немецкий писатель.  
I – 1226, 1227, 1243, 1273. 
II – 61, 79.  
III – 223. 
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Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский художник.  
I – 681, 913.  

Ремез Оскар Яковлевич (1925–1989) режиссер, писатель, заслуженный артист 
РСФСР (1971), профессор (1980), доктор искусствоведения (1982).  
I – 997. 

Ремезов Нил Петрович (1899–1961) – доктор геолого-минералогических наук 
(1941), профессор (1933); почвовед. 
В 1923 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета МГУ. В 1933–1938 гг. заведующий кафедрой почвоведения и геологии 
Брянского лесного института. С 1938 г. работал во Всесоюзном НИИ лесного 
хозяйства. В 1942–1948 гг. профессор кафедры почвоведения, одновременно 
в 1943–1945 гг. декан геолого-почвенного факультета МГУ. В 1958–1961 гг. 
заведующий кафедрой почвоведения геологического факультета МГУ. 
I – 1140. 

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – русский писатель.  
С 1921 г. в эмиграции.  
I – 205, 215, 393, 398, 401, 525, 544, 590, 594, 727, 786, 1115, 1264. 
II – 79, 369, 403, 987, 1289.  

Ремизов Михаил Григорьевич (род. 1948) – актер театра и кино. 
В 1973 г. окончил Школу-студию МХАТ. Артист Центрального театра Совет-
ской Армии, Красноярского ТЮЗа, Томского драматического театра, Мос-
ковского Нового драматического театра, с 1996 г. – Московского драматиче-
ского театра им. К.С. Станиславского.  
II – 910. 

Ремизова Александра Исааковна (1903–1989) – актриса и театральный режиссер; 
народная артистка РСФСР (1957).  
С 1920 г. артистка Студии Е. Вахтангова (впосл. Театр им. Е. Вахтангова).  
I – 1240, 1370.  
II – 222.  

Ренар Колетт (1924–2010) – французская певица, киноактриса.  
II – 63. 

Рендель Леонид Абрамович (1925–1989) – член кружка Краснопевцева. 
Окончил исторический факультет МГУ. 30 августа 1957 г. арестован, 12 фев-
раля 1958 г. осужден Мосгорсудом к 10 годам лишения свободы. Впослед-
ствии преподаватель истории Всесоюзного заочного техникума легкой про-
мышленности.  
I – 969, 1006, 1101.  

Ренуар Огюст (Пьер-Огюст) (1841–1919) – французский художник, один из вид-
ных представителей импрессионизма. 
I – 541, 681, 913. 
II – 412. 

Репин Илья Ефимович (1844–1930) – художник; действительный член Петер-
бургской Академии художеств (1893); член Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок (с 1878). 
I – 652, 724, 913, 939, 1134, 1327.  
III – 191.  

Рерих Николай Константинович (1874–1947) – художник.  
С 1917 г. проживал за границей.  
Отец С.Н. Рериха.  
I – 873, 939, 1004, 1024, 1043, 1187, 1289, 1298, 1299, 1327. 
II – 275, 369, 370, 517, 554, 911.  
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Рерих Святослав Николаевич (1904–1993) – русский и индийский художник, 
общественный деятель; почетный член Академии Художеств СССР (1978). 
Сын Н.К. Рериха.  
I – 1296, 1298, 1299. 
II – 125, 554, 911. 

Реформатская Мария Александровна (род. 1938) – кандидат искусствоведения 
(1979), специалист по древнерусскому искусству и истории московской ин-
теллигенции первой половины ХХ в. 
В 1960 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1960–1971 гг. работала в 
отделе Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи: 
хранитель, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник.  
С 1971 г. работает на кафедре всеобщей истории искусства исторического 
факультета: младший научный сотрудник, ассистент (1978), старший препо-
даватель (1995). 
II – 424. 

[Речменская ?] Евгения Александровна – артистка, руководитель художествен-
ной самодеятельности.  
Жена Н.С. Речменского.  
I – 1193. 

Речменский Николай Сергеевич (1897–1963) – композитор, фольклорист; за-
служенный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР (1940).  
I – 1193, 1209.  

Решетников Федор Михайлович (1841–1871) – русский писатель.  
I – 253. 

Решетова Галина Ивановна (уп. 1987 г.) 
II – 923, 924. 

Решетова Т.Ю. – студентка кафедры истории СССР периода капитализма исто-
рического факультета МГУ (выпуск 1980); ученица С.С. Дмитриева.  
II – 579, 605. 

Рештакова Татьяна – в 1991 г. артистка студии «Театр» Алексея Левинского.  
II – 1238. 

фон Риббентроп Иоахим (1893–1946) – один из главных фашистских преступни-
ков.  

В 1938–1945 гг. министр иностранных дел Германии. 16 октября 1946 г. каз-
нен по приговору Нюрнбергского трибунала.  
I – 1175. 

Рибера Хосе де (1591–1652) – испанский художник. 
I – 681. 

Ригельман Николай Аркадьевич (1817–1888) – писатель и общественный дея-
тель, близкий к славянофильским кругам.  

Председатель Киевского отдела Славянского благотворительного комитета. В 
начале 1840-х гг. вместе с Ф.В. Чижовым путешествовал по славянским зем-
лям и установил тесные контакты с деятелями чешского и словацкого нацио-
нального возрождения.  
I – 82. 

Ригерт Отто  
II – 598. 

Рид Джон (1887–1920) – деятель американского рабочего движения, писатель и 
публицист.  
II – 773, 796. 
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Риль Вильгельм Генрих (1823–1897) – немецкий публицист и искусствовед; про-
фессор Мюнхенского университета.  
I – 79. 

Рильке Райнер Мария (полное имя: Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Ма-
рия) (1875–1926) – австрийский поэт-модернист.  
I – 1197.  

Римский-Корсаков Александр Александрович (1849–1922) – русский государ-
ственный деятель. 
В 1905–1909 гг. ярославский губернатор. 
II – 40. 

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) – композитор, дирижер, 
профессор Петербургской консерватории (1871); мемуарист.  
I – 723, 731, 1134.  
II – 717. 

Рислакки Энсио (1896–1977) – финский драматург.  
II – 798, 834. 

Рихтер Святослав Теофилович (1915–1997) – пианист; народный артист СССР 
(1961), Герой Социалистического Труда (1975).  
I – 239, 914, 1023, 1157. 
II – 228, 742. 

Рихтер-Форгах Томас (род. 1940) – сценограф, декоратор, архитектор театра.  
Родился в Венгрии; с 1956 г. проживал в ФРГ.  
II – 786. 

Ришбе Роже (1897–1989) – французский режиссер. 
I – 1103. 

Роб-Грийе Ален (1922–2008) – французский писатель, сценарист и кинорежиссер; 
член Французской академии (2004).  
II – 379. 

Робеспьер Максимилиан Мари Изидо (1758–1794) – деятель Великой француз-
ской революции; лидер якобинцев.  
I – 623, 838, 899. 
II – 1074. 

Робинзон Изабелла Абелевна (1898–1989) – доцент; вирусолог.  

Заведующая лабораторией патогистологии Института полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов АМН СССР.  
Жена известного врача-психиатра Г.Я. Тартаковского (1881–1963), мать 
А.Г. Тартаковского.  
II – 1127. 

Робинсон Эдвин Арлингтон (1869–1935) – американский поэт, писатель и драма-
тург.  
II – 249, 250. 

Робсон Поль (1898–1976) – американский певец.  
II – 102, 109. 

Рогов – в 1947/48 учебном году студент исторического факультета МГУ.  
I – 146. 

Рогов Александр Иванович (1935–1996) – кандидат исторических наук (1964); 
историк-славист. 
В 1957 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1963 г. аспирантуру 
Института славяноведения АН СССР. В 1957–1960 гг. входил в состав Архео-
графической комиссии. В 1960–1996 гг. работал в Институте славяноведения 
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и балканистики АН СССР: младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник. В 1993–1996 гг. главный редактор 
журнала «Славяноведение». Одновременно преподавал на историческом фа-
культете МГУ.  
I – 146. 
II – 263, 395, 1039. 

Рогович Алексей Петрович (1858–1935) – русский государственный деятель. 
В 1899–1902 гг. Ковенский, в 1902–1905 гг. ярославский губернатор. С 1912 г. 
член Государственного Совета. 
II – 40. 

Роджерс Ричард Чарльз (1902–1979) – американский композитор.  
II – 695, 712. 

Родари Джанни (1920–1980) – итальянский детский писатель, журналист. 
I – 1242. 

Родимцев Александр Ильич (1905–1977) – советский военачальник; гене-
рал-полковник (1961); Дважды Герой Советского Союза (1937, 1945).  
В 1939 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1939), в 1941 г. кур-
сы при Военной академии командного и штурманского состава ВВС, в 1947 г. 
Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Участник 
Гражданской войны в Испании. Во время Великой Отечественной войны ко-
мандир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, отличившейся при обороне 
Сталинграда, затем 32-го гвардейского стрелкового корпуса. В 1951–1952 гг. 
помощник командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа, в 
1953–1956 гг. главный военный советник при албанской армии и военный ат-
таше в Албании, в 1956–1966 гг. 1-й заместитель командующего войсками 
Северного военного округа. С 1966 г. военный консультант Группы генераль-
ных инспекторов Министерства обороны.  
Отец Н.А. Родимцевой. 
II – 48, 106. 

Родимцева Наталья Александровна – см. Матюхина Наталья Александровна. 

Родионов Игорь Николаевич (1936–2014) – государственный, военный и поли-
тический деятель; генерал армии (1996). 
В 1985–1986 гг. командующий 40-й армией (Афганистан). В 1988–1989 гг. 
командующий войсками Закавказского военного округа; про должности во-
енный комендант г. Тбилиси. В 1989–1992 гг. начальник Военной Академии 
Генерального штаба СССР (с 1992 г. – РФ). В 1996–1997 гг. министр обороны 
РФ. С 1998 г. председатель Центрального комитета профсоюза военнослужа-
щих России. В 1999–2007 гг. депутат Государственной думы РФ.  
В 2002–2007 гг. председатель Народно-патриотической партии России.  
II – 1030. 

Родионов Борис Сергеевич (род. 1934) – журналист.  
В 1957 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1957–1962 гг. корреспон-
дент отдела вещания на Венгрию Гостелерадио СССР. С 1963 г. сотрудник 
газеты «Известия», в том числе дважды (до 1979) и с 1985 г. спецкор в Вен-
грии; в 1979–1985 гг. заместитель редактора по отделу социалистических 
стран.  
II – 1055. 

Роднянская Ирина Бенционовна (род. 1935) – литературный критик; специалист 
по русской литературе XIX–XX вв., заведующая отделом критики редакции 
журнала «Новый мир».  
II – 550. 
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Рождественский Анатолий Константинович (1920–1983) – кандидат биологиче-
ских наук (1947); палеонтолог.  
В 1943 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ. С 1947 г. сотрудник 
Палеонтологического института АН СССР. Участник более 30 палеонтологи-
ческих экспедиций.  
I – 567. 

Рождественский Василий Васильевич (1884–1963) – художник, график. 
Один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый 
валет» (1911–1017). 
I – 1242. 

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – поэт.  
I – 532, 1371.  

Рождественский Геннадий Николаевич (1931–2018) – дирижер; народный ар-
тист СССР (1976); Герой Социалистического Труда (1990); профессор (1976).  
II – 504, 1029, 1132. 

Рождественский Роберт Иванович (имя при рождении Роберт Станиславович 
Петкевич) (1932–1994) – поэт.  
I – 335, 1337, 1374. 
II – 42, 818, 901. 

Рожков Николай Александрович (1868–1927) – профессор (1922); политический 
деятель. 
В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета.  
С 1905 г. член РСДРП, большевик, затем меньшевик. Товарищ министра почт 
и телеграфов Временного правительства (1917). С начала 1920-х гг. работал в 
учебных и научных учреждениях Ленинграда (ЛГУ, педагогические институ-
ты) и Москвы (МГУ, Институт красной профессуры, Академия коммунисти-
ческого воспитания, ГИМ).  
Муж М.К. Рожковой.  
I – 366. 
II – 672, 63, 674. 

Рожкова Мария Константиновна (рожд. Пшеницына) (1898–1982) – доктор ис-
торических наук (1948); специалист по социально-экономической истории 
России XIX в., в том числе Кавказа и Средней Азии. 
В 1923 г. окончила 2-й Петроградский педагогический институт, затем аспи-
рантуру Института истории РАНИОН. Член редколлегии журнала «Истори-
ческие записки», сотрудник сектора истории СССР периода капитализма Ин-
ститута истории АН СССР (с 1968 г. Института истории СССР АН СССР).  
С 1970 г. на пенсии. 
Жена Н.А. Рожкова.  
I – 363, 400, 976, 1015, 1016, 1337, 1344. 
II – 181, 672, 673, 675, 676, 689, 896., 897, 911. 

Рожнова – в 1958/59 учебном году студентка II курса Истфака МГУ.  
I – 1122. 

Роза Петровна – соседка Дмитриевых по Швейцаркому дому в Кусково. 
III – 432, 449. 

Розанов – врач Московского областного туберкулезного института (МОТИ) (?) 
III – 487. 

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – религиозный философ, литератур-
ный критик и публицист. 
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I – 388, 397, 398, 400, 401, 544, 590, 1114, 1115, 1116, 1179, 1242.  
II – 29, 132, 364, 365, 369, 403, 1027, 1057, 1058, 1079, 1268, 1269. 

Розанов Николай Петрович (1857–1941) – ученый-богослов, краевед, преподава-
тель, писатель. 
В 1876 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1880 г. – Московскую 
духовную академию; магистр богословия (1881). Преподавал в Тверской и 
Московской духовных семинариях. В 1890–1893 гг. заведующий библиоте-
кой, в 1895 г. секретарь Общества любителей духовного просвещения. Изда-
тель журнала «Воскресные беседы». С 1901 г. член комиссии при Синодаль-
ной типографии по переводу житий святых на русский язык. В 1917 г. пред-
седатель исполкома Союза педагогических корпораций духовно-учебных за-
ведений Московской епархии. Делопроизводитель V и XIX Отделов Помест-
ного Собора Православной Российской Церкви. 
С июля 1918 г. помощник делопроизводителя, с ноября делопроизводитель 
2-го разряда, с декабря помощник секретаря и с марта 1919 года секретарь 
Финансового отдела Народного комиссариата просвещения РСФСР, затем 
преподаватель политграмоты и обществоведения в трудовой школе, сотруд-
ник Московского отдела народного образования. В начале 1920-х годов заве-
дующий Курсами им. К. Либкнехта. С 1927 года сотрудник общества «Старая 
Москва» и Общества изучения Московской губернии. 
II – 264.  

Розанова Ирина Юрьевна (род. 1961) – актриса театра и кино; народная артистка 
РФ (2007). 
В 1985 г. окончила ГИТИС. В 1984–1988 гг. артистка Театра им. В.В. Мая-
ковского, в 1988–1991 гг. – Театра-студии «Человек», с 1991–1998 гг. – Теат-
ра на Малой Бронной, в 1998–1999 гг. – Театра Ленком.  
II – 782.  

Розанова Наталья Викторовна – машинистка (упом. в 1982 г.). 
II – 680. 

Розанцев Николай Васильевич (1922—1980) — кинорежиссёр и сценарист. 
I – 898.  

Розе (упом. в 1951 г.). 
I – 292. 

Розеггер Петер (1843–1918) – австрийский писатель.  
I – 1117. 

Розенберг Давид Иохелевич (1879–1950) – член-корреспондент АН СССР (1939); 
экономист. 
В 1931–1937 гг. профессор Экономического института красной профессуры, в 
1937–1950 гг. (с перерывами) преподавал в МГУ; одновременно с 1936 г. ра-
ботал в Институте экономики АН СССР. В 1945–1948 гг. старший научный 
сотрудник ИМЭЛ. 
I – 183.  

Розенберг Елена Эрвиновна (род. 1954) – художник.  
II – 949.  

Розенберг Этель (1915–1953) – жена Юлиуса Розенберга. 
I – 453. 

Розенберг Юлиус (1918–1953) – американский коммунист, обвиненный в шпио-
наже в пользу СССР (в передаче СССР американских ядерных секретов). 
Казнен вместе с женой Э. Розенберг 19 июня 1953 г.  
I – 453. 
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Розенблюм Лия Михайловна (1922–2011) – доктор филологических наук (1975); 
заслуженный деятель науки РФ (1998); специалист по творчеству Ф.М. До-
стоевского. 
Сотрудник Института мировой литературы АН СССР (РАН).  
II – 610. 

Розенгольц Аркадий Павлович (1889–1938) – советский государственный и во-
енный деятель; член ЦКК ВКП(б) (1927–1934); кандидат в член ЦК ВКП(б) 
(1934–1937). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1905 г., большевик. 
Во время Гражданской войны член Реввоенсовета РСФСР, член РВС ряда ар-
мий и фронтов. Затем на различных руководящих должностях, в том числе 
начальник Главного управления ВВС РККА, полпред СССР в Великобрита-
нии. В 1930–1937 гг. нарком внешней торговли СССР. 7 октября 1937 г. аре-
стован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР пригово-
рен к расстрелу по делу «антисоветского правотроцкистского блока»; рас-
стрелян 15 марта того же года. Посмертно реабилитирован 4 февраля 1988 г.  
I – 1005.  

Розенель Наталья Александровна (урожд. Сац) (1900–1962) – актриса, перевод-

чик, артистка Малого театра (1923–1939), театра Корша, Театра им. МГСПС, 

ленинградского театра «Комедия». 

Сводная сестра композитора И.А. Саца. Во 2-м браке жена наркома просве-

щения РСФСР А.В. Луначарского.  

I – 1065. 

Розеноер – в 1941 г. сотрудник издательства «Учпедгиз» (?)  

I – 29.  

Розенсон – в 1956–1961 гг. врач-невропатолог поликлиники в Гагаринском пере-

улке.  

I – 739, 740, 906, 907. 

II – 29, 31.  

Розенталь Елизавета Исааковна (1927–2015) – кандидат исторических наук 

(1976); специалист по истории национально-освободительного движения Рос-

сии XIX – начала XX вв. 

В 1949 окончила МГПИ им. В.И. Ленина, в 1952 г. аспирантуру ГИМа.  

В 1952–2001 гг. работала в экспозиционном отделе отечественной истории 

XIX – начала XX в. ГИМа: научный сотрудник, ведущий научный сотрудник. 

С 2001 г. на пенсии. 
I – 1276.  

Розенталь Лазарь Владимирович (1894–1990) – кандидат искусствоведения 
(1945); экскурсовод, педагог.  
В 1912 г. окончил Тенишевское реальное училище в Петербурге,  
в 1918 г. – историко-филологический факультет Петроградского университе-
та. В 1919–1922 гг. директор Художественного музея в Нижнем Новгороде, 
заведующий просветительным отделом, лектор политпросвета. Осенью 
1922 г. переехал в Москву. Работал при экскурсионной секции Московского 
отдела народного образования. С 1925–1931 гг. научный сотрудник Третья-
ковской галереи. В 1931–1934 гг. организатор передвижной выставки Музея 
керамики в Кусково, в 1935–1937 гг. заместитель директора по научной части 
того же музея. С 1937–1940 гг. сотрудник Государственного музея нового за-
падного искусства. С 1940-х гг. на преподавательской работе – читал лекции 
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по истории искусств в Московском текстильном институте, Художественном 
училище им. 1905 г., ГИТИСе. 
I – 915. 

Розенталь М.В. (упом. в 1961 г.) 
II – 8. 

Розин Иван Иванович (род. 1906) – кандидат исторических наук; специалист по 
истории России периода капитализма.  
В 1934 г. окончил МИФЛИ, затем в 1938 г. аспирантуру там же.  
В 1934 г. – заведующий историческим отделением ИФИ (впосл. МИФЛИ). В 
1940-е – 1950-е гг. преподавал в ВПШ при ЦК ВКП(б) (КПСС).  
I – 161, 182, 227.  

Рознотовский – в 1960 г. студент МОПИ им. Н.К. Крупской.  
I – 1273. 

Розов Виктор Сергеевич (1913–2004) – драматург.  
II – 86, 88, 244, 489, 609, 847, 886, 894, 965. 

Розовская Галина Алексеевна (ум. 1988) – актриса театра-студии «У Никитских 
ворот».  
Жена М.Г. Розовского.  
II – 989, 1255. 

Розовский Марк Григорьевич (род. 1937) – драматург, режиссер; народный ар-
тист РФ (2004). 
В 1960 г. окончил факультет журналистики МГУ, в 1964 г. Высшие сценар-
ные курсы. В 1958–1969 гг. руководил студенческим театром МГУ «Наш 
дом». Ставил спектакли в различных театрах. В 1983 г. основал Театр «У Ни-
китских ворот» и стал его художественным руководителем.  
II – 939, 949, 950, 988, 1206, 1233, 1241, 1242, 1255, 1256 1257, 1266. 

Розум Михаил Андреевич (1889–1969) – кандидат исторических наук, доцент; 
специалист по истории крестьянского движения. 
В 1933–1939 и 1945–1947 гг. заведующий кафедрой истории СССР, с 1939 г. 
декан исторического факультета Тверского государственного педагогическо-
го института.  
I – 443. 

Рой Бимал (1909–1966) – индийский режиссер.  
I – 634.  

Ройзман Леонид Исаакович (22.12.1915 / 4.1.1916) – 1989) – кандидат искусство-
ведения (1946); органист, пианист и музыковед; заслуженный деятель искус-
ств РСФСР (1966). 
С 1947 г. доцент, с 1963 г. профессор Московской консерватории.  
I – 504. 

Рокоссовский Константин Константинович (Ксаверьевич) (1896–1968) – со-
ветский военачальник; Маршал Советского Союза (1944), Дважды Герой Со-
ветского Союза (1944, 1945); кандидат в члены ЦК КПСС (1956—68); Мар-
шал Польши (1949).  
Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил кавалерийские курсы усо-
вершенствования комсостава; в 1929 г. курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава при Академии имени М. В. Фрунзе. Участвовал в 
боях на КВЖД. В Великую Отечественную войну командовал рядом фронтов: 
Брянским (июль — сентябрь 1942), Донским (сентябрь 1942 — февраль 1943), 
Центральным (февраль — октябрь 1943), Белорусским (октябрь 1943 — фев-
раль 1944), 1-м Белорусским (февраль — ноябрь 1944) и 2-м Белорусским  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
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(с ноября 1944 и до конца войны). В 1949–1956 гг. министр национальной 
обороны и заместитель председателя Совета министров ПНР. В 1956–1962 гг. 
заместитель министра обороны СССР.  
I – 83, 106, 122, 829, 830, 831, 833, 861, 862, 877. 

Рокфеллер (Нельсон?) (упом. в 1959 г.)  
I – 1227. 

Роллан Ромен (1866–1944) – французский писатель и общественный деятель.  
I – 700. 
II – 392, 490, 622. 

Роль-Танги Анри (наст. фамилия Танги) (1908–2002) – французский коммунист, 
до 2-ймировой войны один из лидеров профсоюзного движения Франции. 
Участник Гражданской войны 1926–1939 гг. в Испании в составе интернаци-
ональных бригад. Во время 2-й мировой войны один из руководителей фран-
цузского движения Сопротивления. После окончания войны президент Наци-
ональной ассоциации бывших борцов Сопротивления. В 1962–1987 гг. член 
ЦК Французской Коммунистической партии.  
I – 78. 

Ромм Михаил Ильич (1901–1971) – режиссер театра и кино, сценарист, педагог; 
народный артист СССР (1950). 
III – 246. 

Ромадин Николай Михайлович (1903–1987) – художник-пейзажист; народный 
художник СССР (1971), действительный член Академии художеств СССР 
(1967).  
I – 589. 

Романелли Рафаэлло (1856–1928) – итальянский скульптор. 
I – 216. 

Романенко Юрий Михайлович (род. 1941) – продюсер, актер. 
В 1964 г. окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.  
В 1979 г. Высшие курсы организаторов кинопроизводства при Госкино 
СССР. Один из организаторов (1988) и генеральный директор частной кино-
студии «Фора-фильм».  
II – 1243. 

Романов – историк (упом. в 1942 г.). 
III – 203.  

Романов Алексей Владимирович (1908–1998) – советский государственный дея-
тель; кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1986). 
Обучался на Высших государственных литературных курсах и в ВПШ при 

ЦК ВКП(б). С 1929 г. на журналистской работе. С 1955 г. в аппарате 

ЦК КПСС. Председатель Государственного комитета Совета министров 

СССР по кинематографии – министр СССР (1963–1965); председатель Коми-

тета по кинематографии при Совете министров СССР (1965–1972). Главный 

редактор газеты «Советская культура» (1972–1986). С 1986 г. на пенсии.  

II – 200. 

Романов Виктор Николаевич (род. ок. 1944) – фотограф; руководитель фото-

кружка во Дворце культуры пос. Московский Московской области.  

Муж В.А. Руновой.  

II – 1061, 1070. 

Романов Григорий Васильевич (1923–2008) – советский партийный деятель; 
член ЦК КПСС (1966–1986), кандидат в члены ЦК КПСС (1973–1976), член 
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Политбюро ЦК КПСС (1976–1985), секретарь ЦК КПСС (1983–1985); Герой 
Социалистического Труда (1983). 
В 1953 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1954 г. 
на партийной работе. В 1961–1962 гг. секретарь Ленинградского горкома; в 
1962–1970 гг. секретарь, в 1970–1983 гг. – первый секретарь Ленинградского 
обкома КПСС. С 1985 г. на пенсии.  
II – 803, 1037, 1154. 

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – писатель.  
I – 727. 

Романова Ираида Ивановна (род. 1928) – кандидат исторических наук доцент; 
специалист по русской историографии западной истории нового времени. 
Окончила Воронежский университет. Затем преподавала там же.  
II – 171, 172.  

Романовы – боярский, царский, императорский род.  
I – 680. 
II – 597, 600, 865, 1120.  

Ромас Яков Дорофеевич (1902–1969) – художник, мастер оформительского ис-
кусства; народный художник СССР (1965), действительный член Академии 
художеств СССР (1958).  

Главный художник ВСХВ (1950–1954).  
I – 652. 

Ромашин Анатолий Владимирович (1931–2000) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1982). 
В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. С 1959 г. артист Театра 
им. В.В. Маяковского. 
II – 768, 1011. 

Ромашков А.Ф. – в 1960–1961 гг. могильщик на кладбище в с. Никольском.  
I – 1260. 
II – 51, 53. 

Роменская Татьяна Аркадьевна (род. 1920) – музыковед; доктор искусствоведе-
ния (1994), профессор (1995); музыковед, специалист в области музыкальной 
культуры Сибири. 
В 1956 г окончила историко-теоретический факультет Саратовской консерва-
тории. В 1938–1952 гг. преподавала в Грозненской музыкальной школе, в 
1957–1959 гг. – в Ухтинской музыкальной школе, с 1959 г. – в Новосибирской 
консерватории на кафедрах истории музыки (1959–1991) и музыкального об-
разования и просвещения (с 1991).  
С 1970 г. член Сибирского отделения Союза композиторов РСФСР. 
II – 277. 

Роммель Эрвин (1891–1944) – немецкий генерал-фельдмаршал (1942). 
В 1939–1940 гг. военный комендант ставки Гитлера. В 1940 г. командир 7-й 
танковой дивизии во время похода во Францию. В 1941–1943 гг. командую-
щий германскими силами в Северной Африке. В июле – ноября 1943 гг. ко-
мандующий группой армий «Б» в Северной Италии. По приказу Гитлера по-
кончил с собой после провала генеральского заговора.  
I – 45, 66.  

Ромодин Владимир Александрович (1912–1984) – кандидат исторических наук 
(1951); специалист по истории Афганистана и Средней Азии. 
В 1948 г. окончил Восточное отделение исторического факультета МГУ. В 
1952–1955 гг. научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, с 
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1955 г. до конца жизни – Ленинградского отделения того же института; одно-
временно преподавал на Восточном отделении ЛГУ.  
I – 446. 

Ромэн Жюль (наст. имя Луи-Анри Фаригуль) (1885–1972) – французский писа-
тель; член Французской Академии (1946).  
I – 859.  

Ронаи Шандор (1892–1965) – венгерский государственный деятель. 
Во время Венгерской советской республики 1919 г. член рабочего совета в 
Мишкольце. Принадлежал к левому крылу социал-демокртической партии. 
Во время Второй мировой войны выступал за союз с Венгерской коммуни-
стической партией. В 1945–1949 г. министр торговли и сотрудничества вен-
гии. После слияния Социал-демократической и Коммунистической партий 
Венгрии член Политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся (1948–1956). 
Одновременно в 1949–1950 гг. министр внешней торговли; в 1950–1952 гг. 
председатель президентского совета ВНР. В 1952–1963 гг. председатель Гос-
ударственного Собрания ВНР. 
I – 852. 

Ронинсон Готлиб Михайлович (1916–1991) – актер театра и кино; народный ар-

тист РСФСР (1989). 

В 1945 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1946–1991 гг. ар-

тист Московского театра драмы и комедии на Таганке.  

II – 773. 

Ропс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский художник.  

I – 1145. 

Рослова Анна Сергеевна (1904–1977) – кандидат исторических наук, доцент; 

специалист по отечественной истории. 

С 1938 г. аспирантка и ассистент кафедры истории СССР исторического фа-

культета МГУ; секретарь партбюро факультета. В 1942–1948 гг. работала в 

аппарате ЦК ВКП(б) в отделе вузов и научных учреждений. В 1950–1962 гг. 

директор МГИАИ.  

I – 278. 

Российский Дмитрий Михайлович (1887–1955) – доктор медицины (1915), про-

фессор (1921); заслуженный деятель науки РСФСР; терапевт, фармаколог, ис-

торик медицины. 

В 1911 г. окончил медицинский и в 1920 г. физико-математический факульте-

ты Московского университета. В 1921–1930 гг. профессор кафедры терапев-

тической госпитальной клиники медицинского факультета МГУ, с 1930–

1953 гг. заведующий той же кафедрой 1-го Московского медицинского ин-

ститута, одновременно с 1948 г. заведующий кафедрой истории медицины. 

I – 516, 650.  

Россини Джоаккино Антонио (1792–1868) – итальянский композитор.  

I – 1320. 

Рост Юрий Михайлович (род. 1939) – журналист, писатель, фотограф.  

Окончил Киевский институт физкультуры, факультет журналистики ЛГУ. В 

1967–1979 гг. специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда»;  

с 1979 г. обозреватель и корреспондент «Литературной газеты»;  

с 1997 г. обозреватель и корреспондент газеты «Московские новости».  

II – 1057, 1062. 
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Ростовцева Клементина Ивановна (1924–2005) – заслуженная артистка РСФСР 
(1989). 
Окончила Школу-студию МХАТ. В 1947–1987 гг. артистка МХАТ,  
в 1987–2005 гг. – МХТ им. М. Горького.  
II – 772. 

Ростопчин Николай Петрович (1884–1969) – участник революционного движе-
ния, член РСДРП с 1903 г., большевик.  

В 1917–1920 гг. председатель Костромского Совета и горкома РКП(б), затем 
председатель Ярославского губкома РКП(б). В 1924–1934 гг. член Централь-
ной Контрольной комиссии ВКП(б). Затем на советской работе. Во время Ве-
ликой Отечественной войны на политработе в Красной Армии. С 1952 г. на 
пенсии.  
I – 775.  

Ростопчина Евдокия Петровна (урожд. Сушкова), графиня 
(23.12.1811/4.1.1812–1858) – поэтесса, писательница, переводчик.  

Жена графа Андрея Федоровича Ростопчина – сына московского главноко-
мандующего графа Федора Васильевича Ростопчина.  
I – 680. 

Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007) – виолончелист, пианист, 
дирижер; народный артист СССР (1966); общественный деятель.  
В 1954–1974 гг. профессор Московской консерватории. В 1974–1990 гг. про-
живал за границей; в 1978 г. лишен советского гражданства.  
Муж Г.П. Вишневской.  
II – 218, 225, 228, 504.  

Ростунов Иван Иванович (1919–1993) – доктор исторических наук (1974), про-
фессор, заслуженный детель науки РСФСР; полковник; специалист по воен-
ной истории. 
В 1947 г. окончил исторический факультет Свердловского государственного 
университета, затем военно-исторический факультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. Служил в Военно-научном управлении Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР, с 1968 г. начальник отдела Института военной ис-
тории Министерства обороны СССР; после выхода в отставку в середине 
1980-х гг. ведущий научный сотрудник того же института.  
II – 619, 630. 

Ротар Анна Васильевна (урожд. Шахова) (1889–1951) – в первом браке жена 

священника, филолога Ивана Тимофеевича Ротара; во втором – Сергея Игна-

тьевича Бернштейна.  

II – 812. 

Ротшильды – семья американских миллиардеров.  

II – 596. 

Рох Самай – в 1979–1981 гг. один из руководителей Народно-революционной 

партии Кампучии, генеральный секретарь Национального объединенного 

фронта спасения Кампучии.  

В 1981 г. арестован, находился в заключении во Вьетнаме. В начале 1990-х гг. 

вернулся в Камбоджу, после чего находится на государственной службе.  

II – 538. 

Рош (в замужестве Ланге) Ингеборга (1927–2013) – слушательница ЦКШ при 

ЦК ВЛКСМ в 1951/52 учебном году (ГДР).  

I – 315, 1153, 1210.  
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Рошаль Григорий Львович (1899–1983) – режиссер театра и кино; сценарист; 
педагог; народный артист СССР (1967), заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1934).  
I – 607, 997, 1104, 1242.  

Рощин Михаил Михайлович (наст. фамилия Гибельман) (1933–2010) – писа-
тель, драматург, сценарист. 
Брат А.М. Гибельмана (Дегтярева).  
II – 391, 25, 761, 849, 852, 870, 886, 892, 913, 915, 917, 924, 954, 957, 998, 1012, 
1232.  

Ру Жак (1752–1794) – французский католический священник, лидер крайне ради-
кальной фракции «бешеных» во время Великой французской революции.  
В августе 1793 г. арестован по приказу лидера якобинцев М. Робеспьера; по-
кончил с собой в тюрьме.  
II – 969. 

Рубайло Алла Ивановна (урожд. Захарова) (род. 1937) – кандидат исторических 
наук (1970), доцент (1979); заслуженный преподаватель Московского универ-
ситета (2006). 
В 1961 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева.  
С 1969 г. ассистент, с 1972 г. старший преподаватель, с 1979 г. доцент кафед-
ры истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ (в наст. время – кафедра 
истории Российского государства факультета государственного управления 
МГУ).  
I – 1039, 1304. 
II – 49, 57, 203, 866. 

Рубин Абрам Израилевич (Авраам Азарьевич) (1883–1918) – участник револю-
ционного движения.  
В 1918 г. председатель ЦИК Кубано-Черноморской Советской Республики, 
затем Северо-Кавказской Советской республики и член Северо-Кавказского 
крайкома РКП(б). 21 октября 1918 г. вместе с председателем ЦИК Севе-
ро-Кавказской Советской Республики и рядом другим руководителей аресто-
ван и убит по приказу главнокомандующего 11-й армией авантюриста 
И.Л. Сорокина, объявленного за это вне закона.  
II – 1161. 

Рубинов Анатолий Захарович (1924–2009) – писатель и журналист. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил Московский по-
лиграфический институт. Заведующий отделом социально-бытовых проблем 
«Литературной газеты».  
II – 1074. 

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – композитор, пианист и дирижер. 
Основатель и первый директор Московской консерватории.  
I – 153. 

Рубинштейн Артур (1887–1982) – польский пианист (уроженец г. Лодзь, входив-

шего в состав Российской империи).  

В 1946 г. принял американское подданство.  

I – 1170. 

Рубинштейн Вера Марковна (ум. 1951) – жена С.Л. Рубинштейна.  

I – 284, 303.  

Рубинштейн Григорий Леонидович (1890–1959) – доктор экономических наук 

(1944), профессор (1935); специалист по экономике советской торговли.  
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В 1913 г. окончил юридический факультет Новороссийский университет. До 
революции имел юридическую практику. С 1926 г. преподавал в вузах Ле-
нинграда, в том числе в Ленинградском инженерно-экономическом институ-
те, Ленинградском институте советской торговли им. Ф. Энгельса, где в 
1930–1957 гг. заведовал кафедрой экономики советской торговли. Во время 
войны в эвакуации продолжал научно-педагогическую работу сначала в Кис-
ловодске, затем Алма-Ате.  
Брат Д.Л., Н.Л. и С.Л. Рубинштейнов; муж Е.И. Зейлигер-Рубинштейн.  
I – 250, 1249. 
II – 166. 
III – 7, 105, 138, 271, 366, 524, 540, 543, 549, 550, 552, 553, 556, 557. 

Рубинштейн Дмитрий Леонидович (Лазаревич) (1893–1950) – доктор биологи-
ческих наук, профессор (1926); специалист в области физиологии и физико-
химии.  
В 1917 г. окончил Новороссийский университет (1917). С 1931 г. заместитель 
директора по научной части Института биохимии им. А.Н. Баха в Москве. За-
ведующий лабораторией Института биологической и медицинской химии 
АМН СССР.  
Брат Г.Л., Н.Л. и С.Л. Рубинштейнов.  
I – 34, 37, 55, 250, 253, 254, 269, 937, 1249, 1369.  
III – 14, 26, 28, 30, 40, 41, 44, 84, 94, 96, 105, 168, 190, 219, 229, 263, 271, 297, 
350, 463, 479, 492, 530, 539–541, 551–553, 555, 557, 558. 

Рубинштейн Дмитрий Львович (1876–1936) – купец 1-й гильдии; дирек-
тор-распорядитель Русско-французского банка в Петербурге.  
Входил в окружение Г.Е. Распутина. В 1916 г. арестован за финансовые опе-
рации; позже освобожден из-за вмешательства императрицы Александры Фе-
доровны. После 1917 г. эмигрировал.  
II – 596, 598. 

Рубинштейн Елизавета Исааковна (1921?–2005?) – кандидат исторических наук; 
специалист по истории России XVIII в.  
Сотрудник ГИМа. Аспирантка С.С. Дмитриева.  
I – 575, 859, 900, 1272. 
II – 119, 133, 162, 255, 380.  

Рубинштейн Илья Соломонович (псевдоним – Илья Зарубин) (1907–1983) – сце- 
нарист.  
II – 845. 
III – 203. 

Рубинштейн Лазарь (Леонид) Наумович (ум. 1936) – в начале ХХ в. присяжный 
поверенный округа Одесской судебной палаты.  
Отец Д.Л., Г.Л., Н.Л. и С.Л. Рубинштейнов.  
I – 250, 1249, 1263.  

Рубинштейн Николай Леонидович (Николя) (1894–1963) – профессор (1938), 
доктор исторических наук (1940); историк, специалист в области изучения 
русского феодализма и историографии отечественной истории. 
В 1922 г. окончил факультет профессионального образования Одесского ин-
ститута народного образования. Одновременно был вольнослушателем юри-
дического факультета Одесского института народного хозяйства.  
В 1927–1930 гг. преподавал в Одесском институте народного образования. В 
1931 г. переехал в Москву. В 1936–1939 гг. преподавал в МОПИ 
им. Н.К. Крупской (доцент, профессор, заведующий кафедрой истории 
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СССР), в 1936–1941 гг. – в МИФЛИ, в 1936–1949 гг., – в МГУ (с 1939 г. про-
фессор кафедры истории СССР). В 1943–1949 гг. – заместитель директора по 
научной работе ГИМа А.С. Карповой. 
Брат Г.Л., Д.Л. и С.Л. Рубинштейнов.  
I – 13, 14, 17, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 60, 64, 65, 67, 81, 85, 94, 97, 95, 
105, 121, 129, 134, 139, 142, 149, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 163, 166, 167, 
168, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 184, 190, 193, 195, 197, 204, 207, 
208, 209, 211, 212, 213, 226, 228, 229, 231, 236, 240, 241, 250, 253, 254, 255, 
258, 260, 262, 263, 264, 267, 277, 284, 298, 302, 306, 311, 315, 330, 331, 350, 
353, 365, 367, 400, 422, 491, 495, 499, 500, 510, 512, 535, 560, 596, 603, 613, 
624, 637, 686, 695, 704, 773, 790, 821, 826, 827, 863, 904, 933, 935, 977, 983, 
984, 986, 988, 989, 1013, 1026, 1034, 1065, 1073, 1074, 1084, 1085, 1098, 1000, 
1102, 1107, 1122, 1130, 1152, 1157, 1158, 1162, 1186, 1205, 1229, 1232, 1233, 
1249, 1258, 1263, 1265, 1268, 1281, 1286, 1311, 1324, 1335, 1346, 1361. 
II – 5, 34, 37, 51, 53, 73, 93, 98, 120, 133, 136, 151, 160, 162, 166, 186, 210, 256, 
278, 295, 380, 471, 495, 505, 508, 528, 532, 637, 642, 647, 665, 680, 765, 814, 
885, 897, 1023, 1024, 1197, 1214, 1241, 1286, 1289.  
III – 6, 7, 11–13, 16, 18, 19–21, 23–27, 29–31, 33, 35, 39, 41, 44¸ 50, 52, 54, 57, 
69, 76, 80, 83, 88, 89, 91, 92, 94–97, 103, 105, 107, 108, 115, 119, 138¸ 139, 145, 
148¸ 151, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 173, 175–177, 178, 190, 192, 195, 
197, 198, 202, 204, 207, 211, 212, 218, 219, 225, 231, 246, 251, 255, 257, 259, 
262, 263, 271, 275, 277, 280, 282, 285, 286, 289, 292, 295, 297, 322, 327, 328, 
334, 339, 344, 345, 350, 366, 369, 370, 374, 375, 397, 398, 423, 425, 435, 445, 
453, 464, 467, 468, 479, 491, 495, 502, 507, 509, 511, 519, 524, 526, 530, 538, 
540, 541, 543, 545, 546, 548–552, 554–556, 558–560.  

Рубинштейн Николай Леонидович (1902–1953) – доктор исторических наук, 
профессор; майор госбезопасности (1937); специалист по истории внешней 
политики. 
В 1923 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. Рабо-
тал в Наркомате народного просвещения, политических органах РККА, аппа-
рате ЦК ВКП(б). Во второй половине 1940-х гг. преподавал в АОН при 
ЦК ВКП(б).  
I – 173, 174, 175. 

[Рубинштейн] Нина Бернардовна (ум. 1942) – жена Дмитрия Леонидовича Ру-
бинштейна.  
I – 37. 
III – 16, 26, 28, 30, 41, 96, 105, 168, 190, 263, 297, 350, 492, 529, 530. 

Рубинштейн Полина Петровна (ум. 2.1.1942) – мать Г.Л., Д.Л., Н.Л. и С.Л. Ру-
бинштейнов.  
I – 1249, 1263. 
III – 16, 24–27, 29, 105, 107, 108, 119, 139, 345, 350, 369, 538–540, 542–544, 
547, 549, 551, 555, 557. 

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889–1960) – доктор философии (1913), док-
тор педагогических наук (1937), профессор (1921); член-корреспондент 
АН СССР (1943); академик АПН СССР (1945); философ и психолог. 
В 1913 г. окончил философский факультет Марбургского университета (Гер-
мания). С 1919 г. преподавал в Одесском университете. Заведующий кафед-
рами психологии Ленинградского педагогического института им. А.И. Герце-
на (1930–1942) и МГУ (1942–1949), директор института психологии АПН 
РСФСР (1942–1945), заместитель директора института философии АН СССР 
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(1945–1948) и одновременно заведующий сектором психологии того же ин-
ститута (1945–1949 и 1956–1960). 
Брат Г.Л., Д.Л. и Н.Л. Рубинштейнов. 
I – 284, 367, 510, 1249, 1250, 1252, 1263, 1264, 1268, 1308, 1368.  
III – 7, 105, 138, 219, 246, 247, 366, 524, 540, 543, 549, 550, 552, 553, 556, 557. 

Рубинштейны  
I – 37, 95, 102. 

Рубцов Борис Константинович (1899 –1952) – историк-востоковед. 
Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. В 1920–1921 гг. военный 
комиссар о. Русский и командир полка войск Дальневосточной республики. 
Председатель Правления Дальневосточного краевого издательства, затем 
член ОГИЗ РСФСР. В 1936 г. окончил Институт красной профессуры исто-
рии. Преподавал в Коммунистическом университете трудящихся Востока, 
МОПИ им. Н.К. Крупской и МГПИ им. В.П. Потемкина. С 1937 г. сотрудник 
журнала «Историк-марксист». Участник Великой Отечественной войны.  
С 1945 г. сотрудник журнала «Вопросы истории», с 1949 г. – член редколле-
гии этого журнала; заместитель главного редактора. Одновременно старший 
научный сотрудник Института востоковедения АН СССР.  
I – 213, 446.  

Руденко Роман Андреевич (1907–1981) – юрист, действительный государствен-
ный советник юстиции (1953); кандидат в члены ЦК КПСС (1956–1961); член 
ЦК КПСС (1961–1981); Герой Социалистического Труда (1972). 
Прокурор Украинской ССР (1944–1953). Главный обвинитель от СССР на 
Нюрнбергском процессе (1945–1946). Генеральный прокурор СССР  
(1953–1981). 
I – 475.  

Рудзутак Ян Эрнестович (1887–1938) – советский партийный и государственный 

деятель; член ЦК ВКП(б) (1920–1937); кандидат в члены Политбюро  

(1923–1926, 1934–1937), член Политбюро (1926–1932) ЦК ВКП(б).  

Участник революционного движения, член РСДРП с 1905 г., большевик. После 

Октябрьской революции 1917 гг. на партийной и профсоюзной работе.  

В 1924–1930 гг. нарком путей сообщения СССР; одновременно в 1926–1937 гг. 

заместитель председателя СНК СССР. В 1931–1934 гг. председатель Цен-

тральной Контрольной комиссии ВКП(б) и нарком Рабоче-крестьянской ин-

спекции СССР. 24 мая 1937 г. арестован; 29 июля 1938 г. расстрелян по приго-

вору Военной коллегии Верховного суда СССР. Посмертно реабилитирован в 

1956 г.  

I – 578, 633, 712, 749.  

Рудков Михаил Никитич (1848 – не ранее 1917) – доктор медицины (1882); во-

енный врач.Ученик П.Ф. Лесгафта.  

I – 655, 713.  

Руднев Георгий Павлович (1899–1970) – врач-инфекционист; доктор медицин-

ских наук (1936), профессор (1937); член-корреспондент (1948), действитель-

ный член (1953), академик-секретарь отделения клинической медицины 

(1953–1957) АМН СССР.  

С 1944 г. и до конца жизни заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Центрального института усовершенствования врачей Министерства здраво-

охранения СССР.  

I – 1252. 
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Руднева Анна Васильевна (1903–1983) – доктор искусствоведения (1964), про-
фессор (1969), заслуженный деятель искусств РСФСР (1966); музыковед-
фольклорист. 
В 1930 г. окончила педагогический факультет Московской консерватории.  
С 1943 г. ассистент, с 1950 г. доцент, затем профессор той же консерватории. 
Одновременно в 1949–1954 гг. художественный руководитель хора Всесоюз-
ного радио. 
II – 705. 

Рудник-Яцунская Анна Исааковна (1902–1987) – жена В.К. Яцунского.  
I – 1333.  

Рудницкая Евгения Львовна (1920–2016) – доктор исторических наук (1970); 
специалист по истории революционного движения и общественной мысли в 
России во второй половине XIX в. 
В 1942 г. окончила исторический факультет Среднеазиатского государственно-
го университета (Ташкент), затем в 1946 г. аспирантуру исторического факуль-
тета МГУ. В 1950–1988 гг. сотрудник редакции сборников «Литературное 
наследство». С 1958 г. сотрудник Института истории (с 1968 г. – Институт ис-
тории СССР) АН СССР (с 1991 г. – Институт российской истории РАН).  
I – 1360, 1375. 
II – 167, 181, 232, 396, 425. 426, 452, 458, 475, 655, 656, 769, 783, 785, 792, 793, 
841, 856, 871, 888, 906, 907, 952, 957, 969, 994, 1000, 1094, 1120, 1213, 1238, 
1254, 1266, 1286.  

Рудницкий К. – автор статьи «Выстраданное» в «Литературной газете» № 50 от 
25 апреля 1961 г. 
II – 126.  

Рудницкий Михаил Львович (род. 1945) – кандидат филологических наук 
(1976); литературовед, переводчик-германист. 
II – 770. 

Рудый Владимир Леонидович (1940–2008) – артист театра и кино. 
В 1965 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1980-е гг. артист 
Московского Нового драматического театра. Затем директор сада «Эрмитаж», 
директор Парка культуры и отдыха «Северное Тушино».  
II – 910. 

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) – государственный деятель США; в 
1933–1945 гг. – президент США.  
I – 63, 65, 81, 84, 85, 99, 1139, 1140, 1141, 1142. 
II – 217. 

Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) – писатель, поэт-символист.  
В 1921–1925 гг. профессор Московского высшего литературного института 
им. В.Я. Брюсова.  
II – 68. 

Руколь Бася Менделевна (1917–2000) – кандидат исторических наук (1943), до-
цент; специалист по истории Чехии. 
В 1937 г. окончила исторический факультет МГПИ им. В.П. Потемкина, в 
1940 г. аспирантуру исторического факультета МГУ. С 1940 г. на преподава-
тельской работе. В 1944–1946 гг. младший научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР, в 1947–1949 гг. – института славяноведения АН СССР. В 
1949–1980 гг. старший преподаватель, затем доцент кафедры истории южных 
и западных славян исторического факультета МГУ.  
II – 523. 
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Румшевич – в 1951 г. врач поликлиники в Гагаринском переулке.  
I – 323. 

Румянцев Алексей Матвеевич (1905–1993) – советский партийный деятель и 
экономист; доктор экономических наук, профессор; член-корреспондент 
(1960), академик (1966), академик-секретарь отделения экономики  
(1965–1967), вице-президент (1967–1971) АН СССР. 
В 1926 г. окончил Харьковский институт народного хозяйства. С 1930 г. на 
преподавательской работе. В 1950–1952 гг. директор Института экономики 
АН Украинской ССР. В 1952–1976 гг. член ЦК КПСС. В 1952–1953 гг. заве-
дующий отделом экономических и исторических наук и высших учебных за-
ведений ЦК КПСС, в 1953–1955 – отделом науки и культуры. В 1955–1958 гг. 
главный редактор журнала «Коммунист». В 1958–1964 гг. редактор журнала 
«Проблемы мира и социализма». В 1964–1965 гг. главный редактор газеты 
«Правда». В 1968–1972 гг. директор Института конкретных социальных ис-
следований АН СССР.  
I – 526. 
II – 185, 198. 

Румянцев Николай Петрович, граф (1754–1826) – русский государственный дея-
тель, дипломат; тайный советник.  
Владелец большой библиотеки, а также коллекций рукописей, этнографиче-
ских и нумизматических материалов, которые легли в основу Румянцевского 
музея.  
I – 1057, 1058, 1103.  

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (до 1775 г. Румянцев), граф 
(1770) – русский военачальник, генерал-фельдмаршал (1770). 
I – 1057, 1103. 

Румянцева – автор статьи, представленной в 1960 г. в редакцию журнала «Исто-
рия СССР».  
I – 1341. 

Рунге Борис Васильевич (1925–1990) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1985). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил ГИТИС. С того 
же года и до конца жизни артист Театра Сатиры.  
II – 798. 

Рунова Вера Александровна (1940–2019) – с 1984 г. главный редактор многоти-
ражной газеты Московской области «За изобилие». 
Жена В.Н. Романова.  
II – 1060, 1064, 1065, 1066, 1070. 

Руо Жорж (1871–1958) – французский художник и график.  
II – 273, 286.  

Руса Стюарт Ален (1933–1994) – американский астронавт, полковник ВВС.  
II – 231. 

Русаков Константин Викторович (1909–1993) – советский партийный деятель; 
член ЦРК КПСС (1966–1971); член ЦК КПСС (1971–1986); секретарь 
ЦК КПСС (1977–1986); Герой Социалистического Труда (1979). 
В 1930 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Кали-
нина. С 1930 г. на инженерно-технических должностях. В 1939–1957 гг. рабо-
тал в Наркомате (с 1946 гг. Министерство) рыбной промышленности СССР, в 
том числе в 1946–1950 и 1952–1953 гг. заместитель министра, в 1955–1956 гг. 
заместитель министра, в 1956–1957 гг. первый заместитель министра,  
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в 1950–1952 гг. министр. В 1958–1960 гг. и 1962–1964 гг. на дипломатической 
работе. В 1960–1962 гг. и с 1964 г. в аппарате ЦК КПСС: в 1964–1968 гг. за-
меститель заведующего, первый заместитель заведующего отделом;  
в 1968–1972 гг. и 1977–1986 гг. заведующий отделом; в 1972–1977 гг. помощ-
ник генерального секретаря ЦК КПСС. С 1986 г. на пенсии.  
II – 838. 

Русанов Николай Сергеевич (1859–1939) – русский революционер: народоволец, 
затем эсер.  
С 1918 жил в эмиграции. 
I – 75. 
II – 730, 761. 

Русинов Игорь Вячеславович (род. 1924) – доктор экономических наук (1974); 
специалист сельскохозяйственной политики КПСС. 
Ученый секретарь президиума польского филиала АН СССР (1950-е). Науч-
ный сотрудник Института экономики АН СССР (в 1960-е – 1970-е). В 
1980-е гг. заведующий сектором аграрной теории и политики КПСС Институ-
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Член редколлегии журнала «История 
СССР».  
II – 1163. 

Русов Николай Николаевич (1884 – после августа 1942
*
) – писатель, поэт, пуб-

лицист, литературный критик.  
Обучался на славяно-русском отделении историко-филологического факуль-
тета Моковского университета. Член Соловьевского религиоз-
но-философского общества. После 1917 г. работал в политотделах Красной 
Армии. В начале 1920-х гг. печатался в ралзичных органах периодичекой пе-
чати, в том числе в газете «Известия». В 1927 и 1930 гг. подвергался аресту, 
увольнялся от службы. 
I – 37. 

Руссо Анри Жюльен Феликс (1844–1910) – французский художник, один из са-
мых известных представителей примитивизма.  
I – 705, 919, 1004, 1164. 

Рутберг Юлия Ильинична (род. 1965) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РФ (2001). 
Окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1988 г. артистка Театра 
им. Е. Вахтангова.  
II – 1122. 

Рутенбург Виктор Иванович (1911–1988) – доктор исторических наук, профес-
сор; член-корреспондент АН СССР (1976); историк-медиевист. 
В 1930 г. окончил Днепропетровский педагогический институт, в 1940 г. 
ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. работал в Ленин-
градском отделении Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 
АН СССР: научный сотрудник, заведующий группой (1965), затем сектором 
всеобщей истории (1977–1987). Одновременно с 1950 г. преподавал в ЛГУ.  
II – 441. 

Руцкой Александр Владимирович (род. 1947) – российский государственный и 
политический деятель; Герой Советского Союза (1988), генерал-майор авиа-
ции (1991), доктор экономических наук, профессор.  
В 1980 г. окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.  
В 1985–1988 гг. участвовал в боевых действиях в составе ограниченного кон-

                                                           
*
 Последнее свидетельство о нем — его письмо А.Ф. Лосеву, написанное в августе 1942 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тингента Советских войск в Афганистане. В 1990–1991 гг. народный депутат 
РСФСР, член Совета национальностей Верховного Совета РСФСР, член пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР. В 1991–1993 гг. вице-президент РФ. В 
1996–2000 гг. глава администрации, губернатор Курской области, член Сове-
та Федерации.  
II – 1279, 1280, 1281, 1283, 1285. 

Рыбаков Александр Степанович (1884–1977) – первый ректор Старообрядче-
ского института на Рогожском кладбище в Москве (1912–1917).  
Отец Б.А. Рыбакова. 
II – 1009–1010. 

Рыбаков Анатолий Наумович (наст. фамилия Аронов) (1911–1998) – писатель.  
II – 916, 918, 924, 954, 990, 998. 

Рыбаков Борис Александрович (1908–2001) – доктор исторических наук (1942), 
профессор (1943); член-корреспондент (1953), академик АН СССР (1958); Ге-
рой Социалистического Труда (1978); специалист по истории Древней Руси, 
археолог. 
В 1930 г. окончил МГУ. В 1931–1938 гг. старший научный сотрудник,  
в 1943–1948 гг. заведующий отделом ГИМа. В 1936–1940, 1943–1950 гг. 
старший научный сотрудник, в 1951–1974 гг. – заведующий сектором, в 
1956–1988 гг. – директор, с 1988 г. – почетный директор Института истории 
материальной культуры (с 1959 г. – Института археологии АН СССР). Одно-
временно с 1939 г. преподавал в МГУ: в 1950–1952 гг. – декан исторического 
факультета, в 1952–1954 гг. – проректор МГУ, в 1953–1962 гг. заведующий 
кафедрой истории СССР периода феодализма.  
Сын С.А. Рыбакова. 
I – 17, 30, 49, 68, 111, 160, 183, 214, 217, 221, 226, 259, 261, 287, 311, 338, 343, 
425, 435, 436, 439, 444, 477, 478, 479, 492, 493, 494, 496, 498, 499, 500, 504, 
539, 546, 554, 638, 935, 1001, 1025. 
II – 41, 112, 117, 120, 134, 185, 195, 199, 240, 241, 254, 261, 274, 294, 451, 458, 
506, 514, 542, 568, 570, 572, 608, 609, 643, 654, 657, 673, 693, 694, 718, 731, 
792, 822, 828, 829, 844, 847, 852, 879, 893, 915, 938, 956, 957, 963, 964, 1007, 
1009, 1057, 1157, 1173, 1288.  

Рыбакова Зоя Георгиевна (ум. 1991) – жена Б.А. Рыбакова.  
I – 1025. 
II – 1288. 

Рыбинская – в 1954 г. врач-хирург.  
I – 569. 

Рыбкин Юрий Борисович – студент VI-го курса 2-го Медицинского института, 
биофизик. 
В 1974 г. пациент больницы в Измайлове.  
II – 312, 318. 

Рыжков Николай Иванович (род. 1929) – советский государственный и партий-
ный деятель; член ЦК КПСС (1981–1991); секретарь ЦК КПСС (1982–1985); 
член Политбюро ЦК КПСС (1985–1990); Герой Труда РФ (2019), Националь-
ный Герой Армении (2008). 
В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. В 
1950–1975 гг. работал на инженерно-технических должностях на Уральском 
заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе. В 1975–1979 гг. пер-
вый заместитель министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. 
В 1979–1982 гг. первый заместитель председателя Госплана СССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

671 

В 1982–1985 гг. заведующий экономическим отделом ЦК КПСС.  
В 1985–1991 гг. председатель Совета Министров СССР. С 1991 г. на пенсии.  
С 2003 г. член Совета Федерации Федерального Собрания РФ; в 2006–2011 гг. 
председатель комиссиипо естественным монополиям. 
II – 1004, 1012, 1039, 1040, 1047, 1053, 1115, 1116, 1127, 1174, 1191, 1201, 
1208, 1209, 1210, 1214, 1217, 1218, 1219, 1221, 1233, 1269, 1270. 

Рыкачев Александр Петрович (1803–1870) – капитан-лейтенант; земский и об-
щественный деятель.  
В 1819 г. окончил Морской кадетский корпус. До 1833 г. служил на флоте: 
мичман, лейтенант, капитан-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 
1828–1929 гг. С 1833 г. в отставке. Предводитель дворянства Романо-
во-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Член Ярославского губерн-
ского комитета по подготовке проекта освобождения крестьян. Гласный Ро-
маново-Борисоглебского и Мышкинского уездных земских собраний. Почет-
ный мировой судья в тех же уездах. 
Отец М.А. Рыкачева; зять Анны Николаевны Засекиной.  
III – 569. 

Рыкачев Михаил Александрович (25.12.1840 / 6.1.1841–1919) – генерал по Ад-
миралтейству (1909) (с 1913 г. – генерал флота); русский учёный в области 
воздухоплавания, метеорологии, земного магнетизма и физической геогра-
фии; член-корреспондент (1892), член-корреспондент (1896) Академии Наук; 
директор Главной физической обсерватории (1896–1913).  
Сын А.П. Рыкачева. 
III – 569. 

Рыкачева Екатерина Александровна – дочь Александра Петровича Рыкачева.  
III – 569. 

Рыкачева Мария Александровна – дочь Александра Петровича Рыкачева.  
III – 569. 

Рыкачевы 
III – 569, 571. 

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – советский государственный и партий-
ный деятель; член Политбюро ЦК ВКП(б) (1922–1930). 
Член РСДРП с 1898 г., большевик. Участник революций 1905–1907 гг. и Ок-
тябрьской 1917 г. В 1918–1921 гг. и 1923–1924 гг. председатель ВСНХ 
РСФСР. В 1923–1930 гг. председатель СНК СССР, одновременно  
в 1924–1929 гг. председатель СНК РСФСР. В 1931–1936 гг. нарком почт и те-
леграфа СССР. 27 февраля 1937 г. арестован. На Третьем Московском про-
цессе 13 марта приговорен к расстрелян и 15 марта расстрелян. Посмертно 
реабилитирован 4 февраля 1988 г. 
I – 743, 760, 773. 
II – 84, 962, 1007, 1009, 1071. 

Рыкова Наталья Алексеевна (в замужестве Перли) (1916–2010) – дочь А.И. Ры-
кова.  

В 1936 г. окончила факультет языка и литературы МГПИ им. В.И. Ленина. 

1 марта 1938 г. была арестована и пробыла в лагерях и ссылке до 2 сентября 

1954 г. В 1956 г. реабилитирована. Работала учительницей.  

II – 1071. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, декабрист, один из организа-

торов восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.  

I – 343. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Рылко М.Я. – в 1977 г. сотрудник редколлегии журнала «Вопросы истории» (?).  
II – 475. 

Рылов Аркадий Александрович (1870–1939) – художник-пейзажист, график; за-
служенный деятель искусств РСФСР (1935). 
Член объединений «Мир искусства», «Союз русских художников». 
Член-учредитель Ленинградского Союза художников. Профессор Ленинград-
ского института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Ака-
демии художеств.  
I – 1024. 

Рыльский Максим Фадеевич (1895–1964) – украинский советский поэт, акаде-
мик АН СССР (1958), академик АН УССР (1943).  
В 1944–1964 гг. директор Института искусствоведения, фольклора и этногра-
фии АН УССР.  
I – 854, 1311, 1346, 1374. 

Рымаренко Сергей Степанович (1839–1871) – участник революционного движе-
ния в России.  
Член организации «Земля и воля» (первая). В 1882 г. заключен в Петропав-
ловскую крепость, в 1864 г. сослан под надзор полиции в Астрахань. Сотруд-
ничал в местных газетах.  
II – 1005, 1012. 

Рындзюнский Павел Григорьевич (1909–1993) – доктор исторических наук 
(1959); заслуженный деятель науки РСФСР; специалист в области социаль-
но-экономический истории и истории общественного движения России 
XVIII–XIX вв. 
В 1930 г. окончил историческое отделение этнологического факультета Мос-
ковского университета. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1932–1950 и 1990–1993 гг. работал в ГИМе. В 1940–1961 гг. преподавал на 
историческом факультете МГУ на кафедре музееведения и краеведения, затем 
источниковедения. Старший научный сотрудник (1947), старший научный 
сотрудник-консультант (1980) Института Истории (с 1968 г. Институт исто-
рии СССР) АН СССР.  
I – 260, 299, 312, 314, 346, 608, 754, 1157, 1217, 1234, 1337, 1342, 1354, 1360, 
1376. 
II – 21, 44, 48, 56, 73, 242, 249, 260, 216, 625, 629, 619, 625, 629, 695, 747, 755, 
861, 869, 899.  

Рындин Вадим Федорович (1902–1974) – театральный художник; народный ху-
дожник СССР (1962); действительный член Академии художеств СССР 
(1964). 
Главный художник Камерного театра (1931–1934), Театра им. Е. Вахтангова 
(1935–1944, 1947–1958), Московского театра драмы (1944–1947) и с 1953 г. 
Большого театра.  
I – 683. 

Рыськин Борис Ильич (1900–1972) – кандидат исторических наук (1946); специ-
алист по истории средних веков. 
В 1938 г. окончил заочное отделение Московского педагогического институ-
та. Преподавал в педагогических институтах – Ярославском, МГПИ 
им. В.И. Ленина, МОПИ им. Н.К. Крупской, Рязанском. С 1955 г. преподавал 
в Кемеровском педагогическом институте. С 1964 г. на пенсии.  
I – 37, 102. 
II – 38. 
III – 4, 166, 169, 171, 172, 187, 196, 199, 204, 210, 212, 231, 232, 252, 275, 282, 
377, 393, 427, 428, 452, 453, 475, 484, 495, 500. 
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Рыхлицкий Збигнев (1922–1989) – польский художник, график, книжный иллю-
стратор.  
I – 1160, 1163, 1164, 1241.  

Рэттиген Терренс Мервин (1911—1977) — английский драматург.  
II – 786, 854, 1236, 1291. 

Рюмин Михаил Дмитриевич (1913–1954) – сотрудник органов госбезопасности; 
полковник (1951).  
В 1949–1951 гг. старший следователь Следственной части по особо важным 
делам Министерства государственной безопасности СССР; в 1951–1952 г. за-
меститель министра государственной безопасности и начальник Следствен-
ной части по особо важным делам; в 1952–1953 гг. старший контролер Мини-
стерства государственного контроля СССР. 17 марта 1953 г. арестован за ор-
ганизацию «дела врачей», 22 июля 1954 г. расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного Суда СССР.  
I – 419, 427, 523, 581, 582, 625, 626. 
II – 461. 

Рюмина В.И. – сотрудник Томского медицинского института; биохимик.  
I – 385, 525. 

Рюриков Борис Сергеевич (1909–1969) – литературовед, публицист.  
Заведующий сектором искусства, заместитель заведующего Управлением (с 
1948 г. – Отделом) пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (до 1949). Главный ре-
дактор «Литературной газеты» (1953–1955). Заместитель заведующего отде-
лом культуры ЦК КПСС (1955–1963). Главный редактор журнала «Иностран-
ная литература» (1963–1969).  
I – 317, 337, 596, 619, 700, 1163.  

Рябов Алексей Пантелеймонович (1895–1955) – композитор и дирижер; заслу-
женный деятель искусств Украинской ССР (1951).  
I – 61. 
III – 251. 

Рябов И. – в 1957 г. фельетонист газеты «Правда». 
I – 905. 

Рябцев – в 1951 г. сотрудник ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 286. 

Рябченко Сергей Михайлович (род. 1940) – доктор физико-математических наук 
(1977), профессор (1987); член-корреспондент Национальной АН Украины; 
заслуженный деятель науки и техники Украины (1992); физик. 
В 1962 г. окончил физический факультет Днепропетровского государственно-
го университета, в 1966 г. аспирантуру Института физики АН Украинской 
ССР. Работал в том же Институте. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР; 
член Межрегиональной депутатской группы. Член Верховного Совета СССР, 
заместитель председателя комитета Верховного Совета СССР по науке и тех-
нологиям. В 1991–1995 гг. председатель Комитета по техническому прогрессу 
при Кабинете министров Украины, затем Государственного комитета по во-
просам науки и технологии. В 1998–2002 гг. президент Украинского физиче-
ского общества.  
II – 1158. 

Рязанов Эльдар Александрович (1927–2015) – кинорежиссер; народный артист 
СССР (1984); заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).  
II – 107, 529, 605, 616, 693, 712, 721, 722, 733, 749, 758, 760, 761, 762, 948, 963, 
1009. 
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Рязановский Николай Валентинович (1923–2011) – американский историк. 
В 1943 г. окончил Орегонский университет со степенью бакалавра; впослед-
ствии продолжил обучение в Гарвардском, затем Оксфордском университе-
тах. В 1949–1957 гг. преподавал в Университете Айовы, затем  
в 1957–1997 гг. – в Университете Калифорнии в Беркли. С 1997 г. на пенсии.  
I – 1046. 
II – 176, 179, 180, 181, 673. 

Ряузов Борис Яковлевич (1919–1994) – живописец; народный художник РСФСР 
(1978), действительный член Академии художеств СССР (1988).  
В 1948–1956 и 1962–1965 гг. председатель Красноярского отделения Союза 
художников РСФСР. 
I – 652. 

С 

С. Альбина Николаевна – художник, торфовед. Палеонтолог-ракушечник (упом. 
в 1961 г.) 
II –82. 

Саат Йоосеп Максимович (1900–1977) – советский государственный и партий-
ный деятель, историк; академик, академик-секретарь отделения обществен-
ных наук (с 1956) АН Эстонской ССР (1951); специалист по истории револю-
ционного и рабочего движения в Эстонии. 
Активно участвовал в подпольной работе Коммунистической партии Эсто-
нии, в 1924–1938 гг. находился в заключении. В 1941–1942 г. член ЦК КП Эс-
тонии. В 1949–1956 гг. директор Института истории партии при ЦК КП Эсто-
нии. В 1955–1959 гг. председатель Верховного Совета Эстонской ССР.  
I – 414. 

Сабинская И.К. – в начале 1950-х гг. врач терапевтической клиники Омского ме-
дицинского института; автор статьи в журнале «Терапевтический архив», 
1951, т. XXIII, № 1.  
I – 385, 386.  

Сабитовы (упом. в 1949 г.) 
I – 189.  

Саблер Владимир Карлович (с 1915 г. – Десятовский) (1845–1929) – русский 
государственный деятель; действительный тайный советник (1905); статс-
секретарь е.и.в. (1913); сенатор (1896); член Государственного Совета (1905).  
В 1892–1905 гг. товарищ обер-прокурора, в 1911–1915 гг. обер-прокурор 
Св. Синода. После Октябрьской революции 1917 г. жил в Твери.  
II – 597. 

Саблин Владимир Михайлович (1872–1916) – в 1901–1913 гг. владелец соб-
ственного издательства.  
II – 253. 

Сабо Иштван Б. (1893–1976) – венгерский политический деятель.  
Член руководства Независимой партии мелких хозяев. В 1946 г., затем во 
время венгерского событий 1956 г. государственный министр. Арестован, в 
августе 1958 г. осужден, в ноябре 1959 г. амнистирован. До выхода в 1965 г. 
на пенсию рабочий на фабрике.  
I – 849. 

Сабуров Максим Захарович (1900–1977) – советский государственный и пар-
тийный деятель; член ЦК КПСС (1952–1961), Президиума ЦК КПСС  
(1952–1957). 
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Председатель Госплана СССР (1941–1942, 1949–1953, 1953–1955). Замести-
тель председателя Совета народных комиссаров (1941–1944). Заместитель 
председателя Совета министров (1947–1953, 1953–1955), первый заместитель 
(1955–1957). Министр машиностроения СССР (март – июнь 1953). В 1957 г. 
снят с партийных и государственных постов, с 1966 г. на пенсии.  
I – 409, 475, 550, 597, 661, 952, 954, 957. 

Сабурова Соломония Юрьевна (преподобная София Суздальская)  
(ок. 1490–1542) – первая жена великого князя московского Василия III, в 
1525 г. насильственно постриженная в монахини.  
Канонизирована Русской православной церковью.  
II – 241.  

Савва (в миру Иван Михайлович Тихомиров) (1819–1896) – иерарх русской 
православной церкви; доктор церковной истории (1894). 
В 1850 г. окончил Московскую духовную академию. В 1859–1861 гг. ректор 
Московской духовной семинарии. В 1861–1866 гг. ректор Московской Ду-
ховной академии. Одновременно с 1862 г. епископ Можайский, викарий 
Московской епархии. В 1866–1874 гг. епископ Полоцкий и Витебский, в 
1874–1879 гг. епископ Харьковский и Ахтырский, с 1879 г. епископ (с 1880 г. 
архиепископ) Тверской и Кашинский. 
Мемуарист.  
II – 264. 

Савелий (дядя Свавелий) – староста матросов на пристани Котельнич (упом. в 
1942 г.). 
III – 300. 

Савельев Александр Степанович (1820–1860) – физик. 
В 1846–1857 гг. профессор физика Казанского университета. В 1853 г. осуще-
ствил один из первых в мире опытов по использованию электричества для 
практических нужд освещения. 
I – 300, 305, 341. 

Савельев Борис Александрович (1912–1994) – доктор геоло-
го-минералогических наук (1953), профессор (1955); заслуженный деятель 
науки РСФСР (1973); мерзлотовед, полярный исследователь. 
В 1936 г. окончил химический факультет МГУ. В 1962–1978 гг. директор Му-

зея землеведения МГУ. С 1978 г. научный сотрудник Производственного и 

научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строи-

тельстве (ПНИИИС) Госстроя СССР.  

II – 274. 

Савельев Иван Степанович (1919–1982) – заслуженный работник культуры 

РСФСР. 

Участник Великой Отечественной войны. В конце 1940-х гг. окончил истори-

ческий факультет МГПИ им. В.И. Ленина. С 1951 г. сотрудник, с 1961 г. заве-

дующий исторической редакцией Учпедгиза (с 1964 г. издательство «Про-

свещение»). На 1980 г. в должности, на 1982 г. пенсионер.  

II – 217. 

Савельев Юрий Александрович (род. 1922) – артист оперетты; заслуженный ар-

тист РСФСР (1956).  

В 1956 г. артист Ростовского театра музыкальной комедии, с конца 1950-х гг. 

солист Московского театра оперетты.  

I – 1287. 
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Савельева Эра Михайловна (1913–1985) – кинооператор и кинорежиссер; заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1968). 
II – 605. 

Савин Александр Николаевич (1873–1923) – доктор всеобщей истории (1907), 
профессор; специалист по истории Западной Европы в средние века и новое 
время. 
В 1895 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал на Московских высших женских курсах, затем в Москов-
ском университете.  

Савина А.М. – в 1960-е- 1970-е гг. врач-терапевт поликлиники МГУ.  
I – 1250. 
II – 9, 132, 245, 252, 255, 297, 308, 344, 345, 346, 350, 352, 256, 357, 382, 399, 
411, 419, 427, 431, 447, 453, 457, 460, 464, 478, 513, 520, 641. 

Савина Ия Сергеевна (1936–2011) – актриса театра и кино; народная артистка 
СССР (1990).  
В 1958 г. окончила факультет журналистики МГУ; артистка студенческого 
театра МГУ. С 1960 г. актриса Театра им. Моссовета, с 1977 г. – МХАТа, с 
1989 г. – МХТ им. А.П. Чехова.  
I – 1341. 
II – 36. 

Савина Марья Гавриловна (1854–1915) – русская актриса.  
II – 297.  

Савинков Борис Викторович (литературный псевдоним – В. Ропшин)  
(1879–1925) – один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организа-
ции этой партии.  
Участник Белого движения. Писатель, мемуарист. 
I – 921. 
II – 1180. 

Савинов Василий Иванович (ок. 1824–1878) – драматург, автор водевилей.  
II – 736, 736. 

Савинченко Наум Васильевич (1900–1982) – кандидат исторических наук 
(1947), профессор (1961); специалист по истории КПСС.  
Участник Гражданской войны. Окончил 2-годичную Иркутскую межокруж-
ную совпартшколу, затем в 1932 г. Академию коммунистического воспита-
ния. В 1935–1937 гг. преподавал в МИФЛИ; с 1938 г. – в МГУ.  
В 1958–1982 гг. заведующий кафедрой истории КПСС исторического факуль-
тета МГУ.  
I – 75, 670, 1313. 

II – 198, 231, 506, 566, 613, 670, 672.  

Савицкая Лия Абрамовна – кандидат исторических наук (1958), доцент; специа-

лист по отечественной истории. 

Преподаватель Минского государственного педагогического института.  

II – 236, 241, 346, 431.  

Савицкий (ок. 1904–1976) – муж Л.А. Савицкой. 

II – 431. 

Савицкий – в 1989 г. кандидат в народные депутаты СССР.  

II – 1026. 

Савицкий Константин Аполлонович (1844–1905) – художник; действительный 

член Петербургской Академии художеств (1895), академик живописи (1897).  
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С 1878 г. участник Товарищества передвижных художественных выставок. С 
1897 г. и до конца жизни директор пензенского художественного училища.  
Учитель К.Ф. Юона.  
I – 726. 

Савич Александр Антонович (1890–1957) – доктор исторических наук (1935), 

профессор (1926); специалист по истории Урала, крестьянского и рабочего 

движения в дореволюционной России. 

В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-

ситета. 

В 1921–1924 гг. доцент Белорусского государственного университета.  

В 1924–1926 гг. доцент, затем в 1926–1930 гг. профессор Пермского государ-

ственного университета. В 1931–1932 гг. заведующий кафедрой истории 

народов СССР Пермского индустриально-педагогического института. После 

1932 г. работал в вузах Ярославля, Минска и Москвы, ГИМе и Институте ис-

тории АН СССР.  

I – 304. 

Савонарола Джироламо (1452–1498) – итальянский монах-доминиканец, ради-

кальный проповедник.  

I – 838.  

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897) – русский художник-пейзажист; 
академик живописи (1854).  
I – 822.  

Савченко Игорь Андреевич (1906–1950) – режиссер, сценарист, актер, педагог;  
заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). 
III – 239. 

Савченко Сергей Алексеевич (1946–2003) – актер театра и кино. 
В 1970 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1970–2003 гг.  
артист Театра на Таганке. 
II – 930, 944, 951. 

Савчук П. – в 1950 г. автор письма «Немарксистская лекция» в газете «Культура 
и жизнь», направленной против К.В. Базилевича.  
I – 218, 226.  

Сагайдак Тамара – актриса театра и кино. 

В 1987 г. актриса Театра «У Никитских ворот».  
II – 935, 939. 

Саган Франсуаза (наст. фамилия Куаре) (1935–2004) – французская писательни-
ца, драматург.  
I – 1337, 1374. 
II – 42. 

Садат Анвар (1918–1981) – египетский государственный и военный деятель; 
маршал (1973).  
В 1964–1970 гг. вице-президент, в 1970–1981 гг. президент Египта.  
II – 281, 403, 576.  

Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити (1937–2006) – иракский государ-
ственный и политический деятель; маршал (1979). 
Президент Ирака (1979–2003). Одновременно премьер-министр (1979–1991 и 
1994–2003), председатель Совета революционного командования Ивара 
(1979–2003). Секретарь иракского отделения партии Баас (1979–2006).  
II – 1229, 1235, 1236, 1237, 1238. 
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Саделер Валериус, де (1867–1941) – бельгийский художник.  
I – 848. 

Садовский Ефим Ильич (1908–1993) – литератор, поэт. 
В 1926 г. окончил профессионально-техническую школу. Участник Великой 
Отечественной войны. Работал в газетах «Советская Беларусь», «Рабочий», 
«Красноармейская правда», «Советская Белоруссия».  
II – 69. 

Садыкжанова Хожея Ибрагибаевна (род. 1927) – из Узбекистана (Коканд); в 
1948–1950 гг. слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. По окончании ЦКШ ра-
ботала в Самарканде.  
I – 168, 202, 206, 215, 253.  

Сажин Петр Александрович (1906–1993) – писатель.  
I – 1187, 1242. 

Сазерленд Эрвард (Альберт Эдвард) (1895–1973) – американский киноактер и ки-
норежиссер.  
I – 61. 

Сазонова Нина Афанасьевна (25.12.1916 / 7.1.1917–2004) – актриса театра и ки-
но; народная артистка СССР (1977). 
Училась в Студии при Центральном театре Красной Армии. В 1938–2004 гг. 
артистка того же театра (впосл. Центральный академический театр Советской 
Армии, затем Центральный академический театр Российской Армии).  
II – 1118. 

Сайкин Валерий Тимофеевич (род. 1937) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1986–1990). 
В 1964 г. окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт.  
С 1956 г. работал на заводе им. Лихачева (ЗИЛ). С 1971 г. заместитель глав-
ного инженера Производственного Объединения ЗИЛ, с 1981 г. первый заме-
ститель генерального директора, в 1982–1986 гг. генеральный директор того 
же Объединения. В 1986–1990 гг. председатель Исполкома Моссовета.  
Апрель – август 1990 г. заместитель председателя Совета Министров РСФСР. 
В 1990–1991 гг. первый заместитель председателя Бюро Совета Министров 
СССР по машиностроению. В 1991–1995 гг. вновь работал на ЗИЛе: главный 
инженер, генеральный директор, президент АО «АМО – ЗИЛ».  
В 1996–1999 гг. председатель Комитета по делам о несостоятельности (банк-
ротстве) Правительства Москвы.  
II – 1074. 

Сайков А.В. – фотограф (упом. в 1981 г.).  
II – 613. 

Саймак Клиффорд Дональд (1904–1988) – американский писатель-фантаст.  
II – 333.  

Саймон Нил (Марвин Нил Саймон) (1927–2018) – американский драматург и 
сценарист.  
II – 826, 833, 852, 870. 

Сайфулин Геннадий Рашидович (род. 1941) – артист театра и кино; заслужен-
ный артист РСФСР (1988). 
В 1961 г. окончил Студию при Центральном детском театре. В 1961–1967 гг. 
артист Центрального детского театра, в 1963–1967 гг. – Московского театра 
им. Ленинского комсомола, с 1967 г. – Московского драматического театра на 
Малой Бронной.  
II – 736. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

679 

Салават Юлаев (1752–1800) – башкирский национальный герой; сподвижник 
Е.И. Пугачёва; вместе с отцом Юлаем Азналином руководитель примкнув-
ших к Пугачеву башкирских отрядов.  
I – 373. 

Саладин Алексей Тимофеевич (1876–1918) – московский писатель-краевед. 
I – 216. 

Салазкина Ида Павловна – в 1949–1951 гг. слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
Работала в ЦК ВЛКСМ.  
I – 217. 

Салант Николай Владимирович (Коппель Вульфович) (1911–1994) – артист 

театра и кино; заслуженный артист РСФСР (1973).  

Артист Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  

II – 45.  

Салимов Эмиль Энверович (род. 1956) – режиссер.  

В 1985 г. окончил режиссерское отделение Московского государственного 

института культуры. В 1980-е годы работал в Москве, открыл театр для детей 

«Сказка», в 1987 г. – театр «Старая шляпа». С 1989 г. живет и работает в Па-

риже.  

II – 921, 927, 1266, 1267. 

Салищев Константин Алексеевич (1905–1988) – кандидат географических наук 

(1938), доктор технических наук (1941), профессор (1942); заслуженный дея-

тель науки РСФСР (966); специалист в области теории и истории картогра-

фии, картоведения, комплексного картографирования.  

В 1927 г. окончил Московский межевой институт. С 1942 г. работал в МГУ: в 

1949–1950 гг. заведующий кафедрой истории географических наук,  

в 1950–1987 гг. заведующий кафедрой картографии / картографии и геодезии 

географического факультета; в 1948–1954 гг. проректор по учебной работе в 

1956–1958 гг. секретарь парткома МГУ.  

I – 938. 

Саломатина Александра Павловна – в 1960 г. врач-протезист Государственного 
института стоматологии.  
I – 1250. 

Салтанов Юрий Алексеевич – с 1936 г. работал в МГУ; помощник ректора МГУ 
(на 1949 – на 1963).  
I – 642. 
II – 14. 

Салтыков Илья Евграфович (1834–1895) – брат писателя М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина.  
I – 805. 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия – Салтыков, псевдо-
ним – Николай Щедрин) (1826–1889) – писатель.  
I – 87, 180, 181, 295, 318, 371, 427, 542, 571, 725, 763, 766, 767, 805, 896, 1078, 
1134. 
II – 138, 253, 391, 688. 758, 763, 909, 913, 954, 1252. 
III – 381. 

Салтыкова Елизавета Аполлоновна (урожд. Болтина) (1839–1910) – жена 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.  
I – 294, 295.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

680 

Салье Марина Евгеньевна (1934–2012) – доктор геолого-минералогических наук 
(1985); общественный деятель. 
В 1957 г. окончила ЛГУ. С начала 1960-х гг. до 1990 г. работала в Институте 
геологии и геохронологии докембрия АН СССР: старший научный сотруд-
ник, ведущий научный сотрудник, научный консультант. С 1987 г. активист 
демократического движения Ленинграда.  
II – 1037. 

Сальери Антонио (1750–1825) – итальянский и австрийский композитор, дири-
жер.  
II – 725, 1198. 

Сальников Владимир Алексеевич – отец С.В. Сальникова.  
II – 174. 

Сальников Станислав Владимирович – музейный работник. 
Окончил исторический факультет МГУ. После окончания МГУ и до 1974 г. 
сотрудник Тульского областного краеведческого музея. В 1974 г. арестован 
по «делу нумизматов», приговорен к 7 годам заключения. После освобожде-
ния экскурсовод села Усть-Вымь (Республика Коми); почетный гражданин 
этого села.  
II – 174, 229, 242.  

Сальникова Надежда – жена С.В. Сальникова.  
II – 174. 

Самарин Павел Николаевич – в 1942 г. прокурор г. Москвы. 
III – 164, 167.  

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – общественный деятель, известный 
славянофил. 
I – 26, 27, 47, 71, 75, 79, 87, 134, 284, 331, 364, 1022. 
II – 37, 208, 264, 268, 273, 512, 565, 652, 681. 

Самарины – дворянский род.  
II – 264.  

Самозванец Магдалена (наст. фамилия Коссак) (1894–1972) – польская писа-
тельница-юморист.  
I – 1335. 

Самойлов А. – один из организаторов выставки «Хрущев: те десять лет» (1989 г.)  
II – 1087. 

Самойлов Александр Владимирович (1952–2020) – актер театра и кино; заслу-
женный артист РФ (1997). 
В 1977 г. окончил ГИТИС. Работа в театре им. В.В. Маяковского, в Москов-
ском областном драматическом театре им. Островского; с 1994 г. в МХАТ 
им. М. Горького. 
Сын актера В.Я. Самойлова.  
II – 735. 

Самойлов Владимир Яковлевич (1924–1999) – актер театра и кино; народный 
артист СССР (1984). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил Одесское теат-
ральное училище. До 1951 г. работал в театрах Одессы, затем  
в 1951–1958 гг. – в Кемеровском областном театре драмы им. Луначарского, в 
1958–1968 гг. – в Горьковском театре драмы им. М. Горького,  
в 1968–1992 г. – в Театре им. В.В. Маяковского, с 1992 г. – Московском дра-
матическом театре им. Н.В. Гоголя. 
Отец актера А.В. Самойлова.  
II – 726, 733. 
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Самойлов Давид (наст. имя Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) – поэт, 
переводчик.  
II – 818. 

Самойлов Евгений Валерианович (1912–2006) – актер театра и кино, народный 
артист СССР (1974).  
В 1928–1929 гг. учился в Ленинградской частной художественной студии 
Н.Н. Ходотова, в 1930 г. окончил Ленинградский художественный политех-
никум. В 1930–1934 гг. артист Ленинградского мастерства под руководством 
Л.С. Вивьена, в 1934–1938 гг. – Театра Мейерхольда, в 1938–1939 гг. – Киев-
ской киностудии, в 1939–1940 гг. – Московского театра комедии,  
в 1940–1967 гг. (с перерывом во время эвакуации: в 1941–1942 гг. актер Тби-
лисской, в 1942–1943 гг. Ереванской киностудий) – театра Революции (впосл. 
Театр им. Вл. Маяковского), с 1968 г. – Малого театра. 
Муж З.И. Левиной; отец актрисы Т.Е. Самойловой.  
I – 39, 50, 96, 683, 999.  

Самойлова Татьяна Евгеньевна (1934–2014) – актриса театра и кино; заслужен-
ная артистка РСФСР (1965), народная артистка РФ (1992). 
В 1953–1956 гг. училась в Театральном училище им. Б.В. Щукина, в 1959 г. 
окончила ГИТИС. В 1958–1959 гг. актриса Театра им. Вл. Маяковского, в 
1959–1960 гг. – Театра им. Е. Вахтангова, в 1967–1992 гг. – Театра-студии ки-
ноактера, затем Театра современной пьесы. 
Дочь Е.В. Самойлова.  
I – 1373. 
II – 23, 36, 124. 

Самосват Виктория (Вира) Сергеевна (в замуж. Горякина) (род. 1927) – канди-
дат исторических наук (1953), доцент.  
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ. Ученица С.С. Дмитриева. 
Впоследствии преподаватель Крымского педагогического института 
им. М.В. Фрунзе.  
I – 190, 238, 240, 258, 277, 462, 519, 554, 1107, 1153, 1179. 
II – 5, 9, 54, 104, 119, 294, 508.  

Самосуд Самуил Абрамович (1884–1964) – дирижер, виолончелист; профессор 
(1934), народный артист СССР (1937). 
Главный дирижер и художественный руководитель Ленинградского Малого 
оперного театра (1918–1936). Главный дирижер Большого театра (1936–1943), 
Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко (1943–1950), Оркестра Московской филармонии 
(1950–1957), Симфонического оркестра Министерства культуры СССР  
(1957–1964). В 1953 г. основал и возглавил Симфонический оркестр Всесо-
юзного радио (с 1957 г. – Симфонический оркестр Всесоюзного радио и теле-
видения).  
I – 515. 

Самохвалов Александр Николаевич (1894–1971) – художник, график; заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1967). 
I – 614. 

Самохина Галина Михайловна (1934–2014) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР. 
В 1957 г. окончила ГИТИС. С 1956 г. артистка Московского театра-студии 
киноактера. 
I – 1033, 1103.  
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Самсонов А.И. – в 1980-е – 1990-е гг. заведующий редакцией истории издатель-
ства «Просвещение». 
II – 682, 742, 780, 952, 958. 

Самсонов Александр Михайлович (26.12.1907 / 8.1.1908–1992) – доктор истори-
ческих наук (1961); член-корреспондент (1964), академик (1981) АН СССР; 
специалист по истории Великой Отечественной войны. 
В 1931 г. окончил исторический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. С 1948 г. научный сотрудник Института исто-
рии АН СССР. В 1961–1970 гг. директор издательства АН СССР (ныне изда-
тельство «Наука»). С 1970 г. старший научный сотрудник Института истории 
СССР АН СССР.  
II – 134, 185. 232, 451, 459, 661, 679, 687, 708, 750, 852, 938. 

Самсонов Василий Александрович – юрист.  
Во время Великой Отечественной войны военный прокурор, затем участник 
Нюрнбергского процесса. В 1957 г. в качестве адвоката принимал участие в 
процессе по «Делу Краснопевцева». В 1960-е гг. председатель Президиума 
Московской коллегии адвокатов, затем судья Верховного Суда РСФСР.  
I – 979, 997.  

Санакоев Чермен Багратович – в 1951–1953 гг. слушатель ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
Работал в Северо-Осетинском обкоме ЛКСМ, заведующий отделом. 
I – 476. 

Сангаева – в 1959/60 учебном году студентка II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 1314. 

Сандерс Яков Иванович (рубеж XVIII–XIX в.) – доктор медицины.  
I – 1036. 

Санжеев Гарма Данцаранович (1902–1982) – доктор филологических наук, про-
фессор; специалист в области монгольского языка. 
В конце 1920-х гг. окончил Ленинградский институт живых восточных язы-
ков. С 1931 г. заведующий кафедрой монгольского языка Московского инсти-
тута востоковедения им. Н. Нариманова. В дальнейшем декан дальневосточ-
ного факультета Института востоковедения, заведующий сектором Института 
востоковедения АН СССР, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, замести-
тель главного редактора журнала «Вопросы языкознания».  
I – 248, 274, 1036.  

Санина Александра Васильевна (1903–1981) – экономист.  
По 1952 г. доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ.  
Жена В.Г. Венжера.  
I – 371, 372, 551.  

Санковский Василий Демьянович (1741 – ок. 1800) – поэт, журналист.  
II – 639. 

Сантаков – в начале 1930-х гг. знакомый С.С. Дмитриева по г. Иваново. 
I – 93. 

Сапеги – литовский княжеский род.  
I – 416. 

Сапогов – в 1948–1951 гг. портной из ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 158, 298.  

Сапожников Ник. Иванович – в 1957 г. владелец дачи в пос. «Заветы Ильича» по 
Ярославской железной дороге. 
I – 941. 
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Сапрыкин Юрий Михайлович (1913–1998) – доктор исторических наук (1963), 
профессор (1965); специалист по истории средневековой Англии. 
В 1939 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1949 г. и до конца жизни преподавал на кафедре средних 
веков исторического факультета МГУ: преподаватель, доцент, профессор. В 
1949–1952 гг. заместитель декана исторического факультета; в 1953–1955 гг. 
заместитель проректора по учебной и научной работе гуманитарных факуль-
тетов МГУ.  
I – 697, 699, 925, 932, 1001, 1006, 1280. 
II – 226, 230, 366, 420, 425, 506, 607, 1239.  

Сапрыкина Наталья Гансовна (1952–1983) – в 1975 г. сотрудник Отдела редких 
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. А.М. Горького.  
Невестка Ю.М. Сапрыкина.  
II – 420. 

Сапунов Николай Николаевич (1880–1912) – живописец и театральный худож-
ник.  
I – 544, 1197.  

Сарабьянов Дмитрий Владимирович (1923–2013) – доктор искусствоведения 

(1971), профессор (1973); член-корреспондент АН СССР (1987), академик 

РАН (1992); член-корреспондент Российской Академии художеств (1997); 

специалист по истории русского и советского изобразительного искусства. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил искусствоведче-

ское отделение исторического факультета МГУ. В 1954–1960 г. работал в Ин-

ституте истории искусств АН СССР: старший научный сотрудник, заведую-

щий сектором, исполняющий обязанности заместителя директора  

(1955–1958). В 1960–1996 гг. работал на кафедре истории русского и совет-

ского искусства (впосл. кафедра истории отечественного искусства) истори-

ческого факультета МГУ: доцент, профессор, заведующий кафедрой  

(1972–1985), профессор-консультант (1990–1996).  

II – 53, 55, 496, 566, 593. 

Сарбей Виталий Григорьевич (1928–1999) – доктор исторических наук (1972), 

профессор (1981); заслуженный деятель науки и техники Украины (1996); 

специалист по истории Украины XIX – начала ХХ вв. 

В 1951 г. окончил исторический факультет Харьковского государственного 

университета. В 1957–1961 гг. младший научный сотрудник, в 1961–1969 гг. 

старший научный сотрудник отдела истории капитализма, в 1979–1999 гг. за-

ведующий отделом истории Украины XIX – ХХ в. Института истории Украи-

ны АН Украинской ССР (впосл. Национальная Академия наук Украины).  

II – 966. 1010. 

Сарджент Джон Сингер (1856–1925) – американский художник.  

II – 273. 

Сарду Викторьен (1831–1908) – французский драматург; член Французской ака-

демии (1878). 

I – 22, 43. 

Саркисов Ашот Левонович (род. 1933) – оперный певец; заслуженный артист 

РФ (1998).  

Солист Московского музыкального камерного театра (на 1985 г.).  

II – 819. 
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Саркисов Валерий Юрьевич (род. 1951) – театральный режиссер. 
В 1981 г. окончил ГИТИС. Ставил спектакли в московских театрах. С 1983 г. 
преподает в ГИТИСе; с 1989 г. руководитель «Театральной труппы Валерия 
Саркисова».  
II – 878, 896. 

Сарман Жан (1897–1976) – французский драматург и режиссер. 
II – 605.  

Сароян Уильям (Вильям) (1908–1981) – американский писатель армянского 
происхождения.  
I – 1191, 1192, 1242. 
II – 29. 

Сартаков Сергей Венедиктович (1908–2005) – писатель; Герой Социалистиче-
ского Труда (1984). 
II – 42.  

Сарра Абрамовна – в 1988 г. соседка Дмитриевых.  
II – 979, 981. 

Сартр Жан-Поль (1905–1980) – французский писатель, философ, публицист.  
С 1953 г. член Всемирного совета мира.  
I – 569. 
II – 63, 107, 361, 390, 1110, 1191. 

Сарьян Лусик Газаросовна (Лазаревна) (урожд. Агаян) (1893–1974) – дочь ар-
мянского писателя и педагога Газароса (Лазаря) Степановича Агаяна, жена 
М.С. Сарьяна. 
I – 771.  

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972) – живописец; народный художник 
СССР (1960); действительный член Академии художеств СССР (1947), дей-
ствительный член АН Армянской ССР (1956); Герой Социалистического 
Труда (1965); председатель Союза художников Армянской ССР (1947–1951).  
I – 652, 770, 771, 983, 1179.  

Сатта Сальваторе (1902–1975) – итальянский юрист и писатель; профессор 
гражданского права Падуанского (1937–1938), Генуэского (1938–1958) и 
Римского (1958–1975) университетов.  
Муж переводчицы Л. Сатта Боскиан.  
I – 1344. 

Сатюков Павел Алексеевич (1911–1976) – советский партийный деятель; журна-

лист; член ЦРК КПСС (1956–1961), член ЦК КПСС (1961–1966). 

В 1937 г. окончил Саратовский государственный педагогический институт, в 

1942 г. ВПШ при ЦК ВКП(б). 

С 1930 г. на редакционно-журналистской работе. В 1942–1946 гг. сотрудник 

аппарата ЦК ВКП(б). В 1946–1949 гг. заместитель главного редактора, глав-

ный редактор газеты «Культура и жизнь»; в 1949–1956 гг. ответственный сек-

ретарь и заместитель главного редактора газеты «Правда»; 1956–1964 гг. 

главный редактор газеты «Правда»; в 1964–1971 гг. ответственный секретарь 

редакции журнала «Партийная жизнь» с 1970 г. главный редактор науч-

но-популярных и учебных программ Центрального телевидения СССР. 

В 1959–1964 гг. председатель правления Союза журналистов СССР. 

II – 76. 

Саутинь (Саутынь) Роберт Карлович (1899–1938) – член РСДРП(б)  
в 1917–1921 гг.  
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На 1937 г. заведующий хозяйством МГИАИ. 4 декабря 1937 г. арестован; 
25 января 1938 г. Комиссией НКВД СССР и Прокуратурой СССР приговорен 
к расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу Латвии, 2 февраля 1938 г. 
расстрелян. 10 февраля 1958 г. реабилитирован посмертно.  
II – 635. 

Сафир Моисей (Мориц-Готлиб) (1795–1858) – немецкий юморист, по происхож-
дению венгерский еврей. 
II – 240.  

Сафонов Григорий Николаевич (1904–1972) – советский юрист и государствен-
ный деятель; и государственный советник юстиции 1-го класса. 
В 1925 г. окончил юридический факультет ЛГУ. В 1920-е – 1930-е на юриди-
ческой и одновременно преподавательской работе. В 1935–1939 гг. работал в 
органах прокуратуры. С 1939 г. заместитель, затем первый заместитель про-
курора (с 1946 г. – генерального прокурора) СССР. В 1948–1953 гг. генераль-
ный прокурор СССР. В 1953 г. отстранен от должности, затем до выхода на 
пенсию в 1968 г. на рядовой работе в органах прокуратуры. 
I – 475. 

Сафонов Сергей Борисович (1922–1996) – заслуженный артист РСФСР (1979).  
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил Школу-
студию МХАТ. В 1952–1987 гг. артист МХАТ, в 1987–1996 гг. – МХАТ 
им. М. Горького. 
I – 1321. 

Сафронов Борис Григорьевич (1907–2001) – доктор философских наук (1963), 
профессор; специалист по философии истории и истории социологической 
мысли. 
В 1930 г. окончил историко-философский факультет МГУ. С 1930 г. научный 
сотрудник ГПИБ. Заведующий отделом Московского архивного управления. 
Старший научный сотрудник Библиотеки общественных наук АН СССР, за-
тем Института Философии АН СССР. Доцент МГПИ им. В.П. Потемкина.  
С 1958 г. и до конца жизни преподавал в МГУ, профессор кафедры филосо-
фии гуманитарных факультетов.  
I – 1348, 1350, 1374. 
II – 282, 283, 285, 532.  

Сафронов Борис Петрович (1934–2010) – художник.  
С 1986 г. основатель и руководитель творческого объединения московских 
художников «Колесо». 
II – 282, 290, 308, 362, 414, 446, 525, 526, 564, 611, 671, 949, 950, 1004, 1086.  

Сафронов Сергей Сергеевич (1920–?) – кандидат исторических наук; специалист 
по истории рабочего класса.  
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил кафедру музее-
ведения исторического факультета МГУ. В 1950-е – 1960-е гг. старший науч-
ный сотрудник НИИ музееведения. В 1960-е – 1970-е гг. старший научный 
сотрудник Музея В.И. Ленина.  
Ученик П.А. Зайончковского.  
I – 603, 635, 934.  

Сахаров Анатолий Михайлович (1923–1978) – доктор исторических наук (1972), 
профессор (1973); специалист по отечественной истории эпохи феодализма. 
Участник Великой Отечественно войны. В 1949 г. окончил исторический фа-
культет МГУ. С 1950 г. преподавал на кафедре истории СССР (с 1953 г. – ис-
тории СССР периода феодализма) того же факультета. В 1964–1978 гг. заве-
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дующий лабораторией истории русской культуры, одновременно  
в 1974–1978 гг. заведующий кафедрой истории СССР периода феодализма.  
Отец М.А. Сахарова. 
I – 10, 227, 250, 351, 376, 378, 379, 420, 529, 613, 667, 1234, 1276, 1351, 1369, 
1373. 
II – 20, 72, 162, 166, 171, 173, 191, 195, 242, 245, 274, 291, 326, 327, 332, 395, 
426, 435, 447, 451, 459, 501, 504, 505, 506, 507, 524, 563, 956, 977, 978.  

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) – доктор физико-математических наук 
(1953); академик АН СССР (1953); Трижды Герой Социалистического Труда 
(1954, 1956, 1962; в 1980 г. лишен этих наград); физик-теоретик; обществен-
ный деятель. 
В 1942 г. окончил физический факультет МГУ. С 1948–1968 гг. участник 
группы, работавшей над атомным проектом. С 1969 г. старший научный со-
трудник Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР.  
II – 214, 219, 288, 289, 406, 408, 409, 564, 1041, 1046, 1047, 1057. 1060, 1062, 
1082, 1124, 1126, 1127, 1132, 1153, 1205.  

Сахаров Андрей Николаевич (1930–2019) – доктор исторических наук (1982), 
профессор (1988); член-корреспондент РАН (1991); специалист по отече-
ственной истории дореволюционного периода. 
В 1953 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1958 г. сотрудник отдела 
печати Комитета молодежных организаций СССР. В 1961–1962 гг. работал в 
Агенстве печати «Новости». С 1962 г. заведующий отделом истории СССР 
журнала «Вопросы истории». В 1968–1971 гг. инструктор Отдела пропаганды 
ЦК КПСС. В 1971–1974 гг. главный редактор издательства «Наука». С 1974 г. 
член коллегии, начальник главка Государственного комитета по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. В 1984–1993 гг. заместитель дирек-
тора Института истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской ис-
тории РАН), в 1993–2010 гг. директор этого института.  
II – 332, 785, 792, 793, 918, 965. 

Сахаров Виктор Анатольевич – в 1978 г. врач-терапевт хирургической клиники 
им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института.  
II – 498, 499, 500. 

Сахаров Всеволод Иванович (1946–2009) – доктор филологических наук (1993), 
профессор; литературовед. 
В 1970 г. окончил филологический факультет МГУ, в 1974 г. аспирантуру ли-
тературного института им. А.М. Горького при Союзе писателей СССР. С 
1975 г. сотрудник (в последние годы ведущий научный сотрудник) Института 
мировой литературы им. А.М. Горького.  
II – 414, 443, 498. 499.  

Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – этнограф, собиратель фольклора.  
I – 233. 

Сахаров Михаил Анатольевич (1954–1990) – студент кафедры истории СССР 
периода капитализма исторического факультета МГУ (выпуск 1976); ученик 
И.А. Федосова.  
Младший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. 
Сын А.М. Сахарова.  
II – 447, 451, 488.  

Сахарова Ирина Михайловна (урожд. Папина) (1924–1993) – жена А.М. Саха-
рова.  
Сестра Л.М. Папина. 
II – 504.  
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Сац Игорь Александрович (1903–1980) – литературный критик, переводчик.  
В 1965–1970 гг. член редколлегии журнала «Новый мир».  
II – 222. 

Сац Илья Александрович (1875–1912) – композитор, дирижер.  

С 1906 г. заведующий музыкальной частью и дирижер МХТ.  
Отец Н.А. Сац.  
I – 1087, 1105.  

Сац Наталия Ильинична (1903–1993) – режиссер, театральный деятель; народ-
ная артистка СССР (1975); Герой Социалистического Труда (1983). 
В 1921–1937 гг. директор и художественный руководитель Московского те-
атра для детей (впосл. Центральный детский театр). Организатор и художе-
ственный руководитель Московского детского музыкального театра  
(1964–1993). 
Дочь И.А. Сац.  
II – 880, 1017. 

Сашко А. (наст. фамилия Назаров) – автор статьи «Московский университет» от 
4 июня 1959 г. 
I – 1211, 1212. 

Свенцицкая Ольга Владимировна (1894–1975) – жена математика, профессора 
И.И. Чистякова.  
Мать Е.И. Дружининой. 
II – 711. 

Светлана Петровна – в 1988 г. редактор издательства «Наука».  
II – 975. 

Светлов Василий Иосифович (1899–1955) – доктор философских наук (1952), 
профессор (1939). 
В 1930 г. окончил Академию коммунистического воспитания, в 1936 г. Ин-
ститут красной профессуры философии. В 1944–1946 г. директора Института 
философии АН СССР, одновременно заведующий кафедрой истории запад-
ноевропейской философии философского факультета МГУ.  
В 1946–1952 гг. заместитель министра высшего образования СССР. С 1953 г. 
заместитель директора Института истории искусств АН СССР.  
I – 164. 

Светлов Михаил Аркадьевич (наст. фамилия Шейнкман) (1903–1964) – поэт, 
драматург, журналист. 
III – 286.  

Светлова Екатерина Фердинандовна (1919–2008) – теща А.И. Солженицына. 
II – 294, 347.  

Светоний (Гай Светоний Транквилл) (ок. 70 – после 122) – древнеримский ис-
торик и писатель.  
I – 365, 666.  

Свешников Александр Васильевич (1890–1980) – хоровой дирижер, педагог; 
профессор (1946); народный артист СССР (1956), Герой Социалистического 
Труда (1970). 
В 1928–1936 г. руководитель вокального ансамбля (затем – хора) Всесоюзно-
го радио; в 1936–1937 гг. – государственного хора СССР; в  
1937–1941 гг. – Ленинградской капеллы; вновь с 1941 г. и до конца жиз- 
ни – Государственного хора СССР (ныне Государственный академический 
русский хор им. А.В. Свешникова). В 1948–1974 гг. ректор Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковского.  
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I – 589. 
II – 564. 
III – 288. 

Свешников Владислав Васильевич (род. 1937) – протоиерей; доктор богословия 
(2001); духовный писатель. 
В 1961 г. окончил киноведческий факультет ВГИК. Научный сотрудник Гос-
фильмофонда, в 1971–1974 гг. начальник общего отдела Министерства при-
боростроения. В 1976 г. рукоположен в священника. В 1976–1990 гг. служил в 
Тверской епархии (в Осташкове, Кувшинове, Торжке); с 1990 г. – в Москов-
ской епархии: настоятель Казанской церкви (с. Пучково Московской обла-
сти), затем с 1992 г. – церкви Трех Святителей на Кулишках (Москва). Пре-
подает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.  
II – 1092. 

Свинаренко Авксентий Никитович (1910–1970) – комсомольский деятель; кан-
дидат исторических наук (1951).  
В 1929 г. окончил педагогический техникум. Учитель, директор средней шко-
лы. В 1939 г окончил МИФЛИ. В 1939–1944 гг. сотрудник отдела пропаганды 
и агитации ЦК ВЛКСМ: инструктор, руководитель лекторской группы, заве-
дующий сектором учебы руководящих комсомольских кадров, заместитель 
заведующего отделом. В 1944–1948 гг. директор ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, пре-
подаватель той же школы. В 1950–1952 гг. ответственный редактор журнала 
«Молодой большевик». 
I – 111, 150, 153, 155, 159, 184, 264, 317, 337, 350, 383, 444, 470.  

Свиньин Павел Петрович (1787–1839) – писатель, путешественник; действи-
тельный член Петербургской Академии художеств (1811) и Российской ака-
демии (1833).  
Издатель журнала «Отечественные записки» (1818–1823).  
II – 205. 

Свительская Татьяна Анатольевна – литературовед.  
II – 604. 

Свительский Владислав Анатольевич (1940–2005) – доктор филологических 
наук (1995) профессор (1997); литературовед, специалист по русской литера-
туре XIX–XX вв. 
В 1964 г. окончил Воронежский государственный университет. В 1970-1973 гг. 
и с 1991 г. до конца жизни преподавал там же. В 1973–1991 гг. – в Воронеж-
ском государственном педагогическом институте.  
II – 604. 

Свифт Джонатан (1667–1745) – английский писатель.  
II – 815, 824. 

Свичаревская Мария Даниловна (1903–?) – кандидат исторических наук (1953); 
специалист по отечественной истории советского периода. 
Преподавала в Одесском государственном университете (на 1953).  
I – 454, 532.  

Свободин Александр Петрович (наст. фамилия Либертэ) (1922–1999) – драма-
тург, театровед, театральный критик; заслуженный деятель искусств РФ 
(1995).  
II – 894. 

Свободин Павел Матвеевич (будучи внебрачным ребенком использовал как фа-
милию отца (Вольф), так и матери (Козиенко); до 1884 г. использовал псев-
доним Матюшин) (1850–1892) – актер.  
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Близкий друг А.П. Чехова.  
II – 506.  

Святослав Игоревич (ум. 972) – в 945–972 гг. великий князь киевский.  
I – 1363.  

Севастьянов Олег Юрьевич (род. 1948) – актер театра и кино; лютеранский пас-
тор. 
В 1973 г. окончил школу-студию МХАТ. В 1973–1977 гг. артист Московского 
театра им. Ленинского комсомола, затем – Театра Сатиры, Московского об-
ластного ТЮЗа. 
С 1990 г. лютеранский пастор.  
II – 906, 909. 

Севен Карл Богданович – ярославский врач; муж писательницы Ю.В. Жадов-
ской.  
II – 688. 

Севен Н.Н. – художник.  
II – 672. 

Северянин Игорь (наст. фамилия и имя Игорь Васильевич Лотарев)  
(1887–1941) – поэт.  
I – 545. 

Севостьянов Григорий Николаевич (1916–2013) – доктор исторических наук 
(1960), профессор (1964); академик АН СССР (1987); специалист по новей-
шей истории США и истории международных отношений. 
В 1940 г. окончил горный факультет Новочеркасского индустриального ин-
ститута. В 1947 г. окончил Высшую дипломатическую школу МИД, в 1950 г. 
аспирантуру Института истории АН СССР.  
Участник Великой Отечественной войны.  
В 1950–1958 гг. младший научный сотрудник, затем старший научный со-
трудник Института истории АН СССР. Одновременно с 1952 г. преподавал на 
историческом факультете МГУ, с 1959 г. доцент, с 1964 г. профессор.  
С 1968 г. и до конца жизни работал в Институте всеобщей истории АН СССР 
(с 1991 г. – РАН), до 1987 г. в должности заведующего сектором истории 
США и Канады, затем главным научным сотрудником. В 1971–1988 гг. ответ-
ственный редактор «Американского ежегодника». В 1982–2013 гг. – главный 
редактор журнала «Новая и новейшая история».  
II – 822, 951, 957, 963, 1173. 

Седов Константин Иванович (род. 1921) – заведующий отделом отечественной 
истории журнала «Вопросы истории» (упом. в 1970-е – уп. 1993).  
II – 191. 

Седов Леонид Иванович (1907–1999) – доктор физико-математических наук 
(1937), профессор (1937); член-корреспондент (1946), академик (1953) 
АН СССР. 
В 1930 г. окончил МГУ. С 1931 г. работал в Центральном аэрогидродинами-
ческом институте им. Н.Е. Жуковского. Одновременно в 1931–1935 гг. пре-
подавал в Московском авиационном институте: ассистент, доцент, профес-
сор, заведующий кафедрой. С 1937 г. и до конца жизни заведующий кафедрой 
механики механико-математического факультета МГУ. В 1938–1941 гг. 
начальник кафедры теоретической механики Военно-инженерной академии 
РККА им. В.В. Куйбышева. С 1945 г. научный сотрудник, затем заведующий 
отделом механики Математического института им. В.А. Стеклова. С 1954 г. 
председатель постоянной межведомственной комиссии по координации и 
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контролю работ в области организации и осуществлению межпланетных со-
общений. В 1957–1959 и 1968–1980 гг. вице-президент, в 1959–1961 гг. пре-
зидент Международной астронавтической федерации. 
II – 19. 

Седов Михаил Герасимович (1912–1991) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1970); специалист по истории народничества.  
В 1933 г. окончил Воронежский педагогический институт, в 1936 г. аспиран-
туру МИФЛИ. В 1936–1941 гг. преподавал в МИФЛИ. Одновременно  
с 1938–1941 гг. находился на комсомольской работе: секретарь Московского 
горкома ВЛКСМ (1938–1941), заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ 
(1940–1941). Участник Великой Отечественной войны. В 1943–1955 гг. нахо-
дился в заключении. После реабилитации с 1955 г. и до конца жизни препо-
давал на историческом факультете МГУ: доцент, профессор (1970). 
I – 10, 18, 27, 29, 694, 926, 955, 1205, 1351, 1354. 
II – 65, 152, 153, 161, 164, 183, 206, 233, 262, 325, 359. 430, 435, 455. 471, 506, 
550, 566, 703, 730, 785, 867, 918, 931, 938, 944, 947, 957, 979, 994, 1023, 1028, 
1102, 1207. 

Седова – в 1961 г. преподаватель МОПИ им. Н.К. Крупской.  
II – 46. 

Седова Е.Н. (Л.Н.) – знакомая С.С. Дмитриева; в конце 1940-х гг. работала в 
МГИАИ.  
I – 71. 72, 95, 116, 130, 136, 160, 199, 206, 207, 219, 230, 258, 313, 329, 560, 567. 

Седова-Троцкая Наталья Ивановна (1882–1962) – вторая жена Л.Д. Троцкого.  

В 1918–1928 гг. заведующая отделом по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины Наркомпроса РСФСР. С 1929 г. проживала с мужем за 
границей.  
I – 760, 895.  

Сезанн Поль (1839–1906) – французский художник; постимпрессионист.  
I – 541. 

Сезерленд Грэхем Вивиан (1903–1980) – английский художник. 
I – 1299. 

Селезнев Михаил Александрович (1923–1990) – доктор философских наук 
(1972), профессор; специалист по социальной философии. 
В 1945 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1951 г. аспирантуру 
Института философии АН СССР. Преподавал на кафедре философии гумани-
тарных факультетов МГУ, в ВПШ при ЦК КПСС, АОН при ЦК КПСС.  
II – 257, 269.  

Селезнев Михаил Поликарпович – сержант, в 1942 г. попутчик С.С. Дмитриева 
по дороге из г. Кирова в г. Малмыж.  
I – 59, 96. 

Селезнев Юрий Иванович (1939–1984) – кандидат филологических наук; лите-
ратурный критик; специалист по творчеству Ф.М. Достоевского.  
В 1966 г. окончил историко-филологический факультет Краснодарского госу-
дарственного педагогического института. В 1976–1981 гг. главный редактор 
серии «ЖЗЛ».  
II – 610. 

Селезнева Ева Семеновна – в 1958 г. экскурсовод Суздальского музея.  
I – 1042. 

Селезнева Лидия Степановна – жена М.П. Селезнева (упом. в 1942 г.) 
I – 59. 
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Селектор Михаил Захарович (1902–1963) – старший научный сотрудник Инсти-
тута философии АН СССР (1945–1949). 
В 1933 г. окончил Институт красной профессуры. 
Участник Великой Отечественной войны; полковник, начальник политотдела 
дивизии.  
I – 170.  

Селецкий – в 1950/51 учебном году студент II курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 309. 

Селиванов – в 1958/59 учебном году студент II курса Истфака МГУ.  
I – 1122. 

Селиванов Валентин Николаевич (1932–1983) – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник; специалист по истории Латинской Америки.  
Окончил исторический факультет МГУ. В 1962–1977 гг. научный сотрудник 
Института Латинской Америки АН СССР, с 1977 г. – сектора стран Латин-
ской Америки Института всеобщей истории АН СССР.  
II – 709. 

Селиванова Светлана Алексеевна – в середине 1980-х гг. сотрудник Института 
истории СССР АН СССР.  
II – 793. 

Селивановский Алексей Павлович (1900–1938) – литературный критик.  

Активный деятель РАПП. В 1931–1932 гг. главный редактор «Литературной 
газеты». 15 ноября 1937 г. арестован, 21 апреля 1938 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. 
Посмертно реабилитирован в 1956 г.  
I – 760. 

Селивановский Семен Иоанникиевич (1772–1835) – московский книгоиздатель.  
II – 671. 

Селина Вера Павловна – в 1978 г. врач-фтизиатр.  
II – 519. 

Селищев Афанасий Матвеевич (1885–1942) – профессор (1918); 
член-корреспондент АН СССР (1929); лингвист, специалист по славянским 
языкам. 
В 1910 г. окончил Казанский университет. Затем на преподавательской рабо-
те, в том числе: профессор Иркутского университета (1918–1920), Казанского 
университета (1920–1921), заведующий кафедрой славянских языков 1-го 
МГУ (с 1922), в Ярославском государственном педагогическом институте. В 
1934–1937 гг. репрессирован по «делу славистов». В 1938–1939 гг. профессор 
МИФЛИ. С 1939 г. профессор МГПИ им. В.И. Ленина, МГПИ им. В.П. По-
темкина.  
I – 92. 
II – 153, 576, 676, 731. 

Селунская Валерия Михайловна (1920–2005) – доктор исторических наук 
(1966), профессор (1967); специалист по отечественной истории советского 
периода. 
Училась на историческом факультете МГУ, в 1944 г. окончила Горьковский 
государственный педагогический институт. С 1952 г. работала на историче-
ском факультете МГУ: сначала на кафедре истории КПСС, затем – на кафедре 
истории СССР советского периода, в том числе в 1967–1977 гг. заведующая 
этой кафедрой. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

692 

Жена заслуженного профессора МГУ, доктора юридических наук Давида 
Львовича Златопольского.  
II – 226, 240, 241, 459.  

Сельвинский Илья Львович (1899–1968) – поэт и драматург.  
I – 582, 826, 1122, 1166, 1206, 1213.  

Сельчук Вера Васильевна (род. 1921) – кандидат исторических наук (1959); спе-
циалист по отечественной истории XIX–XX вв. 
В 1950-е – 1980-е гг. сотрудник ГБЛ. 
I – 1131. 

Семаков Владимир Григорьевич (род. 1929) – режиссер.  
II – 107. 

Семашин В.А. – журналист. 
II – 247. 

Семашкова Ольга (1914–2000) – польская художница, график, книжный иллю-
стратор. 
I – 1163, 1164.  

Семевские В.И. и М.И., братья  
II – 260.  

Семевский Василий Иванович (25.12.1848 / 6.1.1849–1916) – доктор русской ис-
тории (1889), общественный деятель.  

Основатель и редактор журнала «Голос минувшего». 
Брат М.И. Семевского. 
II – 260.  

Семевский Михаил Иванович (1837–1892) – историк, журналист, общественный 
деятель.  

Основатель и первый редактор журнала «Русская старина». 
Брат В.И. Семевского.  
II – 130, 132, 260.  

Семен (упом. в 1941 г.) 
I – 38. 

Семененко Михаил Иванович (род. 1931) – инженер-конструктор; член «кружка 
Краснопевцева». 
12 сентября 1957 г. арестован; 12 февраля 1958 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. 
В 1962 г. освобожден по помилованию. 
I – 996. 

Семенов – академик (упом. в В 1969 г. в связи с романом В. Кочетова «Чего же ты 
хочешь?») 
II – 178. 

Семенов Александр Игнатьевич (1905–1974) – историк, археолог, краевед; спе-
циалист по истории древней Руси. 
Окончил ЛГУ. Сотрудник Новгородского государственного истори-
ко-археологического музея. В 1930–1932 гг. научный сотрудник Археографи-
ческой комиссии АН СССР. В 1933–1934 гг. экономист-плановик Плано-
во-экономического бюро Совета по изучению производительных сил 
АН СССР. Сотрудник Института археологии АН СССР. В 1939 г. сослан в 
Петропавловск (Северный Казахстан); преподавал в местном вузе. В 1943 г. 
арестован и отправлен в ИТЛ. В 1949 г. освобожден; вновь сослан в Петро-
павловск. До 1955 г. сотрудник Петропавловского краеведческого музея. В 
1955 г. реабилитирован. После этого проживал в Новгороде.  
I – 949. 
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Семенов Анатолий Владимирович (род. 1938) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (1998). 
В 1963 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1963–1987 гг. артист МХАТ, с 
1987 г. – МХАТ им. М. Горького.  
II – 1097. 

Семенов Владимир Семенович (1911–1992) – советский дипломат и партийный 
деятель.  
С 1939 г. на дипломатической работе. В 1945–1953 гг. политический советник 
при Главноначальствующем Советской военной администрации (впосл. – при 
председателе Советской контрольной комиссии в Германии). В 1953–1954 гг. 
верховный комиссар СССР в Германии, чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в ГДР. В 1954–1955 гг. заведующий III Европейским отделом МИД 
СССР. В 1955–1978 гг. заместитель министра иностранных дел СССР. В 
1978–1986 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФРГ. С 1986 г. на 
пенсии.  
I – 439, 452.  

Семенов Матвей Иванович (псевдоним – М. Блан) (1867–1941) – член РСДРП с 
1904 г., большевик.  
Обучался в Петровской сельскохозяйственной академии. За участие в студен-
ческом движении был выслан на родину в Самару. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. на партийной и советской работе.  
I – 302, 336.  

Семенов Николай Петрович (1823–1904) – русский государственный деятель; 
действительный тайный советник (1897), сенатор (1868). 
В 1857–1868 гг. обер-прокурор Сената; одновременно в 1859–1860 гг. член и 
секретарь Редакционных комиссий, в 1860–1861 гг. член Главного комитета 
по крестьянскому делу. 
Брат известного путешественника, географа и государственного деятеля (в 
1859–1860 гг. также являвшегося членом Редакционных комиссий) П.П. Се-
менов-Тян-Шанского.  
II – 260, 269.  

Семенов Степан Михайлович (1789–1851) – декабрист.  
II – 1132. 

Семенов Юлиан Семенович (1931–1993) – писатель, сценарист, журналист.  
II – 966. 

Семенов-Тян-Шанский (до 1906 г. – Семенов) Вениамин Петрович  
(1870–1942) – географ, статистик. 
В 1919–1937 гг. профессор (Петроградского (с 1924 г. – Ленинградского) 
университета); одновременно в 1932–1938 гг. директор Центрального геогра-
фического музея. Умер во время блокады Ленинграда. 
I – 342, 347, 898. 
II – 85, 109.  

Семенова – в 1952–1953 гг. преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
I – 361, 427.  

Семенова Анна Владимировна (род. 1948) – доктор исторических наук (1990), 
профессор (1995); специалист по истории декабристов и истории купеческого 
сословия в России. 
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина. С 1974 г. работает в Институте истории 
СССР АН СССР (с 1992 г. – Институт российской истории РАН): младший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотруд-
ник, главный научный сотрудник; одновременно в настоящее время профес-
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сор Свято-Тихоновского православного университета. С 1970-х гг. принимает 
участие в публикации документов по истории декабристов (в 1970-е – первой 
половине 1980-х гг. осуществлялось под руководством М.В. Нечкиной).  
II – 793. 

Семенова Ирина – в 149 г. окончила исторический факультет МГУ, диплом не 
защитила; ученица С.С. Дмитриева.  
Работала в музее-усадьбе «Архангельское».  
I – 158, 201, 326.  
II – 688. 

Семенова Раиса Дмитриевна (Костылева) – кандидат исторических наук (1988), 
доцент; специалист по истории общественной мысли России XIX в. 
В 1977 г. окончила исторический факультет МГУ, затем заочную аспирантуру 
того же факультета. В середине 1980-х гг. – 2000-е гг. преподавала на кафедре 
истории СССР (с 1991 г. кафедра отечественной истории), в 1989–1993 гг. за-
ведующая этой кафедрой Уссурийского государственного педагогического 
института. С 2012 г. доцент кафедры философии и социально-гуманитарных 
дисциплин Приморской государственной сельскохозяйственной академии.  
Первая жена В.Н. Костылева.  
II – 471, 489, 587, 650, 703, 944, 947, 948, 970, 1007, 1010, 1028, 1286. 

Семина – в 1957 г. фельдшер из поликлиники МГУ.  
I – 974. 

Семичастный Владимир Ефимович (1904–2001) – советский государственный и 
партийный деятель; генерал-полковник. кандидат в члены ЦК (1956–1964) 
член ЦК (1964–1971). 
В 1973 г. окончил исторический факультет Киевского государственного уни-
верситета. 
С 1942 г. на комсомольской работе. В 1947–1950 гг. первый секретарь ЛКСМ 
Украины. В 1950–1958 гг. секретарь, в 1958–1959 гг. первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ. В 1959–1961 гг. второй секретарь ЦК Коммунистической партии 
Азербайджана. В 1961–1967 г. председатель КГБ. В 1967 г. первый замести-
тель, в 1971–1981 гг. заместитель председателя Совета министров Украин-
ской ССР. В 1981–1988 гг. заместитель председателя Правления Всесоюзного 
общества «Знание». С 1988 г. на пенсии.  
I – 1113, 1239. 
II – 86, 1056. 

Семынин С.Н. – участник заседания в редакции журнала «История СССР» 6 ап-
реля 1970 г.  
II – 199. 

Сен-Санс Шарль-Камиль (1835–1921) – французский композитор, пианист, ди-
рижер, педагог. 
I – 1343. 

Сенека (полное имя Луций Анней Сенека) (4 до н.э. – 65 н.э.) – древнеримский 
политический деятель; философ, представитель стоицизма.  
Консул-суффект (56 г.). В 49–54 гг. воспитатель будущего императора Неро-
на. Покончил с собой по приказу Нерона.  
II – 479, 494, 694, 831, 833. 

Сенекина Ольга Константиновна (3.7.1903 – после 1998) – кандидат историче-
ских наук, заслуженный работник культуры РСФСР (1970).  

С 1928 г. – младший научный сотрудник Института В.И. Ленина. Заведующая 
исторической редакцией Госполитиздата (на 1944 – на 1946); заведующая сек-
ции документов К. Маркса и Ф. Энгельса ЦПА ИМЭЛа (на 1968 – на 1978). 
I – 72. 
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Сенкевич Генрик (1846–1916) – польский писатель; почетный академик Петер-
бургской Академии наук (1914).  
I – 88.  

Сенкин – в 1957/58 учебном году студент исторического факультета МГУ.  
I – 1001. 

Сент-Экзюпери Антуан Мари Жан-Батист Роже, де (1900–1944) – французский 
писатель, поэт; летчик.  
II – 447. 

Сенье Луи (1903–1991) – французский актер театра и кино.  
В 1939–1971 гг. выступал в театре «Комеди франсез».  
I – 565, 566. 

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин (Машнин))  
(1754 (или 1759) – 1833) – иеромонах Саровского монастыря, основатель и 
покровитель Дивеевской женской обители.  

В 1903 г. канонизирован Русской православной церковью.  
II – 989, 1272. 

Серафимович Александр Серафимович (наст. имя Александр Серафимович 
Попов) (1863–1949) – советский писатель, журналист, военный корреспон-
дент. 
I – 713. 

Серафима Галактионовна – см. Юматова Серафима Галактионовна. 

Сервантес Мигель де (1547–1616) – испанский писатель.  
I – 980, 997.  

Сергачев Виктор Николаевич (1934–2013) – актер театра и кино; театральный 
режиссер; народный артист РСФСР (1989). 
В 1956 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1957–1971 гг. артист и режиссер 
Театра «Современник», с 1987 г. – МХАТ (с 1987 г. – МХТ им. А.П. Чехова).  
II – 763, 1148. 

Сергеев А.А. – в 1984 г. режиссер Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 733. 

Сергеев Александр Васильевич – сотрудник кабинета истории СССР, ученый 
секретарь (на 1960-е – 1970-е гг.), научный редактор лаборатории истории со-
ветского народа как новой исторической общности людей (на 1984) истори-
ческого факультета МГУ.  
I – 934, 1046. 
II – 157, 172. 

Сергеев Андрей Владимирович (род. 1954) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР. 
В 1975 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1975–1982 гг. ар-
тист Театра им. Н.В. Гоголя, с 1983 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 769. 

Сергеев Андрей Яковлевич (1933–1998) – переводчик; специалист по англо-

язычной поэзии.  

II – 249, 250. 

Сергеев Валерий Николаевич – в 1988 г. врач-невропатолог поликлиники МГУ.  

II – 978, 985. 

Сергеев Евгений Михайлович (1914–1997) – доктор геолого-минералогических 

наук (1952), профессор (1953); специалист в области инженерной геологии, 

грунтовед. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

696 

В 1940 г. окончил МГУ. С 1941 г. работал в МГУ (с перерывом  
в 1942–1943 гг. – участник Великой Отечественной войны): ассистент (1941) 
доцент (1944), профессор. Одновременно в 1954–1989 гг. заведующий кафед-
рой грунтоведения и инженерной геологии, декан геологического факультета 
МГУ (1954–1957, 1963–1964), проректор МГУ по научно-учебной работе 
естественных факультетов, первый проректор МГУ (1969–1978). Ректор Ака-
демии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1981–1986).  
II – 227. 

Сергеев-Ценский (псевдоним; наст. фамилия – Сергеев) Сергей Николаевич 
(1875–1958) – писатель, академик АН СССР (1943).  
I – 77. 

Сергеева Галина Александровна (1923–2014) – кандидат исторических наук 
(1953); специалист по истории семьи и брака в Дагестане.  
В 1948 г. окончила исторический факультет МГУ, в 1952 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1953–1954 гг. младший научный сотрудник исторического 
факультета МГУ. Затем работала в Институте этнографии АН СССР (с 1991 г. 
Институт этнографии и антропологии РАН): старший научно-технический 
сотрудник, в 1956–1957 гг. старший научный сотрудник, в 1957–1971 гг. 
младший научный сотрудник, с 1971 г. старший научный сотрудник.  
I – 451, 532.  

Сергеева Ирина А. – студентка кафедры истории СССР периода капитализма ис-
торического факультета МГУ (выпуск 1987 г.); ученица С.С. Дмитриева.  
II – 767, 1248, 1291. 

Сергеева Татьяна Демьяновна (род. 1953) – кандидат исторических наук (1981), 
профессор; заслуженный работник культуры РФ; специалист по историогра-
фии истории средних веков. 
В 1975 г. окончила исторический факультет Томского государственного уни-
верситета. В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию на кафедре исто-
рии средних веков исторического факультета МГУ. С 1981 г. преподает в 
ГИТИСе; в 1991–1998 гг. заведующая кафедрой всеобщей истории; одновре-
менно с 1987 г. преподает в Московском государственном академическом ху-
дожественном институте им. В.И. Сурикова.  
II – 1010, 1271, 1272. 

Сергей – массажист (упом. в 1979 г.) 

II – 536. 

Сергей Александрович, великий князь (1857–1905) – сын императора Алек-

сандра II; в 1891–1905 гг. московский генерал-губернатор.  

II – 1027. 

Сергей Николаевич – инженер, в 1989 г. отдыхавший в санатории «Переделкино».  

II – 1048. 

Сергиевский Иван Васильевич (1905–1954) – литературовед; специалист по 

русской литературе. 

В 1926 г. окончил факультет языка и материальной культуры ЛГУ. Один из 

основных редакторов и составителей серии «Литературное наследство» и 

член редколлегии серии «Библиотека поэта». С 1945 г. заместитель главного 

редактора журнала «Советская книга». С 1950 г. ученый секретарь отделения 

литературы и языка АН СССР, одновременно старший научный сотрудник 

Института мировой литературы им. М. Горького.  
I – 601, 602.  
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о. Сергий – в 1967 г. священник церкви Иоанна Воина в Москве.  
II – 143. 

Сергий (в миру Сергей Васильевич Петров) (1924–1990) – архимандрит (1959), 
епископ (1960), архиепископ (1963), митрополит (1971). 
В 1959–1961 гг. ректор Одесской духовной семинарии. В 1961–1963 гг. епи-
скоп Воронежский и Липецкий. В 1963–1965 гг. архиепископ Минский и Бе-
лорусский, с 1965 г. – Херсонский и Одесский. В 1986–1987 гг. управляющий 
делами Московской патриархии.  
II – 885, 952. 

Сергий (в миру Иван Николаевич Старогородский) (1867–1944) – ректор  
С.-Петербургской духовной академии и епископ Ямбургский, викарий  
С.-Петербургской епархии (1901–1905). Архиепископ Финляндский и Вы-
боргский (1905–1917). Митрополит Владимирский и Шуйский (1917–1924). С 
1924 г. митрополит Нижегородский. С 1926 г. управлял Русской православ-
ной церковью как заместитель Патриаршего Местобюстителя. Митрополит 
Московский и Коломенский (1934–1943). Патриарх Московский и всея Руси 
(1943–1944).  
II – 201. 

преп. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович)  
(ок. 1314–1392) – выдающийся подвижник; основатель Троице-Сергиева мо-
настыря. 
Канонизирован Русской Православной церковью.  
I – 806, 965.  
II – 1058. 

Сердюк Осип Дмитриевич – знакомый Гуковских.  
I – 959. 

Серебренников Борис Александрович (1915–1989) – доктор филологических 
наук (1956), профессор (1969); академик АН СССР (1984). 
В 1940 г. окончил литературный факультет МИФЛИ. Участник Великой Оте-
чественной войны. После защиты в 1949 г. кандидатской диссертации стар-
ший преподаватель кафедры сравнительной грамматики индоевропейских 
языков филологического факультета МГУ. Заместитель директора  
(1950–1955), директор (1960–1964), затем заведующий сектором общего язы-
кознания Института языкознания АН СССР.  
I – 248, 274.  

Серебренникова Вера Георгиевна (1921–2000) – в 1945–1982 гг. научный со-
трудник 5-го экспозиционного отдела ГИМа; автор работ по истории русской 
демократической журналистики.  
I – 244, 1021, 1136, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1273, 1275. 
II – 380.  

Серебровская Елена Павловна (1915–2003) – поэт, прозаик, сценарист, журна-
лист. 
I – 121.  

Серебряков Б. – автор литературной записи воспоминаний С.С. Гаришвили. 
I – 301. 

Серебряков Леонид Петрович (1888–1937) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК РКП(б) (1919–1921). 
Участник революционного движения; член РСДРП с 1905 г., большевик. 
Участник Гражданской войны Член РВС Южного фронта (1919), начальник 
политуправления РВСР (1920, 1922). С 1921 г. на руководящей работе в 
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Наркомате путей сообщения РСФСР (затем СССР). В 1927 г. исключен из 
партии за участие в троцкистской оппозиции, в 1930 г. восстановлен.  
В 1931–1935 гг. начальник Центрального управления шоссейных дорог и ав-
тотранспорта. 17 августа 1936 г. арестован; 30 января 1937 г. по делу «парал-
лельного троцкистского центра» приговорен к расстрелу, 1 февраля того же 
года расстрелян Посмертно реабилитирован 4 декабря 1986 г.  
I – 742. 

Серебрякова Галина Иосифовна (урожд. Бык-Бек) (1905–1980) – писательница. 
Жена партийного деятеля Л.П. Серебрякова, затем наркома финансов 
Г.Я. Сокольникова.  
II – 186, 192, 714. 

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (урожд. Лансере) (1884–1967) – русский ху-
дожник; член объединения «Мир искусства».  

С 1924 г. жила в Париже. 
I – 939, 1024. 
II – 390. 

Серегин Владимир Сергеевич (1922–1968) – военный летчик, инженер-
полковник, летчик-испытатель 1-го класса (1967); Герой Советского Союза 
(1945).  
II – 145. 

Серков Андрей Иванович (род. 1964) – кандидат исторических наук (1991); спе-
циалист по истории масонства. 
В 1987 г. окончил исторический факультет МГУ. Преподавал в средней шко-
ле. Заместитель заведующего Научно-исследовательского отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки.  
II – 1260. 

Серов – в 1988 г. врач бригады «Скорой помощи».  
II – 978, 979. 

Серов Валентин Александрович (1865–1911) – живописец и график.  
I – 652, 822, 908, 1027. 
II – 517.  
III – 191.  

Серов Владимир Александрович (1910–1968) – советский живописец и график; 
народный художник СССР (1958); действительный член (1954), президент 
(1962–1968) Академии художеств СССР.  

Председатель Ленинградского Союза художников (1941–1948), первый секре-
тарь Правления Союза художников РСФСР (1960–1968). 
Член ЦРК КПСС (1961–1968).  
I – 822, 1024. 
II – 94. 

Серов Иван Александрович (1905–1990) – работник органов госбезопасности; 
генерал армии (1955) (в 1963 г. разжалован в генерал-майоры); Герой Совет-
ского Союза (1945) (в 1963 г. лишен звания); кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(КПСС) (1941–1956); член ЦК КПСС (1956–1961). 
Нарком внутренних дел Украинской ССР (1939–1941). В 1941–1947 гг. заме-
ститель наркома (с 1946 г. министра), в 1947–1954 гг. первый заместитель 
министра внутренних дел СССР. В 1954–1958 гг. председатель Комитета гос-
ударственной безопасности при Совете Министров СССР. В 1958–1963 гг. 
начальник Главного разведывательного управления – заместитель начальника 
Генерального штаба вооруженных сил СССР. В 1963–1965 гг. помощник ко-
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мандующего войсками по учебным заведениям Туркестанского, затем При-
волжского военных округов. С 1965 г. в отставке, исключен из партии.  
I – 875, 921, 1000, 1098, 1099, 1113, 1239.  

Серхан Бишар Серхан (род. 1944) – палестинец, с 1956 г. проживавший в США и 
в 1968 г. убивший сенатора Р. Кеннеди. 
II – 148. 

Серых Анна Ивановна (1922–2007) – сотрудник исторического факультета МГУ. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончила заочное отделе-
ние исторического факультета МГУ. В 1945–1986 гг. работала там же: маши-
нистка, лаборант кафедры истории КПСС; в 1980-е гг. секретарь Совета вете-
ранов факультета.  
I – 141. 

Сети I (ум. ок. 1279 до н.э.) – второй фараон XIX династии в Египте, правивший 
ок. 1290 – ок. 1279 гг. до н.э.  
I – 343. 
II – 439. 

Сеф Роман Семенович (наст. имя Роальд Семенович Фаермак)  
(1931–2009) – поэт, писатель, переводчик.  
II – 719. 

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – естествоиспытатель-материалист, ос-
новоположник отечественной физиологической школы и естествен-
но-научного направления в физиологии. Почетный академик Петербургской 
Академии наук (1904).  
I – 87, 1134.  

Сибелиус Ян (1865–1957) – финский композитор шведского происхождения.  
II – 768. 

Сивачев Николай Васильевич (1934–1983) – доктор исторических наук (1972), 
профессор (1974); специалист в области новейшей истории США. 
В 1956 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1961 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1961 г. и до конца жизни работал на там же: ассистент, до-
цент, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории (1981–
1983); заместитель декана по учебной работе (1964–1971), затем по научной 
работе (1971–1975). В 1981–1983 гг. секретарь парткома МГУ и депутат Мос-
совета.  
II – 362, 692, 712. 

Сивков Константин Васильевич (1882–1959) – доктор исторических наук 
(1945), профессор (1947); специалист по истории России XVIII–XIX в. науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР (1935–1959). 
В 1906 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал историю в гимназиях Тифлиса, затем Москвы. С 1919 г. 
преподавал в Иваново-Вознесенском институте народного образования, 
Тверском педагогическом институте, МГИАИ, МГУ, МГПИ им. В.И. Ленина 
(в 1950-е гг. заведующий кафедрой в последнем). Одновременно в 1921–
1930 гг. заведующий отделом в ГИМе. С 1935 г. сотрудник Института исто-
рии АН СССР.  
I – 28, 143, 160, 285, 298, 412, 425, 451, 608, 637, 667, 670, 684, 685, 706, 707, 
721, 935, 936, 983, 984, 1003, 1013, 1230, 1233, 1234, 1247. 
II – 636, 862, 898. 

Сивкова Мария Ивановна (1904–1965) – жена К.В. Сивкова.  
I – 1233. 
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Сигэмицу Мамору (1887–1957) – японский дипломат. 
В 1943–1945 гг. и 1954–1956 гг. министр иностранных дел Японии.  
I – 615.  

Сидамон-Эристов (Сидамонов-Эристов) Георгий Дмитриевич, князь  
(1865–1953) – общественный деятель, адвокат. 
В 1917 г. начальник Временного управления по делам общественной полиции 
и обеспечению имущественной безопасности граждан. С 1921 г. в эмиграции.  
II – 355, 598.  

Сидельников Степан Михайлович (1910–1985) – кандидат исторических наук 
(1948), специалист по отечественной истории начала ХХ в. 
С 1949 г. работал на историческом факультете МГУ: старший научный со-
трудник кафедры истории СССР периода капитализма исторического факуль-
тета МГУ. 
II – 745. 

Сидоров – в 1930-е гг. сотрудник (?) музея Кусково. 

Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1970) – доктор искусствоведения (1936); 
член-корреспондент АН СССР (1946); заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1947); специалист по книговедению и истории рисунка. 
В 1913 г. окончил Московский университет. В 1916–1921 и 1927–1936 гг. ра-
ботал в Государственном музее изящных (изобразительных искусств). В 
1921–1950 гг. преподавал на отделении истории и теории искусств МГУ. 
(автор вступительной статьи к Каталогу «Выставки гравюр и офортом совре-
менных художников» (М., 1953). 
I – 528. 

Сидоров Андрей Иванович – в 1955 г. смотритель Никольского кладбища.  
I – 688. 

Сидоров Аркадий Лаврович (1900–1966) – доктор исторических наук (1943), 
профессор; специалист по экономической истории России рубежа  
XIX–XX вв. 
В 1927 г. окончил Институт красной профессуры. В 1920-е – середине 
1930-х гг. на партийной работе. В 1937–1941 гг. ученый секретарь, заведую-
щий сектором, в 1952 г. заместитель директора, в 1953–1959 гг. – директор 
Института истории АН СССР. С 1948 г. преподавал в МГУ: в 1948–1952 гг. 
проректор МГУ, в 1949–1959 гг. – заведующий кафедрой истории СССР (с 
1953 г. – истории СССР периода капитализма).  
I – 95, 113, 134, 141, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 166, 171, 172, 174, 178, 
179, 182, 184, 185, 187, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 204, 207, 
208, 211, 213, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 237, 240, 247, 
261, 265, 267, 280, 281, 305, 315, 320, 323, 330, 353, 360, 363, 372, 375, 376, 377, 
378, 392, 398, 411, 412, 414, 415, 416, 422, 425, 429, 432, 443, 453, 454, 467, 468, 
471, 473, 481, 482, 483, 484, 504, 505, 512, 520, 529, 534, 537, 557, 585, 586, 600, 
667, 675, 685, 699, 702, 708, 721, 728, 729, 863, 868, 874, 918, 935, 936, 937, 
1023, 1026, 1086, 1145, 1217, 1221, 1292, 1294, 1303, 1312, 1313, 1318. 
II – 21, 72, 76, 105, 173, 426, 917, 1006, 1025, 1031. 

Сидоров Валентин Михайлович (1928–2021) – художник-пейзажист; народный 
художник СССР (1988); профессор (1996); академик Академии художеств 
СССР (1988); действительный член Академии художеств Киргизии (1998), 
почетный член Академии художеств Узбекистана (2004). 
Председатель правления Союза художников РСФСР (с 1991 г. Союза худож-
ников РФ) (1985–2009). 
II – 226. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

701 

Сидоров Евгений Юрьевич (род. 1938) – доктор культурологии, профессор; ли-
тературовед; общественный и государственный деятель; чрезвычайный и 
полномочный посол; заслуженный деятель искусств РФ (2008). 
В 1961 г. окончил юридический факультет МГУ. В 1968–1971 гг. на журна-
листской работе. В 1974–1978 гг. заместитель заведующего кафедрой АОН 
при ЦК КПСС. В 1978–1987 гг. первый проректор, в 1987–1992 гг. ректор Ли-
тературного института им. А.М. Горького. В 1992–1997 гг. министр культуры 
РФ. В 1998–2002 гг. постоянный представитель РФ при Юнеско. С 2008 г. 
первый секретарь Союза писателей Москвы. 
II – 447, 1249. 

Сидорова Нина Александровна (1910–1961) – доктор исторических наук (1949), 
профессор; специалист по истории средневековой Франции. 
Окончила Московский государственный педагогический институт. Работала в 
Музее ИМЛ при ЦК КПСС и Центральном музее им. В.И. Ленина. С 1942 г. и 
до своей смерти работала в Институте истории АН СССР (с 1952 г. заведую-
щая сектором истории средних веков), одновременно преподавала на кафедре 
истории средних веков исторического факультета МГУ.  
I – 697. 
II – 96. 

Сидорова [Нина Максимовна ?]– заведующая исторической редакцией издатель-
ства МГУ (на начало 1980-х).  
II – 674, 704, 784. 

Сидур Вадим Абрамович (1924–1986) – художник, скульптор.  
II – 1045. 

Сидько Р. – староста 2-й группы студентов 4-го курса, специализировавшихся по 
кафедрам истории СССР исторического факультета в 1957–1958 учебном году.  
I – 1036.  

Сикейрос Хосе Давид Альфаро (1896–1974) – мексиканский художник; участник 
коммунистического движения.  
I – 914. 

Сикорский Владислав Эугениуш (1881–1943) – польский военачальник и политик; 
генерал брони; премьер-министр правительства Польши в изгнании. Погиб в 
авиакатастрофе. 
I – 66. 

Силадьи Йожеф (1917–1958) – венгерский партийный и политический деятель; 
доктор юридических и политических наук (1939). 
С 1938 г. член Венгерской коммунистической партии. После окончания Вто-
рой мировой войны находился на руководящих партийных постах. В 1956 г. 
исключён из партии. Во время мятежа 1956 г. секретарь премьер-министра 
И. Надя. Арестован, Народным судом приговорен к смертной казни.  
I – 1043. 

Силаев Иван Степанович (род. 1930) – советский и российский государственный 
и партийный деятель; Герой Социалистического Труда (1975); член 
ЦК КПСС (1981–1991); чрезвычайный и полномочный посол (1992). 
В 1954 г. окончил Казанский авиационный институт. В 1954–1974 гг. работал 
на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе; в 1971–1974 гг. 
директор завода. В 1974–1980 гг. заместитель министра авиационной про-
мышленности СССР. В 1980–1981 гг. министр станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР. В 1981–1985 гг. министр авиационной 
промышленности СССР. В 1985–1990 гг. заместитель председателя Совета 
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министров СССР по машиностроению. В 1990–1991 гг. председатель Совета 
министров РСФСР. В августе – декабре 1991 гг. председатель по оперативно-
му правлению народным хозяйством СССР; одновременно председатель 
Межреспубликанского экономического комитета СССР (де-факто заменив-
шего правительство СССР). В 1991–1994 гг. постоянный представитель СССР 
(с 1992 г. РФ) при Европейском сообществе. С 1994 г. в отставке.  
II – 1208, 1276, 1279, 1280, 1281, 1287. 

Сима Хория (1907–1993) – румынский политический деятель, второй и последний 
деятель ультраправой политической организации «Железная гвардия», дей-
ствовавшей в 1927–1941 гг.  
I – 44. 

Симанович Арон 
II – 598, 599. 

Сименон Жорж (Сименон Жорж Жозеф Кристиан) (1903–1989) – французский 
писатель, автор популярных детективов.  
II – 60, 932. 

Симович Душан (1882–1962) – югославский политический и военный деятель; ге-
нерал авиации (1938).  

Командующий ВВС Югославии (1936–1938). Начальник Генерального штаба 
(1938–1940); смещен как противник Германии. Премьер-министр  
(27.3.1941–12.1.1942), одновременно с 27 марта 1941 г. по 15 апреля 1941 г. 
начальник Генерального штаба. С апреля 1941 г. в эмиграции. В 1945 г. вер-
нулся в Югославию.  
I – 45, 46.  

Симон Константин Романович (1887–1966) – историк, библиограф, книговед; 
доктор исторических наук (1964). 
В 1911 г. окончил историко-филологический факультет Московский универ-
ситет. С 1928 г. занимался библиографической работой в ряде научных учре-
ждений г. Москвы, в том числе в ГБЛ. С 1939 г. сотрудник ФБОН АН СССР: 
заведующий сектором истории, главный библиограф, старший научный со-
трудник, одновременно преподавал библиографию в ряде учебный заведений, 
в том числе в Московском государственном библиотечном институте и на ис-
торическом факультете МГУ.  
I – 1034. 

Симонов Алексей Кириллович (Константинович) (род. 1939) – писатель, кино-

режиссер, правозащитник. 

В 1964 г. окончил Институт восточных языков при МГУ, в 1970 г. Высшие 

режиссерские курсы. В 1970–1991 гг. режиссер творческого объединения 

«Экран» Гостелерадио СССР. С 1991 г. президент Фонда защиты гласности. 

Член московской Хельсинкской группы. В 2004–2012 гг. член Совета при 

президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека.  

Сын писателя К.М. Симонова.  

II – 920. 

Симонов Владимир Александрович (род. 1957) – актер театра и кино; народный 

артист РФ (2001). 

В 1980 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1980–1983 гг. и с 

1988 г. артист Театра им. Вахтангова, в 1983–1989 г. МХАТ.  

II – 745, 793, 893. 
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Симонов Евгений Рубенович (1925–1994) – театральный режиссер; народный 
артист СССР (1975).  
В 1962–1969 гг. главный режиссер Малого Театра. В 1969–1987 гг. главный 
режиссер Театра им. Е. Вахтангова. С 1987 г. возглавлял Театр-студию 
им. Р. Симонова (ныне Московский драматический театр им. Р. Симонова). 
Сын Р.Н. Симонова.  
II – 691, 720, 734, 738. 

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979) – писатель, поэт, об-
щественный деятель; Герой Социалистического Труда (1974).  
Отец А.К. Симонова.  
I – 223, 289, 330, 505, 579, 580, 595, 609, 616, 617, 619, 622, 620, 621, 634, 668, 
838, 877, 879, 881, 882, 885, 886, 892, 918, 922, 931, 956, 964, 971, 1045, 1103, 
1194. 
II – 108, 783, 796, 797, 920, 923. 
III – 286.  

Симонов Павел Васильевич (1926–2002) – доктор медицинских наук (1961), 
профессор (1969); академик АН СССР (с 1991 – РАН); психофизиолог, био-
физик и психолог.  
II – 1091. 

Симонов Рубен Николаевич (наст. фамилия Симонянц) (1899–1968) – актер и 
режиссер театра и кино; народный артист СССР (1946); профессор (1946).  
С 1920 г. актер, с 1924 г. режиссер, с 1939 главный режиссер 3-й студии Ху-
дожественного театра (с 1926 г. – Государственный академический театр 
им. Е. Вахтангова).  
Отец Е.Р. Симонова.  
I – 771, 1063.  

Симонов Святослав Сергеевич – кандидат исторических наук (Киев); специа-
лист по истории студенческого движения в XIX в.  
I – 340, 341.  

Симонова Евгения Павловна (род. 1955) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РФ (1995). 
В 1976 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тистка Московского театра им. В.В. Маяковского.  
II – 709, 722, 1236. 

Симонова Марлена Сергеевна (1927–2013) – кандидат исторических наук; специ-
алист по аграрной истории России и революционному движению начала ХХ в. 
Окончила МОПИ им. Н.К. Крупской. С 1950-х гг. научный сотрудник Инсти-
тута истории (с 1968 г. Института истории СССР) АН СССР (с 1991 г. – Ин-
ститута российской истории РАН).  
Жена Г.М. Деренковского.  
II – 261, 526.  

Симонова-Разинкова Валерия Николаевна (1937–1980) – жена режиссера 
Е.Р. Симонова. 
II – 738. 

Симуков Алексей Дмитриевич (1904–1995) – драматург, киносценарист.  
I – 529. 

Сингх Браджеш (ум. 1966) – гражданский муж С.И. Аллилуевой (Сталиной).  
Член Коммунистической парти Индии. С 1963 г. находился на лечении в 
СССР. 
II – 136, 138.  
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Синилов Кузьма Романович (1902–1957) – генерал-лейтенант (1944).  
С октября 1941 г. по август 1953 г. комендант г. Москвы. С 1953 г. до конца 
жизни на преподавательской работе. 
I – 467. 

Синица Георгий Васильевич – кандидат исторических наук; специалист по оте-
чественной истории советского периода.  
В 1950–1952 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в ЦК ЛКСМ Мол-
давской ССР. Преподавал в Кишиневском государственном педагогическом 
институте. В 1960-е гг. работал в Институте истории партии при 
ЦК Коммунистической партии Молдавской ССР. 
I – 1153, 1269, 1369.  

Синицын Игорь Елисеевич (псевдоним – Егор Иванов) (род. 1932) – кандидат 
философских наук (1973); писатель, журналист.  
В 1955 г. окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. 
В 1956–1961 гг. редактор Совинформбюро. В 1961–1970 гг. и затем с 1979 г. 
сотрудник Агентства печати «Новости». В 1973–1979 гг. помощник члена 
Политбюро ЦК КПСС Ю.В. Андропова.  
II – 498. 

Синичкин Дмитрий – в 1980-е гг. солист детской группы Московского музы-
кального камерного театра.  
II – 774. 

Синьоре Симона (наст. имя Симона-Антриетта-Шарлотта Каминкер)  
(1921–1985) – французская актриса театра и кино.  
Жена Ива Монтана.  
I – 875, 880, 1193. 
II – 35, 99. 

Синявский Андрей Донатович (литературный псевдоним Абрам Терц)  
(1925–1997) – кандидат филологических наук (1952); литературовед, писатель.  
В 1949 г. окончил филологический факультет МГУ. Преподавал в МГУ на 
факультете журналистики. Сотрудник Института мировой литературы им. М. 
Горького, журнала «Новый мир». В 1965 г. арестован, в феврале 1966 г. при-
говорен Верховным Судом СССР к 7 годам заключения за антисоветскую 
пропаганду. В 1971 г. освобожден. В 1973 г. эмигрировал во Францию. Про-
фессор русской литературы в Сорбонне.  
II – 138, 143, 294. 

Сионский Александр Алексеевич (1899–1976) – участник Гражданской войны, 
белоэмигрант.  

Сотрудник Центрального объединения политических эмигрантов.  
II – 170. 

Сипиль Сулхо Вильхельм (1895–1949) – финский художник.  
I – 520. 

Сиповский Василий Васильевич (1872–1930) – доктор русского языка и словес-
ности (1911), профессор (1919); член-корреспондент Российской Академии 
наук (1921); специалист по истории русской литературы.  
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. 
С 1902 г. приват-доцент того же университета. В 1910–1917 гг. преподаватель 
Бестужевских высших женских курсов в Петербурге. В 1919–1922 гг. профес-
сор Бакинского университета. С 1922 г. и до конца жизни профессор Петро-
градского (с 1924 г. Ленинградского) университета. 
II – 212. 
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Сипотов Ник. Петр. – в 1952 г. соискатель степени кандидата экономи-
ко-географических наук.  
I – 351.  

Сироткин Владлен Георгиевич (1933–2005) – доктор исторических наук, про-
фессор; специалист по истории внешней политики. 
В 1956 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1987 г. профессор Дипло-
матической академии. В 1990–1993 гг. советник комитета по международным 
делам Верховного Совета РСФСР.  
I – 382.  

Сироткин Михаил Павлович – в 1920-е гг. секретарь Ярославского союза по-
этов.  
II – 639. 

Сиротова Мария Васильевна – в 1942 г. квартирная хозяйка С.С. Дмитриева в 
1942 г. в Малмыже. 
I – 60. 
III – 311. 

Сисмонди Жан-Шарль-Леонард (1773–1842) — швейцарский экономист и исто-
рик.  
Член французской Академии моральных и политических наук (1833).  
I – 82. 

Скаба Андрей Данилович (1905–1986) – историк и партийный деятель. Кандидат 
исторических наук (1949); профессор (1964); академик АН Украинской ССР 
(1967), член ЦК КП Украины (1960–1971); секретарь ЦК КП Украины  
(1959–1968), кандидат в члены Политбюро ЦК КП Украины  
Обучался на социально-экономическом факультете Харьковского государ-
ственного университета. В 1946–1949 гг. директор Центрального архива Ок-
тябрьской революции в Харькове, одновременно заведующий кафедрой но-
вой истории Харьковского университета. В 1951–1959 гг. секретарь Харьков-
ского обкома партии по идеологической работе. В 1959 г. министр высшего и 
среднего специального образования УССР. В 1959–1968 гг. секретарь ЦК КП 
Украины по идеологической работе. В 1968–1973 гг. директор Института ис-
тории АН УССР. С 1973 г. и до конца жизни старший научный сотрудник то-
го же института.  
II – 195, 199.  

Сказкин Сергей Данилович (1890–1973) – доктор исторических наук (1935), 

профессор (1935), действительный член АПН РСФСР (1947), академик 

АН СССР (1958); специалист по истории средних веков.  

В 1915 г. окончил Московский университет. Доцент (1931–1932), профессор 

(с 1936), заведующий кафедрой истории средних веков (1938–1940) МИФЛИ. 

С 1935 г. преподавал в МГУ; в 1940–1943 гг. – декан исторического факуль-

тета; в 1949–1973 гг. – заведующий кафедрой истории средних веков. Одно-

временно с 1937 г. работал в Институте истории АН СССР, где с 1961 г. воз-

главлял сектор истории средних веков.  

I – 71, 221, 229, 262, 371, 481, 697, 698, 699. 1122, 1160, 1229. 

II – 97, 217, 259, 277.  

Скаловская – в 1949–1950 г. сотрудница Института истории АН СССР.  

I – 196, 246, 249.  

Скаткин Николай Иванович (1883–1953) – преподаватель латинского языка. 

Участник революции 1917 г. и Гражданской войны.  
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Преподаватель латинского языка на историческом факультете МГУ;  
в 1952–1953 гг. заместитель декана исторического факультета МГУ.  
I – 535, 739.  

Скаткин Петр Николаевич (1903–2000) – кандидат биологических наук; зоотех-
ник, биолог. 
Окончил Высший зоотехнический институт. В 1939–1954 гг. старший науч-
ный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института коневод-
ства, затем в 1954–1972 гг. – сектора истории биологии Института истории 
естествознания и техники АН СССР. 
Брат известного советского педагога, члена-корреспондента АН СССР Миха-
ила Николаевича Скаткина.  
I – 667. 

Сквери Михаил Петрович (1856–1924) – сын итальянского подданного и рус-
ской крестьянки.  
Участник революционного движения. Член «Южнороссийского союза рабо-
чих». С 1917 г. заведующий отделом Одесской публичной библиотеки. Ме-
муарист.  
I – 300, 440. 

Скейвене Она Иозовне (1912–1988) – кандидат сельскохозяйственных наук 
(1964). 
С 1934 г. работала в Каунасском Ботаническом саду: садовник-флорист, затем 
старший лаборант (на 1953), младший научный сотрудник, главный научный 
сотрудник (1968) лаборатории. 
I – 416. 

Скляревский Леонид Яковлевич – кандидат медицинских наук, врач терапевти-
ческого отделения Московской гомеопатической поликлиники.  
II – 55. 

Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) – русский политический деятель; депу-
тат IV Государственной думы. 
Участник революционного движения, с 1903 г. член РСДРП, меньшевик. В 
1917 г. министр труда Временного правительства. В 1925–1926 гг. председа-
тель секции внешней торговли Госплана СССР. С 1926 г. член Главного кон-
цессионного комитета, председатель Концессионной комиссии РСФСР, член 
Наркомата внешней торговли. В 1936–1937 гг. работал во Всесоюзном радио-
комитете, в НИИ радиокомитета. В конце 1937 г. арестован; 29 июля 1938 г. 
расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. В 1957 г. 
посмертно реабилитирован.  
II – 355. 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – генерал от инфантерии (1881), ге-
нерал-адъютант (1878); герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в 1880–
1881 гг. руководитель 2-й Ахалтекинской экспедиции (присоединение Турк-
мении к России).  
I – 725. 

Скобельцын Дмитрий Владимирович (1892–1990) – доктор физи-
ко-математических наук (1934), профессор (1934); академик АН СССР (1946), 
Герой Социалистического Труда (1969); физик-ядерщик. 
В 1915 г. окончил Петроградский университет. Работал в Ленинградском по-
литехническом институте (1916–1937) и Ленинградском физико-техническом 
институте (1925–1939), с 1937 г. – в Физическом институте АН СССР,  
в 1951–1952 гг. – директор этого института. Одновременно с 1940 г. профес-
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сор МГУ; первый директор Научно-исследовательского института ядерной 
физики МГУ (1946–1960), ныне носящего его имя.  
I – 286, 725, 1076.  

Скоморохов П. – автор статьи о заключительной части романа В.А. Каверина 
«Открытая книга» в 1957 г. в «Литературной газете».  
I – 971. 

Скопина Людмила Александровна (1903–1992) – актриса театра и кино; народ-
ная артистка РСФСР (1954).  
С 1929 г. окончила Студию при Ленинградском театре драмы им. А.С. Пуш-
кина. В 1929–1933 гг. актриса того же театра; в 1933–1937 гг. – Харьковского 
театра русской драмы, в 1937–1941 гг. – Театра транспорта (с 1959 г. Москов-
ский драматический театр им. Н.В. Гоголя), с 1956 г. – Московского драмати-
ческого театра им. А.С. Пушкина.  
II – 19. 

Скородинская (с 1948 – Скородинская-Филатова) Варвара Васильевна  
(1896–1988) – врач-офтальмолог, доктор медицинских наук.  
Старший научный сотрудник, заведующая отделением тканевой терапии 
НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова (Одесса).  

Ученица и жена академика В.П. Филатова. 
I – 319. 

Скостарев И. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о по-
ездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1280. 

Скофлер Эдгар Огюст Филипп (1893–1960) – бельгийский художник.  
I – 848. 

Скребков Александр Иванович (1899–1966) – ярославский краевед; исследова-
тель творчества скульптора А.М. Опекушина.  
В 1936 г. передал в ОР ГБЛ собранную им коллекцию письменных материа-
лов (переписка, документы, фотографии, рисунки, статьи) (ф. 8404), а ряд ра-
бот скульптора – в Ярославский художественный музей. 
31 декабря 1936 г. арестован; 2 июля 1937 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР приговорен к 3 годам ИТЛ. 20 октября 1955 г. реабилитирован.  
II – 5, 67, 68, 74, 638, 639, 640, 1059. 

Скрынников Руслан Григорьевич (1931–2009) – доктор исторических наук 
(1967), профессор; заслуженный деятель науки РФ (1997); специалист по ис-
тории России XVI–XVII вв. 
В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ. С 1960 г. преподавал на ис-

торическом факультете Ленинградского государственного педагогического 

института, с 1973 г. – на историческом факультете Ленинградского 

(С.-Петербургского) государственного университета.  

II – 986, 1106. 

Скрыпник (Скрипник) Мария Николаевна (1883–1968) – вдова советского гос-

ударственного и партийного деятеля, одного из руководителей Украины Ни-

колая Алексеевича Скрыпника.  

Член РСДРП с 1905 г., большевик. В 1917–1918 гг. секретарь Совнаркома. За-

тем на преподавательской и пропагандистской работе.  

I – 721, 741.  

Скрябин Александр Николаевич (25.12.1871 / 6.1.1872–1915) – композитор.  

I – 134, 544.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
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Скрябина Агриппина Ивановна – в 1942 г. квартирная хозяйка С.С. Дмитриева 
в Малмыже; учительница.  
I – 59. 
III – 301. 

Скуйбин Николай Владимирович (род. 1954) – кинорежиссер и сценарист. 
II – 824. 

Скульский Аркадий Васильевич (1832–1887) – дворянин; участник Крымской 
войны 1853–1856 гг.  
С 1860 г. в отставке в чине штабс-капитана. Затем земский деятель: председа-
тель Любимской уездной земской управы, председатель Ярославской земской 
управы; редактор «Вестника Ярославского земства». Почетный мировой су-
дья Любимского мирового округа.  
I – 302, 336.  

Скуратов Малюта (наст. имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский  
(?—1573) – один из наиболее одиозных руководителей опричнины, прибли-
женный царя Ивана Грозного. Выходец из провинциального дворянства. 
I – 83, 621, 805.  

Славик – родственник А.С. и А.А. Нифонтовых (упом. в 1955 г.) 
I – 692. 

Славин – знакомый С.С. Дмитриева в 1942 г. в Малмыже.  
I – 60. 

Славин – студент МОПИ им. Н.К. Крупской; ученик С.С. Дмитриев.  
I – 1152. 

Славин Лев Исаевич (1896–1984) – писатель, драматург.  
I – 887. 
II – 432, 444.  

Славина Бася Григорьевна – ветеран партии; участница Гражданской войны на 
Дальнем Востоке.  

Вдова члена РСДРП с 1917 г. Бориса Ароновича Славина, погибшего в 1919 г.  
I – 818. 

Славина Зинаида Анатольевна (1940–2019) – актриса театра и кино; народная 
артистка РСФСР (1986). 
В 1964 г. окончила театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1964–1993 гг. 
артистка Театра драмы и комедии на Таганке; с 1993 г. – театра «Содруже-
ство актеров Таганки».  
II – 35, 815. 

Славинская Мария Евгеньевна (1906–1980) – режиссер Центральной студии до-
кументальных фильмов (1929–1965); режиссер документального фильма 
«Поместный Собор Русской Православной церкви в 1945 г.» (1945).  
I – 128. 

Славинский Петр Михайлович (1899–1977) – дирижер; заслуженный артист 
РСФСР (1944).  
В 1950–1961 гг. главный дирижер музыкального театра им. К.С. Станислав-
ского. С 1961 г. заведующий музыкальной частью и дирижер оркестра  
МХАТа.  
Муж Ю.Л. Бурмейстер (Марголиной). 
I – 285. 
II – 24. 

Славков – в 1949 г. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (?).  
I – 202. 
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Сладкевич Наум Григорьевич (1907–1978) – доктор исторических наук (1963), 
профессор (1963); специалист по истории общественной мысли и революци-
онного движения в России. 
В 1933 г. окончил Ленинградский государственный педагогический институт. 
С 1939 г. преподавал в ЛГУ.  
I – 167, 378, 702.  

Сладков Алексей Федорович – на рубеже 1950-х – 1960-х гг. директор Калужского 
областного книжного издательства.  
II – 127, 128.  

Сланский Рудольф (наст. фамилия – Зальцман) (1901–1952) – член коммунисти-
ческой партии Чехословакии с 1921 г., с 1929 г. член ЦК и Политбюро КПЧ, в 
1945–1951 гг. генеральный секретарь КПЧ.  
В ноябре 1951 г. арестован, 20 ноября 1952 г. приговорен к смертной казни 
через повешение, 3 декабря приговор приведен в исполнение. В 1963 г. по-
смертно реабилитирован. 
I – 380, 383, 523, 726, 737, 760, 944. 
II – 92, 93.  

Следнев Юрий Николаевич – в 1951–1953 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  

2-й секретарь Одесского обкома ВЛКСМ.  
I – 1152. 

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878) – писатель, публицист.  
I – 253. 

Слепцова Анна Алексеевна – в 1949–1951 гг. слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. 
I – 219. 

Слепышев Анатолий Степанович (1932–2016) – художник, скульптор, график; 
заслуженный художник РФ (2000), член-корреспондент Российской Акаде-
мии художеств (2001).  
II – 906. 

Слинченко – в 1958/59 учебном году студентка II курса исторического факульте-
та МГУ.  
I – 1122, 1173.  

Слиозберг Генрих Борисович (1863–1937) – адвокат и общественный деятель. 

В 1886 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. 

С 1920 г. жил в эмиграции. 
II – 598. 

Слободин Владимир Михайлович (1904–1980) – доктор экономических наук 
(1952); агроном. 
В 1926 г. окончил сельскохозяйственный факультет 1-го Среднеазиатского 
университета. В 1925–1927 гг. участковый агроном в Зааминском агрономиче-
ском центре (Узбекистан). В 1927–1928 гг. служил в РККА. В 1928–1929 гг. 
слушатель Высших педагогических курсов при Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тимирязева (МСХА). В 1929–1931 гг. специалист 
по сельскохозяйственному образованию Наркомпроса РСФСР. В 1931–1932 гг. 
 ассистент кафедры экономики сельского хозяйства Агропедагогического ин-
ститута при МСХА. В 1933–1935 гг. научный сотрудник Аграрного института 
Коммунистической академии. В 1933–1935 гг. доцент кафедры организации 
сельского хозяйства Среднеазиатской Высшей коммунистической сельскохо-
зяйственной школы. В 1935–1939 гг. научный сотрудник Аграрного институ-
та экономики АН СССР. В 1939–1941 гг. научный сотрудник МСХА. Участ-
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ник Великой Отечественной войны. В 1944–1948 гг. заведующий кафедрой 
организации сельского хозяйства Свердловского сельскохозяйственного ин-
ститута. В 1948–1950 гг. докторант Института экономики АН СССР. В 1950–
1954 гг. заведующий кафедрой организации сельскохозяйственного произ-
водства Свердловского сельскохозяйственного производства. В 1955–1956 гг. 
заведующий кафедрой экономики и организации сельскохозяйственных 
предприятий Свердловского сельскохозяйственного института.  
В 1956–1959 гг. заместитель директора по научной части, заведующий отде-
лом экономики Урал НИИСХ. В 1959–1961 гг. заведующий сектором эконо-
мики, и. о. заведующего отделом исследований Уральского филиала 
АН СССР. В 1961–1968 гг. заведующий отделом экономики, заместитель ди-
ректора Института зернового хозяйства (Целиноград). В 1968–1980 гг. стар-
ший научный сотрудник Научно-Исследовательского экономического инсти-
тута при Госплане СССР.  
I – 263. 

Слонимский Антоний (1895–1976) – польский поэт, драматург, литературный 
критик.  
I – 1061. 

Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986) – поэт.  
I – 1263, 1293. 
II – 79, 111, 112, 127.  

Слюнин Николай Васильевич (1850–1925) – доктор медицины, военно-морской 
врач, исследователь Дальнего Востока.  
I – 423. 

Слюньков Николай Никитович (1929–2022) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1986–1990), кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1986–1987); член Политбюро ЦК КПСС (1987–1990); Герой Соци-
алистического Труда (1974). 
В 1962 г. окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В 
1950–1972 гг. работал на производстве, в том числе в 1965–1972 гг. директор 
Минского тракторного завода. В 1972–1974 гг. первый секретарь Минского 
горкома КП Белоруссии. В 1974–1983 гг. заместитель председателя Госплана 
СССР. В 1983–1987 гг. первый секретарь ЦК КП Белоруссии. В 1987–1988 гг. 
заведующий экономическим отделом ЦК КПСС; в 1988–1990 гг. заведующий 
Комиссией ЦК КПСС по вопросам социально-экономической политики. С 
1990 г. на пенсии.  
II – 988. 

Смелик Светлана Евгеньевна – в 1987 г. (?) окончила исторический факультет 

ЛГУ.  

II – 1115. 

Смет Леон, де (1881–1961) – бельгийский художник.  

I – 844, 848.  

Смехов Вениамин Борисович (род. 1940) – актер театра и кино.  

В 1961 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1962–1985 и 

1987–1998 гг. артист Театра на Таганке, в 1985–1987 гг. – Театра «Современ-

ник».  

II – 766, 771, 773, 815, 852, 878, 959, 1113, 1250. 

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) – книгопродавец и издатель.  

II – 661. 
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Смирин Моисей Менделевич (1895–1975) – доктор исторических наук (1946), 
профессор (1949); иностранный член Академии наук ГДР (1957); специалист 
по истории средневековой Германии. 
Окончил ФОН МГУ и в 1929 г. аспирантуру Института истории РАНИОН. В 
1934–1935 и 1941 гг. доцент МИФЛИ, в 1935–1940 гг. заведующий кафедрой 
истории Западной Европы в Московском индустриально-педагогическом ин-
ституте им. К. Либкнехта, одновременно с 1938 г. преподавал на кафедре ис-
тории средних веков МГУ и являлся старшим научным сотрудником Инсти-
тута истории АН СССР.  
I – 697, 699.  
II– 366.  

Смирнитский Валентин Георгиевич (род. 1944) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (2005). 
В 1965 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1965–1967 гг. ар-
тист театра им. Ленинского комсомола, в 1967–1999 гг. – Театра на Малой 
Бронной, в 1999–2004 гг. – Театра Луны, с 2004 г. играет только в антрепризах.  
II – 737. 

Смирнов – в 1949–1950 гг. объект критики как космополит.  
I – 174. 

Смирнов А. – автор заметки «По заслугам» в газете «Вечерняя Москва» от 12 ок-
тября 1968 г.  
II – 155. 

Смирнов Александр Васильевич (1854–1918) – краевед, археограф, библиограф, 
земский врач.  
II – 356, 427, 452.  

Смирнов Александр Иванович (1873–?) – архивист, историк, краевед. 
Окончил Московский археологический институт, в 1920-е гг. обучался на 
ФОН Ярославского государственного университета. До 1917 г. бухгалтер 
ярославской губернской земской управы, член Ярославской губернской уче-
ной архивной комиссии. В 1920–1925 гг. заведующий Ярославским архивным 
бюро, одновременно преподавал на Ярославском отделении Московского ар-
хеологического института и Ярославском промышленно-экономическом тех-
никуме.  
II – 1058. 

Смирнов Алексей Петрович (1899–1974) – доктор исторических наук (1944), 
профессор; историк и археолог. 
В 1926 г. окончил МГУ. С 1932 г. сотрудник Института археологии 
АН СССР, одновременно сотрудник ГИМа, в том числе заместитель директо-
ра обоих учреждений. В 1951–1955 гг. профессор МГУ.  
I – 707, 1272, 1273, 1274. 
II – 295. 

Смирнов Анатолий Филиппович (1925–2009) – кандидат философских наук 
(1950), доктор исторических наук (1963), профессор; специалист по истории 
дореволюционной России. 
В 1946 г. окончил Минский государственный педагогический институт. На 
научной и преподавательской работе в различных институтах, в том числе в 
1971–1981 гг. – в АОН при ЦК КПСС, в 1981–1993 гг. – в Институте славяно-
ведения балканистики АН СССР, в 1993–2007 гг. – главный научный сотруд-
ник Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ.  
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I – 1360, 1375. 
II – 168, 169, 322, 366, 425, 482, 618.  

Смирнов Андрей Сергеевич (род. 1941) – режиссер, сценарист, актер; народный 
артист РФ (2003).  
В 1962 г. окончил режиссерский факультет ВГИК.  
Сын писателя С.С. Смирнова.  
II – 795, 798. 

Смирнов Борис Александрович (1908–1982) – актер театра и кино; народный ар-
тист СССР (1963).  
Учился в Ленинградском театре сценических искусств. В 1928–1942 гг. ар-
тист Молодого театра (с 1934 г. – Театр-студия под руководством С.Э. Радло-
ва, в 1939–1942 гг. – Театр им. Ленсовета); в 1942–1943 гг. – Ташкентского 
театра Красной Армии; в 1943–1950 гг. – Ленинградского театра Комедии; в 
1950–1955 гг. – Московского театра им. А.С. Пушкина;  
в 1955–1982 гг. – МХАТа.  
I – 775, 978, 1075.  

Смирнов В. – в 1956 г. доцент кафедры истории КПСС естественных факультетов 
МГУ. 
I – 867. 

Смирнов Василий Иванович (1882–1941) – историк-краевед.  

В 1906 г. окончил историческое отделение Московской духовной академии. С 

1907 г. на преподавательской работе в Костроме. В 1912 г. член-учредитель, в 

1912–1920 гг. секретарь, в 1921–1929 гг. председатель Костромского научно-

го общества по изучению местного края. Одновременно в 1918 г. организатор 

Коллегии по охране памятников искусства и старины в Костроме;  

в 1919–1928 гг. заведующий Музеем местного края. В 1931 г. сослан в Архан-

гельск по ложному обвинению. В ссылке продолжал вести краеведческую ра-

боту до конца жизни. 

Брат краеведа М.И. Смирнова. 

I – 93, 805. 

II – 624, 635, 899.  

Смирнов Василий Степанович (1884–1932) (псевдоним – Малков) – рабочий; 

участник революционного движения в Иваново-Вознесенске.  

Член РСДРП (большевик), затем ВКП(б). Во время Гражданской войны пред-

седатель Иваново-Вознесенского губернского профсоюзного совета. Затем на 

профсоюзной работе.  

I – 301. 

Смирнов Дмитрий Николаевич (1848–1928
*
 / после 1932

**
) – рабочий; участник 

революционного движения.  

Один из организаторов «Северного союза русских рабочий». Впоследствии 

отошел от революционного движения.  

I – 300, 440.  

Смирнов Константин Сергеевич (род. 1952) – журналист, сотрудник журнала 

«Огонек» (на 1988 г.); впоследствии телеведущий.  

Сын писателя С.С. Смирнова. 

II – 991. 
                                                           
*
 БСЭ. 

**
 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 3. Ч. 1. М., 1979. С. 271. 
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Смирнов Кронид Анемподистович (1871–?) – специалист по русскому языку и 
литературе; статский советник. 
В 1891 г. окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1895 г. – Москов-
скую духовную академию.  
С 1903 г. преподавал в Ярославской духовной семинарии, с 1914 г. – в Яро-
славском учительском институте (с 1919 г. – Ярославский институт народно-
го образования, затем – Ярославский педагогический институт). В начале 
1930-х гг. уволен «за антимарксистское ведение курса русской литературы 
19-го – 20-го вв.». 
I – 92. 

Смирнов Михаил Иванович (1868–1949) – историк-краевед. 
В 1889 г. окончил Вифанскую духовную семинарию, затем в 1911 г. Москов-
ский археологический институт. Основатель и в 1919–1930 гг. директор Пере-
славль-Залесского краеведческого музея. В 1930–1934 гг. находился в ссылке 
по ложному обвинению. С 1934 г. работал в музеях Московской области. 
Брат краеведа В.И. Смирнова.  
I – 805. 
II – 635.  

Смирнов Михаил Тимофеевич (1887–1965) – доцент; специалист по истории пе-
дагогики. 
Член РСДРП(б) с августа 1917 г.  
Окончил учительскую семинарию и Ярославский педагогический институт. В 
1918–1920-х гг. на педагогической и советской работе в Сергиевом Посаде, в 
том числе заведующий ГорОНО, заведующий педагогическим техникумом, 
председатель Сергиево-Посадского уездного исполкома. Затем на научной и 
педагогической работе в Москве: доцент межфакультетской кафедры педаго-
гики МГУ, одновременно сотрудник научного кабинета педагогики Государ-
ственного НИИ школ наркомата просвещения РСФСР, затем работал в струк-
туре АПН РСФСР.  
I – 1198.  

Смирнов Николай Александрович (1896–1983) – доктор исторических наук 

(1940), профессор (1934); специалист по истории стран Ближнего и Среднего 

Востока. 

В 1924 г. окончил Московский институт востоковедения. В 1925–1928 гг. 

преподавал там же. С 1933 г. доцент кафедры востоковедения Института ис-

тории и философии (с 1934 г. МИФЛИ); с 1934 г. профессор, с 1938 г. заве-

дующий кафедрой колониальных и зависимых стран того же института. Од-

новременно преподавал в МГУ, с 1944 г. заведующий кафедрой истории 

стран Ближнего Востока исторического факультета МГУ.  

В 1956–1960 гг. преподавал в Институте восточных языков МГУ,  

в 1956–1958 гг. ректор этого института. С 1948 г. работал в Институте исто-

рии (с 1968 г. Институт всеобщей истории), заведующий сектором истории 

религии.  

I – 243, 566, 603, 637, 863, 868, 928, 937.  

Смирнов Олег Павлович (1921–2012) – писатель.  

Ответственный секретарь, главный редактор (1962–1964) журнала «Молодая 

гвардия». Заместитель главного редактора журнала «Новый мир»  

(1970–1974).  

II – 203. 
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Смирнов Павел Петрович (1882–1947) – доктор исторических наук (1942), про-
фессор (1919); специалист по истории России XVI–XVII в. 
В 1907 г. окончил Киевский университет. В 1912–1919 гг. приват-доцент, в 
1919–1923 гг. профессор Киевского университета. В 1927–1934 г. профессор 
Среднеазиатского университета. С 1938 г. преподавал в МГИАИ;  
в 1941–1942 гг. и. о. директора этого института. С 1942 г. одновременно заве-
дующий кафедрой МГПИ им. В.П. Потемкина.  
I – 134, 365.  
II – 794. 
III – 492, 495, 553. 

Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) – писатель и общественный деятель. 
Участник Великой Отечественной войны. Секретарь Московского отделения 
Союза писателей РСФСР. В 1959–1960 гг. главный редактор «Литературной 
газеты». Член, в 1975–1976 гг. секретарь Правления Союза писателей СССР. 
Отец режиссера и сценариста А.С. Смирнова и журналиста К.С. Смирнова.  
I – 1133, 1166, 1174, 1213, 1363. 
II – 196. 

Смирнов Юрий Николаевич (род. 1938) – артист театра и кино; народный ар-
тист РФ (1997). 
В 1963 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1963 г. артист 
Театра на Таганке.  
II – 951. 

Смирнов-Кутачевский Алексей Матвеевич (1876–1958) – доктор филологиче-
ских наук (1942), профессор; фольклорист и литературовед. 
В 1900 г. окончил Московскую духовную академию. С 1900 гг. преподавал в 
различных учебных заведениях. С 1923 г. профессор Ярославского педагоги-
ческого института, в 1931–1935 гг. Московского государственного педагоги-
ческого института. С 1935 г. преподавал в Калининском государственном пе-
дагогическом институте, с 1943 г. заведующий кафедрой литературы того же 
института. 
I – 610, 1018. 
II – 153. 

Смирнов-Платонов  
II – 264.  

Смирнова Анна Дмитриевна – в 1990 г. врач.  
Жена К.И. Блея.  
II – 1190. 

Смирнова Лидия Николаевна (1913–2007) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1974). 
Окончила Театральное училище при Камерном театре. Одновременно  
во время учебы актриса Камерного и Реалистического театров; в  
1940–1945 гг. – киностудии Мосфильм, с 1945 г. – Театра-студии киноактера.  
II – 714, 720. 

Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882) – фрейлина императриц 
Марии Федоровны и Александры Федоровны. 
Жена калужского, затем петербургского губернатора, сенатора Н.М. Смирнова. 
Мемуаристка.  
II – 264, 887, 888, 890, 891, 892, 953, 1105, 1133. 

Смит Роберт (1922–2010) – английский историк, профессор русской истории 
(1967); специалист по аграрной истории и крестьянству средневековой Руси. 
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С 1951 г. преподавал в Бирмингенском университете. В 1963–1987 гг. работал 
в Центре по изучению России и Восточной Европы.  
II – 143. 

Смит Уолтер Беделл (1895–1961) – американский военный и государственный 
деятель; генерал (1951). 
В 1944–1945 гг. заместитель начальника Главного командования союзных сил 
в Европе. В 1946–1948 гг. посол США в СССР. В 1950–1953 гг. директор 
ЦРУ.  
I – 127. 

Смитс Якоб (1855–1928) – голландский художник.  
I – 844, 848, 899.  

Смоктуновский Иннокентий Михайлович (наст. фамилия Смоктунович) 
(1925–1994) – актер театра и кино; народный артист СССР (1974), Герой Со-
циалистического Труда (1990). 
Участник Великой Отечественной войны.  
В 1945–1946 гг. учился в студии при Красноярском драматическом театре 
им. А.С. Пушкина. В 1946–1951 гг. актер Норильского Заполярного театра 
драмы, в 1952 г. – Русского драматического театра г. Махачкалы,  
в 1953–1954 гг. – Сталинградского театра им. М. Горького, в 1955 г.,  
в 1955–1956 гг. – Московского театра им. Ленинского комсомола, Театра-
студии киноактера; в 1957–1960 гг. – Ленинградского Большого драматиче-
ского театра, в 1972–1976 гг. Малого театра, с 1976–1987 гг. – МХАТ, с 
1987 г. МХАТ им. А.П. Чехова.  
I – 1373. 
II – 36, 362, 630, 662, 732, 772, 847, 1018, 1148.  

Смолич Юрий Корнеевич (1900–1976) – писатель; Герой Социалистического 
Труда (1970); председатель правления Союза писателей Украинской ССР 
(1971–1973).  
I – 537. 

Снегирев Владимир Леонтьевич (1882–1961) – известный москвовед. 
Член Союза архитекторов, кандидат архитектуры; член Ученого совета Музея 
истории и реконструкции Москвы.  
I – 70, 77.  

Снегирев Иван Михайлович (1792–1869) – этнограф, археолог, цензор, профес-
сор Московского университета (1826–1836), цензор, член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук (1854).  
I – 83. 
II – 820. 

Снеговская – в 1979 г. сотрудница санаторий «Марат» в Мисхоре. 
II – 548. 

Снежинская Мария Валериановна (1888–1970) – подруга Г.С. Ахмеровой (в за-
мужестве Букшпан).  
В 1910 г. окончила Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. 
Юрисконсульт в Петрограде. В 1922–1925 гг. сотрудник Петроградской пуб-
личной библиотеки, затем заведующая читальным залом Библиотеки ВСНХ, 
библиотекой Центрального института промышленных сооружений, заведую-
щая отделом комплектования иностранной литературы библиотек АН СССР.  
II – 1263. 

Снежинские  
II – 1264. 
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Снечкус Антанас Юозович (25.12.1902 (7.1.1903) – 1974) – литовский и совет-
ский партийный деятель; Герой Социалистического Труда (1973); кандидат в 
член ЦК ВКПБ (1941–1952), член ЦК КПСС (1952–1974).  
Один из руководителей подпольной работы Компартии Литвы.  
В 1930–1933 гг. находился в заключении; в 1933 г. освобожден по обмену за-
ключенными с СССР. Работал в Исполкоме Коминтерна. В 1935 г. окончил 
Международную ленинскую школу при Коминтерне. В 1936 г. вернулся в 
Литву; первый секретарь Коммунистической партии Литвы (1936–1939). В 
1939–1940 гг. находился в заключении. После установления Советской власти 
в Литве с 1940 г. и до конца жизни первый секретарь Компартии Литвы.  
I – 16, 415.  

Сниткина Анна Григорьевна – см. Достоевская Анна Григорьевна 

Соби Джеймс Соби (1906–1979) – американский искусствовед.  
II – 273. 

Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) – оперный певец; народный артист 
Республики (1932).  
I – 1192, 1209, 1332.  

Собинова (урожд. Мухина) Нина Ивановна (1888–1968) – жена Л.В. Собинова, 
двоюродная сестра скульптора В.И. Мухиной.  
I – 1332. 

Собинова-Кассиль Ирина Львовна (род. 1948) – внучка Л.В. Собинова, дочь 
Л.А. Кассиля и С.Л. Собиновой-Кассиль.  
I – 1332. 

Собинова-Кассиль Светлана Леонидовна (1920–2002) – аниматор мультфиль-
мов.  
Дочь Л.В. Собинова, жена Л.А. Кассиля.  
I – 1332. 

Соболев А. - автор статьи «До конца преодолеть субъективистские ошибки в эко-
номической науке» в «Правде» от 12 января 1953 г.  
I – 378. 

Соболев Аркадий Александрович (1903–1964) – советский дипломат.  
С 1939 г. генеральный секретарь Наркомата иностранных дел СССР.  
В 1942–1945 гг. советник посольства СССР в Великобритании.  
В 1945–1946 гг. начальник политического отдела Советской военной админи-
страции в Германии. В 1946–1949 гг. помощник Генерального секретаря ООН 
и руководитель Департамента по делам Совета Безопасности ООН. В 1949–
1950 гг. заведующий отделом по делам ООН, в 1950–1951 гг. – отделом США 
МИД СССР. В 1951–1953 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР в 
Польской Народной Республике. В 1954–1955 гг. заместитель постоянного 
представителя, в 1955–1960 гг. постоянный представитель СССР при ООН. В 
1960–1964 гг. заместитель министра иностранных дел СССР.  
I – 1053. 

Соболев Николай Иванович (1880–1944) – научный сотрудник Воен-
но-исторического музея; в 1938–1944 гг. заведующий отделом оружия ГИМа.  
II – 636. 

Соболев Николай Николаевич (1914–1995) – доктор физико-математических 
наук (1954), профессор (1956); специалист в области физики плазмы. 
В 1938 г. окончил физический факультет МГУ. С того же года и до конца 
жизни работал в Физическом институте АН СССР: лаборант, младший науч-
ный сотрудник, с 1942 г. старший научный сотрудник, в 1959–1986 гг. заве-
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дующий лабораторией, с 1986 г. ведущий научный сотрудник. Одновременно 
преподавал в ряде московских вузов, в том числе в 1949–1959 гг. на физиче-
ском факультете МГУ.  
I – 818. 

Соболев Петр Никифорович (1909 – ?) – партийный работник; доктор историче-
ских наук (1956), профессор; специалист по истории Октябрьской революции 
1917 г.  
В 1950–1951 гг. секретарь Ленинградского обкома партии. Окончил АОН при 
ЦК КПСС (?). Заведующий сектором Октябрьской революции и гражданской 
войны Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР.  
II – 258, 259, 919.  

Соболев Сергей Львович (1908–1989) – доктор физико-математических наук 
(1934), профессор (1936); член-корреспондент (1933), академик (1939) 
АН СССР; Герой Социалистического Труда (1951). 
В 1929 г. окончил ЛГУ. С 1932–1957 гг. работал в Математическом институте 
им. В.А. Стеклова АН СССР: заведующий отделом, заместитель директора, 
директор института. Одновременно в 1935–1957 гг. преподавал в МГУ; с 
1952–1957 гг. заведующий кафедрой вычислительной математики Физи-
ко-математического факультета МГУ; в 1945–1958 гг. заместитель директора 
Института атомной энергии АН СССР. Один из инициаторов создания Си-
бирского отделения АН СССР; основатель и в 1957–1983 гг. первый директор 
Института математики Сибирского отделения АН СССР. Одновременно пре-
подавал в Новосибирском государственном университете; в 1959–1976 г. за-
ведующий кафедрой дифференциальный уравнений этого университета. Пре-
подавал в МГУ.  
I – 575, 578, 771.  

Соболева Елена Владимировна – доктор исторических наук, профессор; специа-
лист по истории науки в пореформенной России. 
Научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории естество-
знания и техники АН СССР. Профессор С.-Петербургского государственного 
морского технического университета.  
II – 167. 

Соболь Самуил Львович (1893–1960) – доктор биологических наук, профессор; 
историк биологии и техники. 
В 1920 г. окончил Новороссийский университет. В 1929–1931 гг. сотрудник 
Коммунистической академии, затем отделения биологических наук 
АН СССР, где в 1938 г. создал кабинет истории микроскопа (позднее отдел 
истории микроскопии Института истории естествознания). В 1946–1960 гг. 
сотрудник Института истории естествознания (с 1953 г. Институт истории 
естествознания и техники) АН СССР, в том числе в 1946–1955 гг. заведую-
щий сектором истории биологических наук.  
I – 667. 

Собчак Анатолий Александрович (1937–2000) – доктор юридических наук 
(1982), профессор (1982); советский и российский политический деятель. 
Окончил юридический факультет ЛГУ, затем аспирантуру того же универси-
тета. В 1965–1968 гг. преподавал в специальной школе милиции МВД СССР. 
В 1968–1973 гг. доцент Ленинградского технологического института целлю-
лозно-бумажной промышленности. В 1973–1981 гг. доцент, с 1982 г. профес-
сор, с 1985 г. заведующий кафедрой хозяйственного права юридического фа-
культета ЛГУ. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР, член Верховного 
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Совета СССР. В 1990–1991 гг. председатель Ленинградского городского Со-
вета народных депутатов. В 1991–1996 гг. мэр С.-Петербурга.  
II – 1119, 1130, 1158, 1164, 1182, 1183, 1211, 1217, 1270, 1280, 1285. 

Соважон Марк Жильбер (1909–1985) – французский драматург.  
I – 925. 

Соголов М. – врач, автор статьи «Сражение за тишину» в газете «Известия» от 
24 января 1972 г.  
II – 250. 

Созин Иван Васильевич (1926–2011) – кандидат исторических наук, доцент; 
специалист по истории средневековой Польши.  
Участник Великой Отечественной войны. Окончил аспирантуру историческо-
го факультета МГУ. Научный редактор, заведующий отделом всеобщей исто-
рии, заместитель главного редактор журнала «Вопросы истории». Одновре-
менно в 1964–1970 гг. преподавал на кафедре истории южных и западных 
славян исторического факультета МГУ. 
II – 15, 649, 1231. 

Соковнин Алексей Прокопьевич (ум. 1697) – окольничий; брат боярыни 
Ф.П. Морозовой, княгини Е.П. Урусовой, Ф.П. Соковнина.  
Казнен в 1697 г. за участие в заговоре против Петра I.  
I – 679, 715. 

Соковнин Федор Прокопьевич (ум. 1697) – боярин; брат боярыни Ф.П. Морозо-
вой, княгини Е.П. Урусовой и А.П. Соковнина.  
Умер в ссылке в 1697 г.  
I – 715. 

Соколенко Людмила Тимофеевна (род. 1939) – оперная певица; заслуженная ар-
тистка РФ (1998). 
В 1971 г. окончила Московскую консерваторию. С того же года артистка 
Московского музыкального камерного театра.  
II – 710, 781, 788. 

Соколов – друг детства С.С. Дмитриева. 
I – 91. 

Соколов – посетитель концерта Ленинградской капеллы в Большом зале Москов-
ской консерватории 21 октября 1950 г.  
I – 263. 

Соколов Александр – муж внучатой племянницы С.С. Дмитриева Н.Л. Барано-
вой.  
II – 671, 767, 860. 
III – 563. 

Соколов Александр Всеволодович (псевдоним – Саша Соколов)  
(род. 1943) – писатель. 
Участник литературного объединения поэтов «СМОГ». В 1976 г. эмигриро-
вал; проживал сначала в США, затем в Канаде.  
II – 1151, 1152, 1223. 

Соколов Александр Николаевич (1895–1970) – доктор филологических наук 
(1948), профессор; литературовед, специалист по русской литературе  
XVIII–XIX вв. 
В 1933 г. окончил Московский государственный педагогический институт. 
Преподавал в московских вузах, в том числе в МОПИ им. Н.К. Крупской; с 
1951 г. в МГУ. В 1951–1964 гг. заведующий кафедрой истории русской лите-
ратуры, в 1952–1956 гг. декан филологического факультета МГУ.  
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I – 304. 
II – 20, 53, 55, 643.  

Соколов Арсений Александрович (1910–1986) – доктор физико-математических 
наук (1942), профессор (1938).  
В 1931 г. физико-математический факультет Томского государственного уни-
верситета. В 1948–1954 гг. декан физического факультета МГУ,  
в 1966–1982 гг. заведующий кафедрой теоретической физики того же факуль-
тета.  
I – 261, 264. 

Соколов В. – в 1978 г. секретарь Комитета ВЛКСМ Московского авиационного 
технологического института. 
II – 51. 

Соколов Вадим Павлович (род. 1927) – литературный критик.  
Окончил Московский полиграфический институт. Сотрудник «Литературной 
газеты» и ряда других центральных газет и журналов. Член Союза писателей 
СССР и Союза кинематографистов СССР. Ответственный секретарь творче-
ского объединения критиков и литературоведов Москвы. Один из создателей 
в 1989 г. группы «Апрель», объединявшей писателей, литературных критиков 
и журналистов, независимых от Союза писателей СССР.  
II – 1123. 

Соколов Василий Васильевич (1919–2017) – доктор философских наук (1962), 
профессор (1963); заслуженный деятель науки РСФСР (1980); заслуженный 
профессор МГУ (1994); специалист по истории зарубежной философии. 
Обучался в МИФЛИ; в 1943 г. окончил философский факультет МГУ. Участ-
ник Великой Отечественной войны. С 1950 г. преподавал на кафедре истории 
зарубежной философии философского факультета МГУ. Одновременно науч-
ный сотрудник Института философии АН СССР, один из руководителей из-
дания библиотеки «Философское наследие» и серии «Памятники философ-
ской мысли».  
II – 395, 514.  

Соколов Виктор Сергеевич (1889–1967) – кандидат филологических наук (1943), 
профессор (1965); специалист в области классической филологии. 
В 1913 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета по специальности «история», в 1915 г. классическое отделение того же 
университета. Со студенческих лет вел преподавательскую работу. В 1936 г. 
преподавал на историческом факультете МГУ; одновременно преподавал в 
МИФЛИ. В 1949–1967 гг. заведующий кафедрой древних языков историче-
ского факультета МГУ.  
I – 610. 

Соколов Геннадий Иванович (1912–1992) – заслуженный работник культуры 
РСФСР. 
В 1939 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1945–1972 гг. директор Вологодского краеведческого му-
зея, затем заместитель директора по научной работе и научный консультант.  
I – 795. 

Соколов Дмитрий Петрович (1872–1932) – врач-гомеопат.  
В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского университета. Один 
из основателей и первый председатель (с 1928 г.) Всероссийского общества 
врачей-гомеопатов. 
II – 352. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Соколов Илья Александрович – правнук сестры С.С. Дмитриева – Е.С. Барано-
вой; сын Н.В. и А. Соколовых. 
III – 563. 

Соколов Илья Алексеевич (1890–1968) – художник-график; член-корреспондент 
Академии художеств СССР (1954); народный художник РСФСР (1964);  
I – 403, 528.  

Соколов Матвей Иванович (1855–1906) – филолог-славист; доктор русской сло-
весности (1902).  
В 1879 г. окончил С.-Петербургский университет.  
С 1889 г. экстраординарный профессор русского языка и словесности Мос-
ковского университета, с 1902 г. декан историко-филологического факультета 
того же университета.  
I – 364. 

Соколов Михаил Максимович (1898–1971) – доктор экономических наук (1949), 
профессор (1935); специалист в области экономики сельского хозяйства. 
Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию. В 1933–1947 гг. работал в той же академии: профес-
сор, заместитель ректора, в 1941–1943 гг. ректор той же академии. С 1947 г. 
работал в МГУ. В 1949–1971 гг. заведующий кафедрой экономики и планиро-
вания народного хозяйства (с 1954 г. кафедра экономики и планирования 
сельского хозяйства), и одновременно в 1954–1959 гг. декан экономического 
факультета МГУ. В 1959–1962 гг. проректор МГУ по гуманитарным факуль-
тетам. В 1961–1971 гг. заместитель председателя ВАК СССР.  
I – 1158, 1305. 
II – 153, 161, 694. 

Соколов Николай Александрович (1903–2000) – художник-карикатурист; член 
объединения Кукрыниксы. Народный художник СССР (1958), действитель-
ный член Академии художеств СССР (1947); Герой Социалистического Труда 
(1973). 
I – 1373. 

Соколов Николай Алексеевич (1882–1924) – следователь по особо важным де-
лам Омского окружного суда, расследовавший по поручению адмирала 
А.В. Колчака дело об убийстве царской семьи.  

С 1920 г. в эмиграции. 
II – 865, 880. 

Соколов Николай Иванович – в 1955 г. директор Государственного литератур-
ного музея.  
I – 708, 715. 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) – писатель.  
I – 614. 

Соколов-Скаля Павел Петрович (1899–1961) – живописец и график; народный 
художник РСФСР (1956); действительный член Академии художеств СССР 
(1949).  
Во время Великой Отечественной войны художественный руководитель 
«Окон ТАСС».  
I – 822, 873.  

Соколова Алла Николаевна (род. 1944–2018) – актриса театра и кино, драма-
тург. 
Окончила ГИТИС. В 1963–1973 гг. актриса Рижского театра русской драмы, 
затем Ленинградского театра им. Ленинского комсомола.  
II – 734, 758. 
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Соколова Анастасия Александровна (1905–?) – знакомая сестры О.А. Дмитри-
иевой – Варвары Алексеевны Юматовой. – ?) 
II – 558, 648. 

Соколова Г.М. – в 1989 г. врач-кардиолог поликлиники МГУ.  
II – 1002, 1022, 1028. 

Соколова Леля – в 1942 г. жительница г. Ярославль; методист на медицинских 
курсах. 
III – 496. 

Соколова Мария Николаевна – вдова проректора МГУ М.М. Соколова.  
II – 694, 979. 

Соколова Наталья Леонидовна (урожд. Баранова) – внучатая племянница 
С.С. Дмитриева, внучка его сестры Е.С. Барановой.  
II – 671, 860. 
III – 563. 

Соколова Наталья Петровна (1914–1988) – оперная певица; заслуженная ар-
тистка РСФСР (1955). 
С 1939 г. хористка, затем солистка Ансамбля ВЦСПС. В 1944–1968 гг. со-
листка Большого театра. 
I – 775, 289.  

Соколовская Марина Львовна (1941–2013) – жена доцента кафедры истории 
России XIX–XX вв. исторического факультета МГУ С.Л. Чернова. 
III – 9. 

Соколовская Ольга Яковлевна (1914–1984) – мать М.Л. Соколовской, теща до-
цента кафедры истории России XIX–XX вв. исторического факультета МГУ 
С.Л. Чернова. 
III – 9. 

Соколовская Софья Ивановна (партийный псевдоним – Светлова Елена Ки-
рилловна) (1894–1938) – участница революционного движения, член 
РСДРП(б) с 1915 г. 
Участница Гражданской войны; руководитель одесского подполья. С декабря 
1919 г. работала в Исполкоме Коминтерна, затем на партийной работе в 
Москве. С 1935 г. заместитель директора, директор киностудии «Мосфильм». 
12 октября 1937 г. арестована, 26 августа 1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР приговорена к расстрелу; в тот же день расстреляна. По-
смертно реабилитирована 3 марта 1956 г.  
Жена Я.А. Яковлева (Эпштейна). 
II – 643. 

Соколовская Тира-Луиза Оттовна (1884–1942) – исследовательница русского 
масонства.  
Окончила Археологический институт. Умерла в блокадном Ленинграде.  
Жена председателя Общества ревнителей военной истории Михаила Кон-
стантиновича Соколовского.  
II – 635, 662. 

Соколовский Семен Григорьевич (Соломон Гершович) (1921–1995) – артист 
театра и кино; народный артист РСФСР (1973).  
С 1945 г. артист Московского драматического театра на Малой Бронной.  
II – 29, 778.  

Соколовы – родственники С.С. Дмитриева по линии его сестры Е.С. Барановой 
(урожд. Дмитриевой). 
III – 565. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

722 

Сокольников (наст. фамилия Бриллиант) Григорий Яковлевич  
(1888–1939) – советский партийный и государственный деятель; в 1917–1919, 
1922–1930 гг. член ЦК РСДРП(б); в 1930–1936 гг. кандидат в члены 
ЦК ВКП(б). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1905 г., большевик. В 
1922–1923 нарком финансов РСФСР, затем в 1923–1926 гг. нарком финансов 
СССР. В 1926–1928 гг. заместитель председателя Госплана СССР.  
В 1925–1927 гг. один из ленинградской, затем левой (троцкистской) оппози-
ции. В 1929–1932 г. полпред СССР в Великобритании. В 1933–1934 гг. заме-
ститель наркома иностранных дел СССР. В 1935–1936 гг. первый заместитель 
наркома лесной промышленности СССР. 26 июля 1936 г. арестован, 30 января 
1937 г. на процессе «параллельного антисоветского троцкистского центра» 
приговорен к 10 годам заключения. 21 мая 1939 г. убит в тюрьме. Реабилити-
рован посмертно 12 июня 1988 г.  
Второй муж Г.И. Серебряковой. 

I – 742, 760. 

II – 192, 714.  

Сокольников Михаил Порфирьевич (1888–1979) – искусствовед, журналист; за-

служенный работник культуры РСФСР.  

Художественный редактор издательства «Academia». Один из организаторов 

Союза художников РСФСР.  

II – 226. 

Сокольский М. – автор статьи «Концерты американского артиста» из «Литера-
турной газеты» от 22 мая 1956 г. 
I – 791. 

Соконтиков – в 1944 г. сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).  
I – 70. 

Сократ (470/469 до н.э. – 399 до н.э.) – древнегреческий философ, один из родо-
начальников философской диалектики.  
I – 1144. 
II – 392, 745, 757, 967. 

Соленникова Анна Александровна (Булина) (1896–1976) – библиограф ГПИБ.  
I – 1296, 1320, 1321, 1323, 1327, 1332. 
II – 58, 59, 85, 105, 144, 271, 393, 417, 437, 438, 441. 442, 445, 447, 470, 475, 
495, 524, 526, 897, 1111.  

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – писатель, публицист, обще-

ственный деятель.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1945–1956 гг. находился в за-

ключении и ссылке. Учитель средней школы, одновременно занимался лите-

ратурной деятельностью. В 1969 г. исключен из Союза писателей СССР. В 

1974 г. был выслан из СССР; проживал в Швейцарии, затем США. В 1994 г. 

вернулся в Россию.  
II – 139, 147, 178, 179, 184, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 227, 228, 250, 
251, 256, 269, 278, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 369, 390, 424, 441, 442, 461, 
462, 463, 517, 983, 995, 1008, 1085, 1088, 1089, 1094. 1155. 1175, 1203, 1273.  

Солженицын Ермолай Александрович (род. 1970) – сын А.И. Солженицына. 
II – 294, 347.  

Солженицын Игнат Александрович (род. 1972) – сын А.И. Солженицына. 
II – 294, 347.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Academia
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Солженицын Степан Александрович (род. 1973) – сын А.И. Солженицына. 
II – 294, 347.  

Солженицына Наталья Дмитриевна (урожд. Светлова) (род. 1939) – вторая 
жена А.И. Солженицына.  
II – 227, 293.  

Соллерс Филипп (род. 1936) – французский писатель.  
II – 512. 

Солнцева – в середине 1980-х гг. врач-окулист.  
II – 738, 751, 841. 

Солнцева Наталья Михайловна (род. 1951) – доктор филологических наук 
(1994), профессор (1997); специалист по истории русской литературы первой 
трети ХХ в. 
В 1975 г. окончила МГУ. В 1975–1985 гг. сотрудник Главлита,  
в 1985–1991 гг. – издательств «Советский писатель», в 1991–1993 гг. – «Ски-
фы», в 1993–1997 г. – «Московский рабочий». С 1996 г. преподаёт на кафедре 
истории русской литературы ХХ в. филологического факультета МГУ.  
II – 1079. 

Соловей Елена Яковлевна (род. 1947) – актриса театра и кино; народная артист-
ка РСФСР (1990). 
С 1971 г. актриса киностудии «Ленфильм»; с 1983 г. актриса Ленинградского 
театра им. Ленсовета. С 1991 г. живет в США.  
II – 589, 591, 740. 

Соловей М.П. – в 1980-е гг. врач в санатории «Марат» в Мисхоре.  
II – 683, 808, 867, 924, 926, 975, 1001, 1037. 

Соловьев Владимир Александрович (1907–1978) – драматург.  
I – 50, 68.  
III – 76, 147. 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский религиозный философ, 
поэт, публицист и критик. 
Сын С.М. Соловьева.  
I – 87, 368, 373, 826, 1290. 
II – 403, 415, 535, 550, 562, 657, 663, 1029, 1138, 1263, 1268. 

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) – писатель. 
Сын С.М. Соловьева, брат В.С. Соловьева. 
II – 470. 

Соловьев И. – автор статьи «Путь предательства» в газете «Правда» от 14 января 
1974 г. 
II – 289. 

Соловьев Кирилл Алексеевич (1890–1966) – доктор искусствоведения (1950), 
профессор (1953); этнограф, музейный деятель.  
В 1921–1932 гг. директор Дмитровсого краеведческого музея;  
в 1934 г. – Останкинского дворца-музея творчества крепостных.  
I – 95. 

Соловьев Николай Васильевич (1863–1916) – действительный статский совет-
ник, в 1910-е гг. казначей Хозяйственного управления при Св. Синоде. Вхо-
дил в ближайшее окружение Г.Е. Распутина.  
II – 597. 

Соловьев Сергей Александрович (1944–2021) – кинорежиссер; народный артист 
РФ (1993).  
II – 707, 713, 761. 
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Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – историк; профессор (с 1848), рек-
тор (1871–1877) Московского университета. 
Отец В.С. Соловьева.  
I – 134, 363, 1092, 1290. 
II – 180, 193. 243, 273, 401, 413, 420, 436, 440, 446, 447, 451, 488, 506, 550, 562, 
652, 612, 614, 691, 695, 697, 698, 708, 744, 745, 751, 753, 755, 756, 762, 763, 
766, 810, 823, 852, 853, 860, 882, 892, 893, 894, 901, 903, 904, 905, 906, 919, 
920, 921, 922, 925, 926, 935, 937, 938, 942, 950, 952, 956, 959, 963, 964, 965, 
966, 968, 969, 970, 977, 982, 984, 989, 992, 996, 998, 1001, 1005, 1007, 1013, 
1014, 1017, 1018, 1021, 1026, 1028, 1038, 1076, 1081, 1089, 1101, 1106, 1119, 
1120, 1123, 1126, 1134, 1141, 1168, 1170, 1232, 1236, 1285, 1288. 

Соловьев Сергей Михайлович-младший (1885–1942) – поэт, переводчик; като-
лический священник (1920). 
Окончил историко-филологический факультет Московского университета, в 
1918 г. Московскую духовную академию. Диакон (1915), священник (1916). В 
1920 г. вошел в общину русских католиков восточного обряда (униатов), с 
1926 г. вицеэкзарх русских греко-католиков. 16 феврале 1931 г. арестован по 
делу «о московской католической общине». Приговорен к 10 годам заключе-
ния с заменой на высылку в Казахстан. В ходе следствия психически заболел; 
умер в госпитале для душевнобольных в эвакуации, в Казани.  
Внук историка С.М. Соловьева.  
II – 1263, 1264. 

Соловьев Юрий Филиппович (1925–2011) – советский партийный деятель; член 
ЦК КПСС (1976–1990), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1986–1989). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. С того же года на инже-
нерной работе: начальник смены, участка, главный инженер, начальник 
управления строительства Ленинградского метрополитена «Ленметстрой». В 
1973–1974 гг. заместитель председателя Ленинградского горисполкома. С 
1974 г. на партийной работе: секретарь, второй секретарь Ленинградского об-
кома партии, в 1978–1984 гг. первый секретарь Ленинградского обкома пар-
тии. В 1984–1985 гг. министр промышленного строительства СССР.  
В 1985–1989 гг. первый секретарь Ленинградского обкома партии. С 1989 г. 
на пенсии.  
II – 1074, 1133. 

Соловьев Яков Александрович (1820–1876) – русский государственный деятель; 
тайный советник (1866), сенатор (1867). 
В 1858–1863 гг. начальник Земского отдела Центрального статистического 
комитета МВД (с 1861 г. – Земский отдел МВД).  
II – 260, 269. 

Соловьева Аида Михайловна (1930–?) – кандидат исторических наук, специа-
лист по социально-экономической истории России XIX в. 
В конце 1960-х – начале 1900-х гг. научный сотрудник сектора истории СССР 
периода капитализма Института истории СССР АН СССР. 
II – 899. 

Соловьева Людмила Александровна (род. 1953) – актриса театра и кино. 
Окончила ГИТИС. С 1976 г. артистка Театра им. В.В. Маяковского.  
II – 735. 

Соловьева Нина Николаевна (1918–1980) – кандидат исторических наук (1951); 
заслуженный работник культуры РСФСР. 
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В 1940 г. (?) окончила МОПИ им. Н.К. Крупской; ученица С.С. Дмитриева. 
Заместитель директора ГБЛ. 
I – 134, 156, 158, 159, 192, 229, 235, 237, 241, 260, 262, 263, 269, 277, 278, 283, 
284, 285, 297, 309, 311, 350, 363, 374, 467, 517, 536, 556, 613, 615, 695, 699, 
700, 710, 716, 733. 827, 839, 910, 977, 1107, 1152, 1205, 1245, 1248, 1256, 1258, 
1291, 1348.  
II – 112, 117, 119, 122, 371, 429, 452, 564, 565, 605, 681, 897, 1214. 

Сологуб Федор (наст. фамилия и имя Федор Кузьмич Тетерников) (1863–1927) 
– писатель.  
I – 305, 398, 401, 441, 530, 544, 545, 728, 898, 1122, 1219, 1264, 1320. 
II – 492, 529, 995, 1015, 1032, 1072, 1073, 1079, 1110, 1264. 
III – 147. 

Солодков Михаил Васильевич (1921–1991) – доктор экономических наук (1976), 
профессор (1966); специалист по экономике непроизводственной сферы при 
социализме. 
С 1939 г. в РККА. Участник советско-финской и Великой Отечественной 
войн. В 1948 г. окончил экономический факультет МГУ. Затем на партийной 
и преподавательской работе в МГУ: секретарь партбюро экономического фа-
культета, заместитель секретаря парткома МГУ, в 1962–1965 секретарь парт-
кома МГУ, в 1965–1967 гг. декан экономического факультета, в 1971–1978 гг. 
заведующий кафедрой экономики непроизводственной сферы. Одновременно 
в 1978 г. директор НИИ материально-технического снабжения при Госснабе 
СССР, с 1987 г. ведущий научный сотрудник в Институте экономики 
АН СССР.  
II – 1227. 

Соломатин Георгий Михайлович (род. 1930) – художник. 
В 1956 г. окончил Эстонский государственный художественный институт.  
С 1960 г. член Союза художников СССР. В 1968–1971 гг. главный худож-
ник г. Зеленоград.  
II – 1248. 

Соломаткин Леонид Иванович (1837–1883) – художник. 
I – 341, 369.  

Соломенцев Михаил Сергеевич (1913–2008) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1961–1989), секретарь ЦК КПСС  
(1966–1971); кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1971–1983), член По-
литбюро ЦК КПСС (1983–1988); Дважды Герой Социалистического Труда 
(1973, 1983). 
В 1940 г. окончил механический факультет Ленинградского индустриального 

института. С 1940 г. работал на производстве: инженер, с 1949 г. директор за-

вода. С 1954 г. на хозяйственной и партийной работе. В 1959–1962 гг. первый 

секретарь Карагандинского обкома КП Казахстана; в 1962–1964 гг. второй 

секретарь ЦК КП Казахстана. в 1964–1966 гг. первый секретарь Ростовского 

обкома КПСС. В 1966–1971 гг. заведующий отделом тяжелой промышленно-

сти ЦК КПСС. В 1971–1983 гг. председатель Совета министров РСФСР. В 

1983–1988 гг. председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. С 

1988 г. на пенсии.  

II – 876, 879, 988, 1037. 

Соломин Виталий Мефодьевич (1941–2002) – актер театра и кино, режиссер; 

народный артист РФ (1992). 
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В 1963 г. окончил театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1963–1986 и 
1988–2002 гг. артист Малого театра, в 1986–1988 гг. – театра им. Моссовета. 
Брат Ю.М. Соломина.  
II – 746, 747, 754. 

Соломин Юрий Мефодьевич (род. 1935) – актер театра и кино, кинорежиссер, 
педагог; народный артист СССР (1988); Герой Труда (2020). 
В 1957 г. окончил театральное училище им. М.С. Щепкина. С того же года 
артист Малого театра, с 1988 г. его художественный руководитель. Одновре-
менно с 1961 г. преподает в театральном училище им. М.С. Щепкина.  
В 1990–1991 гг. министр культуры РСФСР. 
Брат В.М. Соломина.  
II – 746, 747. 

Соломонов Александр Борисович – в 1941 г. врач.  
I – 35. 

Солоницын Анатолий Алексеевич (1934–1982) – артист театра и кино; заслу-
женный артист РСФСР (1981). 
В 1960 г. окончил школу при Свердловском драматическом театре.  
В 1960–1966 гг. артист того же театра; в 1966–1968 гг. – минского Театра 
им. М. Горького; в 1968–1970 гг. – новосибирского театра «Красный факел»; 
в 1970–1972 гг. – Русского драматического театра в Таллине; в 1972–1976 гг. 
Театра им. Ленсовета.  
II – 887, 912. 

Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) – писатель.  
II – 268. 

Солюс Олег Павлович (1915–1976) – артист театра и кино; заслуженный артист 
РСФСР (1969), заслуженный артист Таджикской ССР.  
В 1935 г. окончил студию под руководством А.Д. Дикого. А 1937–1945 гг. ак-
тер и главный режиссер Русского драматического театра в Сталинабаде. С 
1946 г. актер и режиссер Московского театра Сатиры.  
I – 1323. 

Сомин – в 1944 г. сотрудник отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).  
I – 70. 

Сомов Андрей Иванович (1830–1909) – искусствовед и музейный деятель.  
С 1886 г. старший хранитель Эрмитажа. 
Отец художника К.А. Сомова.  
II – 216. 

Сомов Константин Андреевич (1869–1939) – художник; академик живописи 
(1914).  
С 1923 г. жил за границей. 
Сын А.И. Сомова.  
I – 544, 822, 908, 939, 1024, 1055, 1172. 
II – 136, 216, 217, 395.  

Сорин Н. – журналист; автор (наряду с К. Брянцевым) статьи «Провокационная 
затея. Об одном сионистском сборище» в газете «Известия» № 43 за 1971 г.  
II – 232.  

Сорина Хая Давидовна (1912–2004) – кандидат исторических наук (1941), специ-
алист по отечественной истории периода феодализма. 
В 1941 г. окончила аспирантуру МИФЛИ. Преподавала в Калининском госу-
дарственном педагогическом институте (с 1971 г. Калининский государ-
ственный университет). 
I – 29. 
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Сорокин – в 1942 г. студент в Малмыже.  
I – 96.  
III – 287.  

Сорокин – в 1957/1958 учебном году студент исторического факультета МГУ. 
I – 1001.  

Сорокин В. – врач-гомеопат; переводчик и издатель основополагающего труда по 
гомеопатии С. Ганемана «Органон врачебного искусства» (1884).  
I – 594. 

Сорокин Виктор Васильевич (1910–2006) – библиограф Научной библиотеки 
МГУ им. М. Горького; москвовед.  
I – 697. 
II – 145, 437, 440, 447, 608. 

Сорокин Влад. Викторович – в конце 1930-х – начале 1940-х гг. (?) студент 
МОПИ им Н.К. Крупской.  
I – 1152. 

Сорокина – в 1942 г. управделами МОПИ им. Н.К. Крупской. 
III – 305. 

Сорокина Дарья Герасимовна (1914–1998) – мать Л.С. Новоселовой-Чурсиной.  
II – 1094. 

Сорокина Эра Ивановна (1924–2002) – геолог.  
Знакомая С.С. Дмитриева по отдыху в санатории «Переделкино» в 1989 г.  
Жена Д.А. Великославинского.  
II – 1079. 

Соселия Нателла Ясоновна (род. ок. 1935) – в 1959 г. работница на упаковочной 
фабрике в Гульрипши (Грузия), гостья семьи Дмитриевых.  
I – 1202, 1341.  
II – 5. 

Сосницкий Иван Иванович (1794–24.12.1871/5.1.1872) – актер Александринско-
го императорского театра.  
II – 1252, 1291. 

Сосунов – в 1953 г. столяр.  
I – 508. 

Сосунов Николай Николаевич (1908–1970) – театральный художник. 
В 1936–1942 гг. работал в провинциальных театрах; в 1943–1963 гг. – в Цен-
тральном детском театре; в 1964–1966 гг. – в Московском театре 
им. Ленинского комсомола; с 1966 г. – в Московском театре им. М.Н. Ермо-
ловой. 
I – 1243. 

Сосюра Владимир Николаевич (25.12.1897 / 6.1.1898–1965) – украинский поэт.  
I – 310, 324.  

Сотский – в конце XIX в. книгоиздатель. 
I – 655. 

Софинов Павел Георгиевич (1916–1964) – доктор исторических наук (1948), 
профессор (1954); специалист по археографии и истории Гражданской войны. 
Работал в системе Главного архивного управления, начальник науч-
но-издательского отдела данного Управления. Преподавал в МГИАИ;  
с 1952 г. – в МГПИ им. В.И. Ленина, в 1953–1954 гг. декан исторического фа-
культета данного института.  
I – 1362, 1376. 
II – 20, 23, 31,765.  
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Софроницкий Владимир Владимирович (1901–1961) – пианист, профессор Ле-

нинградской (1936–1942) и Московской (с 1942) государственных консерва-

торий; заслуженный деятель искусств РСФСР (1942).  

I – 206. 

Софронов
*
 Анатолий Владимирович (1911–1990) – писатель, сценарист, драма-

тург; Герой Социалистического Труда (1981). 

Секретарь Союза писателей СССР (1948–1953). Главный редактор журнала 

«Огонек» (1953–1986). 

I – 218, 270, 401, 537, 561, 570, 620, 881, 984, 987, 989, 997, 1101, 1166.  

Софулис Темислоклис (1860–1949) – греческий государственный деятель; лидер 
Либеральной партии (с 1935), премьер-министр Греции (1924, 1945–1946, 
1947–1949).  
I – 199. 

Софья (Соня) – в 1959 г. медсестра поликлиники МГУ (?). 
I – 1231, 1232, 1233.  

Софья Григорьевна (упом. в 1978 г.) 
II – 509.  

Софья Исааковна – в 1952 г. приемщица в ателье на Каретном ряду.  
I – 340. 

Сошальский Владимир Борисович (1929–2007) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1988). 
В 1948 г. окончил театральную студию Александра Брянцева при Ленинград-
ском ТЮЗе. В 1948–1951 гг. артист Ленинградского ТЮЗа,  
в 1951–2007 гг. – Центрального академического театра Советской Армии  
(с 1993 г. – Центральный академический театр Российской Армии).  
II – 842. 1118. 

Спаак Поль-Анри (1899–1972) – бельгийский государственный и политический 
деятель. 
В 1930-е – 1960-е гг. неоднократно занимал должность министра иностран-
ных дел Бельгии, в том числе в 1954–1957 гг., а также трижды должность 
премьер-министра. В 1949–1951 гг. председатель Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы; в 1952–1954 гг. председатель Европарламента;  
в 1957–1961 гг. генеральный секретарь НАТО. 
I – 884.  

Спаатс Карл Эндрю (1891–1974) – американский военный деятель; генерал 
(1945).  
В 1944–1945 гг. командующий американской стратегической авиацией в Евро-
пе, в 1945 г. – на Тихом океане. В 1947–1948 гг. начальник Штаба ВВС США. 
I – 128. 

Спасский Борис Иванович (1910–1990) – доктор физических наук (1962); про-
фессор (1965); специалист по истории и методологии физики.  
В 1938 г. окончил физический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1946 г. преподавал на физическом факультете МГУ. Од-
новременно в 1949–1953 гг. главный редактор Гостехиздата. В 1963–1967 гг. 
заместитель декана физического факультета по научной работе, затем до кон-
ца жизни заведующий кабинетом истории физики.  
I – 536. 
II – 1140, 1141, 1162. 

                                                           
*
 В тексте рукописи неоднократно С.С. Дмитриев ошибочно называет его «Сафроновым». – Ред. 
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Спасский Григорий Иванович (1783–1864) – историк Сибири; 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1810); в 1818–1824 гг. 
издавал журнал «Сибирский вестник».  
I – 347, 348. 

Спафис Теодор(ос) (1883–1943) – греческий композитор, скрипач и дирижер.  
I – 515. 

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог; один из родона-
чальников позитивизма.  
I – 1350. 

Сперанская Надежда Владимировна – историк-методист; вместе с А.А. Ваги-
ным автор учебного пособия для 7-х классов средней школы «История 
СССР» (М., 1962).  
II – 171, 191. 

Сперанский Александр Григорьевич – директор театра-студии «У Никитских 
ворот». 
II – 1206. 

Сперанский Михаил Михайлович, граф (1839) (1772–1839) – русский государ-
ственный деятель; действительный тайный советник (1827), государственный 
секретарь (1810–1812), член Государственного Совета (с 1821).  
I – 234, 1022. 
II – 183, 1120. 

Спесивцев Вячеслав Семенович (род. 1943) – актер, режиссер, педагог; народ-
ный артист РФ (2010).  
В 1970–1987 гг. организатор и художественный руководитель Театра-студии 
«На Красной Пресне»; с 1987 г. организатор и художественный руководитель 
Московского молодежного театра.  
II – 716, 971, 988. 

Спиллиарт Леон (1881–1946) – бельгийский художник.  
I – 848. 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) – нидерландский философ.  
II – 1205. 

Спиридонов Иван Васильевич (1905–1991) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член ЦК КПСС (1961–1971), секретарь ЦК КПСС  
(1961–1962). 
В 1939 г. окончил Ленинградский заочный индустриальный институт. 1-й 
секретарь Ленинградского обкома КПСС (1957–1962). Председатель Совета 
Союза Верховного Совета СССР (1962–1970). С 1970 г. на пенсии.  
II – 75.  

Спиридонова Вера К. – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 
1957 г.); ученица С.С. Дмитриева.  
I – 928, 931, 998, 1107, 1153.  

Спирин (упом. в 1972 г.) 
II – 259.  

Спиркин Александр Георгиевич (1918–2004) – доктор философских наук (1959), 
профессор (1970); член-корреспондент АН СССР (1974). 
В 1941 г. окончил Московский государственный педагогический дефектоло-
гический институт. В 1941–1945 гг. находился в заключении. В 1945–1946 гг. 
научный сотрудник Институт неврологии Академии медицинских наук 
СССР, в 1946–1952 гг. Института философии АН СССР. В 1952–1953 гг. де-
кан дефектологического факультета Московского заочного педагогического 
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института. С 1954 г. сотрудник издательства «Советская энциклопедия», в 
том числе в 1960–1970 гг. заведующий редакцией философии.  
В 1962–1978 гг. старший научный сотрудник, в 1978–1982 гг. заведующий 
сектором диалектического материализма, затем главный научный сотрудник 
Института философии АН СССР.  
I – 275. 

Сподах Ирина Викторовна (род. 1952) – жена Г.П. Сподаха.  
II – 1169. 

Сподах Григорий Павлович (род. 1948) – в конце 1980-х – начале 1990-х гг. врач 
поликлиники МГУ.  
II – 992, 994, 995, 1022, 1023, 1034, 1036, 1073, 1082, 1083, 1084, 1090, 1104, 
1142, 1144, 1149, 1155, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, 1200, 1204, 1206, 1219, 
1220, 1245, 1264, 1268, 1287. 

Спыхальский Мариан (1906–1980) – польский военный, государственный и пар-
тийный деятель; Маршал Польши (1963); член ЦК ПРП (с 1948 г. – ПОРП) 
(1945–1949, 1956–1971); член Политбюро ЦК ПРП (с 1948 г. – ПОРП)  
(1945–1949, 1956–1970). 
Во время Второй мировой войны один из создателей Армии Людовой. В 
1945–1949 гг. заместитель министра обороны Польши. В 1950–1956 гг. нахо-
дился в заключении; без суда. В марте 1956 г освобожден и реабилитирован. 
В 1956–1968 гг. министр обороны ПНР. В 1968–1970 гг. председатель Госу-
дарственного Совета ПНР. С 1970 г. на пенсии.  
I – 767, 828, 830, 861.  

Србинович Младен (1925–2009) – югославский художник; член Сербской (1988) 
и Македонской (1997) академий наук и искусств.  
I – 1182. 

Сроковский Ежи (1910–1975) – польский художник, книжный иллюстратор.  
I – 1160, 1241. 

Ставинский Ежи Стефан (1921–2010) – польский писатель и сценарист.  
II – 7.25, 759. 

Ставицкий Аркадий Зиновьевич (1930–2020) – писатель, сценарист.  
II – 931. 

Стайхен Эдвард (1879–1973) – американский фотограф; специалист в области 
фотоискусства.  
Шурин Э. Сэндбурга.  
I – 1188, 1192.  

Сталин Василий Иосифович (1921–1962) – генерал-лейтенант авиации (1949).  

В 1948–1952 гг. командующий ВВС Московского военного округа. 28 апреля 
1958 г. арестован, осужден за антисоветскую пропаганду и злоупотребление 
служебным положением. В 1960–1962 гг. проживал в Казани. 
Сын И.В. Сталина.  
I – 468. 

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия – Джугашвили)  
(1879–1953) – советский партийный, государственный и военный деятель; 
Генералиссимус Советского Союза (1945); Герой Социалистического Труда 
(1939), Герой Советского Союза (1945). 
Участник революционного движения; с 1898 г. член РСДРП, большевик.  
В 1917–1922 гг. нарком по делам национальностей, одновременно  
в 1919–1922 гг. нарком государственного контроля (с 1920 г. наркомат Рабо-
че-Крестьянской инспекции). С 1922 г. генеральный секретарь ЦК РКП(б) 
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(ВКП(б); КПСС). С 1941 г. – председатель СНК СССР (с 1946 г. – Совета ми-
нистров СССР). Во время Великой Отечественной войны председатель Госу-
дарственного комитета обороны (июнь 1941), нарком обороны (июль 1941), 
Верховный главнокомандующим (август 1941). 
I – 6, 13, 17, 27, 28, 31, 48, 49, 54, 63, 65, 66, 81, 84, 85, 103, 107, 108, 109, 110, 
112, 113, 117, 131, 133, 193, 210, 212, 219, 222, 224, 234, 246, 255, 256, 259, 
260, 269, 273, 275, 285, 291, 312, 324, 326, 335, 336, 351, 353, 356, 359, 360, 
361, 365, 371, 372, 376, 378, 379, 384, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 419, 
428, 429, 430, 434, 436, 437, 446, 447, 457, 461, 468, 472, 475, 520, 522, 523, 
524, 528, 529, 530, 531, 541, 544, 550, 551, 560, 579, 587, 593, 606, 616, 617, 
627, 629, 648, 651, 652, 658, 663, 701, 713, 733, 735, 736, 737, 736, 737, 738, 
739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 759, 760, 761, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 
779, 780, 782, 784, 788, 789, 794, 799, 801, 812, 815, 818, 820, 827, 832, 837, 
840, 865, 866, 870, 878, 881, 882, 884, 885, 892, 896, 897, 902, 903, 904, 908, 
927, 931, 947, 953, 955, 964, 969, 976, 978, 979, 982, 989, 1005, 1007, 1009, 
1010, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1035, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 
1054, 1059, 1062, 1063, 1069, 1074, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1146, 1160, 
1168, 1174, 1185, 1188, 1199, 1224, 1236, 1249, 1263, 1290, 1291, 1293, 1295, 
1309, 1346. 
II – 7, 13, 62, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 
102, 108, 111, 114, 115, 117, 119, 136, 137, 149, 150, 160, 179, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 193, 204, 215, 218, 230, 232, 244, 245, 278, 288, 385, 404, 422, 
468, 472, 511, 513, 531, 532, 559, 560, 601, 606, 616, 617, 627, 629, 630, 648, 
651, 652, 658, 663, 679, 701, 709, 713, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744,745, 746, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 764, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 847. 

Сталина Светлана Иосифовна (с 1957 г. – Аллилуева) (1926–2011) – дочь 
И.В. Сталина.  
Мемуаристка.  
I – 468. 
II – 136, 137, 138, 139, 149, 150, 160, 186, 192, 245, 248, 752, 753. 

Станислав (род. ок. 1938 г.) – сын квартирной хозяйки С.С. Дмитриева в Мал-
мыже. 
III – 311. 

Станиславская Августа Михайловна (1914–2002) – доктор исторических наук; 

специалист по политике России в Средиземноморском регионе на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

Сотрудник Института истории АН СССР (с 1968 г. Института истории СССР 

АН СССР; с 1991 г. – ИРИ РАН). 

I – 363, 400, 754.  

Станиславский (наст. фамилия Алексеев) Константин Сергеевич  

(1863–1938) – актер, режиссер, педагог, теоретик театра; народный артист 

СССР (1936).  

I – 784, 1068, 1105. 

II – 167, 176. 

Станицын Виктор Яковлевич (1897–1976) (наст. фамилия Гёзе) – актер и ре-

жиссер, профессор (1948); народный артист СССР (1948); заслуженный дея-

тель искусств Северо-Осетинской АССР (1946).  
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В 1918 г. поступил во 2-ю студию МХТ, тогда же стал выступать на сцене. С 
1924 г. актер, позднее режиссер МХАТ. Преподавал в Школе-студии МХАТ.  
I – 216, 1086.  

Станкевич Александр Владимирович (1821–1912) – общественный деятель, пи-
сатель.  
Брат Н.В. Станкевича.  
I – 697. 

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) – общественный деятель.  
В 1830-х гг. организатор и глава философского кружка.  
Брат А.В. Станкевича.  
I – 911. 
II – 657. 

Станкевич Сергей Борисович (род. 1954) – кандидат исторических наук (1983); 
российский политик. 
В 1977 г. окончил исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. Препода-
вал в Институте нефти и газа им. Губкина. Старший научный сотрудник Ин-
ститута всеобщей истории АН СССР. В 1989–1991 гг. народный депутат 
СССР; член Межрегиональной депутатской группы. В начале 1990-х гг. депу-
тат Моссовета, первый заместитель председателя Моссовета, депутат Госу-
дарственной Думы 1-го созыва. В 1995–1999 гг. проживал за границей. В 
1999 г. вернулся в РФ, вновь занялся политической деятельностью.  
II – 1182, 1192, 1211, 1227, 1248, 1281. 

Станков Сергей Сергеевич (1892–1962) – доктор биологических наук (1936), 
профессор (1923); ботаник. 
В 1916 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. В 1922–1948 гг. заведующий кафедрой мор-
фологии и систематики растений Нижегородского (Горьковского) государ-
ственного университета. В 1948–1959 гг. заведующий кафедрой геоботаники 
биолого-почвенного факультета МГУ. 
I – 524, 558, 559.  

Станюкович Владимир Константинович (1874–1939) – искусствовед, музейный 
деятель. 
Окончил Александровское военное училище, затем естественный факультет 

Харьковского университета. До 1918 г. служил в Русском страховом обще-

стве. С 1919 г. сотрудник отдела памятников искусства и старины Нарком-

проса РСФСР. Научный сотрудник Русского музея и Академии материальной 

культуры. С декабря 1921 г. и до ликвидации музея в 1929 гг. хранитель этого 

музея (первоначально – Музей в Фонтанном доме ведомства Наркомпроса 

РСФСР, с 1923 г. «Фонтанный дом Шереметевых. Музей быта»). Заведующий 

историко-бытовым отделом Русского музея. В 1935–1936 гг. в связи с «киров-

скими событиями» выслан из Ленинграда в Саратов, но затем благодаря хо-

датайствам друзей смог вернуться обратно.  

I – 94. 

II – 638. 

Стариков Дмитрий Викторович (1931–1979) – литературный критик. 

II – 70, 108. 

Старикова Екатерина Васильевна (1924–2021) – литературовед.  

В 1947 г. окончила филологический факультет МГУ.  

II – 412, 414.  
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Старицкий Михаил Петрович (1840–1904) – украинский писатель и театраль-
ный деятель.  
I – 48, 1058.  

Старовойтов – в 1940-е гг. начальник пожарной охраны в музее Кусково.  
I – 191. 
III – 261, 262. 

Старовойтова – жена начальника пожарной охраны в музее Кусково. 
I – 191.  

Старовойтова Галина Васильевна (1946–1998) – российский государственный и 
политический деятель; кандидат исторических наук. 
В 1971 г. окончила психологический факультет ЛГУ. В 1977–1991 гг. науч-
ный сотрудник Института экономики АН СССР, старший научный сотрудник 
Центра по изучению межнациональных отношений при Президиуме 
АН СССР. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. С 1990 г. народный де-
путат РСФСР. В 1991–1992 гг. советник президента РСФСР по вопросам 
межнациональных отношений.  
II – 1279. 

Стародубцев Василий Александрович (1931–2011) – советский хозяйственный 
деятель, российский политический и государственный деятель;  
в 1990–1991 гг. член ЦК КПСС; кандидат сельскохозяйственных наук (1973); 
член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988); Герой Социалистического Труда 
(1976). 
В 1966 г. окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного об-
разования. В 1964 – 1997 гг. председатель колхоза им. Ленина Новомосков-
ского района Тульской области (с 1977 г. племзавод-колхоз, в 1984 г.  агро-
промышленное объединение «Новомосковское»). С 1986 г. председатель Все-
союзного совета колхозов. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР.  
В 1990–1991 гг. председатель Крестьянского союза СССР. 19–21 августа 
1991 г. член ГКЧП. В августе 1991 г. – июне 1992 гг. находился под арестом.  
В 1993–1995 гг. депутат Совета Федерации. С 1995 г. член ЦК КПРФ.  
В 1997–2005 гг. губернатор Тульской области. С 2007 г. депутат Государ-
ственной думы РФ. 
II – 1274, 1276, 1277, 1280. 

Стародубцев П. – полковник; автор письма в редакцию журнала «Партийная 
жизнь» № 17 за 1956 г.  
I – 859, 890, 900.  

Старокадомская Марина Клавдиевна (1916–1996) – кандидат исторических 
наук.  

С середины 1950-х гг. сотрудник ГПИБ; заместитель директора (на 1976). 
Жена композитора М.Л. Старокадомского.  
II – 442, 451, 585, 690. 

Староносов Петр Николаевич (1893–1942) – художник-гравер.  
I – 403. 

Старцев Виталий Иванович (1931–2000) – доктор исторических наук (защита в 
1973, утвержден в 1976), профессор (1991); член-корреспондент Российской 
Академии Образования; специалист по истории России начала ХХ в. 
В 1954 г. окончил юридический факультет ЛГУ, в 1961 г. аспирантуру Ленин-
градского отделения Института истории АН СССР. В 1955–1959 гг. работал в 
Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строи-
тельства Ленинградской области: научный сотрудник, старший научный со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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трудник, заместитель начальника архива. В 1959–1982 гг. работал Ленинград-
ском отделении Института истории АН СССР: научный сотрудник, старший 
научный сотрудник (1968). Одновременно с 1965 г. преподавал в ЛГПИ 
им. А.И. Герцена; в 1984–1998 гг. заведующий кафедрой истории СССР.  
II – 874. 

Старчак Иван Георгиевич (1905–1981) – полковник (1950).  
В годы Великой Отечественной войны десантник, командир ряда воздушных 
десантов 1941—1942 годов, в частности, один из руководителей обороны на 
Варшавском шоссе в октябре 1941 г.  
I – 50. 

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – художественный и музыкальный 
критик, историк искусства, археолог.  
I – 651, 1134. 
II – 96.  

Стася – в 1950 г. санитарка в санатории в Дускениках. 
I – 257. 

Стаханов Алексей Григорьевич (21.12.1905 / 3.1.1906–1977) – шахтер-новатор, 
основоположник Стахановского движения; Герой Социалистического Труда 
(1970).  
II – 1094. 

Стахурский Мариан (1931–1980) – польский художник, график, книжный иллю-
стратор.  
I – 1164. 

Стаценко Борис Александрович (род. 1959) – оперный певец. 
Окончил Московскую государственную консерваторию. Артист Московского 
музыкального камерного театра, с 1990 г. солист Большого театра. В послед-
ние годы живет и работает в Германии.  
II – 959. 

Стеблов Евгений Юрьевич (род. 1945) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (1993). 
В 1966 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1966 г. артист 

Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1967–1968 гг. – Централь-

ного театра Советской Армии, с 1969 г. – Театра им. Моссовета.  

II – 768, 777, 858, 1293. 

Стейнбек Джон Эрнст (1902–1968) – американский писатель.  

I – 1077. 

II – 209. 

Стейнлен Теофиль-Александр (1859–1923) – французский и швейцарский ху-

дожник, график.  

I – 491. 

Стеклов Владимир Александрович (род. 1948) – актер театра и кино; народный 

артист РФ (2001).  

В 1970 г. окончил астраханское театральное училище. С 1972 г. артист Кине-

шемском драматическом театре им. А.Н. Островского, в 1977–1981 гг. – Кам-

чатского драматического театра (Петропавловск-Камчатский), с 1989 г. – Теат-

ра им. Ленинского Комсомола, с 1992 г. – театра «Школы современной пьесы».  

II – 931, 975. 

Стеклов Владимир Андреевич (28.12.1863 / 9.1.1864–1926) – доктор математики 
(1901), профессор (1896); математик и историк науки; член-корреспондент 
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(1902), академик (1912) Петербургской Академии наук; в 1919–1926 гг. ви-
це-президент АН СССР.  
В 1887 г. окончил Харьковский университет. В 1889–1906 гг. преподавал в 
Харьковском, затем – Петербургском университетах. Основатель и первый 
директор Физико-математического института Академии наук (1921–1926).  
I – 565. 

Стельмах Михаил Афанасьевич (1912–1983) – писатель, драматург; Герой Со-
циалистического труда (1972).  
I – 1027, 1102.  

Стен Ян (ок. 1626–1679) – голландский художник, мастер бытового жанра.  
II – 743. 

Стена (Стина) Афанасий Петрович (1867–1934) – земский и музейный работ-
ник.  
До Октябрьской революции 1917 г. работал в Херсонском земстве. Затем жил 
в Москве. Член Общества изучения русской усадьбы. Сотрудник Музея-
усадьбы Кусково. (см.: Стина А.Ф. Музей-усадьба Кусково. Краткий путево-
дитель, М., 1928; 2-е изд. 1930). 
I – 93.  

Стенберг Энар Георгиевич (1929–2002) – театральный художник; народный ху-
дожник РФ (1995). 
В 1971–1977 гг. главный художник театра им. В.В. Маяковского,  
с 1977 г. – театра Моссовета, в 2000–2002 гг. – Малого театра. Одновременно 
сотрудничал со многими другими театрами Москвы и страны.  
II – 708, 1097. 

Стено (наст. имя Стефанол Ванцина) (1915–1988) – итальянский кинорежиссер. 
I – 898.  

Степаненко Григорий Маркович (род. 1939) – главный редактор, заведующий 
редакцией литературы по истории и филологии (на 2000) издательства МГУ.  
II – 455, 459, 554.  

Степанов – в 1953 г. сотрудник аппарата ЦК ВЛКСМ.  
I – 481. 

Степанов (упом. в 1974 г.) 
II – 289. 

Степанов Андрей Михайлович – актер театра и кино; кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник, инженер-программист. 
Окончил МГУ. В 1955–1970 гг. артист театральной студии «Ленинские го-
ры», в 1970–1984 гг. – театра-студии МГУ «Наш дом», в 1984–1990 гг. и  
с 2010 г. – театра «У Никитских ворот» 
II – 939. 

Степанов Василий Александрович 
II – 355. 

Степанов Сергей Иванович – в 1955 г. калужский краевед.  
I – 679. 

Степанова – в 1942 г. прокурор Гражданского судебного отдела Московской про-
куратуры. 
III – 164.  

Степанова – в 1950 г. врач. 
I – 234. 

Степанова Ангелина Иосифовна (1905–2000) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1960); Герой Социалистического Труда (1975); профессор. 
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В 1924 г. окончила школу при 3-й Студии МХАТ. В 1924–1987 гг. артистка 
МХАТ, в 1987–1992 гг. – МХТ им. А.П. Чехова. Преподавала в Школе-студии 
МХАТ.  
Жена писателя А.А. Фадеева.  
I – 789, 897, 1086.  
II – 746, 902. 

Степанова Елена Васильевна – в 1989 г. инструктор по лечебной физкультуре 
Центральной поликлиники Министерства здравоохранения РСФСР.  
II – 1052. 

Степанова М.Г. – в 1960-е – 1990-е гг. сотрудник Научной библиотеки МГУ 
им. А.М. Горького.  
II – 451, 488. 

Степанова Т.Л. – в середине 1980-х гг. врач-хирург поликлиники МГУ.  
II – 809, 836, 837. 

Степанский Александр Давидович (1934–2009) – доктор исторических наук 
(1982), профессор (1983); специалист по истории России конца XIX– начала 
ХХ вв. 
В 1957 г. окончил МГИАИ. В 1957–1962 гг. научный сотрудник Центрально-
го государственного архива РСФСР. В 1962–1963 гг. старший археограф Гла-
вархива РСФСР. В 1963–1966 гг. начальник отдела Центрального государ-
ственного архива народного хозяйства СССР. С 1966 г. работал в МГИАИ: 
ассистент, доцент, профессор, и.о декана факультета архивного дела  
(1982–1983), заведующий кафедрой археографии (1986–1987). С 1996 г. член 
президиума правления Российского общества историков-архивистов.  
II – 1006. 

Степанян Акоп (1949–1979) – один из организаторов терактов в Москве в январе 
1977 г. В 1979 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
II – 561. 

Степун Август Августович – уроженец Восточной Пруссии, переехавший в Рос-
сию.  

В 1884–1895 гг. управлящий Троицко-Кондовскими писчебумажными фабри-
ками (Калужская губ.). 
Отец Ф.А. Степуна. 
II – 1226. 

Степун (Степпун) Федор Августович (1884–1965) – доктор философии (1910), 
профессор; философ, социолог, общественно-политический деятель. 
Окончил Гейдельбергский университет. В 1910–1914 гг. издавал философ-
ский журнал «Логос». Участник Первой мировой войны. В 1917 г. депутат 
Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов; начальник Полити-
ческого управления Военного министерства Временного правительства. В 
1922 г. выслан из России. В 1923–1925 гг. профессор Русского научного ин-
ститута в Берлине, в 1926–1937 гг. профессор социологии Дрезденского тех-
нического университета. С 1947 г. профессор истории русской культуры 
Мюнхенского университета.  
Сын А.А. Степуна. 
II – 1209. 

Стерн Исаак (Айзек) ( 1920–2001) – американский скрипач.  
I – 787. 

Стеттиниус Эдуард Рейли (1900–1949) – американский государственный деятель 
и промышленник.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

737 

В 1941–1943 гг. руководитель ленд-лиза, в 1943–1944 гг. – заместитель госу-
дарственного секретаря США, в 1944–1945 гг. – государственный секретарь 
США.  
I – 75, 104.  

Стефани Гульельмо (1819–1861) – итальянский журналист, основатель телеграф-
ного новостного агентства Стефани, существовавшего в 1853–1945 гг.  
I – 43. 

Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894) – английский писатель.  
I – 208, 216.  

Стивенсон Эдлай Эвинг (1900–1965) – американский политический деятель.  
В 1949–1953 гг. губернатор штата Иллинойс. В 1952 и 1956 гг. кандидат от 
Демократической партии на пост президента США. В 1961–1965 гг. постоян-
ный представитель США в ООН.  
I – 1301, 1302.  

Стиль Андрэ (1921–2004) – французский писатель, журналист.  
В 1950–1969 кандидат в члены, затем член ЦК Французской Коммунистиче-
ской партии. В 1950–1959 гг. главный редактор газеты «Юманите».  
I – 867. 

Стишов Михаил Иванович (1902–1993) – доктор исторических наук (1962), 
профессор (1963); специалист по отечественной истории советского периода. 
Окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, впоследствии 
заочное отделение аспирантуры исторического факультета МГУ. С 1938 г. ас-
систент исторического факультета МГУ, с 1940 г. старший преподаватель ка-
федры основ марксизма-ленинизма заочного педагогического института 
МГУ. Участник Великой Отечественной войны. Вновь преподавал на истори-
ческом факультете МГУ: в 1953–1958 гг. заведующий кафедрой истории 
СССР советского периода, старший научный сотрудник (1958), доцент (1962), 
профессор (1963), профессор-консультант (с 1974 г.) той же кафедры.  
I – 184, 185, 199, 200, 207, 208, 217, 221, 288, 315, 424, 477, 539, 574, 747, 874, 
1015, 1313. 
II – 226, 566, 699.  

Стожаров Владимир Федорович (1926–1973) – художник; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1965).  
II – 226. 

Стоклицкая-Терешкович Вера Вениаминовна (1885–1962) – доктор историче-
ских наук (1939), профессор (1935); медиевист. 
В 1912 г. окончила Московский университет. Научный сотрудник Института 
истории РАНИОН, преподаватель Академии Коммунистического воспитания, 
МИФЛИ (1933–1936). В 1934–1951 гг. преподавала на кафедре истории сред-
них веков исторического факультета МГУ.  
I – 199. 

Столетов Александр Григорьевич (1839–1896) – доктор физики (1872), профес-
сор (1873); физик. 
В 1860 г. окончил Московский университет. С 1866 г. преподавал там же.  
I – 575. 

Столетов Всеволод Николаевич (20.12.1906 / 2.1.1907–1989) – доктор биологи-
ческих наук (1958); действительный член (1968), президент (1972–1981) АПН 
СССР. 
В 1931 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева. В 1941–1948 гг. ученый секретарь, затем заместитель 
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директора Института генетики АН СССР. В 1948–1950 гг. директор Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 1950–1951 гг. 
заместитель министра сельского хозяйства СССР. В 1951–1953 гг. министр 
высшего образования СССР. В 1953–1954 гг. заместитель министра культуры 
СССР. В 1954–1959 гг. первый заместитель министра высшего образования 
СССР. В 1959–1971 гг. министр высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР. С 1981 г. на пенсии.  
I – 284, 435, 543.  

Столпнер – студент исторического факультета МГУ (выпуск 1953 г.). 
I – 423. 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – российский государственный дея-
тель. 
В 1906–1911 гг. министр внутренних дел и председатель Совета министров 
Российской империи, член Государственного Совета (с 1907).  
I – 770. 
II – 231, 976, 1006, 1012, 1070, 1257. 

Сторожик Валерий Степанович (род. 1956) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РФ (1995). 
В 1979 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1979 г. артист 
Театра им. Моссовета.  
II – 769. 

Стоун Ирвинг (1903–1989) – американский писатель, один из основоположников 
биографического романа.  
II – 63, 65, 107. 

Стоцкий Николай Викторович (род. 1964) – актер театра и кино. 
В 1985 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1985–1992 г. ар-
тист Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.  
II – 931, 975. 

Стоянов Владислав Евгеньевич (1934–1999) – кандидат исторических наук, до-
цент; археолог. 
В 1958 г. окончил историко-филологический факультет Казанского государ-
ственного университета. В 1960–1985 гг. работал в Уральском государствен-
ном университете: в 1975–1977 г. заведующий лабораторией археологических 
исследований при этом университете; затем ассистент, доцент кафедры исто-
рии СССР. С 1986 г. работал в Москве, в том числе в качестве редактора из-
дательства «Наука». В 1993–1999 гг. сотрудник центрального аппарата Ми-
нистерства культуры РФ: ведущий специалист, главный государственный ин-
спектор.  
II – 977, 994. 

Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) – композитор и дирижер.  
С 1914 г. жил за границей.  
I – 544, 1146, 1170, 1291. 
II – 235, 247, 369, 536, 561, 742, 757, 796, 882, 913, 1017, 1018. 

Стражев Алексей Иванович (1888–1961) – кандидат исторических наук (1947); 
доцент; член-корреспондент АПН СССР (1950). 
В 1911 г. окончил Московский университет. С 1923 г. преподавал в высшей 
школе: Академии коммунистического воспитания, Московском индустриаль-
но-педагогическом институте им. К. Либкнехта (позднее – МГПИ 
им. В.И. Ленина), где в 1937–1948 гг. заведовал кафедрой методики истории; 
одновременно с 1938 г. преподавал в МГУ – в 1948–1959 гг. являлся доцен-
том кафедры истории СССР.  
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I – 162, 229, 298, 469, 1064, 1129, 1130. 
II – 48. 

Страздинь Карл Янович (1890–1964) – академик (1951), академик-секретарь от-
деления общественных наук (1951–1963) АН Латвийской ССР; специалист по 
истории Латвии. 
Член РСДРП с 1916 г. В 1934 г. окончил Институт красной профессуры. До 
1943 г. преподавал в Горьковском государственном педагогическом институ-
те. В 1944–1950 гг. нарком (с 1946 г. министр) просвещения Латвийской ССР. 
Одновременно в 1946–1963 г. директор Института истории АН Латвийской 
ССР.  
I – 413, 414, 415. 

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ, публицист, литератур-
ный критик; член-корреспондент Петербургской Академии наук (1889).  
II – 403. 

Стрекопытов Владимир Александрович – в 1969 г. пациент Факультетской хи-
рургической клиники 1-го Московского медицинского института; инженер 
Гидропроекта.  
II – 163. 

Стрелкова Нина Константиновна – в 1979 г. сотрудница редакции журнала 
«Вопросы истории».  
Училась в МИФЛИ (поступила в 1938 г.)  
II – 550. 

Стрельников Борис Георгиевич (1923–1980) – писатель, журна-
лист-международник.  
С 1956 г. собственный корреспондент газеты «Правда» в Нью-Йорке.  
II – 160. 

Стрельникова Александра Николаевна (1912–1989) – педагог-вокалист; автор 
дыхательной гимнастики Стрельниковой.  
II – 581, 590.  

Стреляный Анатолий Иванович (род. 1939) – писатель, публицист.  
II – 995. 

Стриженов Олег Александрович (род. 1929) – артист театра и кино; народный 
артист СССР (1988). 
В 1953 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина.  
В 1953–1954 гг. – артист Русского драматического театра в Таллине,  
в 1954–1955 гг. – Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина,  
с 1957 г. – Московского театра-студии киноактера, в 1966–1976 гг. – МХАТа, 
затем вновь Театра-студии киноактера. 
Брат заслуженного артиста РСФСР Г.А. Стриженова.  
I – 1286. 
II – 35. 

Стриндберг Август (Юхан Август) (1849–1912) – шведский писатель и драма-
тург.  
I – 544, 547.  

Строгановы – баронский, затем графский род.  
I – 994. 

Строев Павел Михайлович (1796–1876) – историк и археограф; академик Петер-
бургской Академии наук (1849).  
I – 375. 
II – 265. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

740 

Строева (до 1915 г. Рихтер) Вера Павловна (1903–1991) – кинорежиссер, драма-
тург; народная артистка РСФСР (1973). 
II – 760. 

Строителева Юлия Федоровна (1913–2000) – сотрудник Министерства культу-
ры (на 1953); начальник отдела университетского и гуманитарного образова-
ния Учебно-методического управления по высшему образованию Министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР (1970-е). 
Жена академика В.М. Хвостова.  
I – 471. 
II – 199.  

Стронг Анна Луиза (1885–1970) – американская журналистка и писательница, 
сторонница коммунизма, СССР и КНР.  
I – 663. 

Струве Глеб Петрович (1898–1985) – поэт, литературовед, переводчик.  
С 1919 г. в эмиграции. В 1921 г. окончил Оксфордский университет.  
В 1932–1947 гг. преподавал в Лондонском университете. С 1947 г. жил в 
США. Профессор кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского 
университета. Переводил и издавал сочинения русских писателей и поэтов 
XIX–XX вв.  
Сын П.Б. Струве.  
II – 1049. 

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – политический деятель, экономист, фи-
лософ. Один из главных представителей «легального марксизма».  

С 1903 г. один из лидеров «Союза освобождения», с 1905 г. член ЦК партии 
кадетов. Во время Гражданской войны входил в состав правительства при 
А.И. Деникине и П.Н. Врангеле. С 1920 г. в эмиграции.  
Отец Г.П. Струве. 
II – 208, 1000, 1204. 

Струг Анджей (наст. имя Анджей Галецкий) (1871–1937) – польский писатель и 
общественный деятель. Член Польской социалистической партии (ППС).  
II – 873. 

Стругацкие А.Н. и Б.Н., братья – писатели.  
II – 313. 

Стругацкий Аркадий Натанович (1925–1991) – писатель.  
Брат Б.Н. Стругацкого. 
II – 606. 

Стругацкий Борис Натанович (1933–2012) – писатель.  
Брат А.Н. Стругацкого. 
II – 606. 

Струмилин (Струмилло-Петрашкевич) Станислав Густавович  
(1877–1974) – экономист и статистик; академик АН СССР (1931), Герой Со-
циалистического Труда (1967). 
С 1897 г. активный участник революционного движения; член РСДРП, мень-
шевик. В 1914 г. окончил Петербургский политехнический институт.  
В 1921–1937 гг. и 1943–1951 гг. на руководящей работе в Госплане СССР, 
одновременно на преподавательской работе в Московском государственном 
экономическом институте (1931–1950) и АОН при ЦК ВКП(б) (1948–1974), 
заведующий сектором истории народного хозяйства Института экономики 
АН СССР (1947–1952).  
I – 391, 394, 404, 420, 421, 638. 
II – 290. 
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Стручкова Раиса Степановна (1925–2005) – балерина, педагог, профессор 
(1978); народная артистка СССР (1959).  
В 1945–1978 гг. солистка Большого театра, затем балетмейстер-репетитор. С 
1968 г. преподавала на кафедре хореографии ГИТИСа. В 1981–1995 гг. глав-
ный редактор журнала «Советский балет» (с 1992 г. – «Балет»).  
I – 161, 225.  

Стрыкова Клавдия – в 1959 г. медсестра поликлиники МГУ (?).  
I – 1230, 1234, 1235.  

Студитский Александр Ефимович – сотрудник журнала «Москвитянин», кор-
ректор типографии Московского университета.  
I – 217, 270. 

Ступак Анна Федоровна (ок. 1921–1957) – в 1950-е гг. старший лаборант кафед-
ры истории СССР периода капитализма исторического факультета МГУ.  
Окончила исторический факультет МГУ. 
I – 706. 

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) – русский дипломат, тайный со-
ветник; писатель на религиозные темы.  
II – 400. 

Стуруа Мэлор Георгиевич (1928–2021) – журналист-международник. 
В 1949 г. окончил МГИМО. С 1950 г. работал в газете «Известия»;  
в 1964–1968 гг. собственный корреспондент газеты в Лондоне;  
с 1968–1988 гг. – в США. С 1982 г. заведующий отделом газеты «Известия» 
по развивающимся странам. После 1991 г. работает в США.  
Сын председателя Президиума Верховного Совета Грузии, члена партии с 
1901 г. Г.Ф. Стуруа.  
II – 220, 253. 

Стучебникова Мария Дмитриевна (1906–?) – кандидат исторических наук 
(1940), доцент; специалист по истории партии. 
В 1937 г. окончила МИФЛИ, в 1940 г. там же аспирантуру. Одновременно в 
1939–1940 гг. старший преподаватель кафедры истории народов СССР 
МИФЛИ. Заведующая сектором В.И. Ленина ИМЛ, одновременно в начале 
1950-х преподавала на историческом факультете МГУ.  
II – 183. 

Стшалецкий Януш (1902–1983) – польский художник; с 1952 г. профессор Ака-
демии изящных искусств в Варшаве.  
I – 1164. 

Субботин Николай Иванович (1827–1905) – доктор богословия (1874), профес-
сор (1874). 
В 1852 г. окончил Московскую Духовную академию. В 1855–1894 гг. препо-
давал в той же Академии; в 1870–1894 гг. профессор истории и обличения 
раскола в той же академии. 
I – 680. 

Субоцкий Лев Матвеевич (1900–1959) – юрист; литературный критик. 
С 1923 г. служил в органах военной юстиции. Помощник главного военного 
прокурора РККА (1933–1937); диввоенюрист (1935). В 1937–1940 гг. репрес-
сирован. Участник Великой Отечественной войны. После войны на литера-
турной работе. Редактор Воениздата.  
I – 183, 397, 526, 726, 1228.  

Суванна Фума, принц (1901–1984) – лаосский политический и государственный 
деятель.  
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Премьер-министр Лаоса (1951–1954, 1956–1958, 1960–1975). 
I – 1375. 

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – публицист, издатель.  
С 1876 г. и до конца жизни издатель газеты «Новое время». 
Отец Б.А. и М.А. Сувориных.  
II – 131, 132, 506, 550, 597, 889, 1182, 1232. 

Суворин Борис Алексеевич (1879–1940) – издатель.  
После смерти отца (А.С. Суворина) издавал газету «Новое время». 
Во время Гражданской войны находился в Белой армии.  
С 1920 г. в эмиграции.  
II – 597. 

Суворин Михаил Алексеевич (1860–1939) – писатель, журналист, редактор, обще-
ственный деятель консервативного направления. 
С 1920 г. в эмиграции. 
Сын А.С. Суворина. 
II – 108. 

Суворов Александр Васильевич, граф Рымникский (1789), князь Италийский 
(1799) (1729/30–1800) – русский полководец и военный теоретик, генералис-
симус (1799).  
I – 22, 43, 51, 52, 55, 69, 77, 765.  
III – 76, 95, 109, 135, 137, 140, 147, 165, 183, 393. 

Суворовский Александр Михайлович (1875–1952) – доцент; специалист по рус-
скому языку и литературе. 
В 1910-е гг. преподавал в С.-Петербургской земской учительской школе. 
Преподаватель и заведующий Ярославских губернских земских педагогиче-
ских курсов. С 1919 г. преподавал в Ярославском институте народного обра-
зования (впосл. Ярославский педагогический институт). 20 марта 1934 г. аре-
стован, 4 апреля 1934 г. приговорен Особым совещанием при ОГПУ к 3 годам 
ссылки. 10 ноября 1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 92, 93. 

Судаков Владимир Михайлович (1912–1994) – художник, график.  
I – 1328. 

Судаков Константин Викторович (1932–2013) – доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАМН, академик-секретарь отделения меди-
ко-биологических наук (1996–2008); физиолог. 
В 1956 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. 
Затем работал там же. В 1962–1966 гг. научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института нормальной и патологической физиологии 
АМН СССР. В 1974–2008 гг. директор Научно-исследовательского института 
нормальной физиологии им. П.К. Анохина АМН СССР (с 1992 г. РАМН). В 
1974–2013 гг. заведующий, с 2013 гг. почетный заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.  
II – 283. 

Судейкин Сергей Юрьевич (Георгиевич) (1882–1946) – живописец, художник те-
атра. Член объединения «Мир искусства». С 1920 г. жил за границей. 
Сын подполковника Отдельного корпуса жандармов, известного провокатор-
ской деятельностью по отношению к партии «Народная воля» Г.П. Судейкина.  
I – 873, 1197.  

Суиджерт Джон (1931–1982) – американский астронавт.  
II – 200. 
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Сукарно (1901–1970) – в 1945–1967 гг. президент Индонезии.  
I – 856, 893.  

Сукачев Владимир Николаевич (1880–1967) – доктор биологических наук 
(1934), профессор (1918); ботаник, специалист в области лесоведения; 
член-корреспондент Российской АН (1920), академик АН СССР (1943); за-
служенный деятель науки РСФСР (1965), Герой Социалистического Труда 
(1965). 
В 1902 г. окончил С.-Петербургский лесной институт. В 1919–1941 гг. про-
фессор и заведующий кафедрой Петроградского (Ленинградского) лесохозяй-
ственного института (с 1936 г. – Лесной институт), одновременно  
в 1925–1941 гг. заведующий кафедрой ЛГУ. В 1944–1959 гг. директор Инсти-
тута леса АН СССР (ныне носящего его имя), в 1946–1953 гг. первый заведу-
ющий кафедрой ботанической географии МГУ.  
I – 1094, 1106. 

Суконцев Александр Алексеевич (1924–1999) – публицист, фельетонист; посто-
янный соавтор фельетониста И.М. Шатуновского.  
I – 560, 1210, 1211.  

Сулакшин Степан Степанович (род. 1954) – доктор физико-математических 
наук (1995), доктор политических наук (2000), профессор; российский поли-
тический деятель. 
В 1976 г. окончил радиофизический факультет Томского государственного 
университета. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР; член Межрегиональ-
ной депутатской группы. В 1989–1992 гг. член Совета Союза Верховного Со-
вета СССР. В 1991–1993 гг. представитель президента РФ в Томской области.  
II – 1182. 

Сулейманов Хизри Шамхалович (1903–?) – журналист, редактор газеты «Дар-
гинская правда». 
I – 399, 527.  

Сулейманова Роза Хизриевна (род. 1931) – в 1952–1954 гг. слушательница ЦКШ 
при ЦК ВЛКСМ.  
Дочь редактора газеты «Дагестанская правда» Х.Ш. Сулейманова. 
I – 399. 

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872–1916) – театральный режиссер, ху-
дожник, педагог. 
I – 1105. 

Сулла, Луций Корнелий (138–78 до н.э.) – римский государственный деятель и 
полководец; консул (88 и 80 гг. до н.э.), диктатор (82–79 до н.э.).  
I – 1245.  

Сумароков Александр Петрович (1717–1777) – писатель.  
I – 1324. 

Сумбатов-Южин Александр Иванович (настоящая фамилия – князь Сумбатов) 
(1857–1927) – русский и советский актер; писатель, драматург; почетный 
член Российской Академии наук по разряду изящной словесности (1917), 
народный артист Республики (1922). 
На сцене с 1876 г. В 1882–1927 гг. артист Малого театра; с 1909 г. один из его 
руководителей.  
I – 28, 48, 804. 

Сун Кун фу – в 1951 г. сотрудник исторического факультета Пекинского универ-
ситета. 
I – 297. 
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Сунь Чэнму (род. 1931) – кандидат исторических наук (1960), китайский историк, 
специалист по истории России. 
В 1955 г. окончил Сямыньский университет (КНР), затем в 1960 г. аспиранту-
ру исторического факультета МГУ. 
I – 1354, 1375.  

Сурбаран Франсиско де (1598–1664) – испанский художник.  
I – 161. 
II – 594, 606, 743. 

Сургаков Алексей Константинович – участник Великой Отечественной войны. 
Редактор калужской газеты «Знамя». На рубеже 1950-х – 1960-х гг. секретарь 
по идеологии Калужского обкома КПСС.  
II – 127. 

Cуриков Василий Иванович (1848–1916) – художник; действительный член Пе-
тербургской Академии художеств (1893) и академик живописи (1895).  
I – 149, 390, 939, 982, 1327.  
III – 191, 281.  

Суринов Вячеслав Михайлович (род. 1931) – кандидат исторических наук 
(1967); архивист, музеевед. 
Сотрудник Института истории СССР АН СССР (на 1970–1971), затем Музея 
Великой Октябрьской Социалистической революции (на 1984), Всесоюзного 
НИИ документоведения и архивного дела (на 1988).  
II – 215, 845. 

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) – поэт и общественный деятель; 
Герой Социалистического Труда (1969).  
Главный редактор «Литературной газеты» (1944–1946), журнала «Огонек» 
(1945–1953). В 1953–1959 гг. первый секретарь Союза писателей СССР.  
I – 290, 537, 570, 576, 577, 609, 619, 620, 623, 731, 736, 838, 932, 936, 1074, 
1143, 1160, 1312. 
II – 68, 83, 108, 212, 638. 698. 

Сурков Евгений Данилович (1915–1988) – кандидат филологических наук 
(1954); литературный, театральный и кинокритик; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1970). 
В 1936 г. окончил Горьковский государственный педагогический институт. В 

1947–1949 гг. работал в газете «Правда». В 1949–1951 гг. старший науч-

но-контрольный редактор главной редакции «Большой советской энциклопе-

дии». В 1953–1955 гг. заместитель главного редактора газеты «Советская 

культура». В 1955–1957 гг. заведующий литературной частью МХАТ. В 

1959–1963 гг. член редколлегии «Литературной газеты», с 1957 г. член ред-

коллегии журнала «Знамя». С 1969 г. главный редактор журнала «Искусство 

кино».  

II – 887. 

Суров Анатолий Алексеевич (1910–1987) – драматург, театральный критик.  

I – 561, 563, 568, 569, 620, 625, 630, 976, 1101.  

Сурова Елена Александровна (род. 1959) – кандидат исторических наук (1985), 

доцент; специалист по отечественной истории. 

В 1981 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1985 г преподает в МИ-

ИТе. Ученица С.С. Дмитриева.  

II – 568, 703, 740, 780, 791, 818, 820, 826, 1248, 1291. 

Сусанин Иван (ум. 1613) – русский национальный герой. 
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Крестьянин из с. Деревеньки близ Костромы, прославившийся спасением ца-
ря Михаила Романова от польских интервентов. 
I – 124. 

Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) – советский партийный деятель;  
Дважды Герой Социалистического Труда (1962, 1972). Член ЦК ВКП(б) (с 
1952 г. – КПСС) (1941–1982), секретарь ЦК ВКП(б) (КПСС) (1947–1982), 
член Президиума (с 1966 г. – Политбюро) ЦК КПСС (1952–1953, 1955–1982). 

В 1928 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеха-
нова, в 1931 г. аспирантуру Института экономики Коммунистической акаде-
мии, в 1937 г. Экономический институт красной профессуры. С начала 
1930-х гг. находился на партийной работе. В годы Великой Отечественной 
войны один из организаторов партизанского движения в Ставропольском 
крае. В послевоенный период один из главных партийных идеологов. 
I – 180 (?), 374, 412, 522, 526, 736, 738, 779, 837, 874, 882, 921, 951, 1029. 
II – 81, 472, 482, 511, 669, 676, 1055. 

Суслов – в 1977 г. сотрудник отдела науки Саратовского обкома КПСС.  
II – 482. 

Суслова Фаина Николаевна – в 1978 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 511. 

Суслопаров Иван Алексеевич (1897–1974) – военный деятель; генерал-майор ар-
тиллерии (1940).  
В 1944–1945 гг. представитель Ставки Верховного Главнокомандования при 
Главном командовании войсками союзников в Европе. Впоследствии препо-
даватель Военно-дипломатической академии.  
I – 106, 127.  

Суслопаров Степан Федорович (1901–?) – в 1940–1943 гг. председатель Мал-
мыжского райпотребсоюза. 
I – 387. 

Суханов Максим Александрович (род. 1963) – актер театра и кино. 
В 1985 г. окончил Театральное училища им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист Театра им. Е. Вахтангова.  
II – 1122. 

Суханов Николай Николаевич (наст. фамилия Гиммер) (1882–1940) – эконо-
мист, публицист. 
Участник революционного движения. Член РСДРП(м) с мая 1917 г. (меньше-
вик-интернационалист). Участник революции 1917 г. В 1917–1918 член 
ВЦИК. В 1920-е гг. на советской и научной работе в области экономики; член 
Коммунистической Академии. В июле 1930 г. арестован («сухановщина»). На 
процессе так называемого «Союзного бюро ЦК меньшевиков» приговорен к 
10 годам заключения; с 1935 г. в ссылке – работал экономистом, затем 
школьным учителем немецкого языка. В сентябре 1937 г. вновь арестован; 27 
августа 1939 г. Военным трибуналом Сибирского военного округа пригово-
рен к расстрелу; 29 июня 1940 г. расстрелян. В марте 1991 г. посмертно реа-
билитирован.  
II – 1140. 

Сухарев Александр Яковлевич (1923–2021) – советский государственный дея-
тель; доктор юридических наук (1996), профессор; действительный государ-
ственный советник юстиции (2010). 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт. С 1947 г. на комсомольской работе. С 1950 г. в аппа-
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рате ЦК ВЛКСМ. В 1959–1970 гг. на партийной работе в аппарате ЦК КПСС. 
В 1970 г. перешел на работу в органы юстиции. Первый заместитель мини-
стра и член коллегии Министерства юстиции СССР (1970), в 1984–1988 гг. 
министр юстиции РСФСР. В 1988 г. первый заместитель генерального проку-
рора СССР. В 1988–1990 гг. генеральный прокурор СССР. В 1991–1995 гг. 
заместитель директора, в 1995–2000 и 2002–2006 гг. директор Института про-
блем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 
РФ; в 2000–2002 гг. первый заместитель директора, с 2006 г. главный науч-
ный сотрудник того же Института (с 2007 г. НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры России).  
II – 1039, 1101, 1154, 1162, 1165, 1185, 1224. 

Сухарев П.Д. – в 1958 г. заведующий похоронным бюро при Реутовском горсовете.  
I – 1052. 

Сухарева Мария Матвеевна (род. 1924) – жена А.Я. Сухарева. 
II – 1224. 

Сухаревская Лидия Павловна (Петровна [— сменила отчество Павловна на 
Петровна, будучи взрослой. — Ред.])  (1909–1991) – актриса театра и кино; 
народная артистка СССР (1990). 
В 1930 г. окончила Первую художественную студию. В 1933–1944 гг. артист-
ка Театра комедии им. Акимова, в 1946–1949 и 1974–1991 гг. – Театра 
им. В.В. Маяковского, в 1963–1974 гг. – Московского драматического театра 
на Малой Бронной; в 1974–1991 гг. – Театра им. В.В. Маяковского.  
Жена артиста Б.М. Тенина.  
II – 848. 

Сухинич Кирилл Адамович (1929–1994) – танцовщик; театральный администратор. 
Окончил хореографическое училище. Работал в Большом театре, затем в 
Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко, Ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа, 
Краснознаменном ансамбле песни и пляски им. Александрова, вновь в Мос-
ковском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 
1964 г. инструктор по культуре Свердловского райкома КПСС. С 1968 г. ра-
ботал в Госкомитете по радиовещанию и телевидению. В 1969 г. окончил те-
атроведческий факультет ГИТИСа. С 1972 г. главный специалист по вопро-
сам культуры исполкома Моссовета. В 1975–1986 гг. директор Театра 
им. М.Н. Ермоловой, затем в 1986–1991 гг. директор Московского театра эст-
рады. С 1994 г. на пенсии. 
II – 1143, 1222. 

Сухов – участник Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР в августе 
1991 г. 
II – 1284. 

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903) – драматург, переводчик; 
почетный академик Петербургской Академии наук (1902).  
II – 465, 1072, 1098, 1110, 1133, 1252. 

Сухой Павел Осипович (1895–1975) – доктор технических наук (1940), советский 
авиаконструктор, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой 
авиации; Дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1965). 
II – 106. 

Сухолинская (Сухолинская-Местечкина) Людмила Марковна  
(1929–2017) – актриса, заслуженная артистка РСФСР (1969).  
В 1952 г. окончила Школу-студию МХАТ. С 1952 г. актриса МХАТа.  
I – 1090. 
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Сухомлин Александр Васильевич (1900–1970) – генерал-лейтенант (1942); кан-
дидат военных наук (1944), доцент (1941).  
Во время Великой Отечественной войны командующий рядом армий. В 
1944–1949 гг. первый заместитель начальника Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. В 1949–1953 гг. начальник военно-исторического факульте-
та, одновременно в 1946–1950 гг. заведующий военно-историческим секто-
ром Института истории АН СССР.  
I – 247. 

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – русский государственный 
и военный деятель; генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант (1912). 
Командующий войсками Киевского военного округа (1904–1908), одновре-
менно в 1905–1908 гг. киевский, подольский и волынский гене-
рал-губернатор. В 1908–1909 гг. начальник Генерального штаба.  
В 1909–1915 гг. военный министр. В 1916 г. арестован; 20 сентября 1917 г. 
приговорен к бессрочной каторге. 1 мая 1918 г. амнистирован; после этого 
выехал в Германию.  
II – 596.  

Сухотина Людмила Григорьевна (1930–2009) – доктор исторических наук 
(1986), профессор (1989); специалист отечественной истории XIX в. 
В 1952 г. окончила историко-филологический факультет Томского государ-
ственного университета. С 1961 г. ассистент кафедры истории СССР, затем 
доцент (1966), профессор (1989) кафедры истории СССР досоветского перио-
да (впосл. кафедра отечественной истории) того же университета.  
II – 966. 

Сушилина М.М. – в 1969 г. машинистка. 
II – 168. 

Сушков Николай Васильевич (1796–1871) – государственный деятель, действи-
тельный статский советник (1837); литератор. 
В 1838–1841 гг. минский гражданский губернатор. В 1841 г. уволен от служ-
бы.  
II – 264, 270. 

Счастливцев – в 1943 г. начальник Малмыжского отдела НКВД. 
I – 96, 1218. 

Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881–1961) – доцент (1935); специалист по 
истории движения декабристов. 
В 1906 г. окончил историко-филологический Московский университет. Пре-
подавал в гимназиях Москвы. С 1922 г. учёный секретарь Отдела научных 
учреждений Главного управления науки Наркомпроса РСФСР. С 1924 г. 
научный сотрудник Центрархива. С 1926 г. преподавал в вузах Москвы, с 
1935 г. – в МГПИ им. В.И. Ленина, в 1941–1956 гг. – на кафедре истории 
СССР (с 1953 г. – кафедра истории СССР периода капитализма) историческо-
го факультета МГУ. 
I – 10, 134, 162, 240, 249, 255, 298, 312, 667. 
II – 57. 

Сыромятников Борис Иванович (1874–1947) – доктор юридических наук, про-
фессор; специалист по истории русского права, русского народного хозяйства. 
В 1899 г. окончил юридический факультет Московского университета. При-
ват-доцент (1903–1911), профессор юридического факультета (1918–1919, 
1943–1947), факультета советского права (1919–1930), ФОН (1919–1925) 
Московского университета. 
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Отец Д.Б. Сыромятникова.  
I – 68, 816. 

Сыромятников Дмитрий Борисович (1905–1992) – кандидат технических наук, 
доцент; инженер-электротехник.  

Преподаватель Московского авиационного института. 
Сын Б.И. Сыромятникова. 
I – 816. 

Сыромятникова Мария Алексеевна (урожд. Золотарева) (1882–1965) – сестра 
А.А., Д.А., Н.А. и С.А. Золотаревых.  
II – 641. 

Сырцов Сергей Иванович (1893–1937) – советский государственный и партий-
ный деятель; кандидат в члены ВКП(б) (1924–1927), член ЦК ВКП(б)  
(1927–1930), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1929–1930). 
Участник революционного движения, член РСДРП(б) с 1913 г. С 1917 г. на 
партийной работе. В 1921–1926 гг. заведующий отделом ЦК ВКП(б).  
В 1926–1929 гг. секретарь Сибирского крайкома ВКП(б). В 1929–1930 гг. 
председатель Совета народных комиссаров РСФСР.  
Вместе с группой В.В. Ломинадзе выступил против И.В. Сталина в связи с 
планами индустриализации. По обвинению во фракционной деятельности 
снят с должности и выведен из Политбюро и ЦК ВКП(б). В дальнейшем 
находился на второстепенной хозяйственной работе. 19 апреля 1937 г. аре-
стован, 10 сентября 1937 г. приговорен Военной коллегией Верховного Суда 
СССР к расстрелу и в тот же день расстрелян. В декабре 1957 г. посмертно 
реабилитирован.  
I – 93. 

Сысоева Евгения Константиновна (урожд. Беляева) (1945–2020) – кандидат ис-
торических наук (1978), старший научный сотрудник; специалист по отече-
ственной истории XIX – начала XX вв. 
В 1971 г. окончила вечернее отделение исторического факультета МГУ, затем 
в 1978 г. заочную аспирантуру того же факультета. С 1969 г. работала на том 
же факультете: лаборант кабинета истории СССР (1969); редактор (1974), 
младший научный сотрудник (1978), старший научный сотрудник (1998) ла-
боратории истории русской культуры.  
II – 426, 444.  

Сысоева Надежда Петровна – в 1989–1990 гг. врач Центральной поликлиники 
Министерства здравоохранения РСФСР.  
II – 1023, 1070, 1144, 1166, 1167. 

Сытин Виктор Александрович (1907–1991) – писатель, заслуженный работник 
культуры РСФСР (1973). 
Член Союза писателей СССР с 1941 г. 

Рецензент рукописи романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым…» для изда-
тельства «Советский писатель». 
I – 892. 

Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934) – один из крупнейших книгоиздателей в 
России на рубеже XIX – начала XXвв. 
II – 511. 

Сытин Петр Васильевич (1885–1968) – доктор исторических наук (1954); специ-
алист по истории Москвы, краевед.  
В 1905 г. окончил Учительский институт в Феодосии; в 1914 г. – Московский 
коммерческий институт. С 1914 г. заведующий музеем городского хозяйства 
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Москвы (после 1917 г. – Музей коммунального хозяйства г. Москвы). С 
1920 г. возглавил Комиссию по переименованию улиц Москвы.  
В 1929–1939 гг. сотрудник научно-исследовательского отдела Метростроя. С 
1939 г. – сотрудник Музея истории и реконструкции Москвы, созданного на 
основе Музея коммунального хозяйства. Читал курс москвоведения в МГПИ 
им. В.И. Ленина.  
I – 229, 699, 706, 707. 
II – 156, 157, 550.  

Сытина Аполлинария Александровна (1886–1974) – жена П.В. Сытина.  
I – 706. 
II – 157. 

Сытина Наталья Петровна (1916–2005) – научный сотрудник биологического 
факультета МГУ.  
Дочь П.В. Сытина. 
I – 706. 
II – 157, 665. 

Сыч Владислав Эдуардович (род. 1966) – актер театра и кино.  
В 1990 г. окончил ГИТИС. В 1990–1994 гг. артист Центрального академиче-
ского театра Советской Армии (с 1993 г. Центральный академический театр 
Российской Армии).  
II – 1143, 1243. 

Сычев Сергей – студент исторического факультета МОПИ им. Н.К. Крупской 
(выпуск 1940 г.).  
I – 1322. 

Сэлинджер Джером Дэвид (1919–2010) – американский писатель.  
II – 27, 86. 

Сэндбург (Сэндберг) Карл Август (1878–1967) – американский поэт.  
Зять (муж сестры) Э. Стайхена.  
I – 1141, 1188, 1192. 
II – 250. 

Т 

Табаков Антон Олегович (род. 1960) – актер театра и кино. 
В 1981 г. окончил ГИТИС. Артист Театра «Современник», затем театра «Та-
бакерка». В настоящее время создатель и совладелец ряда ресторанов. 
Сын О.П. Табакова.  
II – 771, 783, 787, 799, 916. 

Табаков Олег Павлович (1935–2017) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1988). 
В 1957 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1967–1983 гг. артист театра «Со-
временник», в 1970–1976 гг. его директор. С 1983 г. артист МХАТа 
им. М. Горького (с 1987 г. МХАТ им. А.П. Чехова); с 2000 г. его художе-
ственный руководитель. Одновременно в 1986–2000 гг. ректор Школы-студии 
МХАТ. С 1986 г. художественный руководитель основанного им Теат-
ра-студии под руководством О.П. Табакова («Табакерка»). 
Отец А.О. Табакова. Муж актрисы М.В. Зудиной. 
I – 373, 589, 591, 725, 771, 800, 878, 901, 913, 916, 930, 932, 935, 949, 975, 992, 
1019, 1032, 1252, 1253, 1261, 1290.  

Табакова Асия Робертовна (урожд. Бикмухаметова; впосл. Воробьева) 
(род. 1960) – филолог. 
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Окончила филологический факультет МГУ. Литературный редактор театра 
«Современник». 
Дочь доктора филологических наук, профессора кафедры истории советской 
литературы филологического факультета МГУ Р.Г. Бикмухаметова; первая 
жена А.О. Табакова.  
II – 916. 

Табуи Женевьева (наст. имя и фамилия Женевьева Евгения Мари-Лаура Ле-
кен) (1892–1985) – французская журналистка и историк; участница движения 
Сопротивления.  
I – 761. 

Тагер Елена Михайловна (1895–1964) – поэтесса, писательница. 
I – 641, 712.  

Тагор Рабиндранат (1861–1941) – индийский писатель и общественный деятель.  
II – 490. 

Тадевосян Врамшапу Самсонович (1900–1979) – ученый-юрист, видный проку-

рорский деятель; государственный советник юстиции 2 класса. 

На 1953 г. секретарь партбюро Института права АН СССР. 

I – 532. 

Таиров Александр Яковлевич (наст. фамилия Корнблит) (1885–1950) – актер и 

режиссер; народный артист РСФСР (1935), заслуженный деятель искусств 

Эстонской ССР (1948).  

С 1904 г. артист ряда театров Петербурга, Киева, Риги, Симбирска, в том чис-

ле Театра В.Ф. Комиссаржевской (1906–1907), в 1913–1914 гг. режиссер Сво-

бодного театра К.А. Марджанова. В 1914–1949 гг. создатель и художествен-

ный руководитель Камерного театра (1914–1949).  
Муж актрисы А. Коонен. 
I – 873, 1090.  
II – 712, 789, 827, 908, 1135, 1258. 

Тайно Харри – шведский публицист.  
II – 1187. 

Тактакишвили Отар Васильевич (1924–1989) – композитор; народный артист 
СССР (1974); профессор (1966).  
С 1947 г. преподавал в Тбилисской консерватории, в 1962–1965 гг. ее ректор. 
С 1957 г. секретарь Правления Союза композиторов СССР. С 1965 г. министр 
культуры Грузинской ССР.  
I – 1060, 1087. 

Таль Михаил Нехемьевич (1936–1992) – чемпион мира по шахматам  
(1960–1961); заслуженный мастер спорта (1960).  
Главный редактор журнала «Шахматы» (1960–1970).  
I – 1286, 1370.  

Тальянцев Николай Яковлевич (1895–1946) – скульптор.  
II – 74.  

Таманян Александр Иванович (1878–1936) – академик архитектуры (1914); 
народный архитектор Армянской ССР (1926).  
I – 771.  

Тамара Андреевна – в 1975 г. медсестра 1-й градской больницы.  
I – 368. 

Тамара Владимировна – в 1953 г. секретарь проректора МГУ Б.А. Рыбакова.  
I – 477, 498, 499.  
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Тамм Игорь Евгеньевич (1895–1971) – профессор; член-корреспондент (1933), 
академик (1953) АН СССР; физик-теоретик; Герой Социалистического Труда 
(1953). 
В 1918 г. окончил физико-математический факультет Московский универси-
тет. Преподавал в ряде вузов, затем в 1924–1941 гг. и с 1954 г. – на физиче-
ском факультете МГУ. Одновременно с 1934 г. работал в Физическом инсти-
туте АН СССР.  
I – 1075. 

Таммик Сельма – слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (выпуск 1949 г.) 

Работала в ЦК ЛКСМ Эстонской ССР.  
I – 203. 

Танеев Сергей Иванович (1856–1915) – композитор и пианист; профессор (1881), 
в 1885–1889 гг. директор Московской консерватории.  
I – 817. 

Тараканова Елизавета (между 1745 и 1753–1775) – неизвестная, выдававшая се-
бя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и А.Г. Разумовского, в 1774 г. 
заявившая о своих притязаниях на российский престол.  
Умерла в заключении в Петропавловской крепости.  
II – 830. 

Тараки Нур Мохаммад (1917–1979) – афганский государственный и политиче-
ский деятель.  
Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана 
(НДПА) (1965–1967, 1977–1979). Председатель Революционного Совета Аф-
ганистана (1978–1979). Премьер-министр Афганистана (1978–1979). Убит в 
тюрьме по приказу Х. Амина.  
II – 560. 

Тарасенко – в 1942–1943 г. сотрудник МОПИ им. Н.К. Крупской.  
I – 64, 96.  

Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909–1956) – литературовед, библиофил.  
Заместитель главного редактора журнала «Знамя». Во время Великой Отече-
ственной войны военный журналист. С 1950 г. заместитель главного редакто-
ра журнала «Новый мир».  
II – 588.  

Тарасов Николай Никифорович (1911–2010) – советский государственный дея-
тель; Герой Социалистического Труда (1981); член ЦК КПСС (1976–1986). 
В 1930-е годы футболист. В 1935 г. окончил Московский институт текстиль-
ной промышленности. В 1948–1953 гг. на руководящей работе в Министер-
стве легкой промышленности СССР, затем на другой руководящей работе в 
органах народного хозяйства. В 1962–1963 гг. председатель Государственного 
комитета Совета министров СССР по легкой промышленности,  
в 1963–1965 гг. Государственного комитета по легкой промышленности при 
Госплане СССР – министр СССР. В 1965–1985 гг. министр легкой промыш-
ленности СССР. С 1985 г. на пенсии.  
II – 587. 

Тарасова Алла Константиновна (1898–1973) – актриса театра и кино; профессор 
(1968); народная артистка СССР (1937); Герой Социалистического Труда 
(1973); профессор (1968). 
В 1916 г. окончила 2-ю студию МХТ, с того же года начала выступать в спек-
таклях этого театра. Во время Гражданской войны принимала участие в га-
стролях «Качаловской группы». Некоторое время жила в США. Гастролиро-



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

752 

вала за рубежом. С 1925 г. артистка МХАТ, в 1951–1955 гг. его директор, в 
1970–1973 гг. председатель Совета старейшин театра. С 1967 г. преподавала в 
Школе-студии МХАТ.  
I – 1086, 1094.  

Тарасова Вера Матвеевна (1914–1993) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по отечественной истории. 
В 1938 г. окончила историко-филологический факультет МОПИ 
им. Н.К. Крупской. Преподавала в Марийском государственном педагогиче-
ском институте, в течение 40 лет заведующая кафедрой истории.  
I – 29, 48. 
II – 241. 

Тарасова Ксения Ивановна (1904–1995) – артистка театра и кино; заслуженная 
артистка РСФСР (1947).  
В 1926–1937 гг. артистка Театра-студии Рубена Симонова, в 1937–1964 гг. ар-
тистка Малого театра. 
I – 1216.  

Тараторкин Георгий Георгиевич (1945–2017) – актер театра и кино; народный 
артист РСФСР (1984). 
В 1966 г. окончил студию при Ленинградском ТЮЗе. В 1966–1974 гг. артист 
этого театра. С 1974 г. и до конца жизни артист Театра им. Моссовета.  
II – 777, 848, 932, 1016. 

Таратута Александр Григорьевич (наст. имя Овсей-Меер Гершкович)  
(1879–1937) – русский политический деятель.  
Участник революционного движения с 1895 г. С 1901 г. член РСДРП.  
С 1903 г. в эмиграции, примкнул к анархистам-коммунистам. Участник рево-
люции 1905–1907 гг., создатель ряда анархических групп. В 1910 г. вновь 
эмигрировал, в 1917 г. вернулся в Россию. В 1920-х – 1930-х г. работал в ко-
операции. В 1932–1934 гг. агроном-экономист «Союзконсервмолоко». 13 де-
кабря 1934 г. арестован, в феврале 1935 г. приговорен Особым совещанием 
при НКВД СССР к 5 годам заключения. 28 сентября 1937 г. расстрелян в за-
ключении. Посмертно реабилитирован в 1955 г. 
II – 597. 

Тареев Евгений Михайлович (1895–1986) – доктор медицинских наук, врач-
терапевт, один из основоположников советской нефрологии, гепатологии, 
ревматологии и паразитологии; академик АМН СССР (1948), Герой Социали-
стического Труда (1965), заслуженный деятель науки РСФСР (1948). 
В 1917 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1924 г. ассистент, затем доцент кафедры факультетской терапии того же 
факультета (1-й Московский медицинский институт). В 1936 г. заведующий 
кафедрой 3-го московского медицинского института. Одновременно  
в 1929–1951 гг. руководил клиническим отделом Института медицинской па-
разитологии и тропической медицины. В 1941–1942 гг. заведующий кафедрой 
инфекционных болезней Ижевского медицинского института. В 1945–1951 гг. 
директор 1-й терапевтической клиники МОНИКИ. В 1951–1986 гг. заведую-
щий кафедрой терапии и профзаболеваний санитарно-гигиенического фа-
культета 1-го Московского медицинского института. 
I – 405. 

Таривердиев Микаэл Леонович (1931–1996) – композитор; народный артист 
РСФСР (1986).  
II – 709, 713, 715, 716, 719, 724, 741, 757, 818, 824, 833, 1235, 1237. 
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Тарков Петр Николаевич (1902–1962) – доктор исторических наук (1947), про-
фессор; специалист по истории древнего мира. 
Окончил ФОН МГУ, затем аспирантуру МИФЛИ. Преподавал в средней 
школе. Инспектор Комитета по делам высшей школы. С 1947 г. преподавал в 
Высшей дипломатической школе, заведующий кафедрой истори-
ко-филологических наук. В 1949–1956 гг. заведующий кафедрой истории 
Московского государственного библиотечного института.  
I – 400. 

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986) – кинорежиссер; народный артист 
РСФСР (1980).  
В 1960 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1961 г. режиссер студии 
«Мосфильм». С 1980 г. жил и работал за границей. 
Сын поэта А.А. Тарковского.  
II – 580, 606, 948, 964, 1010, 1256, 1257. 

Тарковский Арсений Александрович (1907–1989) – поэт, переводчик.  

Отец кинорежиссера А.А. Тарковского.  
II – 698, 720, 1045, 1048, 1059, 1071. 

Тарле Евгений Викторович (1874–1955) – доктор исторических наук (1911), 
профессор (1913), академик АН СССР (1927); специалист в области новой и 
новейшей истории. 
В 1896 г. окончил Киевский университет. Приват-доцент Киевского (1896), 
Петербургского (1903–1917) университетов, одновременно профессор Юрь-
евского (Тартуского) университета (1913–1918). Профессор Петроградского 
(Ленинградского) университета (1918). 
В 1945–1947 гг. преподавал в Московском и Ленинградском университетах, 
МГИМО.  
I – 65, 171, 180, 211, 212, 216, 229, 262, 264, 267, 316, 478, 624, 638, 712, 817. 
II – 16.  

Тарновская Мария Платоновна – жена К.Н. Тарновского.  
I – 1342.  
II – 917, 927, 943, 978. 

Тарновский Константин Николаевич (1921–1987) – доктор исторических наук 
(1981), профессор (1987); специалист по истории России конца XIX – начала 
ХХ в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 
факультет МГУ, с 1955 г. преподавал на кафедре истории СССР периода ка-
питализма. В середине 1950-х гг. заместитель декана исторического факуль-
тета МГУ по научной работе. С 1959 г. старший научный сотрудник Институ-
та истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР, заведующий секто-
ром истории СССР периода капитализма. Одновременно с 1982 г. доцент, за-
тем профессор МГИАИ. 
Сын Н.Я. Тарновского.  
I – 407, 476, 477, 481, 492, 493, 494, 495, 498, 499, 500, 593, 609, 936, 979, 1083, 
1086, 1105, 1130, 1133, 1214, 1217, 1220, 1221, 1318, 1319, 1321, 1351. 
II – 5, 7, 8, 50, 72, 165, 258, 259, 336, 651, 709, 756, 818, 836, 866, 896, 899, 910, 
916, 918, 919. 

Тарновский Николай Яковлевич (1898–1959) – кандидат педагогических наук, 
учитель физики.  
Заведующий школьным отделом (упом. в 1944), затем в 1948–1955 гг. глав-
ный редактор «Учительской газеты». 
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Отец К.Н. Тарновского. 
I – 609.  

Тарсис Валерий Яковлевич (1906–1983) – писатель и переводчик, диссидент.  
В 1966 г. лишен гражданства СССР (указ отменен в 1990 г.). С 1966 г. прожи-
вал в эмиграции.  
II – 138, 143. 

Тартаковская – мать А.Г. Тартаковского. 
II – 619.  

[Тартаковская] Галина Давидовна – вторая жена А.Г. Тартаковского. 
II – 177, 380.  

Тартаковский Андрей Григорьевич (1931–1999) – доктор исторических наук 
(1983), специалист по отечественной истории и источниковедению  
XVIII–XIX в. 
В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ; ученик С.С. Дмитриева. В 
1956 гг. работал в ГБЛ. В 1958–1969 гг. сотрудник Института востоковедения 
АН СССР; с 1969 г. – Института истории СССР АН СССР (с 1992 г. Институ-
та Российской истории РАН).  
Муж Г.Д. Тягай.  
I – 638, 670, 673, 676, 698, 710, 998, 1086, 1153. 
II – 30, 151, 157, 161, 165, 177, 178, 181, 199, 216, 243, 244, 272, 341, 374, 375, 
420, 435, 555, 614, 617, 618, 619, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 
651, 662, 669, 691, 703, 709, 750, 756, 777, 778, 793, 821, 843, 847, 856, 867, 
918, 980, 1005, 1008, 1021, 1022, 1031, 1032, 1093, 1114, 1120, 1122, 1123, 
1127, 1156, 1165, 1166. 1207, 1226, 1253, 1254, 1269, 1271, 1274, 1278, 1280. 

Тартаковский Борис Григорьевич (1911–2002) – доктор исторических наук, 
профессор; специалист по истории международного рабочего движения в 
XIX в. 
Окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отечественной 
войны. Сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС.  
II – 619. 

Тарханова С. – автор статьи в «Литературной газете» № 119 от 6 октября 1960 г. 
II – 42. 

Тархов Борис Николаевич (1938–2019) – оперный певец; заслуженный артист 
РФ (1998). 
Окончил ГИТИС и Московский музыкально-педагогический институт 
им. Гнесиных. Артист Малого театра, Детского музыкального театра 
Н.И. Сац; с 1973 г. солист Московского музыкального камерного театра.  
II – 882, 941, 951. 

Тасин Георгий Николаевич (1895–1956) – киносценарист и кинорежиссер. 
В 1929–1941 гг. режиссер Одесской киностудии, в годы Великой Отечествен-
ной войны – Ташкентской киностудии, с 1944 г. – Киевской киностудии до-
кументального фильма.  
III – 286, 488. 

Татищев Василий Никитич (1686–1750) – государственный деятель, тайный со-
ветник (1737); историк.  
В 1741–1745 гг. астраханский губернатор.  
I – 167, 1354, 1375. 
II – 394, 436, 552. 

Татищев Дмитрий Николаевич, граф (1867–1919) – генерал-лейтенант (1916). 
В 1915–1917 гг. ярославский губернатор. 
II – 40.  
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Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) – живописец, график, театральный 
художник. 
I – 1235. 

Татьяна Леонидовна – в 1985 г. врач-травматолог поликлиники МГУ (?).  
II – 775.  

Татьяна Павловна – в 1974 г. врач поликлиники АН СССР.  
II – 303.  

Татьяна Семеновна – в 1981 г. врач-стоматолог студенческой поликлиники МГУ.  
II – 633.  

Татьяна Семеновна – в 1989 г. медсестра поликлиники МГУ.  
II – 1022.  

Таубин Рафаил Абрамович (1906–1976) – доктор исторических наук, профессор 
(1938); специалист по истории революционного движения в пореформенной 
России. 
С 1935 г. преподавал на историческом факультете Саратовского государ-
ственного университета, в 1935–1938 гг. заведующий кафедрой истории 
народов СССР; в 1938–1939 гг. декан исторического факультета, с 1940 г. 
вновь заведующий кафедрой. Участник Великой Отечественной войны. Про-
фессор Ульяновского государственного педагогического института.  
I – 1341. 

Тацит Публий Корнелий (ок. 56 – ок. 120) – древнеримский историк и государ-
ственный деятель.  
II – 379.  

Ташков Андрей Евгеньевич (род. 1957) – актер театра и кино. 
В 1978 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1978 г. артист 
Малого театра, в 1979–1987 гг. – Центрального академического театра Совет-
ской Армии, в 1987–1999 г. – Московского драматического театра 
им. А.С. Пушкина.  
II – 842, 1016.  

Твардовская Валентина Александровна (род. 1931) – доктор исторических 
наук (1980), специалист по истории общественного движения пореформен-
ной России. 
В 1954 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1959 г. научный сотруд-
ник Института истории (с 1968 г. – Институт истории СССР) АН СССР (с 
1991 г. – ИРИ РАН). 
Дочь А.Т. Твардовского.  

I – 1354, 1375. 

II – 196, 217, 296, 655. 

Твардовская Мария Илларионовна (урожд. Горелова) (1908–1991) – жена 

А.Т. Твардовского.  

I – 1354. 

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – поэт.  

В 1950–1954 и 1958–1970 гг. главный редактор журнала «Новый мир». 

Отец В.А. Твардовской.  

I – 290, 561, 570, 586, 613, 964, 1045, 1122, 1162, 1166, 1293, 1312, 1354. 

II – 98, 130, 138, 178, 196, 202, 211, 217, 219, 908. 

Тверская Дина Исааковна (1925–1975) – кандидат исторических наук (1953); 

специалист по социально-экономической истории дореволюционной России и 

музееведению. 
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Окончила исторический факультет МГУ. В 1953–1964 гг. заведующая («ру-
ководитель» – некролог) экспозиционного отдела по истории XVI–XVIII в. 
ГИМа. В 1968–1972 гг. заведующая сектором («руководитель») сектора исто-
рии советского общества НИИ музееведения и охраны памятников истории и 
культуры. В 1965–1972 гг. заведующая сектором истории советского обще-
ства Научно-исследовательского института культуры. С 1972 г. старший 
научный сотрудник Археографической комиссии АН СССР.  
I – 454, 532, 707, 1136, 1266, 1270, 1272. 
II – 379, 380. 

Теддер Артур Уильям, барон (1946) (1890–1967) – английский военный деятель; 
Маршал Королевских ВВС (1945). 
В 1940–1943 гг. заместитель командующего, командующий ВВС Великобри-
тании на Ближнем Востоке и Средиземноморье. В 1944–1945 гг. заместитель 
главнокомандующими союзными экспедиционными силами в Европе. В 
1946–1950 гг. начальник штаба ВВС Великобритании. 
I – 127. 

Тедеева – в первой половине 1960-х гг. врач поликлиники МГУ.  
I – 1347. 
II – 17, 20, 27, 28, 641. 

Теесалу Лайне – окончила в 1948 г. ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
Работала в ЦК ЛКСМ Эстонской ССР.  
I – 203.  

Тейвель Григорий – историк; доцент; специалист по отечественной истории пе-
риода феодализма.  
В 1934–1937 гг. учился в аспирантуре исторического факультета МГУ вместе 
с С.С. Дмитриевым. Затем преподавал на том же факультете. В 1942/43 учеб-
ном году, находясь в эвакуации, преподавал в Свердловском государственном 
университете. 
I – 938. 

Тейхма Юзеф (1927–2021) – польский государственный и партийный деятель; 
член ЦК, секретарь ЦК (1964–1972) и член Политбюро ЦК (1968–1980) 
ПОРП.  
В 1972–1979 гг. вице-председатель Совета министров ПНР. Министр культу-
ры ПНР в 1974–1978 гг. и в 1980–1982 гг., министр образования  
в 1979–1980 гг. В 1980 г. посол в Швейцарии, в 1984–1988 гг. – в Греции и на 
Кипре.  
II – 213. 

Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1864) – английский писатель. 

I – 1138, 1210.  

Текучёв Алексей Васильевич (1903–1987) – доктор педагогических наук (1952), 

профессор (1953); академик (1959) АПН РСФСР (с 1968 г. АПН СССР); спе-

циалист по методике преподавания русского языка. 

В 1923 г. окончил Донской педагогический институт. На преподавательской 

работе в различных вузах. В 1933–1941 гг. – в МГПИ им. В.П. Потемкина; в 

1939–1965 гг. – в МОПИ им. Н.К. Крупской, в том числе заведующий кафед-

рой русского языка; в 1965–1969 гг. заведующий сектором НИИ общей педа-

гогики АПН РСФСР; в 1970–1980 гг. заведующий кафедрой МГПИ 

им. В.И. Ленина, с 1980 гг. профессор там же.  

II – 140.  
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Телегин Борис Васильевич (1915–1986) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1971).  
В 1936 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1934 г. актер 
Малого театра.  
II – 73. 

Тележкин Иван Кузьмич (1913–1987) – кандидат исторических наук, доцент; 

специалист по истории партии.  

Преподавал на кафедре истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ.  

Муж К.С. Кузнецовой.  

I – 237. 

Телеки де Секи Пал, граф (1879–1941) – венгерский политический и государ-

ственный деятель.  

В 1920–1921 гг. и 1939–1941 гг. премьер-министр венгерского правительства, 

одновременно министр иностранных дел в 1920–1921 гг. и 1940–1941 гг.  
I – 23, 45. 

Телеман Георг Филипп (1681–1767) – немецкий композитор, органист, капель-
мейстер.  
II – 694, 712, 721.  

Тельпуховский Борис Семенович (1903–1984) – генерал-майор; доктор истори-
ческих наук (1949), профессор; заслуженный деятель науки РСФСР (1973); 
специалист по военной истории.  
С 1925 г. в РККА. В 1930 г. окончил курсы усовершенствования команд-
но-политического состава им. Ф. Энгельса в Ленинграде, в 1940 г. аспиранту-
ру исторического факультета МГУ. В 1936–1941 гг. преподаватель, затем 
начальник кафедры истории СССР Военно-политических курсов им. В.И. Ле-
нина. В 1941–1955 гг. на ответственных должностях в Главном политическом 
управлении Красной Армии, одновременно в 1950-х гг. преподавал в Воен-
но-политической академии им. В.И. Ленина, а также на кафедре истории 
СССР (с 1953 г. – истории СССР советского периода) исторического факуль-
тета МГУ. С 1957 г. заместитель заведующего отделом истории Великой Оте-
чественной войны ИМЛ при ЦК КПСС.  
I – 247, 265, 322, 391, 539, 603, 720, 721. 
II – 195, 199. 

Тельчаров Александр Дмитриевич (род. 1947) – кандидат исторических наук 

(1976), доцент; специалист по архивоведению и музейному делу, краевед. 

В начале 1970-х аспирант-заочник кафедры истории СССР периода капита-

лизма исторического факультета МГУ; ученик С.С. Дмитриева. Сотрудник 

Саранского педагогического института, затем преподавал на кафедре истории 

КПСС Владимирского филиала заочного финансово-экономического инсти-

тута (?), затем преподавал в Институте государственного администрирования 

в Москве.  

Муж Р.А. Тельчаровой. 

II – 229, 242, 327, 346, 350, 352, 353, 356, 362, 385, 418, 419, 427, 434, 435, 448, 

452, 473, 650, 654, 756, 791, 879, 984, 1028. 

Тельчарова Римма Аркадьевна (урожд. Куренкова) – доктор философских 
наук, профессор.  
Окончила аспирантуру философского факультета МГУ. В 1977–1980 гг. заве-
дующая музыкальным отделением Сыктывкарского дошкольного педагогиче-
ского училища им. И.А. Куратова. Преподает во Владимирском государ-



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

758 

ственном педагогическим институте (впосл. Владимирский Государственный 
гуманитарный университет).  
Жена А.Д. Тельчарова. 
II – 435. 

Телюпа А.И. – слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (выпуск 1951 г.). 

Секретарь по кадрам Краснодарского крайкома ЛКСМ.  
I – 1153. 

Теляковский Владимир Аркадьевич (1860–1924) – театральный деятель, мемуа-
рист. 
I – 1134. 

Темелис Георгиос (1915–1997) – греческий пианист.  
I – 589. 

Тендряков Владимир Федорович (1923–1984) – писатель.  
С 1964 г. член редколлегии журнала «Наука и религия».  
I – 889, 891.  

Тенин Борис Михайлович (1905–1990) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1981). 
На сцене с 1922 г. В 1937–1945 гг. артист Ленинградского театра комедии, в 
1946–1955 гг. – Театра-студии Киноактера, в 1955–1962 гг. – театра Сатиры, в 
1963–1974 гг. – Московского драматического театра на М. Бронной,  
с 1974 г. – Театра им. В.В. Маяковского.  
Муж актрисы Л.П. Сухаревской.  
II – 1209.  

Тенякова Наталья Максимовна (род. 1944) – актриса театра и кино; народная 
артистка РФ (1994). 
В 1965 г. окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кино. В 1968–1979 гг. артистка Большого драматического театра (Ленин-
град), в 1979–1989 гг. – Театра им. Моссовета, с 1989 – МХАТа (МХТ 
им. А.П. Чехова). 
Жена артиста и режиссера С.Ю. Юрского.  
II – 738, 766, 768, 780, 795, 878, 1019, 1148.  

Теплов Игорь Борисович (1926–1991) – доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1972); специалист в области физики высоких энергий. 
В 1951 г. окончил физический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. В 1961–1969 гг. заместитель секретаря парткома МГУ.  
В 1969–1982 гг. затеститель дирекора, затем в 1982–1991 гг. директор Науч-
но-исследовательского института ядерной физики МГУ. 
Сослуживец И.С. Дмитриева. 
I – 484, 509, 935. 

Теплова Яна – жена И.Б. Теплова. 
I – 484, 535, 935. 
II – 744, 1271.  

Тепловы – знакомые И.С. Дмитриева. 
I – 535, 677.  

Тер-Мкртчян – студентка исторического факультета МГУ (выпуск 1944 г.).  
I – 863. 

Св. Тереза де Хесус (Св. Тереза Авильская; в миру Тереза Санчес де Сепеда-и-
Аумада) (1515–1582) – католическая святая, наиболее известная из мистиче-
ских писательниц Испании. 
II – 455, 456.  
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Терехов Михаил Максимович – учитель; автор «Хрестоматии по внеклассной 
работе. Школьные исторические вечера. Пособие для учителя» (М., 1960).  
I – 1283, 1370.  

Терехов Петр Фомич – в 1950 г. сосед С.С. Дмитриева в санатории в Друскени-
ках.  
I – 257. 

Терехова Светлана Константиновна – в 1990 г. хирург поликлиники МГУ (?).  
II – 1170.  

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) – российский крупный предпринима-
тель, коллекционер; государственный деятель.  
В 1917 г. входил в состав Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции.  
I – 355. 

Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) – английский художник.  
I – 1299. 

Терновский – в 1956 г. участник собрания партактива Дзержинского района г. 
Чкалов.  
I – 765. 

Терновский Филипп Алексеевич (1838–1884) – профессор (1866); доктор рус-
ской истории (1877). 
В 1862 г. окончил Московскую духовную академию. В 1862–1883 г. препода-
вал в Киевской духовной академии. Одновременно с 1869 г. преподавал в 
Университете Св. Владимира.  
II – 265, 270.  

Терпигорев Сергей Николаевич (псевдоним Сергей Атава) (1841–1895) – писа-
тель.  
I – 1134. 

Тетюшкин Николай Петрович – см. Долинин Николай Петрович.  

Тиберио Вильсон (1923–2005) – бразильский художник и скульптор.  
I – 996. 

Тиганова Людмила Владимировна (род. 1931) – кандидат филологических наук 
(1956); специалист по древнерусской литературе. 
В 1981–1987 гг. заведующая отделом рукописей ГБЛ.  
II – 932.  

Тизенберг Р.Я. – кандидат исторических наук; специалист по истории Великой 
Отечественной войны.  
В 1949–1958 гг. старший научный сотрудник и ученый секретарь Института 
истории АН Латвийской ССР. 
I – 430.  

Тизяков Александр Иванович (1926–2019) – советский политический и обще-
ственный деятель; кандидат экономических наук. 
В 1958 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. С 
1956 г. работал в НПО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» 
(Свердловск): технолог, секретарь парткома НПО (1962–1964), главный ин-
женер (1974–1977), генеральный директор (1977–1988), генеральный дирек-
тор – научный руководитель (1988–1991). В 1989–1991 гг. президент Ассоци-
ации государственных предприятий и объектов промышленности, строитель-
ства, транспорта и связи СССР; в 1990–1991 гг. вице-президент Науч-
но-промышленного союза СССР. 18–21 августа 1991 г. член ГКЧП. В августе 
1991 г. – январе 1993 гг. находился под арестом; в феврале 1994 г. дело пре-
кращено по амнистии.  
II – 1274, 1276.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Тийон Шарль (1897–1993) – член Французской Коммунистической партии с 
1921 г., член ЦК с 1932 г.  
В 1944–1947 гг. входил в состав французского правительства.  
I – 364, 373.  

Тильди Золтан (1889–1961) – венгерский политический деятель.  
После Второй мировой войны лидер Независимой партии мелких собствен-
ников. В 1945–1946 гг. премьер-министр, в 1946–1948 гг. президент. Во время 
венгерских событий 1956 г. государственный министр. Арестован, в июне 
1958 г. осужден, в апреле 1959 г. амнистирован по возрасту и состоянию здо-
ровья.  
I – 849, 865.  

Тимирязев Аркадий Климентьевич (1880–1956) – профессор (1919), доктор фи-
зико-математических наук; специалист в области теоретической физики и ис-
тории физики. 
В 1904 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-
тета. В 1918–1930 гг. профессор кафедры физики физико-математического 
факультета МГУ; в 1930-е – 1950-е гг. заведующий рядом кафедр физическо-
го факультет МГУ, в том числе в 1944–1953 гг. кафедрой истории физики.  
I – 748.  

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) – естествоиспытатель-дарвинист, 
один из основоположников русской школы физиологов растений. 
Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890).  
I – 87, 375.  
III – 378. 

Тимашук Лидия Федосеевна (Феодосьевна) (1898–1983) – врач-кардиолог.  
Сотрудник Лечебно-санитарного управления Кремля. В 1948 г. заведующая 
отделом функциональной диагностики.  
I – 378, 394, 395, 418, 419, 434, 457, 525, 757, 1095.  

Тимонин Константин Иванович (упом. в 1953 г.) 
I – 515. 

Тимофеев Тимур Тимофеевич (1928–2012) – доктор исторических наук (1965); 
член-корреспондент АН СССР (1966); историк, экономист, политолог. 
В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1956–1966 гг. работал в 
Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 
1966–2002 гг. директор Института международного рабочего движения 
АН СССР (с 1991 г. Институт сравнительной политологии РАН). Затем рабо-
тал в Институте Европы РАН. 
Сын генерального секретаря Коммунистической партии США Юджина Ден-
ниса.  
II – 257. 

Тимрот-Тройницкая Елена Сергеевна (1913–1998) – дочь С.Н. Тройницкого; 
жена основателя советской школы экспериментальной теплофизики 
Д.Л. Тимрота.  
III – 242.  

Тиндитник В.С. – в начале 1950-х гг. врач терапевтической клиники Омского ме-
дицинского института. 
Автор статьи в журнале «Терапевтический архив», 1951, т. XXIII, № 1.  
I – 385, 386. 

Тинторетто Якопо (наст. фамилия – Робусти) (1518–1594) – итальянский худож-
ник эпохи Возрождения.  
I – 161, 681.  
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Типеев Шамсон Исламович (1900–1983) – кандидат исторических наук (1943); 
специалист по истории башкирского национального движения.  
В 1933 г. окончил Институт красной профессуры. Старший научный сотруд-
ник (1935–1943), научный сотрудник (1946–1951) Института истории 
АН СССР. Заместитель председателя президиума Башкирского филиала 
АН СССР. Исполняющий обязанности директора (1952–1954), старший науч-
ный сотрудник (1954–1956) Института истории, языка и литературы Башкир-
ского филиала АН СССР.  
I – 253, 365.  

Тирье Морис (1906–1972) – французский композитор. 
I – 1343. 

Тиссеран Жерар (1934–2010) – французский художник.  
I – 242.  

Тит (39–81) – в 79–81 гг. римский императр из династии Флавиев. 
I – 365. 

Титков Сергей Васильевич – кандидат геолого-минералогических наук (1991), 
доцент; специалист в области прикладной минералогии. 
В 1987 г. окончил геологический факультет МГУ, в 1991 г аспирантуру того 
же факультета. С 1990 г. работает в Институте геологии, рудных месторож-
дений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР (с 1992 г. – РАН): 
младший научный сотрудник (1990), научный сотрудник (1992) старший 
научный сотрудник (1997), ведущий научный сотрудник (2004). В настоящее 
время одновременно преподает на кафедре геммологии в Институте геологии 
и минеральных ресурсов Российского государственного геологоразведочного 
университета им. С. Орджоникидзе.  
II – 929, 930, 940, 947, 951, 952, 997, 1122.  

Тито, Броз Тито Иосип (1892–1980) – маршал (1943), Народный герой Югосла-
вии (1944; 1972). 

Во время Второй мировой войны в 1941–1945 гг. – верховный главнокоман-
дующий Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югосла-
вии. В 1953–1980 президент Югославии. 
I – 98, 99, 100, 164, 203, 587, 657, 737, 746, 757, 769, 773, 780, 784, 792, 794, 
819, 828, 865, 866, 869, 870, 871, 872, 878, 879, 881, 882, 884, 893, 960, 961, 
976, 1137, 1194, 1225. 
II – 90, 193, 575, 576, 568, 575, 576, 1258. 

Титов Александр Дмитриевич (1879–1960) – поэт, ярославский краевед, этно-
граф.  
II – 638.  

Титов Влад. Павлович – в 1953 г. начальник строительства корпуса «Л» главного 
здания МГУ. 
I – 489. 

Титов Герман Алексеевич (1935–2000) – летчик-космонавт СССР (1961); гене-
рал-полковник авиации (1988), Герой Советского Союза (1961).  
В 1973–1979 гг. заместитель, в 1979–1991 гг. первый заместитель начальника 
Главного управления космических средств Министерства обороны СССР. С 
1991 г. в запасе. В 1999–2000 г. президент Федерации космонавтики РФ.  
II – 62, 97, 118.  

Тихвинский Сергей Леонидович (1918–2018) – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол (1967); заслуженный работник дипломатической службы РФ (2000) 
доктор исторических наук (1953), профессор (1958); член-корреспондент 
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(1968), академик (1981), академик-секретарь отделения истории (1983–1986) 
АН СССР; специалист по новой и новейшей истории стран Дальнего Востока 
(преимущественно Китая). 
Обучался на китайском отделении филологического факультета МГУ; в 
1938 г. (после 4-го курса) направлен по комсомольскому набору в наркомат 
иностранных дел. До 1957 г. находился на дипломатической и разведователь-
ной работе за границей. В 1958–1960 гг. профессор МГИМО. С 1965 г. на ру-
ководящей работе в МИД СССР: заведующий отделом, начальник управле-
ния, в 1977–1986 гг. член коллегии МИД. В 1974–1982 гг. главный редактор 
журнала «Новая и новейшая история». Одновременно в 1980–1986 г. ректор 
Дипломатической академии МИД СССР. В 1980–1994 гг. председатель Наци-
онального комитета историков СССР (с 1991 г. Национальный комитет рос-
сийских историков), затем почетный председатель.  
II – 195, 199, 440, 451, 661, 673, 693, 718, 822, 828, 836, 854, 857, 861, 863, 865, 
1173. 

Тихомиров – в 1959 г. сотрудник (?) Моссовета. 
I – 1114. 

Тихомиров (упом. в 1961 г.) 
II – 39.  

Тихомиров Владимир Порфирьевич (род. 1934) – рабочий, член ЦК КПСС 
(1981–1991). 
С 1957 г. токарь-расточник Московского электромеханического завода 
им. Владимира Ильича.  
II – 1026.  

Тихомиров Илларион Александрович (1861–1933) – ярославский краевед, исто-
рик, археолог, искусствовед, реставратор, музейный и архивный деятель. 
Учился на строительном факультете Московской школы живописи, ваяния и 

зодчества. С 1887 г. член Ярославского естественно-исторического общества. 

В 1890–1919 гг. сотрудник Ярославской губернской ученой архивной комис-

сии: архивариус, правитель дел, библиотекарь, делопроизводитель, хранитель 

музея, председатель, редактор, ученый секретарь. С 1918 г. научный сотруд-

ник, художник-реставратор Ярославского отделения Центральных государ-

ственных реставрационных мастерских. В 1919–1921 гг. научный сотрудник 

Ярославского отделения Главархива, с 1921–1923 гг. – Ярославского есте-

ственно-исторического и краеведческого общества; в 1923–1925 гг. – истори-

ко-археологического отдела Ярославского музея; в 1930–1933 гг. сотрудник 

научно-производственных мастерских Ярославского отделения Ивановского 

областного музея.  

I – 91. 

II – 39, 40, 557, 640, 897, 1058, 1066. 

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) – революционер-народник, член 

Исполнительного Комитета «Народной воли».  

С 1882 г. в эмиграции. В 1888 г. отрекся от революционный убеждений, стал 

монархистом. В 1909–1913 гг. редактор газеты «Московские ведомости». По-

сле 1917 г. отошел от политической деятельности.  

II – 471.  

Тихомиров Михаил Николаевич (1893–1965) – доктор исторических наук, про-

фессор (1939), член-корреспондент (1946), академик (1953) АН СССР; специ-

алист по истории России периода феодализма. 
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В 1917 г. окончил Московский университет. В 1936–1965 гг. преподавал в 
МГУ; в 1945–1947 гг. декан исторического факультета; в 1953–1962 гг. заве-
дующий кафедрой источниковедения истории СССР. Одновременно  
в 1953–1957 гг. – академик-секретарь Отделения истории АН СССР;  
в 1956–1965 гг. – председатель Археографической комиссии при АН СССР; в 
1957–1965 гг. – старший научный сотрудник Института славяноведения 
АН СССР.  
I – 13, 94, 108, 111, 113, 135, 139, 140, 149, 155, 157, 160, 161, 166, 167, 176, 
177, 178, 179, 181, 185, 188, 193, 196, 197, 198, 200, 207, 212, 214, 218, 227, 
229, 231, 236, 238, 244, 246, 248, 250, 256, 257, 258, 267, 270, 283, 287, 297, 
306, 309, 311, 313, 315, 322, 326, 330, 340, 341, 343, 345, 346, 349, 352, 359, 
360, 364, 391, 392, 394, 395, 396, 398, 400, 420, 432, 441,453, 454, 455, 468, 471, 
473, 481, 482, 486, 499, 504, 505, 509, 512, 554, 555, 563, 624, 637, 675, 677, 
678, 679, 680, 702, 708, 711, 728, 729, 826, 935, 1003, 1020, 1086, 1107, 1165, 
1217, 1276. 
II – 72, 120, 570, 636, 778, 814, 897, 937, 986, 1023, 1106, 1286. 
III – 139, 281, 445, 554, 556. 

Тихомиров Николай Никанорович – в 1953 г. врач. 
II – 509. 

Тихомиров Роман Иринархович (1915–1984) – музыкант, кинорежиссер и сцена-
рист; народный артист РСФСР.  
I – 1240, 1374.  

Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) (1865–1925) – патриарх Москов-
ский и всея Руси (1917–1925). 
В 1888 г. окончил С.-Петербургскую духовную академию. В 1891 г. постри-
жен в монахи. 
II – 40.  

Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Ки-
риллов) (1724–1783) – епископ Воронежский и Елецкий; богослов; один из 
крупнейших православных просветителей XVIII в. 
Канонизирован Русской Православной церковью. 
II – 229. 

Тихонов Александр Николаевич (псевдоним – Серебров) (1880–1956) – русский 
советский писатель.  
I – 1065.  

Тихонов Анатолий Александрович (1902–?) – педагог. 
В 1920-е гг. окончил Ярославский педагогический институт. Впоследствии 
методист языка и литературы того же института. В 1934 г. осужден на 3 года 
лишения свободы (реабилитирован в 1956 г.) В 1951 г. упоминается как 
старший преподаватель кафедры педагогики Ярославского педагогического 
института; в 1960-е – 1970-е гг. преподавал там же.  
Автор программы «Педагогического всеобуча родителей», распространенно-
го на все школы страны.  
I – 280. 

Тихонов Борис Васильевич – кандидат исторических наук (1955); специалист по 
социально-экономической истории России XIX в. 
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. Ученик С.С. Дмитриева. 
Сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 346, 349, 411, 422, 451, 529, 575, 661, 706, 707, 710. 
II – 119, 321, 619, 629.  
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Тихонов Виталий Витальевич (род. 1982) – доктор исторических наук (2018), 
ведущий научный сотрудник ИРИ РАН; специалист по отечественной исто-
рии и истории науки. 
I – 529. 

Тихонов Владимир Александрович (1927–1994) – доктор экономических наук 
(1964), профессор (1965); действительный член ВАСХНИЛ (1975); обще-
ственный и политический деятель. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1955 г. окончил Уральский госу-
дарственный университет, в 1958 г. аспирантуру того же университета. В 
1958–1959 гг. преподавал в Кишиневском государственном университете, в 
1959–1963 гг. – Уральском государственном университете. В 1963–1965 гг. 
заведующий кафедрой политэкономии Свердловского государственного педа-
гогического института. В 1965–1972 гг. директор НИИ труда и управления в 
сельском хозяйстве. В 1972–1976 гг. первый заместитель председателя Сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ. В 1976–1986 гг. заведующий отделом аграрных 
проблем социализма Института экономики АН СССР. В 1986–1990 гг. работал 
в Академии народного хозяйства Совета министров СССР. С 1990 г. председа-
тель Союза кооператоров СССР. В 1989–1991 г. народный депутат СССР.  
II – 1124. 

Тихонов Николай Александрович (1905–1997) – советский государственный и 
партийный деятель; Дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1982); 
кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1966), член ЦК КПСС (1966–1989), канди-
дат в члены Политбюро ЦК КПСС (1978–1979), член Политбюро ЦК КПСС 
(1979–1985); доктор технических наук (1961). 
В 1930 г. окончил Днепропетровский металлургический институт.  
В 1930–1947 гг. инженер, затем в 1947–1950 гг. директор завода. С 1950 г. на 
руководящей работе в области промышленности. В 1963–1965 гг. заместитель 
председателя Госплана СССР. В 1965–1976 гг. заместитель, в 1976–1980 гг. 
первый заместитель председателя, в 1980–1985 гг. председатель Совета Ми-
нистров СССР.  
II – 591, 684.  

Тихонов Н. – автор письма в газету «Правда», опубликованного 31 марта 1957 г.  
I – 924. 

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) – поэт, писатель и общественный дея-
тель; Герой Социалистического Труда (1966).  

Председатель Правления Союза писателей СССР (1944–1946). С 1946 г. заме-
ститель генерального секретаря Союза писателей СССР; одновременно с 
1949 г. и до конца жизни председатель Советского комитета защиты мира.  
I – 290, 537, 538, 609, 610. 
II – 590.  

Тихонов Юрий Александрович (1925–2021) – доктор исторических наук (1973); 
специалист по истории России XVII–XVIII в. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил МГИАИ. Ученый 
секретарь Института истории СССР и Отделения истории АН СССР. Веду-
щий научный сотрудник ИРИ РАН.  
II – 165, 619, 629, 630, 646, 662, 672, 784.  

Тихонова – мать Б.В. Тихонова. 
I – 707. 

Тихонова Елена Юрьевна (1953–2008) – историк; специалист по творчеству 
В.Г. Белинского. 
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В 1976 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. 
Сотрудник Института военной истории Министерства обороны СССР. В 
1978–2008 гг. младший научный сотрудник, затем старший научный сотруд-
ник Института истории СССР АН СССР (с 1991 г. Институт российской ис-
тории РАН).  
II – 321, 411, 416, 444.  

Тихонова Светлана Александровна – в 1978 г. врач-стоматолог.  
II – 496. 

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) – доктор русской словесности (1870), 
профессор (1859); академик Петербургской Академии наук (1890); историк 
русской литературы XVII XVIII и археограф. 
В 1853 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1857–1889 г. преподавал в Московском университете;  
в 1876–1877 г. декан историко-филологического факультета; в 1877–1883 г. 
ректор университета. С 1885 г. председатель Общества любителей Россий-
ской словесности.  
I – 680. 

Тихоцкий – кандидат в депутаты Ленинского райсовета в 1990 г.  
II – 1156. 

Тициан Вечеллио, граф (1533) (1476/77 или ок. 1489/90–1576) – итальянский ху-
дожник.  
I – 681. 

Тищенко – в 1951/52 учебном году студентка IV курса исторического факультета 
МГУ.  
I – 314. 

Ткачев Петр Никитич (1844–23.12.1885 / 4.1.1886) – революционер, идеолог за-
говорщического (якобинского) направления в народничестве; литературный 
критик и публицист.  
I – 1134. 

Ткачев Роман Александрович (1898–1986) – доктор медицинских наук (1965), 
профессор (1966); невропатолог. 
В 1922 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 
1922–1939 гг. работал там же: ассистент, доцент кафедры нервных болезней. 
В 1939–1949 гг. заведующий кафедрой нервных болезней, в 1949–1950 гг. де-
кан лечебного факультета Ивановского медицинского института. Участник 
Великой Отечественной войны; главный невропатолог ряда фронтов.  
В 1950–1970 гг. заведующий клиническим отделением Института неврологии 
АМН СССР. С 1970 г. профессор- консультант того же института. 
I – 405. 

Ткаченко А.П. – певец.  
В конце 1940-х гг. артист Всесоюзного радиокомитета.  
I – 158. 

[Ткаченко] Антонида Михайловна – в 1961 г. невеста (затем вторая жена) П.С. 
Ткаченко.  
II – 20. 

Ткаченко Петр Семенович (1913–1997) – доктор исторических наук (1981
*
), до-

цент (1958); специалист по истории народничества. 

                                                           
*
 В некоторых изданиях ошибочно указывается 1976 г. (очевидно, на основе выходных данных 

соответствующего автореферата). В 1976 г. П.С. Ткаченко предпринял первую попытку защиты 

докторской диссертации, но она была неудачной.  
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В 1939 г. окончил МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 
1949–1991 гг. преподавал на кафедре истории СССР (с 1953 г. кафедра исто-
рии СССР периода капитализма) исторического факультета МГУ.  
I – 15, 18, 201, 204, 205, 207, 208, 215, 225, 227, 229, 231, 242, 257, 277, 279, 
281, 289, 292, 299, 302, 305, 311, 32199, 339, 350, 374, 403, 424, 499, 554, 584, 
597, 637, 667, 676, 677, 685, 690, 694, 753, 827, 934, 935, 960, 971, 1064, 1099, 
1104, 1107, 1194, 1195, 1204, 1205, 1258, 1259, 1260, 1292, 1293, 1334, 1342, 
1343, 1351, 1355, 1359, 1360. 
II – 5, 13, 19, 20, 73, 75, 119, 182, 233, 262, 316, 359, 425, 508, 612, 964, 979, 
980, 1023, 1028, 1030, 1093, 1207, 1286.  

Ткаченко Семен Андреевич – отец П.С. Ткаченко.  
I – 1355. 
II – 20. 

Ткачук Роман Денисович (1932–1994) – актер театра и кино; народный артист 
Узбекской ССР (1964); заслуженный деятель культуры Польши (1976). 
В 1955 г. окончил режиссерский факультет Ташкентского театраль-
но-художественного института им. А.Н. Островского. В 1955–1965 гг. артист 
Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького, с 1968 г. и до 
конца жизни – Театра Сатиры.  
II – 730, 905, 1108. 

Товров Джессика (рожд. 1946) – историк, юрист. 
Окончила Чикагский университет. В 1975–1976 гг. стажер кафедры истории 

СССР периода капитализма исторического факультета МГУ; изучала исто-

рию российского дворянства. После окончания в 1990 г. Кентского колледжа 

права работает в юридических фирмах Чикаго.  

I – 381.  

Товстоногов Александр Георгиевич (1944–2002) – театральный режиссер. 

Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.  

В 1974–1979 гг. главный режиссер Тбилисского русского драматического те-

атр им. А.С. Грибоедова. В 1980-е гг. главный режиссер Московского драма-

тического театра им. К.С. Станиславского. Режиссер Санкт-Петербургского 

театра «русская антреприза» им. Андрея Миронова. 

Сын Г.А. Товстоногова.  
II – 975. 

Товстоногов Георгий Александрович (1915–1989) – театральный режиссер, пе-
дагог; доктор искусствоведения (1968); народный артист СССР (1957); Герой 
Социалистического Труда (1923). 
Отец А.Г. Товстоногова.  
I – 908. 
II – 51, 767, 782, 931, 965, 1135. 

Тодескини Мария Пия (род. 1952) – итальянский историк.  
Окончила университет в Бергамо (Италия). Стажер кафедры истории СССР 
периода капитализма исторического факультета МГУ в 1976 г.  
II – 432. 

Тодин Владимир Алексеевич – в 1975 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 381. 

Тойнби Арнольд Джозеф (1889–1975) – английский историк, философ истории, 
культуролог и социолог. 
II – 43.  
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Токарев Сергей Александрович (1899–1985) – доктор исторических наук (1940), 
профессор (1943); этнограф; заслуженный деятель науки РСФСР (1971). 
В 1925 г. окончил ФОН МГУ. С 1927 г. на научной и преподавательской ра-
боте в Москве. С 1943 г. работал в Институте этнографии АН СССР, заведу-
ющий сектором народов Америки, Австралии и Океании, затем сектором во-
сточных славян и сектором народов зарубежной Европы. Одновременно пре-
подавал на историческом факультете МГУ. Во время Великой Отечественной 
войны заведующий кафедрой истории в Абаканском педагогическом инсти-
туте. В 1956–1973 гг. заведующий кафедрой этнографии исторического фа-
культета МГУ.  
I – 637, 667, 1313. 
II – 296, 825. 

Токарев С.В. – подполковник; официальный оппонент на защите кандидатской 
диссертации В.И. Коновалова.  
I – 237. 

Токаренко Инна Александровна – инспектор исторического факультета МГУ по 
работе со стажерами факультета повышения квалификации (до 1971 – на 
1990-е). 
II – 237. 

де Токвиль Алексис-Шарль-Анри Клерель (1805–1859) – французский социолог, 
историк и политический деятель.  
I – 79. 

Толубеев Юрий Владимирович (1886–1979) – артист театра и кино; народный 
артист СССР (1956), Герой Социалистического Труда (1976).  
В 1929 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств.  
В 1926–1927 гг. артист Экспериментального театра В.Н. Всеволодско-
го-Гернгросса, в 1927–1928 гг. – Театра стажеров, в 1928–1932 гг. – Ленин-
градского Театра актерского мастерства, в 1932–1933 гг. – Ленинградского 
окружного театра Красной Армии, в 1935–1941 гг. – Ленинградского Красно-
го театра, с 1936 г. – Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, в 
1942–1978 гг. – Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина,  
в 1978–1979 гг. – Большого драматического театра им. Горького. 
I – 997. 

Толбухин Федор Иванович (1894–1949) – Маршал Советского Союза (1944), Ге-
рой Советского Союза (1965, посмертно), Народный герой Югославии (1945), 
Герой Народной Республики Болгарии (1979, посмертно). 
I – 98, 980, 997. 

Толль Феликс-Эммануил Густавович (1823–1867) – писатель; участник кружка 
петрашевцев.  
II – 402, 443. 

Толмазов Борис Никитич (1912–1985) – актер и режиссер; народный артист 
РСФСР (1954).  
С 1934 г. артист театра Революции (впосл. Театра им. Маяковского).  
В 1960–1962 гг. главный режиссер Московского Театра им. Ленинского ком-
сомола, в 1971–1978 гг. – Московского театра им. А.С. Пушкина.  
I – 1088. 
II – 724. 

Толмачев Артем Евгеньевич (род. 1964) – кандидат исторических наук (1991); 
специалист по отечественной истории советского периода.  
Окончил исторический факультет МГУ; ученик Ю.С. Кукушкина.  
II – 1291. 
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Толмачев Георгий Гурьевич (1899–1982) – доцент; специалист по новой истории 
Германии. 
Член РСДР(б) с марта 1917 г. В 1919 гг. председатель Московского губерн-
ского комитета РКСМ. Преподаватель исторического факультета МГУ. 
Брат видного политработника РККА Н.Г. Толмачева (1895–1919), погибшего 
во время Гражданской войны.  
I – 481. 
II – 672. 

Толмачева Лидия (сценический псевдоним – Лилия) Михайловна  
(1932–2013) – актриса театра и кино, режиссер; народная артистка РСФСР 
(1981). 
В 1950 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1952–1955 гг. артистка Саратов-
ского ТЮЗа, в 1955–1956 гг. – Театра им. Моссовета, с 1956 г. – Театра «Со-
временник».  
II – 740, 919. 

Толстая Мария Львовна, графиня (в замуж. княгиня Оболенская)  
(1871–1906) – дочь Л.Н. Толстого.  
II – 43. 

Толстая Софья Андреевна, графиня (урожд. Берс) (1844–1919) – жена Л.Н. Тол-
стого.  
II – 175. 

Толстая Татьяна Никитична (род. 1951) – писательница.  
II – 1081, 1249. 

Толстая-Есенина Софья Андреевна (1900–1957) – внучка Л.Н. Толстого, по-

следняя жена С.А. Есенина.  

С 1928 г. научный сотрудник, с 1933 г. ученый секретарь Государственного 

музея Л.Н. Толстого в Москве. С 1941 г. директор объединенных толстовских 

музеев, затем директор Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.  

II – 175. 

Толстая-Крандиевская Наталья Васильевна – см. Крандиевская-Толстая 

Наталья Васильевна 

Толстов Сергей Павлович (1907–1976) – доктор исторических наук (1942), про-

фессор (1939), член-корреспондент АН СССР (1953); этнограф, археолог, ис-

торик-востоковед. 

В 1939 г. окончил МГУ. В 1939–1951 гг. заведующий кафедрой этнографии, в 

1943–1945 гг. – декан исторического факультета МГУ. Одновременно с 

1942 г. директор института этнографии АН СССР; в 1946–1966 гг. – главный 

редактор журнала «Советская этнография».  

I – 111, 183, 214, 305, 326, 338, 504, 936, 1315.  

Толстой Алексей Константинович, граф (1817–1875) – писатель, поэт, драма-
тург.  
I – 216, 662. 
II – 390. 

Толстой Алексей Николаевич, граф (29.12.1882 / 10.1.1883–1945) – русский и 
советский писатель; академик АН СССР (1939).  
I – 87, 88, 122, 123, 139, 713, 980, 997, 1104, 1150, 1183, 1199, 1200, 1242, 1286, 
1371. 
II – 34, 71, 719, 785, 796, 1261.  
III – 222. 
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Толстой Андрей Владимирович (1956–2016) – доктор искусствоведения (2002), 

профессор (2003); член-корреспондент (2007), академик (2012) Российской 

Академии художеств (2007); специалист по русскому искусству XIX–XX в., 

русско-зарубежным художественным связям. 

С 1983 г. заведующий сектором, затем ведущий научный сотрудник НИИ 

теории и истории изобразительного искусства Академии художеств СССП  

(с 1991 г. Российской Академии художеств). Одновременно с 1993 г. препо-

давал в Московском архитектурном институте. В 2010–2013 гг. заместитель 

директора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина. В 2013–2016 гг. ди-

ректор НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Акаде-

мии художеств. 

II – 589, 606.  

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889) – русский государственный дея-

тель. 

Обер-прокурор Св. Синода (1865–1880), одновременно министр народного 

просвещения (1866–1880). Министр внутренних дел (1882–1889). 

Автор работы «Римский католицизм в России» (1864). 

I – 364. 

Толстой Иван Львович (Ванечка) (1888–1895) – младший сын Л.Н. Толстого.  
II – 175. 

Толстой Лев Николаевич, граф (1828–1910) – писатель и религиозный мысли-
тель.  
I – 87, 114, 128, 305, 317, 318, 367, 373, 389, 478, 539, 563, 597, 599, 687, 730, 
778, 839, 893, 984, 985, 999, 1070, 1116, 1182, 1183, 1307, 1314, 1374. 
II – 43, 71, 130, 311, 421, 431, 482, 512, 550, 688, 746, 754, 757, 761, 763, 766, 
787, 795, 796, 817, 823, 838, 845, 871, 838, 845, 871, 938, 999, 1014, 1088, 1106, 
1152, 1247, 1289.  
III – 404, 559. 

Толстой Михаил Владимирович, граф (1812–1896) – историк церкви.  
II – 264.  

Толстой Никита Ильич (1923–1996) – доктор филологических наук (1972), про-
фессор (1976); член-корреспондент (1984), академик (1987) АН СССР  
(с 1991 г. – РАН); филолог-славист.  
Родился в Югославии. В 1941–1944 гг. участник партизанского движения в 

Сербии, в 1944–1945 гг. участник Великой Отечественной войны в составе 

Красной Армии. В 1945 г. переехал в СССР. В 1950 г. окончил филологиче-

ский факультет МГУ, затем в 1953 г. аспирантуру того же факультета. С 

1968 г. преподавал в МГУ. Одновременно сотрудник Института славяноведе-

ния и балканистики АН СССР; с 1977 г. руководитель Группы этнолингви-

стики и славянских древностей. В 1985–1996 гг. председатель Советского (с 

1992 г. – Российского комитета славистов). В 1993–1996 гг. главный редактор 

журнала «Вопросы языкознания». 
Правнук Л.Н. Толстого.  
II – 756, 759, 763. 

Толстые – графский род. 
II – 175. 

Толченов Иван Алексеевич (1754–1812) – дмитровский купец.  
II – 266, 270.  
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Тольятти Пальмиро (1893–1964) – деятель итальянского и международного ра-
бочего движения, генеральный секретарь Коммунистической партии Италии 
(с 1926).  
I – 158, 164, 210, 776, 801, 802, 866, 875, 876, 1029, 1347. 
II – 86, 87. 

Тома Амбруаз (1811–1896) – французский композитор; профессор (с 1852), ди-
ректор (1871–1896) Парижской консерватории. 
I – 515. 

Тома де Томон Жан Франсуа (1760–1813) – французский архитектор работавший 
в России; академик и профессор Академии Художеств. 
I – 994. 

Томашик Самуил (Самуэль) (1813–1887) – словацкий поэт и писатель; евангели-
ческий священник.  
I – 125. 

Томиока Тессай (Тэссай) (наст. имя Томиока Юсуке) (1837–1924) – японский 
художник и каллиграф.  
Член Императорской академии изящных искусств (1919). С 1917 г. живопи-
сец императорского двора.  
II – 52, 106, 125. 

Томсинский Семен Григорьевич (Симха Геникович) (1894–1936) – советский 
партийный деятель; историк; член-корреспондент АН СССР (1933). 
В 1908–1916 гг. член Бунда. С 1917 г. член РСДРП(б). В 1918–1919 гг. заве-
дующий отделом культуры Комиссариата по еврейским делам в составе 
Наркомата по делам националостей РСФСР. В 1919–1922 гг. возглавлял ев-
рейский отдел Наркомата просвещения Литовско-Белорусской советской 
республики. В 1924 г. окончил историчекое отделение Института красной 
профессуры. В 1925–1927 гг. преподавал в Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова; в 1928–1932 гг. заведующий кафедрой истории Ленин-
градского отделения Коммунистической акадмии им. Я.М. Свердлова.  
С 1929 г. заместитель председателя Археографической комиссии. В 1930-х гг. 
заместитель директора, затем директор (1933–1935) Истори-
ко-археографического института АН СССР. В 1934–1935 гг. заместитель ди-
ректора по научной части Госудаственной академии истории материальной 
культуры. После убийства С.М. Кирова снят с поста директора Истори-
ко-археографического института, выслан из Ленинграда как бывший троц-
кист. В 1935–1936 гг. заместитель председател Казахского филиала 
АН СССР. 29 апреля 1936 г. арестован, обвинен в создании контрреволюци-
онной террористической троцкистско-зиновьевкой организации в Ленингра-
де. 11 октября 1936 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в тот же день (по 
другим сведениям 15 марта 1938 г). 29 апреля 1938 г. исключен из АН СССР. 
Посмертно реабилитирован в 1957 г. 11 августа 1967 г. восстановлен в 
АН СССР. 
I – 94. 

Томский Михаил Павлович (наст. фамилия Ефремов) (1880–1936) – советский 
партийный и профсоюзный деятель; член ЦК РКП(б) (ВКП(б)) (1919–1934); 
кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934–1936); член Политбюро ЦК РКП(б) 
(ВКП(б)) (1922–1930). 
В 1918–1921 гг. и 1922–1929 гг. председатель ВЦСПС. С 1929 г. заместитель 
председателя ВСХН СССР. В 1932–1936 гг. заведующий ОГИЗ. 22 августа 
1936 г. покончил жизнь самоубийством, после того как на процессе «антисо-
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ветского троцкистско-зиновьевского центра» были даны показания о его 
«контрреволюционной деятельности» и прокурор СССР А.Я. Вышинский за-
явил о начале расследования по его делу.  
II – 84. 

Томский Николай Васильевич (1900–1984) – скульптор; академик (1949), прези-
дент (1968–1983) Академии художеств СССР; народный художник СССР 
(1960); Герой Социалистического Труда (1970).  
I – 481, 1328.  
II – 94. 

Тончи Сальваторе (Николай Иванович) (1756–1844) – художник, график, музы-
кант, поэт и певец итальянского происхождения, работавший в России. 
I – 1373. 

Тоом Анна Ивановна (род. 1949) – психолог, педагог. 
Окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и в 
1978 г. психологический факультет МГУ. С 1991 г. в эмиграции в США; пре-
подает в колледжах Нью-Йорка. 
I – 275.  

Тоом Леон Валентинович (1921–1969) – поэт, переводчик.  
Зять поэта П.Г. Антокольского.  
II – 1045. 

Топорков Василий Осипович (1889–1970) – артист театра и кино, режиссер; 
народный артист СССР (1948); доктор искусствоведения (1965); профессор 
(1948).  
В 1909 г. окончил Петербургское театральное училище. В 1919–1927 гг. актер 
Театра Корша в Москве, с 1927 г. – МХАТа. Преподавал в Школе-студии 
МХАТ.  
I – 1090. 

Топчиев Александр Васильевич (1907–1962) – доктор химических наук (1944), 
профессор (1944), академик АН СССР (1949), главный ученый секретарь Пре-
зидиума АН СССР (1949–1959), вице-президент АН СССР (1958–1962).  
В 1930 г. окончил Московский химико-технологический институт 
им. Д.И. Менделеева. В 1947–1949 гг. заместитель министра высшего образо-
вания СССР. С 1958 г. директор Института нефтехимического синтеза 
АН СССР, ныне носящего его имя.  
I – 281, 446, 466, 557. 

Топчиева Марина – подруга О.И. Дмитриевой – внучки С.С. Дмитриева.  
II – 696, 806.  

Топчян Жильберт Хачатурович – в 1949–1951 гг. слушатель ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. 
Работал в Ахурянском райкоме ЛКСМ Ленинаканского округа, существовав-
шего в 1952–1953 гг.  
I – 1153. 

Торез Морис (1900–1964) – деятель французского и международного коммуни-
стического движения.  
В 1924–1964 гг. член ЦК, в 1925–1964 гг. член Политбюро ЦК,  
в 1925–1930 гг. секретарь ЦК, 1930–1964 гг. генеральный секретарь Француз-
ской Коммунистической партии. В 1928–1943 гг. член Исполкома Коминтер-
на, в 1935–1943 гг. член Президиума Исполкома Коминтерна. С 1932 г. депу-
тат Французского парламента. В 1946–1947 гг. заместитель премьер-министра 
Франции.  
I – 776, 866, 882, 914, 1029, 1034, 1035, 1347.  
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Торос Рослин – армянский художник-миниатюрист, крупнейший мастер кили-
кийской школы времени ее расцвета (2-я половина XIII в.).  
I – 142. 

Торрес Лолита (наст. имя Беатрис Мариана Торрес) (1930–2002) – аргентинская 
актриса и певица.  
I – 1237. 

Торчинская Тамара Алексеевна (1944–1997) – актриса театра и кино. 
В 1967 г. окончила Театрального училища им. М.С. Щепкина. В 1967–1997 гг. 
артистка Малого театра (1967–1997).  
II – 724. 

Тотлебен Готтлоб Курт Генрих, барон (с 1745 г. граф) (1715–1773) – гене-
рал-майор (1759).  
Уроженец Саксонии, во время Семилетней войны 1756–1763 гг. поступивший 
на русскую службу; в 1760 г. командовал русскими войсками, взявшими Берлин.  
I – 125. 

Тото (наст. имя при рождении Антонио Винченцо Стефано Клементе; впосл. 
изменено на Фокас Флавио Анджело Дукас Комнено Де Куртис Бизанцьо 
Гальярди) (1898–1967) – итальянский киноартист-комик.  
I – 1250. 
II – 35. 

Травкин Николай Ильич (род. 1946) – российский политический деятель; Герой 
Социалистического Труда (1986). 
В 1970 г. окончил физико-математический факультет Коломенского государ-
ственного педагогического института. С 1969 г. работал в строительстве в 
Московской области. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР; член Коорди-
национного совета Межрегиональной группы. В 1990–1993 гг. народный де-
путат РСФСР. В 1990 г. основатель и председатель Демократической партии 
России. Депутат Государственной думы РФ (1993–2004). Одновременно в 
1991–1996 гг. глава администрации Шаховского района Московской области, 
в 1994–1996 гг. член Правительства РФ, министр без портфеля. В настоящее 
время на пенсии.  
II – 1145, 1243. 

Травкина Инесса Генриховна (1922–1996) – студентка исторического факульте-
та МГУ (выпуск 1946).  
На 1961 г. сотрудница юношеского филиала ГПИБ (ныне Российская госу-
дарственная библиотека для молодёжи). Впоследствии редактор «Литератур-
ной газеты».  
II – 24. 

Трапезников Сергей Павлович (1912–1984) – советский партийный деятель, 
член ЦК КПСС (1966–1984); доктор исторических наук (1957), профессор 
(1960); член-корреспондент АН СССР (1976). 
С 1929 г. на комсомольской, затем на партийной работе. В 1946 г. экстерном 
окончил исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина и ВПШ при 
ЦК ВКП(б). 
В 1948–1956 гг. директор Республиканской партийной школы при ЦК КП 
Молдавии, одновременно главный редактор журнала «Коммунист Молда-
вии». В 1956–1960 гг. помощник секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева.  
В 1960–1965 гг. проректор Высшей партийной школы при ЦК КПСС по 
научной работе. В 1965–1983 гг. заведующий Отделом науки и учебных заве-
дений ЦК КПСС. С 1983 г. на пенсии.  
II – 261, 441, 542, 1052. 
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Траскунов Арон Борисович (1908–1977) – скульптор, художник, керамист.  
I – 1283. 

Трахтенберг Наум Михайлович (1909–1970) – кинорежиссер, актер, писатель. 
В 1937 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа. С 1939 г. режиссер ки-
ностудии «Мосфильм». Во время Великой Отечественной войны режиссер 
киногрупп, снимавших документальную хронику на фронте, корреспондент 
армейских газет. 
II – 107. 

Трахтенберг Орест Владимирович (1889–1959) – доктор философских наук 
(1941), профессор (1939); академик АПН РСФСР (1947). 
В 1915 г. окончил Петроградский университет по специальности философия 
права. В 1920-е – 1930-е гг. преподавал в различных вузах диалектический и 
исторический материализм. В 1921–1924 гг. и. о. профессора и заведующий 
кафедрой исторического материализма Центрального института организато-
ров народного просвещении. В 1927–1930 гг. заведующий кафедрой Институ-
та повышения квалификации педагогов;  
В 1920-е – 1930-е гг. преподавал в ряде учебных заведений, в том числе в 
1924–1927 гг. в Высшей военно-педагогической школе (1924–1927), в Инсти-
туте повышения квалификации педагогов (1927–1930), в Академии коммуни-
стического воспитании (1927–1932), в Высшем институте прикладной эконо-
мики (1927–1936), в Программно-методическом институте (1931–1933), в 
МОПИ (1932–1940), в Библиотечном институте (1935–1938) и др.  
В 1939–1941 гг. старший научный сотрудник Института философии 
АН СССР. В 1941–1943 гг. находился в эвакуации в Уфе, преподавал в Баш-
кирском государственном университете. С 1943 г. вновь работал в Институте 
философии АН СССР: старший научный сотрудник, в 1946–1949 гг. заведу-
ющий сектором истории философии. 
III – 181. 

Трегуб Семен Адольфович (1907–1975) – литературный критик, литературовед.  
I – 290, 291, 335.  

Тредьяковский Василий Кириллович (1703–1766) – поэт. 
II – 131.  

Третьяков Андрей Федорович (1905–1966) – советский государственный дея-
тель; кандидат медицинских наук. 
В 1929 г. окончил медицинский факультет Воронежского государственного 
университета. В 1939–1940 гг. начальник Главного управления курортов и 
санаториев Наркомата здравоохранения СССР. В 1940–1946 гг. народный ко-
миссар здравоохранения РСФСР. В 1946–1948 гг. министр медицинской про-
мышленности СССР. 1948–1953гг. директор Центрального института ку-
рортологии Министерства здравоохранения СССР. В 1953–1954 гг. министр 
здравоохранения СССР. В 1954–1965 гг. начальник Управления врачеб-
но-трудовой экспертизы Министерства социального обеспечения РСФСР. С 
1965 г. на пенсии. 
I – 405. 

Третьяков Дмитрий Константинович (1878–1950) – доктор медицины (1910); 
доктор биологических наук, профессор; академик АН Украинской ССР 
(1929); заслуженный деятель науки Украинской ССР (1940); зоолог. 
В 1901 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-
тета Петербургского университета; ученик А.С. Догеля. Работал в Петербург-
ском университете. В 1912–1941 гг. профессор Новороссийского (Одесского) 
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университета. С 1944 г. заведующий кафедрой зоологии позвоночных Киев-
ского государственного университета, одновременно в 991944–1948 гг. ди-
ректор Зоологического института АН Украинской ССР.  
I – 752. 

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) – предприниматель, меценат; осно-
ватель Третьяковской галереи.  
I – 672. 
II – 550. 

Третьяков Петр Николаевич (1909–1976) – доктор исторических наук (1945), 
профессор; член-корреспондент АН СССО (1958); археолог-славист. 
В 1930 г. окончил ЛГУ. С 1927 г. научный сотрудник Государственной Ака-
демии материальной культуры (с 1937 г. – Институт материальной культуры 
АН СССР), с 1940 г. заместитель директора этого института. Участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1946–1950 гг. консультант Управления пропа-
ганды и агитации при ЦК ВКП(б). одновременно в 1947–1950 гг. профессор 
АОН при ЦК ВКП(б). В 1950–1953 гг. главный редактор журнала «Вопросы 
истории», одновременно в 1951–1959 гг. директор Института славяноведения 
АН СССР. С 1959 г. старший научный сотрудник Ленинградского Института 
археологии АН СССР.  
I – 162, 221, 315, 504, 505.  

Трефолев Леонид Николаевич (1839–1905) – поэт. 
В 1866–1871 гг. редактор «Ярославских губернских ведомостей».  
I – 1119. 
II – 40, 639. 

Триоле Эльза (урожд. Эльза Юрьевна Каган) (1896–1970) – французская писа-
тельница и переводчик.  
Сестра Лили Брик (урожд. Лили Юрьевны Каган).  
I – 616.  

Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981) – писатель.  
II – 42, 609, 692, 712, 721, 731, 758, 878. 

Трифонова Тамара Казимировна (урожд. Кетлинская) (1904–1962) – литера-
турный критик.  
В 1953–1954 гг. заведующая отделом критики «Литературной газеты».  
С 1954 г. старший научный сотрудник Института мировой литературы 
АН СССР. 
Сестра писательницы В.К. Кетлинской.  
I – 576, 892.  

Троицкий Василий Иванович (1868–1942) – профессор (1920); музейный дея-
тель. 
В 1889 г. окончил Вифанскую духовную семинарию, затем в 1910 г. Москов-
ский археологический институт; в 1918 г. окончил экстерном истори-
ко-филологический факультет Казанского университета. С 1889 г. псаломщик 
Верхо-Спасского собора Московского Кремля. В 1908–1922 гг. работал в 
Московском археологическом институте; секретарь, учёный секретарь инсти-
тута. В 1910–1922 гг. председатель правления Московского общества иссле-
дования древности при этом институте. В 1922–1927 гг. заведующий Музеем 
архитектуры «бывший Симонов монастырь», одновременно эксперт Нарком-
проса по музейным ценностям; в 1927–1933 гг. заведующий Музейным фон-
дом Московского областного народного образования.  
I – 95. 
II – 637, 662. 
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Троицкий Всеволод Юрьевич (род. 1936) – доктор филологических наук, про-
фессор; заслуженный деятель науки РФ; специалист по русской классической 
литературе. 
Окончил историко-филологический факультет МГПИ им. В.И. Ленина.  
С 1967 г. сотрудник, затем главный научный сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М. Горького.  
II – 414, 443, 477, 756, 938. 

Троицкий Николай Алексеевич (1931–2014) – доктор исторических наук (1971), 
профессор (1973); специалист по истории России в XIX в. 
В 1954 г. окончил исторический факультет Саратовского государственного 
университета. С 1960 г. преподавал в Шадринском государственном педаго-
гическом институте (с 1961 г. – Саратовский государственный университет): 
ассистент кафедры основ марксизма-ленинизма (1960–1961), ассистент ка-
федры истории СССР (1961), старший преподаватель (1963), доцент (1966), 
профессор, заведующий кафедрой (с 1975).  
II – 693, 1004. 

Троицкий Сергей Мартинович (1930–1976) – доктор исторических наук (1972); 
специалист по социально-экономической и политической мысли истории 
России XVIII в. 
В 1953 г. окончил МГИАИ. Сотрудник издательства «Советская энциклопе-
дия». С 1962 г. и до конца жизни младший научный сотрудник, затем стар-
ший научный сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 
СССР) АН СССР. Одновременно ученый секретарь Комиссии по истории 
сельского хозяйства и крестьянства СССР, ученый секретарь серия «Памят-
ники исторической мысли».  
II – 394, 395, 401, 443, 1089, 1123.  

Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948) – геральдист, искусствовед. 

В 1904 г. окончил училище правоведения. С 1908 г. служил в отделе средних 

веков и эпохи Возрождения Эрмитажа, с 1915 г. хранитель отделения древно-

стей Эрмитажа. В 1918–1927 гг. директор Государственного Эрмитажа, в 

1927–1931 гг. заведующий отделом прикладного искусства там же. В 1931 г. 

уволен без права работать в Эрмитаже. В 1935 г. выслан из Ленинграда на 

три года в Уфу после убийства С.М. Кирова (как «социально опасный эле-

мент»). Затем работал в Музее фарфора и фаянса в Кусково.  

III – 242.  

Тропин Владимир Иванович (1925–2019) – кандидат исторических наук (1960); 

профессор (1980), заслуженный профессор МГУ (2004); специалист по исто-

рии партии.  

Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил исторический 

факультет МГУ. В 1963–1970 гг. заместитель проректора по учебной  

работе – начальник учебного отдела естественных факультетов МГУ.  

В 1970–1992 гг. проректор по работе с иностранными учащимися и междуна-

родным связям МГУ. Одновременно с 1969 г. преподавал на кафедре истории 

КПСС естественных факультетов МГУ (ныне кафедра политической истории 

факультета государственного управления МГУ).  

II – 271. 

Тропинин Василий Андреевич (1776–1857) – художник, портретист; академик 

живописи (1824).  

II – 282, 286.  
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Тростников Виктор Николаевич (1928–2017) – религиозный философ и публи-
цист; кандидат философских наук (1970); профессор. 
Окончил физический факультет МГУ. Работал доцентом по кафедре высшей 
математики в ряде вузов Москвы. Профессор Российского православного 
университета Св. Иоанна Богослова.  
II – 1206. 

Тростянецкий Геннадий Рафаилович (род. 1950) – театральный режиссер.  
В 1973 г. окончил Ростовский инженерно-строительный институт, затем в 
1977 г. и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 
1980–1987 гг. режиссер, затем главный режиссер Омского академического те-
атра драмы; в 1987–1990 гг. режиссер Театра им. Моссовета; в 1990–1994 гг. 
главный режиссер Театра на Литейном в Петербурге, в 2000–2003 гг. – Риж-
ского театра русской драмы. Одновременно в 1996–2004 гг. руководитель 
Режиссерской мастерской С.-Петербургской государственной академии теат-
рального искусства.  
II – 1142, 1158, 1159. 

Тростянский (упом. в 1951) 
I – 292. 

Трофимов Александр Алексеевич (род. 1952) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (2013). 
В 1974 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист Театра на Таганке.  
II – 710, 718, 720, 753, 755, 766, 771, 810, 814, 817, 819, 878, 886, 901, 902, 930, 
938, 944, 951, 974, 994, 995, 1000, 1012, 1117, 1148. 

Трофимов Алексей Сергеевич (род. 1924) – кандидат исторических наук (1956), 
профессор; специалист по истории рабочего движения в России. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил аспирантуру МОПИ 
им. Н.К. Крупской. Декан исторического факультета (с 1956), затем заведую-
щий кафедрой истории СССР МОПИ. Ректор Магаданского государственного 
педагогического института (1968–1974). Затем вновь в МОПИ.  
I – 1152, 1272, 1273. 
II – 94.  

Трофимов Р. – автор (наряду с В. Павловым) статьи «Проходимец без супероб-
ложки» в «Литературной газете» от 3 декабря 1959 г.  
I – 1228. 

Троцкий Лев Давыдович (наст. имя Лейба Давидович Бронштейн)  
(1879–1940) – советский партийный и государственный деятель; член ЦК 
(1917–1927) и Политбюро ЦК РСДРП(б) (ВКП(б)) (октябрь 1917, 1919–1926). 
Участник революционного движения с 1896 г. член РСДРП. В 1917 г. предсе-
датель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, один из руко-
водителей Октябрьского вооруженного восстания.  
В 1917–1918 гг. нарком иностранных дел; в 1918–1925 гг. нарком по военным 
и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. В 
1927 г. снят со всех постов и отправлен в ссылку. В 1929 г. выслан из СССР, в 
1932 г. лишен гражданства. Инициатор создания в 1938 г. Четвертого Интер-
национала. Убит в Мексике агентом НКВД.  
I – 743, 755, 1001, 1040, 1174.  
II – 84, 111, 232, 462, 936, 976, 1013, 1082, 1109, 1161, 1200, 1201, 1204, 1225. 

Трошин Денис Михайлович (1908–1988?) – доктор философских наук (1958), 
профессор (1959); специалист по диалектическому и историческому материа-
лизму и философским вопросам естествознания. 
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В 1932 г. окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, затем в 
1949 г. аспирантуру АОН при ЦК ВКП(б). В 1949–1961 гг. преподавал на ка-
федре философии в ВПШ при ЦК ВКП(б) (КПСС); одновременно  
в 1951–1954 гг. заместитель директора Института философии АН СССР, с 
1957 г. заведующий кафедрой философии МАИ.  
I – 646. 

Трощенко Наталья Владимировна (1933–1986) – с 1956 г. режиссёр «Ленфильма».  
II – 713, 760. 

Трояновский – сотрудник библиотечно-библиографического издательства (на 
1941 г.) 
III – 17.  

Трубачев Александр Сергеевич (в монашестве Андроник) (род. 1952) – канди-
дат богословия (1984); игумен Русской православной церкви. 
В 1975 г. окончил МГИАИ, в 1980 г. Московскую духовную семинарию, в 
1984 г. Московскую духовную академию. В 1976–1990 гг. работал в Изда-
тельском отделе Московской патриархии. В 1981 г. пострижен в монахи. Ие-
родиакон (1982), иеромонах (1982), игумен (1986). С 1989 г. секретарь Сино-
дальной богослужебной комиссии. В 1989–1993 гг. настоятель Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря. С 1995 г. директор музея священника 
Павла Флоренского в г. Сергиев Посад. С 1997 г. основатель и директор Му-
зея священника Павла Флоренского в Москве.  
Внук П.А. Флоренского.  
II – 1225. 

Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863–1920) – философ, публицист, об-

щественный деятель.  

Брат П.Н. и С.Н. Трубецких. 

II – 415. 

Трубецкой Петр Николаевич, князь (1858–1911) – действительный статский со-

ветник; камер-юнкер, камергер. 

В 1887–1892 гг. московский уездный, в 1892–1896 гг. московский губернский 

предводитель дворянства. 

Брат Е.Н. Трубецкого. 

I – 1243. 

Трубников – в 1942 г. сотрудник Всесоюзного комитета по делам высшей школы.  

I – 52. 

Трукан Герман Антонович (род. 1924) – доктор исторических наук (1968), про-

фессор (1972); специалист по отечественной истории советского периода. 

В 1949 г. окончил Виленский государственный педагогический институт, за-

тем в 1958 г. аспирантуру АОН при ЦК КПСС. Научный сотрудник, заведу-

ющий отделом историографии (с 1975 г.), заместитель директора по научной 

работе (1982–1988), ведущий научный сотрудник Института истории СССР 

АН СССР.  

II – 793, 991. 

Трумэн Гарри С. (1884–1972) – американский политический и государственный 

деятель. 

Вице-президент (1944–1945), президент США (1945–1953). Один из идеоло-

гов «холодной войны».  

I – 99, 100, 103, 117, 135, 255, 362, 1227.  
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Трусова Надежда Сергеевна (1905–?) – кандидат исторических наук (1939). 
Окончила аспирантуру МИФЛИ; была прикреплена к аспирантуре как со-
трудник редакции «Истории Гражданской войны». Во время Великой Отече-
ственной войны работала в Комиссии по истории Великой Отечественной 
войны: заведующая отделом партизанского движения, заведующая Архивом 
комиссии.  
I – 345, 369.  

Трухановский Владимир Григорьевич (1914–2000) – доктор исторических наук 
(1958), профессор (1959); член-корреспондент АН СССР (1964); действитель-
ный член РАН (1992); специалист по истории Англии и международных от-
ношений в новое и новейшее время. 
В 1940 г. окончил Ленинградский педагогический институт им. М.Н. Покров-
ского и в 1941 г. Высшую дипломатическую школу НКИД СССР.  
В 1941–1943 гг. работал в НКИД (с 1946 г. МИД) СССР. Одновременно в 
1947–1959 гг. заведующий кафедрой всеобщей истории МГИМО, затем в 
1959–1975 гг. заведующий кафедрой истории международных отношений и 
внешней политики СССР МГИМО. Одновременно в 1953–1957 гг. старший 
научный сотрудник, в 1957–1960 гг. заместитель директора Института исто-
рии СССР; в 1960–1986 гг. главный редактор журнала «Вопросы истории». 
Затем ведущий консультант Института Всеобщей истории РАН.  
I – 1286. 
II – 452, 475, 731, 753. 

Труш Михаил Иванович (род. 1923) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по истории советской внешней политики и дипломатии. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил МГУ. Преподавал в 
Уральском государственном педагогическом институте им. А.С. Пушкина. 
Сотрудник ИМЭЛ при ЦК КПСС.  
I – 711. 

Трушина Нэлли Георгиевна – в 1973 г. врач московской больницы № 31.  
II – 271. 

Трушин Василий Петрович (1934–2006) – советский государственный деятель; 

генерал-полковник. 

В 1957 г. окончил Московский горный институт. С 1959 г. на комсомольской, 

затем на партийной работе. В 1979 г. перешел на работу в МВД СССР. С 

1984 г. первый заместитель министра внутренних дел СССР. С 1989 г. ми-

нистр внутренних дел РСФСР. В сентябре 1990 г. – сентябре 1991 г. замести-

тель министра внутренних дел СССР. С 1991 г. на пенсии. 

II – 1279, 1282. 

Трушкин Василий Прокопьевич (1921–1996) – доктор филологических наук 

(1970), профессор (1966); заслуженный деятель науки РСФСР (1982); литера-

туровед, специалист по творчеству писателей-сибиряков. 

В 1945 г. окончил филологический факультет Иркутского государственного 

университета. С 1948 г. преподавал там же; заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы, затем кафедрой советской литературы (впосл. ка-

федра новейшей русской литературы).  

II – 447. 

Тувим Юлиан (1894–1953) – польский поэт, переводчик.  

I – 1164. 

II – 79.  
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Туганова Ольга Эрастовна (1921–2007) – кандидат юридических наук, доктор 
исторических наук; специалист по истории США и международных отноше-
ний. Сотрудник Института всеобщей истории АН СССР (с 1991 г. РАН); 
председатель комиссии по истории культуры США и Канады. 
Жена В.Я. Лазарева.  
II – 467. 

Тужилина – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 245, 253, 259, 261, 270, 273. 

Тукачев Леонид Лаврентьевич (1928–1998) – художник-график.  
I – 1284. 

Тулайков Николай Максимович (1875–1938) – почвовед и агроном; академик 
АН СССР (1932), академик ВАСХНИЛ (1935), заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1929). 
В 1901 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт (1901). В 
1910–1916 гг. директор Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции 
(ныне Самарский НИИ сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова).  
В 1920–1937 гг. директор Всесоюзного института зернового хозяйства.  
В 1937 г. арестован. Погиб 20 января 1938 г. В марте 1958 г. реабилитирован 
посмертно.  
II – 117.  

Тулеев Аман Гумирович (Амангельды Молдагазыевич) (род. 1944) – совет-
ский и российский политический и государственный деятель. 
В 1973 г. окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта, в 
1989 г. АОН при ЦК КПСС. В 1985–1988 гг. заведующий отделом транспорта 
и связи Кемеровского обкома КПСС, в 1988–1990 гг. начальник Кемеровской 
железной дороги. Народный депутат РСФСР (1990–1993). Председатель Ке-
меровского областного Совета народных депутатов (1990–1993) и его Испол-
кома (1990–1991). Председатель Законодательного собрания Кемеровской об-
ласти (1996–1996). Министр РФ по сотрудничеству с государствами – участ-
никами СНГ (1996–1997). В 1997–2018 гг. губернатор Кемеровской области. 
II – 1270. 

Тун Альфонс (1854–1886) – немецкий историк. 
Окончил Дерптский университет. В 1880 г. уехал из России; профессор Ба-
зельского университета; основатель либеральной концепции в историографии 
народничества.  
II – 492. 

Тупицына Наталья Никоноровна (род. 1947?) – заслуженный работник культу-
ры РФ (1995). 
Сотрудник, на 1995 г. заведующая отделом Ярославо-Ростовского истори-
ко-архитектурного и художественного музея заповедника (с 1971 г. Ярослав-
ский историко-архитектурный музей-заповедник); специалист по древнерус-
скому прикладному искусству.  
II – 209. 

Тур Николай Каленикович (Коленикович) – историк. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет 
МГУ, затем аспирантуру того же факультета. Ученик М.Н. Тихомирова.  
I – 162, 191. 

Турбин Владимир Николаевич (1927–1993) – литературный критик и публи-
цист; специалист по истории русской и советской литературы. 
В 1950 г. окончил филологический факультет МГУ. Преподавал там же.  
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I – 790. 
II – 447, 734. 

Турбин Николай Васильевич (1912–1998) – доктор биологических наук (1942), 
профессор (1948); генетик; академик АН Белорусской ССР (1953); академик 
(1967), академик-секретарь отделения растениеводства и селекции  
(1968–1979) ВАСХНИЛ; заслуженный деятель науки Белорусской ССР 
(1972). 
В 1935 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт.  
В 1945–1953 гг. заведующий кафедрой генетики (с 1948 г. – кафедры генети-
ки и селекции) ЛГУ, одновременно декан биолого-почвенного факультета 
(1948–1952), директор Биологического института (1948–1953) того же уни-
верситета. В 1953–1967 гг. директор Института биологии АН Белорусской 
ССР, одновременно заведующий кафедрой дарвинизма и генетики Белорус-
ского университета; в 1965–1971 гг. директор-организатор Института генети-
ки и цитологии АН Белорусской ССР. В 1972–1976 гг. президент Всесоюзно-
го общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова; одновременно в 
1974–1980 гг. директор-организатор Всесоюзного института прикладной мо-
лекулярной биологии и генетики. С 1980 г. и до конца жизни заведующий ла-
бораторией генетики и физиологии продуктивности Всероссийского институ-
та растениеводства им. Н.И. Вавилова.  
I – 381, 382, 527, 559.  

Тургенев Александр Иванович (1784–1845) – государственный деятель; дей-
ствительный статский советник, камергер (1819). 
В 1810–1824 гг. директор Департамента духовных дел иностранного испове-
дания МВД. В 1824 г. уволен от службы. 
Брат декабриста Н.И. Тургенева.  
II – 264. 1121, 1190. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель.  
I – 596, 725, 813, 814, 983, 1124, 1128, 1134. 
II – 348, 769, 1031, 1268. 
III – 230. 

Тургенев Николай Иванович (1789–1871) – декабрист; член «Союза благоден-
ствия».  
С 1824 г. находился за границей. В 1826 г. Верховным уголовным судом по 
делу декабристов приговорен к смертной казни, замененной императором на 
лишение чинов и званий с вечной ссылкой на каторжные работы. В 1857 г. 
восстановлен в правах.  
II – 1121. 

Туркевич Эсфирь (Фира) – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кус-
ково.  
I – 37. 
III – 114, 129, 171, 175, 183, 188, 199, 201, 215, 235, 335, 343, 348, 354, 374-377, 
396, 414, 432, 460. 

Туркевич Юлия – дочь Э. Туркевич.  
III – 376. 

Туркина Лидия (упом. в 1951) 
I – 285. 

Турлаков Степан Иванович – в 1950-е гг. директор Еланской МТС Усть-
Таркского района Новосибирской области, автор статьи в «Литературной га-
зете». 
I – 550. 
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Туровская Майя Иосифовна (1924–2019) – сценарист; доктор искусствоведения 

(1983).  
I – 1173, 1174, 1212. 
II – 42, 644. 

Турок-Попов Владимир Михайлович (1904–1981) – доктор исторических наук; 
специалист по истории Австрии.  
Старший научный сотрудник Института истории АН СССР, Института сла-
вяноведения и балканистики АН СССР.  
I – 150, 422, 705. 
II – 15. 

Турсунов (Узбекистан) – выпускник Ленинских курсов при ЦК ВКП(б) в 1945 г.  
I – 120. 

Турсунов Хабиб Турсунович (1913–1987) – доктор исторических наук (1963), 
профессор, заслуженный деятель наук Узбекской ССР (1973), 
член-корреспондент (1974), член (1984) АН Узбекской ССР; член Ревизион-
ной комиссии ЦК КП Узбекистана (по 1987). 
В 1933 г. окончил Ташкентский вечерний педагогический институт. С 1934 г. 
преподавал обществоведение и историю в вузах и школах Узбекистана.; ин-
спектор РОНО; ответственный секретарь редакции журнала «Совет педагоги-
каси». С 1940 г. начальник управления школ Наркомпроса Узбекской ССР. 
Участник Великой Отечественной войны; политработник. С 1945 г. замести-
тель министра просвещения Узбекской ССР. В 1948–1951 гг. обучался в ас-
пирантуре АОН при ЦК ВКП(б). В 1951–1952 гг. секретарь 
ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР по пропаганде. В 1952 г. ди-
ректор Института истории и археологии Института истории АН Узбекской 
ССР. С 1975 г. ректор Ташкентского педагогического института. С 1956 г. за-
ведующий кафедрой истории КПСС Ташкентского института связи. С 1967 г. 
заведующий кафедрой истории КПСС Института повышения квалификации 
преподавателей общественных наук при Ташкентском ГУ, с 1969 г. директор 
этого института. В 1976–1979 гг. ректор Ташкентского педагогического ин-
ститута им. Низами. С 1979 г. директор Института истории партии при 
ЦК КП Узбекистана. 
I – 173. 

Турсунова К.С. – в 1951/52 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 

I – 323. 

Турушева Клавдия Капитоновна (1926–2012) – комсомольский и партийный 

работник. 

Участница Великой Отечественной войны. 

Окончила Иркутский государственный педагогический институт и ЦКШ при 

ЦК ВЛКСМ. Затем находилась на комсомольской и партийной работе. С 

1981 г. на пенсии. 

Ответственный секретарь Иркутского городского Совета ветеранов войны и 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

I – 279, 285. 

Туруева Галина – в 1961/62 учебном году студентка IV курса исторического фа-

культета МГУ; ученица С.С. Дмитриева.  

II – 96. 

Турчанинова Евдокия Дмитриевна (1870–1963) – актриса, педагог; народная ар-

тистка СССР (1943). 
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В 1891 г. окончила драматические курсы при Московском театральном учи-
лище. В 1891–1959 гг. артистка Малого театра. 
I – 699, 727.  
II – 96.  

Тусузов Георгий Баронович (наст. имя Геворк Луйспаронович Тусузян)  
(1891–1986) – артист театра и кино; заслуженный артист РСФСР (1956).  
В 1915 г. окончил юридический факультет Московского университета. Рабо-
тал присяжным поверенным в Нахичеванских частных конторах, затем юри-
стом. Играл в любительских труппах Нахичевани. С 1920 г. актер Ростовско-
го театра «Театральная мастерская»; в 1922–1924 гг. конферансье Московско-
го театра «Нерыдай!»; с 1924 г. актер театра «Синяя блуза», в  
1934–1986 гг. – Московского театра Сатиры.  
I – 1323. 

Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) – советский военачальник, воен-
ный теоретик; Маршал Советского Союза (1935); кандидат в члены 
ЦК ВКП(б) (1934–1937). 
Участник Первой мировой войны. В марте 1918 г. добровольно вступил в 
Красную Армию. Во время Гражданской войны командующий армиями и 
войсками Кавказского и Западного фронтов. Затем на высших военных по-
стах, в том числе в 1931–1934 гг. начальник вооружения РККА,  
в 1934–1936 гг. заместитель, в 1936–1937 гг. первый заместитель наркома 
обороны. 22 мая 1937 г. арестован; 11 июня 1937 г. Специальным судебным 
присутствием Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу, 12 июня того 
же года расстрелян. 31 января 1957 г. реабилитирован посмертно.  
I – 931. 
II – 84, 103, 104.  

Тухтаметов Тухтамет Гафарович (Гафурович) (1918–1998) – доктор историче-
ских наук (1970), профессор (1971); специалист по истории Средней Азии в 
XIX – начале XX в. 
Работал в Душанбинском государственном педагогическом институте 
им. Т.Г. Шевченко.  
I – 243, 882. 

Тучина Наталья Яковлевна (1932–2009) – театральный художник, художник-
акварелист.  
II – 224. 

Тушинский Гавриил Андреевич (XVI в.) – московский купец.  
I – 806, 1103.  

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) – писатель, литературовед. 
В 1918 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. В 1921–1930 гг. профессор Института истории искусств.  
I – 728. 
II – 152, 490. 

Тыш Наум Яковлевич (1884 – после 1915) – анархист; с 1903 г. участник рево-
люционного движения. После 1915 г. судьба неизвестна.  
II – 597. 

Тэер Альбрехт Даниель (1752–1828) – немецкий ученый в области сельского хо-
зяйства, агроном и почвовед.  
С 1807 г. и до конца жизни возглавлял основанное им сельскохозяйственное 
учебное заведение около Берлина; одновременно в 1810–1819 гг. профессор 
Берлинского университета.  
I – 1120. 
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Тэтчер Маргарет Хильда (урожд. Робертс), баронесса (с 1992) (1925–2013) – ан-
глийский государственный и политический деятель.  

Член парламента (1959–1992); лидер Консервативной партии Великобрита-
нии (1975–1990); премьер-министр (1979–1990).  
II – 576. 

Тэффи (наст. имя и фамилия Надежда Александровна Лохвицкая, в замуж. Бу-
чинская) (1872–1952) – писательница, поэтесса.  

С 1919 г. жила за границей.  
I – 1171. 
II – 492, 576, 903, 1126, 1173, 1217, 1279. 

Тюпенко Яков Семенович (1898–1971) – кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном РСФСР.  
В 1936–1958 гг. главный агроном Бузулукской МТС им. В.Р. Вильямса; по-
следователь В.Р. Вильямса. 
I – 562. 

Тюрин Дмитрий Андреевич (1962–1994) – сын Н.Д. Солженицыной от первого 
брака. 
II – 347. 

Тюрина Т. – автор статьи «Триста лет и три года» в газете «Правда» от 15 ноября 
1984 г.  
II – 728. 

Тюркин Петр Андреевич (1897–1950) – советский государственный деятель; ге-
нерал-майор. 
В 1933–1935 гг. директор Горьковского механико-машиностроительного ин-
ститута (с 1934 г. – Горьковский индустриальный институт). В 1935–1936, 
1940–1941 гг. директор Ленинградского индустриального института (с 1940 г. 
Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина). В 1937–
1940 гг. нарком просвещения РСФСР. Во время Великой Отечественной вой-
ны член Военного совета 67-й армии, начальник политуправления Ленин-
градского фронта. После окончания войны заместитель председателя Ленго-
рисполкома, директор Ленинградского института истории партии. В ноябре 
1949 г. арестован в связи с «ленинградским делом», умер в ходе следствия 
2 мая 1950 г. В июне 1954 г. посмертно реабилитирован.  
I – 759, 895.  

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – русский поэт и дипломат.  

I – 558, 602, 642, 712, 1314, 1316. 

II – 610, 611, 686, 696, 697, 698, 700, 701, 703, 1026, 1033, 1034, 1107.  

III – 459. 

Тютюнина Евгения Сергеевна (1947–2018) – кандидат исторических наук; спе-

циалист по истории Балкарии и Кабарды. 

В 1971–2006 гг. сотрудник Центрального государственного архива Кабарди-

но-Балкарской АССР (впосл. Центральный государственный архив Кабарди-

но-Балкарской республики), затем начальник отдела использования и публи-

кации этого архива. Член Правления Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Российского общества историков-архивистов. 

II – 890, 953. 

Тюфтерева Евдокия – жительница с. Ильинское Даниловского района Ярослав-

ской области.  

II – 1095, 1100, 1101. 
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Тягай Галина Давыдовна (1922–2006) – доктор исторических наук; востоковед, 
специалист по истории Кореи. 
В 1946 г. окончила МГУ, затем аспирантуру Тихоокеанского института 
АН СССР (с 1950 г. слился с Институтом востоковедения АН СССР). С 
1951 г. работала в Институте востоковедения АН СССР: младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник (1960), ведущий научный сотрудник 
(1989). 
Вторая жена А.Г. Тартаковского.  
II – 177. 

Тяжельников Евгений Михайлович (1928–2020) – советский комсомольский, 
партийный и государственный деятель; член ЦК КПСС (1971–1990); кандидат 
исторических наук (1960), доцент (1962). 
В 1950 г. окончил Челябинский государственный педагогический институт. В 
1950–1952 гг. ассистент кафедры марксизма-ленинизма, одновременно секре-
тарь комитета ВЛКСМ того же института. В 1952–1954 гг. заместитель заве-
дующего отделом пропаганды и агитации Челябинского обкома ВЛКСМ. В 
1956–1961 гг. преподаватель кафедры марксизма-ленинизма, в 1961–1964 гг. 
ректор Челябинского государственного педагогического института.  
В 1964–1968 гг. секретарь Челябинского обкома КПСС. В 1968–1977 гг. 
1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1977–1982 гг. заведующий отделом пропаганды 
ЦК КПСС. В 1982–1990 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ру-
мынии.  
II – 468. 

У 

У Ну (1907–1995) – бирманский государственный и политический деятель.  
Премьер-министр Бирмы в 1947–1956, 1957–1958, 1960–1962 гг. С 1973 г. 
буддийский монах.  
I – 699, 735, 751, 893.  

Уайлдер Торнтон Найвен (1897–1975) – американский писатель, драматург.  
II – 652, 663.  

Уайлер Уильям (1902–1981) – американский кинорежиссер, продюсер, сцена-
рист. 
I – 1319. 

Уайльд Оскар Фингал О’Флаэрти Уилс (1854–1900) – английский писатель и 
критик.  
I – 1111, 1206. 
II – 106, 1270, 1290, 1292. 

Убожко Лев Григорьевич (1933–2003) – диссидент.  
В 1961 г. окончил МИФИ. В январе 1970 г. арестован за распространение ан-
тисоветской литературы, приговорен к 3 годам лишения свободы. 
II – 223. 

Уваров Алексей Сергеевич, граф (1824–1884) – археолог; член-корреспондент 
(1856), почетный член (1857) Академии наук; коллекционер, благотворитель. 
I – 337. 

Уваров Сергей Семенович, граф (1846) (1786–1855) – государственный деятель, 
действительный тайный советник (1838); сенатор (1826), член Государствен-
ного Совета (1834), президент Петербургской Академии наук (1818–1855), 
министр народного просвещения (1833–1849).  
I – 817, 826, 898.  
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Угрюмов Леонид Борисович – в 1969 г. врач Факультетской хирургической кли-
ники им. Н.Н. Бурденко 1-го МГУ.  
II – 163, 164.  

Удальцов Александр Дмитриевич (1868–1942) – преподаватель. 
В 1892–1918 гг. преподавал в Ярославских духовном училище и духовной 
семинарии, одновременно в Ярославском женском епархиальном училище; в 
1919–1929 гг. – в Ярославском государственном университете, с 1920 г. заве-
дующий научно-учебным отделом. С 1929 г. на пенсии.  
III – 523. 

Удальцов Александр Дмитриевич (1883–1958) – профессор, 
член-корреспондент АН СССР (1939); специалист по истории средних веков. 
В 1913 г. окончил Московский университет. В 1919–1925, 1930–1941 гг. про-
фессор МГУ. В 1938–1946 гг. заведующий сектором истории средних веков 
Института истории АН СССР; в 1946–1956 гг. директор Института истории 
материальной культуры АН СССР, одновременно в 1946–1950 гг. заведую-
щий кафедрой АОН при ЦК ВКП(б). Одновременно в 1949–1950 гг. главный 
редактор журнала «Вопросы истории».  
I – 70, 171, 173, 200, 213, 298, 422 (?), 677.  

Удальцов Евгений Иванович (1923–1998) – кандидат исторических наук (1954); 
специалист по новейшей истории Англии. 
Участник Великой Отечественной войны.  
В 1950 г. окончил МГИМО. Научный сотрудник ТАСС, ИМЭЛ, Института 
рабочего движения, с 1974 г. – Института всеобщей истории АН СССР (с 
1991 г. – РАН).  
Сын И.Д. Удальцова. 
II – 287. 

Удальцов Иван Дмитриевич (1885–1958) – доктор экономических наук (1950), 
профессор (1921); экономист. 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1905 г., большевик.  
Обучался на юридическом факультете Московского университета (после от-
числения сдал экзамены экстерном). В 1921–1958 гг. работал в Московском 
университете: декан факультета советского права, в 1928–1930 гг. ректор 
МГУ, затем заведующий кафедрами политической экономии, истории народ-
ного хозяйства и экономических учений, одновременно в 1938–1940 гг. декан 
исторического факультета, в 1941–1954 гг. экономического факультета; в 
1943 г. юридического факультета, в 1943–1944 гг. факультета международ-
ных отношений (после его преобразования в МГИМО – в 1944 г.) первый ди-
ректор МГИМО. Одновременно работал в Институте экономики АН СССР.  
Отец Е.И. Удальцова. 
I – 95, 378, 422 (?), 1006. 

Удальцова Зинаида Владимировна (урожд. Мыльцына) (1918–1987) – доктор 
исторических наук (1961), профессор (1968); член-корреспондент АН СССР 
(1976); специалист по истории Византии. 
В 1940 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1946 г. работала на ка-
федре истории средних веков того же факультета: старший преподаватель, 
доцент (1948), профессор, заведующая кафедрой (1982–1986). Одновременно 
с 1949 г. научный сотрудник сектора истории Византии Института истории 
АН СССР; в 1961–1968 гг. заведующая данным сектором. В 1968–1970 гг. за-
ведующая сектором Института славяноведения и балканистики АН СССР. В 
1970–1980 гг. заведующая сектором Института всеобщей истории АН СССР. 
В 1980–1987 гг. директор этого института.  
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В первом браке жена историка-слависта и дипломата Ивана Ивановича 
Удальцова, во втором – М.А. Алпатова.  
II – 395, 434, 441, 603, 615, 663, 693, 708, 750, 848, 914, 928.  

Удлер Борис Абрамович (1918 – между 1985–1988) – выпускник МОПИ.  
В 1940 г. окончил МОПИ им. Н.К. Крупской. С 1940 г. в Красной Армии; во 
время Великой Отечественной войны работал в редакциях дивизионной, ар-
мейской, фронтовой газет. С июля 1943 г. ответственный секретарь редакции 
газеты 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса «Удар-
ная конница». 
I – 119, 120, 237, 1000, 1152, 1322.  

Удовик Вячеслав Афанасьевич (1924–2014) – историк, педагог; специалист по 
истории России XVIII – первой половине XIX вв., по истории рода Воронцо-
вых. 
В 1949 г. окончил философский факультет ЛГУ. С того же года на преподава-
тельской работе – учитель истории в средней школе. С 1991 г. первый пред-
седатель, впоследствии почетный член Воронцовского общества.  
II – 1231. 

Удоденко Александра Николаевна – в 1969 г. массажистка поликлиники МГУ.  
II – 626, 630. 

Ужвий Наталья Михайловна (1898–1986) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1944), Герой Социалистического Труда (1973).  
В 1923 г. окончила Студию при Первом театре Украинской советской рес-
публики им. Т. Шевченко. Артистка Одесского украинского музыкаль-
но-драматического театра и Одесского русского театра; с 1936 г. и до конца 
жизни – Киевского украинского драматического театра им. И. Франко. 
I – 29. 

Уиздом Норман Джозеф (1915–2010) – английский актер-комик.  
I – 1374. 

Уилсон Колин Генри (1931–2013) – английский писатель.  
I – 1143. 

Уильямс Теннесси (наст. имя Томас Ланир Уильямс III) (1911–1983) – амери-
канский писатель.  
II – 24, 25, 29, 106, 740, 757, 815, 833, 1209, 1226, 1241.  

Уистлер Джеймс Эббот Макнил (1834–1903) – англо-американский художник.  
I – 917. 

Уланова Галина Сергеевна (26.12.1909 / 8.1.1910–1998) – балерина, педагог; 

народная артистка СССР (1951), Дважды Герой Социалистического Труда 

(1974, 1980).  

В 1944–1960 гг. ведущая балерина (1944–1960), балетмейстер-репетитор 

(1960–1998) Большого театра.  

I – 771.  

Улащик Николай Николаевич (1906–1986) – доктор исторических наук (1964); 

специалист по истории Великого княжества Литовского, археограф.  

В 1929 г. окончил социально-историческое отделение педагогического фа-

культета Белорусского государственного университета. В 1930–1931, 1932–

1935, 1950–1955 гг. репрессирован. После реабилитации до конца жизни 

научный сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории СССР) 

АН СССР.  

II – 272, 286. 
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Ульбрихт Вальтер (1893–1973) – деятель германского и международного комму-
нистического движения, партийный и государственный деятель ГДР; Трижды 
Герой Труда ГДР (1953, 1958, 1963); Герой Советского Союза (1963). 
С 1923 г. член ЦК, с 1935 г. член Политбюро ЦК КПГ. С 1933 г. проживал в 
Москве, принимал участие в работе Коминтерна. В 1945 г. вернулся в Гер-
манию. 
В 1946–1949 гг. заместитель председателя СЕПГ. С 1949 г. член Политбюро 
ЦК СЕПГ. В 1950–1971 гг. генеральный (с 1953 г. первый) секретарь 
ЦК СЕПГ, в 1971–1973 гг. председатель СЕПГ. Одновременно  
в 1949–1955 гг. заместитель, в 1955–1960 гг. первый заместителя Совета Ми-
нистров ГДР. В 1960–1973 гг. председатель Государственного Совета ГДР.  
I – 776, 781, 856, 1302, 1304. 
II – 186, 193. 

Ульрих Василий Васильевич (1889–1951) – советский государственный деятель, 
генерал-полковник юстиции (1943). 
С 1908 г. участвовал в революционном движении; с 1910 г. член РСДРП, 
большевик. С 1918 г. работал в органах НКВД и ВЧК. С 1920 г. заместитель 
председателя Военного трибунала войск ВОХР. В 1921–1926 гг. Председатель 
Военной коллегии Верховного Суда РСФСР (1921–1926), затем СССР (1926–
1948); одновременно с 1935 г. заместитель председателя Верховного Суда 
СССР. С 1948 г. до конца жизни начальник Высших военно-юридических 
курсов Военно-юридической академии.  
II – 461, 489.  

Ульянинский Вениамин Юрьевич (1883 – не ранее 1950) – участник восстания 

Ростовского полка в Москве в декабре 1905 г.  

Участвовал в деятельности Общества бывших политкаторжан и ссыльнопосе-

ленцев.  

I – 237. 

Ульянов Михаил Александрович (1927–2007) – артист театра и кино; народный 

артист СССР (1969); Герой Социалистического Труда (1986); член ЦРК 

ЦК КПСС (1976–1990) и ЦК КПСС (1990–1991).  

В 1950 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-

тист Театра им. Е. Вахтангова. С 1987 г. художественный руководитель этого 

театра. 

Председатель Правления Союза театральных деятелей РССР (1986–1991). 

Председатель (1991–1996), почетный председатель (1996–2007) Союза теат-

ральных деятелей России.  
I – 1127. 
II – 582, 706, 723, 867, 869, 965, 1113. 

Ульянов Николай Павлович (1875–1949) – художник; заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1932).  
II – 349. 

Уманец Сергей Игнатьевич (1857 – не ранее 1917) – историк и этнограф.  
II – 240. 

Умарова – в 1950/51 и 1951/52 учебных годах слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. 
I – 279, 313.  

Умов Николай Алексеевич (1846–1915) – доктор физики (1874), профессор 
(1875). 
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В 1867 г. окончил Московский университет. В 1871–1893 гг. преподавал в 
Новороссийском университете, затем в 1893–1911 гг. в Московском универ-
ситете.  
I – 575. 

Умнов Николай Иванович (1886–?) – статистик, библиограф. 
Работал в библиотеке Костромского губернского статистического бюро, в 
библиотеке Костромского университета и Костромской центральной научной 
библиотеке.  
II – 899. 

Унанян Мамикон Седракович – в середине 1950-х гг. проректор МГУ по адми-
нистративно-хозяйственным и финансовым вопросам.  
I – 489, 494, 924, 925, 932, 933, 939.  

Унгуряну Ион Спиридонович (1935–2017) – актер театра и кино; сценарист, ре-
жиссер; заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).  
В 1960 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина, в 1964 г. Высшие 
режиссерские курсы при ГИТИСе. В 1960–1964 гг. артист, в 1964–1971 гг. 
главный режиссер Молдавского республиканского ТЮЗа «Лучафэрул». С 
1972 г. режиссер-постановщик Малого театра. Одновременно в 1965–1970 гг. 
художественный руководитель филиала Театрального училища им. Б.В. Щу-
кина при театре «Лучафэрул». С 1990 г. министр культуры Республики Мол-
дова.  
II – 842, 1118, 1145, 1146. 

Унковский Алексей Михайлович (1828–1893) – общественный деятель, юрист. 
В 1857–1859 гг. тверской губернской предводитель дворянства; принимал ак-
тивное участие в работе местного губернского комитета по составлению про-
екта отмены крепостного права. Автор либерального проекта, предусматри-
вавшего предоставление крестьянами земельного надела за выкуп и немед-
ленное дарование им личной свободы.  
I – 110. 

Унковские – дворянский род.  
II – 1057. 

Унтола Альгот (наст. имя Альгот Тиетевяйнен; псевдоним Майю Ласси- 
ла) – финский писатель, журналист. 
II – 606. 

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) – советский государственный и 
военный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б). (1925–1937). 
Участник революционного движения; член Партии социал-демократии Коро-
левства Польского и Литвы (с 1906 г. вошла в состав РСДРП) с 1900 г.; боль-
шевик. Во время Гражданской войны член РВС 16-й армии Западного фронта. 
В 1921–1923 гг. заместитель председателя ВЧК (ГПУ), в 1923–1930 гг. заме-
ститель председателя РВС СССР; в 1930–1933 гг. заместитель председателя 
ВСНХ СССР; в 1933–1935 гг. начальник Главного управления гражданского 
воздушного флота; в 1935–1937 г. секретарь Союзного Совета ЦИК СССР. 
11 июня 1937 г. арестован; 28 июля 1938 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу, 29 июля того же года расстрелян. В 
1956 г. реабилитирован посмертно.  
II – 84. 

Уолтерс Чарльз (1911–1982) – американский режиссер, сценарист, актер, компо-
зитор. 
I – 1372. 
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Уортман Ричард Стюарт (род. 1938) – американский историк; специалист по 
русской истории.  
В 1963–1977 гг. профессор Чикагского, в 1977–1988 гг. Принстонского, с 
1988 г. Колумбийского университета. 
II – 234, 381, 673. 

Урбан – в 1942 г. артист(ка) Московского театра оперетты.  
III – 205. 

Урбанович Владимир (ум. нач. 1930-х) – провизор в г. Корчева Тверской губер-
нии.  
I – 806. 

Урбанович Ольга Владимировна (1904–1914) – сестра С.В. Дудкиной (урожд. 
Урбанович).  
I – 806. 

Урбанович Юлия Владимировна – сестра С.В. Дудкиной (урожд. Урбанович); 
1956 г. врач-стоматолог. 
I – 806. 

Урбанский Евгений Яковлевич (1932–1965) – актер театра и кино; заслуженный 
артист РСФСР (1962).  
В 1957 г. окончил Школу-студию МХАТ. С того же года артист Московского 
драматического театра им. К.С. Станиславского.  
I – 1373. 
II – 44.  

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – участник революционного движе-
ния, с 1899 г. член РСДРП (с 1903 г. меньшевик, с августа 1917 г. большевик).  
С марта 1918 г. председатель Петроградского ЧК.  
II – 461. 

Урусевский Сергей Павлович (1908–1974) – кинооператор; заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1951).  
I – 1373. 

Урусов Сергей Николаевич, князь (1816–1883) – русский государственный дея-
тель; статс-секретарь е.и.в. (1862); действительный тайный советник (1872); 
сенатор (1864); член Государственного Совета (1872); почетный член Петер-
бургской Академии наук (1876). 
Государственный секретарь (1865–1867). Главноуправляющий 2-м отделение 
с.е.и.в. канцелярии (1867–1881), одновременно председатель Департамента 
законов Государственного Совета (1872–1882).  
II – 183. 

Урусова Евдокия Прокопьевна (урожд. Соковнина), княгиня (1630–1675) – же-

на боярина князя Петра Семеновича Урусова; одна из известных сторонниц 

старообрядчества.  

Канонизирована старообрядческой церковью.  

Сестра боярыни Ф.П. Морозовой. 

I – 679, 680, 715.  

Урьевский Валентин Николаевич – в 1972 г. член Воронежского обкома КПСС.  

II – 253. 

Усенко – в 1985/86 учебном году студент исторического факультета МГУ.  

II – 767. 

Усиевич Елена Феликсовна (урожд. Кон) (1893–1968) – литературный критик.  

С 1909 г. участница революционного движения, с 1915 г. член РСДРП(б). 
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В 1932 г. окончила Институт красной профессуры. В 1930-е гг. заместитель 
директора Института литературы и искусства Коммунистической академии. 
Дочь революционера Ф.Я. Кона; жена революционера Г.А. Усиевича.  
II – 714. 

Усов Владимир Александрович (1954–1991) – один из трех погибших защитни-
ков Белого дома во время августовского путча 1991 г.; Герой Советского Со-
юза (посмертно) (1991).  
II – 1283. 

Усов Степан Михайлович (1796–1859) – писатель.  
Из крепостных. В 1833 г. окончил философско-юридический факультет Пе-
тербургского университета. В 1834–1853 гг. редактор «Земледельческой газе-
ты»; в 1841–1856 гг. издатель газеты «Посредник».  
I – 1037. 

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) – писатель.  
I – 213, 294, 295, 371, 1134.  

Успенский Лев Васильевич (1900–1978) – писатель, переводчик, журналист. 
С 1939 г. член Союза писателей СССР. 
I – 1212, 1310.  

Устинов Дмитрий Федорович (1908–1984) – государственный, военный и пар-
тийный деятель; Маршал Советского Союза (1976); Герой Советского Союза 
(1978); Дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961); член 
ЦК ВКП(б) (с 1952-КПСС) (1941–1984); кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1965–1976); член Политбюро ЦК КПСС (1976–1984); секретарь 
ЦК КПСС (1965–1976). 
В 1934 г. окончил Ленинградский военно-механический институт.  
В 1941–1953 гг. нарком (с 1946 г. – министр) вооружения СССР. В 1953–
1957 гг. министр оборонной промышленности. В 1957–1963 гг. заместитель, в 
1963–1965 гг. первый заместитель председателя Совета Министров СССР. 
Одновременно в 1963–1965 гг. председатель Высшего Совета Народного Хо-
зяйства. В 1976–1984 гг. министр обороны СССР.  
II – 504, 685, 1153, 1154, 1223.  

Устинов, сэр Питер Александр (1921–2004) – английский актер, писатель и дра-
матург.  
II – 708, 720, 843, 871. 

Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) – доктор истории (1836); член Пе-
тербургской Академии наук (1837). 
В 1824 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. С 1831 г. преподавал в том же университете.  
II – 1028. 

Устюгов Николай Владимирович (23.12.1896 / 4.1.1897–1963) – доктор историче-
ских наук (1957), профессор (1959); специалист по социально-экономической 
истории России и вспомогательным историческим дисциплинам. 
С 1935 г. работал в Институте истории АН СССР, одновременно с 1938 г. 
преподавал в МГИАИ (в 1941–1945 гг. находился на фронте).  
I – 139, 140, 160, 161,227, 229, 414, 451, 594, 602, 613, 936, 1233, 1276, 1344.  

Устюжанин Евгений Иванович (1902–1968) – кандидат исторических наук 
(1947), доцент; заслуженный деятель науки Татарской АССР (1962); специа-
лист по отечественной истории. 
Окончил Общественно-экономическое отделение ЛГПИ им. А.И. Герцена, за-
тем аспирантуру ЛИФЛИ. С 1935 г. преподавал в Казанском государственном 
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педагогическом институте, одновременно в Казанском государственном уни-
верситете, где в 1931–1941 гг. был заведующим кафедрой истории СССР. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1947–1968 гг. заве-
дующий кафедрой истории СССР Казанского государственного педагогиче-
ского института.  
I – 308, 336, 343. 

Утамаро Китигава (1753–1806) – японский художник-график.  
I – 1337. 

Утесов Леонид Осипович (наст. имя Лазарь Иосифович Вайсбейн)  
(1895–1982) – эстрадный певец; народный артист СССР (1965).  
I – 417, 915.  
II – 189, 709, 722. 

Утесова Эдит Леонидовна (наст. имя Дита Лазаревна Вайсбейн)  
(1915–1982) – эстрадная певица; солистка в джаз-оркестре своего отца 
Л.О. Утесова.  
I – 915. 

Утробина – в 1951/52 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 313. 

Утченко Сергей Львович (1908–1976) – доктор исторических наук, профессор; 
специалист по истории древнего мира. 
Окончил ЛГУ. С 1950 г. и до конца жизни заведующий сектором истории 
древнего мира Института истории (с 1968 г. – Института всеобщей истории) 
АН СССР, в 1951–1953 гг. заместитель директора Института. В конце  
1940-х – 1950-х гг. преподавал в МГУ. С 1951 г. редактор, с 1966 г. главный 
редактор журнала «Вестник Древней истории».  
I – 412, 1303.  

Ухалов Ефим Степанович (1895–1976) – специалист по истории русской журна-
листики XIX в. 
Окончил Институт красной профессуры литературы, искусства и языка. С 
1947 г. доцент отделения журналистики филологического факультета МГУ; в 
1952–1957 гг. заведующий кафедрой истории русской журналистики и лите-
ратуры факультета журналистики МГУ.  
I – 237, 314, 933, 938.  

Уханов Григорий Петрович (1918–1985) – доктор филологических наук (1970), 

профессор (1971); специалист в области русского языка. 

В 1940 г. окончил Калининский государственный педагогический институт. С 

1949 г. преподавал на кафедре русского языка этого института  

(с 1970 г. – Калининский государственный университет), с 1956 г. декан фи-

лологического факультета, с 1959 г. и до конца жизни заведующий кафедрой.  

II – 140. 

Уханов Иван Петрович – кандидат филологических наук; специалист по русской 

и советской литературе. 

Заведующий кафедрой русского языка и литературы в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ 

(на 1952 г.). 

I – 361, 445.  

Ухтомский Алексей Владимирович (1875–1905) – участник революционного 
движения, член партии эсеров.  

Машинист Московско-Казанской железной дороги, вывезший 14 декабря 
1905 г. дружинников из Москвы. Расстрелян 17 декабря того же года во время 
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карательной экспедиции Семеновского полка под руководством полковника 
Н.К. Римана.  
II – 636. 

Учитель Ефим Юльевич (1913–1988) – оператор, режиссер-документалист; за-
служенный деятель искусств РСФСР (1964), народный артист СССР (1976). 
III – 288.  

Ушаков Анатолий Васильевич – кандидат исторических наук (на 1962); на 
1957–1964 гг. сотрудник ГИМа; одновременно заведующий сектором совет-
ского периода НИИ музееведения.  
I – 1275. 

Ушаков Дмитрий Алексеевич (1894–?) – музейный работник. 
В 1914 г. окончил Ростовскую гимназию. В 1914 г. поступил на истори-
ко-филологический факультет Московского университета. В 1915 г. призван 
на военную службу. В 1916 г. учился в Киевской артиллерийской школе; по-
лучил чин прапорщика. В 1919 г. призван в Красную Армию. С 1920 г. рабо-
тал в Ростовском музее, с 1921 г. директор этого музея. В 1931 г. был аресто-
ван ОГПУ; через несколько месяцев освобожден.  
I – 92, 93.  

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942) – филолог, профессор; 
член-корреспондент АН СССР (1939). 
В 1895 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. В 1907–1930 гг. преподавал в Московском университете (МГУ), а 
также ряде других вузов (Московских высших женских курсах, МИФЛИ, Ли-
тературном институте им. М. Горького и др.). Главный редактор «Толкового 
словаря русского языка» (т. 1–4. 1935–1940). 
II – 1005. 

Ушаков Николай Николаевич (1899–1973) – поэт и переводчик. 
I – 310. 

Ушаков Федор Федорович (1745–1817) – русский флотоводец; адмирал (1799), 
командующий Черноморским флотом.  
Канонизирован Русской православной церковью в 2004 г.  
I – 147, 312. 

Ушинский Константин Дмитриевич (1823–22.12.1870 / 3.1.1871) – педагог, ос-
новоположник научной педагогики в России.  
I – 1055. 

Уэлан Тим (1893–1957) – американский режиссер, сценарист, актер.  
I – 76. 

Уэллс Герберт (1866–1946) – английский писатель-фантаст.  
I – 1108. 
II – 490. 

Уэскер Арнольд (1932–2016) – английский драматург.  
II – 753, 755, 762. 

Ф 

Фабий Максим Кунктатор, Квинт (ум. 203 г. до н.э.) – древнеримский воена-
чальник и политический деятель; пятикратный консул. 
I – 971, 996.  

Фаворский Владимир Андреевич (1886–1964) – график; народный художник 
СССР (1963); заслуженный деятель искусств (1956); действительный член 
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Академии художеств СССР (1962); теоретик искусства; создатель отече-
ственной школы ксилографии.  
I – 1145, 1284.  
II – 115, 126. 

Фадеев (1930-е гг.) 
I – 93. 

Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – советский писатель и обще-
ственный деятель; генеральный секретарь и председатель правления (1946–
1954), секретарь правления (1954–1956) Союза писателей СССР.  
Муж актрисы А.И. Степановой. 
I – 139, 321, 478, 570, 736, 788, 789, 813, 877, 897, 1105, 1151. 
II – 68, 108, 714.  

Фадеев Анатолий Всеволодович (1908–1965) – доктор исторических наук (1954), 
профессор (1958); специалист по истории международных отношений России 
и истории Кавказа XIX в. 
В 1939 г. окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. С 1931 г. научный сотрудник Аб-
хазского института языка и истории Грузинского филиала АН СССР. С 
1939 г. преподаватель и заведующий кафедрой истории СССР Одесского гос-
ударственного университета. Участник Великой Отечественной войны. С 
1951 г. преподавал на кафедре истории СССР исторического факультета 
МГУ.  
I – 285, 360, 363, 374, 375, 400, 425, 426, 609, 667, 676, 863, 868, 1011, 1217, 
1342, 1354. 
II – 21, 73, 111.  

Фадеев А.И. – участник обсуждения доклада С.С. Дмитриева «Образование бур-
жуазной русской нации» на заседании Ученого совета МГУ 12 марта 1955 г.  
I – 667. 

Фадеев Иосиф Яковлевич – кандидат исторических наук, доцент; специалист по 
истории пореформенной России. 
С 1939 г. преподавал в Тульском государственном педагогическом институте: 
доцент кафедры истории СССР, заведующий кафедрой истории СССР. В 
1950-е – 1960-е гг. доцент, в 1953–1956 гг. декан исторического факультета 
МОПИ им. Н.К. Крупской.  
II – 46, 94, 112.  

Фадеева Лидия Николаевна (упом. 1991 г.) 
II – 1271. 

Фадеева Софья Николаевна (1901–1989) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1949). 
В 1924 г. окончила Театральное училище при Малом театре. С 1920 г. артист-
ка Малого театра.  
II – 729. 

Файко Алексей Михайлович (1893–1978) – советский драматург. 
I – 1371. 

Файнберг Виктор Исаакович (род. 1931) – филолог; участник правозащитного 
движения.  
В 1968 г. окончил филологический факультет ЛГУ. Участник «демонстрации 
семерых» на Красной площади в 1968 г. В 1974 г. эмигрировал из СССР.  
II – 161. 

Файнциммер Александр Михайлович (1906–1982) – советский кинорежиссер; за-
служенный деятель искусств Белорусской ССР (1934), заслуженный артист 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

794 

Белорусской ССР (1935); заслуженный деятель искусств Литовской ССР 
(1954). 
I – 1104. 

Фалассий Ливийский (ум. ок. 660 г.) – настоятель монастыря в Ливийской пу-
стыне; автор сочинения «О любви, воздержании и духовной жизни».  
Канонизирован.  
I – 549, 629.  

Фалин – в 1941–1942 гг. бригадир в с. Ильинское.  
III – 387, 391, 395, 400, 415, 429, 435, 442, 445, 449, 450, 453, 459, 467, 468, 
475, 483, 489, 494, 507. 

Фаллада Ганс (наст. имя и фамилия Рудольф Вильгельм Фридрих Дитцен) 
(1893–1947) – немецкий писатель.  
I – 1008, 1018.  

Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) – художник; один из основателей объ-
единения «Бубновый валет».  
I – 939, 1235, 1242.  

Де Фалья Мануэль (1876–1946) – испанский композитор, пианист. 
I – 1343. 

Фарж Ив (1899–1953) – французский политик и общественный деятель, один из 
руководителей французского (с 1948) и международного Движения сторон-
ников мира.  
I – 417. 

Фариначчи Роберто (1892–1945) – итальянский политик. 
В 1925–1926 гг. генеральный секретарь Национальной фашистской партии. С 
1935 г. член Большого фашистского совета. В 1938 г. получил ранг государ-
ственного министра. В 1941 г. инспектор милиции в Албании. 
28 апреля 1945 г. был расстрелян итальянскими партизанами вместе с Б. Мус-
солини. 
I – 105. 

Фаркаш Ференц (1903–1966) – венгерский политический деятель.  
Во время венгерского восстания 1956 г. генеральный секретарь партии Пете-
фи и государственный министр. После 1957 г. отошел от политической дея-
тельности.  
I – 849. 

Фарсобин Виктор Васильевич (1920–2003) – кандидат исторических наук; спе-

циалист в области источниковедения. 

Участник Великой Отечественной войны. С 1950-х гг. сотрудник Института 

истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 – Институт 

российской истории РАН).  

II – 190, 192, 19, 284. 

Фаст Говард Мелвин (1914–2003) – американский писатель и общественный дея-

тель.  

I – 963, 1225.  

Фаталиев Халил Магомедович (1915–1959) – кандидат физических наук, доктор 
философских наук (1949), профессор; специалист по философским вопросам 
физики и науковедению. 
В 1937 г. окончил физический факультет МГУ. С 1943 г. заведующий отде-
лом школ Дагестанского обкома партии; с 1946 г. второй секретарь обкома 
партии. С 1952 г. старший научный сотрудник Института физики АН СССР. 
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Первый заведующий кафедрой философии естественных факультетов МГУ 
(1953–1959).  
I – 676, 1206. 

Фатеева Маргарита Николаевна (1900 – не ранее 1985) – доктор медицинских 
наук, профессор; майор медицинской службы; создатель направления радио-
изотопной диагностики. 
Окончила 2-й Московский медицинский институт. Участница Великой Оте-
чественной войны. В 1946–1956 гг. заведующая биофизической лабораторией 
Института терапии Академии медицинских наук СССР. С 1956 г. работала в 
НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний. В 1962–1969 гг. заве-
дующая отделом радиоизотопной диагностики и лабораторией радиоизотоп-
ных методов исследования Института медицинской радиологии АМН СССР. 
I – 1283. 

Фатюшин Александр Константинович (1951–2003) – актер театра и кино; за-
служенный артист РСФСР (1984). 
В 1973 г. окончил ГИТИС. В 1973–2003 гг. артист Театра им. В.В. Маяков-
ского.  
II – 848. 

Феденев Родин Константинович (1939–2007) – писатель, драматург.  
II – 794, 795, 824. 

Федин Константин Александрович (1892–1977) – писатель; академик АН СССР 
(1958). Первый секретарь (1959—1971) и председатель правления Союза пи-
сателей СССР (1971 – 1977).  
I – 183, 214, 614, 621, 622, 807, 838, 908, 944, 945, 946, 964, 972. 
II – 203.  

Федор Алексеевич (1661–1682) – русский царь в 1676–1682 гг.  
I – 797. 

Федор Иоаннович (1557–1598) – русский царь в 1584–1598 гг. 
I – 207, 216. 
I – 362. 

Федор Иванович – художник или бывший владелец картины, хранившейся в се-
мье Дмитриевых (упом. в 1953 г.) 
I – 519. 

Федор Иванович – в 1956 г. отдыхающий в санатории АН СССР «Поречье»; бух-
галтер Института национальных школ при Академии Педагогических наук. 
II – 818. 

Федорищев Владимир Иванович (1960–2009) – актер театра и кино. 
В 1988 г. окончил ГИТИС. С того же года артист МХАТ им. М. Горького. Ра-
ботал в студии «Театр» Алексея Левинского.  
II – 1238. 

Федоров Александр Александрович (1906–1982) – доктор биологических наук; 
член-корреспондент АН СССР (1964); ботаник. 
В 1929 г. окончил Тверской педагогический институт. С 1934 г. и до конца 
жизни работал в Ботаническом институте АН СССР (с 1940 г. Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова); в 1947–1962 гг. заместитель директора институ-
та по научной работе, в 1962–1976 гг. – директор института. 
Брат Андрея Александровича Федорова.  
I – 527. 

Федоров Александр Васильевич (1909–1969) – доктор исторических наук (1951), 
профессор; специалист по истории дореволюционной России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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В 1935 г. окончил Ленинградский Восточный институт. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда; в 1941–1943 гг. со-
трудник Политуправления Ленинградского фронта, затем до конца войны Ле-
нинградского горкома ВКП(б). В 1944–1962 гг. доцент кафедры основ марк-
сизма-ленинизма ЛГУ. Затем преподавал в вузах Москвы: в МГИМО, Инсти-
туте общественных наук при ЦК КПСС и Институте народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова.  
I – 1304, 1305, 1315, 1371.  

Федоров Александр Иванович (ок. 1880 – не ранее 1956) – заместитель директо-
ра по научной работе Вологодского областного краеведческого музея.  
I – 795. 

Федоров Алексей Алексеевич (1904–1984) – художник-реставратор.  

Сотрудник музея-усадьбы Кусково.  
Сын А.К. Федорова.  
II – 767. 

Федоров Алексей Куприянович (1875–1937) – художник-реставратор.  

Первый реставратор Третьяковской галереи. В 1932–1937 гг. сотрудник му-
зея-усадьбы Кусково. 
Отец А.А., В.А. и К.А. Федорова.  
I – 791. 
II – 791. 

Федоров Андрей Александрович (1908–1987) – доктор биологических наук; 
член-корреспондент АН СССР (1970); ботаник. 
В 1929 г. окончил Тверской педагогический институт. С 1945 г. и до конца 
жизни сотрудник Ботанического института АН СССР (с 1940 г. Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова). 
Брат Александра Александровича Федорова.  
I – 527. 

Федоров Борис Михайлович (1798–1875) – поэт, детский писатель. Действи-
тельный член Российской академии (1833), почетный член Петербургской 
академии наук (1844).  
I – 819, 899. 

Федоров Василий Евгеньевич (род. 1952) – театральный режиссер. 
В 1974 г. окончил Московский государственный институт культуры. С 1981 г. 
режиссер Малого театра.  
II – 835. 

Федоров Владимир Александрович (1926–2006) – доктор исторических наук 
(1969), профессор (1971); специалист по истории России XIX в. 
В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1953 г. аспирантуру 
того же факультета. С 1953 г. преподавал на кафедре истории СССР периода 
капитализма (с 1992 г. – истории России XIX – начала XX в.) в качестве асси-
стента, старшего научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, 
профессора. В 1995–2006 гг. заведующий той же кафедрой.  
I – 240, 272, 609, 932, 934, 1086, 1317, 1321, 1351, 1355, 1360, 1368, 1375. 
II – 15, 28, 64, 72, 168, 232, 359, 418, 430, 459, 475, 612, 655, 656, 693, 717, 745, 
792, 793, 853, 857, 880, 1220, 1256, 1266. 

Федоров Вячеслав Алексеевич (1909–1942) – художник-реставратор.  

Погиб во время Великой Отечественной войны. 
Сын А.К. Федорова.  
I – 791. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

797 

Федоров Константин Алексеевич (1907–1964) – художник-реставратор станко-
вой масляной живописи.  

Сотрудник Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории 
по консервации и реставрации музейных художественных ценностей.  
Сын А. К. Федорова.  
I – 790, 791.  

Федоров Яков Александрович (1903–1982) – кандидат исторических наук (1962), 
старший научный сотрудник; этнограф, специалист по народам Северного 
Кавказа.  
В 1930 г. окончил Воронежский педагогический институт, в 1941 г. ВГИК; 
после окончания Великой Отечественной войны – вечернее отделение исто-
рического факультета. Во время войны сотрудник Всеславянского антифа-
шистского комитета. В 1945–1962 гг. преподаватель межфакультетской ка-
федры кино МГУ; в 1962–1982 гг. старший научный сотрудник кафедры эт-
нографии исторического факультета МГУ.  
II – 672. 

Федоров Яков Федорович – в 1974 г. пациент Центральной больницы Минздрава 
РСФСР.  
II – 313, 318. 

Федорова – в 1954–1956 гг. врач-невропатолог; профессор.  
I – 567, 740.  

Федорова А[лександра] И[вановна] – сотрудник исторического факультета МГУ 
в 1950-е – 1970-е гг.  
I – 1324. 

Федорова Мария Ивановна (1911–1981) – кандидат исторических наук (1950); 
специалист по отечественной истории советского периода.  
Окончила аспирантуру исторического факультета МГУ. В 1952 г. секретарь 
партбюро кафедры истории СССР исторического факультета МГУ. С 1953 г. 
преподаватель кафедры истории СССР советского периода того же факульте-
та.  
I – 16, 221, 270, 344, 677.  

Федорова Татьяна Семеновна – в 1987 г. врач-стоматолог.  
II – 916. 

Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900–1969) – доктор искусствове-
дения (1947), профессор (1935), член-корреспондент Академии художеств 
СССР (1958); заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).  
В 1923 г. окончил историко-филологический факультет Казанского универси-
тета. В 1925–1928 гг. консультант по изобразительному искусству Главнауки 
Наркомпроса. В 1927–1931 гг. доцент отдела истории искусств Этнологиче-
ского факультета МГУ; одновременно в 1929–1934 гг. заведующий отделом 
нового русского искусства Третьяковской галереи. С 1943 г. преподавал в 
МГУ; в 1948–1954 гг. заведующий кафедрой истории русского и советского 
искусства (до 1950 г. – на филологическом факультете, затем – на историче-
ском факультете); в 1954–1960 гг. заведующий кафедрой теории и истории 
искусства, в 1960–1967 гг. заведующий кафедрой истории русского и совет-
ского искусства.  
I – 1158, 1313. 
II – 20, 174, 191. 

Федоров-Давыдов Герман Алексеевич (1931–2000) – доктор исторических наук 
(1966), профессор (1969); археолог. 
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В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1960 г. работал на кафед-
ре археологии того же факультета: ассистент (1960), доцент (1962), старший 
научный сотрудник, профессор (1969).  
I – 309. 
II – 174. 

Федоровский – артист Камерного театра (Москва). 
III – 188.  

Федосеев Алексей Афанасьевич (1896–1975) – кандидат исторических наук 
(1947); специалист по истории партии. 
Участник Октябрьской революции; член РСДРП(б) (РКП(б), ВКП(б)) с 
1917 г. В 1931 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердло-
ва. В 1931–1937 гг. работал в аппарате ЦК ВКП(б). С 1934 г. (?) доцент ка-
федры марксизма-ленинизма; в 1937–1939 гг. заместитель декана, затем декан 
исторического факультета МГУ. Участник Великой Отечественной войны. 
Преподаватель кафедры истории КПСС исторического факультета МГУ. 
I – 266. 

Федосеев Петр Николаевич (1908–1990) – философ и партийный деятель; доктор 
философских наук (1941), профессор (1941); член-корреспондент (1946), ака-
демик (1960), академик-секретарь Отделения экономических, философских и 
правовых наук (1962–1965), вице-президент (1962–1967, 1971–1978) 
АН СССР; Герой Социалистического Труда (1978); член ЦК КПСС в 1961–
1989 гг.  
В 1930 г. окончил Горьковский педагогический институт. В 1936–1941 гг. со-
трудник Института философии АН СССР. В 1942–1947 гг. 1-й заместитель 
начальника управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1946–1950 гг. 
редактор журнала «Большевик». В 1950–1954 гг. инспектор ЦК ВКП(б) (с 
1952 г. – КПСС), одновременно заведующий кафедрой диамата ВПШ при 
ЦК КПСС. В 1954–1955 гг. главный редактор журнала «Партийная жизнь». В 
1955–1962 гг. директор Института философии АН СССР. В 1967–1973 гг. ди-
ректор ИМЛ при ЦК КПСС.  
I – 374, 522, 823, 971, 972. 
II – 294, 366, 776, 792. 

Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна (род. 1938) – актриса театра и кино; 
народная артистка РСФСР (1984).  
Жена В.М. Шукшина.  
II – 532. 

Федосов Иван Антонович (1921–2001) – доктор исторических наук (1957), про-
фессор (1958); член-корреспондент (1968), действительный член (1982) АПН 
СССР; специалист по истории СССР XIX – начала XX вв. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет 
МГУ. С 1948 г. старший преподаватель, затем доцент, профессор кафедры ис-
тории СССР (с 1953 г. – истории СССР периода капитализма); в 1959–1995 гг. 
заведующий этой кафедрой. В 1956–1971 гг. декан исторического факультета 
МГУ; в 1974–1985 гг. – проректор по учебной работе гуманитарный факульте-
тов МГУ. В 1973–1975 гг. председатель Экспертного Совета ВАК МВО СССР.  
I – 10, 15, 160, 172, 198, 205, 219, 222, 224, 226, 227, 244, 248, 255, 257, 454, 
258, 267, 277, 300, 309, 314, 315, 323, 348, 350, 352, 378, 379, 400, 407, 435, 
469, 472, 497, 498, 499, 500, 506, 508, 576, 671, 673, 676, 690, 693, 694, 826, 
874, 925, 932, 933, 934, 1011, 1022, 1026, 1099, 1107, 1186, 1235, 1289, 1292, 
1313, 19, 336, 1351, 1352, 1360. 
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II – 23, 44, 48, 49, 65, 72, 156, 161, 162, 166, 171, 189, 226, 227, 230, 231, 232, 
233, 242, 254, 262, 274, 291, 296, 419, 426, 430, 436, 437, 452, 505, 542, 550, 
563, 566, 609, 653, 691.  

Федосов Петр Михайлович (1897–1974) – кандидат исторических наук; специа-
лист по отечественной истории.  
Член партии с 1917 г. В 1927 г. окончил Ленинградский Комвуз. Затем нахо-
дился на партийной и преподавательской работе, в том числе в Высшей шко-
ле пропагандистов. Во время Великой Отечественной войны начальник ка-
федры Военно-политической академии им. В.И. Ленина, одновременно со-
трудник Комиссии по истории Великой Отечественной войны. С 1946 г. ра-
ботал в АОН при ЦК ВКП(б). В течение ряда лет (до 1953 г.) преподавал в 
ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 227. 
II – 776. 

Федосова В.М. – в 1980-е гг. сотрудница соц.-быт. сектора МГУ (?) 
II – 601, 859, 923. 

Федулова Елена Семеновна – в 1980-е гг. врач поликлиники МГУ.  
II – 649, 802, 934, 969. 

Федячкина Т.Е. – художник.  
II – 992, 1004, 1197. 

Фейгина Софья Ароновна (1897–1983) – кандидат исторических наук (1939), до-
цент (1947); специалист по отечественной истории XVIII в.  
В 1921 г. окончила 2-й МГУ. В 1925–1932 гг. сотрудник Госплана СССР, в 
1932–1941 гг. Наркомата промышленности СССР. С 1941 г. на преподава-
тельской работе. В 1946–1949 гг. преподавала в МГИМО; одновременно со-
трудник Института истории АН СССР, секретарь группы по изучению эпохи 
Петра I.  
I – 422, 529.  

Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872) – немецкий философ-материалист. 
I – 27, 123. 
II – 41, 647. 

Фейнс Герхард – в 1951–1953 гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (ГДР). 
I – 315, 1153. 

Фейсал II Ибн Гази (1935–1958) – последний король Ирака из династии Хашими-
тов (1939–1958).  
Убит во время Иракской революции 1958 г.  
I – 1047. 

Фейхтвангер Лион (1884–1958) – немецкий писатель.  
I – 1220. 
II – 34, 913, 919, 954. 

Фейхтерслебен Эрнст Мария Иоганн Карл, барон фон (1806–1849) – австрий-
ский врач и писатель.  
II – 467. 

Фекла – знакомая Дмитриевых (упом. в 1954 г.) 
I – 589, 590. 

Феклистов Александр Васильевич (род. 1955) – актер театра и кино. 
В 1982 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1982–1987 гг. артист МХАТа, в 
1987–1988 гг. и 1995–2001 гг. – МХТ им. Чехова.  
II – 915, 916. 

Феллини Федерико (1920–1993) – итальянский кинорежиссер.  
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Муж киноактрисы Дж. Мазины. 
I – 899, 1142, 1240, 1244. 
II – 35, 885, 893, 912. 953. 

Фельдзер – персонаж романа В.С. Пикуля «У последней черты». 
II – 596. 

Фельдман Александр Исидорович (1980–1960) – врач-отоларинголог; доктор 
медицинских наук (1934), профессор (1934); заслуженный деятель науки 
РСФСР (1940). 
Окончил медицинский факультет университета в Лозанне (Швейцария). С 
1910 г. на медицинской работе в Москве. С 1923 г. заведующий лор-клиникой 
Московского областного клинического института, в 1931 г. создал на ее осно-
ве кафедру болезней уха, горла и носа Центрального института усовершен-
ствования врачей. Подвергался аресту по «делу врачей».  
I – 380. 

Фельтринелли Джанджакомо (1926–1972) – итальянский издатель и политик. 
I – 1105. 

Феодосий (в миру Игорь Иванович Процюк) (1927–2016) – псаломщик (1943), 
иерей (1945), протоиерей (1956), епископ (1962), архиепископ (1977), митро-
полит (1997). Магистр богословия (1979).  
В 1952 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1956 г. Ленин-
градскую духовную академию. В 1962 г. пострижен в монахи. Настоятель ря-
да церквей на Западной Украине. В 1962–1964 гг. епископ Черниговский и 
Нежинский. В 1964–1967 гг. епископ Полтавский и Кременчугский. !967–
1972 гг. епископ Черновицкий и Буковинский. В 1972–1984 гг. епископ, затем 
архиепископ Смоленский и Вяземский. В 1984–1986 гг. архиепископ Берлин-
ский и Среднеевропейский, экзарх Средней Европы. В 1986–2011 гг. архи-
епископ, затем митрополит Омский и Тюменский (с 1990 г. – Омский и Тар-
ский). С 2011 г. по покое.  
II – 1136. 

Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) – государственный деятель, тай-
ный советник (1883), сенатор (1896); литератор, мемуарист.  
В 1883–1896 гг. начальник Главного управления по делам печати Министер-
ства внутренних дел. 
I – 1134. 

Феона Алексей Алексеевич (1919–1977) – артист оперетты; заслуженный артист 
РСФСР (1963).  
В 1939 г. окончил Ленинградскую академическую капеллу, учился в Ленин-
градской консерватории. В 1941 г. солист ансамбля песни и пляски РСФСР, 
выступавшего на фронте. В 1942–1944 гг. артист Республиканского театра 
музыкальной комедии Карело-Финской ССР. В 1944–1972 гг. артист Москов-
ского театра оперетты.  
I – 1287. 

Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894) – доктор 
богословия (1890), епископ Русской православной церкви; богослов; публи-
цист. 
В 1841 г. окончил Киевскую духовную академию, в том же году пострижен в 
монахи и рукоположен в священника. В 1847–1854 гг. член русской духовной 
миссии в Иерусалиме. Архимандрит (1855). В 1856–1857 гг. настоятель рус-
ской посольской церкви в Константинополе. В 1857–1859 гг. ректор С.-
Петербургской духовной академии. Тамбовский и Шацкий епископ  
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(1859–1863), епископ Владимирский и суздальский (1863–1866). В 1866 г. по 
прошению уволен на покой для занятия литературной деятельностью (с 
1872 г. в затворе). В 1988 г. канонизирован.  
II – 1063. 

преп. Феофан Исповедник (ок. 760–818) – византийский монах, летописец. 
II – 394. 

Феофан Прокопович (в миру Елиазар Прокопович) (1681–1736) – епископ 
Псковский (1718–1725), архиепископ Новгородский (1725–1736); с 1726 г. 
первенствующий член Святейшего Синода. Один из сподвижников Петра I. 
Публицист.  
I – 47, 1179, 1242. 

Феофанов Юрий Васильевич (1925–2009) – журналист. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московский полиграфи-
ческий институт. В 1956–2002 гг. сотрудник газеты «Известия» заместитель 
редактора, редактор отдела; а 1992–2001 гг. редактор журнала «Закон».  
С 2002 г. сотрудник журнала «Российская Федерация сегодня».  
II – 973. 

Фернандель (наст. имя Фернан Жозеф Дезире Контанден) (1903–1971) – фран-
цузский актер.  
I – 1250. 
II – 35, 99.  

Ферреро Гульельмо (1871–1942) – итальянский историк, публицист.  
I – 1186. 

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – русский поэт.  
I – 826, 1186, 1193, 1194, 1314.  

Фетисова Л.С. – в 1942/43 учебном году студентка исторического факультета 
МОПИ им. Н.К. Крупской. 
II – 121.  

Фефер Ицык (наст. имя Фейфер Исаак Соломонович) (1900–1952) – еврейский 
советский поэт.  
Член и ответственный секретарь Еврейского антифашистского комитате. Рас-
стрелян 12 августа 1952 г. по приговору Военной коллегии Верховного Суда 
СССР. Посмертно реабилитирован в ноябре 1955 г.  
I – 879. 

Фехнер Маргарита Васильевна (1903–1981) – историк архитектуры, архитектор-
реставратор.  
Сотрудник Инспекции по государственной охране памятников архитектуры 
Главного архитектурно-планировочного управления Москвы. 
I – 659, 668.  

Фешин Николай Иванович (1881–1955) – русский и американский художник.  
С 1923 г. в эмиграции.  
I – 939. 

Фивейский Дмитрий Павлович (1906–1973) – заслуженный артист РСФСР 
(1947).  
В 1927–1936 гг. артист Театра-студии Ю. Завадского, в 1936–1940 гг. – Ро-
стовского драматического театра им. Горького, в 1940–1941 и 1944–1973 гг. 
артист московского Театра им. Ермоловой.  
I – 1220.  

Фигейредо Гильерме (1915–1997) – бразильский писатель и драматург.  
I – 1089, 1090, 1210.  
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Фигнер Вера Николаевна (по мужу Филиппова) (1852–1942) – революционерка, 
член Исполнительного комитета «Народной воли». Мемуаристка.  
I – 1134. 
II – 820. 

Фигуровский Николай Александрович (1901–1986) – доктор химических наук 
(1940), профессор; заслуженный деятель науки и техники РСФСР; химик и 
историк науки. 
Окончил Горьковский университет. Участник Великой Отечественной войны. 
Заведующий кафедрой истории химии химического факультета МГУ, одно-
временно с 1947 г. заместитель директора, в 1956–1962 гг. директор Институ-
та истории естествознания и техники АН СССР.  
I – 1302. 

Фикельмон Дарья Федоровна, графиня (урожд. графиня Тизенгаузен)  
(1804–1863) – жена австрийского дипломата и политического деятеля 
К.Л. Фикельмона; хозяйка петербургского салона.  
II – 432. 

Филагина Вера Васильевна (1920–1989) – выпускница исторического факульте-
та МГУ; сотрудница справочно-библиографического отдела ГПИБ.  
II – 27, 1030. 

Филарет (в миру Дмитрий Григорьевич Гумилевский, при рождении Конобе-
евский) (1805–1866) – доктор богословия (1860), духовный писатель, историк 
русской церкви. Почетный член Петербургской Академии наук (1857). 
В 1829 г. окончил Московскую духовную академию, пострижен в монахи и 
был оставлен для подготовки к преподавательской деятельности. С 1832 г. 
профессор этой Академии, одновременно в 1831–1835 гг. инспектор,  
в 1835–1841 гг. ректор. Архимандрит (1835), епископ Рижский, викарий 
Псковской епархии (1841–1848); епископ (с 1857 г. архиепископ) Харьков-
ский и Ахтырский (1848–1859); архиепископ Черниговский и Нежинский 
(1859–1866).  
В 2009 г. канонизирован украинской православной церковью Московского 
патриархата.  
II – 1013, 1131. 

Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) (род. 1929) – иеромонах (1952), 
игумен (1956), архимандрит (1958), епископ (1962), митрополит (1968). 
В 1948 г. окончил Одесскую духовную семинарию, в 1952 г. Московскую ду-
ховную академию. В 1950 г. пострижен в монахи и назначен смотрителем 
Патриарших покоев. В 1952–1956 гг. преподавал в Московской духовной ака-
демии. В 1956–1957 гг. инспектор Киевской духовной семинарии  
В 1957–1958 гг. инспектор, затем в 1958–1960 гг. ректор Киевской духовной 
семинарии. В 1960–1961 гг. управляющими делами Украинского экзархата. В 
1961–1962 гг. настоятель подворья РПЦ при Александрийском Патриархате в 
Александрии (Египет). В 1962 г. епископ Лужский, викарий Ленинградской 
епархии и управляющий Рижской епархией. В том же году викарий Средне-
европейского экзархата с временным управлением Среднеевропейским экзар-
хатом. В 1962–1964 гг. епископ Венский и Австрийский. В 1964–1965 гг. епи-
скоп Дмитровский, викарий Московской епархии и ректор Московской ду-
ховной академии и семинарии. В 1966–1990 гг. – архиепископ Киевский и Га-
лицийский, экзарх Украины и постоянный член Священного Синода. 
После смерти патриарха Пимена в 1990 г. местоблюститель патриаршего пре-
стола РПЦ, один из трех кандидатов на патриарший престол. В 1990–1992 гг. 
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митрополит Киевский и всея Украины. В 1992 г. с частью клира и мирян по-
кинул Украинскую православную церковь Московского патриархата, образо-
вав Украинскую православную церковь Киевского патриархата, не признан-
ную ни одной из поместных православных церквей. С 1995 г. является ее 
предстоятелем с титулом «патриарх Киевский и всея Руси-Украины». 
В 1992 г. отлучен от церкви и в 1997 г. предан анафеме Русской православной 
церковью. 
II – 1168. 

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (26.12.1782 / 6.1.1783–1867). 
Крупнейший русский православный богослов XIX в.  
В 1808 г. пострижен в монахи. Иеромонах (1809), архимандрит (1811); епи-
скоп Ревельский, викарий С.-Петербургский (1817); архиепископ Тверской 
(1819), Ярославский и Ростовский (1820); архиепископ (1821) митрополит 
(1826) Московский и Коломенский.  
В 1812–1819 гг. ректор Петербургской духовной академии.  
В 1994 г. канонизирован Русской православной церковью.  
II – 133, 264, 265, 270, 784, 799. 

Филатов Владимир Петрович (1875–1956) – доктор медицины (1908), профессор 
(1911), академик АМН СССР (1944), академик АН Украинской ССР (1939); 
Герой Социалистического Труда (1950); врач-офтальмолог. 
В 1897 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 
1911–1956 гг. профессор кафедры глазных болезней Новороссийского уни-
верситета (с 1919 – Одесский медицинский институт). С 1936 г. директор ин-
ститута экспериментальной офтальмологии (с 1942 г. – Украинский экспери-
ментальный институт глазных болезней, впосл. – им. В.П. Филатова). 
I – 319. 

Филатов Леонид Алексеевич (1946–2003) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1995). 
В 1969 г. окончил театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1969–1985 и в 
1987–1993 гг. артист Театра на Таганке, в 1985–1987 гг. – Театра «Современ-
ник», в 1993–2003 гг. – «Содружества актеров Таганки». С 1993 г. и до конца 
жизни ведущий телепрограммы «Чтобы помнили».  
Муж актрисы Н.С. Шацкой. 
II – 707, 709, 722, 768, 795, 815, 852, 876, 959, 1114, 1250. 

Филатова Г. (Галина?) И. – в 1956 г. окончила исторический факультет ; ученица 
С.С. Дмитриева.  
I – 769, 799, 1153. 
II – 813. 

Филатьев – в 1945 г. сотрудник журнала «Московский пропагандист». 
I – 110. 

Филимонов Иван Николаевич (1890–1966) – невролог, невропатолог; действи-
тельный член АМН СССР (1960); заслуженный деятель науки РСФСР.  
В 1914 г. кончил медицинский факультет Московского университета. Один из 
организаторов Института иссследований мозга В.И. Ленина АМН СССР. В 
1927–1966 гг. замститель руководителя, руководитель морфологического сек-
тора института мозга. Одновременно в 1932–1936 гг. и заведующий кафедрой 
нервных болезней Украинской психоневрологической академии в Харькове; 
затем заведующий аналогичными кафедрами третьего, в 1936–1941 гг. второ-
го Московских медицинских институтов. 
I – 405. 
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Филимонова Лидия Васильевна – см. Кошман Лидия Васильевна 

Филинков Петр Николаевич – сосед Дмитриевых по Швейцарскому дому в 
Кусково; директор кинотеатра «Гай» в Шереметевском парке.  
Муж К.В. Филинковой-Жуковой, отец М.П. Филинковой.  
I – 20, 32, 34, 38, 51, 52, 53, 56. 
III – 11, 13, 23, 24, 28, 30, 33–35, 37, 40, 43, 71, 74, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 96–
100, 103, 105, 106, 108, 110–115, 117, 119. 120, 127, 128, 140, 143–145, 148–
150, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 173, 175–177, 179–185, 188, 189, 192–195, 
198, 199, 201, 206, 208, 212, 216–218, 223, 224, 231, 233, 235, 241, 243, 245, 
246, 248, 251, 253, 256, 258, 259, 261, 262, 269, 270, 273–276, 279, 284, 289, 
290, 311, 327, 330, 335, 343, 347, 348, 350, 351, 354, 356, 358¸360, 365, 366, 368, 
369, 373, 375, 377, 380–382, 385, 386, 388, 389, 393, 395, 396, 398, 399, 402, 
404, 405, 408, 414, 417, 418, 423, 424, 426, 429, 432, 436, 437, 442, 445, 447, 
448, 450, 451, 453, 460, 469, 473, 474, 476, 480–483, 485, 490, 491, 493, 496, 
497, 500, 507, 509–512, 517, 521 524, 525, 529, 530, 532, 535. 

Филинкова Муза Петровна (род. 1935) – дочь П.Н. Филинкова и К.В. Филинко-
вой-Жуковой. 
I – 31, 35.  
III – 12, 15, 19, 22, 128, 232, 261, 351, 449, 451, 481, 486, 493, 499. 

Филинкова-Жукова Клавдия Васильевна – соседка Дмитриевых по Швейцар-
скому дому в Кусково.  
Жена П.Н. Филинкова, мать М.П. Филинковой.  
I – 31, 33, 56.  
III – 12, 15, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 37, 40, 42, 43, 74, 78, 83, 106, 128, 129, 
176, 177, 261, 269, 351, 437, 450, 468. 481, 486, 493, 499, 523, 525. 

Филинковы – соседи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 40, 41. 

Филип Жерар (1922–1959) – французский киноактер. 
I – 698, 875, 1147, 1182, 1226, 1243. 
II – 35.  

Филипенко Александр Георгиевич (род. 1944) – артист театра и кино; народный 
артист РФ (2000). 
В 1967 г. окончил МФТИ, в 1974 г. Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 
1964–1969 гг. артист и режиссер эстрадной студии МГУ, в 1969–1975 гг. ар-
тист Театра драмы и комедии на Таганке, в 1975–1995 гг. – Театра им. Е. Вах-
тангова. С 1996 г. руководитель театра «Моно-Дуэт-Трио» при Москонцерте.  
II – 1242, 1255. 

свт. Филипп II (в миру Федор Степанович Колычев) (1507–1569) – митрополит 
Московский и всея Руси в 1566–1568 гг.  

Противник опричнины. Смещен с митрополичьего престола Иваном Гроз-
ным, заключен в тверской Отрочь монастырь, где был убит Малютой Скура-
товым.  

Канонизирован Русской православной церковью.  
I – 805. 
II – 1042. 

Филипп Низье Антельм (1849–1905) – французский медиум.  

С 1901 г. входил в ближайшее окружение Николая II и Александры Федоровны.  
II – 595, 596. 

Филиппов Александр Михайлович – редактор Учпедгиза (1950–1951).  
I – 265, 288, 289. 
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Филиппов Борис Андреевич (наст. фамилия Филистинский) (1905–1991) – пи-
сатель, поэт, преподаватель; коллаборационист, военный преступник. 
В 1928 г. окончил Ленинградский институт живых восточных языков, в 
1933 г. – Ленинградский институт инженеров промышленного строительства. 
В 1936–1941 гг. находился в заключении. После освобождения поселился в 
Новгороде. Во время Великой Отечественной войны начальник вспомога-
тельной полиции Новгорода; принимал личное участие в массовых убий-
ствах. При наступлении Советской Армии эмигрировал в Германию, а затем в 
1950 г. из Западной Германии переехал в США. Сотрудничал с Русской 
службой радиостанции «Голос Америки» и являлся профессором ряда амери-
канских университетов.  
II – 1079. 

Филиппов Л. – один из авторов письма преподавателей и аспирантов МГУ в ре-
дакцию «Литературной газеты» «Не упрощать историю» (май 1956 г.).  
I – 792. 

Филиппов Михаил Иванович (род. 1947) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (1996). 
В 1973 г. окончил ГИТИС. С 1973 г. артист Театра им. В.В. Маяковского. 
II – 787. 

Филиппов Николай Васильевич – с 1945 г. директор музея в Кусково. 
I – 110. 

Филиппов Рудольф Васильевич (1926–2001) – доктор исторических наук (1969), 
профессор (1970); специалист по истории народничества. 
В 1950 г. окончил Карело-Финский государственный университет. С 1954 г. 
преподавал там же: старший преподаватель, доцент. В 1970–1975 гг. заведу-
ющий кафедрой истории СССР досоветского периода Уфимского государ-
ственного университета. В 1975–1981 гг. заведующий кафедрой истории 
КПСС Московского кооперативного института Центросоюза. В 1981–1993 гг. 
работал в Институте марксизма-ленинизма ЦК КПСС (главный научный со-
трудник). С 1993 г. на пенсии.  
II – 255.  

Филиппов Федор Иванович (1911–1988) – кинорежиссер; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1974 ?). 
III – 283.  

Филиппова Ирина Петровна – в 1980 г. врач.  
II – 566, 567. 

Филов Богдан Димитров (1883–1945) – болгарский археолог, искусствовед и по-
литический деятель. 
В 1931–1932 гг. ректор Софийского университета. В 1937–1944 гг. президент 
Болгарской академии наук. С 1938 г. министр народного просвещения; в 
1940–1943 гг. премьер-министр болгарского правительства. В 1943–1944 гг. 
регент при малолетнем царе Симеоне III. Арестован и по приговору Народно-
го суда расстрелян 1 февраля 1945 г.  
I – 44.  

Филов Владимир Григорьевич (1899–1984) – поэт и писатель.  

С 1944 г. художественный руководитель Барнаульского театра кукол.  
Автор переводов стихов сподвижника Е.И. Пугачева Салавата Юлаева

*
 и кни-

ги «Пугачевцы на Алтае» (Барнаул, 1955).  
I – 365, 373.  

                                                           
*
 См. комментарии к записи С.С. Дмитриева от 20 декабря 1952 года. 
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Филозов Альберт Леонидович (1937–2016) – актер театра и кино; педагог; 
народный артист РФ (1994). 
В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1959–1960 и 1960–1990 гг. артист 
Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, с 1989 г. – те-
атра «Школа современной пьесы).  
II – 722. 

Филонов Павел Николаевич (1883–1941) – художник, один из лидеров русского 
авангарда; теоретик искусства. 
II – 1249. 

Фильшин Геннадий Иннокентьевич (1931–2021) – кандидат экономических 
наук. 
В 1954 г. окончил экономический факультет МГУ. В 1954–1963 гг. препода-
ватель кафедры политэкономии Иркутского политехнического института. В 
1970–1972 гг. заместитель председателя Иркутского областного планового 
комитета. С 1972 г. научный сотрудник, затем заведующий отделом Институ-
та экономики АН СССР. В 1989–1991 гг. народный депутат СССР, член Вер-
ховного Совета СССР; член Межрегиональной депутатской группы.  
В 1990–1991 гг. заместитель председателя Совета министров РСФСР – пред-
седатель Комитета РСФСР по экономике. В мае – ноябре 1991 г. заместитель 
министра, и. о. министра внешнеэкономических связей РСФСР.  
В 1992–2005 гг. торговый представитель РФ в Австрии.  
II – 1158, 1233, 1291. 

Финк Ганс-Петер – в 1971 г. стажер кафедры истории СССР периода капитализ-
ма исторического факультета МГУ из Австрии (Венский университет).  
II – 242. 

Финогеев С. – один из авторов рецензии на том «Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. История» в журнале «Вопросы истории» № 6 за 1949 г. 
I – 216. 

Финягина Нина Петровна (1930–2000) – кандидат исторических наук (1976); му-
зеевед.  
Сотрудник НИИ культуры Министерства культуры РСФСР; затем научный 
сотрудник отдела картографии ГИМа.  
II – 413, 443, 452, 464.  

Фиолетова Юлия – в 1920-е годы студентка Ярославского педагогического ин-
ститута.  
I – 92, 220.  

Фира – см. Марголина Эсфирь Мироновна. 
Фитуни Аркадий Петрович (1897–1990) – доцент, историк. 

В 1920-е гг. научный сотрудник Общества обследования и изучения Азербай-
джана. На 1936 г. сотрудник сектора Истории Туркменского государственно 
научно-исследовательского института. На 1941 г. декан исторического фа-
культета Ташкентского учительского института.  
I – 444, 531.  

Фиш Геннадий Семенович (1903–1971) – писатель, переводчик, сценарист.  
I – 562, 631.  

Фишер Йожеф – венгерский политический деятель.  
Во время венгерского восстания 1956 г. государственный министр от Венгер-
ской социал-демократической партии.  
I – 849. 

Фишман – персонаж романа В.С. Пикуля «У последней черты». 
II – 596.  
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Флейдер Лео (1913–1977) – аргентинский кинорежиссер. 
I – 1244. 

Флек(к)енштайн Гюнтер (1924–2020) – немецкий театральный режиссер.  
II – 786. 

Флобер Гюстав (1821–1880) – французский писатель. 
II – 632. 

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – православный священник; ре-
лигиозный философ.  
Окончил физико-математический факультет Московского университета, за-
тем Московскую духовную академию. В 1911 г. принял священство.26 фев-
раля 1933 г. арестован, в июле того же года приговорен к 10 годам заключе-
ния. 25 ноября 1937 г. особой тройкой НКВД Ленинградской области приго-
ворен к расстрелу и расстрелян. Посмертно реабилитирован 5 мая 1958 г. (по 
приговору 1933 г.) и 5 марта 1959 г. (по приговору 1937 г.).  
I – 87. 
II – 1057, 1058, 1200, 1206, 1225. 

Флоренский Павел Васильевич (род. 1936) – кандидат наук (1982), профессор 
(1990); академик международной славянской академии наук искусств и куль-
туры (1995), академик российской академии естественных наук (1996). 
В 1959 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой про-
мышленности. С 1956 г. работает там же: коллектор, инженер (1956–1961), 
младший научный сотрудник (1961–1965), старший научный сотрудник 
(1965), ассистент (1965–1968), старший преподаватель (1968–1970), доцент 
(1970–1990), профессор (с 1990).  
Внук П.А. Флоренского.  
II – 1200. 

Флоринский Василий Маркович (1834–1899) – доктор медицины (1861), про-
фессор Медико-Хирургической академии, затем Томского университета.  
В 1885–1898 гг. попечитель Западно-Сибирского учебного округа.  
I – 423, 529. 

Флоровский Антоний Васильевич (1884–1968) – доктор исторических наук 
(1957); профессор (1916); специалист по истории России, славист. 
В 1908 г. окончил историко-филологический факультет Новороссийского 
(Одесского) университета. С 1911 г. преподавал там же, с 1916 г. профессор 
по кафедре русской истории. Одновременно работал в Одесском библиогра-
фическом обществе, Историко-филологическом обществе, Одесском област-
ном архивном управлении (1920–1922), в Одесской публичной библиотеке 
(1921–1922) – в 1922 г. директор этой библиотеки. В 1922 г. выслан за грани-
цу; жил и работал в Чехословакии. В 1933–1957 гг. профессор Карлова уни-
верситета (Прага). В 1946 г. принял советское гражданство, но в СССР не 
вернулся. 
Брат Г.В. Флоровского.  
II – 133, 566.  

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) – протоиерей; религиозный мыс-
литель. Деятель экуменистического движения; один из основателей Всемир-
ного совета церквей.  
В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Новороссийского 
университета. С 1920 г. проживал в эмиграции. В 1948–1955 гг. декан Свя-
то-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. В 1956–1964 гг. профес-
сор церковной истории Гарвардского университета. 
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Брат А.В. Флоровского.  
II – 265, 566, 605, 1013, 1131, 1247. 

Фогель Карл – в 1951/52 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (ГДР).  
I – 315, 1153.  

Фокин Валерий Владимирович (род. 1946) – театральный режиссер; народный 
артист РФ (1996); заслуженный деятель искусств Польши (1979). 
В 1970 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1970–1985 г. ре-
жиссер Театра «Современник», в 1985–1991 гг. – Московского театра 
им. М.Н. Ермоловой. В 1991–2011 гг. художественный руководитель и гене-
ральный директор Творческого центра им. Вс. Мейерхольда. С 2012 г. пред-
седатель Гильдии театральных режиссеров.  
II – 794, 829, 830, 845, 846, 848, 850, 868, 869, 876, 904, 906, 908, 954, 1000, 
1016, 1038, 1238, 1240, 1245. 

Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) – артист балета, балетмейстер, педагог.  
В 1909–1912 и 1914 гг. участвовал в Русских сезонах в Париже и Лондоне.  
С 1918 г. жил в эмиграции, с 1921 г. – в США.  
I – 1290. 

Фольварочный Петр Онуфриевич – в 1948–1950 гг. слушатель ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
В 1951 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина (заочно). Назначен на работу в 
Ровно.  
I – 1152. 

Фома Аквинский (Фома Аквинат) (1225–1274) – итальянский философ и теолог; 
католический святой.  
II – 1273. 

Фоменко Лидия Николаевна (1909–1974) – кандидат филологических наук 
(1946); литературный критик, писательница. 
В 1930 г. окончила Северо-Кавказский университет. В 1940-е – 1950-е гг. 
преподаватель; декан литературного факультета МОПИ им. Н.К. Крупской. 
Член редколлегии и заведующая отделом критики «Литературной газеты».  
I – 96, 172, 722.  
II – 632, 662. 

Фоменко Петр Наумович (1932–2012) – режиссер театра и кино; профессор 
(1992). 
В 1955 г. окончил филологический факультет МГПИ им. В.И. Ленина, в 
1961 г. – режиссерский факультет ГИТИСа. В 1972–1981 гг. режиссер, с 
1977 г. главный режиссер Ленинградского Театра Комедии, с 1982 г. режис-
сер Театра им. В.В. Маяковского, с 1989 г. – Театра им. Е.Б. Вахтангова. В 
1981–2003 гг. преподавал в ГИТИСе (РАТИ). Художественный руководитель 
Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».  
II – 787. 

Фомин – в 1949 г. аспирант АОН при ВКП(б). 
I – 171. 

Фомин Евстигней Ипатович (1761–1800) – композитор.  
II – 907, 913, 954. 

Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745–1792) – писатель.  
I – 128, 1182. 
II – 477, 489.  

Фонда Генри Джейнс (1905–1982) – американский актер театра и кино.  
I – 1182, 1242. 
II – 15, 86. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%C2%BB
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Фондаминская Амалия Осиповна (урожд. Гавронская) (1882–1935) – жена 
И.И. Фондаминского, близкая знакомая З.Н. Гиппиус.  
II – 1247. 

Фондаминский Илья Исидорович (1880–1942) – участник революционного дви-
жения.  
В 1917 г. комиссар Временного правительства на Черноморском флоте. Депу-
тат Учредительного собрания. С 1919 г. в эмиграции. Один из редакторов 
журнала «Современные записки» (1920–1940). В 1941 г. арестован немецкими 
оккупационными властями как масон. Погиб в Освенциме.  
II – 1247. 

Фонкич Борис Львович (1938–2021) – доктор исторических наук (1992), профес-
сор (1995); византинист. 
В 1961 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1961–1971 гг. сотрудник 
научной библиотеки МГУ им. А.М. Горького. С 1971 г. работает в Институте 
всеобщей истории АН СССР (РАН); в 1971–1998 гг. сотрудник сектора исто-
рии Византии, с 1998 г. директор центра «Палеография, кодикология, дипло-
матика» того же института. Одновременно с 1995 г. профессор кафедры ви-
зантийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ.  
II – 530. 

Фор Поль (1872–1960) – французский поэт-символист.  
II – 490. 

Фор Эдгар (1908–1988) – французский политический и государственный деятель. 
Участник движения Сопротивления. премьер-министр Франции в 1952 г. и 
1955–1956 гг.  
I – 693, 751. 

Форе Габриэль (1845–1924) – французский органист, композитор и педагог. Про-
фессор (с 1896), директор (1905–1920) Парижской консерватории.  
I – 515. 

Форез Жан (1905–1980) – французский кинорежиссер и сценарист.  
II – 107. 

Форман Милош (1932–2018) – чешский и американский кинорежиссер, сцена-
рист.  
В 1968 г. эмигрировал из ЧССР в США.  
II – 1198, 1225. 

Формозов Александр Николаевич (1899–1973) – доктор биологических наук 
(1935), профессор (1935); биолог и художник-анималист.  
В 1925 г. окончил МГУ. В 1930–1956 гг. преподавал там же. Одновременно с 
1945 г. сотрудник Института географии АН СССР, в 1946–1962 гг. заведую-
щий отделом биогеографии.  
I – 557, 630, 970.  

Фортунатов П.К. – специалист по истории русской армии XVIII – ХIX вв., воен-
ной истории; полковник. 
I – 393, 394, 395, 396, 397, 420, 525.  

Форш Ольга Дмитриевна (урожд. Комарова) (1873–1961) – писательница.  
II – 597. 

Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) – участница революционного дви-
жения; Герой Социалистического Труда (1971). 
Член РСДРП с 1904 г., большевик. В 1918–1930 гг. секретарь СНК РСФСР 
(затем СССР) и Совета Труда и Обороны РСФСР (затем СССР). Одновремен-
но в 1918–1924 гг. личный секретарь В.И. Ленина. С 1956 г. на пенсии.  
I – 741. 
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Фотий (в миру Петр Никитич Спасский) (1792–1838) – настоятель Юрьева мо-
настыря (близ Новгорода).  
I – 542. 

Фохт Анастасия Викторовна – доцент; историк-методист; специалист по отече-
ственной истории. 
Жена профессора МГУ Степана Саввича Кривцова (истмат).  
I – 703. 

Фохт Ульрих Ричардович (1902–1979) – доктор филологических наук (1966), 
профессор; специалист по русской литературе XIX в.  
В 1923 г. окончил Нежинский институт народного образования. С 1927 г. 
преподавал в вузах Москвы, в том числе в МОПИ им. Н.К. Крупской. С 
1955 г. старший научный сотрудник ИМЛИ АН СССР.  
II – 76, 643. 

Фрагонар Жан-Оноре (1732–1806) – французский художник, гравер.  
II – 743. 

Фрадкина Зинаида Львовна (1911–1983) – кандидат педагогических наук, до-
цент; специалист по исторической библиографии.  
В 1938 г. окончила Московский государственный библиотечный институт. В 
1938–1941 и 1943–1957 гг. сотрудник научно-библиографического отдела 
ГПИБ. В 1957–1967 гг. главный библиограф, затем заведующая сектором 
научно-информационной библиографии ГБЛ. В 1968–1976 гг. доцент кафед-
ры библиографии Московского государственного института культуры.  
I – 1323, 1358, 1375. 
II – 73. 

Франк Илья Михайлович (1908–1990) – доктор физико-математических наук 
(1935); член-корреспондент (1946), академик (1968) АН СССР; физик-
теоретик. 
В 1930 г. окончил МГУ. В 1934–1940 гг. работал в Физическом институте 
АН СССР; в 1957–1971 гг. – в Объединенном институте ядерных исследова-
ний в Дубне; в 1971–1990 гг. – Институте ядерных исследований АН СССР.  
I – 1075. 

Франк Семен Людвигович (1877–1950) – русский философ и религиозный мыс-
литель.  
С 1922 г. в эмиграции. 
II – 1205. 

Франко Иван Яковлевич (1856–1916) – украинский писатель и общественный 
деятель.  
I – 88, 310, 549. 

Франко Франсиско (полное имя Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло 
Франко Баамонде) (1892–1975) – генералиссимус (1936), диктатор Испании 
(1939–1975).  
I – 103, 1137. 
II – 91, 193, 385, 386.  

Францев Юрий (Георгий) Павлович (1903–1969) – доктор исторических наук 
(1942), профессор; член-корреспондент (1958), академик (1964) АН СССР; 
философ, историк, социолог. Кандидат в члены ЦК КПСС (1962–1969).  
В 1924 г. окончил ЛГУ. В 1937–1945 гг. директор Музея истории религии 
АН СССР. А 1945–1949 гг. директор МГИМО. В 1949–1952 гг. заведующий 
отделом печати МИД СССР. Одновременно с 1946 гг. профессор АОН при 
ЦК ВКП(б) (КПСС), в 1958–1965 гг. ректор. С 1953 г. член редколлегии, с 
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1957 г. заместитель главного редактора газеты «Правда». В 1968–1969 гг. за-
меститель директора ИМЭЛ при ЦК КПСС.  
I – 881, 882, 883, 900. 

Франциск Ассизский (Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне)  
(1181/82–1226) – учредитель названного его именем нищенствующего орде-
на; католический святой.  
II – 1273. 

Фредро Александр, граф (1793–1876) – польский комедиограф. 
I – 1332. 
II – 35, 107.  

Фрейберг Борис  
II – 598. 

Фрейберг Давид  
II – 598. 

Фрейд Зигмунд (1856–1939) – австрийский невропатолог, психиатр и психолог; 
основоположник психоанализа.  
I – 1299, 1362.  

Фрейдлин Борис Миронович (1898–1965) – кандидат исторических наук, специ-
алист по истории рабочего движения в России. 
Окончил Институт красной профессуры. Научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР. 22 сентября 1937 г. арестован; отбыл наказание. 29 декабря 
1948 г. арестован повторно; 25 мая 1949 г. осужден и сослан на спецпоселе-
ние. В середине 1950-х гг. реабилитирован. Вернулся к научной деятельно-
сти.  
I – 94, 911.  

Фрейн Майкл (род. 1933) – английский журналист, писатель, драматург, пере-
водчик.  
II – 957, 988, 1009. 

Фрейнат Оттон-Юлий Генрихович (1869–1924) – действительный статский со-
ветник, чиновник МВД.  

В 1907–1914 гг. чиновник по особым поручениям при министре внутренних 

дел. В 1915 г. приговорен к лишению всех прав состояния и 4 годам каторж-

ных работ. Позднее жил в Вильне.  

II – 598, 606.  

Фрейнд Роберт (род. 1929) – немецкий художник и график.  

I – 961. 

Фрейндлих Алиса Бруновна (род. 1934) – актриса театра и кино; народная ар-

тистка СССР (1981). 

В 1957 г. окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Остров-

ского. В 1957–1961 гг. актриса Ленинградского драматического театра 

им. В.Ф. Комиссаржевской; в 1961–1983 гг. Ленинградского академического 

театра им. Ленсовета, с 1983 г. Большого драматического театра. 

Дочь Б.А. Фрейндлиха.  

II – 405, 571, 768, 782, 795.  

Фрейндлих Бруно Артурович (1909–2002) – актер театра и кино; народный ар-

тист СССР (1974). 
Учился в Ленинградском техникуме сценических искусств. В 1931–1934 и 
1936–1940 гг. артист Ленинградского колхозного ТРАМа, в 1934–1936 гг. ар-
тист Ташкентского театра Красной Армии, в 1946–1948 гг. – Большого дра-
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матического театра (Ленинград), с 1948 г. – Ленинградского академического 
театра драмы им. А.С. Пушкина. 
Отец А.Б. Фрейндлих.  
II – 722. 

Фрид Григорий Самуилович (1915–2012) – композитор; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1986).  
II – 835. 

Фрид Мария – шведский театральный режиссер.  
II – 1266. 

Фрида Матвеевна – делопроизводитель (упом. в 1952 г.). 
I – 514. 

Фридберг Лев Яковлевич (род. 1916) – кандидат исторических наук (1946), до-
цент; специалист по истории русской общественной мысли XVIII в. и истории 
народного хозяйства СССР. 
В 1938 г. окончил исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской.  
В 1946–1950 гг. преподавал на кафедре истории СССР Калужского учитель-
ского института; в 1948–1949 гг. заведующий этой кафедрой. Преподавал на 
кафедре политической экономии Всесоюзного заочного экономического ин-
ститута. 
Муж Т.В. Маляровской.  
I – 1000, 1268. 
II – 133, 160, 186, 1024. 

фон Фридебург Ганс Георг (1895–1945) – германский военный деятель; гене-
рал-адмирал (1945). 
В 1943–1945 гг. командующий подводным флотом Германии. С 1 мая 1945 г. 
главнокомандующий Германскими военно-морскими силами. Покончил с собой 
23 мая 1945 г. перед арестом союзниками правительства К. Деница.  
I – 127. 

Фридлянд Григорий Самойлович (1897–1937) – историк; специалист по Вели-
кой Французской революции. 
Участник революционного движения. Член еврейской соци-
ал-демократической партии Поалей Цион, с 1921 г. – ВКП(б). 
Учился на юридическом факультете Петроградского психоневрологического 
института; в начале 1920-х гг. в Институте красной профессуры. С 1922 г. 
преподавал в 1 МГУ, Институте красной профессуры, Коммунистическом 
университете им. Я.М. Свердлова. В 1934–1936 гг. декан исторического фа-
культета МГУ. 1 мая 1936 г. арестован; 7 марта 1937 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу и 8 марта расстрелян. По-
смертно реабилитирован 21 ноября 1956 г.  
I – 94, 328.  
II – 637. 

Фридман Николай Владимирович (1911–1990) – доктор филологических наук 
(1966), профессор (1970); литературовед; специалист по русской поэзии пер-
вой половины XIX в., преимущественно по творчеству К.Н. Батюшкова. 
В 1933 г. окончил МГПИ им. В.И. Ленина. Преподавал в вузах Москвы, в 
частности, в МГУ и Московском государственном библиотечном институте.  
I – 400. 

Фриз Грегори Льюис (род. 1945) – специалист по истории русской церкви.  
В 1972 г. окончил Колумбийский университет (США). В середине 1970-х гг. 
стажер кафедры истории СССР периода капитализма исторического факуль-
тета МГУ. 
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Профессор Брандейского университета (США).  
II – 731. 

Фримль Рудольф (1879–1972) – чешский и американский композитор и пианист. 
III – 254. 

Фройнд Н. – в 1940-е гг. редактор Госполитиздата. 
I – 72, 81.  

Фролов Вадим Антонович (1926–2000) – художник-анималист, книжный иллю-
стратор.  
I – 1283. 

Фролов Г. – кандидат биологических наук; автор (наряду с И. Гунаром) письма 
«Об очерке Г. Фиша «Живая земля»», опубликованного в газете «Правде» от 
31 марта 1954 г. 
I – 562. 

Фролов Геннадий Алексеевич (род. 1937) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (1992). 
В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1959–1961 гг. артист МХАТ, с 
1961 г. – театра «Современник».  
II – 905, 1173. 

Фролов Иван Тимофеевич (1929–1999) – доктор философских наук (1966), пар-

тийный деятель; академик АПН СССР (с 1991 г. – РАН); секретарь ЦК КПСС 

(1989–1990), член Политбюро ЦК КПСС (1900–1991). 

В 1953 г. окончил философский факультет МГУ. В 1965–1968 гг. помощник 

секретаря ЦК КПСС по идеологии П.Н. Демичева. В 1968–1977 гг. главный 

редактор журнала «Вопросы философии». С 1971 г. профессор философского 

факультета МГУ. В 1977–1978 гг. ответственный секретарь журнала «Про-

блемы мира и социализма». В 1986–1987 гг. главный редактор журнала 

«Коммунист». В 1986–1989 гг. помощник по идеологии Генерального секре-

таря ЦК КПСС. В 1989–1991 гг. главный редактор газеты «Правда».  

В 1989–1991 гг. народный депутат СССР.  
II – 1173. 

Фролов Михаил Иванович (1924–2012) – доктор исторических наук, профессор 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 
Автор статьи «Эшелоны шли в Ярославль» (Военно-исторический журнал. 
2012, № 12). 
III – 9, 428. 

Фроловина – в 1949/50 учебном году студентка III курса МГИАИ.  
I – 206. 

Фрост Роберт Ли (1874–1963) – американский поэт.  
II – 250. 

Фрост Терри (1915–2003) – английский художник.  
I – 1299. 

Фугард Атол (род. 1932) – южноафриканский писатель, драматург, актер, режис-
сер театра и кино.  
II – 1000, 1012, 1032. 

Фукс Александр Николаевич (род. 1958) – доктор исторических наук, профес-
сор; специалист по истории школьного исторического образования в России. 
С 1986 г. работает в МОПИ им. Н.К. Крупской: ассистент кафедры методики 
преподавания истории в школе (методики преподавания истории, политоло-
гии и права), доцент, заведующий кафедрой. Директор Истори-
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ко-филологического института Московского государственного областного 
университета.  
II – 1227. 

Фуллер Ричард Бакминстер (1895–1983) – американский архитектор и инженер.  
I – 1188. 

Функ С.Е. – в начале 1950-х гг. врач терапевтической клиники Омского медицин-
ского института.  
Автор статьи в журнале «Терапевтический архив», 1951, т. XXIII, № 1.  
I – 385, 386.  

Фурман – персонаж романа В.С. Пикуля «У последней черты», прототипом для 
которого стал Алексей Дмитриевич Фурман – присяжный поверенный, член 
Наблюдательной комиссии Киевского городского кредитного общества. 
II – 596.  

Фурман Петр Романович (1816–1856) – журналист, писатель, автор историче-
ской прозы.  
II – 1232. 

Фурцева Екатерина Алексеевна (1910–1974) – советский государственный и 
партийный деятель; кандидат в члены (1952–1956), член Президиума  
(1957–1961) ЦК КПСС. 
2-й секретарь (1950–1954), 1-й секретарь (1954–1957) МГК ВКП(б)  
(с 1952 г. – КПСС). В 1956–1960 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1960–1974 гг. ми-
нистр культуры СССР.  
I – 879, 942, 951, 952, 957, 990, 1007, 1029, 1294. 
II – 81, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 109, 116, 199, 200, 222, 328.  

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский социалист-утопист.  
I – 27. 

Фучик Юлиус (1903–1943) – чехословацкий журналист. 
С 1921 г. член Коммунистической партии Чехословакии; один из редакторов 
ее печатных органов. Во время Второй мировой войны участник движения 
Сопротивления. В 1942 г. арестован, 8 сентября 1943 г. казнен в берлинской 
тюрьме Плётцензее. Автор известной книги «Репортаж с петлей на шее», 
написанной им в заключении.  
I – 908. 
II – 1179. 

Фэнге Эва – театральный гример (Швеция).  
II – 1266. 

Х 

Хайле Селассие I (1892–1975) – в 1930–1974 гг. император Эфиопии. 
I – 856. 

Хазин Александр Абрамович (1912–1976) – член Союза писателей с 1934 г.  
После разгромной критики, которой подверглась в 1946 г. в докладе 
А.А. Жданова его пародия «Возвращение Онегина», не печатался. Под псев-
донимом «Балашов» был заведующим литературной частью Ленинградского 
театра миниатюр.  
I – 310. 

Хаксли Олдос Леонард (1894–1963) – английский писатель.  
II – 468, 820. 

Хализев Андрей Евгеньевич (1934–2003) – кандидат биологических наук (1970). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5
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В 1957 г. окончил биологический факультет МГУ. С начала 1960-х гг. со-
трудник лаборатории генетики соматических клеток млекопитающих Радио-
биологического отдела Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. С 
1978 г. и до конца жизни ученый секретарь, одновременно в 1993–2003 гг. за-
меститель директора института по науке. 
Племянник А.С. Нифонтова, брат В.Е. Хализева.  
II – 898. 

Хализев Валентин Евгеньевич (1930–2016) – доктор филологических наук 
(1983); профессор; литературовед. 
В 1953 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1957 г. работал там же 
на кафедре теории литературы. 
Племянник А.С. Нифонтова; брат А.Е. Хализева.  
II – 898, 910, 917, 921, 927. 

Халилов Курбан Али-оглы (1906–2000) – советский государственный и партий-
ный деятель; член ЦРК КПСС (1971–1986). 
В 1933 г. окончил Азербайджанский индустриальный институт 
им. М.А. Азизбекова. В 1937–1942 гг. директор ряда машиностроительных 
заводов в Баку. В 1942–1945 гг. секретарь Бакинского горкома КП Азербай-
джана. В 1945–1955 гг. на руководящей хозяйственной работе.  
В 1955–1958 гг. заместитель председателя Бакинского горисполкома, министр 
местной промышленности. В 1958–1969 гг. министр финансов Азербайджан-
ской ССР. В 1969–1985 гг. председатель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР, одновременно с 1970 г. заместитель председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. С 1985 г. на пенсии.  
II – 469. 

Халимова Энисэ Сабирулловна (род. 1952) – кандидат исторических наук 
(1977); специалист по отечественной истории советского периода.  
В 1974 г. окончила исторический факультет МГУ.  
II – 459. 

Халтурин Степан Николаевич (1856–1882) – революционер; организатор «Се-
верного союза русских раочих», затем член «Народной воли». 
5 февраля 1880 г. организовал взрыв Зимнем дворце с цель убийства Алек-
сандра II. В 1882 г. задержан в Одессе в связи покушением на прокурора В.С. 
Стрельникова, предан военно-полевому суду и казнен. 
I – 441. 

Хаменеи Али Хосейни (род. 1939) – иранский религиозный и государственный 
деятель; великий аятолла (1994). 
Один из видных участников исламской революции в Иране в 1979 г., близкий 
соратник Р.М. Хомейни. В 1981–1989 гг. президент Ирана, одновременно ге-
неральный секретарь Партии исламской республики. С 1989 г. рахбар (выс-
ший руководитель – глава государства).  
II – 1141. 

Хаммаршельд Даг Яльмар (1905–1961) – шведский государственный деятель, 
экономист, член Шведской академии (1954). 
В 1948–1949 гг. вице-председатель организации европейского экономическо-
го сотрудничества. Генеральный секретарь ООН (1953–1961).  
I – 1016, 1139, 1140. 
II – 65, 75, 107, 119.  

Хаммер Арманд (1898–1990) – американский предприниматель, коллекционер.  
II – 273, 274.  



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

816 

Ханаева Евгения Никандровна (1921–1987) – актриса театра и кино; народная 
артистка СССР (1987). 
В 1947 г. окончила Школу-студию МХАТ. С того же года артистка МХАТа.  
II – 722. 

Ханджян Агаси Гевондович (1901–1936) – советский партийный деятель; член 
ЦРК ВКП(б) (1934–1936).  
Член РСДРП(б) с 1917 г. После окончания Гражданской войны на партийной 
работе. В 1928–1930 гг. 2-й секретарь, с 1930 г. 1-й секретарь ЦК КП(б) Ар-
мении. 9 июля 1936 г. был застрелен Л.П. Берия в своем кабинете; посмертно 
объявлен врагом народа. После разоблачения Берия реабилитирован.  
II – 644. 

Ханов Александр Александрович (1904–1983) – артист театра и кино; народный 
артист СССР (1973).  
Учился в «Институте живого слова» под руководством В.Н. Всеволодско-
го-Гернгросса. В 1922–1923 гг. артист театра под руководством Гайдебурова 
(Петроград); в 1923 г. Театра Революции, в 1923 г. – Театра Пролеткульта, с 
1934 г. актер театра Революции (впосл. Театр им. Маяковского).  
I – 1088. 

Хантер Ян Маклеллан (1915–1991) – английский и американский киносценарист. 
I – 1319. 

Хануков Александр Сергеевич – до 1959 г. начальник Управления музеев Мини-
стерства культуры РСФСР. В 1959–1971 гг. директор Науч-
но-исследовательского института музееведения Министерства культуры 
РСФСР.  
II – 154. 

Ханыков Яков Владимирович (1818–1862) – оренбургский гражданский губер-
натор (1851–1856). Действительный член (1850), затем секретарь (1851) Рус-
ского Географического общества (с 1851); специалист по географии и карто-
графии Средней Азии.  
Брат востоковеда, главы научной экспедиции 1858–1859 гг. в Хоросан Нико-
лая Владимировича Ханыкова.  
I – 346. 

Харвуд Рональд (1934–2020) – британский писатель, драматург, сценарист.  
II – 903, 907, 908, 913, 954. 

Хасбулатов Руслан Имранович (род. 1942) – российский политический и госу-
дарственный деятель; доктор экономических наук (1980), профессор; 
член-корреспондент РАН (1991). 
В 1965 г. окончил юридический факультет МГУ, в 1970 г. аспирантуру эко-
номического факультета того же университета. С 1978 г. преподает в Мос-
ковском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (впосл. Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова), с 1994 г. заведующий 
кафедрой мировой экономики. В 1990–1993 гг. народный депутат РСФСР; в 
1990–1991 гг. первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР; в 
июле – октябре 1991 г. и. о. председателя Верховного Совета РСФСР; с ок-
тября 1991 г. председатель Верховного Совета РФ. Один из активных участ-
ников вооруженного противостояния Верховного Совета и президента РФ в 
октябре 1993 г. В октябре 1993 г. арестован; в феврале 1994 г. дело прекраще-
но по амнистии. С 1994 г. – заведующий кафедрой мировой экономики в Рос-
сийском экономическом университете имени Г. В. Плеханова  
II – 1276, 1280, 1281. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Хачатурян Арам Ильич (1903–1978) – композитор, дирижер, профессор (1951); 
народный артист СССР (1954), академик АН Армянской ССР (1963); Герой 
Социалистического Труда (1973). С 1957 г. секретарь Союза композиторов 
СССР.  
I – 771. 
II – 501, 509.  

Хачатурян Нина Александровна (урожд. Денисова) (1931–2020) – доктор исто-
рических наук (1988), профессор; специалист по истории средневековой 
Франции. 
В 1955 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1963 г. и до конца жизни 
работала на кафедре истории средних веков того же факультета. 
II – 523. 

Хашаев Хаджи-Мурат Омарович (1909–1971) – доктор исторических наук, про-
фессор; заслуженный деятель науки РСФСР; специалист по истории Дагеста-
на. Государственный советник юстиции 3-го класса. 
В 1932 г. окончил Высшие юридические курсы в Москве, затем Институт 
красной профессуры. Нарком юстиции Дагестанской АССР. В 1941–1943 гг. 
заместитель председателя СНК Дагестанской АССР. В 1947–1947 гг. проку-
рор Дагестанской АССР. С 1947 г. постоянный представитель Совета мини-
стров ДАССР при Совете министров СССР. В 1950-е гг. и до конца жизни за-
меститель председателя Дагестанского филиала АН СССР.  
I – 863. 

Хван Дэвид Генри (род. 1957) – американский драматург, сценарист китайского 
происхождения.  
II – 1243. 

Хвольсон Анна Борисовна (урожд. Душкина) (1868–1934) – детская писательни-
ца.  
I – 369. 

Хвостов Владимир Михайлович (1905–1972) – доктор исторических наук (1938), 
профессор, академик АН СССР (1964), академик-секретарь Отделения исто-
рии АН СССР (1971); специалист по новой истории стран Западной Европы. 
В 1926 г. окончил Казанский педагогический институт и 1929 г. аспирантуру 
Института истории РАНИОН. В 1933–1935 гг. преподавал в ИФИ (МИФЛИ), 
с 1934 г. – на историческом факультете МГУ. Заведующий кафедрой между-
народных отношений АОН при ЦК ВКП(б) (КПСС) (1946–1954). Директор 
института истории АН СССР (1959–1967). Президент АПН СССР  
(1967–1971). 
I – 171, 173, 175, 214, 504, 539, 554, 555, 1221, 1303. 
II – 10, 240, 241, 258, 259.  

Хвостова М.И. – во второй половине 1950-х гг. врач-терапевт поликлиники МГУ.  
I – 738, 771, 968, 974, 981, 987, 1008, 1023, 1110, 1114, 1144, 1190, 1229, 1230, 
1232, 1237, 1254, 1279.  

Хвостов Н. – кандидат медицинских наук, доцент (на 1968 г.). 
II – 146. 

Хейердал Тур (1914–2002) – норвежский ученый-антрополог, путешественник, 
писатель.  
I – 1218, 1243.  

Хейлигер Карл-Хейнц (Гейнц) (1924–2001) – немецкий партийный деятель 
(ГДР). 
В 1951/52 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (ГДР).  
I – 315, 1153.  
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Хейс Фред Уоллес (род. 1933) – американский астронавт.  
II – 200. 

Хейфец – строитель (упом. в 1953 г.). 
I – 508. 

Хейфец Леонид Ефимович (1934–2022) – театральный режиссер и педагог, про-
фессор; народный артист РФ (1993). 
Учился на режиссерском факультете ГИТИСа. В 1962 г. режиссер Рижского 
ТЮЗа, в 1963–1970 гг. – Центрального театра Советской Армии,  
в 1971–1986 гг. – Малого театра. В 1988–1994 гг. главный режиссер Цен-
трального академического театра Советской Армии (с 1993 г. Центральный 
академический театр Российской Армии). С 1998 г. режиссер Театра 
им. В.В. Маяковского. Одновременно в 1971–1980 гг. преподавал в Театраль-
ном училище им. М.С. Щепкина, затем – в Театральном училище 
им. Б.В. Щукина.  
II – 816, 1113, 1114, 1115, 1146, 1209. 

Хейфец Михаил Исаевич (1915–1975) – кандидат исторических наук (1950); спе-
циалист по отечественной истории XIX–XX вв.  
В 1940 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1953 г. преподавал на кафедре истории СССР советского 
периода исторического факультета.  
I – 71. 171, 176, 198, 203, 207, 210, 211, 212, 250, 256, 274, 315, 461, 608, 730. 
I – 367. 

Хейфец Фанни Ароновна (1894–1977) – кандидат исторических наук, профессор; 
специалист по истории революционного движения в Западной Европе в новое 
время. 
В 1925 г. окончила МГУ, в 1936 г. – Институт красной профессуры. Препода-
вала в вузах Москвы. В 1937–1940 гг. научный сотрудник и ученый секретарь 
Археографического сектора, затем сектора новой истории Института истории 
АН СССР. Одновременно в 1938–1941 гг. заведующая кафедрой всеобщей 
истории Историко-архивного института НКВД. В 1941–1944 гг. заведующая 
кафедрой новой истории Историко-филологического Томского государствен-
ного университета. В 1945 г. репрессирована, в 1956 г. реабилитирована. За-
тем старший научный сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 212. 

Хейфецы 
I – 223. 

Хейфиц Иосиф Ефимович (1905–1995) – кинорежиссер; народный артист СССР 
(1964); Герой Социалистического Труда (1975).  
II – 873, 955. 

Хемингуэй Эрнест (1899–1961) – американский писатель.  
I – 1176, 1190, 1191, 1199, 1212. 
II – 61. 

Хепберн Одри (1929–1992) – американская киноактриса.  
I – 1182, 1319. 
II – 35.  

Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – поэт.  
I – 1324. 

Хермлин Стефан (наст. имя и фамилия Рудольф Ледер) (1915–1997) – немецкий 
писатель и переводчик; член Академии искусств ГДР (1950).  
I – 986. 
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Херст Уильям (Вильям) Рендольф-младший (1908–1993) – второй сын ме-
диа-магната Уильяма Рендольфа Херста-старшего; c 1951 г. главный редактор 
«Hearst Newspapers».  
I – 656, 713. 

Хесин Самуил Семенович (1911–1986) – доктор исторических наук (1968), спе-
циалист по истории военно-морского флота в советский период. 
В 1941 г. окончил ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны.  
С 1943 г. редактор отдела печати Главного политического управления ВМФ. 
С 1951 г. заместитель главного редактора одной из редакций Военмориздата 
ВМФ СССР. С 1955 г. сотрудник редакции журнала «Вопросы истории». 
 С 1962 г. старший научный сотрудник Института истории (с 1968 г. – Инсти-
тут истории СССР) АН СССР, член редколлегии журнала «История СССР». 
I – 1319. 
II – 9, 11, 14, 15, 844, 845.  

Хессе (Гессе) Герман (1877–1962) – немецкий писатель.  
II – 465, 467, 513, 514. 

Хижняк Иван Лукич (1893–1980) – советский военачальник; генерал-лейтенант 
(1943). 
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.  
I – 713. 

Хикмет Назым (1902–1963) – турецкий поэт, писатель, драматург и обществен-
ный деятель.  
I – 1323. 
II – 35, 111, 112.  

Хинди Иван (1890–1946) – венгерский генерал-полковник.  
В 1944–1945 гг. – командир 1-го венгерского армейского корпуса; с 15 октяб-
ря 1944 г. по 11 февраля 1945 г. командующий гарнизоном Будапешта и ко-
мендант г. Будапешт. Взят в плен 11 февраля 1945 г. советскими войсками. 
Казнен 29 августа 1946 г. по приговору Народного суда.  
I – 123. 

Хиросигэ Утагава (1797–1858) – японский художник-график.  
I – 1337. 

Хитров Михаил Николаевич (1932–2002) – сотрудник газеты «Известия» (до 
1967); с 1967 г. ответственный секретарь редакции «Новый мир».  
II – 203. 

Хитрово Богдан Матвеевич (1615–1680) – русский государственный деятель; бо-
ярин (1667).  

Глава Оружейного приказа (1656–1680) и одновременно с 1663 г. приказа 
Большого дворца. Один из наиболее влиятельных приближенных царей 
Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.  
I – 797. 

Хишам аль-Атта (1936–1971) – майор; руководитель переворота против судан-
ского лидера Дж. Нимейри. 
II – 247. 

Хласко Марек (1934–1969) – польский писатель.  
С 1958 г. проживал во Франции, Италии. Швейцарии, ФРГ, Израиле, США.  
I – 1061, 1062.  

Хлебников Велимир (наст. имя – Виктор Владимирович) (1885–1922) – поэт; 
один из видных представителей футуризма.  
I – 545, 920, 946, 1314. 
II – 590, 820, 958. 
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Хлевинский Валерий Михайлович (1943–2021) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (2002). 
В 1969 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1969–2001 гг. артист Театра «Со-
временник»; с 2001 г. – МХТ им. А.П. Чехова.  
II – 795, 892, 1138. 

Хлусов Михаил Иванович (род. 1920) – кандидат исторических наук (1958); спе-
циалист по истории СССР советского периода. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет 
МГУ. С 1957 г. работал в Институте истории (с 1968 г. – Институт истории 
СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории РАН).  
I – 1099, 1106.  

Хлыстова Ася – в конце 1970-х – начале 1980-х гг. секретарь главного врача са-
натория «Марат» в Мисхоре (Крым).  
II – 519, 526, 548, 633, 680. 

Хлябич Илья Александрович (1908–1980) – профессор; специалист по марк-
систско-ленинской философии. 
Участник Великой Отечественной войны, начальник политотдела мотострел-
ковой бригады. В 1953 г. заведующий сектором отдела науки и культуры, 
 в 1954 г. заместитель заведующего отделом науки и культуры,  
в 1955 г. заведующий сектором отдела науки и вузов ЦК КПСС.  
В 1956–1967 гг. заместитель ректора АОН при ЦК КПСС. В 1967–1974 гг. 
проректор МГУ по гуманитарным факультетам. После 1974 г. профессор фи-
лософского факультета МГУ.  
II – 227, 230.  

Хмелев Николай Павлович (1901–1945) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1937). 
Окончил 2-ю Студию МХТ. С 1924 г. артист МХАТа; в 1937–1945 гг. худо-
жественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ер-
моловой; в 1943–1945 гг. художественный руководитель МХАТа.  
I – 22, 1068.  

Хмелевский Констанин Абрамович (1920–2013) – доктор исторических наук 
(1967), профессор; специалист по истории революции и Гражданской войны. 
В конце 1930-х гг. учился в МИФЛИ; однокурсник И.А. Федосова и Н.С. Ки-
няпиной. В начале 1940-х гг. окончил МГУ, затем аспирантуру того же фа-
культета. В 1946–1955 гг. преподавал в Ростовском государственном педаго-
гическом институте; затем в 1955–1982 гг. – в Ростовском государственном 
университете, с 1970 г. заведующий кафедрой советской истории. 
С 1982 г. преподавал историю КПСС в Институте иностранных языков 
им. М. Тореза.  
II – 888. 

Хмелинский Матвей Моисеевич – доцент Одесского университета.  
В 1942 гг. в эвакуации преподавал в Сталинском учительском институте. В 
1948–1949 гг. заведующий кафедрой украинской литературы Винницкого 
государственного педагогического института.  
I – 57, 58, 96.  
III – 288, 290, 295, 297.  

Хмелько Михаил Иванович (1919–1996) – художник; народный художник Укра-
инской ССР (1963).  
II – 94.  

Хмельницкая Людмила Матвеевна (род. 1937) – актриса театра и кино.  
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В 1959 г. окончила Театральное училище им. Щепкина. В 1959–1990 гг. и с 
2006 г. актриса Театра на Малой Бронной. В 1990–2001 гг. жила в Израиле.  
II – 813. 

Хмельницкая Тамара Юрьевна (1906–1997) – литературовед, переводчик.  
II – 601. 

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595–1657) – украинский госу-
дарственный и военный деятель, гетман Украины.  
I – 324, 337, 1038, 1055, 1246.  

Хмельницкий Борис Алексеевич (1940–2008) – актер театра и кино; народный 
артист РФ (2001). 
В 1966 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1964–1982 гг. ар-
тист Театра драмы и комедии на Таганке.  
I – 652. 
II – 815. 

Хмельницкий Тимоша (Тимофей Богданович) (ок. 1632–1653) – наказной гет-
ман Войска Запорожского. 
Сын Богдана Хмельницкого.  
I – 652. 

Хмыров Михаил Дмитриевич (1830–1872) – историк, библиофил.  
II – 873. 

Хо Ши Мин (наст. имя – Нгуен Тат Тхань; один партийных псевдонимов – Нгу-
ен Ай Куок) (1890–1969) – деятель вьетнамского и международного нацио-
нально-освободительного движения. 

Председатель Партии трудящихся Вьетнама (1951–1969); президент Демокра-
тической Республики Вьетнам (1946–1969), одновременно в 1946–1955 гг. 
премьер-министр. 
I – 692, 856, 893.  

Хованская Мария Алексеевна (урожденная Яковлева), княгиня  
(1755–1847) – тетка А.И. Герцена (сестра его отца).  
I – 89. 

Ховин Виктор Романович (1891–1944) – издатель, литературный критик.  
В 1918–1922 г. издавал в Петрограде журнал «Книжный угол». С 1924 г. жил 
за границей. Погиб в Освенциме.  
II – 490. 

Хогарт Уильям (1697–1764) – английский художник, иллюстратор, автор сатири-
ческих картин. 
II – 536. 

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, мемуарист.  
С 1922 г. в эмиграции.  
II – 1109, 1247. 

Ходжа Энвер (1908–1985) – государственный и политический деятель Албании.  
В 1942–1945 гг. председатель Национально-освободительного фронта Алба-
нии (с авг. 1945 – Демократический фронт Албании). В 1944–1954 гг. главно-
командующий Национально-освободительной армией (с 1945 – Албанская 
Народная армия). В 1944–1946 гг. глава Временного демократического пра-
вительства, в 1944–1953 гг. министр национальной обороны. В 1948–1954 гг. 
генеральный секретарь, с 1954 г. 1-й секретарь ЦК Албанской Партии Труда. 
Председатель Генерального совета Демократического Фронта Албании (с 
1945), член Президиума Народного собрания (с 1954), главнокомандующий 
вооруженными силами и председатель Совета обороны (с 1976).  
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I – 657, 882, 930. 
II – 8, 90, 193.  

Ходжаев Файзулла Губайдуллаевич (1896–1938) – советский партийный и госу-
дарственный деятель. 
С 1920 г. член РКП(б). В 1920–1924 гг. председатель Совета народных нази-
ров (комиссаров) Бухарской народной советской республики. В 1924–1937 гг. 
председатель Совета народных комиссаров Узбекской ССР. В июле 1937 г. 
арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР при-
говорен к расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно реабили-
тирован в 1965 г.  
II – 962, 1009. 

Хокусай Кацусика (1760–1849) – японский художник, гравер.  
I – 1337. 

Холминов Александр Николаевич (1925–2015) – композитор; народный артист 
СССР (1984), заслуженный деятель искусств РСФСР (1970).  
Секретарь Правления Союза композиторов СССР (1968–1990) и Правления 
Союза композиторов РСФСР (1973–1990).  
II – 609, 662, 718, 719, 781, 796, 953. 

Холоков Борис – друг детства С.С. Дмитриева.  
I – 91. 

фон Холтен Рагнар (1934–2009) – шведский художник и искусствовед.  
Старший куратор Национальной выставки (1968–1972), Национального музея 
(1982–1997), Музея современного искусства (1998–2000).  
II – 273, 286.  

фон Хольтиц Дитрих (1894–1966) – германский военачальник; генерал от ин-

фантерии (1944).  

В 1944 г. комендант Парижа.  

I – 78. 

Хомолка Оскар (1898–1978) – австрийский актер.  

С 1935 г. жил в Англии и США. 

I – 1242. 

Хомский Павел Осипович (1925–2016) – театральный режиссер; народный ар-

тист РСФСР (1980). 

С 1951 г. режиссер, с 1956 гг. главный режиссер Рижского ТЮЗа;  

в 1961–1965 гг. главный режиссер Ленинградского театра им. Ленинского 

комсомола; в 1965–1973 гг. – Московского ТЮЗа. В 1973–1985 гг. второй ре-

жиссер, в 1985–2000 гг. главный режиссер, в 2000–2016 гг. художественный 

руководитель Театра им. Моссовета.  
II – 777, 781, 823, 932. 

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – религиозный философ, поэт, пуб-
лицист; один из основателей славянофильства.  
I – 87, 109, 364. 
II – 131, 273, 512, 693, 712, 963, 1256. 

Хомяков Михаил Михайлович (род. 1959) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (2004). 
В 1980 г. окончил ГИТИС. В 1981–1985 гг. артист Московского драматиче-
ского театра им. Н.В. Гоголя, затем – МХАТ; с 1986 г. – Театра под руковод-
ством О. Табакова.  
II – 799. 
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Хондряков – писатель.  
II – 892. 

Хонеккер Эрих (1912–1994) – государственный и партийный деятель ГДР; Герой 
Советского Союза (1982), Дважды Герой ГДР (1982, 1987), Герой Труда ГДР 
(1962). 
С 1929 г. член Коммунистической партии Германии; с 1934 г. член 
ЦК Коммунистического Союза молодежи Германии. В 1935 г. арестован фа-
шистами, в 1945 г. освобожден Советской Армией. В 1946–1955 гг. председа-
тель Центрального совета Союза свободной немецкой молодежи.  
В 1946–1989 гг. член ЦК Социалистической Единой партии Германии. В 
1950–1958 гг. кандидат в члены Политбюро, в 1958–1989 гг. член Политбюро 
СЕПГ. В 1958–1971 гг. секретарь, в 1971–1976 гг. первый секретарь,  
в 1976–1989 гг. генеральный секретарь СЕПГ. В 1971–1989 гг. председатель 
Национального совета обороны, одновременно в 1976–1989 гг. председатель 
Государственного совета ГДР. Умер в эмиграции в Чили.  
II – 575, 1112, 1244. 

Хонти Ханна (наст. имя и фамилия Хайналька Хюгель) (1893–1978) – венгер-
ская певица и танцовщица, артистка оперетты; заслуженная артистка ВНР 
(1956).  

В 1949–1978 гг. примадонна Столичного театра оперетты в Будапеште.  
I – 719. 

Хопер (Хоппер) Владимир (дядя Володя) (ум. 1942 г.) – родственник 
С.С. Дмитриева по материнской линии. 
III – 285, 514.  

Хоппер Григорий Аркадьевич (дядя Гриша) – родственник С.С. Дмитриева по 
материнской линии.  
I – 90, 203, 303, 479.  

Хор Реджинальд (1882–1954) – английский дипломат; в 1934–1941 гг. посланник 
в Румынии.  
I – 44. 

Хорава Акакий Алексеевич (1895–1972) – актер, режиссер, народный артист 
CCCH (1936); профессор (1948). 
С 1923 г. актер и режиссер Грузинского государственного театра им. Ш. Ру-
ставели, 1949–1955 гг. его директор. В 1939–1972 гг. преподавал в Тбилис-
ском театральном институте им. Ш. Руставели, в 1939–1948 гг. его директор.  
I – 135. 

Хорват Имре (1901–1958) – венгерский государственный деятель. 

В 1918 г член Венгерской Коммунистической партии. В 1933 г. арестован и 

10 лет провел в тюрьме; в 1944 г. интернирован фашистами в концлагерь 

Дахау. 

С 1945 г. работал в системе МИД ВНР: первый секретарь, советник посоль-

ства Венгрии в Москве (1946–1948); представитель ВНР в представительстве 

СССР в Берлине (1949); посол в США (1949–1951), в Англии (1951–1953), в 

ЧССР (1954–1956). В 1956 г. президент Торгово-промышленной палаты. С 

1956 г. (с перерывом) министр иностранных дел.  

I – 852. 

Хорос Владимир Георгиевич (род. 1938) – доктор исторических наук (1981); 

специалист по методологии исторического познания, истории общественной 

мысли. 
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В 1960 г. окончил факультет журналистики МГУ, в 1967 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1967–1974 гг. работал Институте философии АН СССР: 
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник;  
в 1974–1986 гг. – Институте востоковедения АН СССР: старший научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник; с 1986 г. – в Институте мировой эко-
номики и международных отношений АН СССР (с 1991 г. – РАН): заведую-
щий сектором, заведующий отделом.  
II – 868, 881, 924. 

Хорошев Александр Степанович (1941–2007) – доктор исторических наук 
(1987), профессор; археолог. 
В 1965 г. окончил исторический факультет, затем в 1971 г. аспирантуру того 
же факультета. В 1972–2007 г. работал на кафедре археологии исторического 
факультета МГУ: младший научный сотрудник, главный научный сотрудник, 
профессор; в 1986–2001 гг. заместитель заведующего кафедрой. С 1986 г. за-
меститель руководителя Новгородской археологической экспедиции истори-
ческого факультета МГУ и Института археологии АН СССР (с 1991 г. РАН).  
II – 838. 

Хорошкевич Анна Леонидовна (1931–2017) – доктор исторических наук (1971), 
старший научный сотрудник; специалист по отечественной истории  
XIV–XVII вв.  
В 1954 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру Инсти-
тута истории СССР АН СССР. Научный сотрудник Института истории  
(с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. ИРИ РАН). С 2001 г. 
ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.  
II – 669, 674, 1028. 

Хорст Херманн (1940–2017) – доктор теологии (1967); историк церкви и социо-
лог. 
Католический священник (1964–1981); с 1970 г. профессор церковного права 
Мюнстерского университета (ФРГ). В 1975 г. осужден церковью и лишен ка-
федры. После отказа от сана профессор социологии Мюнстерского универси-
тета. С 2005 г. на пенсии.  
II – 69, 924. 

Хорти Миклош (1868–1957) – венгерский военный и государственный деятель; 
вице-адмирал (1918). 
В 1920–1944 гг. правитель (регент) Венгерского королевства.  
I – 45. 
II – 93. 

Хорькова Ольга Михайловна (1922–2010) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1980).  
В 1945 г. окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1945–1989 гг. 
актриса Малого театра.  
I – 1138. 

Хотемова Нонна Георгиевна (1915–1980) – художница.  
II – 226. 

Хотяновский Петр Андреевич (род. 1937) – сценарист. 
Окончил геологический факультет МГУ.  
Муж И.Г. Гаручава.  
II – 790, 795, 823. 

Хоффманн (Хофман) Курт Бертран Пауль (1910–2001) – немецкий кинорежис-
сер, сценарист, продюсер.  
I – 1370. 
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Хохлов Игнат – сосед С.С. Дмитриева по Швейцарскому дому в Кусково. 
I – 95. 
III – 33, 40.  

Хохлов Рем Викторович (1926–1977) – доктор физико-математических наук 
(1962), профессор (1963); член-корреспондент (1966), академик (1974), ис-
полняющий обязанности вице-президента (1977) АН СССР; член Централь-
ной Ревизионной Комиссии КПСС (1976–1977); физик, специалист в области 
нелинейной оптики. 
В 1948 г. окончил физический факультет МГУ. С 1952 г. преподавал там же, с 
1965 г. заведующий кафедрой волновых процессов. В 1973–1977 гг. ректор 
МГУ.  
II – 478. 

Хохлова Анна Степановна – в 1986 г. врач поликлиники МГУ.  
II – 839. 

Хохлова Зинаида – соседка Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 437, 448, 460. 

Хохловы – соседи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково.  
III – 33, 40, 525.  

Хохряков Виктор Иванович (1913–1986) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1973).  
В 1933 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств.  
В 1922–1940 гг. артист Харьковского русского драматического театра; в 
1940–1955 – Московского центрального театра транспорта (впосл. Театр 
им. Н.В. Гоголя), в 1955–1986 гг. – Малого театра.  
I – 1081, 1144. 

Хохфельд Юлиан (1911–1966) – польский общественный и политический дея-
тель; член ЦК ПОРП; философ-марксист. 
Философ-марксист, профессор Варшавского университета; общественный и 
политический деятель; член ЦК ПОРП. 
I – 831.  

Хоххут Рольф (1931–2020) – немецкий драматург и публицист (ФРГ).  
С 1963 г. живет в Швейцарии.  
II – 786, 795, 796, 797, 823. 

Храбровицкий Александр Вениаминович (1912–1989) – журналист, литерату-

ровед; специалист по творчеству В.Г. Короленко. 

В 1930 г. окончил Московский педагогический техникум им. Профинтерна 

(политико-просветительное отделение, библиотечный уклон). С 1931 г. рабо-

тал в редакциях различных газет.  

II – 170. 

Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801) – статс-секретарь императри-

цы Екатерины II (1783–1793), сенатор (1793), действительный тайный совет-

ник (1801); мемуарист.  

II – 670. 

III – 165.  

Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) – профессор (1935), доктор филоло-

гических наук (1953); член-корреспондент (1958), академик (1966), и. о. ака-

демика-секретаря (1963–1966), академик-секретарь (1966–1986) отделения 

литературы и языка АН СССР; Герой Социалистического Труда (1984); лите-

ратуровед. 
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В 1924 г. окончил Смоленский государственный университет, в 1929 аспи-
рантуру Института литературы РАНИОН. С 1928 г. на преподавательской ра-
боте. С 1932 г. заведующий кафедрой русской литературы, с 1936 г. замести-
тель директора Института красной профессуры литературы. В 1938–1939 гг. 
заместитель, в 1939–1948 гг. председатель Комитета по делам искусств при 
СНК (с 1946 г. Совет министров) СССР. В 1948–1963 гг. старший научный 
сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького. 
II – 512. 

Хргиан Александр Христофорович (1910–1993) – доктор географических наук, 
профессор; метеоролог. 
В 1930 г. окончил физико-математический факультет МГУ. С 1934 г. на пре-
подавательской работе. С 1947 г. до конца жизни преподавал в МГУ.  
В 1980–1987 гг. заведующий кафедрой физики атмосферы.  
I – 536, 1362.  

Хренников Тихон Николаевич (1913–2007) – композитор; народный артист 
СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1973); профессор (1966); член 
ЦРК ЦК КПСС (1961–1976); кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1990). 
Генеральный (1948–1957), 1-й (1957–1991) секретарь Союза композиторов 
СССР.  
Отец Н.Т. Хренниковой. 
I – 988, 1371.  
II – 688, 689, 720, 869, 870. 

Хренникова – в 1942 г. секретарь заочного отделения МГУ. 
III – 209. 

Хренникова Наталья Тихоновна (род. 1940) – художница театра и кино. 
Дочь Т.Н. Хренникова.  
II – 1139. 

Хренов Иван Александрович (1906–1975) – доктор исторических наук (1966), 
профессор; специалист по новейшей истории Польши. 
В 1933–1938 гг. учился в МИФЛИ, затем в 1948 г. аспирантуру АОН при 
ЦК КПСС. Участник Великой Отечественной войны. В конце 1940-х – начале 
1950-х гг. сотрудник аппарата ЦК ВКП(б). С 1953 г. и до конца жизни рабо-
тал в Институте славяноведения (с 1968 г. Институт славяноведения и балка-
нистики) АН СССР, в том числе в 1963–1968 гг. директор института. Одно-
временно в 1955–1970 гг. член редколлегии журнала «Вопросы истории». 
I – 918. 

Хринюк Евгений Минович (1929–1978) – сценарист, режиссер, актер. 
II – 443. 

Христиани Григорий Григорьевич (1863–1922) – военный писатель; гене-
рал-лейтенант (1913); профессор Николаевской военной академии (с 1904).  
I – 370. 

Христофор II (в миру Хараламбос Данилидес) (1876–1967) – в 1939–1967 гг. 
патриарх Александрийский.  
I – 122. 

мч. Христофор Песьеглавец (до крещения Репрев) (ум. ок. 250) – римский воин, 
казненный во время гонения на христиан при императоре Деции.  
I – 965. 

Хромов – автор рецензии в № 5 журнала «Большевик» за 1949 г. о космополитиз-
ме в разработке истории русской исторической науки.  
I – 183. 
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Хромов Семен Спиридонович (1920–2012) – доктор исторических наук (1967), 
профессор (1969); специалист по истории партии и советского общества. 
В 1946 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1949 г. на преподаватель-
ской работе в МГУ: преподавал на кафедре марксизма-ленинизма историче-
ского факультета; с 1969 г. на кафедре истории КПСС естественных факуль-
тетов. Одновременно в 1966–1979 гг. в аппарате ЦК КПСС, консультант, за-
тем заведующий сектором исторических наук Отдела науки и учебных заве-
дений. В 1979–1988 гг. директор Института истории СССР АН СССР.  
II – 259, 261, 291, 489, 581, 620, 621, 661, 783, 792, 822, 828, 852, 857, 861, 866, 
918, 919, 991.  

Хромова – в 1942 г. заместитель директора МОПИ им. Н.К. Крупской. 
III – 220. 

[Хромова] – жена С.С. Хромова. 
Окончила исторический факультет МГУ. Ученица М.В. Нечкиной.  
II – 621. 

Хромова Евгения Анатольевна – в 1960–1961 гг. сотрудник МГУ, и. о. заведу-
ющего методическим кабинетом по заочному образованию при МГУ.  
I – 1352. 
II – 28, 72.  

Хрулев Владимир Павлович (род. 1941) – оперный певец. 
Окончил Московское музыкально-педагогическое училище им. Гнесиных. С 
1975 г. солист Московского камерного музыкального театра.  
II – 781. 

Хруничев Николай Васильевич (1901–1961) – советский государственный дея-
тель; член ЦК КПСС (1952–1961); генерал-лейтенант инженерно-технической 
службы (1944); Герой Социалистического Труда (1945). 
Заместитель наркома авиационной промышленности СССР (1939–1942). Пер-
вый заместитель наркома боеприпасов СССР (1942–1946). Министр авиаци-
онной промышленности СССР (1946–1953). Первый заместитель министра 
среднего машиностроения СССР (1953–1955). Заместитель председателя Со-
вета министров СССР (1955–1956; апрель – июнь 1961). Заместитель предсе-
дателя Госплана СССР – министр СССР (1956–1961).  
I – 661. 

Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – советский государственный и партий-
ный деятель; генерал-лейтенант (1943); Трижды Герой Социалистического 
Труда (1954, 1957, 1961), Герой Советского Союза (1964); член ЦК ВКП(б) 
(1934–1966).  

Первый секретарь МК и МГК (1935–1938). Первый секретарь ЦК КП Украи-
ны (1938–1949). Во время Великой Отечественной войны член военного сове-
та Юго-западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, 
Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Секретарь ЦК ВКП(б) и одно-
временно первый секретарь МК ВКП(б) (1949–1953). Член Политбюро 
ЦК ВКП(б) (1939–1952), Президиума ЦК КПСС (1952–1964). Первый секре-
тарь ЦК КПСС (1953–1964), председатель Совета Министров СССР  
(1958–1964). С 1964 г. на пенсии. 
Отец С.Н. Хрущева.  
I – 407, 409, 410, 412, 457, 458, 473, 485, 486, 535, 550, 551, 554, 556, 557, 597, 
612, 621, 622, 623, 625, 628, 629, 639, 650, 651, 654, 656, 665, 677, 678, 693, 
703, 732, 735, 737, 743, 745, 747, 748, 751, 753, 754, 755, 759, 767, 771, 772, 
773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 789, 792, 794, 799, 801, 813, 819, 828, 
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830, 840, 865, 866, 870, 876, 877, 882, 893, 896, 897, 902, 904, 906, 924, 930, 
931, 939, 942, 950, 951, 952, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 971, 
975, 976, 977, 989, 998, 1000, 1002, 1005, 1007, 1010, 1016, 1017, 1020, 1021, 
1022, 1026, 1027, 1028, 1030, 1030, 1043, 1046, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 
1055, 1060, 1061, 1062, 1072, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1095, 1096, 1097, 
1099, 1100, 1102, 1106, 1124, 1125, 1129, 1130, 1137, 1140, 1143, 1146, 1147, 
1154, 1155, 1156, 1164, 1165, 1166, 1181, 1184, 1185, 1186, 1192, 1195, 1196, 
1206, 1209, 1211, 1214, 1215, 1221, 1222, 1224, 1237, 1239, 1243, 1249, 1254, 
1279, 1282, 1288, 1293, 1295, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 
1307, 1308, 1309, 1313, 1319, 1321, 1328, 1331, 1346, 1347, 1357, 1368, 1369, 
1374, 1376. 
II – 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35, 38, 46, 47, 49, 53, 54. 56, 57, 60, 63, 64, 65, 70, 72, 75, 
76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 97, 99, 102, 103, 107, 108, 114, 115, 116, 
117, 118, 131, 179, 185, 187, 188, 190, 197, 218, 230, 239, 240, 245, 288, 403, 
462, 511, 513, 685, 786, 872, 889, 908, 936, 961, 991, 995, 1011, 1055, 1087, 
1088, 1117, 1203.  

Хрущев Сергей Никитич (1935–2020) – доктор технических наук, профессор; 
Герой Социалистического Труда (1963).  
В 1958 г. окончил факультет электровакуумной техники и специального при-
боростроения Московского энергетического института. В 1958–1968 гг. рабо-
тал в ОКБ Челомея, затем заместитель директора Института электронных 
управляющих машин. С 1991 г. проживал в США.  
Сын Н.С. Хрущева.  
II – 991. 

Хрущов Дмитрий Петрович (1816–1864) – русский государственный деятель; 
гофмейстер (1855), сенатор (1857–1864). 
В 1854–1855 г. директор Департамента духовных де иностранных исповеда-
ний МВД. В 1856–1857 гг. товарищ министра государственных имуществ. В 
1864 г. уволен от службы.  
II – 260, 265, 269.  

Хрущов Семен Васильевич (1797–1868) – отставной майор; послушник Оптиной 
пустыни.  
Мемуарист.  
II – 265, 270.  

Хуа Гофэн (1921–2008) – китайский государственный и партийный деятель; пред-
седатель Коммунистической партии Китая (1976–1981), премьер Государ-
ственного совета КНР (1976–1980), председатель Центрального военного со-
вета КНР (1976–1981).  
II – 431, 576.  

Хуан Карлос I (род. 1938) – в 1975–2014 гг. король Испании.  
II – 386.  

Хуан Хуа (1913–2010) – китайский государственный и партийный деятель; член 
ЦК КПК. 
С 1949 г. сотрудник министерства иностранных дел КНР. В 1960–1971 гг. по-
сол КНР в Гане, Египте, Канаде. С 1971 гг. постоянный представитель КНР 
при ООН. В 1976–1982 гг. министр иностранных дел КНР. Одновременно в 
1978–1983 гг. вице-премьер Государственного Совета КНР.  
II – 685. 

Хубов Георгий Никитич (1902–1982) – музыковед; заслуженный деятель искус-
ств РСФСР (1969).  
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В 1941–1945 гг. главный редактор музыкального вещания Всесоюзного ра-
дио. В 1946–1952 гг. консультант в аппарате ЦК ВКП(б). В 1952–1957 гг. сек-
ретарь Правления Союза композиторов СССР, одновременно главный редак-
тор журнала «Советская музыка».  
I – 971. 

Худоложкин Яков Иванович – музейный работник.  
Окончил МГУ. В 1930-е гг. на музейной работе в Рязани, Москве; преподавал 
на Высших музейных курсах.  
I – 94. 

Худяков Иван Александрович (1842–1876) – фольклорист, этнограф.  
Член революционного кружка Н.А. Ишутина.  
II – 693, 938. 

Худяков Константин Павлович (род. 1938) – режиссер, сценарист и актер; за-
служенный деятель искусств РФ (1993). 
В 1961 г. окончил актерский факультет ВГИКа, в 1968 г. – Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров. Работает на Центральном телевидении и киносту-
дии «Мосфильм». 
II – 823, 826. 

Хусейн ибн Талал (1935–1999) – в 1952–1999 гг. король Иордании.  
II – 211, 416. 

Аль-Хуссейни Мухаммед Амин (ок. 1895–1974) – муфтий Иерусалима  
(1921–1937).  

Лидер арабских националистов в Палестине, союзник фашистской Германии.  
I – 47. 

Хуциев Марлен Мартынович (1925–2019) – кинорежиссер, сценарист, актер; 
народный артист СССР (1986).  
II – 721, 725, 760, 904, 905. 

Хуцишвили Ясон Георгиевич (1904–1970) – доктор исторических наук (1958), 
профессор; заслуженный деятель науки Грузинской ССР; специалист по ис-
тории революции 1905 г. в Грузии. 
В 1926 г. окончил социально-экономический факультет Тбилисского универ-
ситета. С 1932 г. заместитель директора по учебной части Закавказского 
Коммунистического университета. С 1938 г. и до конца жизни преподавал на 
кафедре истории народов СССР исторического факультета Тбилисского госу-
дарственного университета; в том числе заместитель декана, затем декан того 
же факультета. 
I – 411, 529.  

Хэмилтон Гай (1922–2016) – английский кинорежиссер. 
II – 106. 

Ц 

Цаголов Николай Александрович (1904–1985) – доктор экономических наук 
(1949), профессор; заслуженный деятель науки РСФСР (1965). 
В 1924 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеха-
нова. В 1937–1958 гг. сотрудник Института экономики АН СССР. Преподавал 
в МГУ; в 1957–1985 гг. заведующий кафедрой политической экономии эко-
номического факультета МГУ.  
I – 254, 256, 267. 
II – 566, 807. 
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Цаланчук С. – доцент кафедры русского языка Львовского государственного пе-
дагогического института. 
I – 1211. 

Цамутали Алексей Николаевич (род. 1931) – доктор исторических наук (1979); 
старший научный сотрудник (1972); заслуженный деятель науки РФ (1999); 
специалист по историографии отечественной истории и общественной мыс-
ли XIX в. 
В 1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ, в 1961 г. аспирантуру Ле-
нинградского отделения Института истории АН СССР. В 1953–1958 гг. 
младший научный сотрудник Ленинградского Музея Великой Октябрьской 
Социалистической революции. В 1958–1962 гг. старший научный сотрудник 
Института славяноведения АН СССР. С 1962 г. работает в – (с 1991 г. 
С.-Петербургский институт истории РАН): младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник (1969), заведующий сектором истории СССР пе-
риода капитализма (1978–1986), заведующий отделом истории СССР периода 
капитализма (истории новой России) (1986–2009), с 2009 г. главный научный 
сотрудник.  
II – 751, 810, 821, 823. 

Цанава Лаврентий Фомич (1900–1955) – сотрудник органов ВЧК–ОГПУ–НКВД 
СССР; генерал-лейтенант (1945). 
В 1943–1946 гг. нарком, в 1946–1951 гг. министр госбезопасности Белорус-
ской ССР; в 1951–1952 гг. заместитель министра госбезопасности СССР.  
4 апреля 1953 г арестован; умер во время следствия. 
I – 212. 

Цапов – в 1941 г. сотрудник райсовета в Сталинске.  
I – 51. 

Цаплин Всеволод Васильевич (1924–2003) – архивист; заслуженный работник 
культуры РСФСР. 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1952 г. окончил 

МГИАИ. В 1960-е гг. заместитель начальника отдела комплектования, экс-

пертизы и учета архивного фонда. В 1970–1977 гг. заместителя директора, в 

1977–1990 гг. директор Центрального государственного архива народного хо-

зяйства СССР. 

II – 74.  

Царев Михаил Иванович (1903–1987) – актер театра и кино, режиссер; народный 

артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1973).  

В 1924–1926 гг. артист театра Корша, в 1926–1931 гг. – различных театров 

Махачкалы, Казани, Симферополя, в 1930 г. – Крымского русского театра, в 

1931–1933 г. – Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пуш-

кина, в 1933–1937 гг. – Театра им. Вс. Мейерхольда, в 1937–1987 гг. Малого 

театра. В 1950–1963 и 1970–1985 гг. директор, в 1985–1987 гг. художествен-

ный руководитель Малого театра.  

I – 699. 

II – 74, 748, 940. 

Цвейг Стефан (1881–1942) – австрийский писатель.  

I – 1008. 

II – 60, 85, 124, 603.  

Цвентарный Леонид Павлович (род. 1923) – комсомольский и партийный ра-

ботник.  
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Участник Великой Отечественной войны. Окончил ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 
Первый секретарь Черновицкого обкома ЛКСМ (на 1951). Затем на партий-
ной работе; на начало 1960-х гг. первый секретарь Черновицкого горкома 
Коммунистической партии Украины.  
I – 310, 1152.  

Цвиликова Марина Николаевна (род. 1925) – специалист в области прикладно-
го искусства (1960 г.).  
I – 1283. 

Цветаев Иван Владимирович (1847–1913) – историк, археолог, искусствовед; 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1904); профессор (1877); 
тайный советник (1904); почетный опекун Московского присутствия Опекун-
ского совета (1912).  
В 1870 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. С 1877 г. преподавал в Московском университете. В 1900–1910 гг. 
директор Румянцевского музея в Москве. Создатель и первый директор 
(1912–1913) Музея изящных искусств.  
Муж В.Д. и М.А. Цветаевых; зять Д.И. Иловайского; отец М.И. и А.И. Цвета-
евых.  
II – 1027, 1028, 1131. 

Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993) – писательница.  
Дочь. И.В. Цветаева, сестра М.И. Цветаевой.  
II – 1127. 

Цветаева Варвара Дмитриевна (урожд. Иловайская) (1858–1890) – первая жена 
И.В. Цветаева.  
II – 1027, 1131. 

Цветаева Л.Н. – знакомая С.С. Дмитриева по Сталинску в 1941–1942 гг.  
I – 58. 

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – поэтесса.  
Дочь И.В. Цветаева, сестра А.И. Цветаевой. 
I – 1151. 
II – 79, 114, 127, 178, 369, 429, 609, 687, 689, 713, 20, 108, 1133. 

Цветаева Мария Александровна (урожд. Мейн) (1868–1906) – вторая жена 
И.В. Цветаева.  
II – 1027, 1131. 

Цветкович Драгиша (1893–1969) – югославский государственный деятель. 
Занимал ряд министерских постов в правительстве; в 1939–1941 гг. премь-
ер-министр Югославии. С 1943 г. проживал в эмиграции.  
I – 23, 45.  

Цеденбал (Цэдэнбал) Юмжагийн (1916–1991) – монгольский партийный и госу-
дарственный деятель; Маршал МНР (1979); Герой Труда МНР (1961); Герой 
МНР (1966). 
Участник войны с Японией в 1945 г. В 1952–1974 гг. председатель Совета 
министров. В 1958–1984 гг. первый (генеральный) секретарь ЦК Монголь-
ской народно-республиканской партии. В 1974–1984 гг. председатель Прези-
диума Великого народного хурала МНР.  
II – 438. 

Цезарь, Гай Юлий (100–44 до н.э.) – римский государственный и политический 
деятель, полководец, консул (59, 48, 46, 45, 44 гг. до н.э.), диктатор (49–44 гг. 
до н.э.); писатель.  
I – 1245.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
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Цейтлин (Цетлин) Лев Соломонович (1877–1962) – революционер; специа-
лист по истории науки в России.  

Окончил юридический факультет Московского университета и естественное 
отделение физико-математического факультета Московского университета. 
Участник революционного движения; в 1902–1903 гг. возглавлял московский 
комитет РСДРП. После Октябрьской революции основал первое издательство 
Моссовета, затем работал в энциклопедических издательствах.  
I – 239, 267, 586, 633.  

Цейтлин Мария Абрамовна – кандидат филологических наук (1946), доцент; 
специалист по русской литературе. 
В 1940-е – 1960-е гг. преподавала на кафедре русской литературы МОПИ.  
I – 172. 

Цейц Сергей Сергеевич (1918–1994) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1973). 
Учился в Студии под руководством Ю.А. Завадского. В 1939–1941 гг. артист 
Московского театра им. Ленсовета, в 1941–1943 гг. – Московского театра 
драмы, с 1943 г. – Театра им. Моссовета.  
II – 777. 

Целиковская Людмила Васильевна (1919–1992) – артистка театра и кино; 
народная артистка РСФСР (1963). 
В 1941–1992 гг. актриса Театра им. Е. Вахтангова. 
I – 1370. 

Ценин Сергей Александрович (1903–1978) – оперный певец; заслуженный артист 
РСФСР (1947); автор либретто к ряду опер. 
I – 1371. 

Цеслюкевич Ирина Викторовна (1955–2015) – композитор.  
II – 10, 713, 720. 

Цивилкайте Ионя (Йоана) Б. (1925–2018) – деятель ЛКСМ Литовской ССР; 
журналист. 
В 1946–1949 гг. обучалась на историко-филологическом факультете Кау-
насского университета. В 1949–1951 гг. слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ. В 1951–1970 гг. сотрудник редакции «Комсомольская правда» 
(Вильнюс), в том числе в 1957–1970 гг. редактор. В 1970–1990 гг. заведующая 
научной редакцией всеобщей истории Главной редакции энциклопедий Госу-
дарственного комитета Совета министров Литовской ССР.  
I – 258, 1153.  

Цимбаев Николай Иванович (род. 1946) – доктор исторических наук (1986), 

профессор (1990); специалист по истории общественной мысли и обществен-

ного движения России XIX – начала XX вв. 

В 1969 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1972 г. аспирантуру 

того же факультета. С 1972 г. работает на кафедре истории СССР периода ка-

питализма (с 1991 г. – истории России XIX – начала ХХ вв.): младший науч-

ный сотрудник (1972), ассистент (1973), старший преподаватель (1976), до-

цент (1980), профессор(1986). В 1977–1981 гг. заместитель декана историче-

ского факультета МГУ по вечернему и заочному отделениям, в 1981–1987 гг. 

заместитель декана по учебной работе.  

II – 282, 430, 455, 612, 829, 831, 944. 

Цинговатов Алексей Яковлевич (1885–1942) – профессор; литературовед, исто-

рик литературы. 
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В 1911 г. окончил исторический факультет Московского университета. В 
1911–1917 гг. преподавал в женской гимназии в Ростове-на-Дону,  
в 1918–1923 гг. – в педагогическом институте Иванова-Вознесенска,  
в 1923–1925 гг. профессор истории русской литературы 2-го МГУ.  
II – 868, 869. 

Ципко Александр Сергеевич (род. 1941) – доктор философских наук (1985); по-
литолог. 
В 1968 г. окончил философский факультет МГУ. В 1965–1967 гг. работал в 
газете «Комсомольская правда». В 1967–1970 гг. – в ЦК ВЛКСМ. С 1972 г. 
работает в Институте экономики мировой социалистической системы 
АН СССР (Институт международных экономических и политических иссле-
дований РАН), в настоящее время главный научный сотрудник.  
В 1986–1990 гг. консультант отдела социалистических стран ЦК КПСС.  
В 1988–1990 гг. помощник секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева. С 1992 г. при-
нимал участие в создании Фонда Горбачёва. В 1992–1993 гг. приглашенный 
профессор университета Хоккайдо (Япония). В 1995–1996 гг. приглашенный ис-
следователь Центра Вудро Вильсона. Учредитель фонда «Возвращение» (2006).  
II – 1204. 

Циранкевич Юзеф (1911–1989) – польский партийный и государственный дея-
тель.  

В 1948–1971 гг. член ЦК и Политбюро ЦК ПОРП; в 1948–1954 гг. секретарь 
ЦК ПОРП. В 1947–1952 и 1954–1970 гг. председатель, в 1952–1954 гг. заме-
ститель председателя Совета министров ПНР.  
I – 829, 832, 833, 856.  

Цирлин (ум. 1961 г.) 
II – 8.  

Цитриняк Григорий Маркович (1928–1999) – журналист; свыше 30 лет сотруд-
ник «Литературной газеты».  
II – 1082. 

Цицерон, Марк Туллий (106–43 до н.э.) – древнеримский политический деятель, 
консул (63 г. до н.э.); оратор, писатель.  
I – 1245. 

Цицианов Павел Дмитриевич, князь (1754–1806) – генерал от инфантерии 
(1804), главноначальствующий в Грузии и астраханский военный губернатор. 
(1802–1806).  
I – 399, 526. 

Цицин Николай Васильевич (1898–1980) – доктор сельскохозяйственных наук 
(1936); академик АН СССР (1939), академик (1938), вице-президент (1938–
1948) ВАСХНИЛ; Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978). 
В 1927 г. окончил Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации. 
С 1945 г. основатель и первый директор Главного Ботанического сада 
АН СССР, ныне носящего его имя.  
I – 466. 

Цицишвили Георгий Шалвович (1921–2005) – писатель, критик и литературо-
вед.  
II – 857. 

Цинцар-Маркович Александр (1889–1947) – югославский дипломат.  
Посол в Болгарии (1934–1935), в Германии (1935–1939). Министр иностран-
ных дел Югославии (1939–27 марта 1941). В 1945 г арестован за подписание в 
Белграде Тройственного пакта в 1941 г.; умер в тюрьме.  
I – 46. 
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Цолакоглу Георгиос (1886–1948) – греческий генерал-лейтенант.  

Командир 3-го армейского корпуса в Западной Македонии. Присвоив полно-
мочия командующего Эпирской армией, вопреки приказа верховного командо-
вания 23 апреля 1941 г. подписал с представителями немецкого и итальянского 
командования акт о капитуляции Греции. 30 апреля 1941 г. назначен премь-
ер-министр коллаборационистского правительства Греции. В 1945 г. за измену 
приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение.  
I – 46. 

Цурцулия Мария Николаевна (Маро) – жительница г. Гульрипши; гостья семьи 
Дмитриевых в 1959 г.  
I – 1202.  

[Цурцулия ?] Нина Давидовна – жительница г. Гульрипши; гостья семьи Дмит-
риевых в 1959 г.  
I – 1202.  

Цуцуи Ясутака (род. 1934) – японский писатель, драматург.  
II – 325. 

Цховребашвили Владимир Гедеванович (1905–1977) – советский государствен-
ный и партийный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1956).  
С 1924 г. на комсомольской, затем на партийной работе в Грузии.  
В 1949–1951 гг. секретарь, в 1951–1953 гг. 2-й секретарь ЦК; одновременно в 
1949–1953 гг. член Политбюро ЦК Компартии Грузии. В апреле – октябре 
председатель Президиума верховного Совета Грузинской ССР. С 1953 г. ди-
ректор крупных государственных предприятий Грузинской ССР. С 1964 г. на 
пенсии.  
I – 529. 

Цыклер (Циклер) Иван Елисеевич (ум. 1697) – думный дворянин (1689).  
В 1697 г. казнен за руководство заговором с целью убийства Петра I.  
I – 743. 

Цыловы (Циловы) – соседи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 481, 498. 

Цыпкин Геннадий Александрович (1921–1995) – кандидат исторических наук 
(1964); специалист по истории Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил исторический 
факультет МГУ. С 1948 г. работал в аппарате Президиума АН СССР. Заме-
ститель начальника, начальник (1962–1988) Управления кадров АН СССР. В 
1988–1992 гг. ведущий научный сотрудник Архива АН СССР (с 1991 г. РАН).  
II – 134, 338, 395.  

Цыплятникова Н.А. – в 1955 г. редактор журнала «Вестник МГУ», серия «исто-
рия». 
I – 671. 

Цявловская Татьяна Григорьевна (урожд. Зенгер) (1897–1978) – литературо-
вед; пушкинист. С 1932 г. и до конца жизни член Пушкинской комиссии 
АН СССР. 
Дочь филолога, министра народного просвещения, член-корреспондента Пе-
тербургской Академии наук Григория Эдуардовича Зенгера (1853–1919).  
Жена доктора филологических наук, известного пушкиниста Мстислава 
Александровича Цявловского (1883–1947).  
I – 596. 
II – 170. 
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Ч 

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – религиозный философ, публицист.  
I – 220, 223, 291, 292, 439, 580, 809, 997, 1324. 
II – 566, 567, 605, 610, 651, 669, 682, 1026, 1096, 1186, 1192, 1204. 

Чавдар Елизавета Ивановна (1925–1989) – оперная певица; народная артистка 
СССР (1952); педагог, профессор (1979).  
В 1948 г. окончила Одесскую консерваторию им. А.К. Неждановой.  
В 1948–1973 гг. солистка Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко. 
В 1968–1988 гг. преподавала в Киевской консерватории им. П.И. Чайковско-
го; в 1970–1985 гг. – заведующая кафедрой сольного пения. 
I – 775.  

Чагин Борис Александрович (1899–1987) – доктор философских наук, профес-
сор, член-корреспондент АН СССР (1960); специалист по истории марксист-
ко-ленинской философии, теории исторического материализма и научного 
коммунизма.  
В 1931 г. окончил Институт красной профессуры. В 1940–1941 гг. декан фи-
лософского факультета МГУ. В начале Великой Отечественной войны ушел в 
народное ополчение. После окончания войны заведующий кафедрами фило-
софии в Военно-медицинской академии, философского факультета ЛГУ, 
АН СССР.  
I – 171. 

Чазов Евгений Иванович (1929–2021) – доктор медицинских наук (1963), про-
фессор; кардиолог; член-корреспондент (1967), академик (1971), член Прези-
диума (1972) АМН СССР; Герой Социалистического Труда (1978); академик 
АН СССР (1979); кандидат в члены ЦК КПСС (1981–1982), член ЦК КПСС 
(1982–1990).  
В 1953 г. окончил Киевский медицинский институт. В 1965–1967 гг. директор 
Института терапии АМН СССР (с 1967 г. Институт кардиологии, с 1976 г. 
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова). В 1967–1986 гг. 
начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР. Одновременно в 
1968–1986 гг. заместитель министра, в 1987–1990 гг. министр здравоохране-
ния СССР. С 1990 г. директор Всесоюзного кардиологического научного цен-
тра АМН СССР.  
II – 1154, 1223. 

Чайкина Елизавета Ивановна (Лиза Чайкина) (1918–1941) – секретарь Пенов-
ского подпольного райкома комсомола Калининской области, одна из органи-
заторов партизанского отряда; Герой Советского Союза (1942). 
III – 286. 

Чайковский Модест Ильич (1850–1916) – драматург, либреттист, переводчик, 
театральный критик. 
Брат П.И. Чайковского.  
II – 604. 

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – композитор и дирижер.  
Брат М.И. Чайковского.  
I – 153, 305, 336, 441, 442, 592, 723, 725, 1023, 1031, 1136, 1211, 1343, 1374. 
II – 59, 64, 775, 958, 988, 1009.  

Чакалев Алексей Андреевич (род. 1936) – брат невестки С.С. Дмитриева 
Е.А. Дмитриевой.  
I – 933, 935, 998, 1007, 1064, 1128, 1158, 1195, 1245, 1303, 1307, 1359. 
II – 33, 43, 55, 39, 380, 839, 1102, 1124. 
III – 566. 
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Чакалев Алексей Алексеевич (род. 1974) – сын Алексея Андреевича Чакалева.  
II – 365, 379, 380, 654, 1102, 1124.  

Чакалев Андрей Константинович (1888–1949) – инженер-мостостроитель.  
Сын К.Г. и Е.А. Чакалевых; двоюродный брат жены С.С. Дмитриева 
О.А. Дмитриевой; тесть И.С. Дмитриева.  
I – 206, 1032, 1260.  
III – 566, 572. 

Чакалев Константин Григорьевича (1852–1936) – военный врач; муж сестры 
тестя С.С. Дмитриева священника А.А. Юматова – Екатерины Александров-
ны Чакалевой (урожд. Юматовой).  
III – 566, 570, 572. 

Чакалев Константин Николаевич (род. 1928) – сын Т.В. и Н.К. Чакалевых.  
I – 936, 999. 
II – 238, 239, 242, 421, 665, 980, 1093, 1094, 1101. 
III – 385, 412, 566. 

Чакалев Николай Константинович (1890–1965) – военный врач, сын К.Г. и 
Е.А. Чакалевых.  
I – 206. 
III – 45, 112, 118, 273, 385, 412, 566, 572. 

Чакалева Вера – родственница Дмитриевых. 
I – 999.  

Чакалева Дарья Алексеевна – дочь Алексея Андреевича Чакалева; племянница 
Е.А. Дмитриевой (урожд. Чакалевой). 
II – 1102. 
III – 566. 

Чакалева Екатерина Александровна (урожд. Юматова) (ум. в июле 1947
*
) – сест- 

ра тестя С.С. Дмитриева – священника Алексея Александровича Юматова.  
I – 136. 
III – 385, 412, 566, 569, 570, 572. 

Чакалева Елена Андреевна – см. Дмитриева Елена Андреевна. 

Чакалева Елена Николаевна – см. Воронова Елена Николаевна. 

Чакалева Наталья Осиповна (1901–1986) – жена А.К. Чакалева, теща 
И.С. Дмитриева.  
I – 206, 930, 933, 935, 941, 980, 998, 1007, 1031, 1032, 1034, 1059, 1063, 1107, 
1128, 1158, 1173, 1195, 1204, 1239, 1245, 1255, 1258, 1260, 1262, 1293, 1295, 
1300, 1303, 1307, 1309, 1323, 1333, 1334, 1342, 1343, 1355, 1363, 1364, 1366. 
II – 5, 8, 15, 16, 52, 54, 75, 104, 114, 509, 646, 838, 839, 898. 
III – 566. 

Чакалева Татьяна В. – жена Н.К. Чакалева. 
I – 506, 1258. 
II – 242, 665. 
III – 19, 385, 412. 

Чакалевы – родственники С.С. Дмитриева по линии жены. 
I – 7, 556, 1064, 1113, 1303. 
II – 365, 1102, 1136, 1156, 1212. 1219. 
III – 88, 118, 337, 386, 456, 475, 566, 571. 

Чаковский Александр Борисович (1913–1994) – писатель и журналист; Герой 
Социалистического Труда (1973); кандидат в члены ЦК КПСС (1971–1986), 
член ЦК КПСС (1986–1990). 

                                                           
*
 Запись о ее похоронах сделана 5 июля 1947 г. 
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В 1955–1963 гг. главный редактор журнала «Иностранная литература», в 
1962–1988 гг. – «Литературной газеты». В 1962–1991 гг. секретарь Правления 
Союза советских писателей СССР.  
I – 586. 
II – 145, 490, 856, 874, 1004. 

Чалаев Ширвани Рамазанович (род. 1936) – композитор; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1981), народный артист РСФСР (1986). 
В 1964 г. окончил Московскую государственную консерваторию,  
в 1968 г. – аспирантуру.  
II – 781, 788, 795. 

Чаликова Виктория Атомовна (урожд. Шагрикян) (1935–1991) – кандидат фи-
лософских наук; социолог, публицист. 

Сотрудник ИНИОН АН СССР.  
II – 996. 

Чалмаев Виктор Андреевич (род. 1932) – критик, литературовед.  
В 1955 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1966 г. заместитель 
главного редактора журнала «Молодая гвардия».  
II – 222. 

Чан Кайши (1887–1975) – китайский государственный и военный деятель; гене-
ралиссимус (1937).  
С 1926 г. главнокомандующий Национальной революционной армией, затем 
верховный главнокомандующий вооруженных сил Китайской республики. 
Президент Китайской республики (1928–1931, 1943–1975; с 1949 г. на 
о. Тайвань). Председатель правительства Китайской республики (1930–1931,  
1935–1938, 1939–1945, 1947). Председатель ЦИК партии Гоминьдан  
(1933–1975). 
I – 626, 656. 
II – 72. 

Чапаев Василий Иванович (1887–1919) – участник Первой мировой и граждан-
ской войн. Командир 25-й стрелковой дивизии. 
III – 246. 

Чаплин Чарли (Чарльз Спенсер Чаплин) (1889–1977) – американский киноак-
тер, сценарист, режиссер.  
I – 1226. 
II – 435, 444, 686, 1079. 

Чарторижский (Чарторыйский) Адам Адамович (Адам Ежи), князь  
(1770–1861) – польский и российский государственный деятель.  

С 1795 г. проживал в России. Один из «молодых друзей» императора Алек-
сандра I (член Негласного комитета). В 1802–1804 гг. товарищ министра, в 
1804–1805 гг. министр иностранных дел. В 1805–1831 гг. сенатор и член Гос-
ударственного Совета. В связи с польским восстанием 1830–1831 гг. исклю-
чен из русской службы за «нарушение присяги». С 1831 г. проживал в Пари-
же. Мемуарист.  
I – 657, 1075.  

Чаттерджи Сатисчандра – преподаватель философии Калькуттского университе-
та (Индия).  
I – 722. 

Чаушеску Елена (урожд. Петреску) (1919–1989) – жена президента Румынии и 
генерального секретаря Румынской Коммунистической партии Н. Чаушеску. 
Член ЦК и Политбюро Румынской Коммунистической партии, первый  
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вице-премьер румынского правительства. Расстреляна вместе с мужем 25 де-
кабря 1989 г. в ходе революции.  
II – 1128, 1129. 

Чаушеску Николае (1918–1989) – румынский государственный и партийный дея-
тель; кандидат в члены ЦК РКП (1945–1952), член ЦК РКП (1952–1989); кан-
дидат в члены Политбюро ЦК РКП (1954–1955), член Политбюро  
(1955–1989); секретарь ЦК РКП (1954–1965); генеральный секретарь ЦК РКП 
(1965–1989).  

Председатель Государственного Совета СРР (1967–1989). Президент СРР 
(1974–1989). Расстрелян 25 декабря 1989 г. в ходе революции.  
Муж Е. Чаушеску. 
II – 201, 1112, 1127, 1128, 1129. 

Чачия Гиви Дариспанович (род. 1925) – комсомольский и партийный деятель.  
В начале 1950-х гг. слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. 1-й секретарь Абхаз-
ского обкома ЛКСМ (на 1952 г.). В 1962–1967 гг. заведующий отделом орга-
низационно-партийной работы Абхазского обкома партии. В 1974 г. инспек-
тор ЦК КП Грузии. В 2-ой половине 1970-х – 1980-е гг. заведующий отделом 
организационно-массовой работы Грузинского республиканского отдела 
профсоюзов.  
I – 446, 455, 466, 686, 1153, 1192, 1194, 1195.  

Чащина Лариса Федоровна (род. 1953) – кандидат исторических наук (1982) (в 
Молдове считается доктором истории, конференциар (доцент) (2004); культу-
ролог.  
В 1975 г. окончила исторический факультет Кишиневского государственного 
университета; в 1980 г. аспирантуру Института славяноведения и балкани-
стики АН СССР. С 1982 г. преподавала в вузах г. Кишинева, с 1997 г. – в Сла-
вянском университете Республики Молдова.  
II – 684, 1129. 

Чаянов Александр Васильевич (1888–1937) – экономист, социолог; писатель.  
В 1910 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт, оставлен на 
кафедре сельскохозяйственной экономики: доцент (1913), профессор (1918). 
Также преподавал с 1911 г. в Московском городском народном университете 
им. А.Л. Шанявского, затем в Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова. В 1917 г. товарищ министра земледелия во Временном 
правительстве. В 1919–1920 гг. председатель Совета Сельскосоюза,  
в 1921–1923 гг. член коллегии Наркомзема и его представитель в Госплане 
РСФСР. С 1922 г. директор основанного им Института сельскохозяйственной 
экономики при Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. В 
1930 г. арестован по делу вымышленной «кулацко-эсеровской группы Кон-
дратьева – Чаянова»; 26 января 1932 г. осужден коллегией ОГПУ при Сов-
наркоме СССР на 5 лет тюремного заключения; последний год был заменен 
ссылкой в Алма-Ату, где он работал в Сельскохозяйственном институте, 
НИИ сельскохозяйственной экономике и Наркомате земледелия Казахстана. 
В 1935 г. ссылка продлена на 3 года. В марте 1937 г. вновь арестован, 3 ок-
тября того же года выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. 16 июля 1987 г. по-
смертно реабилитирован. 
II – 1110. 

Чебаевский Фирс Васильевич (1901–1964) – доктор исторических наук (1959); 
специалист по отечественной истории XIX–XX вв. советского периода. 
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Окончил учительскую семинарию, работал учителем начальной школы. Затем 
окончил исторический факультет Вятского педагогического института, затем 
аспирантуру там же. С середины 1930-х гг. преподавал в Горьковском госу-
дарственном педагогическом институте. В 1943–1952 гг. работал в аппарате 
ЦК ВКП(б); консультант Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). С 
1954 г. старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР.  
I – 267. 

Чебоксаров Николай Николаевич (1907–1980) – доктор исторический наук 
(1949), профессор (1951). 
А 1930 г. окончил биологический факультет МГУ по кафедре антропологии. 
В 1935–1943 гг. сотрудник Музея антропологии МГУ. С 1941–1966 гг. препо-
давал на историческом факультете МГУ, в 1951–1956 гг. заведующий кафед-
рой этнографии. Одновременно с 1943 г. и до конца жизни работал в Инсти-
туте этнографии АН СССР; с 1957 г. заведующий сектором зарубежной Азии, 
Австралии и Океании.  
II – 395. 

Чеботаревская Анастасия Николаевна (26.12.1876 / 7.1.1877–1921) – писатель-
ница, драматург, переводчица.  
Жена писателя Ф. Сологуба.  
II – 529.  

Чебриков Виктор Михайлович (1923–1999) – советский государственный и пар-
тийный деятель; секретарь ЦК КПСС (1988–1989), кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КПСС (1983–1985); член Политбюро ЦК КПСС (1985–1989); член 
ЦК КПСС (1981–1990); генерал армии (1983); Герой Социалистического Тру-
да (1985). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил Днепропетров-
ский металлургический институт. С 1951 г. на партийной работе.  
В 1967–1982 гг. начальник отдела кадров управления КГБ СССР. В 1982 г. 
первый заместитель председателя КГБ СССР. В 1982–1988 гг. председатель 
КГБ СССР.  
II – 938, 989. 

Чейни Лон (наст. имя – Леонидас Фрэнк Чейни) (1883–1930) – американский ак-
тер, режиссер и сценарист немого кино. 
I – 1373. 

Чейхан Вацлав (1904–1973) – чешский историк; кандидат исторических наук; 
специалист по истории XIX в. и русско-чешским отношениям. 
В 1931 г. окончил философский факультет Карлова университета (Прага). С 
1929 г. работал в МИДе Чехословакии: с 1929 г. – в Славянской библиотеке, с 
1935 г. – в Русском историческом архиве. В 1938–1948 гг. работал в МИДе 
Чехословакии; с 1948 г. – вновь в Славянской библиотеке. В 1950–1954 гг. 
директор Библиотеки Карлова университета. В 1954–1967 гг. старший науч-
ный сотрудник Чехословацко-Советского института Чехословацкой Акаде-
мии наук. С 1967 г. на пенсии.  
I – 944. 

Чекалин В.Я. (упом. в 1957 г.) 
I – 969, 970. 

Чекалин Михаил Геннадиевич (род. 1959) – композитор.  
II – 813. 

Чеканова Галина Петровна (1908–1971) – кандидат исторических наук (1950); 
специалист по истории Чехии и Чехословакии в XIX–XX вв. 
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Окончила в 1940 г. ЛГПИ им. А.И. Герцена, в 1946 г. Ленинградскую Выс-
шую коммунистическую школу им. Кирова. В 1951–1960 и 1963–1964 гг. 
преподавала на кафедре новой и новейшей истории в ЛГУ. Работала в Инсти-
туте славяноведения АН СССР.  
I – 173. 

Чекрыжев Сергей Васильевич (ум. 1967) – специалист по истории партии, биб-
лиограф.  
Старший преподаватель ЦКШ при ЦК КПСС.  
II – 139, 140. 

Челентано Адриано (род. 1938) – итальянский киноактер, эстрадный певец.  
II – 722. 

Челкина Татьяна (упом. в 1971 г.) 
II – 238.  

Чемерисский Илья Александрович (1918–1985) – кандидат исторических наук; 
специалист по отечественной истории советского периода.  
Главный библиотекарь ГПИБ (на 1958 г. и далее). 
II – 690, 771. 

Чемоданов Николай Сергеевич (1903–1989) – доктор филологических наук 
(1971), профессор (1940);  
В 1930 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1940–1941 гг. заведу-
ющий кафедрами общего и романо-германского языкознания МИФЛИ. В 
1941–1942 гг. профессор Свердловского государственного университета.  
С 1942 г. профессор филологического факультета МГУ. В 1949–1950 гг. заве-
дующий кафедрой общего и исторического языкознания и одновременно де-
кан этого факультета. В 1959–1986 гг. заведующий кафедрой германской фи-
лологии филологического факультета МГУ.  
I – 95, 248, 256, 274, 275, 722.  

Чепичка Алексей (1910–1990) – чехословацкий военный и партийный деятель, 
генерал армии (1950). 
Во время Второй мировой войны участвовал в антифашистской борьбе. В 
1942–1945 гг. находился в концлагерях. В 1948–1950 гг. министр юстиции; в 
1950–1956 гг. министр национальной обороны и первый заместитель премь-
ер-министра Чехословакии. Одновременно в 1951–1956 гг. член Политбюро и 
секретарь ЦК КПЧ. После 1956 г. председатель Государственного комитета 
по изобретениям и стандартизации. В 1963 г. исключен из КПЧ за нарушения 
социалистической законности.  
Зять К. Готвальда.  
I – 777. 

Червенков Вылко Велёв (1900–1980) – болгарский партийный и государствен-
ный деятель; член ЦК БКП (по 1962); член Политбюро ЦК БКП (1936–1961). 
В 1925 г. заочно приговорен к смертной казни за подпольную террористиче-
скую деятельность. В 1925–1944 гг. проживал в СССР; с 1936 г. работал в 
структурах Коминтерна, с 1936 г. директор Международной Ленинской шко-
лы. Во время Великой Отечественной войны член Заграничного бюро 
ЦК БКП. В 1949–1954 гг. генеральный секретарь БКП; одновременно  
в 1950–1956 гг. председатель Совета министров НРБ. В 1956–1961 гг. заме-
ститель председателя Совета министров НРБ. В 1962 г. исключен из БКП; в 
1969 г. восстановлен. 
Муж Елены Димитровой – сестры Георгия Дмитрова.  
I – 769, 772, 773, 774. 
II – 91, 96, 97.  
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Червинская Т.А. – в 1975–1986 гг. врач 1-й Клинической больницы им. Н.И. Пи-
рогова.  
II – 357, 372, 376, 377, 421, 433, 806, 860, 863. 

Червинский Александр Михайлович (род. 1938) – писатель, драматург, сцена-
рист; заслуженный деятель искусств РСФСР (1989).  
С 1993 г. проживает в США.  
II – 876, 913, 931, 949, 965. 

Червинский Юзеф (1907–1978) – польский художник, книжный иллюстратор.  
I – 1160, 1164. 

Черемисина Надежда Михайловна (род. 1930 ?) – специалист по исторической 
библиографии.  
Окончила Московский государственный библиотечный институт (?). Препо-
даватель МГИАИ.  
I – 1360, 1375.  

Черенков Павел Алексеевич (1904–1990) – доктор физико-математических наук 
(1940), профессор; Герой Социалистического Труда (1984). 
член-корреспондент (1964), академик (1970) АН СССР. 
В 1928 г. окончил физико-математический факультет Воронежского государ-
ственного университета. С 1930 г. сотрудник Физического института 
АН СССР. Одновременно в 1951 г. профессор МЭИ, с 1958 г. – профессор 
МИФИ.  
I – 1075. 

Черепанов Ефим Алексеевич (1774–1842) – крепостной заводчиков Демидовых, 
получивший в 1833 г. вольную.  
С 1822 г. до конца жизни главный механик всех Нижнетагильских заводов. В 
1833–1834 гг. вместе с сыном М.Е. Черепановым создал первый в России па-
ровоз. 
I – 187, 214.  

Черепанов Мирон Ефимович (1803–1849) – крепостной заводчиков Демидовых, 
получивший в 1836 г. вольную.  

С 1842 г. (после смерти отца) главный механик всех Нижнетагильских заво-
дов.  
Сын Е.А Черепанова.  
I – 187, 214. 

Черепанова Ольга Степановна – заведующая Малмыжским краеведческим му-
зеем в годы Великой Отечественной войны. 
II – 121. 

Черепнин Лев Владимирович (1905–1977) – доктор исторических наук (1947), 
профессор (1947), заслуженный деятель науки РСФСР (1970), академик 
АН СССР (1972); специалист в области истории России периода феодализма. 
В 1925 г. сдал экзамены за университетский курс в Институте истории 
РАНИОН. С 1942 г. преподавал в МГИАИ, в 1944–1960 гг. – на кафедре ис-
тории СССР (с 1953 г. – кафедра истории СССР периода феодализма) истори-
ческого факультета МГУ. Одновременно с 1946 г. являлся старшим научным 
сотрудником, затем с 1951 г. – заведующий сектором Института истории 
АН СССР. Председатель редколлегии серии «Памятники исторической мысли 
(1970-е гг.)  
I – 13, 139, 140, 161, 200, 204, 212, 215, 222, 226, 227, 229, 250, 260, 267, 289, 
298, 315, 352, 400, 425, 613, 638, 703, 938, 1026, 1121, 1276, 1294, 1337, 1354, 
1360. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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II – 45, 73, 134, 165, 191, 242, 196, 366, 394, 395, 429, 434, 453, 471, 472, 491, 
492, 499, 505, 530, 687, 794, 969.  

Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) – композитор и дирижер. 
С 1921 г. жил за границей. Один из основателей, в 1925–1929 и 1938–1945 гг. 
директор Русской консерватории в Париже. 
Зять художника Альберта Николаевича Бенуа.  
I – 1170. 

Черкасов Николай Константинович (1903–1966) – актер театра и кино; народ-
ный артист СССР (1947).  
В 1926 г. окончил Институт сценических искусств. В 1926–1929 гг. артист 
Ленинградского ТЮЗа; в 1929–1931 гг. – Ленинградского и Московского мю-
зик-холлов; в 1931–1933 гг. – Ленинградского передвижного театра «Коме-
дия»; в 1933–1965 гг. – Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина.  
I – 57, 648, 980.  

Черкасова Екатерина Алексеевна (род. 1924) – кандидат исторических наук 
(1951), профессор; специалист по истории первобытного общества. 
Участница Великой Отечественной войны. Окончила МОПИ, затем аспиран-
туру того же института. Преподавала там же; заведующая отделом аспиран-
туры; декан исторического факультета (1962–1965); заведующая кафедрой 
истории древнего мира и средних веков (1991–1996). 
I – 283. 

Черменский Евгений Дмитриевич (1905–1995) – доктор исторических наук 
(1948), профессор (1949); специалист истории России конца XIX – начала 
ХХ в. 
В 1929 г. окончил Институт красной профессуры, в 1933 г. Ленинградский 
историко-лингвистический институт. Доцент ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1949 г. и до конца жизни профессор кафедры истории 
СССР (с 1953 г. кафедра истории СССР периода капитализма) исторического 
факультета МГУ.  
I – 10, 423, 424, 431, 555, 563, 685, 901, 1181, 1313, 1360. 
II – 215, 242, 383, 455, 732. 

Черная Людмила Алексеевна – доктор исторических наук (2000), профессор; 
специалист по истории русской культуры. 
Преподает в Московском государственном художественном институте 
им. В.И. Сурикова.  
II – 734. 

Черненко Константин Устинович (1911–1985) – советский партийный и госу-
дарственный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1966–1971), член 
ЦК КПСС (1971–1985), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1977–1978), 
член Политбюро ЦК КПСС (1978–1985), секретарь ЦК КПСС (1976–1984), 
генеральный секретарь ЦК КПСС (1984–1985); Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1976, 1981, 1984).  
В 1945 г. Высшую школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б), затем в 
1953 г. Кишиневский государственный педагогический институт.  
В 1941–1943 гг. секретарь Красноярского крайкома ВКП(б). В 1945–1948 гг. 
секретарь Пензенского обкома ВКП(б). С 1948 г. заведующий отделом пропа-
ганды и агитации ЦК Коммунистической партии Молдавской ССР.  
В 1960–1965 гг. начальник Секретариата Президиума Верховного Совета 
СССР. В 1965–1982 гг. заведующий Общим отделом ЦК КПСС. Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР (1984–1985).  
II – 717, 743, 771, 773, 776, 825, 1099, 1258. 
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Черниковский Исай Львович – юрист; попутчик С.С. Дмитриева во время по-
ездки на пароходе «Юрий Долгорукий» в 1956 г. 
I – 816. 

Черниченко Юрий Дмитриевич (1929–2010) – писатель, общественный деятель.  
В 1986–1991 гг. секретарь правления Союза писателей СССР. С 1991 г. пред-
седатель Крестьянской партии России.  
II – 925, 1124, 1151, 1281. 

Чернов Анатолий Васильевич (1901–1966) – доктор исторических наук (1951), 
профессор; специалист в области истории России периода феодализма и ар-
хивного дела. 
Участник Гражданской войны. В 1920-е гг. работал на различных должностях 
в ведомстве Нижегородского губернского отдела народного образования. В 
1930 г. окончил (без отрыва от производства) историко-экономическое отде-
ление педагогического факультета Нижегородского государственного уни-
верситета, впоследствии в 1938 г. аспирантуру МГИАИ.  
В 1931–1934 гг. работал в Нижегородском архивном бюро (управлении): 
научный сотрудник, консультант, заведующий историческим архивом. Одно-
временно с обучением в аспирантуре с 1935 г. преподавал в МГИАИ: асси-
стент, преподаватель, доцент. В 1940-е – 1960-е гг. В 1938–1943 гг. одновре-
менно с преподаванием в МГИАИ работал заместителем директора по науч-
ной части ЦГАДА (до 1941 г. ГАФКЭ) и в 1953–1959 гг. старшим научным 
сотрудником Института истории АН СССР (1953–1959).  
II – 794. 

Чернов Михаил Александрович (1891–1938) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК ВКП(б) (1934–1937). 
В 1925–1928 гг. нарком внутренней торговли Украинской ССР. В  
1928–1930 гг. член коллегии наркомата торговли СССР. В 1930–1932 гг. за-
меститель наркома снабжения СССР. В 1934–1937 гг. нарком земледелия 
СССР. 7 ноября 1937 г. арестован; 13 марта 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР приговорен к расстрелу по обвинению в участии в «анти-
советском правотроцкистском блоке»; 15 марта того же года расстрелян. По-
смертно реабилитирован 4 февраля 1988 г. 
II – 962, 1009. 

Чернов Сергей Леонидович (род. 1946) – кандидат исторических наук (1973), 

доцент (1985); специалист по отечественно истории XIX – начала XX вв. 

В 1969 г. окончил кафедру истории СССР периода капитализма историческо-

го факультета МГУ; в 1972 г. – аспирантуру того же факультета. С 1979 г. 

преподает на кафедре истории СССР периода капитализма (с 1992 г. кафедра 

истории России XIX–XX вв.): старший преподаватель, доцент (1985). В 1981–

1987 гг. заместитель декана исторического факультета по вечернему и заоч-

ному отделениям, в 1987–1993 гг. заместитель декана по учебной работе. 

III – 9.  

Черноморский Моисей Наумович (1913–1980) – доктор исторических наук, 

профессор; специалист по источниковедению отечественной истории совет-

ского периода. 

Участник Великой Отечественной войны. С 1948 г. преподавал на кафедре 

вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ.  

I – 311. 

II – 577, 578. 
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Чернуха Валентина Григорьевна (1930–2014) – доктор исторических наук 
(1978), главный научный сотрудник; специалист по отечественной истории 
XIX в. 
Окончила исторический факультет ЛГУ. В 198–1963 гг. сотрудник Института 
славяноведения АН СССР. С 1968 г. работала в Ленинградском отделении 
Института истории СССР АН СССР (с 1992 г. С.-Петербургский филиал Ин-
ститута российской истории РАН, с 2000 г. – С.-Петербургский институт ис-
тории РАН).  
II – 966. 

Черны-Стефаньска Галина (1922–2001) – польская пианистка.  
I – 239. 

Черный Саша (наст. имя Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) – по-
эт, прозаик. С 1918 / 1920 г. в эмиграции.  
I – 1304. 
III – 204. 

Черных Вадим Алексеевич (род. 1927) – кандидат исторических наук (1955); ар-
хивист, археограф, специалист по истории отечественной культуры  
XIX–XX вв. 
В 1948 г. окончил МГИАИ. В 1948–1952 и 1955–1962 гг. научный сотрудник 
Главного архивного управления. В 1962–1972 гг. заместитель начальника 
ЦГАЛИ по научной работе. С 1972 г. старший научный сотрудник отдела ар-
хеографии Института славяноведения и балканистики АН СССР.  
II – 419, 434.  

Черных Евгений Леонтьевич – агроном; корреспондент Московского общества 
сельского хозяйства (с 1836). 
В 1827 г. окончил Московскую земледельческую школу. С 1827 г. служил в 
Северо-Американской компании; управляющий хозяйством ее колонии Росс 
(1835–1841). С 1841 г. начальник Контрольного отделения Но-
во-Архангельской конторы той же компании.  
II – 346. 

Черныш Елена Васильевна – секретарь по агитации и пропаганде одного из рай-
комов КПСС Ростова-на-Дону (на 1952). 
I – 362.  

Черныш Михаил Иванович (1913–1991) – доктор исторических наук (1974), 
профессор (1976); специалист по истории Урала в XIX в. 
В 1939 г. окончил МИФЛИ. В 1939–1940 гг. старший преподаватель кафедры 
истории Киргизского педагогического института. В 1940–1946 гг. в РККА. В 
1946–1955 гг. старший преподаватель кафедры истории партии Пермского 
государственного педагогического института, несколько лет был деканом ис-
торико-филологического факультета. С 1955 г. доцент, с 1974 г. профессор 
кафедры истории СССР досоветского периода исторического факультета 
Пермского государственного университета.  
I – 366, 373. 
II – 261.  

Чернышев Николай Михайлович (1885–1973) – художник, искусствовед.  
I – 1340, 1374.  

Чернышевская Нина Михайловна (1896–1975) – внучка Н.Г. Чернышевского. 
Научный сотрудник (с 1921), директор (с 1939) Государственного Дома-музея 
Н.Г. Чернышевского в Саратове.  
I – 70, 77. 
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Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – писатель, публицист, кри-
тик, философ.  
I – 70, 77, 87, 103, 109, 114, 128, 155, 232, 238, 242, 244, 253, 258, 268, 280, 286, 
293, 295, 318, 337, 339, 431, 563, 717, 786, 804, 840, 850, 983, 1070, 1077, 1104, 
1116, 1134, 1328, 1351, 1373, 1375. 
II – 248, 473, 517, 712, 817, 885, 1000, 1107, 1251. 

Черняк Александр Александрович  
II – 892, 945, 994, 1252. 

Черняк Ефим Борисович (1923–2013) – доктор исторических наук (1962), про-
фессор; специалист по новой и новейшей истории, преимущественно истории 
Англии. 
Окончил исторический факультет Казанского государственного педагогиче-
ского института, затем в 1947 г. аспирантуру Института истории АН СССР. В 
1947–1948 гг. старший научный сотрудник Отделения всеобщей истории 
Государственного научного института «Советская энциклопедия»; одновре-
менно читал курс новой истории в Ивановском педагогическом институте. С 
1955 г. младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник, ве-
дущий научный сотрудник; в 1979–1987 гг. заведующий сектором новой ис-
тории стран Западной Европы, с 1987 г. заведующий отделом стран Европы в 
новое время Института истории (с 1968 г. Институт всеобщей истории) 
АН СССР (с 1991 г. – РАН).  
II – 874. 

Черняховский Иван Данилович (1906–1945) – генерал армии (1944), Дважды 
Герой Советского Союза (1943, 1944).  
Во время Отечественной войны командовал фронтами: Западным, 3-м Бело-
русским. Во время операции по ликвидации восточно-прусской группировки 
противника, при объезде передовых позиций был смертельно ранен осколком 
снаряда.  
I – 87. 

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) – общественный деятель; лидер 
движения толстовцев.  
I – 1124, 1125. 

Чертова Надежда Васильевна (1903–1989) – писательница.  
I – 989. 

Черчега Траян – румынский социал-демократ (упом. в 1956 г.) 

I – 788. 

Черчилль Клементина (Клементина Оджилви Спенсер-Черчилль, баронесса 

Спенсер-Черчиль) (1885–1977) – жена премьер-министра Великобритании 

У. Черчилля.  

Во время Второй мировой войны в 1941–1946 гг. была президентом «Фонда 

Красного Креста помощи России», оказавшего большую помощь СССР меди-

каментами, медоборудованием для госпиталей, продуктами питания. 

I – 98, 125. 

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – государственный и полити-

ческий деятель Великобритании. 

В 1940–1945 гг. и 1951–1955 гг. премьер-министр.  

I – 30, 49, 62, 65, 81, 84, 85, 99, 103, 117, 125, 129, 135, 291, 316, 324, 432, 433, 

436, 448, 460, 517, 571, 572, 656, 670, 691, 742, 750, 1141. 

II – 218. 
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Чесноков Дмитрий Иванович (1910–1973) – советский партийный деятель и фи-
лософ; доктор философских наук (1951), профессор (1952); действительный 
член АПН СССР (1968); заслуженный деятель РСФСР (1970); член ЦК КПСС 
(1952–1956), член Президиума ЦК КПСС (1952–1953). 
В 1931 г. МГПИ им. В.И. Ленина. С 1931 г. на педагогической, с 1943 г. на 
партийной работе. В 1948–1951 гг. заместитель директора Института фило-
софии АН СССР, одновременно в 1949–1952 гг. главный редактор журнала 
«Вопросы философии». В 1952–1953 гг. заведующий отделом философии и 
истории ЦК КПСС и главный редактор журнала «Коммунист».  
В 1953–1955 гг. заведующий отделом, в 1955–1957 гг. секретарь Горьковско-
го обкома КПСС. В 1957–1959 гг. председатель Государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию. В 1959–1960 гг. заведующий кафедрой 
диалектического и исторического материализма, с 1960 г. заведующий ка-
федрой исторического материализма философского факультета МГУ.  
В 1976–1970 гг. проректор АОН при ЦК КПСС.  
I – 396, 426, 526, 634, 716.  

Чесноков Павел Григорьевич (1877–1944) – композитор (духовной музыки), хо-

ровой дирижер.  

I – 158. 

Честертон Гилберт Кит (1874–1936) – английский писатель.  

I – 377, 378, 1273.  

Четвериков – в 1960 г. профессор филологического факультета МГУ (?).  

I – 1315. 

Четверухин Николай Федорович (1891–1974) – математик; доктор физи-

ко-математических наук (1944), академик АПН СССР (1955), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1962). 

В 1915 г. окончил физико-математический факультет Московского универси-

тета. Преподавал в московском 3-м реальном училище, в 1918–1923 гг. – в 

Иваново-Вознесенском институте народного образования, с 1931 г. – в Мос-

ковском педагогическом институте, с 1941 г. – в Московском авиационном 

институте.  

Муж сестры О.А. Дмитриевой – Екатерины Алексеевны Четверухиной 

(урожд. Юматовой); свояк С.С. Дмитриева.  

I – 508. 
II – 295, 868. 
III – 12, 18, 567, 572. 

Четверухина Екатерина Алексеевна (урожд. Юматова) (1898–1966) – препода-
ватель музыки.  
Сестра жены С.С. Дмитриева О.А. Дмитриевой, жена Н.Ф. Четверухина.  
I – 25, 36, 52, 156, 187, 191, 192, 197, 205, 241, 263, 278, 343, 356, 357, 376, 506, 
508, 512, 546, 556, 681, 936, 1007, 1256, 1355. 
II – 15, 56, 63, 70, 74, 82, 104, 110, 133, 295, 869. 
III – 12, 39, 41, 45, 47, 71, 80, 88, 138, 140–145, 150, 162, 163, 186, 191, 193, 
194, 201, 216, 218, 231, 243, 244, 274, 314, 319, 323, 327, 330, 331, 336, 343, 
345, 347, 349–351, 353, 354, 356, 362, 366, 370, 373, 374, 380, 382–385, 398, 
408, 411, 416, 418, 428, 437, 438, 440, 448, 455, 458, 461, 475, 479, 490, 492, 
566, 567, 572. 

Чеханков Федор Яковлевич (1939–2012) – актер театра и кино; народный артист 
РСФСР (1991). 
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В 1961 г. окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. С 1961 г. артист 
Центрального академического театра Советской армии (с 1993 г. – Централь-
ный академический театр Российской Армии).  
II – 1243. 

Чехарин Евгений Михайлович (1924–2001) – советский и российский государ-
ственный и партийный деятель; доктор юридических наук (1971); 
член-корреспондент АН СССР (1976); кандидат в члены ЦК КПСС  
(1986–1990). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил Московский 
юридический институт. В 1954–1959 гг, преподавал в МГУ. С 1959 г. на пар-
тийной работе. В 1962–1972 гг. заместитель заведующего, заведующий отде-
лом науки и учебных заведений ЦК КПСС. В 1972–1978 гг. ректор ВПШ при 
ЦК КПСС. В 1978–1983 гг. заместитель министра культуры СССР.  
В 1983–1989 гг. заместитель председателя Совета Министров РСФСР. 
II – 128.  

Чехов Антон Павлович (1860–1904) – писатель, драматург; по профессии врач. 
Почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной сло-
весности (1900 – 1902).  
I – 44, 45, 83, 122, 305, 320, 336, 539, 590, 1070, 1134, 1241, 1254, 1285, 1296. 
II – 27, 34, 130, 147, 372, 502, 506, 532, 696, 718, 719, 724, 729, 730, 734, 744, 
745, 757, 758, 761, 768, 769, 772, 788, 795, 814, 817, 818, 819, 823, 833, 841, 
847, 871, 903, 904, 913, 917, 933, 953, 955, 957, 988, 1029, 1077, 1116, 1133, 
1142, 1148, 1154, 1155, 1158, 1177, 1181, 1182, 1183, 1184, 1190, 1191, 1194, 
1223, 1225, 1248, 1252, 1257, 1266, 1290. 
III – 103, 148, 436. 

Чешихин-Ветринский Василий Евграфович (наст. фамилия Чешихин)  
(1866–1923) – историк русской литературы, переводчик, критик.  
II – 929. 

Чешков Марат Александрович (1932–2016) – кандидат экономических наук 
(1965), доктор исторических наук (1985); специалист по истории Вьетнама. 
В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ. Учился в аспирантуре эко-
номического факультета того же университета. 
Член «кружка Краснопевцева». 12 сентября 1957 г. арестован; 12 февраля 
1958 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. 23 октября 1963 г. освобожден по помило-
ванию. В 1989 г. реабилитирован. 
С декабря 1963 г. работал корректором в издательстве «Прогресс»,  
с 1964 г. – библиографом в ФБОН, с 1966 г. – в Институте мировой экономи-
ки и международных отношений АН СССР: младший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник. 
I – 996. 

Чешов Николай Васильевич – сотрудник соц.-быт. сектора МГУ (на 1953). 
I – 445, 489, 501, 502, 503, 506. 

Чжоу Энлай (1898–1976) – китайский государственный и партийный деятель.  

В 1927–1976 гг. член ЦК КПК. В 1928–1976 гг. член Политбюро ЦК КПК. В 
1934–1956 гг. секретарь ЦК КПК. В 1949–1954 гг. премьер Государственного 
административного совета КПР. В 1954–1976 гг. премьер Государственного 
совета КНР. Одновременно в 1956–1966 и 1973–1976 гг. заместитель предсе-
дателя ЦК КПК.  
I – 893. 
II – 75, 77, 86, 100.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
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Чжу Дэ (1886–1976) – китайский военный, государственный и партийный деятель; 
с 1934 г. член ЦК и Политбюро ЦК КПК, в 1945–1956 гг. секретарь ЦК КПК; 
Маршал КНР (1955). 
В 1930-е гг. один из руководителей Красной Армии Китая. В 1945–1954 гг. 
главнокомандующий Народно-освободительной армией Китая, одновременно 
заместитель председателя Центрального народного правительственного сове-
та КНР. В 1954–1959 гг. заместитель председателя КНР. В 1956–1966 гг. за-
меститель председателя ЦК КПК. С 1959 г. и до конца жизни председатель 
Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей.  
I – 779. 
II – 93.  

Чиаурели Владимир Иванович – заведующий отделом художественной литерату-
ры и искусства ЦК КП Грузии. В 1952 г. избран кандидатом в члены ЦК КП 
Грузии.  
I – 426, 529.  

Чиаурели Михаил Едишерович (1894–1974) – режиссер театра и кино; актер; 
профессор (1951); народный артист СССР (1948). 
В 1912 г. окончил Тифлисскую школу живописи и скульптуры. С 1915 года 
работал в театрах Тифлиса, Кутаиси и Батуми актёром, режиссёром и худож-
ником. В 1926–1928 гг. актёр и режиссёр «Рабочего театра», «Красного теат-
ра» при Пролеткульте. В 1926–1941 гг. режиссёр и художественный руково-
дитель организованного им Грузинского театра музыкальной комедии. С 
1928 г. режиссёр Госкинопрома Грузии (позже — «Грузия-фильм»), с 1940 г. 
художественный руководитель этой студии. В 1946–1955 гг. режиссёр кино-
студии «Мосфильм», в 1955–1957 гг. — Свердловской киностудии. Препода-
вал в киноактерской школе при Тбилисской киностудии, в 1950–1960 гг. во 
ВГИКе. 
I – 61, 270, 531.  

Чивадзе Шота Иса(а)кович (1909–1988) – кандидат исторических наук (1955). 
В [1940 г.] окончил МОПИ им. Н.К. Крупской; ученик С.С. Дмитриева. 
Участник Великой Отечественной войны, майор. Старший научный сотруд-
ник ИМЭЛ (ИМЛ) при ЦК КПСС.  
I – 28, 35, 113, 154, 158, 159, 312, 710, 827, 1114, 1152, 1322. 
II – 119, 122, 172, 175, 230, 429, 442, 644, 646, 723, 749, 1003, 1008, 1009, 1214.  
III – 33, 34, 36. 

Чивилев Василий Иванович (1909–1990) – дипломат. 
В 1939 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1937–1938 гг. заместитель 
декана исторического факультета МГУ. Учился в Дипломатической школе. 
Сотрудник МИД СССР: советник посольства СССР в Лаосе (в начале 
1960-х гг.), временный поверенный в делах СССР в Демократической Рес-
публике Вьетнам (1967).  
Муж Л.И. Насонкиной.  
I – 1298, 1333, 1334, 1336, 1359, 1362, 1375. 
II – 5, 8, 13, 125, 173, 429, 1197, 1198. 

Чивилев Владимир Васильевич – сын Л.И. Насонкиной и В.И. Чивилева.  
II – 173. 

Чигирин Анатолий Федорович – в первой половине 1970-х гг. инспектор ино-
странного отдела исторического факультета МГУ. 
В 1969 г. окончил филологический факультет МГУ. 
II – 253. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Чигуров Игорь Сергеевич (1946–2008) – доктор исторических наук (1976), про-
фессор (1990); специалист по истории византийской литературы. 
В 1992 г. преподаватель Тюбингенского университета. В 1996–2008 гг. заве-
дующий кафедрой древних языков исторического факультета МГУ. Одно-
временно с 2006 г. заведующий кафедрой истории древней церкви и канони-
ческого права Православного гуманитарного Свято-Тихоновского универси-
тета. 
II – 394. 

Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977) – доктор философии (1933), про-
фессор; действительный член Гейдельбергской Академии наук (1962); фило-
лог-славист, философ.  
В 1919 г. окончил историко-филологический факультет Киевского универси-
тета. Преподавал там же. С 1921 г. в эмиграции. В 1924–1932 гг. жил и препо-
давал в Праге. С 1932 г. в Германии. В 1932–1945 гг. преподавал в Галльском, 
затем в Марбургском университетах. В 1949–1956 г. в Гарвардском универси-
тете (США). В 1956 г. вернулся в Германию. В 1956–1964 гг. заведующий ка-
федрой славистики Гейдельбергского университета.  
II – 197, 242. 

Чижов Иван (ум. ок. 1989) – муж Н.П. Чижовой. 
II – 5, 1124. 

Чижов Федор Васильевич (1811–1877) – предприниматель и общественный дея-
тель, близкий к славянофильским кругам.  
I – 74, 82. 
II – 37, 264.  

Чижова Алла – см. Паремская Алла Ивановна.  

Чижова Наталья Петровна (род. 1916) – жена И. Чижова. 
II – 5, 1124. 

Чижовы 
I – 1303. 

Чикобава Арнольд Степанович (1898–1985) – доктор филологических наук, 
профессор (1933), академик АН Грузинской ССР (1941); лингвист.  
В 1922 г. окончил Тбилисский университет. С 1926 г. доцент, с 1933 г. про-
фессор того же университета; в 1933–1960 г. заведующий кафедрой кавказ-
ских исследований. Одновременно заведующий отделом иберий-
ско-кавказских языков Института языкознания АН Грузинской СССР (1936–
1985), директор этого института (1950–1952).  
I – 243, 246, 269.  

Чима да Конельяно (наст. имя Джованни Батиста Чима)  
(1459/60–1517/18) – итальянский художник эпохи Возрождения.  
I – 161. 

Чимароза Доменико (1749–1801) – итальянский композитор.  
II – 818, 824, 833. 

Чимкин Николай И. – студент МОПИ им. Н.К. Крупской. 
II – 664. 

Чирков Борис Петрович (1901–1982) – артист театра и кино; народный артист 
СССР (1950); Герой Социалистического Труда (1975).  
В 1926 г. окончил Ленинградский институт сценических искусств.  
В 1926–1930 гг. артист Ленинградского ТЮЗа; в 1930–1932 гг. – Ленинград-
ского Красного театра (ныне театр «Балтийский дом»), в 1932–1938 гг. кино-
студии «Ленфильм»; 1935–1939 гг. – Ленинградского Нового ТЮЗа; в 1941–
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1943 гг. – ЦОКС (студия «Казахфильм»; 1943–1945 гг. – киностудии «Мос-
фильм»; 1945–1950 гг. – Театра-студии киноактера; 1950–1965 гг. – Москов-
ского драматического театра им. А.С. Пушкина; с 1966 г. Московского дра-
матического театра им. Н.В. Гоголя. В 1955–1963 гг. преподавал во ВГИКе. 
I – 1287. 
II – 19. 

Чирков П. – студент исторического факультета МГУ (выпуск 1951 г.). Ученик 
С.С. Дмитриева. 
I – 299. 

Чистов Борис Николаевич (1898–1979) – кандидат исторических наук (1950); 
специалист по истории Гражданской войны.  
Член РСДРП(б) с 1917 г. В 1918–1920 гг. секретарь уездного, затем городско-
го Симбирского комитетов РКП(б). Затем работник аппарата ЦК ВКП(б), ре-
дактор журнала «Спутник агитатора». 
I – 221, 270. 

Чистович Иларион Алексеевич (1828–1893) – доктор богословия (1871), про-
фессор (1854); тайный советник; член-корреспондент Петербургской акаде-
мии наук (1874).  
В 1851 г. окончил Петербургскую духовную академию. В 1850-е – 1870-е гг. 
профессор той же Академии. С 1875 г. вице-директор канцелярии обер-
прокурора Св. Синода, затем управляющий контролем при Св. Синоде и член 
Учебного комитета. Автор работ по истории церкви. Одновременно член Со-
вета министра народного просвещения.  
II – 784, 823. 

Чистозвонов Александр Николаевич (1914–1998) – доктор исторических наук 
(1963), профессор; специалист по истории Нидерландской революции. 
В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. В конце 1940-х гг. окончил аспирантуру того же факультета. 
С 1952 г. сотрудник сектора Средних веков Института истории (с 1968 г. Ин-
ститут всеобщей истории) АН СССР: младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник (1954), заведующий сектором (1973); с 1990 г. на пенсии 
и одновременно ведущий научный сотрудник-консультант.  
I – 539. 
II – 199, 242, 693, 822. 

Чистяшовы – соседи семьи Дмитриевых по Швейцарскому дому в Кусково. 
III – 199.  

Чихачев Андрей Иванович (1798–1868) – ковровский помещик; писатель и краевед.  
Автор многочисленных статей в «Земледельческой газете» в 1850-е гг.  
I – 1037. 

Чихачев Вадим Петрович (1895–1982
*
) – музейный работник.  

В 1918–1922 гг. служил в РККА. В 1924 г. окончил 2-й МГУ. С 1924 г. секре-
тарь райкома ВКП(б) в Ивановской области. В 1929–1931 гг. директор Ива-
новского областного краеведческого музея. С 1931 г. исполняющий обязан-
ности заведующего Ивановским областным отделом по делам литературы и 
издательств. Во время Великой Отечественной войны комиссар и заместитель 
начальника по политической части эвакогоспиталя и санитарного поезда. В 

                                                           
*
 В книге Н.П. Голенкевич «Художественная жизнь Ярославля конца XIX – первой трети 

XX столетий» (М., 2002. С. 106) ошибочно указано, что В.П. Чихачев умер в 1948 г. На самом 

деле он скончался 1 января 1982 г. и был похоронен на аллее Почета Нового кладбища Смолен-

ска. – Ред.  
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1946–1953 гг. главный хранитель Смоленского областного краеведческого 
музея; на 1970 г. продолжал работать в музее. Персональный пенсионер на 
1982 г.  
I – 93. 
II – 5, 588, 634, 635, 650, 897, 997, 1059. 

Чичагов Василий Константинович (1906–1955) – доцент, филолог. 
В 1929 г. окончил Ярославский педагогический институт. Преподавал на ка-
федре русского языка филологического факультета МГУ.  
I – 685. 

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – философ, историк, публицист, обще-
ственный деятель; профессор Московского университета (1861–1868).  
I – 155, 686.  
II – 1014. 

Чичуров Игорь Сергеевич (1946–2008) – доктор исторических наук (1991), про-
фессор (1996); специалист в области классической филологии и византинове-
дения. 
В 1969 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1996–2008 гг. заведу-
ющий кафедрой древних языков исторического факультета МГУ. Одновре-
менно в 2006–2008 гг. заведующий кафедрой истории Церкви и каноническо-
го права в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете.  
II – 394. 

Чкалов Валерий Павлович (1904–1938) – летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза (1936), комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).  
Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадоч-
ный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон).  
I – 1094. 

Членова Е.В. – составитель Каталога ыыставки гравюры и офорта. (М., 1953). 
I – 528. 

Чмыга Анна Федоровна (1914–2000) – доктор исторических наук (1967), стар-
ший научный сотрудник (1965); специалист по истории колхозного движения. 
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру того же 
факультета. С 1954 г. до выхода на пенсию преподавала на кафедре истории 
СССР советского периода.  
I – 20, 238, 1001.  

Чомбе Моиз Капенда (1919–1969) – конголезский политический деятель.  

В 1960–1963 гг. президент сепаратистского государства Катанга,  

в 1964–1965 гг. премьер-министр Конго. В 1966 г. бежал из страны, в 1967 г. 

заочно приговорен к смертной казни за государственную измену.  

II – 10.  

Чорохова (Чкалова) Нина Николаевна (1918) – балерина; заслуженная артистка 

РСФСР (1957).  

Училась в хореографическом техникуме Государственного объединения эст-

радных и цирковых предприятий. В 1939–1959 гг. балерина Большого театра; 

с 1960 г. педагог-репетитор Московского музыкального театра им. К.С. Ста-

ниславского и В.И. Немировича-Данченко.  

I – 217. 

Чосич Добрица (1921–2014) – сербский писатель и политический деятель.  

В 1992–1993 гг. первый президент Союзной Республики Югославия.  

I – 812. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
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Чубарьян Александр Оганович (род. 1931) – доктор исторических наук (1971), 
профессор (1979); член-корреспондент (1994), действительный член (2000) 
РАН; специалист в области новейшей истории Европы и истории междуна-
родных отношений. 
В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1958 г. работал в Инсти-
туте истории (с 1968 г. Институт всеобщей истории) РАН: младший научный 
сотрудник, ученый секретарь по координации (с 1963), заведующий отделом 
(с 1972), директор института (1988). Ученый секретарь Отделения истории 
АН СССР (1966–1973). В 1960-е – 1970-е гг. одновременно преподавал в 
МГИМО и Дипломатической академии МИД. С 1996 г. ректор, затем прези-
дент Государственного университета гуманитарных наук.  
Сын О.С. Чубарьяна.  
II – 181, 266. 

Чубарьян Оган Степанович (1908–1976) – доктор педагогических наук (1972), 
профессор (1973); заслуженный работник культуры РСФСР (1968); специа-
лист в области библиотековедения. 
В 1930 г. окончил Высшие библиографические курсы при Государственной 
книжной палате РСФСР. В 1930–1936 гг. заведующий библиотекой Москов-
ского планового института. Одновременной с 1931 г. библиограф Централь-
ной политехнической библиотеки Наркомпроса РСФСР; в 1936–1938 гг. за-
меститель директора этой библиотеки. В 1938–1941 гг. ученый секретарь 
Государственной научной библиотеки Наркомата угольной промышленности 
СССР. Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. работал в Москов-
ском библиотечном институте: заведующий кафедрой библиотековедения, 
декан, проректор. С 1960–1963 гг. заместитель директора по научной работе 
Государственной публичной научно-технической библиотеки СССР. С 
1964 г. заместитель директора по науке и методической работе ГБЛ;  
в 1969–1972 гг. исполняющий обязанности ее директора. В 1969–1976 гг. 
председатель Комиссии истории и теории библиотечного дела.  
Отец А.О. Чубарьяна.  

II – 565.  

Чубинидзе Этери Хахульевна – студентка (на 1970), сотрудница Государствен-

ного архива Грузинской ССР (на 1976); затем сотрудница Государственной 

архивной службы Грузии.  

II – 593. 

Чубинский-Надеждин Вадим Васильевич (1926–2010) – доктор исторических 

наук, кандидат филологических наук, профессор; заслуженный работник 

культуры РФ; заслуженный деятель науки РФ. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил филологический 

факультет ЛГУ. С 1959 г. преподавал на том факультете: старший преподава-

тель, доцент. С 1986 г. заведующий кафедрой международного коммунисти-

ческого, рабочего и национально-освободительного движения Ленинградской 

ВПШ (с 1991 гг. кафедра мировой политики и международных отношений 

Ленинградского политологического института). В 1992–1993 гг. первый заме-

ститель директора, в 1993–1995 гг. директор Северо-западного кадрового 

центра, в 1995–2002 гг. ректор Северо-западной академии государственной 

службы, и одновременно заведующий кафедрой истории и мировой политики 

той же академии.  

II – 996. 
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Чугаев Анатолий Яковлевич (1902–1964) – кандидат философских наук (1941), 
доцент. 
В 1938 г. окончил философский факультет МГУ, затем в 1941 г. аспирантуру 
того же факультета. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Ашхабад-
ского института инженеров железнодорожного транспорта (1941–1946). Заме-
ститель заведующего ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (1946–1947). С 1948 г. препода-
вал в МГУ; заведующий кафедрой диалектического и исторического матери-
ализма гуманитарных факультетов МГУ (1955–1964). Одновременно заведу-
ющий кафедрой диалектического и исторического материализма Московско-
го экономического институт (1953–1955). В 1948–1949 гг. редактор журнала 
ЦК ВЛКСМ «Молодой коммунист», затем редактор газеты «Комсомольская 
правда». Член редколлегии журнала «Коммунист» (по 1952). Секретарь по-
стоянной комиссии по идеологическим вопросам при Президиуме ЦК КПСС 
(1952–1953).  
I – 159, 171, 173, 175, 201, 260, 392, 396, 453, 675, 686, 940. 

Чугаев Дмитрий Аггевич (1899–1973) – доктор исторических наук, профессор; 
заслуженный деятель науки Коми АССР; специалист в области отечественной 
истории советского периода. 
Сотрудник Института истории АН СССР, АОН при ЦК КПСС.  
С 1960 г. – главный редактор журнала «Исторический архив».  
I – 537, 539, 554.  
II – 197.  

Чугаевы 
I – 201. 

Чудаков Александр Павлович (1938–2005) – доктор филологических наук 
(1983), профессор; литературовед, писатель. 
В 1960 г. окончил филологический факультет МГУ. С 1964 г. сотрудник Ин-
ститута мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР. Одновременно 
преподавал в МГУ, Литературном институте им. А.М. Горького, МГИАИ, с 
1987 г. читал курс русской литературы в европейских и американских уни-
верситетах. 
Муж М.О. Чудаковой.  
II – 1123, 1153. 

Чудакова Мариэтта Омаровна (урожд. Хан-Магомедова) (1937–2021) – доктор 
филологических наук (1970); литературовед. 
В 1959 г. окончила филологический факультет МГУ. В 1965–1984 гг. работа-
ла в Отделе рукописей ГБЛ. С 1985 г. преподавала в Литературном институте 
им. А.М. Горького. С 1970 г. член Союза писателей. 
Жена А.П. Чудакова.  
II – 932, 959, 1253. 

Чуйков Василий Иванович (1900–1982) – Маршал Советского Союза (1955), 
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945); кандидат в члены (1952–1961), 
член (1961–1982) ЦК КПСС. 
Во время Великой Отечественной войны командующий рядом армий. В 
1949–1953 гг. главнокомандующий Группой советских войск в Германии; од-
новременно председатель Советской контрольной комиссии в Германии. В 
1953–1960 гг. командующий войсками Киевского военного округа. Главно-
командующий сухопутными войсками и заместитель министра обороны 
СССР (1960–1964), одновременно начальник гражданской обороны СССР 
(1961–1972).  
I – 449, 460, 530. 
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Чуйков Семен Афанасьевич (1902–1980) – живописец; народный художник 
СССР (1963); действительный член Академии Художеств СССР (1958).  
I – 652, 1327. 

Чукарев С.Ф. – столяр (упом. в 1953 г.).  
I – 490, 501. 

Чуковская Елена Цезаревна (1931–2015) – кандидат химических наук (1962); 
литературовед. 
Дочь Л.К. Чуковской, внучка К.И. Чуковского.  
II – 1011. 

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996) – писательница, мемуаристка. 
Дочь К.И. Чуковского, мать Е.Ц. Чуковской.  
II – 139, 288, 289, 983, 1011. 

Чуковская Мария Борисовна (урожд. Мария Арон-Беровна Гольдфельд) 
(1880–1955) – жена К.И. Чуковского.  
II – 1044. 

Чуковские  
II – 983, 1054. 

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фамилия Николай Васильевич Кор-
нейчуков) (1882–1969) – писатель, критик, переводчик; доктор филологиче-
ских наук (1957). 
Отец Л.К. Чуковской, дед Е.Ц. Чуковской.  
I – 520, 628, 1314. 
II – 42, 61, 176, 178, 847. 1011, 1044. 

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – писатель, поэт, переводчик, литератур-
ный критик.  
II – 349, 390.  

Чулкова Екатерина – в 1920-е гг. знакомая С.С. Дмитриева в Ярославле.  
I – 92. 

Чумакова Тамара Михайловна – в 1979 г. врач-хирург.  
II – 535. 

Чурикова Инна Михайловна (род. 1943) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1991).  
В 1965 г. окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. В 1965–
1968 гг. артистка Московского ТЮЗа; с 1975 г. – Театра им. Ленинского ком-
сомола (Ленком).  
Жена кинорежиссера Г.А. Панфилова.  
II – 708, 713, 722, 869. 

Чурсина Людмила Алексеевна (род. 1941) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка СССР (1981). 
В 1963 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1963–1965 гг. 
артистка Театра им. Е.Б. Вахтангова, в 1965–1974 гг. – киностудии «Лен-
фильм», в 1974–1984 гг. – Театра им. А.С. Пушкина (Александринский театр, 
Ленинград), с 1984 г. – Центрального академического театра Советской Ар-
мии (с 1993 г. Центральный академический театр Российской Армии). 
Третий муж – дипломат И.Ю. Андропов.  
II – 842, 843, 1146. 

Чурченков М. 
I – 302, 441.  

Чухрай Григорий Наумович (1921–2001) – кинорежиссер, народный артист 
СССР (1981), заслуженный деятель искусств РСФСР (1962). 
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Участник Великой Отечественной войны. В 1953 г. окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. С того же года работал на киностудии им. Довженко: асси-
стент режиссера, 2-ой режиссер. С 1955 г. режиссер киностудии «Мосфильм». 
С 1965 г. секретарь Союза кинематографистов СССР.  
I – 1361, 1376. 
II – 106, 124, 125. 

Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – российский и грузинский политиче-
ский деятель; депутат III, IV Государственной Думы (1907–1917). 
Участник революционного движения. С 1892 г. член одной из соци-
ал-демократических организаций, с 1898 г. член РСДРП, с 1903 г. меньшевик. 
В 1917 г. председатель Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. С марта 1919 г. председатель Учредительного собрания Гру-
зии. С 1921 г. в эмиграции.  
I – 355. 

Чхенкели Акакий Иванович (1874–1959) – грузинский политический и государ-
ственный деятель. 
С 1898 г. участник социал-демократического движения, с 1903 г. член РСДРП, 
меньшевик. Депутат IV Государственной думы. После Февральской револю-
ции 1917 г. комиссар Временного правительства в Закавказье. С 1918 г. глава 
Закавказского временного правительства, затем министр иностранных дел Гру-
зинской демократической республики. С 1921 г. в эмиграции.  
I – 355. 

Чюмина Ольга Николаевна (в замуж. Михайлова) (1858–1909) – поэтесса.  
II – 68. 

Ш 

Шавловский Станислав Семенович (род. 1945) – театральный художник, педа-
гог.  
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинема-
тографии. Художник Красноярского ТЮЗа, Орловского ТЮЗа (с 1976–1983), 
с 1983 г. в Владимирского областного академического театр драмы (в насто-
ящее время главный художник). Одновременно является художни-
ком-постановщиком в театрах Москвы, Новосибирска, Ярославля, Астрахани 
и других городов России.  
II – 1243. 

Шагал Марк Захарович (1887–1985) – живописец и график. 
С 1922/23 гг. в эмиграции.  
I – 1235, 1327. 
I – 369, 1110.  

Шагин А. – один из авторов писем, опубликованных в газете «Советская Россия» 
от 20 ноября 1968 г. Член партии с 1920 г., участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн.  
II – 158. 

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – писательница; доктор филологиче-
ских наук (1941); Герой Социалистического Труда (1976); 
член-корреспондент АН Армянской ССР. 
I – 152, 164, 356, 564, 632, 633, 731, 752, 1116.  
II – 597, 674. 

Шадрина Лидия (упом. в 1950 г.) 
I – 236. 
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Шакарян Гурген Андреевич (1908–1990) – доктор ветеринарных наук, профес-
сор кафедры микробиологии Ереванского зооветеринарного института; мик-
робиолог. 
Окончил Ереванский зооветеринарный институт. С 1934 г. преподавал там 
же, в 1942–1945 гг. директор института.  
I – 385. 

Шалагин Кузьма Дмитриевич (1914 – не ранее 1998) – кандидат исторических 
наук, доцент; специалист по истории партии. 
Окончил Кировский педагогический институт, ВПШ при ЦК ВКП(б) и АОН 
при ЦК ВКП(б). Заместитель директора (1948–1951), заведующий кафедрой 
основ марксизма-ленинизма (1949–1952; 1954–1956), заведующий кафедрой 
исторического опыта КПСС и международного коммунистического и рабоче-
го движения (1966–1969) ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. С 1969 г. старший препода-
ватель истории КПСС ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 167, 176, 179, 192, 193, 196, 199, 204, 223, 226, 235, 237, 279, 285, 287, 298, 
322, 361, 428. 
II – 283. 

Шалаев Степан Алексеевич (1929–2022) – советский государственный и проф-
союзный деятель; кандидат в члены ЦК КПСС (1981–1982), член ЦК КПСС 
(1982–1990). 
В 1951 г. окончил Московский лесотехнический институт. В 1963–1964 гг. 
главный специалист Государственного лесного комитета СССР. В 1964–
1968 гг. председатель Центрального комитета профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. В 1968–1980 гг. сек-
ретарь ВЦСПС. В 1980–1982 гг. министр лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР. В 1982–1990 гг. председатель 
ВЦСПС. С 1990 г. на пенсии.  
II – 824, 1045, 1082. 

Шалаева Ольга Анатольевна (род. 1963) – оперная певица; актриса Московско-
го музыкального камерного театра.  
Начальник отдела культуры посольства РФ в Австрии, одновременно с 
2012 г. профессор Венской консерватории.  
II – 710, 719, 774, 819, 941, 997, 1237. 

Шаламов Варлам Тихонович (1907–1983) – писатель. 
В 1929–1943 гг. неоднократно арестовывался и приговаривался к различным 
срокам заключения. В 1951 г. освобожден. 
II – 256, 463, 1200. 

Шалимова – соседка С.С. Дмитриева по Швейцарскому дому в Кусково.  
I – 32. 
III – 15, 35, 42. 

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – оперный и камерный певец; народный 
артист Республики (1918).  
В 1895–1896 гг. артист Мариинского театра; с 1896 г. – Московской частной 
русской оперы; с 1899 г. выступал одновременно в Мариинском и Большом 
театрах. В 1918–1921 гг. артист, художественный руководитель, член дирек-
ции Мариинского театра. С 1922 г. жил за границей.  
I – 544, 724, 726, 1134, 1170, 1358.  
II – 945. 

Шамиль (1797–1871) – в 1834–1859 гг. имам (глава) мусульманского воен-
но-теократического государства в Дагестане и Чечне.  
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I – 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 256, 269, 278, 288, 310, 359, 372, 387, 469, 
718, 719, 863, 868, 1011.  

Шамо Мэри (1899–1993) – английский искусствовед.  
С 1953 г. заместитель директора Галереи Тейт (крупнейшего в мире собрания 
памятников британского искусства).  
I – 1300. 

Шамсон Андре (1900–1983) – французский писатель, член Французской академии 
(1956).  
В 1957–1959 гг. президент международного ПЕН-клуба. 
I – 1076. 

Шампанова – в 1958/59 учебном году студентка II курса исторического факульте-
та МГУ.  
I – 1173. 

де Шамфор Себастьен-Рош Николя (1741–1794) – французский писатель; член 
Французской академии (1781).  
II – 275. 

Шанская Тамара Васильевна (урожд. Фокина) (1921–1988) – кандидат филоло-
гических наук (1964), доцент (1968).  
В 1945 г. окончила филологический факультет МГУ. С 1960 г. преподавала на 
кафедре стилистики русского языка факультете журналистики МГУ.  
Жена Н.М. Шанского, мать Д.Н. Шанского.  
II – 987, 1008, 1009. 

Шанский Дмитрий Николаевич (1950–2012) – кандидат исторических наук 
(1978), доцент, старший научный сотрудник, специалист по отечественной 
истории периода феодализма и историографии. 
В 1974 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1977 г. аспирантуру того 
же факультета. С 1977 г. и до конца жизни работал на кафедре истории СССР 
периода феодализма (с 1991 г. кафедра истории России до начала XIX в.): ас-
систент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник.  
Сын Н.М. и Т.В. Шанских. 
II – 572. 

Шанский Николай Максимович (1922–2005) – доктор филологических наук 

(1966), профессор (1968); член-корреспондент АПН РСФСР (1965) (с 1968 

АПН СССР); действительный член АПН СССР (1974) (с 1992 г. – РАО); спе-

циалист по лексике, фразеологии, этимологии русского языка. 

В 1945 г. окончил филологический факультет МГУ, в 1948 г. аспирантуру то-

го же факультета. Преподавал в Рязанском государственном педагогическом 

институте. В 1951–1953 гг. старший редактор Учпедгиза. В 1953–1987 гг. 

преподавал на кафедре русского языка МГУ: доцент, профессор, одновремен-

но в 1961–1987 г. заведующий Этимологическим кабинетом МГУ. В 1963–

2005 гг. главный редактор журнала «Русский язык в школе». В 1970–1992 гг. 

директор НИИ Преподавания русского языка в национальной школе при 

АПН СССР. С 1995 г. профессор Московского государственного областного 

университета. 

Муж Т.В. Шанской, отец Д.Н. Шанского.  

II – 987. 

ле Шануа Жан-Поль (наст. имя Жан-Поль Этьен Дрейфюс) (1909–1985) – фран-

цузский кинорежиссер и сценарист. 

I – 1368, 1369. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Шапиро Александр Львович (1908–1994) – доктор исторических наук (1951), 
профессор; специалист по аграрной истории России XIV–XVIII вв. и историо-
графии. 
В 1928 г. окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. Научный сотрудник и преподава-
тель ряда ленинградских вузов. С 1956 г. профессор, с 1977 г. профессор-
консультант ЛГУ.  
I – 1229. 
II – 21, 105.  

Шапиро Александр Яковлевич (1888–1974) – подполковник ветеринарной 
службы.  
Во время Великой Отечественной войны сотрудник Ветеринарного управле-
ния Красной Армии. Составитель и редактор «Ветеринарного энциклопеди-
ческого словаря» (т. 1–2. М., 1950–1951).  
I – 523. 

Шапиро Ш.М. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о по-
ездке Хрущева в США» (1959).  
I – 1280. 

Шапиро Юрий Викторович (род. 1929) – хирург.  
Мемуарист. 
I – 1369.  

Шапкарин Анатолий Васильевич (1914–1996) – доктор исторических наук 
(1954), профессор; специалист по истории КПСС. 
Доцент кафедры научного коммунизма философского факультета МГУ (на 
рубеже 1940-х – 1950-х гг.), затем преподавал на кафедре основ марксизма-
ленинизма (с 1956 г. – кафедра истории КПСС) гуманитарных факультетов 
МГУ. С начала 1960-х гг. сотрудник Института повышения специального об-
разования.  
I – 940. 

Шаповалов Александр Сидорович (1871–1942) – рабочий; участник революци-
онного движения.  
Член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», затем РСДРП, 
ВКП(б). После Октябрьской революции 1917 г. на советской и партийной ра-
боте. С 1928 г. на пенсии.  
Мемуарист.  
I – 300, 440.  

Шаповалов Виталий Владимирович (1939–2017) – актер театра и кино; народ-
ный артист РСФСР (1990). 
В 1968 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1968–1985 гг. ар-
тист Московского театра драмы и комедии на Таганке, в 1985–1987 гг. – теат-
ра «Современник», в 1987–2009 гг. – вновь Театра на Таганке.  
II – 773, 852, 892, 951. 

Шапорин Юрий Александрович (1887–1966) – советский композитор и педагог; 
народный артист СССР (1954).  
С 1939 г. профессор Московской консерватории. С 1952 г. секретарь Союза 
композиторов СССР.  
I – 532, 787, 893, 1371.  

Шапот Елена Георгиевна (1914–1993) – кандидат исторических наук (1950); ис-
торик, библиограф.  
В 1940 г. окончила исторический факультет ЛГУ, затем аспирантуру.  
В 1950–1959 гг. сотрудница ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1961–
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1962 гг. заведующая читальным залом всеобщей истории, в 1963–1979 гг. со-
трудница научно-библиографического отдела ГПИБ.  
II – 690. 

Шапошников Матвей Кузьмич (1906–1994) – советский военачальник, гене-
рал-лейтенант (1955), Герой Советского Союза (1944). 
Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. С 1952 г. заме-
ститель начальника штаба бронетанковых и механизированных войск Совет-
ской Армии. В 1960–1966 гг. первый заместитель командующего Севе-
ро-Кавказского военного округа. В 1962 г. (по его утверждению) отказался от 
применения танков против демонстрантов в Ростове-на-Дону. В 1966 г. уво-
лен в запас, в 1967 г. исключен из КПСС. В августе – декабре 1967 гг. нахо-
дился под следствием за антисоветскую пропаганду. Но дело было прекраще-
но в виду боевых заслуг. В 1988 г. реабилитирован и восстановлен в партии.  
II – 1061, 1145. 

Шапошников Сергей Николаевич (1911–1973) – певец, педагог; народный ар-
тист РСФСР (1957); доцент (1948). 
В 1935 г. окончил Ленинградскую консерваторию. С 1935 г. ведущий солист 
Ленинградского Малого театра оперы и балета (с 2001 г. Михайловский те-
атр). С 1947 г. преподавал в Ленинградской консерватории.  
I – 1326. 

Шапошникова Вера Дмитриевна (род. 1916) – журналист; специальный корре-
спондент «Литературной газеты».  
I – 809. 

Шараевская Т.Н. – студентка кафедры истории СССР периода капитализма ис-
торического факультета МГУ (выпуск 1980); ученица С.С. Дмитриева.  
II – 579, 605. 

Шарангович Василий Фомич (1897–1938) – советский партийный деятель; член 
ЦК КП(б) Белоруссии (1925–1927, 1932–1934, 1937). 
Член РСДРП(б) с 1917 г. Участник Гражданской войны. В 1921–1924 гг. ра-
ботал в органах юстиции Белорусской ССР. В 1924–1929 гг. на профсоюзной 
работе в Белоруссии и Сибири. В 1929–1930 гг. 1-й секретарь Иркутского 
окружного комитета ВКП(б). В 1930–1934 гг. 2-й секретарь ЦК КП(б) Бело-
руссии. С 1934 г. член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 
1937 г. 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. 17 июля 1937 г. арестован; 
13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к 
расстрелу; 15 марта того же года расстрелян. Посмертно реабилитирован 
19 января 1957 г. 
II – 962, 1009. 

Шарапов Владимир Федорович (1897–1955) – доктор исторических наук (1948), 
профессор; специалист по отечественной истории советского периода. 
Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Московский межевой ин-
ститут. Директор ряда сельскохозяйственных учебных заведений, преподавал 
в ряде вузов. С 1948 г. преподавал на кафедре истории СССР (с 1953 г. ка-
федра истории СССР советского периода) исторического факультета МГУ.  
I – 193, 238, 298, 302, 306, 307, 320, 346, 704. 

Шарапов Герман Владимирович (1926–1982) – доктор исторических наук, про-
фессор; член-корреспондент АПН СССР (1974); специалист по истории со-
ветского крестьянства. 
Преподавал на кафедре истории советского общества АОН наук при 
ЦК КПСС. Ректор Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС. 
II – 258, 259, 261.  
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Шарапов (Шарапов-Антонов) Юрий Павлович (1920–2005) – доктор историче-
ских наук (1981); специалист по отечественной истории советского периода. 
В 1941 г. окончил исторический факультет МИФЛИ и в 1951 г. аспирантуру 
МГУ. В 1950–1956 гг. сотрудник ГПИБ. В 1956–1961 гг. заведующий научной 
библиотекой, в 1961–1963 гг. заместитель заведующего сектором Институт 
марксизма-ленинизма. В 1963–1972 гг. сотрудник редакции газеты «Изве-
стия». С 1972 г. научный сотрудник Института истории СССР АН СССР  
(с 1992 г. Институт Российской истории РАН).  
I – 721. 
II – 805. 

Шарашкин Ник. Иванович – знакомый С.С. Дмитриева по летнему отдыху в 
1956 г.  
I – 816. 

Шарашкина Варвара Михайловна – жена Н.И. Шарашкина.  
I – 816. 

Шаргаев Анатолий Сергеевич (род. 1937) – художник, график.  
II – 224. 

Шарко Антонина Ивановна – слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ  
в 1951–1953 гг.  
По окончании курса назначена на работу в молодежную газету в Барнаул. 
Студентка-заочница исторического факультета МГУ. 
I – 313. 

Шарлахов Виктор Петрович (1898–1989) – артист театра и кино; народный ар-
тист Азербайджанской ССР (1943).  
В 1917 г. окончил частную театральную школу в Пензе. Работал в театрах Ка-
зани, Ярославля, Харькова, Самары, Баку, Смоленска. В 1938–1953 гг. артист 
Бакинского русского театра; в 1953–1970 гг. – Малого театра.  
I – 997.  

Шарль де Солье, сир де Моретт (1480–1552) – французский посол при англий-
ском дворе. 
I – 681. 

Шармайтис Ромас Яковлевич (Иокубович) (1909–1995) – советский партийный 
деятель; доктор исторических наук (1976); член-корреспондент 
АН Литовский ССР (1972); специалист по истории революционного движе-
ния на территории Литвы.  
С 1929 г. член Коммунистической партии Литвы; в 1929–1933 гг. находился в 
заключении (освобожден по обмену заключенными с СССР). Работал в Ис-
полкоме Коминтерна (под псевдонимом Ромайтис). В 1935 г. окончил Меж-
дународную ленинскую школу при Коминтерне, в 1949 г. ВПШ при 
ЦК ВКП(б). В 1948–1984 гг. директор Института истории партии при ЦК КП 
Литвы. Член ЦК КП Литвы в 1949–1986 гг.  
I – 414. 

Шаров – на 1945 г. бывший студент МГУ.  
I – 116. 

Шасс Езекиель Юлианович (1874–1956) – кандидат фармацевтических наук; 
специалист в области фармакогнозии.  
В 1940-е – 1950-е гг. ученый секретарь Фармакопейного комитета Министер-
ства здравоохранения СССР, одновременно член фармакогностической ко-
миссии того же комитета.  
I – 386. 
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Шаталин Николай Николаевич (1904–1984) – советский партийный деятель; 
член ЦРК ВКП(б) (1939–1952), кандидат в члены ЦК КПСС (1952–1953), член 
ЦК (1953–1956), секретарь ЦК КПСС (1953–1955). 
С 1938 г. на работе в аппарате ЦК ВКП(б), в 1950–1953 гг. заведующий отде-
лом ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1955–1956 гг. первый секретарь Приморского 
крайкома КПСС. Затем на руководящей работе в органах государственного 
контроля. С 1960 г. на пенсии.  
I – 410, 412.  

Шаталин Станислав Сергеевич (1934–1997) – доктор экономических наук 

(1970), профессор; член-корреспондент (1974), академик (1987), академик-

секретарь отделения экономики (1990–1996) АН СССР (РАН); член 

ЦК КПСС (1990–1991). 

В 1958 г. окончил экономический факультет МГУ. В 1959–1965 гг. работал в 

Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР. В 

1965–1976 гг. заместитель директора, заведующий отделом в Центральном 

экономико-математическом институте АН СССР. Заведующий кафедрой ма-

тематических методов анализа экономического факультета МГУ (1970–1983). 

Одновременно в 1976–1986 гг. работал во Всесоюзном НИИ системных ис-

следований, одновременно преподавал на факультете управления и приклад-

ной математики МФТИ. В 1986–1989 гг. работал в Институте экономики и 

прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. С 1989 г. член 

Государственной комиссии по экономической реформе. Член Президентского 

совета СССР (март – декабрь 1990). С 1992 г. руководитель международного 

фонда экономических и социальных реформ («Реформа»).  

II – 1145, 1173, 1208, 1209. 

Шаталов Станислав Евгеньевич (1927–1988) – доктор филологических наук 
(1970); литературовед.  
Преподавал в вузах Самарканда и Арзамаса. Научный сотрудник Института 
мировой литературы им. А.М. Горького.  
II – 443. 

Шатров Михаил Филиппович (наст. фамилия Маршак) (1932–2010) – драма-
тург и сценарист.  
II – 729, 758, 890, 902, 958, 965. 

Шатрова Елена Митрофановна (1892–1976) – народная артистка СССР (1968). 
В 1912 г. окончила частную школу сценического искусства. В 1912–1916 гг. 
актриса труппы Н.Н. Синельникова (Харьков); в 1918–1924, 1925–1927 и в 
1928–1932 гг. – Театра Корша; в 1924–1925 гг. – Театра им. МГСПС; с 
1932 г. – Малого театра. В 1964–1976 гг. заместитель председателя Президи-
ума Совета ВТО. 
I – 985, 986. 

Шатт Чарльз Эдвард (1921–2007) – американский журналист. 
В 1955 г. заведующий Вашингтонским бюро телевизионной и кинохрони-
кальной кампании «Теленьюс».  
I – 636, 712. 

Шатуновский Илья Миронович (1923–2009) – публицист, фельетонист; заслу-
женный работник культуры РСФСР. 
Окончил исторический факультет МГУ. сотрудник газет «Комсомольская 
правда» и «Правда». 
I – 560, 1211.  
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Шау Джон – купец 2-й гильдии, владелец ткацко-прядильной фабрики за Нарв-
ской заставой в Петербурге.  
Брат К.И. Шау.  
II – 462. 

Шау Карл Иванович – владелец ткацко-прядильной фабрики за Нарвской заста-
вой в Петербурге.  
Брат Дж. Шау.  
II – 462. 

Шаумян Лев Степанович (1904–1971) – журналист и историк; заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР (1970). 
В 1922–1923 гг. учился в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердло-
ва. В 1924–1932 гг. на партийной работе. С 1932 г. возглавлял редакции ряда 
газет, в том числе в 1941–1946 гг. ответственный редактор газеты «Уральский 
рабочий». В 1948 г. окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). С 1949 г. сотрудник изда-
тельства «Советская энциклопедия». С 1954 г. – заместитель главного редак-
тора «Большой Советской энциклопедии»; заместитель председателя Научно-
го Совета издательства «Советская энциклопедия». 
Сын С.Г. Шаумяна, брат С.С. Шаумяна.  
I – 1027, 1028, 1089, 1102.  

Шаумян Сергей Степанович (1914–1977) – профессор; специалист по истории 
КПСС. 
В 1934 г. окончил комсомольское отделение Высшей школы пропагандистов 
им. Я.М. Свердлова. С 1934 г. работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. В годы Вели-
кой Отечественной войны находился на политработе в Красной Армии. В 
1948 г. окончил ВПШ при ЦК ВКП(б), затем аспирантуру АОН при 
ЦК ВКП(б). С 1951 г. занимался научно-преподавательской деятельностью, в 
том числе был старшим научный сотрудником Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, преподавал в АОН при ЦК КПСС.  
Сын С.Г. Шаумяна, брат Л.С. Шаумяна.  
I – 1027, 1028, 1102. 

Шаумян Степан Георгиевич (1878–1918) – один из руководителей революцион-

ного движения на Кавказе. 

Член РСДРП с 1899 г., большевик. В 1918 гг. председателя Бакинского Сове-

та народных комиссаров и комиссар по внешним делам. 20 сентября 1918 г. 

расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.  

Отец С.С. Шаумяна и Л.С. Шаумяна. 

I – 1027.  

Шафаревич Игорь Ростиславович (1923–2017) – доктор физико-математических 

наук (1946), профессор; член-корреспондент АН СССР (1958), академик 

РАН (1991); общественный деятель. 

В 1940 г. окончил механико-математический факультет МГУ. В 1944–

1975 гг. преподавал там же. Одновременно с 1946 г. сотрудник Математиче-

ского института им. В.А. Стеклова, в том числе заведующий отелом (1960–

1995), с 1995 г. главный научный сотрудник. В 1970-е гг. участвовал в дис-

сидентском движении; в 1980-х – 1990-х гг. печатал работы консервативной 

направленности.  

II – 1096. 

Шаханин Николай Иванович (1890–1955) – кандидат биологических наук 

(1955). 
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В 1915 г. окончил физико-математический факультет Петроградского универ-
ситета. С 1918 г. работал преподавателем географии и естествознания в сред-
ней школе г. Данилов, затем преподавателем естествознания и химии Дани-
ловского педагогического техникума. С 1925 г. и до своей смерти преподавал 
в Ярославском государственном педагогическом институте, в том числе в 
1931–1947 гг. заведовал кафедрой ботаники, в 1934–1935 гг. был деканом фа-
культета естествознания. Одновременно в 1932–1937 гг. преподавал ботанику 
в Ярославской коммунистической сельскохозяйственной школе.  
I – 91. 

Шаханов Анатолий Николаевич (род. 1957) – кандидат исторических наук 
(1989); специалист по отечественной истории XIX в. 
В 1980 г. окончил МГИАИ, затем аспирантуру исторического факультета 
МГУ.  
II – 1106, 1134. 

Шахгеданов Вартан Багдасарович – в 1954 г. врач поликлиники АН СССР.  
I – 568, 571.  

Шахин Юсеф (1926–2008) – египетский кинорежиссер. 
I – 895. 

Шахназаров Карен Георгиевич (род. 1952) – кинорежиссер, сценарист; народ-
ный артист РФ (2002).  
В 1975 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. Преподает там же.  
С 1998 г. председатель Правления Киноконцерна «Мосфильм».  
II – 713, 760, 953. 

Шаховские, князья  
II – 949. 

Шаховской Александр Александрович, князь (1777–1846) – драматург и теат-
ральный деятель. 
II – 36, 37. 

Шаховской Дмитрий Иванович, князь (1861–1939) – общественный и политиче-
ский деятель. 
В 1884 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. Участник земского движения. Один из создателей и член ЦК пар-
тии кадетов. В мае – июне 1917 г. министр государственного призрения Вре-
менного правительства. После Октябрьской революции 1917 г. работал в 
московской потребительской кооперации, Госплане, занимался научной и ли-
тературной работой. В июле 1938 г. арестован, 14 апреля 1939 г. приговорен 
Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу и 15 апреля расстре-
лян. Посмертно реабилитирован 9 июля 1957 г.  
I – 93. 
II – 1058. 

Шахрай Серафима Васильевна (1905–1982) – художник, график.  
II – 224. 

Шацилло Корнелий Федорович (1924–1998) – доктор исторических наук (1968), 
профессор; специалист по истории русского флота, внутренней политики 
России начала ХХ в. 
В 1941–1950 гг. служил в ВМФ, окончил Тихоокеанское высшее морское 
училище. В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1958 г. ас-
пирантуру того же факультета. С 1958 г. работал в Институте истории (с 
1968 г. Институт истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт Российской 
истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
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главный научный сотрудник. Одновременно в 1980-е – 1990-е гг. преподавал 
в МГИАИ (с 1991 г. РГГУ). В 1990–1995 гг. главный редактор журнала «Ис-
тория СССР» (с 1992 г. «Отечественная история»).  
II – 225, 843, 1004, 1006, 1031, 1106, 1149, 1162, 1210. 

Шацкая Нина Сергеевна (1940–2021) – актриса театра и кино; заслуженная ар-
тистка РФ (2008). 
В 1963 г. окончила ГИТИС. В 1964–1993 гг. артистка Театра на Таганке, в 
1993–2003 гг. – Театра «Содружество актеров Таганки», с 2003 г. – театра 
«Школа современной пьесы».  
Жена актера В.С. Золотухина, затем актера Л.А. Филатова. 
II – 951. 

Шашков Серафим Серафимович (1841–1882) – историк, публицист.  
С 1866 г. один из ведущих сотрудников журнала «Дело». Участник кружка 
«сибирских областников».  
I – 1134. 

Шаяхметов Жумабай Шаяхметович (1902–1966) – советский партийный дея-
тель, член ЦК КПСС (1952–1956); 3-й (1938–1939), 2-й (1939–1946), 1-й 
(1946–1954) секретарь ЦК КП Казахской ССР.  

Одновременно в 1950–1954 гг. председатель Совета национальностей Вер-
ховного Совета СССР. В 1954–1955 г. 1-й секретарь Южно-казахстанского 
обкома КП Казахстана. С 1955 г. на пенсии.  
I – 543, 628.  

Шварев Юрий – офицер Лосевского райвоенкомата (на 1959 г.). 
I – 1211. 

Шварынович – в 1920-е гг. соседка семьи Дмитриевых в Ярославле.  
I – 83. 

Шварц Александр Николаевич (1848–1915) – русский государственный деятель, 
действительный тайный советник (1910), сенатор (1905), член Государствен-
ного Совета (1907); доктор греческой словесности (1891); профессор (1884); 
филолог-классик. 
В 1868 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1875 г. преподавал в том же университете. В 1900–1902 гг. попечи-
тель Рижского учебного округа, в 1902–1905 гг. – Варшавского учебного 
округа, в сентябре – ноябре 1905 г. – Московского учебного округа.  
В 1908–1910 гг. министр народного просвещения.  
II – 1027. 

Шварц Евгений Львович (1896–1958) – драматург.  
I – 1290. 
II – 34. 

Шварцкопф Герберт Норман-старший (1895–1958) – американский генерал.  
В 1940-х гг. находился на службе шаха Ирана. В 1953 г. один и организаторов 
по заданию ЦРУ свержения правительства М. Моссадыка.  
I – 477.  

Шведова (Лаксберг) Татьяна Николаевна – в 1944 г. окончила МОПИ 
им. Н.К. Крупской; ученица С.С. Дмитриева. 
Лектор Таллиннского горкома ВКП(б).  
I – 203, 1152. 
II – 121. 

Шведовы – знакомые С.С. Дмитриева по летнему отдыху в 1949 г.  
I – 203. 
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Швейцер Альберт (1875–1965) – немецко-французский мыслитель, богослов, 
врач, музыковед, органист.  
II – 528. 

Швейцер И. – ученик (ученица?) С.С. Дмитриева в МГИАИ.  
I – 1152. 

Швейцер Михаил Абрамович (1920–2000) – кинорежиссер, сценарист; народный 
артист СССР (1990). 
В 1943 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1943 г. режиссер кино-
студии «Мосфильм». В 1951–1953 гг. режиссер документальных фильмов 
Свердловской киностудии. 
II – 762, 817. 

Шверник Николай Михайлович (1888–1970) – советский государственный и 
партийный деятель; Герой Социалистического Труда (1958). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1905 г., большевик. Член 
ЦК ВКП(б) (КПСС) с 1925 г. и до конца жизни. Кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) в 1939–1952 гг. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС  
в 1953–1957 гг., член Президиума ЦК КПСС в 1952–1953 и 1957–1966 гг. В 
1930–1944 и 1953–1956 гг. первый секретарь ВЦСПС. В 1944–1946 гг. пред-
седатель Президиума Верховного Совета РСФСР и первый заместитель пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1942–1951 гг. председатель 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 1946–1953 гг. В 1956–1962 гг. председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС, в 1962–1966 гг. – Партийной комиссии 
при ЦК КПСС.  
I – 408, 409, 450, 612, 897, 951. 
II – 81.  

Швецова – в 1945 г. секретарь редакции журнала «Большевик».  
I – 112. 

Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963) – композитор, педагог; доктор ис-

кусствоведения; народный артист РСФСР (1947). 

В 1928 г. окончил Московскую консерваторию. С 1935 г. преподавал в той же 

консерватории, в 1942–1948 гг. ее директор. В 1941–1942 гг. председатель 

Московской организации Союза композиторов СССР.  

I – 1038.  

Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич (1928–2014) – советский и грузинский пар-

тийный и государственный деятель; член ЦК КПСС (1976–1991), кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС (1978–1985), член Политбюро ЦК КПСС  

(1985–1990); Герой Социалистического Труда (1981). 

В 1959 г. окончил исторический факультет Кутаисского государственного пе-

дагогического института (заочно). С 1946 г. на комсомольской работе; в 

1957–1961 гг. первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. С 1961 г. на партийной 

работе. В 1965–1968 гг. министр охраны общественного порядка, затем в 

1968–1972 гг. министр внутренних дел Грузинской ССР. В 1972–1985 гг. пер-

вый секретарь ЦК Компартии Грузии. В 1985–1991 гг. министр иностранных 

дел СССР. В 1992 г. председатель Государственного Совета Грузии.  

В 1992–1995 гг. председатель Парламента Грузии – глава государства. В 

1995–2003 г. президент Грузии.  

II – 803, 824, 1145, 1220, 1221. 
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Шевелев Владимир Юрьевич – в 1990 г. главный врач студенческой поликлини-
ки МГУ.  
II – 1174. 

Шевеленко Анатолий Яковлевич (1921–1999) – кандидат исторических наук; 
специалист по средневековой истории Западной Европы. 
Заведующий отделом редакции журнала «Вопросы истории».  
II – 812, 814. 

Шевляков Иван Федорович (1898–1990) – заслуженный работник культуры 
РСФСР. 
В 1924 г. окончил физико-математический факультет МГУ. В 1930–1979 гг. 
лектор, с 1979 г. внештатный лектор Московского планетария.  
I – 1214. 

Шевцов Иван Михайлович (1920–2013) – журналист, писатель.  
В 1944–1946 гг. сотрудник журнала «Пограничник». Участник Великой Оте-
чественной войны.  
I – 100. 

Шевченко Михаил Минович (1918–2000) – кандидат исторических наук (1956), 
доцент; специалист по истории России XIX в. 
Преподавал в Воронежском государственном университете.  
II – 172, 229. 

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) – украинский поэт, художник; ака-
демик Петербургской Академии художеств (1860).  
I – 88, 152, 164, 834, 1055, 1089, 1116.  
III – 288.  

Шевырев Александр Павлович (род. 1953) – кандидат исторических наук 
(1983), доцент (1995); специалист по социально-политической истории Рос-
сии XIX – начала ХХ в. 
В 1978 г. окончил исторический факультет МГУ, затем в 1981 г. аспирантуру 
того же факультета. С 1981 г. преподает на кафедре истории СССР периода 
капитализма (с 1991 г. кафедра отечественной истории XIX – начала XX в.) 
того же факультета: ассистент, старший преподаватель, доцент. 
Ученик П.А. Зайончковского.  
I – 20. 
II – 732. 

Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – профессор словесности (1837–1857), 
декан историко-филологического факультета (1847–1855) Московского уни-
верситета; академик Петербургской Академии наук (1852).  
I – 233, 799, 826. 
II – 36. 

Шевырин Виктор Михайлович (род. 1941)– кандидат исторических наук (1971); 
специалист по истории России начала ХХ в. 
В 1968 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1971 г. аспирантуру того 
же факультета. Научный сотрудник ИНИОН АН СССР (с 1991 г. ИНИОН 
РАН); в настоящее время ведущий научный сотрудник.  
I – 20. 
II – 732. 

Шевяков Василий Николаевич (ум. 1981) – кандидат исторических наук, про-
фессор; специалист по истории России периода феодализма. 
Сотрудник кафедры истории СССР МОПИ.  
I – 874. 
II – 112.  
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Шейнин Алексей Игоревич (род. 1947) – актер театра и кино; народный артист 
РФ (1999). 
В 1968 г. окончил театральную студию при Ленинградском ТЮЗе.  
В 1968–1970 гг. артист Ленинградского Театре комедии им. Н.П. Акимова, с 
1970 г. – Московского театра им. М.Н. Ермоловой.  
II – 854. 

Шейпин Ю. – автор статьи «Семинар, который учит добросовестности» в газете 
«Московский университет» от 31 марта 1951 г.  
I – 296. 

Шекспир Уильям (1564–1616) – английский драматург и поэт.  
I – 74, 147, 544, 999, 1060, 1084, 1087, 1104, 1105, 1106, 1112, 1188, 1210, 1363. 
II – 362, 373, 606, 689, 716, 842, 859, 871, 1215, 1241. 
III – 147. 

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – революционер, публицист и ли-
тературный критик.  
I – 293, 294. 

Шелепин Александр Николаевич (1918–1994) – секретарь (1943–1952), первый 
секретарь (1952–1958) ЦК ВЛКСМ; председатель КГБ при Совете министров 
СССР (1958–1961); секретарь ЦК КПСС (1961–1967); председатель ВЦСПС 
(1967–1975).  
I – 192, 265, 313, 469, 501, 542, 644, 754. 
II – 76, 86, 362.  

Шелепина Серафима Петровна – машинистка (упом. в 1960 г.).  
I – 1317, 1321. 

Шелест Петр Ефимович (1908–1996) – советский государственный и партийный 
деятель; член ЦК КПСС (1961–1976), кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС (1963–1964), член Президиума (затем Политбюро) ЦК КПСС 
(1964–1973); Герой Социалистического Труда (1968).  
В 1935 г. окончил Мариупольский металлургический институт.  
В 1957–1962 гг. первый секретарь Киевского обкома партии. В 1962–1963 гг. 
секретарь, в 1963–1972 гг. первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Украины. В 1972–1973 гг. заместитель председателя Совета министров СССР. 
С 1973 г. на пенсии.  
II – 278. 

Шелестов Дмитрий Кузьмич (1927–2000) – доктор исторических наук (1983), 
профессор (1991); специалист по отечественной истории и исторической де-
мографии; заслуженный деятель науки РФ (1995). 
В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1953–1962 гг. преподавал 
на кафедре истории СССР советского периода того же факультета. Затем пе-
решел на экономический факультет, где работал до конца жизни: профессор, 
главный научный сотрудник кафедры народонаселения.  
I – 1269, 1351. 
II – 505. 

Шелехов (Шелихов) Григорий Иванович (1747–1795) – русский купец, основа-
тель Российско-Американской кампании.  
I – 982. 

Шелл Мария (полное имя Мария Маргарета Анна) (1926–2005) – швейцарская 
киноактриса австрийского происхождения. 
I – 1251. 
II – 35.  
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Шеллер Александр Константинович (псевдоним А. Михайлов; известен также 
как Шелер-Михайлов) (1838–1900) – писатель. 
III – 407. 

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) – немецкий философ.  
Профессор Йенского (1798–1803), Вюрцбургского (1803–1806), Эрлангенско-
го (1821–1826), Берлинского (1841–1846) университетов. Президент Бавар-
ской академии наук (с 1827).  
I – 233. 
II – 208. 

Шелымагин Иван Иванович (ум. не ранее 1966) – доктор экономических наук
*
; 

профессор; специалист по фабричному законодательству в дореволюционной 
России; преподаватель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (на 1952 и 1953 гг.) 
Окончил Саратовский Областной Коммунистический университет. В 1931 г. 
слушатель Экономического Института красной профессуры. Заведующий ка-
федрой политэкономии ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (по 1953), заведующий кафед-
рой ВПШ при ЦК КПСС (на 1954).  
I – 361, 363, 428, 461, 501, 532, 938.  

Шелюбский Александр Павлович (1903–1967) – кандидат исторических наук 
(1948); специалист по истории партии и отечественной истории советского 
периода. 
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Гвардии подполков-
ник. Сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 175. 

Шемякин Михаил Михайлович (род. 1943) – скульптор.  
II – 1109. 

Шенкман Стив Борисович (1933–2001) – спортивный журналист, пропагандист 
здорового образа жизни.  
II – 590. 

Шенстрем Карл (1881–1942) – датский комик, игравший роль Пата в датской ко-
мической паре, популярной в эпоху немного кино.  
I – 1338, 1374. 

Шепард Алан Бортлет-младший (1923–1998) – американский астронавт.  
II – 231. 

Шепилов Дмитрий Трофимович (1905–1995) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК КПСС (1952–1957), кандидат в члены Прези-
диума ЦК КПСС (1956–1957), секретарь ЦК КПСС (1955–1956, 1957); 
член-корреспондент АН СССР (1953; в 1959 г. лишен звания, в 1991 г. вос-
становлен). 
Участник Великой Отечественной войны, начальник политотдела армии, ге-
нерал-майор (1945). С 1947 г. первый заместитель начальника Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1952–1956 гг. главный редактор газеты 
«Правда». В 1956–1957 гг. министр иностранных дел СССР. С 1957 г. дирек-
тор, с 1959 г. заместитель директора Института экономики АН Киргизской 
ССР. В 1960–1982 гг. археограф, затем старший археограф Главного архивно-
го управления при Совете министров СССР.  
I – 151, 213, 371, 526, 644, 672, 738, 747, 759, 761, 762, 763, 766, 776, 779, 792, 
813, 853, 909, 912, 915, 918, 937, 950, 952, 954, 955, 957, 958, 959, 975, 990, 
996, 1018, 1085, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099. 
II – 74, 131.  

                                                           
*
 Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России (эпоха империализма). Авто-

реферат докторской диссертации. М., 1951. 
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Шервуд Роберт Эммет (1896–1955) – американский драматург, журналист, исто-
рик.  
I – 1139, 1140, 1141.  

Шергин Борис Викторович (1893–1973) – писатель, фольклорист, публицист и 
художник.  
I – 393. 

Шереметев Игорь (род. ок. 1964) – в 1979 г. знакомый внучки С.С. Дмитриева 
О.И. Дмитриевой (Платошиной).  
II – 543. 

Шереметев Павел Сергеевич, граф (1871–1943) – общественный деятель, исто-
рик и художник из рода Шереметевых; статский советник, камергер (1910). 
Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского универси-
тета. До революции 1917 г.: член Общества любителей древней письменно-
сти, Русского генеалогического общества, Историко-родословного общества, 
член-соревнователь Общества истории древностей российских при Москов-
ском университете. Член Государственного Совета от дворянских обществ 
(1916). После революции до 1927 г. заведующий музеем-усадьбой Остафьево 
(под Москвой), где работал над описанием коллекций живописи и скульпту-
ры, осуществлял систематизацию коллекции оружия и др. В 1928 г. уволен. С 
осени 1929 г. после ликвидации музейного статуса Остафьева был выселен с 
семей и жил в Напрудной башне; занимался написанием статей, оставшихся в 
рукописях. 
С 1921 г. член Всероссийского союза писателей. 
I – 95. 

Шереметев Сергей Дмитриевич, граф (1844–1918) – общественный деятель; 
обер-егермейстер (1904), действительный тайный советник; один из круп-
нейших землевладельцев России. 
Отец М.М. Шереметевой (Гудович). 
I – 898. 

Шереметева Мария Сергеевна (в замужестве Гудович) (1880–1945) – дочь графа 
С.Д. Шереметева, жена А.В. Гудовича. 
I – 898.  

Шереметевы – графский (с 1706) род.  
I – 94, 817. 
II – 508, 636, 637, 638. 

Шерер Надежда Дмитриевна – с конца 1930-х гг. по 1990 г. врач поликлиники 
МГУ, заведующая отделением.  
I – 1008, 1010, 1110. 
II – 308, 339, 539, 540, 541, 542.  

Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816) – английский поэт и общественный дея-
тель.  
I – 44, 46.  

Шерред Томас (1915–1985) – американский писатель-фантаст.  
II – 325, 327.  

Шерстобитов Виктор Павлович (род. 1929) – доктор исторических наук (1966), 
профессор (1968); академик (1984) и член Президиума (1974) АН Киргизской 
СССР; заслуженный деятель науки Киргизской ССР (1974); специалист по 
истории СССР. 
В 1949 г. окончил МГИАИ. В 1953–1954 гг. младший научный сотрудник, за-
ведующий сектором Киргизского филиала АН СССР. В 1955–1971 гг. заме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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ститель директора Института истории АН Киргизской ССР. С 1971 г. заведу-
ющий отделом, с 1974 г. заместитель директора Института истории СССР 
АН СССР.  
II – 965. 

Шерстобитова (упом. в 1954 г.)  
I – 583. 

Шестаков Андрей Валентинович (1890–1933) – профессор; зоолог, энтомолог. 
Профессор Екатеринбургского университета (на 1920 г.). В 1924–1933 гг. за-
ведующий кафедрой зоологии Ярославского педагогического института. 
II – 1059. 

Шестаков Андрей Васильевич (1877–1941) – профессор; член-корреспондент 
АН СССР (1939); специалист по аграрной истории России пореформенного 
периода. 
Участник революционного движения с 1898 г.; член РСДРП с 1903 г., боль-
шевик. В 1918–1921 гг. на партийной и советской работе. В 1924 г. окончил 
Институт красной профессуры. Заведующий кафедрами истории СССР в 
Коммунистическом университете трудящихся Востока, 2-м МГУ, МГПИ. 
Один из организаторов и руководителей Общества историков-марксистов.  
I – 94, 274, 327. 
II – 637, 665. 

Шестаков Иван Алексеевич (1820–1888) – генерал-адъютант (1882), адмирал 
(1888), управляющий Морским министерством (1882–1882).  
Автор дневника и мемуарист.  
I – 217, 239, 250, 268.  

Шестернин Сергей Павлович (1864–1944) – член РСДРП. 
Окончил юридический факультет Московского университета. Член влади-
мирского марксистского кружка Н.Е. Федосеева, который с 1892 г. находился 
в постоянной переписке с В.И. Ульяновым (впосл. Ленин). Городской судья г. 
Иваново-Вознесенск, затем в г. Ефремов Тульской губернии. В 1906 г. уволен 
от службы за организацию в Боровском уезде Крестьянского союза. После 
гибели в тюрьме Н.П. Шмита способствовал получению большевиками по его 
завещанию наследства. После Октябрьской революции 1917 г. 
юрист-консультант ВСНХ. С 1928 г. на пенсии.  
Мемуарист.  
I – 301. 

Шестов Лев Исаакович (1866–1938) – философ-экзистенциалист. С 1920 г. про-
живал во Франции.  
II – 542. 

Шеффер Питер (сэр Питер Левин Шеффер) (1926–2016) – английский драма-
тург и сценарист.  
II – 725, 759, 859, 870. 

Шеховцов Иван Тимофеевич (род. 1926) – старший советник юстиции. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил Харьковский 
юридический институт, в 1957 г. исторический факультет Харьковского госу-
дарственного университета. Работал в органах прокуратуры.  
II – 996, 1008, 1012, 1284. 

Шехтман Евсей – художник.  
II – 950. 

Шикло Алла Ервандовна (1937–2014) – кандидат исторических наук (1972), до-
цент; заслуженный преподаватель МГУ (2006); специалист по отечественной 
историографии XIX–XX в. 
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В 1960 г. окончила исторический факультет МГУ. С 1960 г. научный сотруд-
ник Главного архивного управления при Совете министров СССР.  
В 1969–1978 гг. преподавала в 1-м московском медицинском институте 
им. И.М. Сеченова. В 1978–2010 гг. преподавала на кафедре источниковеде-
ния истории СССР (с 1991 г. кафедра источниковедения отечественной исто-
рии); заместитель заведующего кафедрой. С 2010 г. на пенсии.  
II – 651, 663. 

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург.  
I – 337, 1086, 1087, 1105, 1106, 1112, 1210. 
II – 221, 1051. 

Шилов Федор Григорьевич (1915–1965) – художник-миниатюрист. 
С 1931 г. член артели «Пролетарское искусство» (Мстера). Член Союза ху-
дожников СССР с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны.  
I – 593. 

Шилов Лев Алексеевич (1932–2004) – литературовед; специалист по русской и 
советской литературе. 
В 1954 г. окончил филологический факультет МГУ. Сотрудник Государ-
ственной библиотеки-музея В.В. Маяковского, затем фонотеки Союза писате-
лей СССР и Государственного литературного музея.  
II – 601, 609.  

Шилова – в 1955 г. редактор журнала «Вестник МГУ».  
I – 678. 

Шилова Антонина – в 1942 г. секретарь Театра и сада Кусково. 
III – 512. 

Шиловская М.К. – в 1947 г. депутат Кусковского совета депутатов трудящихся.  
I – 145. 

Шилохвостов Анатолий Васильевич – сын В.М. Шилохвостова.  
II – 173. 

Шилохвостов Василий Максимович – заведующий кафедрой истории КПСС 
Коломенского государственного педагогического института (на 1969).  
II – 173. 

Шилохвостова Зинаида Антоновна – жена В.М. Шилохвостова.  
II – 173. 

Шилохвостова Нина Васильевна – см. Ильина Нина Васильевна. 

Шильдкрет Константин Георгиевич (1886–1965) – писатель; автор историче-
ских романов. 
I – 346, 351, 371.  

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – земский общественный и политиче-
ский деятель.  
Земский врач. Депутат II–IV Государственных дум. В 1907–1918 гг. член 
ЦК кадетской партии. В марте – мае 1917 гг. министр земледелия,  
в мае – июле 1917 г. министр финансов.  
II – 118. 

Ширвашидзе – абхазский княжеский род. 
I – 690. 

Ширвинд Александр Анатольевич (род. 1934) – артист театра и кино; режиссер; 
народный артист РСФСР (1989); профессор (1995). 
В 1956 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1956–1968 гг. ар-
тист Московского театра им. Ленинского комсомола; в 1968–1970 гг. – Мос-



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

872 

ковского драматического театра на М. Бронной; с 1970 г. – Московского те-
атра Сатиры, с 2000 г. художественный руководитель этого театра.  
С 1957 г. преподает в Театральном училище им. Б.В. Щукина.  
II – 448, 720, 775, 813, 814, 833. 

Широкий Вильям (1902–1971) – государственный и партийный деятель Чехосло-

вакии. 

В 1929–1963 гг. член ЦК КПЧ, в 1948–1963 гг. член Президиума ЦК КПЧ. В 

1945–1953 гг. заместитель премьер-министра Чехословакии, одновременно в 

1950–1953 гг. министр иностранных дел; в 1945–1954 гг. председатель Ком-

мунистической партии Словакии. В 1953–1963 гг. премьер-министр ЧССР.  

I – 657. 

Широков Алексей Иванович (1912 – ок. 2000) – кандидат исторических наук, 

доцент; специалист по истории партии.  

Участник Великой Отечественной войны: политработник внутренних войск 

НКВД. В 1950 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1953–1988 г. пре-

подавал на кафедре истории КПСС того же факультета.  

I – 609. 

II – 197.  

Ширшов Александр Григорьевич (1914–1987) – артист театра и кино; заслу-

женный артист Таджикской ССР.  

В 1933 г. окончил драматическое отделение Государственного театрального 

комбината. В 1933–1935 гг. артист литературно-драматической мастерской 

под руководством А. Дикого, в 1935–1937 гг. – Московского ТРАМа (впосл. 

Театр им. Ленинского комсомола), в 1937–1944 гг. – Русского драматического 

театра им. В. Маяковского в Сталинабаде (с 1961 г. – Душанбе),  

в 1944–1946 гг. – Московского театра на М. Бронной, в 1946–1983 гг. – Мос-

ковского драматического театра на Малов Бронной.  

II – 29. 

Ширяев С. – автор письма из книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке 

Хрущева в США» (1959).  

I – 1279. 

Шитиков Алексей Павлович (1912–1993) – советский партийный и государ-

ственный деятель; член КПСС (1961–1986). 

В 1936 г. окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, в 1941 г. 

ВПШ при ЦК ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. на 

партийной работе. В 1952–1955 гг. 1-й секретарь обкома КПСС Еврейской ав-

тономной области. В 1955–1957 гг. секретарь, в 1957–1970 гг. первый секре-

тарь Хабаровского крайкома КПСС. В 1970–1984 гг. председатель Совета 

Союза Верховного Совета СССР. С 1984 г. на пенсии. В 1984–1991 гг. пред-

седатель Президиума Советского общества по культурным связям с соотече-

ственниками за рубежом.  

II – 472. 

Шишкин – радиомастер (упом. в 1944 г.). 

I – 68. 

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) – художник-пейзажист.  

I – 1240, 1339. 

II – 429.  
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Шишкин Владимир Федорович (1919–1986) – артист оперетты.  
В 1939 г. окончил Московское городское театральное училище.  
С 1945–1948 гг. артист Киевского театра оперетты, затем Рижского театра 
оперетты, в 1950–1986 гг. – Московского театра оперетты. 
I – 1287. 

Шишкина Анна Григорьевна – в 1953–1954 гг. врач поликлиники в Гагаринском 
переулке.  
I – 505, 566, 614.  

Шишков Александр Ардалионович (1799–1832) – поэт, писатель, переводчик.  
II – 109. 

Шишков Александр Семенович (1754–1841) – русский государственный дея-
тель, адмирал (1824); министр народного просвещения (1824–1828); писатель.  
II – 36, 1273. 

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873 – 1945) – писатель.  
II – 27. 

Шишков Николай Петрович (1793–1869) – внук одного из родоначальников 
русской агрономической науки, писателя и мемуариста А.Т. Болотова.  
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской ар-
мии 1813–1814 гг. Почетный смотритель Данковского уездного училища 
(1822–1847). Член-эксперт Редакционных Комиссий (1859–1860). Автор ра-
бот по сахароварению и сельскому хозяйству.  
I – 346. 
II – 332, 427, 568.  

Шишов Василий Данилович – в середине 1970-х гг. лечащий врач 
С.С. Дмитриева, заведующий отделением.  
II – 308, 320, 321, 323, 326, 330, 331, 332, 337, 343.  

Шкирятов Матвей Федорович (1883–1954) – советский партийный деятель. 
Член ЦК КП(б) (КПСС) с 1939 г., в 1952–1953 гг. – член Президиума 
ЦК КПСС. В 1939–1952 гг. заместитель председателя Комиссии партийного 
контроля, с 1952 г. – председатель Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС. 
I – 444. 
II – 715. 

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – писатель, литературовед, критик.  
I – 1166, 1174. 
I – 364, 482, 754, 762. 

Шкловский Олег Менделеевич (род. 1947) – артист театра и кино. 
Окончил Школу-студию МХАТ. В 1970–1990 гг. артист театра «Современ-
ник».  
II – 770, 771. 

Шклярский Вацлав (род. 1934) – польский артист театра и кино.  
I – 1332. 

Шкроб Любовь Антоновна – жена О.С. Шкроба.  
II – 500. 

Шкроб Олег Сергеевич (1920–2004) – врач-хирург; доктор медицинских наук 
(1967); профессор (1964); заслуженный деятель науки РФ (1995). 
В 1941 г. окончил 1-й Московский медицинский институт. Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации работал в хирургической кли-
нике им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института. 
Сын С.И. Шкроба.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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I – 88, 123, 1246, 1258. 
II – 160, 162, 163, 256, 320, 470, 481, 499, 500, 501, 1271, 1272. 

Шкроб Ольга Людвиговна (род. 1925) – вторая жена С.И. Шкроба.  
I – 1064, 1246, 1246, 1258. 
II – 19.  

Шкроб Сергей Иванович (1885–1960) – кандидат исторических наук (1944); спе-

циалист по отечественной истории.  

В 1906 г. окончил 2-е Константиновское военное училище, в 1913 г. – Алек-

сандровскую военно-юридическую академию. Артиллерист. В 1917 г. вышел 

в отставку по болезни в чине полковника. С 1918 г. проживал в Полтаве. Пре-

подавал в гимназии, одновременно работал в Полтавском историческом архи-

ве, затем Губернском полтавском архивном управлении. В 1922 г. переехал в 

Петроград (Ленинград), в 1930 г. в Москву. С 1935 г. преподавал в средней 

школе историю и литературу. С 1943 г. преподаватель Московского нефтяно-

го институт им. И.М. Губкина (преподавал историю народного хозяйства и 

историю государства и права). 

Отец О.С. и Т.С. Шкробов.  

I – 71, 81, 88, 155, 156, 166, 189, 190, 205, 1060, 1064, 1104, 1246, 1247, 1253, 

1308, 1368. 

Шкроб Татьяна (Ярослава-Татьяна) Сергеевна (род. 1928) – геолог. 

В 1952 г. окончила Московский нефтяной институт им. Губкина. С 1962 г. 

секретарь кафедры общей геологии того же института.  

Дочь С.И. Шкроба.  
II – 1246. 

Шкробы  
I – 10, 110, 134, 194, 197, 284, 305, 362, 536, 1186.  

Шкунов – комендант Кусковского музея в годы Великой Отечественной войны.  
III – 71, 99, 498. 

Шлёнский Авраам (1900–1973) – израильский поэт и переводчик.  
I – 1175. 

Шлиман Генрих (1822–1890) – немецкий археолог-любитель, нашедший леген-
дарную Трою Гомера.  
III – 215, 654. 

Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) – немецкий историк.  
С 1817 г. профессор Гейдельбергского университета.  
II – 227. 

Шлыков Юрий Вениаминович (род. 1953) – актер театра и кино; народный ар-
тист РФ (2014). 
В 1974 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1976–1979 гг. ар-
тист Театра драмы и комедии на Таганке, с 1980 г. – Театра им. Е. Вахтангова.  
II – 725. 

Шмаков – художник, участник Всесоюзной художественной выставки, посвя-
щенной 40-летию ВЛКСМ в 1958 г. в Манеже.  
I – 1082. 

Шмакова Вера Тихоновна – сотрудник ГИМа (на 1953–1960), заведующая отде-
лом архитектурной графики (в 1970-е).  
I – 1276. 

Шмелев – друг П.С. Ткаченко (упом. в 1961 г.).  
II – 20. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

875 

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – писатель, публицист.  
С 1922 г. проживал за границей.  
I – 544, 727, 1171.  
II – 987, 1110. 

Шмелев Николай Петрович (1936–2014) – доктор экономических наук (1969), 
профессор (1977); член-корреспондент (1994), академик (2000) РАН. 
В 1958 г. окончил экономический факультет МГУ. В 1958–1961 гг. работал в 
Институте экономики АН СССР. В 1961–1968, 1970–1983 гг. Институте эко-
номики мировой социалистической системы АН СССР, в 1983–1992 гг. – Ин-
ституте США и Канады АН СССР, Институте Европы РАН (с 1992).  
II – 914. 

Шмидт – в 1949 г. преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма МОПИ.  
I – 177. 

Шмидт Гельмут Генрих Вольдемар (1918–2015) – немецкий государственный и 
политический деятель.  
В 1969–1972 гг. министр обороны ФРГ. В 1972–1974 гг. министр финансов. В 
1974–1982 гг. канцлер ФРГ, лидер СДПГ.  
II – 576. 

Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) – математик, астроном, геофизик, исследова-
тель Арктики. Академик (1935), вице-президент (1939–1942) АН СССР, ака-
демик АН УССР (1934), Герой Советского Союза (1937).  
Отец С.О. Шмидта.  
I – 196, 316.  

Шмидт Сигурд Оттович (1922–2013) – доктор исторических наук (1965), про-
фессор (1970); заслуженный деятель науки РСФСР (1989); академик Россий-
ской Академии образования. Специалист по истории России XVI–XVII в. 
В 1944 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1949 г. преподавал в 
МГИАИ. В 1968–2006 г. председатель Археографической комиссии АН СССР 
(затем РАН).  
Сын О.Ю. Шмидта.  
I – 196, 215, 313, 1276, 1318, 1337. 
II – 233, 234, 243, 260, 296, 395, 434, 530, 607, 619, 629, 665, 669, 755, 793, 829, 
852, 911, 918, 956, 986, 1106, 1221. 

Шнеерсон Григорий Михайлович (1901–1982) – музыковед; заслуженный дея-

тель искусств РСФСР (1978). 

I – 813.  

Шнейдер Хильдегард (в замужестве Спраул) (род. 1941) – немецкий славист.  

Обучалась в Боннском и Гейдельбергском университете. В 1966–1967 гг. ста-

жировалась на историческом факультете МГУ. Преподаватель русского языка 

Гейдельбенгского университета, С 1972 г. преподавала в Саарском универси-

тете, в 1972–1995 гг. 

II – 197. 

Шнейдерман Моисей Израилевич (псевдоним – В.И. Крайний)  

(1898–1918) – председатель Северо-Кавказского крайкома РКП(б).  

21 октября 1918 г. вместе с председателем ЦИК Северо-Кавказской Совет-

ской Республики и рядом другим руководителей арестован и убит по приказу 

главнокомандующего 11-й Армией авантюриста Л.И. Сорокина, объявленно-

го за это вне закона.  

II – 1161. 
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Шнейдеров Владимир Адольфович (1900–1973) – кинорежиссер, сценарист, теле-
ведущий, путешественник; народный артист РСФСР (1969). 
III – 183.  

Шнитке Альфред Гарриевич (1934–1998) – композитор; заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1987).  
С 1990 г. жил в Германии.  
II – 504, 753. 

Шовире Иветт (1917–2016) – французская балерина; с 1941 г. солистка «Гранд-
Опера».  
I – 1343, 1344. 
II – 124. 

Шокина Надежда Алексеевна (1922–1989) – в 1945–1989 гг. сотрудница ГПИБ: 

сотрудник общего читального зала, затем научно-библиографического отдела 

(старший редактор, главный библиограф); в 1970–1989 гг. заведующая отде-

лом комплектования.  

II – 451. 

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – писатель; академик АН СССР 

(1939), Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). 
I – 321, 591, 619, 621, 622, 736, 838, 893, 964, 972, 1027, 1071, 1151, 1175, 1242, 
1254, 1371. 
II – 138, 182, 215, 289, 360, 390, 718, 1144, 1197. 
III – 222, 277, 404. 

Шолохова П.С. – в 1960–1961 гг. врач-стоматолог поликлиники в Гагаринском 
переулке.  
I – 1250. 
II – 29.  

Шопен Фредерик-Франсуа (1809–1849) – польский композитор и пианист-
виртуоз.  
I – 37, 299, 589, 1343. 
II – 901. 
III – 40. 

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ-идеалист.  
II – 455. 

Шоссон Эрнест (1855–1899) – французский композитор.  
I – 515, 1146.  

Шостак Лев Владимирович (1910–1996) – актер, затем режиссер Ленинградско-
го Нового ТЮЗа (1935–1945).  
В 1936–1944 и 1958–1964 гг. старший преподаватель кафедры актерского ма-
стерства Ленинградского театрального института.  
I – 997. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – композитор; доктор искус-
ствоведения (1965); профессор (1939); Герой Социалистического Труда 
(1966).  
I – 722, 723, 762, 862, 893, 981, 1038, 1146, 1193, 1307.  
II – 608, 662, 729, 758, 819, 868, 870, 908, 1016, 1018. 

Шостаковский Вячеслав Николаевич (род. 1937) – кандидат философских наук, 
доктор исторических наук, профессор. 
Окончил Львовский медицинский институт. В 1986–1989 гг. ректор ВПШ при 
ЦК КПСС. Директор центра общественных знаний Международного фонда 
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социально-экономических и политологических исследований (фонда Горба-
чева). В 1990-е гг. входил в ряд возникших тогда политических партий.  
II – 1182, 1189. 

Шотра Бранко (1906–1960) – югославский художник, график; профессор.  
В 1948–1956 гг. ректор Академии прикладных искусств в Белграде. 
I – 1182.  

Шоу Джордж Бернард (1856–1950) – английский драматург ирландского проис-
хождения.  
I – 704, 1067, 1075, 1087, 1104, 1105, 1112, 1210.  
II – 853, 870. 

Шофман Аркадий Семенович (1913–1993) – доктор исторических наук (1965), 
профессор (1966); заслуженный деятель науки Татарской АССР (1983); спе-
циалист по древней Македонии. 
В 1938 г. окончил филологический факультет МГУ. В 1938–1940 гг. асси-
стент кафедры всеобщей истории исторического факультета ЛГУ. В 1940–
1948 гг. преподавал в Ашхабадском государственном педагогическом инсти-
туте; заведующий кафедрой древней истории, в 1943–1948 гг. декан истори-
ческого факультета. С 1948 г. и до конца жизни преподавал в Казанском гос-
ударственном университете; 1948–1960 и 1961–1986 гг. заведующий кафед-
рой всеобщей истории. С 1986 г. профессор-консультант.  
II – 748, 762. 

Шпайер Николай Маркович (1892–1964) – доктор ветеринарных наук (1948), 
профессор, генерал-лейтенант ветеринарной службы (1945). 
В 1917 г. окончил Казанский ветеринарный институт. Участник Первой ми-
ровой войны. Во время Гражданской войны начальник ветеринарной части 
Первой Конной Армии. В 1922–1925 гг. начальник ветеринарного управления 
Московского военного округа. Затем представитель Военно-ветеринарного 
управления Красной Армии в Главном управлении профессионального обра-
зования. В 1929–1933 гг. начальник военно-ветеринарного факультета Мос-
ковского зооветеринарного института. Во время Великой Отечественной вой-
ны возглавлял ветеринарные отделы Юго-Западного, Донского, 1-го Белорус-
ского фронтов, группы Советских войск в Германии. Затем на науч-
но-преподавательской работе в Военно-ветеринарной академии.  
В 1954–1964 гг. заведующий кафедрой Московской ветеринарной академии. 
I – 667. 

Шпенглер Освальд (1880–1936) – немецкий философ.  

II – 1031. 

Шпиллер Наталья Дмитриевна (1909–1995) – оперная певица; народная артист-

ка РСФСР (1947); профессор (1963). 

В 1931 г. окончила Киевскую консерваторию. В 1931–1934 гг. артистка Куй-

бышевского театра оперы и балета; в 1935–1958 гг. – Большого театра.  

С 1950 г. преподавала в Музыкальном педагогическом институте 

им. Гнесиных; в 1964–1975 гг. заведующая кафедрой оперной подготовки, в 

1975–1979 гг. – кафедрой сольного пения.  

I – 158, 422.  

Шредер Хорст – в 1951/52 учебном году слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ (ГДР).  

I – 315, 1153.  

Штаерман Елена Михайловна (1914–1991) – доктор исторических наук (1957); 

специалист по истории Древнего Рима. 
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В 1939 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1942–1944 гг. главный 
библиотекарь ГБЛ. В 1944–1951 гг. научный сотрудник Института истории и 
материальной культуры; с 1951 г. – Института истории (с 1968 г. Института 
всеобщей истории) АН СССР, затем ведущий научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник консультант.  
II – 296.  

Шталь Иван Иванович (Иоганас Стефанович) (1898–1919) – красный латыш-
ский стрелок.  
В 1918–1919 гг. военный комиссар Середской волости Даниловского уезда 
Ярославской губернии.  
I – 8.  
III – 568. 

Штаркман Наум Львович (1927–2006) – пианист; народный артист РФ (1996); 
профессор (1987).  
I – 1157, 1241.  

Штаудте Вольфганг Георг Фридрих (1906–1984) – немецкий режиссер.  
II – 107. 

фон Штауфенберг Клаус Шенк (1907–1944) – полковник вермахта; один из ак-
тивных участников заговора против А. Гитлера в 1944 г.  
I – 77. 

Штейн Александр Петрович (наст. фамилия Рубинштейн) (1906–1993) – писа-
тель, драматург, сценарист.  
I – 1088, 1241.  
II – 786, 796. 

Штейн Борис Ефимович (1892–1961) – доктор исторических наук (1943), про-
фессор (1939); специалист по истории внешней политики СССР. 
В 1917 г. окончил Петроградский политехнический институт. В 1920–1952 гг. 
работал в центральном аппарате Наркомата (с 1946 г. Министерства)  
иностранных дел. В 1933–1934 гг. полпред СССР в Финляндии,  
в 1934–1939 гг. – в Италии. В 1939–1941 г., с 1953 г. преподавал в Высшей 
дипломатической школе.  
I – 178, 353, 391, 1015.  

Штейн Виктор Морицович (1890–1964) – доктор экономических наук (1936), 
профессор (1935). 
Окончил экономический факультет Политехнического института (1913) в Пе-
тербурге и юридический факультет Петроградского университета (1915). В 
1934–1949 г. преподавал в ЛГУ; в 1946–1949 г. – декан Восточного факульте-
та. В 1949–1955 г. находился в заключении. В 1956–1962 гг. – заведующий 
Дальневосточным кабинетом Института востоковедения АН СССР.  
I – 172, 183, 212.  

фон Штейн Владимир Иванович (псевдоним А. Морской) (1853 – не ранее 
1917) – действительный статский советник, в 1896–1907 гг. цензор Централь-
ного комитета цензуры иностранной. Публицист, автор книги: А. Морской. 
«Зубатовщина. Страничка из истории рабочего вопроса в России». (М., 1913).  
II – 451, 488.  

фон Штейн Лоренц (1815–1890) – немецкий философ-гегельянец, правовед, исто-
рик и экономист.  

Профессор Кильского (1846–1851) и Венского (1855–1885) университетов; 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1874).  
I – 26, 71, 79, 331. 
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Штейнберг Аркадий Акимович (1907–1984) – поэт, переводчик, художник.  
II – 127.  

Штейнберг Евгений Львович (1902–1960) – доктор исторических наук (1941), 
профессор (1942); специалист по новой истории стран Востока.  
В 1924 г. окончил Московский институт Востоковедения. С 1925 г. на науч-
ной и преподавательской работе, в том числе в МИФЛИ (1933–1941). С 
1942 г. и до конца жизни профессор МОПИ им. Н.К. Крупской (в 1952–
1954 гг. репрессирован). 
Автор исторических романов. С 1957 г. член Союза писателей СССР.  
I – 27, 1312.  

Штейнгель Федор Рудольфович, барон (1870–1946) – общественный деятель. 
Член партии кадетов. Член I Государственной думы (1906). После Февраль-
ской революции 1917 года член Исполкома Совета объединённых обществен-
ных организаций Киева, член президиума Всеукраинского национального кон-
гресса. В 1918 г. (при гетмане П.П. Скоропадском) посол Украины в Берлине. 
После установления на Украине Советской власти остался за границей.  
II – 355. 

Штейнер Дитер – в 1972 г. репортер немецкого журнала «Штерн».  
II – 250. 

Штейнман Ефим Захарович – доцент, преподаватель политэкономии.  

Окончил Коммунистическую академию им. Артема в Харькове.  
Преподавал в Харьковском государственном университете.  
I – 40. 

Штеменко Сергей Матвеевич (1907–1976) – советский военачальник; генерал 
армии (1948). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1948–1952 гг. начальник Геншта-
ба ВС СССР; в 1956–1967 гг. начальник Главного разведывательного управ-
ления Генштаба ВС СССР. 
II – 412. 

Штенеберг Эберхард (1914–1996) – немецкий художник-абстракционист.  
I – 961. 

Штерн Лина Соломоновна (1878–1968) – биохимик и физиолог, академик 
АН СССР (1939), действительный член АМН СССР (1944). 
Окончила Женевский университет (Швейцария), в 1918 г. получила там же 
звание профессора. С 1925 г. в СССР. Профессор, в 1929–1948 гг. директор 
Института физиологии. Член Президиума Еврейского антифашистского ко-
митета. В 1949–1953 гг. репрессирована. В 1954–1968 гг. заведующая отделом 
физиологии Института биологической физики АН СССР.  
I – 166, 178, 183, 212, 214, 445, 531.  

Штернберг Виктор Владимирович (1936–2020) – артист театра и кино. 
В 1959 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. Работал в Брян-
ском драматическом театре, затем в Николаевском русском театре драмы, 
Московском Театре драмы и комедии на Таганке. В последние годы жизни 
проживал в Израиле. 
II – 819. 

Шток Исидор Владимирович (1908–1980) – драматург, актер. 
Занимался в театральной студии при Московском Театре Революции. Артист 
Передвижного театра Пролеткульта. В 1950–1960-е гг. работал помощником 
главного режиссера по литературной части, затем драматургом в Московском 
цыганском театре «Ромэн». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В 1965–1970 гг. член правления Союза писателей РСФСР.  
II – 757, 1045. 

Штранге Михаил Михайлович (1908–1967) – историк.  
С 1923 г. в эмиграции во Франции. Учился на математическом (1930), затем 
на историко-филологическом факультете в Сорбонне (1930-е). Во время Вто-
рой мировой войны участник Сопротивления. В 1947 г. вернулся в СССР. 
Главный библиограф ФБОН АН СССР, затем научный сотрудник Института 
истории (с 1968 г. Институт истории СССР) АН СССР.  
II – 180, 192.  

Штраус Иоганн (сын) (1825–1899) – австрийский композитор. 
III – 205. 

Штраус Перси Селдон – коллекционер произведений искусства. 
II – 413, 443. 

Штраус-Одинокий Александр Робертович (1888–1938) – заведующий истори-
ко-революционным отделом, с 1931 г. директор Музея Ивановской промыш-
ленной области. Деятель Союза воинствующих безбожников.  

В ноябре 1935 г. арестован. Осужден 27 апреля 1938 г. «тройкой» при Управ-
ления НКВД по Дальстрою; 10 июня 1938 г. расстрелян. Посмертно реабили-
тирован 20 февраля 1956 г.  
I – 10, 93. 
II – 588, 606, 635. 

Штром Георгий Петрович (1898–1978) – писатель, автор истори-
ко-биографических романов.  
I – 1089. 

Штробль (Кишфалуди-Штробль) Жигмонт (1884–1975) венгерский скульптор; 
народный художник ВНР (1952); почетный член Академии художеств СССР 
(1958).  
I – 704. 

Штумпф Ганс Юрген (1889–1968) – германский военачальник; гене-
рал-полковник Люфтваффе (1940). 
В 1937–1939 гг. и с 8 мая 1945 г. начальник генерального штаба Верховного 
командования Люфтваффе. В 1939–1943 гг. начальник воздушной обороны 
рейха. В 1944–1945 гг. командующий воздушным флотом «Рейха», предна-
значенным для обороны территории Германии (и особенно Берлина) от союз-
ников. 23 мая 1945 г. арестован союзниками, в 1947 г. освобожден.  
I – 127. 

Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) – русский государственный дея-
тель; статский советник (1891), обер-камергер (1916). 
В 1894–1896 гг. новгородский, в 1898–102 гг. ярославский губернатор.  
С 1902 г. директор Департамента общих дел МВД; с 1904 г. член Государ-
ственного Совета; в январе – ноябре 1916 г. председатель Совета Министров, 
одновременно до июля министр внутренних дел, заместитель министр ино-
странных дел. 
II – 40. 

Штюц Марина – западногерманский литературный критик.  
II – 255.  

Шубашич Иван (1892–1955) – заместитель председателя Хорватской крестьян-
ской партии.  
В 1939–1941 гг. бан (правитель) Хорватии. С 1944–1945 гг. премьер-министр 
и министр иностранных дел правительства Югославии в изгнании.  
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В марте – октябре 1945 г. (после соглашения Тито – Шубашича) министр 
иностранных дел коалиционного правительства во главе с И. Броз Тито.  
I – 100, 778, 813, 819.  

Шуберт Александра Ивановна (урожд. Куликова, во 2-м браке – Яновская) 
(1827–1909) – русская актриса.  
В 1843–1844, 1854–1860 гг. артистка Александринского театра; в 1844–1846, 
1860–1868 гг. – Малого театра, с 1869 г. (?) Русского театра Литвы.  
I – 697, 914.  

Шуберт Франц (1797–1828) – австрийский композитор.  
I – 1326. 

Шубин Федот Иванович (1740–1805) – скульптор; академик Петербургской Ака-
демии художеств (1774).  
I – 481, 726.  

Шубинский Николай Петрович (1853–1921) – известный адвокат.  
Депутат III и IV Государственных дум от октябристов. С 1920 г. проживал в 
эмиграции.  
Муж актрисы М.Н. Ермоловой.  
I – 804, 898.  

Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913) – генерал-майор (1887); историк, 
журналист.  
С 1880 г. издатель и редактор журнала «Исторический вестник».  
II – 130, 471, 489.  

Шубов М.И. – врач.  
Автор статьи в журнале «Врачебное дело» № 6 за 1947 г.  
I – 386. 

Шувалов Иван Иванович (1727–1797) – обер-камергер (1778); действительный 

член Российской академии (1783); фаворит императрицы Елизаветы Петров-

ны.  

Инициатор создания и куратор Московского университета (1755–1797).  

II – 608, 888. 

Шуваловы – дворянский и графский род.  

I – 679. 

Шукшин Василий Макарович (1929–1974) – писатель, киноактер и режиссер; 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). 

В 1960 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. 

Муж актрисы Л.Н. Федосеевой-Шукшиной. 

II – 532, 561, 1017, 1081. 

Шуляковский Виктор Александрович (род. 1945) – актер театра и кино; заслу-

женный артист РФ (2008). 

В 1973 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. Артист Московско-

го театра им. Н.В. Гоголя, с 1974 г. – Московского театра драмы и комедии на 

Таганке.  

II – 819. 

Шулунов Николай Доржиевич (1913–1976) – доктор исторических наук; специ-
алист по отечественной истории. 
Окончил Иркутский педагогический институт и в 1934 г. аспирантуру 
МИФЛИ. С 1937 г. заведующий кафедрой социально-экономических дисци-
плин Бурят-Монгольского зооветеринарного института, затем заведующий 
кафедрой истории СССР и марксизма-ленинизма Кяхтинского учительского 
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института. С 1942 г. работал на кафедре истории СССР Бурят-Монгольского 
педагогического института; в 1960–1965 гг. ректор этого института. 
I – 242, 244, 248, 253, 268, 272. 

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, один из ли-
деров националистов; публицист.  
Депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум. Во время Февральской револю-
ции 1917 г. входил в состав депутации, принявшей отречение Николая II. По-
сле революции 1917 г. один из организаторов и идеологов Белого движения. 
После окончания Гражданской войны проживал в эмиграции.  
В 1944–1956 г. находился в заключении в СССР. Затем персональный пенси-
онер, проживал в г. Владимир.  
II – 63, 70, 80, 108, 354, 355. 

Шульгин Владимир Сергеевич (1935–1998) – кандидат исторических наук 
(1967), доцент (1979); специалист по отечественной истории XVI–XVII вв. 
В 1958 г. окончил исторический факультет МГУ. Работал в ЦГАДА и ГИМе. 
В 1964–1971 гг. и с 1979 г. до конца жизни преподавал на кафедре истории 
СССР периода феодализма (с 1991 г. кафедре истории России до начала 
XVIII в.) исторического факультета МГУ. В 1971–1978 гг. старший научный 
сотрудник лаборатории истории русской культуры того же факультета. В 
1969–1972 гг. заместитель декана исторического факультета МГУ по вечер-
нему и заочному отделениям.  
II – 615, 901, 942, 956, 1030. 

Шульженко Клавдия Ивановна (1906–1984) – эстрадная певица; народная ар-
тистка СССР (1971).  
I – 915. 

Шультце Иван Федорович (1874–1939) – художник.  
С 1921 г. жил в эмиграции. 
I – 1172. 

Шульц Джордж Прэт (1920–2021) – американский государственный деятель.  
В 1972–1974 гг. министр финансов. В 1982–1989 гг. государственный секре-
тарь.  
II – 685. 

Шуман Роберт (1810–1856) – немецкий композитор.  
I – 1326. 

Шунков Виктор Иванович (1900–1967) – доктор исторических наук; 
член-корреспондент АН СССР (1962); специалист по истории Сибири.  
В 1925 г. окончил ФОН МГУ. С 1929 г. преподавал в различных вузах Моск-
вы, в т. ч. после Великой Отечественной войны в МГИМО. В 1936–1941 и 
1953–1960 гг. старший научный сотрудник Института истории АН СССР;  
в 1945–1949 гг. этого института. В 1949–1967 гг. директор ФБОН им. В.И. 
Волгина. В 1955–1960 гг. – редактор журнала «Исторический архив».  
I – 160, 226, 229, 525, 613, 1026, 1294. 
II – 247. 

Шуняев И. – заслуженный учитель школы РСФСР, г. Тамбов (упом. в 1968 г.)  
II – 158. 

Шурко Анастасия Фоминична – в 1949–1952 гг. слушательница ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ (Белоруссия).  
I – 217. 

Шурпин Федор Саввич (1904–1972) – художник; заслуженный деятель искусств 
РСФСР.  
I – 1284. 
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Шустикова – в 1949/50 учебном году слушательница ЦКШ при ЦК ВЛКСМ.  
I – 221. 

Шушерин Яков Емельянович (1753–1813) – русский актер. 
II – 36. 

Щ 

Щапов Афанасий Прокофьевич (1831–1876) – историк и публицист; специалист 
по русской истории, особенно по истории сектантства и раскола. 
В 1856 г. окончил Казанскую духовную академию. В 1856–1860 гг. препода-
вал в той же академии, в 1860–1861 гг. – в Казанском университете. В 1861 г. 
после произнесения речи на панихиде по жертвам выступления крестьян в с. 
Бездна отстранен от преподавания, арестован, затем определен чиновником 
по сектантским делам при министерстве внутренних дел. В 1862 г. уволен от 
службы. Был сотрудником различных журналов.  
I – 1134. 
II – 938. 

Щапов Ярослав Николаевич (1928–2011) – доктор исторических наук (1975), 
профессор (1992); член-корреспондент АН СССР (1987); специалист по исто-
рии Древней Руси.  
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. В 1952–1957 гг. работал в 
Отделе рукописей ГБЛ. С 1957 сотрудник Института истории (с 1968 г. Ин-
ститут истории СССР) АН СССР (с 1991 г. Институт российской истории 
РАН). Одновременно в 1980–2002 гг. преподавал на кафедре истории СССР 
периода феодализма (с 1991 г. кафедра истории России до начала XIX в.). 
II – 1004, 1038, 1039, 1162. 

Щебальский Петр Карлович (1810–1886) – московский полицмейстер, впослед-
ствии чиновник Министерства народного просвещения.  

Автор работ по истории России (преимущественно XVIII в.). 
II – 1232. 

Щеглов Лев Григорьевич (род. 1923) – театральный режиссер. 
В 1950 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа. С 1950 г. работал в Яро-
славском театре им. Ф. Волкова. С 1956 г. главный режиссер Казанского ТЮ-
За. С 1964 г. главный режиссер Калининградского областного драматического 
театра. 
I – 1223. 

Щеглов Марк Александрович (1925–1956) – литературный критик и литерату-
ровед. 
В 1953 г. окончил филологический факультет МГУ.  
I – 576, 632.  

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – историк литературы и общественного 
движения.  
II – 606. 

Щедрин Георгий И.– окончил физический факультет МГУ. В 1956 г. старший 
техник Теплотехнической лаборатории АН СССР.  
I – 435, 766.  

Щедрин Родион Константинович (род. 1932) – композитор; народный артист 
РСФСР (1976).  

Муж балерины М.М. Плисецкой. 
I – 1323. 
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Щекалина Анна Дмитриевна (1900–1983) – художник-график.  
I – 1283. 

Щекатов Афанасий Михайлович (ок. 1753–1814) – издатель «Географического 
словаря Российского государства». Ч. 1–7. (М., 1801–1809).  
I – 1186. 

Щелкунов – аспирант АОН при ЦК ВКП(б), принимавший участие в заседании 
Ученого Совета АОН при ЦК ВКП(б) 14 марта 1949 г., посвященном критике 
космополитизма.  
I – 173. 

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – в 1823–1863 гг. актер Малого театра, 
основоположник реализма в русском сценическом искусстве.  
Отец Н.М. Щепкина. 
I – 697. 
II – 1252, 1291. 

Щепкин Николай Михайлович (1820–1886) – общественный деятель; издатель.  
Сын М.С. Щепкина. 
I – 697. 

Щепкина (Дьяконова) Александра Александровна (1917–1987) – в  
1939–1984 гг. актриса Малого театра. 
Праправнучка М.С. Щепкина.  
I – 1081. 

Щепкина Марфа Вячеславовна (1894–1984) – доктор исторических наук (1964); 
славист и палеограф. 
В 1919 г. окончила историко-филологический факультет Московских Выс-
ших женских курсов. В 1919–1981 гг. сотрудница ГИМа; в том числе заведу-
ющая отделом древних рукописей и старопечатных книг (с 1954); с 1976 г. 
научный консультант.  
II – 255, 636. 

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952) – писательница, драматург; 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).  
I – 124. 
II – 604. 

Щербак Ирина Ивановна (1890–1980) – тетка А.И. Солженицына по материн-
ской линии.  
II – 250, 251, 269.  

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) – советский государственный и 

партийный деятель; генерал-полковник (1943). 

Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) (1938–1945); одновременно член 

ЦК ВКП(б) (1939–1945), секретарь ЦК ВКП(б) (1941–1945), кандидат в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) (1941–1945). Одновременно во время Великой Отече-

ственной войны начальник Главного политического управления Красной Ар-

мии, заместитель наркома обороны СССР и начальник Совинформбюро 

(1942–1945).  

I – 380, 418, 744, 862, 1026, 1227.  

Щербаков Борис Васильевич (род. 1949) – актер театра и кино; народный артист 

РФ (1994). 

В 1972 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1972–2003 гг. артист МХАТ (по-

сле разделения МХТ им. А.П. Чехова).  

II – 753, 757, 787. 
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Щербаков Вячеслав Николаевич (род. 1940) – доктор военных наук (1985), 
профессор (1989); контр-адмирал. 
В 1962 г. окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания 
им. Ленинского комсомола; в 1978 г. – Военно-морскую академию 
им. Н.Г. Кузнецова. Служил на Северном флоте ВМФ СССР. В 1986–1990 гг. 
возглавлял кафедру тактики подводных лодок в Военно-морской академии. В 
1990–1991 гг. первый заместитель председателя Ленсовета. Во время путча 
20 августа 1991 г. назначен представителем президента РСФСР и Государ-
ственного комитета по оборонным вопросам РСФСР, Главным военным 
начальником Ленинграда и Ленинградской области. В 1991–1994 гг. вице-мэр 
С.-Петербурга; в 1996–2000 гг. первый вице-губернатор С.-Петербурга. В 
1994–1998 гг. депутат Законодательного собрания С.-Петербурга.  
II – 1280. 

Щербаков М.И. – заведующий отделом печати Управления кадров ЦК ВКП(б) 
(до 1947 г.).  
I – 120. 

Щербакова (упом. в 1942 г.) 
III – 533. 

Щербакова Антонина Алексеевна (1907–?) – кандидат биологических наук 
(1952); историк (по первому образованию), биолог; специалист по истории 
ботаники. 
В 1929 г. окончила Ярославский государственный педагогический институт, 
затем Московский государственный педагогический институт. С 1952 г. 
младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник Института 
истории естествознания и техники. 
I – 667. 

Щербакова Марья Васильевна (ок. 1906–1958) – вторая жена двоюродного дяди 
С.С. Дмитриева – В.Н. Голованова.  
I – 194, 302, 428, 508, 520, 671, 699, 733, 772, 828, 904, 910, 930, 936, 954, 955, 
970, 977, 1044, 1079, 1101, 1111, 1177, 1204, 1291. 
II – 34. 
III – 564. 

Щербатов Михаил Михайлович, князь (1733–1790) – русский государственный 
деятель, историк, публицист. Почетный член С.-Петербургской Академии 
Наук (1776), член Российской Академии Наук (1783). тайный советник (1778).  
Сенатор (1779). 
I – 167. 
II – 207, 552, 610.  

Щербачев Дмитрий Михайлович (1864–1957) – доктор медицинских наук, про-
фессор; специалист в области фармакогнозии.  
В 1891 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1906 г. профессор кафедры фармакологии и фармакогнозии Московских 
высших женских курсов, затем кафедры фармакогнозии Московского универ-
ситета. В 1935–1952 гг. заведующий кафедрой фармакогнозии Московского 
фармацевтического института. С 1952 г. на пенсии. 
I – 385. 

Щербина Владимир Родионович (1908–1989) – доктор филологических наук, 
профессор; член-корреспондент (?) АН СССР (1976), член-корреспондент 
АПН СССР (1944); специалист в области изучения творчества русских и со-
ветских писателей. 
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В 1929 г. окончил Литературный факультет Краснодарского педагогического 
института. В 1941–1946 гг. редактор журнала «Новый мир». С 1947 г. заве-
дующий кафедрой советской литературы МОПИ им. Н.К. Крупской.  
В 1953–1988 гг. заместитель директора Института мировой литературы 
им. А.М. Горького по научной работе. 
I – 289, 290.  

Щербицкий Владимир Васильевич (1918–1990) – советский государственный и 
партийный деятель; член ЦК КПСС (1961–1990), кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС (1961–1963 и 1965–1971), член Политбюро ЦК КПСС  
(1971–1989); Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1977). 
В 1941 г. окончил механический факультет Днепропетровского хими-
ко-технологического института. С 1948 г. на партийной работе. В 1955–1957 
и 1963–1965 гг. первый секретарь Днепропетровского обкома КП Украины. В 
1957–1961 гг. секретарь ЦК КП Украины. В 1961–1963 гг. и 1965–1972 гг. 
председатель Совета министров УССР. В 1972–1989 гг. первый секретарь 
ЦК КП Украины.  
II – 875, 1159, 1154, 1223. 

Щербов Николай Павлович (1906–1977) – профессор; заведующий кафедрой пе-
дагогики МОПИ им. Н.К. Крупской.  
II – 308, 312.  

Щетинина Галина Исидоровна (род. 1936) – доктор исторических наук (1988); 
специалист по истории университетов.  
II – 159, 168, 655.  

Щипанов Иван Яковлевич (1904–1983) – доктор философских наук (1953), про-
фессор (1954); специалист по истории русской философии. 
В 1938 г. окончил философский факультет МИФЛИ. С 1943 г. преподавал на 
кафедре истории русской философии (с 1955 г. кафедра истории философии 
народов СССР) философского факультета МГУ; в 1947–1983 гг. заведующий 
этой кафедрой.  
I – 986. 
II – 22, 53, 694.  

Щипачев Степан Петрович (26.12.1898 / 7.1.1899–1980) – поэт.  
I – 290. 

Щорс Николай Александрович (1895–1919) – герой Гражданской войны  
1918–1920 гг.  
I – 39, 50.  

Щукин Петр Иванович (1853–1912) – купец, действительный статский советник 
(1905). Собиратель древностей. 
После передачи своей коллекции в дар Российскому историческому музею 
им. Александра III (впосл. ГИМ) попечитель созданного им на основе этой 
коллекции музея. 
Брат коллекционеров живописи Дмитрия и Сергея Ивановичей Щукиных.  
II – 636. 

Э 

Эвенчик Софья Львовна – кандидат исторических наук (1939), доцент; специа-
лист по истории России XIX в. 
Преподаватель кафедры истории СССР МГПИ им. В.И. Ленина.  
I – 161, 163, 901, 938, 1234.  
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Эвергуд Филип (Филип Говард Франсис Диксон) (наст. имя и фамилия Говард 
Блашки) (1901–1973) – американский художник.  
I – 1189.  

Эверс Иоганн Филипп Густав (1781–1830) – историк, специалист по истории 
Древней Руси; почетный член Петербургской Академии наук (1826).  
I – 171. 
II – 552. 

Эггерт Константин Владимирович (1883–1955) – актер, режиссер театра и кино. 

В 1906 г. окончил юридический факультет Московского университета, затем 

в 1910 г. – актерскую школу при МХТ. В 1911–1916 гг. работал в МХТ, в 

1917–1923 гг. – в Камерном театре, с 1923 г. – в Малом театре. Одновременно 

в 1922–1938 гг. работал на киностудии Межрабпом (с 1936 г. – Союздет-

фильм). Одновременно в начале 1920-х гг. руководил рядом театральных сту-

дий. 16 февраля 1938 г. арестован и приговорен к 15 годам ИТЛ. 30 апреля 

1945 г. освобожден с оставлением в лагере по вольному найму до конца вой-

ны. С 1946 г. работал в Пензенском театре им. А.В. Луначарского и на Одес-

ской киностудии.  

I – 1065, 1104.  

Эгерт Александр Александрович – инженер-радиотехник.  

Свояк С.С. Дмитриева; муж Натальи Алексеевны Эгерт (урожд. Юмато- 
вой) – сестры его жены О.А. Дмитриевой.  
I – 37. 
III – 18, 19, 33, 35, 37–39, 45, 47, 50, 61, 71, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 
108, 124, 134, 138, 153, 189, 190, 196, 199, 201, 244, 259, 272, 274, 275, 284, 
311, 314, 319323, 327, 339, 345, 347, 380, 382, 384, 428, 430, 438, 461, 478, 501, 
567, 572. 

Эгерт Алексей Александрович (род. 1941) – сын Н.А. и А.А. Эгертов; племянник 
С.С. Дмитриева.  
I – 191, 208, 263, 345, 376, 508, 535, 597, 637, 638, 700, 828, 910, 936, 1064, 
1158, 1204, 1281, 1293, 1303, 1325, 1343, 1359. 
II – 14, 15, 33, 238, 509, 657, 658, 1087.  
III – 111, 124, 138, 186, 199, 243, 244, 259, 273, 275, 319, 327, 345, 347, 383, 
430, 440, 461, 479, 501, 567. 

Эгерт Наталья Алексеевна (урожд. Юматова) (1906–1993 ?) – сестра жены 

С.С. Дмитриева.  

I – 30, 31, 32 33, 36, 37, 43, 64, 156, 187, 191, 208, 221, 258, 263, 277, 318, 356, 

357, 376, 478, 483, 508, 511, 512, 535, 546, 597, 638, 828, 910, 915, 936, 1064, 

1158, 1204, 1258, 1259, 1281, 1303, 1325, 1343, 1355.  

II – 14, 15, 56, 75, 157, 239, 257, 272, 413, 466, 658, 1111, 1212. 

III – 14, 16, 18, 19, 28, 32, 35, 37–39, 44, 45, 47, 50, 61, 71, 74. 75, 78, 80, 82, 83, 

85, 88, 96–100, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 119, 124, 128, 130, 131, 134, 138, 

142, 153, 174, 186, 196, 199, 201, 218, 226, 243, 244, 259, 272, 274, 275, 284, 

311, 313, 314, 319, 323, 327, 328, 333–335. 339, 343, 345–347, 350, 351, 368, 

373, 380, 382, 383, 397, 398, 416, 417, 424, 428, 430, 437, 438, 440, 458, 461, 

463, 473, 478, 500, 501. 503, 519, 566, 567, 571, 572. 

Эгерты 

I – 278, 1113.  

II – 725, 1212. 
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Эдельсон Татьяна Александровна (1919–2002) – искусствовед, музейный работ-

ник. 

В 1948 г. окончила факультет теории и истории искусств Ленинградского ин-

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.  

В 1949–1950 гг. преподавала в Чебоксарском художественном училище, затем 

в 1950–1951 гг. в Ярославском художественном училище, в 1952–1957 гг. в 

Ярославском государственном педагогическом института. В 1958–1958 гг. 

сотрудник Ярославского областного художественного музея;  

в 1959–1969 гг. – Ярославского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника, заведующая отделом русского и совет-

ского искусства. В 1969–1978 гг. заведующая отделом русского искусства, и. 

о. заместителя директора по науке ЯХМ (1977–1978). 

С 1961 г. член Союза художников РСФСР.  

II – 209. 

Эдельфельт Альберт Густав Аристид (1854–1905) – финский художник, график. 

I – 520. 

Эдлин М.Д. – главный администратор Театра им. Н.В. Гоголя (на 1986–1987 гг.)  

II – 879. 

Эдлис Юлиу Филиппович (1929–2009) – писатель, драматург, киносценарист. 
II – 868. 

Эзоп (VI в. до н.э.) – древнегреческий баснописец.  
I – 1090. 

Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) – кандидат исторических наук (1965); 
специалист по отечественной истории XVIII–XIX вв. 
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ. Преподавал историю в шко-
лах в г. Ликино-Дулево, затем в Москве. С 1958 г. научный сотрудник Мос-
ковского областного краеведческого музея.  
Отец Т.Н. Эйдельман. 
I – 979, 997. 
II – 199, 243, 388, 413, 421, 422, 444, 458, 526, 568, 619, 679, 751, 756, 762, 856, 
872, 874, 879, 918, 968, 1113, 1120, 1121, 1122, 1123, 1135, 1253, 1254. 

Эйдельман Тамара Натановна (род. 1959) – историк; заслуженный учитель Рос-
сии.  
В 1981 г. окончила исторический факультет МГУ. Преподаватель истории в 
средней школе в Москве. 
Дочь Н.Я. Эйдельмана и Э.А. Павлюченко. 
II – 422, 526, 621, 1121. 

Эйдеман Роберт Петрович (1895–1937) – советский военачальник; комкор (1935). 
В годы Гражданской войны на крупных командных должностях.  
В 1925–1932 гг. начальник и комиссар Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 
1932–1937 гг. председатель Центрального совета ОСОАВИАХИМа СССР; 
одновременно член Правления и председатель Латвийской секции Союза пи-
сателей СССР. Арестован 22 мая 1937 г., 11 июня 1937 г. приговорен к рас-
стрелу Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР; 
12 июня 1937 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован 31 января 1957 г.  
II – 84. 

Эйдинова Вера Давыдовна (род. в 1923 – не ранее 1998) – в 1978–1980 гг. врач-
окулист Центральной поликлиники Минздрава РСФСР на Можайском валу.  
II – 520, 522, 525, 532, 541, 544, 545, 549, 555, 556, 573, 578, 583.  
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Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890–1969) – американский военный и государствен-
ный деятель; генерал армии (1944).  

В 1943–1944 г. командующий силами союзников в Северной Африке,  
в 1944–1945 гг. командующий силами союзников в Европе, в 1951–1952 гг. 
главнокомандующий силами НАТО; в 1953–1961 гг. президент США.  
I – 66, 77, 362, 426, 427, 432, 453, 457, 517, 518, 571, 572, 696, 751, 782, 829, 
830, 845, 857, 858, 954, 1003, 1010, 1020, 1026, 1043, 1060, 1080, 1112, 1146, 
1147, 1184, 1192, 1196, 1210, 1227, 1297, 1300, 1301, 1303, 1318, 1319, 1372. 
II – 7, 50, 72, 117. 

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) – режиссер театра и кино; заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1935); доктор искусствоведения (1939); 
профессор (1937).  
В 1921–1922 гг. слушатель и режиссер-стажер Государственных высших ре-
жиссерских мастерских под руководством В.Э. Мейерхольда.  
I – 122, 1361.  

Эйленбюрх Саския ван (1612–1642) – жена нидерландского художника Рем-
брандта ван Рейна. 
I – 681. 

Эймонтов Генрих Станиславович (1899–1975) – отец Р.Г. Эймонтовой. 
Член РКП(б) (ВКП(б)) с 1919 г. В 1920–1934 гг. сотрудник ЧК – ОГПУ. В 
1934–1937 гг. председатель Кировского краевого суда. В ноябре 1937 г. сме-
щен с должности по «политическому недоверию», в августе  
1938 – январе 1940 гг. находился в заключении. 4 января 1940 г. дело произ-
водством прекращено за недоказанностью состава преступления, из-под 
стражи освобожден, в партии восстановлен. В 1940–1941 гг. управляющий 
Кировской областной конторой треста «Росснабсбыт». С декабря 1941 г. в 
РККА.  
I – 1325, 13258, 1333, 1372. 
II – 44, 45, 144, 271, 274, 275, 298, 299, 350, 357, 358, 361, 392, 400, 445, 524, 
645, 658, 897, 1111, 1196, 1241. 

Эймонтов Сергей Сергеевич (1962–1968) – сын С.С. Дмитриева и Р.Г. Эймонто-
вой.  
II – 137, 143. 144, 182, 195, 226, 252, 256, 325, 366, 368, 369, 381, 392, 393, 413, 
417, 428, 445, 466, 521, 523, 524, 534, 578, 585, 586, 620, 645, 690, 723, 1111, 
1196, 1241. 

Эймонтова Антонина Иосифовна (ум. 1973) – мать Р.Г. Эймонтовой.  
I – 1321, 1325, 1364. 
II – 34, 144, 269, 271, 274, 359, 368, 392, 445, 523, 897, 1111, 1196, 1241. 

Эймонтова Регина Генриховна (R, Катерина, Катя) (1928–2000) – кандидат ис-
торических наук; специалист по отечественной истории XIX в., преимуще-
ственно истории просвещения. 
В 1950 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. 
Работала в ГПИБ. С 1973 г. старший научный сотрудник Института истории 
СССР АН СССР (с 1992 г. Институт Российской истории РАН).  
I – 5, 20, 190, 192, 208, 211, 232, 237, 238, 239, 240, 241, 258, 263, 277, 303, 330, 
350, 363, 391, 400, 477, 513, 515, 554, 568, 572, 575, 584, 593, 597, 599, 631, 
636, 657, 667, 674, 681, 691, 695, 699, 710, 716, 718, 799, 816, 823, 827, 834, 
858, 886, 910, 977, 984, 998, 1038, 1064, 1081, 1084,1107, 1128, 1146, 1147, 
1148, 1153, 1158, 1175, 1179, 1186, 1204, 1205, 1215, 1245, 1247, 1257, 1258, 
1259, 1277, 1279, 1290, 1293, 1296, 1298, 1303, 1307, 1303, 1313, 1315, 1316, 
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1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368. 
II – 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 62, 63, 65, 70, 72, 75, 77, 82, 85, 87, 93, 105, 110, 115, 124, 125, 137, 143, 
144, 171, 200, 220, 221, 227, 232, 236, 237, 244, 246, 252, 256, 260, 272, 285, 
286, 297, 299, 349. 358, 359, 361, 369, 389, 268, 279, 309, 310, 313, 318, 322, 
323, 325, 328, 329, 333, 338, 343, 347, 393, 394, 416, 417, 445, 478, 490, 494, 
498, 508, 517, 519, 520, 532, 533, 536, 537, 539, 541, 563, 570, 583, 603, 607, 
610, 648, 655, 657, 658, 659, 666, 693, 784, 816, 820, 822, 825, 863, 936, 966, 
994, 994, 997, 1012, 1197, 1227, 1265. 

Эйнес – в 1974 г. врач-фтизиатр поликлиники АН СССР.  
I – 569. 

Эйнштейн Альберт (1879–1955) – физик-теоретик; один из основателей совре-
менной теоретической физики.  
I – 249, 575, 672, 1035, 1188, 1190. 
II – 406, 542.  

Эйслер Ганс (1898–1962) – немецкий композитор; автор гимна ГДР; член Немец-
кой Академии искусств.  
I – 1282. 

Эйтингон Наум Исаакович (1899–1981) – советский разведчик; генерал-майор 
госбезопасности. 
Участник Гражданской войны. В 1924 г. окончил восточное отделение воен-
ной академии РККА. В 1920-х – начале 1950-х гг. сотрудник органов  
ОГПУ–НКВД–МГБ. В 1951 г. был арестован по «делу о сионистском загово-
ре в МГБ». После смерти И.В. Сталина освобожден. В 1951–1953 гг. работал 
в МВД. В 1953 г. арестован в связи с делом Л.П. Берии и приговорен к 12 го-
дам заключения. В 1964 г. освобожден; затем работал старшим редактором в 
издательстве «Международная книга».  
II – 1201, 1225. 

Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940) – советский партийный и государствен-
ный деятель; кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925–1930); член ЦК ВКП(б) 
(1930–1938); кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1935–1938). 
Участник революционного движения; член РСДРП с 1905 г., большевик. В 
1929–1930 гг. первый секретарь Сибирского, в 1930–1937 гг. Запад-
но-Сибирского крайкома ВКП(б). В 1937–1938 гг. нарком земледелия СССР. 
29 апреля 1938 г. арестован, 2 февраля 1940 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. 14 марта 
1956 г. посмертно реабилитирован.  
I – 749, 757.  

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – доктор филологических наук, про-
фессор; литературовед, специалист по истории русской литературы. 
В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1935–1949 гг. и 1954–1959 гг. сотрудник ИРЛИ (Пушкинский 
дом).  
I – 1226, 1244.  

Эйхенгольц Марк Давидович (1889–1953) – профессор; литературовед. 
В 1914 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. С 1922 г. преподавал на ФОН МГУ, в Институте красной профессуры, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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МОПИ им. Н.К. Крупской, МГПИ им. В.И. Ленина и др. вузах. В МОПИ за-
ведовал кафедрой истории зарубежных литератур.  
I – 172, 192. 
II – 632, 643.  

Экземплярский Павел Михайлович (1884–1947) – ивановский историк, архи-
вист, краевед. 
В 1910 г. окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал в средних учебных заведениях разных городов. С 1922 г. 
сотрудник Ивановского губернского архивного бюро (позже Ивановский об-
ластной архивный отдел). С 1938 г. преподавал в Ивановском государствен-
ном педагогическом институте. 
I – 93. 
II – 624, 634.  

Эко Умберто (1932–2016) – итальянский философ, специалист в области эстети-
ки, теории культуры; писатель, литературный критик. 
В 1954 г. окончил Туринский университет. Профессор ряда итальянский уни-
верситетов. Член Национальной академии деи Линчеи.  
II – 1059. 

Экслер Исаак Борисович (1900–1963) – журналист.  
В 1940–1950-е гг. наряду с собственной фамилией использовал псевдоним 
«Араличев».  
I – 809. 

Элиасберг Карл Ильич (1907–1978) – дирижер; заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1944).  
В 1937–1950 гг. главный дирижер Большого симфонического оркестра Ле-
нинградского радиокомитета.  
I – 263. 

Элинсон Фреда Львовна (1897 – после 1984) – доктор медицинских, профессор.  
В 1923 г. окончила медицинский факультет 2-го МГУ. В 1923–1933 гг. рабо-
тала в терапевтической клинике профессиональных заболеваний. С 1933 г. 
(на 1974) сотрудник Центрального института туберкулеза Наркомата здраво-
охранения РСФСР (с 1938 г. СССР; с 1946 г. Министерство здравоохранения 
СССР).  
II – 298.  

Эль-Греко (наст. имя Доменикос Теотокопулос) (1541–1614) – испанский при-
дворный художник греческого происхождения.  
I – 161. 
II – 383, 413, 594, 704, 867.  

Эльсберг Яков Ефимович (наст. фамилия Шапирштейн) (1901–1976) – доктор 
филологических наук (1950); литературовед. 
С 1953 г. научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горь-
кого.  
I – 786, 882. 
II – 929. 

Эльфес (Эльфис) Вильгельм (1884–1968) – немецкий политический деятель; 
один из основателей «Союза немцев, борющихся за единство, мир и свобо-
ду»; член Всемирного Совета мира.  
I – 433. 

Эмерсон Ральф Уолдо (1803–1882) – американский пастор, общественный дея-
тель, эссеист, поэт, философ.  
I – 1141, 1269.  
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Эммонс Терренс (род. 1937) – профессор истории Стэнфордского университета 
(Калифорния, США), почетный профессор МГУ (2005).  
В 1962–1964 гг. стажер кафедры истории СССР периода капитализма истори-
ческого факультета МГУ; научный руководитель – проф. П.А. Зайончков-
ский. 
С 1993 г. председатель Ученого совета Института Кеннена.  
II – 750, 968, 101, 1113, 1120. 

Энгельгардт – студент исторического факультета МГУ (выпуск 1952 г.). 
I – 979. 

Энгельгардт Владимир Александрович (1894–1984) – доктор биологических 
наук (1935), профессор (1929); член-корреспондент (1944), академик (1953), 
академик-секретарь отделения биологических наук (1955–1959); действи-
тельный член АМН СССР (1944); Герой Социалистического Труда (1969). 
В 1919 г. окончил медицинский факультет Московского университета.  
С 1921 г. на научной и преподавательской работе, в том числе в 1936–1959 гг. 
профессор МГУ. С 1959 г. директор Института радиационной и физи-
ко-химической биологии (с 1964 г. – Институт молекулярной биологии) 
АН СССР.  
I – 1095, 1143.  

Энгельгардт И.А. – участник обсуждения в марте 1958 г. на историческом фа-
культете МГУ доклада С.К. Бушуева ««О ревизионизме буржуазной литера-
туры (современной, зарубежной) в освещении истории народов Кавказа».  
I – 1011.  

Энгельс Фридрих (1820–1895) – один из основоположников марксизма.  
I – 28, 246, 522, 567, 758, 827, 979, 997, 1146, 1188, 1205, 1243. 
II – 16, 80, 191, 205, 462, 533, 610, 1137, 1174, 1204, 1251. 

Энглерт Мацей (род. 1946) – актер театра и кино, театральный режиссер; заслу-
женный деятель культуры Польши (1978).  
В 1979–1981 гг. заместитель директора, с 1981 г. и по настоящее время дирек-
тор Современного театра в Варшаве.  
II – 975. 

Эндфилд Сай (1914–1995) – американский сценарист, театральный и кинорежис-
сер, писатель, с 1953 г. проживавший в Англии. 
I – 1373. 

Энери [сценический псевдоним. — Ред.] Ирина Алексеевна (урожд. Горяинова, 
в замужестве Боровская) (1897–1980) – пианистка, профессор (1934).  
С 1923 г. жила во Франции.  
I – 1170. 

Энсор Джеймс (Джеймс Сидней Эдуард), барон (1860–1949) – бельгийский ху-
дожник и график.  
I – 844, 848, 908.  

Энтин Герман Ильич (род. 1941) – актер театра и кино. 
В 1968 г. окончил ГИТИС. С 1967 г. артист Московского драматического те-
атра им. М.Н. Ермоловой. 
II – 1244. 

Эпекчян – в 1959 г. заместитель Г.Д. Чачия.  
I – 1194. 

Эпштейн (упом. в 1947 г.) 
I – 137. 

Эпштейн – в 1960 г. лечащий врач С.Л. Марголина.  
I – 1266. 
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Эпштейн Александр Давидович (род. 1902) – кандидат исторических наук, до-
цент; специалист по истории Германии средневековья и нового времени.  
В 1927–1932 гг. научный сотрудник Госплана СССР. Товарищ 
С.С. Дмитриева по аспирантуре исторического факультета МГУ в  
1934–1937 гг.  
I – 96.  
II – 1053. 
III – 155, 157, 192, 197, 227, 229, 248. 

Эпштейн Давид Аркадьевич (1898–1985) – доктор технических наук (1942), 
профессор (1933); действительный член АПН РСФСР (1959, с 1968 г. СССР); 
химик. 
В 1922 г. окончил химический факультет МВТУ. В 1925–1927 гг. работал в 
Главпрофобре Наркомпроса РСФСР. С 1930 г. преподавал в МВТУ, с 
1932 г. – в Военной академии химической защиты. С 1951 г. в системе АПН 
РСФСР (с 1968 г. АПН СССР): член Президиума (с 1957), сотрудник Инсти-
тута методов обучения (1951–1959), НИИ производственного обучения 
(1965–1966), НИИ систем и методов обучения (с 1967, с 1975 г. заведующий 
лабораторией политехнического образования при изучении основ наук). 
Брат советского государственного и партийного деятеля Я.А. Яковлева 
(Эпштейна); муж академика М.В. Нечкиной.  
II – 400, 769, 825. 

Эрдели Ольга Георгиевна (1927–2015) – арфистка; профессор (1986), народная 
артистка РСФСР (1986); профессор (1986).  
В 1950 г. окончила Московскую консерваторию, в 1954 г. аспирантуру. В 
1946–1986 гг. солистка Большого симфонического оркестра Центрального те-
левидения и радиовещания. В 1963–2009 гг. преподавала в Московской кон-
серватории.  
I – 239. 

Эрдеш – в 1955/56 учебном году студентка в семинаре С.С. Дмитриева.  
I – 695. 

Эрдман Николай Робертович (1900–1970) – драматург, киносценарист.  
II – 905, 913, 954. 

Эренбург Георгий Борисович (1902–1967) – кандидат исторических наук (1945), 
доцент (1935); историк-китаевед. 
В 1927 г. окончил Московский институт востоковедения им. Н. Нариманова. 
В 1927–1932 гг. преподавал в Коммунистическом университете трудящихся 
Китая, в 1932–1936 гг. в Московском институте востоковедения,  
в 1936–1941 гг. в МИФЛИ, на историческом факультете и в Институте во-
сточных языков МГУ. 
Двоюродный брат И.Г. Эренбурга.  
II – 142. 

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – писатель, поэт, переводчик. 
Двоюродный брат Г.Б. Эренбурга.  
I – 133, 178, 401, 478, 527, 544, 570, 576, 578, 579, 580, 581, 588, 590, 595, 601, 
613, 619, 621, 645, 660, 712, 728, 735, 761, 820, 843, 875, 879, 906, 923, 924, 
964, 972, 978, 1062, 1070, 1076, 1104, 1151, 1160, 1174, 1212, 1310. 
II – 13, 79, 82, 83, 105, 114, 126, 138, 141, 142, 323, 324, 622, 1258.  
III – 222. 

Эрландер Тагефритьоф (1901–1985) – шведский государственный и политиче-
ский деятель.  
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В 1946–1969 гг. премьер-министр Швеции и председатель Соци-
ал-демократической партии Швеции.  
I – 763. 

Эрмлер Фридрих Маркович (наст. имя и фамилия Владимир Маркович Бре-
слав) (1898–1967) – кинорежиссер; заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1940), народный артист СССР (1948).  
В 1923–1924 годах учился на актёрском отделении Ленинградского института 
экранных искусств, в 1929–1931 годах — в Киноакадемии. В 1924 году орга-
низовал с Э.Ю. Иогансоном — Киноэкспериментальную мастерскую (КЭМ).  
I – 819, 899.  

Эрнст Генри (наст. имя Леонид Абрамович Хентов; с 1922 г. Семен Николае-
вич Ростовский) (1904–1990) – сотрудник советской внешней разведки; впо-
следствии публицист.  
С 1964 г. член Союза писателей СССР.  
II – 193.  

Эррио Эдуард (1872–1957) – французский премьер-министр (1924–1925; 1926; 
1932), председатель Палаты депутатов (1925–1926; 1936–1940); председатель 
Национального собрания (1947–1954). 
I – 103, 126, 518.  

Эртель Александр Иванович (1855–1908) – писатель. 
I – 1124, 1125, 1134. 
II – 403. 

Эсхил (525 до н.э. – 456 до н.э.) – древнегреческий драматург.  
II – 480. 

Этингер Яков Гиляриевич (1887–1951) – врач-кардиолог, доктор медицинских 
наук (1937), профессор (1935). 
В 1909 г. окончил естественно-математических факультет Кенигсбергского 
университета, в 1913 г. – медицинский факультет Берлинского университета. 
С 1922 г. работал на медицинском факультете 1-го МГУ. В 1932–1941 гг. за-
ведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, с 1941–1949 гг. – ка- 
федрой факультетской терапии 2-го Московского медицинского института. 
Арестован 18 ноября 1950 г. 2 марта 1951 г умер в тюрьме во время след-
ствия. Посмертно реабилитирован.  
I – 380, 523.  

Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999) – доктор филологических наук (1965), 
профессор; историк литературы. 
В 1941 г. окончил филологический факультет ЛГУ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Преподавал в 1-м Ленинградском педагогическом институте 
иностранных языков, Тульском государственном педагогическом институте, 
Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герце-
на. В 1960-е – 1970-е гг. участник диссидентского движения. В 1974 г. выслан 
из СССР; проживал во Франции.  
II – 1075, 1086. 

Эттингер Петр Давыдович (1866–1948) – художественный критик, коллекционер.  
I – 1145, 1196.  

Эттли Клемент Ричард (1883–1967) – лидер Лейбористской партии, заместитель 
премьер-министра (1942–1945), премьер-министр (1945–1951) Великобритании. 
I – 119, 129, 255, 316, 433.  

Этуш Раиса Владимировна (род. 1955) – заслуженная артистка РФ (1994). 
В 1976 г. окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. Артистка Театра 
Сатиры. С 1994 г. проживает в США.  
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Дочь артиста В.А. Этуша.  
II – 730, 1270. 

Эфрос Анатолий Васильевич (наст. имя Натан Исаевич) (1925–1987) – режис-
сер театра и кино, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).  
В 1950 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1951–1953 гг. режис-
сер Рязанского драматического театра, с 1954–1963 гг. – Центрального дет-
ского театра; в 1963–1967 гг. главный режиссер Московского театра 
им. Ленинского комсомола; в 1967–1984 гг. – режиссер Театра на Малой 
Бронной; в 1984–1987 гг. главный режиссер Театра драмы и комедии на Та-
ганке. 
Муж Н.А. Крымовой.  
I – 1243. 
II – 726, 734, 736, 737, 746, 755, 761, 765, 766, 778, 792, 800, 810, 811, 815, 819, 
829, 847, 858, 877, 878, 885, 886, 893, 902, 984, 1117. . 

Эфендиев Мам. Мам. – кандидат исторических наук (1948), выпускник ВПШ при 
ЦК ВКП(б).  
I – 142, 148, 149.  

Ю 

Ювенал, Децим Юний (ок. 60 – ок. 127) – древнеримский поэт-сатирик. 
I – 543. 

Ювеналий (в миру Владимир Кириллович Поярков) (род. 1935) – иеромонах 
(1959), игумен (1962), архимандрит (1963), епископ (1965), архиепископ 
(1971), митрополит (1972).  
В 1953 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1961 г. Москов-
скую духовную академию. В 1959 г. пострижен в монашество.  
В 1963–1964 гг. начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.  
В 1964–1972 гг. заместитель председателя, в 1972–1981 гг. председатель от-
дела внешних сношений Московской патриархии. Одновременно  
в 1965–1969 гг. епископ Зарайский, викарий Московской епархии.  
В 1969–1977 гг. епископ, затем архиепископ, затем митрополит Тульский и 
Белевский. В 1977–2021 гг. митрополит Крутицкий и Коломенский. Одно-
временно в 1989–2011 гг. председатель Комиссии по канонизации святых. С 
2021 г. на покое. 
II – 1136. 

Югов Алексей Кузьмич (1902–1979) – писатель, литературовед, переводчик.  

I – 1211. 

II – 158. 

Югов Антон Танев (1904–1991) – болгарский государственный и партийный дея-

тель; член ЦК и Политбюро БКП (1937–1962); Герой Социалистического 

Труда (1984), Герой НРБ (1989). 

Во время Второй мировой войны в 1941–1943 гг. член Военной комиссии 

ЦК БКП, в 1943–1944 гг. – член главного штаба Народно-освободительной 

повстанческой армии. В 1944–1949 гг. министр внутренних дел Болгарии. В 

1956–1952 гг. председатель Совета Министров НРБ. В 1962 г. снят со всех 

постов «За грубые нарушения социалистической законности и антипартий-

ную деятельность». В 1972 г. исключен из БКП, в январе 1990 г. восстановлен 

в партии.  

I – 774. 
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Юдин – в 1953 г. врач-терапевт. 
I – 407, 411, 424.  

Юдин Павел Федорович (1899–1968) – советский партийный деятель и философ; 
доктор философский наук (1936), профессор; член-корреспондент (1939), ака-
демик (1953) АН СССР. 
В 1931 г. окончил Институт красной профессуры. В 1932–1938 гг. директор 
Института красной профессуры. В 1937–1947 гг. директор Объединения гос-
ударственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ), одновременно в 
1939–1944 гг. директор Института философии АН СССР, одновременно в 
1943–1948 гг. заведующий кафедрой марксизма-ленинизма МГУ.  
В 1952–1961 гг. член ЦК КПСС, 1952–1953 гг. кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС. В 1953–1959 гг. посол в КНР. С 1960 г. и до конца жизни работал 
в Институте философии АН СССР.  
I – 396, 526.  

Юдин Сергей Сергеевич (1891–1954) – доктор медицинских наук (1935), дей-
ствительный член АМН СССР (1944).  
Заведующий хирургическим отделением Московского НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского (1928–1948). 23 декабря 1948 г. арестован;  
в 1948–1952 гг. находился в заключении, в 1952–1953 гг. в ссылке в г. Бердск 
Новосибирской области.  
I – 166, 212. 

Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970) – пианистка, педагог. 
I – 209. 

Юдинцева Анна Афанасьевна – кандидат исторических наук (1950); специалист 
по отечественной истории; преподаватель ВПШ при ЦК ВКП(б) (КПСС).  
I – 217, 270.  

Юдовский Владимир Григорьевич (1880–1949) – историк, профессор; специа-
лист по истории партии. 
По собственному определению, «образование – высшее (самоподготовка)». 
Член РСДРП с 1903 г.; до 1923 г. находился на партийной работе;  
затем – преподавал в вузах Москвы (в том числе в МГУ): заведующий кафед-
рой истории ВКП(б) Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова, 
Коммунистический университет преподавателей общественных наук 
(КУПОН), затем – в МИФЛИ (1934–1937). 
I – 177, 207.  

Южный Яков Давидович (1883–1938) – актер и режиссер.  
С 1920 г. проживал за границей, где основал театр-миниатюр «Синяя птица».  
I – 1172. 

Юзвяк Францишек (1895–1966) – польский партийный и государственный дея-
тель.  

В 1942–1959 гг. член ЦК ППР (впосл. ПОРП), в 1948–1956 гг. член Политбю-
ро ЦК ПОРП. В 1949–1955 гг. председатель Центральной комиссии партий-
ного контроля ПОРП. В 1955–1956 гг. заместитель председателя Совета ми-
нистров ПНР.  
I – 829. 

Юзовский Юзеф (Иосиф Ильич) (1902–1964) – театральный и литературный 
критик.  
I – 608. 

Юлия – в 1980-е гг. медсестра поликлиники МГУ (?).  
II – 686, 724, 748, 779, 926, 930, 931.  
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Юм Дэвид (1711–1776) – шотландский философ, историк, экономист, эссеист.  
II – 557. 

Юматов Александр Алексеевич (Шура) (1900–1982) – железнодорожник, затем 
преподаватель музыки в Даниловском педагогическом училище по классу 
скрипки.  
Участник Великой Отечественной войны. 
Отец Вл.А. Юматова. Брат О.А. Дмитриевой – жены С.С. Дмитриева. 
I – 355, 368, 548.  
II – 681. 
III – 47, 49, 50, 316, 318–320, 322, 330, 344, 353, 385, 387, 390, 461, 463, 479, 
524, 542, 566, 567, 572. 

Юматов Александр Павлович (ум. 1870) – священник с. Волково Ярославской 
губ.; дед жены С.С. Дмитриева – О.А. Дмитриевой. 
III – 566, 569. 

Юматов Алексей Александрович (1863–1940) – протоиерей (1900); тесть 
С.С. Дмитриева. 
В 1884 г. окончил Ярославскую духовную семинарию. С 1887 г. священник с. 
Гуменец Ростовского уезда, с 1892 г. – Смоленской церкви с. Диева-Городищ 
Ярославского у., с 1898 – Богоявленского женского монастыря г. Углич Яро-
славской губернии; с 1900 г. – настоятель Богоявленской церкви г. Ярославля, 
с 1918 г. священник кафедрального собора г. Данилов, в конце  
1920-х – 1935 гг. служил в приходах Московской области.  
I – 8, 691, 1260. 
II – 295, 695, 897.  
III – 5, 377, 566, 569, 570, 571. 

Юматов Алфей (Андрей) Алексеевич (1904–1979) – агроном. 
Брат О.А. Дмитриевой – жены С.С. Дмитриева.  
I – 331, 637, 674, 684, 686, 716, 1186. 
II – 172, 238, 239, 518, 524, 548.  
III – 274, 310, 322, 360, 365, 396, 397, 440, 478, 493, 529, 566, 567, 572. 

Юматов Борис Алексеевич (1890–1909) – гимназист.  
Брат жены С.С. Дмитриева О.А. Дмитриевой.  
III – 566, 567, 571. 

Юматов Борис Всеволодович – сын Вс.А. Юматова (?)  
III – 438. 

Юматов Вадим Алфеевич (Андреевич) (род. ок. 1934
*
) – племянник С.С. и 

О.А. Дмитриевых; сын Алфея Алексеевича Юматова.  
На 1997 г. заведующий кафедрой общетехнических наук Ташкентского обще-
войскового командного училища. Заслуженный работник народного образо-
вания Республики Узбекистан.  
I – 959. 
II – 70, 548, 1087, 1097. 
III – 397, 440, 478, 567. 

Юматов Валерий Вадимович (род. 17.6.1963) – внучатый племянник С.С. и 
О.А. Дмитриевых; сын Вадима Алфеевича (Андреевича) Юматова. 
В 1984 г. окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.  
II – 1097. 
III – 567. 

                                                           
*
 Весной 1942 г. Вадим Юматов перешел во 2-й класс; скорее всего ему было 8 лет. (Письмо 

О.А. Дмитриевой С.С. Дмитриеву от 15 июня 1942 г.) – Ред.  
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Юматов Виталий Алфеевич (род. 1942) – сын Алфея Алексеевича Юматова, 
племянник С.С. и О.А. Дмитриевых.  
I – 686. 
II – 548. 
III – 274, 478, 567. 

Юматов Владимир Александрович (род. 1924) – племянник С.С. и О.А. Дмит-
риевых; сын Александра Алексеевича Юматова.  
Участник Великой Отечественной войны; гвардии младший лейтенант.  
I – 700. 
III – 319, 322, 355, 383, 523, 567. 

Юматов Всеволод Алексеевич (1909–1978) – слесарь.  
Брат О.А. Дмитриевой.  
I – 817. 
III – 131, 371, 385, 387, 438, 444, 491, 566, 567, 572. 

Юматов Павел – дед протоиерея А.А. Юматова; прадед жены С.С. Дмитриева 
О.А. Дмитриевой (урожд. Юматовой). 
III – 566. 

Юматова – в 1920-е годы студентка Ярославского педагогического института.  
I – 220. 

Юматова Анастасия Алексеевна – см. Духовницкая Анастасия Алексеевна 
Юматова Варвара Алексеевна (1887–1981) – фармацевт. 

Сестра жены С.С. Дмитриева.  
I – 194, 205, 206, 298, 356, 706, 925, 933, 934, 1175, 1186, 1195, 1315, 1333. 
II – 157, 503, 509, 541, 558, 6658, 648, 657, 658, 659, 665, 666.  
III – 39, 106, 280, 319, 321, 330, 350, 355, 365, 375413, 420, 458, 470, 478, 490, 
492, 523, 526, 566, 567, 571. 

Юматова Екатерина Александровна – см. Чакалева Екатерина Александровна. 

Юматова Екатерина Алексеевна – см. Четверухина Екатерина Алексеевна. 

Юматова Зинаида – жена Алфея А. Юматова – брата жены С.С. Дмитрие- 
ва – О.А. Дмитриевой.  
I – 684. 
II – 238, 518. 
III – 397, 567. 

Юматова Ксения (Ксеша) – дочь А.А. и Н. Юматовых (?). 
III – 344, 444. 

Юматова Надежда – жена Александра Алексеевича Юматова, мать Владимира 
Александровича Юматова. 
III – 330, 344, 353, 384, 385, 409, 444, 523, 538, 567. 

Юматова Наталья Алексеевна – см. Эгерт Наталья Алексеевна.  

Юматова Нина Алексеевна – см. Журавлева Нина Алексеевна. 

Юматова Ольга Алексеевна – см. Дмитриева Ольга Алексеевна. 

Юматова Ольга Федоровна – бабушка протоиерея Алексея Александровича 
Юматова, тестя С.С. Дмитриева.  
III – 566, 569. 

Юматова Павла Владимировна (ум. 1869) – жена священника А.П. Юматова; 
бабушка жены С.С. Дмитриева – О.А. Дмитриевой. 
III – 566, 569. 

Юматова Серафима Галактионовна (урожд. Кротова) (1867
*
–1952) – жена 

священника А.А. Юматова; теща С.С. Дмитриева. 

                                                           
*
 В своем письме к С.С. Дмитриеву от 15 июня 1942 г. его жена Ольга Алексеевна (дочь 

С.Г. Юматовой) упоминала, что ей в то время было 75 лет. – Ред. 
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I – 20, 25, 30, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 205, 221, 236, 237, 263, 278, 298, 
316, 348, 356, 357, 358, 488, 691, 1260. 
I – 368, 393, 417, 469, 524, 659, 897. 
III – 5, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 39, 48, 50, 53, 54, 56, 62–64, 67–69, 77, 89, 
107, 111, 128, 132, 133, 135, 137, 175, 187, 192, 195, 200, 201, 206, 211, 215, 
235, 253, 266, 268, 274, 275, 279, 290, 303, 308, 310, 311, 316, 317, 320, 321, 
324, 326, 332, 333, 336, 327, 330, 337, 338, 340, 342, 343, 347, 348, 350, 352, 
353, 355, 357, 358, 360, 362, 363, 368, 369, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 
381, 384, 386–392, 394–399, 402, 405, 408, 410, 413, 417, 419, 420, 422, 424-427, 
430–433, 435, 436, 438–444, 447, 450, 451, 455–457, 459, 462–464, 466, 467, 
470, 475–478, 482–486, 489, 492, 500, 503–508, 510, 513, 515, 518, 519, 523, 
524, 526–528, 538, 566, 570, 571. 

Юматова Ульяна – жена Всеволода Алексеевича Юматова.  
III – 438. 

Юматовы – родственники С.С. Дмитриева по линии его жены О.А. Дмитриевой 
(урожд. Юматовой). 
I – 7. 
II – 295, 657. 
III – 4, 566, 572. 

Юнг Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психиатр, основатель аналитиче-
ской психологии.  
II – 467. 

Юнгмейстер – один из представителей семьи, к которой принадлежал ряд первых 
авиаторов: 

Юнгмейстер Василий Юльевич (1889–1938) – летчик. 

Юнгмейстер Виктор Александрович (1900–1982) – летчик. 

Юнгмейстер Владимир Андреевич (1881–1943) – летчик. 

Юнгмейстер Леонид Александрович (1897–1972) – летчик.  
I – 90, 124.  

Юнгмейстер Дмитрий Алексеевич (род. 1954) – доктор технических наук, про-
фессор. 
I – 124. 

Юон Клавдия Алексеевна (урожд. Никитина) (1883–1965) – жена К.Ф. Юона.  
I – 652, 713.  

Юон Константин Федорович (1875–1958) – живописец-пейзажист, театральный 
художник; народный художник СССР (1950), действительный член Академии 
художеств СССР (1957); профессор.  
Директор НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии худо-

жеств СССР (!948–1950). Первый секретарь Правления Союза художников 

СССР (1957–1958).  

I – 652, 713, 726, 771, 822, 873, 919, 939, 1023, 1024, 1082.  

Юран Натан (1907–2002) – американский кинорежиссер, сценарист, художник, 

продюсер.  

I – 1373. 

Юрасов Дмитрий Геннадьевич (род. 1964) – историк-архивист. 

В 1991 г. окончил МГИАИ, в 2012 г. – МГУ. Один из создателей общества 

«Мемориал» (1987); член правления этого общества (1989–1991). В настоя-

щее время сотрудник Русского общественного фонда А. Солженицына.  

II – 996. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

900 

Юргенева Нина Николаевна (1922–2016) – литературовед; специалист по рус-
ской классической литературе. В 1957 – (на) 2012 гг. редактор журнала «Во-
просы литературы».  
II – 179. 

Юревич Ирина Александровна (род. 1955) – актриса театра и кино. 
В 1976 г. окончила школу-студию МХАТ. В 1978 г. артистка Рижского рус-
ского театра; в 1978–1987 гг. – МХАТ; в 1987–1993 гг. – МХТ им. А. Чехова. 
В 1993 г. оставила актерскую профессию.  
II – 1017, 1019. 

Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е гг. – 1157) – князь суздальский  
(с 1125) и великий князь киевский (1155–1157).  
I – 139, 140, 557, 765, 812, 813. 

Юровский Яков Михайлович (1878–1938) – революционер, советский государ-
ственный и партийный деятель. 
К революционному движению примкнул в 1905 г. В годы Гражданской войны 
и после нее возглавлял ЧК в различных городах (Москве, Вятке. Екатерин-
бурге). В 1918 г. участник и руководитель расстрела царской семьи. 
II – 872. 

Юрский Сергей Юрьевич (1935–2019) – актер театра и кино, режиссер; народ-
ный артист РСФСР (1987). 
В 1959 г. окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островско-
го. С 1957–1968 гг. артист Большого драматического театра (Ленинград); с 
1978 г. артист, затем режиссер театра им. Моссовета. 
Муж актрисы Н.М. Теняковой.  
II – 738, 769, 780, 795, 878, 924. 

Юртайкин Борис Михайлович – пианист-аккомпаниатор; концертмейстер 
Большого театра.  
I – 299. 

Юрьев Сергей Андреевич (1821–1888) – общественный и театральный деятель. 
В 1880–1885 гг. редактор журнала «Русская мысль». С 1878 г. председатель 
Общества любителей российской словесности. С 1886 г. председатель Обще-
ства русских драматических писателей.  
Дядя Ю.М. Юрьева.  
I – 805. 

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) – актер, мастер художественного слова, 

педагог; народный артист СССР (1939), доктор искусствоведения (1947). 

Учился в Московском филармоническом училище, Московском театральном 

училище. В 1893–1917 гг. артист Александринского театра, в 1922–1928 гг. 

художественный руководитель этого театра (впосл. Ленинградский театр 

драмы им. А.С. Пушкина). В 1929–1932 гг. артист Малого театра;  

в 1933–1935 гг. – театра им. Вс. Мейерхольда; с 1935 г. Ленинградского теат-

ра драмы им. А.С. Пушкина.  

Племянник С.А. Юрьева.  

I – 804.  

Юрьева Изабелла Даниловна (настоящая фамилия – Ливикова)  

(1899–2000) – эстрадная певица; народная артистка РФ (1992).  
I – 56. 

Юрьева Маргарита Валентиновна (наст. фамилия – Юрге, по мужу – Майоро-
ва) (1925–2018) – актриса театра и кино; народная артистка РСФСР (1969). 
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В 1947 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1947–1987 гг. артистка МХАТ, с 
1987 г. – МХАТ им. М. Горького.  
I – 1075. 

Юсефсон Эрланд (1923–2012) – шведский актер театра и кино; режиссер; писа-
тель.  
II – 1256, 1290. 

Юсипова Лариса Юрьевна (Юшвовна) (род. 1958) – кинокритик. 
Окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. Работала в 
журнале «Советский театр», в литературных частях театров «Школа драмати-
ческого искусства» и Театра-студии «Человек». Редактор и кинообозреватель 
ряда газет и журналов, в том числе «Коммерсант», «Ведомости», «эксперт», 
«Известия».  
II – 1247, 1248. 

Юстиниан I (полное имя Флавий Петр Савватий Юстиниан) (483–565) – в 
527–565 гг. византийский император. Канонизирован.  
II – 250. 

Юсупов Барий Абдуллович (1903–1983) – полковник; герой Великой Отече-
ственной войны.  
I – 649, 712, 713.  

Юсупов Гарун Валеевич (1914–1968) – кандидат исторических наук (1853); ар-
хеолог, специалист в области татаро-булгарской эпиграфики. 
В 1953–1956 гг. сотрудник Института истории, языка и литературы Башкир-
ского филиала АН СССР, с 1957 г. и до конца жизни – Института языка, ли-
тературы и истории Казанского филиала АН СССР.  
I – 451, 532.  

Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) – советский режиссер театра и кино, 
сценарист, художник; народный артист СССР (1962), Герой Социалистиче-
ского Труда (1974); профессор (1939). 
В годы Гражданской войны работал актером, художником, ассистентом ре-

жиссера в театрах Киева и Севастополя. В 1921–1923 гг. учился на театраль-

но-художественном факультете ВХУТЕМАСа, в Государственных Высших 

режиссерских мастерских под руководством В.Э. Мейерхольда.  

В 1928–1938 гг. руководитель Первой киномастерской на «Ленфильме». В 

1938–1944 гг. художественный руководитель студии «Союздетфильм». Одно-

временно в 1939–1946 гг. главный режиссер Ансамбля песни и пляски НКВД. 

В 1960–1965 гг. главный режиссер Студенческого театра МГУ.  

I – 125. 843.  

II – 686, 720, 725, 784, 825. 

Юхвид Леонид Аронович (1909–1968) – драматург. 

III – 251. 

Юхт Александр Исаевич (1917–1995) – доктор исторических наук (1982), специ-

алист по отечественной истории периода феодализма. 

В 1937–1941 гг. учился на историческом факультете ЛГУ. Участник Великой 

Отечественной войны. Преподаватель Астраханского государственного педа-

гогического института. Сотрудник ЦГАДА (Москва). Заведующий редакцией 

исторической литературы издательства «Наука». С 1968 г. научный сотруд-

ник Института истории СССР АН СССР. Ответственный секретарь, затем за-

меститель главного редактора серии «Исторические записки».  

II – 673. 
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Юшков Серафим Владимирович (1888–1952) – доктор юридических наук 
(1935), профессор (1919), член-корреспондент АН УССР (1939), действитель-
ный член АН Казахской ССР (1946), заслуженный деятель науки РСФСР 
(1948); историк государства и права. 
В 1910 г. окончил юридический факультет, в 1912 г. – истори-
ко-филологический факультет Петербургского университета. 
В 1919–1943 гг. преподавал в высших учебных заведениях Саратова, Ленин-
града, Махачкалы, Москвы. Свердловска. С 1938 г. окончил Петербургский 
университет. С 1944 г. преподавал на юридическом факультете МГУ, в Воен-
но-юридической академии. С 1948 г. старший научный сотрудник Всесоюз-
ного юридического заочного института.  
Автор ряда учебников по истории государства и права. 
I – 168, 221, 225.  

Я 

Ябелов Василий Михайлович (1774 – после 1930) – крестьянин Даниловского 
уезда Ярославской губернии.  
В 1904–1918 гг. владел художественным и писчебумажным магазином в Яро-
славле; выпускал открытки с видами города. После 1919 г. вел крестьянское 
хозяйство. В 1930 г. арестован и приговорен к 3 годам ИТЛ. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 25 августа 1989 г. посмертно реабилитирован. 
II – 639. 

Яблоновский Александр Александрович (наст. фамилия Снадский)  
(1870–1934) – писатель, публицист, фельетонист.  
С 1920 г. жил за границей.  
I – 1171. 

Яблонская Марьяна Викторовна (1938–1980) – театральная актриса, режиссер, 
писатель. 
В 1959 г. окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Остров-
ского, в 1975 г. режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щу-
кина. Актриса Ленинградского театра им. Ленсовета, Центрального детского 
театра, Московского Театра им. В. Маяковского. 
II – 829, 833. 

Яблочкина Александра Александровна (1866–1964) – артистка Малого театра, 
народная артистка СССР (1937).  
В 1886–1888 г. артистка Московского театра Корша; с 1888 г. до конца  
жизни – Малого театра. В 1917–1964 гг. председатель Русского  
(с 1932 г. – Всероссийского) театрального общества.  
I – 28, 627, 771, 1138.  

Явлинский Григорий Алексеевич (род. 1952) – государственный и политиче-
ский деятель; доктор экономических наук (2005), профессор (2004).  
В 1973 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, 
затем в 1976 г. аспирантуру того же института. В 1976–1980 гг. работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте управления при Мини-
стерстве угольной промышленности СССР. С 1980 г. сотрудник НИИ труда 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам; с 1984 г. 
заведующий сектором, с 1989 г. заместитель начальника отдела, затем 
начальник управления социального развития и народонаселения. В 1990 г. за-
ведующий сводным экономическим отделом Совета министров СССР. В 
1990–1991 гг. заместитель председателя Совета министров РСФСР.  
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В 1993–2004 гг. депутат Государственной думы, лидер фракции «Яблоко». С 
1995–2001 гг. лидер общественного общероссийского политического объеди-
нения «Яблоко». В 2001–2008 гг. председатель партии «Яблоко», с 2008 г. 
член ее Политического комитета. С 2004 г. профессор Высшей школы эконо-
мики. С 2011 г. депутат законодательного собрания С.-Петербурга, руководи-
тель фракции «Яблоко».  
II – 1208, 1214. 

Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя Енох Гершенович) (1891–1938) – работ-
ник органов госбезопасности; генеральный комиссар госбезопасности (1935), 
кандидат в члены ЦК (1930–1934), член ЦК (1934–1937) ВКП(б). 
Участник революционного движения, член РСДРП с 1907 г., большевик. С 
1920 г. на руководящих постах в органах ВЧК–ОГПУ. В 1934–1936 гг. нарком 
внутренних дел СССР. В 1936–1937 гг. нарком связи СССР. 28 марта 1937 г. 
арестован, 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР при-
говорен к расстрелу по делу «антисоветского правотроцкистского блока», 
15 марта того же года расстрелян.  
I – 1004, 1005, 1098. 
II – 111, 461, 489, 962, 1009. 

Ягодин – в 1950 г. сотрудник аппарата ЦК ВКП(б).  
I – 237. 

Ягодин – в 1969 г. сотрудник Научной библиотеки МГУ им. М. Горького МГУ.  
II – 170. 

Ягодина Татьяна Михайловна – см. Кириченко Татьяна Михайловна. 

Ягодкин Владимир Николаевич (1928–1985) – кандидат экономических наук, 
доцент; советский партийный деятель, кандидат в члены ЦК КПСС  
(1971–1976). 
В 1950 г. окончил экономический факультет МГУ. Секретарь Комитета 
ВЛКСМ МГУ (1951–1953). В 1954–1967 гг. преподавал на экономическом фа-
культете МГУ. В 1967–1971 гг. секретарь парткома МГУ. В 1971–1976 гг. сек-
ретарь по идеологии Московского горкома КПСС. В 1976–1985 гг. заместитель 
министра высшего и среднего специального образования СССР по кадрам.  
II – 176, 198, 227, 230, 254.  

Язов Дмитрий Тимофеевич (1924–2020) – советский военный, государственный 
и партийный деятель; Маршал Советского Союза (1990); кандидат в члены 
ЦК КПСС (1981–1987); член ЦК КПСС (1987–1991); кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС (1987–1991).  
Участник Великой Отечественной войны. В 1956 г. окончил Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе, в 1967 г. – Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. В 1979–1980 гг. командующий Центральной груп-
пой войск, в 1980–1984 гг. – войсками Среднеазиатского, в  
1984–1987 гг. – Дальневосточного военных округов. В 1987 г. начальник 
Главного управления кадров Министерства обороны СССР – заместитель ми-
нистра обороны по кадрам. В 1987–1991 гг. министр обороны СССР. В 1991 г. 
участник ГКЧП. С 1994 г. в отставке. С 2008 г. ведущий аналитик (генераль-
ный инспектор) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны 
РФ. Одновременно в 2000–2010 гг. председатель Комитета памяти Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, затем член президиума этого комитета.  
II – 1147, 1211, 1218, 1219, 1228, 1229, 1239, 1274, 1276, 1282. 

Языков Николай Михайлович (1803–26.12.1846 / 8.1.1847) – русский поэт. 
I–342. 
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Язьков Евгений Федорович (1923–2009) – доктор исторических наук (1972), 
профессор (1973), заслуженный профессор МГУ (1998); заслуженный деятель 
науки РФ (2004); специалист по новейшей истории США. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил исторический 
факультет МГУ, затем аспирантуру того же факультета. С 1954 г. преподавал 
на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ: асси-
стент, старший преподаватель (1958), доцент (1960), профессор;  
в 1983–2008 гг. заведующий кафедрой.  
II – 748. 

Якимова Эмма Васильевна – в 1986 г. врач 3-го кожного диспансера в Москве. 
II – 855, 856. 

Якино (Иакино) Анжело (1889–1976) – итальянский военно-морской деятель; ад-
мирал (1943). В 1940–1943 гг. командующий флотом Италии.  
I – 45. 

Якир Иона Эммануилович (1896–1938) – советский военный деятель (1935), ко-
мандарм 1-го ранга; кандидат в члены ЦК (1930–1934), член ЦК (1934–1937) 
ВКП(б). 
Член РСДРП(б) с апреля 1917 г. Участник Великой Отечественной войны. 
Начальник Главного управления военно-учебных заведений РККА  
(1924–1925). Командующий войсками Украинского (1925–1935), Киевского 
(1935–1937 ), Ленинградского (1937) военных округов. Член Военного Совета 
при наркоме обороны СССР (1935–1937). 
В 17 мая 1937 г. арестован, 11 июня 1937 г. Специальным судебным присут-
ствием Верховного Суда приговорен к расстрелу, 12 июня того же года рас-
стрелян. В 1957 г. посмертно реабилитирован. 
II – 84.  

Якобсон Анатолий Александрович (1935–1978) – переводчик, литературный кри-
тик.  
I – 635. 

Якобсон Юрий Артурович (1915–2004) – кандидат исторических наук (1962), 
профессор (1986), специалист по отечественной истории начала ХХ в. 
В 1939 г. окончил Ивановский государственный педагогический институт. 
Участник Великой Отечественной войны. После войны преподавал в том же 
институте (с 1973 г. – Ивановский государственный университет);  
в 1955–1960 гг. декан исторического факультета, в 1965–1971 гг. проректор 
по научной работе; в 1978–2000 гг. профессор кафедры истории СССР доре-
волюционного периода (кафедра отечественной истории дореволюционного 
периода).  
II – 745. 
III – 274.  

Якобштадт Левка – друг детства С.С. Дмитриева. 
I – 91. 

Яковлев (упом. в 1947 г.) 
I – 146. 

Яковлев – в 1955 г. преподаватель-экономист в МГУ.  
I – 664. 

Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938) – художник.  
С 1919 г. проживал за границей.  
I – 1172. 
II – 369.  
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Яковлев Алексей Анатольевич (1940–2010) – актер театра и кино; драматург, 
сценарист. 
В 1962 г. окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. В 1962–1972 гг. артист Ленинградского ТЮЗа, Ленин-
градского драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, Театра комедии 
им. Акимова. С середины 1970-х гг. оставил актерскую карьеру, сосредото-
чился на драматургии.  
II – 848, 870. 

Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) – советский партийный и государ-
ственный деятель; член и секретарь ЦК КПСС (1986–1990), член Политбюро 
ЦК КПСС (1987–1990). Доктор исторических наук (1967); академик 
АН СССР (1990). Один из идеологов перестройки. 
Участник Великой Отечественной войны. Учился в Ярославском государ-
ственном педагогическом институте, ВПШ при ЦК КПСС. В 1960 г. окончил 
аспирантуру АОН при ЦК КПСС. С 1946 г. на партийной работе.  
В 1953–1956 гг. и 1960–1973 гг. работал в аппарате ЦК КПСС, в том числе с 
1965 г. заместитель заведующего отделом пропаганды. Одновременно в 
1966–1973 гг. член редколлегии журнала «Коммунист». В 1971–1976 гг. член 
Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1973–1983 гг. посол СССР в 
Канаде. В 1983–1985 гг. директор Института мировой экономики и междуна-
родных отношений АН СССР. В 1985–1986 гг. заведующий отделом пропа-
ганды ЦК КПСС. С 1993 г. председатель Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий при президенте РФ; в 1993–1995 гг. руководитель 
Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию.  
II – 970, 989, 1075, 1133, 1145, 1156, 1173, 1174, 1221. 

Яковлев Алексей Иванович (1878–1951) – доктор русской истории (1917), про-
фессор (1917), специалист по истории России XVII в.; член-корреспондент 
АН СССР (1929).  
В 1900 г. окончил Московский университет. Приват-доцент (1906–1917), 
профессор (1917–1920) Московского университета. Действительный член Ин-
ститута истории РАНИОН (1922–1930), одновременно заведующий учебной 
частью, директор библиотека ВСНХ СССР. В 1930–1933 гг. находился в 
ссылке по «академическому делу». Старший научный сотрудник Института 
истории АН СССР (1938–1951), одновременно профессор исторического фа-
культета МГУ (1943–1951).  

Сын чувашского просветителя И.Я. Яковлева.  
I – 245, 273. 

Яковлев Егор Владимирович (1930–2005) – журналист, писатель. 
В 1954 г. окончил МГИАИ. В 1950-е – 1980-е гг. работал в газетах «Москов-
ская правда», «Ленинское знамя», «Известия». В 1986–1991 гг. главный ре-
дактор «Московские новости».  
II – 902, 1092, 1147. 

Яковлев Иван Алексеевич (1767–1846) – отец А.И. Герцена. 
I – 89. 

Яковлев Михаил – актер тетра и кино. 
В 1986 г. окончил ГИТИС. В 1987 г. артист Театра-студии под руководством 
О.П. Табакова.  
II – 933. 

Яковлев Николай Никифорович (1898–1970) – доктор исторических наук 
(1959), профессор; специалист по истории революции и Гражданской войны.  
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В 1928 г. окончил 2-й МГУ и в 1937 г. Институт красной профессуры исто-
рии. Директор ГПИБ (1938–1939), ГБЛ (1939–1943), заведующий отделом 
школ ЦК ВКП(б) (1943–1948), одновременно с 1939 г. преподаватель ВПШ 
при ЦК ВКП(б), Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б), в 
1942–1943 гг. – заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма МГУ.  
С 1948 г. доцент, затем профессор кафедры истории СССР МГИАИ.  
I – 199, 207. 
II – 203, 222, 284. 

Яковлев Николай Николаевич (1927–1996) – доктор исторических наук (1968), 
профессор; историк-американист.  
Окончил МГИМО и одновременно экстерном юридический факультет МГУ. 
Сотрудник Института истории АН СССР, Института США и Канады, Инсти-
тута социально-политических исследований. 
II – 354, 355, 356, 390, 498, 600, 873, 1161. 

Яковлев Павел Никанорович (1898–1957) – доктор сельскохозяйственных наук 
(1941), профессор (1945); селекционер-генетик; академик ВАСХНИЛ (1948).  
В 1920 г. окончил Чакинское сельскохозяйственное училище. С 1924 г. рабо-
тал в Опытно-помологическом питомнике им. И.В. Мичурина.  
В 1935–1957 гг. заместитель директора Центральной генетической лаборато-
рии им. И.В. Мичурина; одновременно заведующий кафедрой селекции и се-
меноводства Плодоовощного института им. И.В. Мичурина.  
I – 559. 

Яковлев Юрий Васильевич (1928–2013) – артист театра и кино; народный ар-
тист СССР (1976).  
В 1952 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щекина. С того же года ар-
тист Театра им. Е. Вахтангова.  
I – 1033, 1127, 1285, 1296.  
II – 725, 907, 1113. 

Яковлев Яков Аркадьевич (наст. фамилия Эпштейн) (1896–1938) – советский 
партийный и государственный деятель; академик ВАСХНИИЛ (1935). 
Участник революционного движения; с 1913 г. член РСДРП(б).  
В 1929–1934 гг. нарком земледелия СССР. В 1934–1937 гг. заведующий отде-
лом ЦК ВКП(б); одновременно в 1936–1937 гг. 1-й заместитель председателя 
КПК при ЦК ВКП(б). 12 октября 1937 г. арестован; расстрелян 29 июля 
1938 г. по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. 5 января 
1957 г. посмертно реабилитирован. 
Брат химика-методиста, действительного члена АПН СССР Д.А. Эпштейна; 
муж С.И. Соколовской. 
II – 84, 769, 1161. 

Яковлева Алена (Елена) Юрьевна (род. 1961) – актриса театра и кино; народная 
артистка РФ (2008). 
Окончила факультет журналистики МГУ, в 1985 г. Театральное училище 
им. Б.В. Щукина. С того же года артистка театра Сатиры. 
Дочь Ю.В. Яковлева.  
II – 977. 

Яковлева Наталья Борисовна (урожд. княжна Мещерская) (1734–1782) – жена 
президента Юстиц-коллегии, действительного статского советника Алексея 
Александровича Яковлева. 
Бабушка А.И. Герцена.  
I – 89, 123.  
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Яковлева Нина Ивановна – оперная певица; заслуженная артистка РФ (1998).  
С 1972 г. солистка Московского музыкального камерного театра; заслуженная 
артистка РФ.  
II – 710, 882, 941. 

Яковлева Ольга Михайловна (род. 1941) – актриса театра и кино; народная ар-
тистка РСФСР (1985). 
В 1962 г. окончила Театральное училища им. Б.В. Щукина. В 1962–1967 гг. ак-
триса Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1967–1984 гг. – Мос- 
ковского театра на Малой Бронной, в 1984–1987 гг. – Театра на Таганке. По-
сле смерти А.В. Эфроса уехала в Париж, в Россию вернулась в начале 
1990-х гг. С 1991 г. актриса Театра им. В.В. Маяковского, с 2004 г. – МХТ 
им. А. П. Чехова.  
II – 765, 771, 782, 785, 815, 902. 

Якубовская М.Я. – в 1951 г. заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма в 
Горьковском государственном университете.  
I – 288, 334. 

Якубовская София Иосифовна (1914–1988) – доктор исторических наук (1963), 
доцент (1953); специалист по истории образования и развития СССР. 
В 1933–1936 гг. училась в ИФЛИ, затем в 1936–1939 гг. – на историческом 
факультете МГУ. Сотрудник Института истории (с 1968 г. Институт истории 
СССР) АН СССР. Одновременно в 1953–1962 гг. преподавала в МГИАИ. 
I – 412, 414, 415.  

Якут Александр Всеволодович (род. 1955) – художник.  
Сын артиста В.С. Якута.  
II – 1240. 

Якут Всеволод Семенович (наст. фамилия – Абрамович) (1912–1991) – актер те-
атра и кино; народный артист СССР (1980).  
В 1931–1934 гг. и в 1938–1991 гг. артист Театра им. Ермоловой;  
в 1934–1938 гг. – Ташкентского Театра Красной Армии Среднеазиатского 
округа.  
I – 1220. 
II – 853, 903, 904, 908, 1209, 1233, 1240. 

Якут Любовь Петровна (1925–2001) – жена В.С. Якута.  
II – 1240. 

Якут Максим Всеволодович (род. 1955) – предприниматель.  

Сын артиста В.С. Якута.  

II – 1240. 

Якушкин Иван Дмитриевич (29.12.1793 / 9.1.1794–1857) – декабрист.  

I – 697. 

Ямщиков Савва (Савелий) Васильевич (1938–2009) – художник-реставратор, 

историк искусства; заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). 

В 1962 г. окончил отделение искусствоведения исторического факультета 

МГУ. С 1983 г. заведующий отделом и ведущий научный сотрудник Государ-

ственного научно-исследовательского института реставрации.  

II – 224. 

Ян Тамара Германовна (1922–2011) – поэт, драматург. 

В 1944 г. окончила исторический факультет Казанского университета. 

Первая жена Г.Н. Вульфсона.  

I – 583, 639, 1223.  
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Янаев Геннадий Иванович (1937–2010) – советский, партийный и профсоюзный 
деятель; секретарь ЦК КПСС (1990–1991), член ЦК КПСС (1990–1991), член 
Политбюро ЦК КПСС (1990–1991); кандидат исторических наук. 
В 1959 г. окончил Горьковский сельскохозяйственный институт.  
В 1967 г. – всесоюзный заочный юридический институт. В 1963–1966 гг. вто-
рой секретарь, в 1966–1968 гг. первый секретарь Горьковского обкома 
ВЛКСМ. В 1968–1980 гг. председатель комитета молодежных организаций 
СССР. В 1980–1986 гг. заместитель председателя президиума Союза Совет-
ских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.  
В 1986–1989 гг. секретарь, в 1989–1990 гг. заместитель председателя,  
в апреле – июле 1990 г. председатель ВЦСПС. В декабре 1990 г. – сентябре 
1991 г. вице-президент СССР. 18–21 августа 1991 г. член ГКЧП, и. о. прези-
дента СССР. В августе 1991 г. – январе 1993 г. находился под арестом. В фев-
рале 1994 г. дело прекращено по амнистии. Руководитель фондом помощи 
детям-инвалидам с детства, заведующий кафедрой отечественной истории и 
международных отношений Российской международной академии туризма.  
II – 1221, 1274, 1275, 1276, 1277, 1282. 

Янель Зельма Карловна (1920–1982) – кандидат исторических наук (1961); спе-
циалист по аграрной истории России.  
Старший библиограф ГПИБ.  
Жена А.Я. Грунта.  
II – 832. 

Яненко Аркадий Петрович (род. 1941) – доктор технических наук (1995), про-
фессор.  
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (впосл. Новоси-
бирский государственный строительный университет). С 1968 г. работает в том 
же институте: ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана, 
ректор (1988–2007). В 1989–1991 гг. депутат Верховного Совета СССР.  
II – 1087. 

Янин Валентин Лаврентьвич (1929–2020) – доктор исторических наук (1963), 
профессор (1964); член-корреспондент (1966), академик (1990) АН СССР (с 
1991 г. РАН); археолог. 
В 1951 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1954 г. работал на кафед-
ре археологии того же факультета: младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, профессор, заведующий кафедрой (1978–2016). Началь-
ник Новгородской археологической экспедиции (1962–2020). 
II – 274, 287, 506, 669, 820, 852, 853, 1221. 

Янишевский Алексей Эрастович (1873–1936) – доктор медицины (1903); невролог. 
В 1897 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1904 г. 
приват-доцент Новороссийского университета. В 1922 г. выехал для работы 
по контракту в Болгарию, сохранив советское подданство. Профессор Софий-
ского университета.  
I – 1173. 

Янкович Радивойе (1889–1949) – югославский военный деятель; дивизионный ге-
нерал (1940).  

Занимал руководящие посты в Генеральном штабе югославской армии.  
3–17 апреля 1941 г. начальник оперативного отдела югославского Генераль-
ного штаба. С 1941 г. в эмиграции; генерал-адъютант югославского короля 
Петра II. 
I – 46. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

909 

Янковский Олег Иванович (1944–2009) – актер театра и кино; народный артист 
СССР (1991). 
В 1965 г. окончил Саратовское театральное училище. В 1965–1973 гг. артист 
Саратовского театра драмы, в 1973–2009 гг. – Московского театра 
им. Ленинского комсомола.  
II – 870. 

Янкулеску Магда (1929–1995) – румынская певица. 
I – 538. 

Яновская Бэла Ильинична (1903–1999) – доктор биологических наук (1948); ви-
таминолог. 
В 1928 г. окончила биологическое отделение физико-математического фа-
культета МГУ. После окончания Университета работала в Институте питания 
АМН СССР.  
II – 251. 

Яновская Генриетта Наумовна (род. 1940) – театральный режиссер; народная 
артистка РФ (2004). 
В 1967 г. окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кино. В 1970–1972 гг. работала в Красноярском ТЮЗе. С 1984 г. работает в 
Москве; с 1987 г. главный режиссер Московского театра юного зрителя. 
Жена К. Гинкаса.  
II – 766, 931, 932, 1001, 1097, 1135, 1146. 

Яновская М. – автор фельетона «Магический пятачок» в газете «Вечерняя 
Москва» от 1 февраля 1956 г. 
I – 729. 

Яновская Софья Александровна (урожд. Неймарк) (1896–1966) – профессор 
(1931), доктор физико-математических наук (1935); математик, специалист в 
области математической логики. 
В 1929 г. окончила Институт красной профессуры. С 1920-х гг. на научной и 
преподавательской работе, в том числе в МГУ.  
I – 516. 
II – 643. 

Яновский Николай Павлович (наст. фамилия Лукьяновский) (1894–1968) – ар-
тист театра и кино.  
В 1920–1968 гг. артист студии Евг. Вахтангова (с 1921 г. Театр им. Е. Вахтан-
гова).  
I – 1127. 

Яновский Юрий Иванович (1902–1954) – писатель, драматург. 
III – 239. 

Янусов Николай Полиевктович (1895–1975) – музейный работник. 
В 1918–1925 гг. председатель Коварзинского волостного исполнительного 
комитета (Кирилловский уезд Вологодская губерния). В 1925–1928 гг. учился 
в Ленинградской партийной школе. Затем до 1940 г. преподавал в средней 
школе, с 1933 г. директор. Одновременно некоторое время был ответствен-
ным редактором районной газеты «Ленинское знамя» и инспектором по ис-
кусству в Кирилловском районе. В 1945–1959 гг. директор Кирил-
ло-Белозерского краеведческого (с 1955 г. – историко-художественный) му-
зея. С 1959 г. на пенсии.  
I – 796. 

Яншин Михаил Михайлович (1902–1976) – артист театра и кино, режиссер; 
народный артист СССР (1955).  
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Окончил Школу Второй Студии МХАТ. С 1924 г. и до конца жизни артист, 
затем режиссер МХАТ. Одновременно в 1934–1939 гг. художественный руко-
водитель Московского театра лесной промышленности, в 1937–1941 гг. руко-
водил театром «Ромэн», в 1950–1963 гг. режиссер Московского драматиче-
ского театра им. К.С. Станиславского.  
I – 302. 

Яр Георг (Готлиб Генрих Георг) (1800–1875) – немецкий врач-гомеопат; ученик 
С. Ганемана.  
I – 594, 634.  

Яралова Елена Игоревна (род. 1964) – актриса. 
В 1987 г. окончила Школу-студию МХАТ. С того же года артистка театра 
«Современник». С 1993 г. живет и работает в Израиле.  
II – 924. 

Ярилов Арсений Арсеньевич (1868–1948) – профессор; доктор философии 
(1896), доктор сельскохозяйственных наук; почвовед и историк науки. 
В 1893 г. окончил сельскохозяйственный факультет Дерптского (Юрьевского) 
университета. В 1916–1919 гг. профессор Воронежского сельскохозяйствен-
ного института, в 1919–1921 гг. Кубанского политехнического института, в 
1923–1941 гг. МГУ; инициатор создания и в 1922–1928 гг. директор Государ-
ственного колонизационного института, в 1923–1931 гг. председатель Бюро 
съездов по изучению производительных сил Госплана. Вице-президент Меж-
дународной ассоциации почвоведов, с 1931 г. председатель Советской секции 
этой ассоциации.  
I – 590. 

Ярин Вениамин Александрович (1940–2011) – оператор прокатного стана Ниж-
нетагильского металлургического завода им. В.И. Ленина.  
В 1989–1991 гг. народный депутат СССР. Один из основателей и сопредседа-
тель Объединенного фронта трудящихся РСФСР, из которого исключен в 
1990 г. за поддержку экономического курса М.С. Горбачева. В 1990 гг. член 
Президентского Совета СССР.  
II – 1243. 

Ярополк Святославич (ум. 978) – в 972–978 гг. великий князь Киевский.  
Брат князя Владимира Святого.  
II – 551. 

Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978
 
— 1054) — в 987–1010 гг. князь ро-

стовский, в 1010–1034 гг. князь новгородский, в 1016–1018 и 1019–1054 гг. 
великий князь киевский. 
I – 91.  

Ярославский Емельян Михайлович (настоящее фамилия и имя Губельман Ми-
ней Израилевич) (1878–1943) – советский партийный деятель; историк, спе-
циалист по истории партии и Гражданской войны; академик АН СССР (1939). 
Член РСДРП с 1898 г., большевик. Председатель Всесоюзного общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1929–1935), одновременно 
председатель Всесоюзного общества старых большевиков (1931–1935). Заве-
дующий кафедрой истории ВКП(б) ВПШ при ЦК ВКП(б), в 1938–1941 гг. 
главный редактор журнала «Историк-марксист». С 1925 г. и до конца жизни 
председатель Совета воинствующих безбожников; главный идеолог борьбы с 
духовенством.  
I – 175, 301, 441.  

Ярославцев Андрей Викторович (род. 1957) – актер театра и кино.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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В 1978 г. окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С того же года ар-
тист Театра им. Е. Вахтангова.  
II – 725. 

Ярош Владимир Иванович (Белоруссия) – в 1948–1950 гг. слушатель ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ.  
I – 1152. 

Ярошевич Петр (1909–1992) – польский государственный и партийный деятель; 
член ЦК ПОРП (1948–1980); член Политбюро ЦК ПОРП (1964–1980); диви-
зионный генерал (1950). 
Во время Второй мировой войны воевал в составе Войска Польского, заме-
ститель командующего 1-й Польской армией. В 1945–1950 гг. заместитель 
министра обороны Польши. В 1952–1970 гг. заместитель председателя, в 
1970–1980 гг. председатель Совета министров Польши.  
II – 660. 

Ярошенко Лука Данилович (1896–1995) – экономист.  
Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и 
Институт красной профессуры. В 1951 г. заместитель начальника отдела Гос-
плана СССР. Впоследствии работал в ЦСУ СССР. С 1956 г. на пенсии.  
I – 353, 356, 371, 382, 552, 764, 765, 772, 896.  

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898) – художник.  
I – 982. 

Ярузельский Войцех Витольд (1923–2014) – польский военный и государствен-
ный деятель; генерал армии (1973); член ЦК ПОРП (1964–1990); кандидат в 
члены ЦК ПОРП (1970–1971); член Политбюро ПОРП (1971–1990); 1-й сек-
ретарь ЦК ПОРП (1981–1989). 
Во время Второй мировой войны офицер Войска Польского. После окончания 
войны продолжил службу в армии. В 1962–1968 гг. заместитель министра, в 
1969–1983 гг. министр национальной обороны ПНР. Одновременно  
в 1981–1985 гг. председатель Совета министров ПНР, в 1985–1989 гг. предсе-
датель Государственного совета ПНР, в 1989–1990 гг. президент Польши.  
II – 647, 648, 1047. 

Ясенский Бруно (наст. имя и фамилия Виктор Яковлевич Зисман)  

(1901–1938) – польский и советский писатель, поэт, драматург.  

В 1934–1937 гг. член Правления Союза писателей СССР. 31 июля 1937 г. аре-

стован; 17 сентября 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР при-

говорен к расстрелу, в тот же день расстрелян. Посмертно реабилитирован 

24 декабря 1955 г.  

I – 727. 

Ясман Зинаида Давидовна (Даниловна) (1928–2014) – кандидат исторических 

наук (1970), заслуженный работник культуры РСФСР. 

В 1951 г. окончила исторический факультет МГУ; ученица С.С. Дмитриева. 

Ведущий научный сотрудник отдела истории России XIX–XX вв. ГИМа.  

I – 248, 299, 339, 374, 716, 1107, 1153, 1348. 

II – 5, 215, 218, 312, 315, 318, 321, 572.  

Яснов Михаил Алексеевич (1906–1991) – советский государственный деятель; 
член ЦК КПСС (1952–1986); Герой Социалистического Труда (1976). 
В 1938–1942 гг. заместитель, в 1942–1949 гг. первый заместитель председате-
ля, в 1950–1956 гг. председатель Мосгорисполкома. В 1956–1957 гг. предсе-
датель, в 1957–1966 гг. первый заместитель председателя Совета министров 
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РСФСР. В 1966–1985 гг. председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР. С 1985 г. на пенсии.  
I – 20, 481, 977, 978, 988.  

Ястребцов Иван Иванович (1776–1839) – действительный член Российской ака-
демии (1818); переводчик. 
В 1798 г. окончил Московскую духовную академию. Правитель дел духовных 
училищ.  
II – 574. 

Ястребцов Иван Максимович (1797–1869) – доктор медицины (1825). 
В 1820 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 
1934–1842 гг. директор Гродненской мужской гимназии и училищ Гроднен-
ской губернии. С 1842 г. директор Динабургской мужской гимназии. Автор 
трудов по педагогике и философии.  
II – 573, 605.  

Ястшембски(й) Мариан (1897–1985) – польский артист театра и кино.  
I – 1332. 

Ясунари Кавабата (1899–1972) – японский писатель.  
II – 262. 

Яушев Илларион Максимович (1902–1961) – оперный певец; народный артист 
Мордовской АССР (1945), заслуженный артист РСФСР (1960). 
В 1935 г. окончил Московскую консерваторию, в 1936 г. оперную студию 
Большого театра. Во время Великой Отечественной войны участник фронто-
вых бригад. В 1937–1948 гг. солист Мордовского театра оперы и балета, в 
1948–1958 гг. – Московской, в 1958–1961 гг. Мордовской государственных 
филармоний. 
I – 158. 

Яхья Хан Ага Мухаммед (1917–1980) – пакистанский государственный, политиче-
ский и военный деятель, генерал. 
В 1966–1969 гг. командующий сухопутными войсками Пакистана, затем в 
1969–1971 гг. президент и одновременно министр иностранных дел Пакистана.  
II – 247. 

Яцунский Виктор Корнельевич (1893–1966) – доктор исторических наук (1950), 
профессор (1950); специалист в области исторической географии и экономи-
ческой истории России. 
В 1915 г. окончил Московский коммерческий институт, в 1916 г. – Москов-
ский университет. С 1921 г. преподавал в Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова, в 1947–1965 гг. профессор кафедры вспомогательных 
исторических дисциплин МГИАИ, одновременно с 1946 г. старший научный 
сотрудник Института истории АН СССР.  
I – 160, 167, 221, 229, 263, 279, 287, 314, 339, 343, 346, 351, 376, 391, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 425, 430, 431, 435, 451, 469, 499, 503, 507, 541, 566, 569, 
588, 637, 649, 655, 663, 711, 754, 926, 935, 1013, 1015, 1023, 1026, 1107, 1122, 
1145, 1220, 1229, 1234, 1324, 1337, 1342. 
II – 5, 21, 290, 742, 814, 944, 1164, 1232.  

Ячник – в 1961 г. врач-терапевт поликлиники в Гагаринском переулке.  
II – 30. 

Яшин Александр Яковлевич (наст. фамилия Попов) (1913–1968) – поэт и писа-
тель.  
I – 290, 620, 621, 917, 942, 943, 944, 945, 1062. 
II – 268. 
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Яшин Сергей Иванович (род. 1947) – театральный режиссер и педагог; народный 
артист РФ (1998); профессор. 
В 1967 г. окончил Ярославское театральное училище, в 1974 г. режиссерский 
факультет ГИТИСа. В 1975–1985 гг. режиссер Центрального детского театра, 
в 1985–1987 гг. – Театра на Малой Бронной; в 1987–1988 гг. главный  
режиссер Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя;  
в 1998–2012 гг. – художественный руководитель Московского драматическо-
го театра им. Н.В. Гоголя. Профессор Театрального института 
им. Б.В. Щукина.  
II – 903. 

Яшина Ирина Владимировна – в 1974 г. лечащий врач С.С. Дмитриева.  
II – 308, 311, 316, 317, 331, 340, 341, 343. 
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