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Русское зарубежье в архивах Европы: материалы к аннотированному 
указателю статей из отечественных журналов и продолжающихся 
изданий (2005–2010 гг.)

Данная публикация включает материалы готовящегося к печати указателя, од-
ной из задач которого является помощь исследователям в получении информации 
о местонахождении зарубежных архивных источников по истории нашей страны. 
В нее вошли аннотации на публикации, содержащие ссылки на архивы Европы из 
журналов «Библиография», «Вестник архивиста», «Вестник Московского универ-
ситета» (Вестник МГУ), «Вестник Санкт-Петербургского университета» (Вестник 
СПбУ), «Вестник Российской Академии наук» (Вестник РАН), «Военно-историче-
ский журнал», «Вопросы истории», «Клио», «Наше наследие», «Новая и новейшая 
история», «Родина», «Российская история» (до 2009 г. – «Отечественная история»), 
«Славяноведение», «Церковь и время» и информационно-аналитического сбор-
ника «Берега». Аннотации, ранее увидевшие свет (см.: Вестник архивиста. 2010. 
№ 1. С. 193–210; Российская история. 2010. № 6. С. 203–214), в публикацию не 
включены.

Библиография условно подразделяется на разделы: 1. Источники; 2. Статьи и со-
общения; 3. Библиографические указатели, сведения о передаче архивного наследия. 
Внутри разделов публикации представлены в алфавитном порядке. В соответствии с 
поставленными задачами указываются только зарубежные архивы (архивные сведения 
приведены в том виде, в каком они даны автором аннотируемой публикации).

1. Источники

Абенсур Ж. Николай Авдеевич Оцуп и его французские ученики // Берега: Информа-
ционно-аналитический сборник о Русском зарубежье (далее – Берега...). Вып. 9. СПб., 
2008. С. 26–29. Публикация письма Оцупа своему ученику Ж. Абенсуру из личного ар-
хива последнего. Публикация сопровождается автобиографической статьей, в которой 
Абенсур излагает обстоятельства своего знакомства с Оцупом – русским эмигрантом, 
поэтом-акмеистом, редактором журнала «Числа» в начале 1930-х гг., участником дви-
жения сопротивления, преподавателем русского языка и литературы в Эколь Нормаль 
в Париже.

Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской 
полиции / Публ. подгот. Д.А. Тутнов // Вопросы истории. 2009. № 10. С. 3–13. Опуб-
ликовано 11 документов (13 августа 1922 г. – 31 мая 1926 г.) наблюдения, которое ве-
лось как в связи с возможным покушением на П.Н. Милюкова, так и с учетом влияния 
последнего в эмигрантской среде. Документы содержат сведения о взаимоотношениях 
эмигрантов, о различных лицах из окружения Милюкова. Архив парижской полиции. 
Préfecture de police de Paris. Services des Archives (АРРР), ВА 2016.

Катастрофическое состояние Генерального штаба в 1919 г. Записка генерала 
В.Е. Борисова / Вступ. статья, публ. и примеч. А.В. Ганина // Вопросы истории. 2009. 
№ 4. С. 70–81. Автор записки – бывший генерал-лейтенант Генерального штаба Вяче-
слав Евстафьевич Борисов (1861–1941), крупный военный специалист, оказавшийся 
на службе у большевиков, позднее эмигрировал в Белград, где и скончался. Созда-
ние опубликованной записки (5 января 1919 г.) было вызвано статьей Л.Д. Троцкого 
о военных специалистах в РККА. Источник дает общее представление о состоянии 
Генерального штаба в конце 1918 – начале 1919 г., содержит данные о распределении 
в РККА специалистов Генерального штаба, предложения Борисова по организации 
службы Генерального штаба. Центральный государственный архив высших органов 
власти и управления Украины (Центральний державний архiв вищих органiв влади та 
управлiння Украïни, ЦДАВОУ), ф. 4547, оп. 1, д. 3, л. 18 об.
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Рау-Данилевская М. Быль, благородство, беды рода Перозио-Тернавцевых // Клио. 
2010. № 1(48). С. 31–37. В воспоминаниях правнучки российского философа Н.Я. Да-
нилевского содержатся фрагменты истории рода Данилевских, рассказывается о воз-
никновении рода Тернавцевых, о жизни и деятельности его представителей с начала 
XIX в. до наших дней. Мемуары находятся в личном архиве И. Рау-Данилевской (Лю-
бек, Германия).

Финляндские находки: письма В.Н. Тукалевского, И.В. Шкловского (Дионео) и 
В.М. 3ензинова Директору Русской библиотеки Гельсингфорса Л.В. Игельстрому 
(1924–1927 гг.) / Публ. и вступ. статья В.Ю. Черняева // Берега... Вып. 5. СПб., 2005. 
С. 29–39. Опубликованы 7 писем, отражающие жизнь и быт Зарубежной России. 
Письма снабжены комментариями. Во вступительной статье приводится биогра-
фия адресата, сообщаются краткие сведения об авторах писем. Подлинники писем 
хранятся в Отделе редких и рукописных изданий Библиотеки Хельсинкского уни-
верситета.

Циркулярное письмо ОГПУ о борьбе с троцкизмом / Публ. подгот. Г.И. Чернявский // 
Вопросы истории. 2009. № 11. С. 3–22. Опубликован секретный документ – циркуляр-
ное письмо (21 февраля 1929 г.), составленное вскоре после высылки Л. Троцкого за 
рубеж и обнаруженное в Отраслевом государственном архиве службы безопасности 
Республики Украина. Оно ориентировало сотрудников ОГПУ в отношении мер, при-
нимаемых против троцкистов, и готовило к дальнейшей расправе над ними. Галузе-
вий державний архiв Служби безпеки Украïни (ГДАСБУ), ф. 9, од. зб. 610, т. 1, арк. 
257–262; ф. 13, од. зб. 282, арк. 1–37; ф. 13, од. зб. 2826, арк. 1–37. В примечаниях 
даны ссылки на ряд архивов, в том числе на фонд Троцкого в Библиотеке рукописей и 
редких книг Гарвардского университета (США). Harvard University. Haughton Library 
(HU.HL), bMS Russ 13, T 1943; bMS Russ 13, Т 3145,Т 3146.

2. Статьи и сообщения

Антоний (Ламбрехтс), иером. Петр Ковалевский (1901–1978). Жизнь и служение 
единству Церкви // Церковь и время. 2005. № 2(31). С. 242–252. Опубликован доклад, 
сделанный в декабре 2001 г. на презентации, посвященной выходу в свет первого тома 
«Дневников» П.Е. Ковалевского, летописца истории русской эмиграции XX в. Расска-
зывается о семье Ковалевского, о его общественной, преподавательской деятельности, 
участии в церковной жизни. Рукописи «Дневников» хранятся в архиве Шеветоньского 
монастыря (Бельгия).

Антошин А.В. Меньшевики в эмиграции после Второй мировой войны // Отече-
ственная история. 2007, № 1. С. 102–115. Статья посвящена жизни и деятельности 
российских эмигрантов – бывших членов партии меньшевиков (Ф.И. Дана, Л.О. Дан, 
Б.Л. Двинова, А. Дюбуа, Н. Рубинштейна, Б.К. Суварина) после Второй мировой вой-
ны. Приводятся документы из архива Международного института социальной истории 
(Амстердам, Нидерланды): International Institute of Social History (IISH). Collections of 
F.I. Dan, L.O. Dan, B.L. Dvinov, A. Diubua, N. Rubinshtein, B.K. Souvarine.

Бабка Лукаш. Эмигрантские периодические издания из фондов Славянской биб-
лиотеки и их включение в реестр ЮНЕСКО «Память мира» //Берега... Вып. 10. СПб., 
2009. С. 35–41. Рассказывается о возникновении собрания эмигрантских периодиче-
ских изданий в Чехословакии, о Русском заграничном историческом архиве (РЗИА), 
об отправке его коллекции в СССР. Более подробно сообщается об оставшейся в 
Чехословакии части архива, состоящей из книг библиотеки РЗИА, собрания журна-
лов и газет, которая была включена в фонды Славянской библиотеки и находится в 
ней и поныне. Автор описывает содержание собрания эмигрантской периодической 
печати, составляющей часть всего собрания периодических изданий РЗИА, которое 
было включено в реестр ЮНЕСКО. Электронный каталог Славянской библиотеки: 
http:sigma.nkp.cz/F, база данных SLK.
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Базанов П. Прокурор и рука с рупором. Сын Цезаря, русский фашист // Родина 
2009. № 4. С. 84–87. Рассматривается судьба С.Ц. Добровольского (1881–1946), яв-
лявшегося в годы Гражданской войны прокурором Северной области у генерала Мил-
лера в Архангельске. Находясь в эмиграции в Финляндии, он стал одним из лидеров 
Национальной организации русских фашистов (НОРФ), созданной в 1924 г. С 1933 г. 
Добровольский издавал в Выборге (в 1936–1939 гг. в Брюсселе) журнал «Клич», 
поддерживал тесные связи с РОВСом. В 1945 г. Добровольский был выдан Совет-
скому Союзу, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 26 января 1946 г. 
Приводятся документы из Национального архива Финляндии (VALPO I. № 11200 
«Добровольский Северин»).

Базанов П.Н., Соколов М.В. «Крестьянская Россия» – трудовая крестьянская пар-
тия: из истории политического «активизма» русской эмиграции // Клио. 2009. № 1(44). 
С. 62–69; № 2(45). С. 78–83. Описывается история партии «Крестьянская Россия», ос-
нованной в 1920 г. Рассказывается о создании заграничной сети групп «Крестьянской 
России», о вербовке сторонников, о поисках источников финансирования, о выработке 
идейной платформы. Авторы делают уточнение, что самостоятельная деятельность 
«Крестьянской России» прекратилась не в 1939 г., как прежде считалось, а в середине 
1950-х гг., когда ее члены вошли в «Лигу борьбы за народную свободу». Использованы 
документы из российских и зарубежных архивов. Columbia University Libraries, Rare 
book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive, V.M. Zenzinov Papers. Box 37; London 
School of Economics. Архив С.П. Мельгунова. Box 65, carton OK;  Национальный Архив 
Чешской Республики, ф. МВД – Narodni archive Praha, MV-1, f. 225–1027-6, kart. 1027; 
Архив семьи Масловых-Штайкер. Прага. Дневник С.С. Маслова. 1921–1944 гг.

Бакунцев А.В. «Почему я вообще мало печатаюсь у Вас?..». К истории сотрудни-
чества И.А. Бунина в рижской газете «Сегодня» (1921–1933) // Вестник МГУ. Сер. 10. 
Журналистика. 2009. № 3. С. 145–155. Рассказывается о перипетиях сотрудничества 
И.А. Бунина с одним из крупнейших периодических изданий Русского зарубежья – 
ежедневной газетой «Сегодня» (Рига). Сообщается о месте газеты в истории прессы 
Русского зарубежья, а также о журнале «Перезвоны», о газете «Слова», о публика-
ции в них произведений писателя. Латвийский государственный исторический архив 
(ЛГИА), ф. 3283, оп. 1, ед. хр. 1,16; Русский архив Лидского университета (РАЛ, Вели-
кобритания). РАЛ. МS 1066/3884.

Бакунцев А.В. «Такие факты не забываются и не проходят бесследно...» И.А. Бунин 
и рижская газета «Сегодня» в 1933–1938 гг. // МГУ. 2009. Сер. 10. Журналистика. № 5. 
С. 212–224. Статья тематически продолжает предыдущую публикацию. Показано, как 
газета реагировала на получение Буниным Нобелевской премии, инцидент в Линдау, 
произошедший с Буниным, его литературное турне по странам Балтии. Латвийский 
государственный исторический архив (ЛГИА), ф. 3283, оп. 1, ед.хр. 12, 13, 17, 21.

Бекжанова Н.В. Источниковая база поиска сведений о деятелях Российского за-
рубежья первой волны //Берега... Вып. 6. СПб., 2006. С. 5–9. Отмечено разнообразие 
источников биографической информации, рассмотрены различные виды справочных 
изданий. Указывается на архивные источники, которые с разной степенью полноты 
содержат сведения о представителях Российского зарубежья в центрах рассеяния.

Биргегорд Улла. Русские военачальники в шведском плену // Родина. 2009. № 7. 
С. 94–99. Сообщается о жизни русских военнопленных, оказавшихся в Швеции в нача-
ле Северной войны и сыгравших большую роль в шведско-русском культурном обмене 
(А.Я. Хилков, Я.Ф. Долгорукий, И.И. Бутурлин, А.А. Багратиони, И. Шепелев и др.), 
о роли Юхана Габриэля Спарвенфельда как посредника между шведскими властями и 
некоторыми знатными русскими пленными, о его влиянии на шведскую политику по 
отношению к русским военнопленным, о словарном проекте Спарвенфельда и привле-
чении к нему русских пленных. Государственный архив в Стокгольме; Королевская 
библиотека в Стокгольме: Kungliga biblioteket. Signum Ep. S. 45; Библиотека Упсаль-
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ского университета: Uppsala universitets bibliotek. Signum Slav 23; Slav 33; Slav 36; 
Slav 37; Slav 38; Slav 39; Slav 40.

Бирман М.А. П.М. Бицили в югославский период эмиграции (1920–1923 годы) // 
Славяноведение. 2005. № 4. С. 84–95. Рассказывается о жизни профессора историко-
филологических факультетов университета и Высших женских курсов Одессы Петра 
Михайловича Бицили. Автор сообщает о его прибытии в эмиграцию, о сложностях 
адаптации, о работе в филиале университета в Скопье, о его взглядах, творческих ин-
тересах, о его коллегах, учениках русских эмигрантов (Н.Л. Окунев, С.М. Кульбакин, 
Г.В. Флоровский). Архив университета Скопье (Македония); архив автора статьи.

Борозняк А.И. Группа «Белая роза»: германские антинацисты и их представления 
о России //Новая и новейшая история. 2009. № 2. С. 144–163. Сообщается об антина-
цистской группе «Белая роза», символе германского Сопротивления. Архивы «Белой 
розы» хранятся в фондах Института современной истории (Мюнхен).

Бочарова З.С. Эвакуация русской армии из Константинопольского района // Воен-
но-исторический журнал. 2009. № 8. С. 50–55. Рассказывается о деятельности стран-
союзниц, Лиги Наций, военного руководства русской армии по расселению русских 
беженцев, прежде всего чинов Белой армии, из Константинополя, Константинополь-
ского района в другие страны. Использованы фотоматериалы из фондов Центрального 
державного архива (Болгария).

Брюггеман К. Эстония и Петроградский фронт Гражданской войны в 1918–1920 
гг. // Вопросы истории. 2007. № 5. С. 17–33. Рассматриваются отношения между 
правительством Эстонии и Белым движением в России. В статье приводятся письма 
Н.Н. Юденича И. Лайдонеру (главнокомандующему эстонской армией), телеграм-
мы А.П. Родзянко И. Лайдонеру, хранящиеся в Эстонском государственном архиве. 
Эстонский государственный архив (ЭГА), ф. 495.

Бурега В.В.  Взаимоотношения русского православного прихода в Праге с госу-
дарственными органами Чехословакии (1921–1938) // Славяноведение. 2007. № 4. 
С. 29–45. Рассказывается о возрождении церковной православной жизни в Праге после 
провозглашения ЧСР и прибытия сюда значительного числа эмигрантов, о создании 
и деятельности русского православного прихода, о православных храмах, о чешской 
православной общине, об отношениях, далеко не всегда простых, с госорганами стра-
ны. Archív Ministerstva zahraničních věci České republiky. Sekce II (1919–1939). Karton 
68. Složka «Pravoslavná církev ruská»; Архив Епархиального управления православ-
ных русских церквей в Западной Европе, Париж. Папка «Прага 1921–1924»; Národní 
archive v Praze. F.: «Ministerstvo školství a národní osvěty 1918–1945». Karton 3907, 
F.: «Předsednitstvo minosterské rady 1918–1945». Karton 498; Archiv Úřadu eparchiánlí 
rady olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve y Olomouci. F. biskup Gorazd (Matěj 
Pavlik).

Вальтер Ш. Русская общественная библиотека и читальня им. Н.И. Пирогова 
в Гейдельберге // Библиография. 2008. № 3. С. 52–58. Рассказывается о создании и 
деятельности Русской читальни в Гейдельберге (1862–1914), история которой тесно 
связана с историей русской колонии в этом городе, в значительной части состоявшей 
из студенчества (Ф. Степун, С. Черный, О. Мандельштам, А. Гучков, Ф. Кокошкин 
и др.). Отмечается, что фонды этой библиотеки послужили основой для библиотеки 
Института славистики Гейдельбергского университета.

Ватлин А.Ю. Товий Аксельрод // Вопросы истории. 2010. № 1. С. 33–49. Пред-
ставлен исторический портрет Т.Л. Аксельрода, начиная дореволюционным периодом 
его жизни и заканчивая расстрелом в 1938 г. Рассказывается о жизни и деятельности 
Аксельрода после 1918 г. в Германии в условиях проходивших там революционных 
событий, о перипетиях его возвращения в Россию, о показаниях Аксельрода на судеб-
ном процессе в июле 1919 г. Bayerisches Haupstaatsarchiv. Slg. Personen. 3958; Poligisches 
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Archiv des auswärtigen Amtes (PAAA). R 10926; R 2737, R 2738, R 19599; Staatsarchiv 
München. Staatsanwaltschaft. 1939. Bl. 78; Bl. 14, Bl. 6, Bl. 156, 2124b (Karl Petermeier), 
2851 (Wilhelm Reichart); Österreichisches Staatsarchiv. NPA. Karton 502. Liasse 
Bayern. I/3.

Вахтина П.Л. «Там, внутри»; об архиве Е.Г. Эткинда // Берега... Вып. 5. С. 60–65. 
Рассказывается о жизненном пути и творчестве Е.Г. Эткинда, оказавшегося в эмигра-
ции в середине 1970-х гг. Сообщается о его архиве, часть которого находится ныне 
на хранении в Ленинградском государственном архиве литературы и искусства (ЛГА-
ЛИ), дается характеристика документов архивного фонда Эткинда. Отмечено, что 
большая и самая ценная часть архива осталась во Франции: рукописи самого Эткин-
да и других авторов, в том числе неопубликованные, автографы известных русских 
и иностранных писателей и поэтов, переписка с И. Бродским, А. Солженицыным, 
Г. Беллем, В. Некрасовым, А. Галичем, Р. Якобсоном, Г. Кремером, В. Войновичем, 
А. Синявским и др.

Гузевич Д. Дом книги в Париже, или «Пока не ушли свидетели» // Берега... Вып. 
7. СПб., 2007. С. 16–32. Освещается история Дома книги, основанного М.С. Капланом 
в Париже и просуществовавшего с 1920-х по 1990 г. Статья представляет собой ин-
тервью с Б.М. и Г.М. Капланами (Делормами), с дополнениями, сделанными другими 
представителями русской эмиграции во Франции. Нарративные источники дополняют 
документы из семейного архива Делормов.

Гурко-Кряжина Е.В. // Источниковая база изучения культурной и общественной 
жизни Русского зарубежья: русскоязычная периодика Словакии и Подкарпатской 
Руси 1919–1944 гг. Вопросы библиографирования // Вестник архивиста. 2006. № 6(96). 
С. 285–295. Подробно рассматривается библиография истории культурной и общест-
венной жизни карпаторусского населения и русской эмиграции в Словакии и Под-
карпатской Руси. Представлена полная библиография всей периодической печати на 
русском языке, вышедшей в Словакии и Подкарпатской Руси в 1919–1944 гг. на основе 
фондов РГБ, ИНИОН, ВГБИЛ, Научной библиотеки ГА РФ, научных библиотек Сло-
вакии. В картотеке учтено 40 изданий, выявленных по Словакии (из них 20 эмигрант-
ских) и 98 – по Подкарпатской Руси.

Гурковский В.А. Крымский кадетский корпус 1920–1929 гг. // Вестник архивиста. 
2010. № 2(110). С. 147–169. Рассказывается о прибытии Крымского кадетского корпу-
са в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцов в декабре 1920 г., о размещении его 
в г. Стрнище, о переводе корпуса в 1922 г. в Белую церковь, о его закрытии в 1929 г. 
Использованы материалы личного собрания потомков В.Н. Филимоновой и В.Н. Ка-
стелянова, проживающих в Белой церкви.

Звавич В.И., Ловцов А.С. Особенности поиска документов зарубежной архивной 
Россики // Вестник архивиста. 2009. № 4(108). С. 28–38; 2010. № 1(109). С. 66–86. 
Рассматриваются проблемы выявления и введения в научный оборот документов за-
рубежной архивной Россики и, в первую очередь, работа в этом направлении Все-
российского научно-исследовательского института документоведения и архивного 
дела (ВНИИДАД). В качестве источников, использованных в целях поиска докумен-
тов Россики, в статье названы подготовленный хорватской архивисткой Т. Гушкадия 
Рибкин обзор «Русские беженцы / Эмигранты в Загребе / Эмигранты в Хорватии»; 
подготовленный архивистами Словении обзор «Данные о фондах архива Республики 
Словения, содержащий сведения о русско-словенских связях» и обзор документов ис-
панской Россики, составленный испанскими историками и архивистами А.Л.Э. Море-
лем и А.Б. Архоной. Последний содержит сведения о документах Россики из 27 госу-
дарственных и частных испанских архивов. Хронологические рамки этих документов 
простираются от XIV до XX в. Ценную информацию содержат переведенные сотруд-
никами ВНИИДАД путеводители о связях Великобритании и Ирландии с Россией и 
СССР (составитель Дж. М. Хартли), каталог выставки «Белая эмиграция в Болгарии» 
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(1996), а также выставленные в Интернете путеводители по государственным архивам 
Болгарии и бывшей Югославии.

Ильина О.Н. О личных библиотеках Русского зарубежья и некоторых аспектах 
их изучения // Берега... Вып. 8. СПб., 2007. С. 40–50. Дается определение личных биб-
лиотек, историография вопроса, раскрываются подходы к их изучению, называются 
некоторые известные собрания, рассказывается о передаче их в российские хранили-
ща. Приводится выборочный список литературы о личных библиотеках Русского зару-
бежья, который дает представление об их тематике и проблематике изучения и может 
послужить отправной точкой для ориентации в этой области.

Ильина О.Н. В.Н. Тукалевский – библиотекарь, библиограф, библиофил // Биб-
лиография. 2008. № 2. С. 88–101. В статье рассказывается о В.Н. Тукалевском (1881–
1936) – литераторе, редакторе, журналисте, кооператоре, библиотекаре и библиофи-
ле. Сообщается о его жизни в эмиграции, профессиональной деятельности в области 
библиотечного дела, личном библиотечном собрании (книги, газеты, документы, кар-
точные каталоги). Литературный архив Музея национальной письменности в Праге 
(PNP). Fond A.L. Bem. c prir. 34/43. Karton 1).

Исаков С.Г. Источники и история изучения русской эмиграции в Эстонии (1918–
1940): обзор // Берега... Вып. 11–12. СПб., 2009. С. 43–64. Отмечается, что архивные 
источники, по истории русской эмиграции в Эстонии в целом плохо сохранились. Дан 
обзор материалов по данной теме, находящихся как в архивохранилищах Эстонии, так 
и за ее пределами. Рассмотрены издания, в которых публиковались архивные материа-
лы (сборники «Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике»), мемуарная лите-
ратура, периодические издания, специальная литература. Исторический архив Эстонии 
(ИАЭ) в Тарту, ф. 1433, 1636, 1655, 1659, 1749, 1783, 1784, 2100; Личный фонд Давида 
Папа; Государственный архив Эстонии в Таллине (ГАЭ), ф. 1, 14, 2944, 3319; Фи-
лиал Государственного архива Эстонии. Отдел рукописей и редких книг Библиотеки 
Тартуского университета, ср. 33, 44; Эстонский литературный музей в Тарту, ф. 216; 
Личная библиотека И. Северянина; Русский музей Эстонии в Таллине: Частный архив 
Т.П. Милютиной (1911–2004); Таллинский городской архив (ТГА), ф. 155, 156, 186, 
370; Музей театра и музыки в Таллине; Частный архив русских в Эстонии Алексан-
дра Дормидонтова; Литературный архив Музея национальной письменности (Прага), 
ф. Л. Бема; Архив Гуверойского института войны, революции и мира при Стэнфорд-
ском университете в США.

Карелин В.А. Лейтенант П.П. фон Веймарн и «Русская Шпицбергенская компа-
ния» // Вопросы истории. 2010. № 9. С. 142–154. Рассказывается о судьбе морского 
офицера, военного дипломата и предпринимателя П.П. фон Веймарна, с осени 1916 г. 
до конца 1917 г. занимавшего в Осло должность помощника военно-морского аген-
та (атташе) в Скандинавских странах. Statsarkivet I Tromsø. Norsk Polar Institutt: 345. 
Вох: 34.

Ковальчук С.Н. «И мелкий щебень радостей и бед...» (Игорь Чиннов: архивные 
дополнения к рижской странице биографии поэта) // Берега... Вып. 11–12. С. 16–21. 
Рассказывается о жизни и творчестве русско-американского поэта И.В. Чиннова. При-
ведены биографические данные о его семье. Сообщается о жизни в Латвии, о пути 
в эмиграцию, о жизни в Германии, Франции, в США. Латвийский государственный 
исторический архив (ЛГИА), ф. 115, оп. 14, д. 559; ф. 1632, оп. 1, д. 4007; ф. 2996, оп. 
3, д. 7039, 7027, 7050; ф. 7427, оп. 1, д. 13943; ф. 7354, оп. 1, д. 120.

Копршивова-Вуколова А.В. Архивная коллекция Анастасии Васильевны Копршиво-
вой-Вуколовой // Берега... Вып. 8. С. 35–36. Рассказывается о собранной А.В. Копрши-
вовой-Вуколовой коллекции материалов о жизни русской эмиграции в межвоенной Че-
хословакии. Картотека биографических данных охватывает более 7 тыс. лиц. Данные 
выписаны из архивных материалов, некрологов, устных и письменных, опубликован-
ных и неопубликованных воспоминаний, писем и прочих источников. Кроме картотеки 
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в алфавитном порядке существуют и картотеки, упорядоченные по иным признакам 
(место жительства, профессия и т.д.). Регистрируются и сведения о лицах, связанных 
с русской эмиграцией (чешско-русские семьи, легионеры из России, так называемые 
русские чехи, чешские русофилы).

Короткова Е.В. История русских библиотек в Югославии // Библиография. 2008. 
№ 4. С. 47–54. В статье говорится о российской эмиграции в Югославии, об открытии 
русских библиотек и их дальнейшей судьбе. Названы имена русских библиотекарей. 
Автор отмечает, что в одном лишь Белграде эмигранты основали десяток библиотек, 
чей общий книжный фонд составил более 200 тыс. экземпляров. Помимо книг в них 
сохранялись и периодические издания российской эмиграции «Новое время», «Руский 
архив» и др.

Лемменс А., Стоммельс С.-А. О частной нидерландской коллекции русских книг 
и печатной графики // Берега... Вып. 8. С. 36–39. А. Лемменс – старший препода-
ватель радиологии Медицинской школы университета Неймегена (Нидерланды) и 
С.-А. Стоммельс – старший контролер финансового отдела больницы Maartenskliniek 
в том же городе рассказывают о собранной ими коллекции. Исследовательские мате-
риалы коллекции постоянно обновляются и вводятся в компьютерные базы данных, 
содержащие тысячи имен, ключевых слов и справок. Количество единиц хранения 
сейчас превышает 8 тыс. Они охватывают период с 1890-х гг. до наших дней. Главным 
разделом коллекции является научная библиотека искусства русской графики. Пре-
обладающее большинство изданий в этом разделе составляют монографии, каталоги, 
справочная литература, а также газеты и журналы как начала XX в., так и только что 
вышедшие. Здесь среди редкостей можно назвать каталог организованной Д. Бурлю-
ком и В. Пальмовым выставки (Токио, 1920 г.) и составленный ими для С. Третьякова 
альбом, посвященный той же выставке. Достаточно полно представлены журналы, на-
пример, великолепно оформленные выпуски эмигрантской «Жар-птицы». Следующий 
по значению раздел коллекции составляют книги, иллюстрированные художниками-
мигрантами. Последним разделом коллекции является детская книга. Интерес вызыва-
ет писатель Д. Хармс и его журналы для детей «Еж» и «Чиж».

Лысков А.Л. Николай Арсеньев: вдали от родины, но сердцем с ней // Вестник 
МГУ. Сер. 7. Философия. 2007. № 3. С. 3–33. Рассказывается о жизни и тверчестве 
Н.С. Арсеньева – русского религиозного мыслителя, историка русской духовной куль-
туры, литературоведа, писателя и поэта. Освещаются его жизнь в эмиграции, препода-
вательская деятельность, участие в экуменическом движении. Archiwum Akt Nowych 
(Варшава), Ministerstwo Wyznec Religijnich i Oswiacenia Publicznego, sign. 1577.

Муромцева Л.П. Реликвии российской послереволюционной эмиграции во Франции // 
Берега... Вып. 8. С. 14–23. Рассказывается о создании и сохранении музейных собра-
ний российскими эмигрантами как о форме проявления стремления сохранить свою 
национальную культуру. Особенно много эмигрантских музеев и музейных собраний 
(всего же их насчитывается до 50) существовало в период между двумя мировыми 
войнами во Франции, Чехословакии и Югославии. Освещается создание, состав кол-
лекций ряда эмигрантских музейных собраний Франции, их судьба. Это музей лейб-
гвардии Казачьего полка (пригород Парижа Курбевуа-Анвер); музей лейб-гвардии 
Атаманского его императорского высочества государя-наследника цесаревича полка 
(Аньер); Русский музыкальный исторический музей (Париж) и др. Сообщается о фор-
мировании русского отдела Королевского военного музея в Брюсселе, куда были пере-
даны на хранение некоторые материалы из музея в Курбевуа. Рассматривается судьба 
эмигрантских коллекций в период Второй мировой войны, в послевоенные годы, когда 
их часть была перевезена в США.

Муромцева Л.П. В.Ф. Булгаков и музей в Збраславском замке // Вопросы истории. 
2008. № 10. С. 130–135. Рассказывается о создании и деятельности Русского культур-
но-исторического музея (первоначально именовался «Русский заграничный музей») в 
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Збраслове под Прагой. Рассмотрена биография и работа В.Ф. Булгакова по собиранию 
и сохранению коллекции музея. Фонды, библиотека музея после окончания Великой 
Отечественной войны были переданы России и ныне находятся на хранении в ее архи-
вах (ГА РФ и РГАЛИ).

Пайман А. Эрик Прен // Наше наследие. 2008. № 86. С. 144–152. Сообщается о 
судьбе семьи Пренов, англичан из Ливерпуля, занимавшихся предпринимательством 
в России и покинувших ее после 1917 г. Э. Прен изучал живопись в мастерских рос-
сийских парижан с 1923 г., а позднее читал лекции о русском искусстве. Освещаются 
его взаимоотношения с русскими художниками, попавшими в эмиграцию, его участие 
в организации русских художественных групповых выставок. Русский архив в Лидсе. 
ф. Э. Прена. Римский архив Вячеслава Иванова, ф. А.Я. Белобородова.

Путятин В. Служение церкви. Российские профессора и студенты на богослов-
ском факультете в Белграде // Родина. 2009. № 4. С. 59–61. Рассматривается жизнь 
и деятельность российских профессоров-эмигрантов, преподававших в Белградском 
университете и сыгравших важную роль в создании там богословского факультета в 
1920 г.: А.П. Доброклонского, Н.Н. Глубоковского, С.В. Троицкого, В.В. Зеньковско-
го, С.С. Безобразова и др. Автор также подчеркивает, что среди русских студентов это-
го факультета оказалось немало будущих видных церковных деятелей Русского зару-
бежья: И.И. Троянов (будущий пастырь в Швейцарии, выпускник 1925 г.), Л.Г. Иванов 
(впоследствии архиепископ Чикагско-Детройтский и Среднеамериканский Серафим, 
выпускник 1926 г.), Л.Ю. Бартошевич (будущий епископ Женевский Леонтий, вы-
пускник 1939 г.), М.Б. Максимович (впоследствии архиепископ Брюссельский Иоанн, 
возглавлявший Западноевропейскую епархию Русской Православной Церкви за гра-
ницей в 1951–1963 гг., выпускник 1925 г.) и др. Использованы документы из Архива 
Югославии (Архив Jyгославиje. 66-3-8).

Развозжаева Е.В. Газеты Ниццы как источник изучения истории русских путеше-
ствий в Приморские Альпы во второй половине XIX – начале XX вв. // Вестник СПбУ. 
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щих в Ницце, в том числе русских, распределение жителей русской колонии по регио-
нам Франции (кроме Парижа). Рассмотрены материалы, опубликованные в местной 
печати, рассказывающие о знаменитых русских, о членах императорской семьи, в пер-
вую очередь газеты «Avenir de Nice» («Будущее Ниццы»). Использованы также газеты 
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Рассказывается об истории формирования славянских и, в частности, русских фондов 
библиотеки Британского музея. Сообщается, какие документы, имеющие отношение к 
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тории русской эмиграции можно найти в фондах Государственного архива Загреба, 
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кладбища Мирогой, фонд «Потребительских карточек» и другие фонды, которые могут 
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ских художников-эмифантов (М. Шагала, Ю. Анненкова, А. Алексеева, Ф. Рожанков-
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различных групп в рамках проекта «Опус» по доставке своих агентов и литературы в 
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теле проекта профессоре Яне Славике, о первом дикторе этого радио русском историке 
Б.А. Евреинове. Ministerstvo Zahraničnih Věci CZ. Odbor III/1933-TZ. 3 sekce. Box 1927. 
Radio Propaganda Ruska.
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го консульства на Крите (1860–1919), Г-14.

Соколовская О.В. Россия в миротворческой акции европейских держав на Крите в 
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деятельность начальника «Бюро по защите интересов и для помощи русским эмигран-
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ные Церкви, о попытке создания автокефальной Венгерской Православной Церкви, 
о русских храмах на территории страны, о священнослужителях и их деятельности, 
об изменениях ситуации, возникших в связи с войной и после ее окончания. Сооб-
щается об истории русских эмигрантских приходов. Синодальный архив Русской 
Православной Церкви за границей в Нью-Йорке, «протоколы Архиерейского Синода 
28 ноября 1940 – 18 сентября 1946 г.»; личное дело архиепископа Аверкия (Таушева); 
д. 17/41, 18/41, 24/42, 30/43, 36/43, 47/44. Bundesarchiv Berlin (BA), NS 15/510. Bl. 210; 
R 58/35; R 901/69301. Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), Fa 502, Bd. 1. Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amts Bonn (AA), Inland I-D, 4798. Stanford University, Special 
collections Librarian, Grabbe (Grigorii) Papers, Box 1, Folder 1.

Янчаркова Ю. Коллекция профессора Окунева. Как в межвоенной Праге сохраняли 
русскую живопись // Родина. 2006. № 4. С. 93–95. Повествуется о создании Н.Л. Окуне-
вым (1885–1949), русским эмигрантом, членом Славянского института, профессором 
Карлова университета Архива и галереи Славянского искусства. Ему присылали свои 
произведения и анкеты с развернутыми данными о себе и своих коллегах многие рус-
ские художники. Сообщается о Большой исторической выставке из 450 произведений 
русского искусства XVII–XX столетий (1935), состоявшейся в Праге. Дана биография 
Н.Л. Окунева. Архив АНЧР, фонд Славянский институт.

3. Библиографические указатели, сведения о передаче архивного наследия

Бекжанова Н.В., Волкова Н.А., Сидоренко Н.А. «Мы вместе вновь...» Выборочный 
список литературы на русском языке за 1996–2006 гг. о музейных собраниях, частных 
коллекциях и выставках Русского зарубежья // Берега... Вып. 8. С. 72–83. В представ-
ляемый список включены публикации по истории музеев и собраний, которые, как пра-
вило, перестали существовать как самостоятельные образования; описания отдельных 
музейных и частных собраний, хранящих предметы русского искусства за границей и в 
России; описания коллекций работ отдельных художников, собранных как за границей, 
так и в России; обзоры выставок русского искусства, а также персональных выставок 
русских художников и писателей эмигрантов; каталоги выставок; статьи и интервью, 
посвященные вопросам коллекционирования произведений художников-эмигрантов; 
биографии отдельных коллекционеров; работы, в которых рассматривается проблема 
возврата предметов искусства в Россию – уже осуществляемого или планируемого в 
перспективе; статьи, рассказывающие о дарах или передаче произведений искусства, 
исторических документов потомками русских эмигрантов в разные музейные собра-
ния России.

Грузнова Е.Б. Проблема репатрациации: список русскоязычной литературы // Бе-
рега... Вып. 10. С. 91–95. Во вводной части публикации составитель делает предвари-
тельные заключения о характере развития данного направления, определяет ведущих 
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авторов. Опубликованный список литературы содержит 82 описания книг и статей, в 
основном за 1990–2008 гг. Среди них названы и работы, касающиеся архивного насле-
дия Русского зарубежья, отложившегося в зарубежных архивах.

Дацюк И.В. Рукописное наследие русской эмиграции: новые поступления в Отдел 
рукописей Российской национальной библиотеки // Берега... Вып. 5. С. 40–46. Сообща-
ется о значительном пополнении в последние годы фондов Отдела рукописей Россий-
ской национальной библиотеки. Это личные фонды и отдельные рукописные докумен-
ты различных лиц (дневники, воспоминания, переписка, изобразительные материалы, 
фотографии), переданные в дар библиотеке, как частными лицами, так и организация-
ми. Среди них личные фонды полярного исследователя барона Б.А. Нольде, военного 
и политика Б.А. Энгельгардта, фонд «Собрание материалов музея общества “Родина”» 
и др. Автор дает краткую характеристику поступивших собраний.

Петрушева Л.И. Зарубежная архивная Россика в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации. 1998–2009 гг. // Вестник архивиста. 2009. № 3(107). С. 172–183. 
Рассказывается о пополнении комплекса документов, находящихся на хранении в ГА 
РФ по истории Белого движения, российской эмиграции всех волн в период после 
начала 1990-х гг. Указывается, что за последние 15 лет архивом было получено более 
80 тыс. документов. Сообщается о создании самостоятельных фондов и коллекций, о 
выставочной и публикаторской деятельности ГА РФ, о сотрудничестве с различными 
организациями, как в России, так и за рубежом.

Полотовская И.Л. Русские за рубежом: библиография 2007 г. // Библиография. 
2008. № 2. С. 155–159. Даны 2 аннотации на указатели: Кузнецова И.П., Лапидус А.Я. 
Сергей Павлович Дягилев: 1872–1929: материалы к библиографии. СПб., 2007; Россий-
ское православие за рубежом. Библиографический указатель литературы и источников 
1918–2006 гг. / Под ред. А.В. Попова. М., 2007. В указателе Кузнецовой и Лапидус 
даются ссылки на опубликованные источники: переписку Дягилева с И.Ф. Стравин-
ским и А.Н. Бенуа, переписку и хронику Стравинского, переписку Бенуа и М.В. Добу-
жинского. В отдельный раздел выделены справочные и библиографические издания: 
адресные книги, биографические и библиографические указатели, универсальные и 
отраслевые энциклопедии. В указателе «Российское православие за рубежом» пред-
ставлена обширная литература по истории русской православной эмиграции. Отдель-
но выделены справочные материалы (путеводители, справочники, указатели, обзоры) 
и опубликованные источники. 

Пронин А.А. Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследо-
ваниях 1980–2005 годов // Российская история. 2010. № 3. С. 101–109. В публикации, 
написанной на основе работ, увидевших свет на территории РСФСР/России, анализи-
руется динамика появления диссертационных исследований, их тематика. Авторефе-
раты, опубликованные на территории других союзных республик в 1980–1991 гг., не 
учитывались. Поиск работ осуществлялся по «Книжной летописи. Дополнительный 
выпуск. Авторефераты диссертаций (1981–1992)» и «Летописи авторефератов диссер-
таций» (1993–2005; 2006, № 1–4).

Рогачевская Е. Эмигрантские издания в фондах Британской библиотеки // Библио-
графия. 2006. № 1(342). С. 151–158. Показаны результаты подготовки библиографиче-
ского указателя эмигрантских изданий, хранящихся в фондах Британской библиотеки. 
Планируется, что указатель будет включать в себя все эмигрантские публикации, из-
данные за пределами России, СССР или Российской Федерации. В данной статье речь 
идет о предреволюционной печати, изданной в Великобритании.

Селиванова О.В. Обзор библиографических источников по педагогике Русского за-
рубежья // Берега... Вып. 10. С. 42–54. Рассмотрен ряд библиографических указателей, 
каталогов крупных изданий, аналитических работ, вышедших как за рубежом, так и в 
России.



221

Сеславинский М.В. Российский вклад в искусство фрацузской книги первой поло-
вины XX в. (историко-библиографический обзор) // Библиография. 2010. № 2. С. 84–92. 
Дан обзор литературы по вопросу об участии российских художников во французском 
книгоиздании первой половины XX в. Указано, что в общем издательском архиве Ин-
ститута изучения современного книгоиздания Imec, расположенном в аббатстве Арденн 
(Нормандия), где хранятся фонды как уже не существующих, так и ныне действующих 
издательских домов, есть сведения о сотнях издательств, но нет достаточной инфор-
мации именно о российско-французских книжных связях. Приводится обширный биб-
лиографический список литературы по этому вопросу (190 позиций), в котором также 
указаны архивные материалы. L’Institut Mémoires de l’édition contemoraine (IMEC). 
F. Flammarion; F. Georges Grè; F. Hachette; F. Larousse; F. Hetzel; F. Les Quatre Vents.

Симановская Е.Е. Русское зарубежье в Интернете: Аннотрованный список ин-
тернет-страниц // Берега... Вып. 6. С. 47–54. Приводится список эмигрантоведческих 
ресурсов Интернета, сгруппированный по тематическим разделам. В нем отражены 
каталоги библиотек, описания архивных коллекций, каталоги интернет-ссылок, био-
графические словари, библиографические и иные справочные материалы, полные тек-
сты статей, монографий, фотоматериалы, тексты архивных документов, электронные 
периодические издания и др. В аннотациях, помимо раскрытия содержания и струк-
туры ресурса, отмечается удобство интерфейса и возможность поиска информации. 
В разделе «Архивы» дан список интернет-ресурсов.
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