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Russe). Просуществовав 30 лет, РВТИ был закрыт в 1962 г. Преподавание в 
институте шло на русском языке, что облегчало возможность русским эми-
грантам получить высшее техническое образование. Институт был открыт с 
разрешения Министерства народного просвещения Французской Республики 
и находился в его ведении, причём профессора института утверждались тем 
же министерством. Институт имел два факультета: академический, с электро-
механическим и инженерно-строительным отделениями, и факультет заочного 
обучения для получения среднего и высшего образования. Анцыферов начал 
преподавать в РВТИ курс политической экономии с начала 1930-х годов. Кроме 
того, как редактор он участвовал в издании «Вестника РВТИ» в 1932–1933 гг. 
В издательстве РВТИ впервые (литографским способом) был опубликован и 
учебник А.Н. Анцыферова «Курс кооперации».

А.Н. Анцыферов принял участие в «русской серии» монографий, подго-
товленных в рамках международного проекта «Экономическая и социальная 
история Мировой войны» на средства «Фонда Карнеги по достижению мира 
во всём мире». Вместе с профессором Е.М. Кайденом им была подготовлена 
книга «The Cooperative Movement in Russia during the War» (1929). Анцыфе-
рову принадлежал раздел о кредитной и сельскохозяйственной кооперации. 
В следующем году в той же серии вышла коллективная монография «Russian 
Agriculture during the War», в которую вошли главы, подготовленные Анцы-
феровым, А.Д. Билимовичем, М.О. Батшевым, Д.Н. Иванцовым. 

В течение 20 лет (с 1922 по 1942 гг.) А.Н. Анцыферов был бессменным 
председателем Русской академической группы в Париже (Париж 6, Бульвар 
Распэ, 96), объединившей к началу 1930-х годов около 120 бывших профес-
соров и преподавателей российских вузов. Он был избран представителем 
Русских академических групп в «Commission de Coopération Intellectuelle» 
и возглавлял Совет русских высших учебных заведений во Франции. В спи-
ске членов руководимой им группы встречаются имена таких выдающихся 
учёных, как В.Н. Ильин, А.В. Карташев, Е.П. Ковалевский, С.С. Верховской, 
И.В. Пузино, Д.П. Рябушинский, В.Ф. Сологуб, А.Е. Чичибабин и др. В со-
став группы входили и учёные, жившие вне Франции: А.В. Зеньковский, М.И. 
Ростовцев, П.Б. Струве, о. Г.В. Флоровский, о. Кассиан (Безобразов) и др. 
Правление группы защищало социальные и материальные интересы своих 
членов, поддерживало их профессиональный уровень. Для этого проводились 
конференции и семинары, создавались научные библиотеки, доклады членов 
группы публиковались во французских научных журналах. Русская академи-
ческая группа в Париже выступала официальным представителем русской 
науки перед французскими властями, налаживала связи с отечественными 
и зарубежными учёными, заботилась о сохранении и продолжении русских 
академических и культурных традиций, помогала учёным в поисках работы, 
поддерживала своих членов морально и материально.

Благодаря личным усилиям А.Н. Анцыферова, при Русской академической 
группе в Париже на юридическом и историко-филологическом факультетах 
Института славяноведения (Institut d’études slaves) были организованы ис-
пытательные комиссии для приёма экзаменов на степень магистра и рас-
смотрения диссертаций, представляемых для соискания учёных степеней. 
При этом экзамены проводились с использованием программ и требований, 
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существовавших в российских университетах до 1917 года. Доверяя высокому 
авторитету учёных-экспертов из Русской академической группы, французское 
правительство и правительства других европейских государств принимали рус-
ские свидетельства об окончании среднего или высшего учебного заведения за 
полноправные документы. Такие свидетельства давали право на продолжение 
образования в зарубежном учебном заведении. Благодаря деятельности Груп-
пы в Париже более тысячи молодых людей и девушек получили возможность 
закончить своё образование в высших учебных заведениях Франции и были 
удостоены звания приват-доцента и степени магистра. 

Во Франции А.Н. Анцыферов был также известен как бессменный пред-
седатель «Кружка к познанию России», созданного при Русской секции юри-
дического факультета Парижского университета. Кружок осуществлял издание 
трудов своих членов, среди которых встречались имена таких крупнейших 
экономистов-эмигрантов, юристов, общественных деятелей, как Н. Автономов, 
В. Аршаулов, Н. Беляев, М. Бунатян, Г. Глинка, К. Зайцев, Н. Зворыкин, А. Кар-
ташев, П. Мигулин и др. Будучи горячим приверженцем кооперативного дви-
жения, А.Н. Анцыферов верил в огромную роль кооперации в будущей России. 

В 1931 г. А.Н. Анцыферов был избран членом Франко-бельгийской ассоци-
ации профессоров-экономистов и Международного института кооперации. В 
1937 г. он стал одним из инициаторов создания Международного института по 
изучению социальных движений. В ноябре 1942 г. за вклад в развитие миро-
вой науки А.Н. Анцыферов был удостоен премии Академии наук Франции. 

А.Н. Анцыферов – организатор Общества русских студентов для изучения и 
упрочения славянской культуры (ОРСИУСК), член правления, а с 1931 г. – товарищ 
председателя Общества бывших воспитанников Московского университета. 
Был известен Анцыферов и как руководитель хора студентов при этом обще-
стве. Как всесторонне одарённый человек, Анцыферов давал уроки пения 
молодым любителям музыки, писал музыкальные произведения9.

А.Н. Анцыферов состоял членом приходских советов при Св.-Александро-
Невском соборе (с 1928 г.) и преп. Серафима Саровского в Париже; был чле-
ном Общества ревнителей памяти Государя Императора Николая II, членом 
Центрального Пушкинского комитета в Париже (1935–1937) и др. 

Анцыферов умер в марте 1943 г. в оккупированном Париже от заболевания 
лёгких. Длительная оккупация Парижа, холодная зима, плохо отапливаемые 
помещения, неудовлетворительные условия жизни, тяжёлое хроническое 
заболевание легких подорвали силы Алексея Николаевича. После панихиды 
и литургии, проходившей 19 марта на ru Daru, Анцыферов был похоронен  
(23 марта) на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Как писал в некрологе 
друг и коллега профессор П.П. Мигулин: «Смерть А.Н. Анцыферова – огром-
ная, невосполнимая утрата для экономической науки и для нашей русской 
эмиграции, всё более и более редеющей с каждым годом. Это был поистине 
“один из последних могикан”, и заменить его некем»10.

Материалы фонда № 69 нашли отражение в публикациях автора настоящей 
статьи11. Об А.Н. Анцыферове как учёном и государственном деятеле написано 
достаточно много12, однако нет сомнения, что материалы, поступившие в Дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына, существенно расширят представле-
ние о жизни и творчестве учёного и его эпохе.
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Фонд № 69 («Семейный фонд Ковалевских»). 16 марта 2004 г. в отдел 
музейно-архивного хранения Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 
из Национального архива Франции13 в составе архивного фонда Общества ох-
ранения русских культурных ценностей (Fonds de l’Association pour la Conser-
vation des Valeurs Culturelles Russes; 1917–1947) (APCOR) поступила большая 
коллекция документов семьи Ковалевских (а именно, харьковско-слободской 
ветви Ковалевских, которая насчитывает более 360 лет), зарегистрированная 
как фонд № 69 – «Семейный фонд Ковалевских». 

Фонд 69 – это коллекция документов членов большой семьи из старинного 
дворянского рода Ковалевских, в том числе политического и общественного 
деятеля Евграфа Петровича Ковалевского-младшего (напомню, что старший 
Евграф Петрович – дед младшего Е.П. – был томским губернатором, мини-
стром народного просвещения и президентом имп. Вольного Экономическо-
го общества), выпускника Московского университета, ещё до революции в  
1901 г. награждённого французским орденом Почётного легиона, члена III 
и IV Государственных дум. В продолжение традиций своего рода, Евграф 
Петрович сосредоточил свою деятельность на проблемах образования и 
служении церкви. В брошюре «Род Ковалевских за триста лет, 1651–1951», 
изданной в Париже (1951), его сын, Пётр Евграфович Ковалевский, писал: 
«Редко на долю одного рода выпало счастье не только принять самое близкое 
участие в строении великой страны и культуры, но дать стольких выдающихся 
работников во всех областях государственной и общественной жизни, науки, 
литературы и искусства, как это 
выпало на долю Русско-Литовско-
го рода Доленга-Ковалевских и, в 
частности, слободско-украинской 
его ветви»14. 

Большую по объему часть 
«Семейного фонда Ковалевских» 
занимают машинописные копии 
«Дневников» за период с 1918 
по 1938 гг. первого историографа 
эмиграции, известного учёного-
историка и библиографа, церков-
ного и общественного деятеля, 
профессора Петра Евграфовича 
Ковалевского15. В общей сложно-
сти сейчас в мире насчитывается 
пять мест хранения «Дневников» 
П.Е. Ковалевского. Это Междуна-
родный институт социальной истории в Амстердаме (Нидерланды), Нацио-
нальный архив Франции, Библиотека Бенедиктинского монастыря в Шеветоне 
(Бельгия), Бахметьевский архив Колумбийского университета в Нью-Йорке и 
отдел музейного и архивного хранения Дома русского зарубежья им. А. Сол-
женицына в Москве16. И в этом можно видеть особую реализацию замысла 
и наказа Петра Евграфовича, данного им в 1966 г.: «можно пожелать, чтобы 
документы эмиграции хранились, по возможности, в нескольких местах, если 

Семья Ковалевских. Симферополь.  
Конец декабря 1919 г.  

Ковалевский П.Е. Дневники. 1918–1922  
/ Подгот. текста, предисл. и коммент.  

Н.П. Копаневой. СПб., 2001. Т. 1. С. 490.
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возможно, то были бы и микрофильмированы в своей самой ценной части»17. 
Дневники Ковалевского – уникальный литературный и исторический документ, 
с фактографической точностью воспроизводящий переживаемые автором со-
бытия. Такой огромный хронологический охват событий – больше полувека 
– свидетельствует об энциклопедическом характере «Дневников». Благодаря 
широкому взгляду автора и его любознательности, они стали летописью не 
только семьи Ковалевских, но и летописью и энциклопедией русской жизни 
в эмиграции: в них отражено огромное число значительных и малозначитель-
ных событий, происходивших в русской колонии Франции в довоенные годы. 

Научно-техническая обработка фонда была проведена в 2012–2013 гг., и 
по её результатам были составлены две описи, в которые включены 119 дел. 
В составе коллекции фонда Ковалевских есть и другие важные документы. 
Среди них большой интерес для историков могут представлять «Материалы 
к деятельности Е.П. Ковалевского в Попечительском комитете Русской зооло-
гической станции в Вильфранш-сюр-Мер (Франция)»18 (опись 2), содержащие 
богатую переписку Евграфа Петровича (генерального секретаря и казначея 
Попечительского комитета станции19 с выдающимися учёными русского 
зарубежья, вошедшими в состав Комитета (академиком Н.И. Андрусовым, 
профессорами М.М. Новиковым, М.М. Давыдовым, С.И. Метальниковым, 
А.Т. Васильевым, В.К. Агафоновым, Г.С. Трегубовым и др.), а также с фран-
цузскими учёными (О. Дюбоском) и представителями французских арби-
тражных органов (П. Жадоном). В течение 80 лет эти документы считались 
потерянными для истории науки. Их содержание многосторонне и объективно 
раскрывает тайну тех драматических событий, которые происходили на Рус-
ской зоологической станции в конце 1920-х – начале 1930-х гг. ХХ в. Здесь 
же находятся оригиналы документов Комитета: его устав, списки членов, 
протоколы заседаний, приходно-расходный дневник Е.П. Ковалевского.

После революции Е.П. Ковалевский с женой – педагогом Инной Владими-
ровной (урождённой Стрекаловой)20 и тремя сыновьями (Петром, Максимом21 
и Евграфом22) эмигрировал во Францию, где он поддерживал огромное коли-
чество русских организаций. Он был одним из инициаторов создания Русской 
академической группы во Франции и товарищем председателя её правления; 
председателем Отдела средней школы академической группы, членом прав-
ления Общества просвещения беженцев из России, товарищем председателя 
Союза освобождения и возрождения России, членом Епархиального совета (с 
1923), в 1924 г. – один из учредителей Медонского братства. Жил в Ницце, в 
1919 г. переехал в Медон (62, rue de la République), пригород Парижа, хотя у 
семьи был большой собственный дом в Болье (близ Ниццы), купленный ещё 
до революции, который они периодически сдавали.

Особый раздел архива составляют т. н. «Материалы к научной деятель-
ности П.Е. Ковалевского и И.В. Ковалевской» (опись 3), которые серьёзно 
обогащают коллекцию, связанную с наследием рода Ковалевских, и дополняют 
«Дневники» Петра Евграфовича.

В этот раздел входят следующие документы:
1. «Curriculum Vitae П.Е. Ковалевского (на 31 декабря 1952 г.)». Машинопись.
2. Список статей, рецензий, некрологов и заметок П.Е. Ковалевского, на-

печатанных в «Русской мысли» (1947–1952).
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3. Список лекций и докладов П.Е. Ковалевского (1922–1952).
4. Список книг, брошюр, рецензий, заметок П.Е. Ковалевского (1922–1952).
5. Ковалевский П.Е. Род Ковалевских за триста лет, 1651–1951. Париж, 1951.
6. Ковалевский П.Е. Краткий очерк жизни и деятельности Евграфа Петро-

вича Ковалевского (30 декабря 1865 – 1/14 марта 1941). Машинопись.
7. Ковалевский П.Е. Полвека просветительской работы И.В. Ковалевской 

(1893 – июнь 1943). Машинопись.
8. Ковалевский П.Е. Библиография печатных трудов Инны Владимировны 

Ковалевской (книги, статьи, рецензии). Машинопись.
9. Фотоархив.
Все члены семьи Ковалевских участвовали в культурной, религиозной и 

общественной жизни русской эмиграции во Франции и в известной степени 
формировали эту жизнь и её атмосферу. Изучая литературное и научное на-
следие Франции, они считали необходимым лично знакомить Запад с куль-
турой дореволюционной России, с её историей, наукой и философией; кроме 
того, они активно развивали и обсуждали вопросы религиозно-культурного 
сближения восточного и римско-католического христианства и многое другое. 
По материалам фонда автором опубликовано несколько статей23.

Фонд № 77 («Всеволод Викторович Стратонов»). Фонд астрофизика 
Всеволода Викторовича Стратонова был передан в Дом русского зарубежья им. 
А. Солженицына Л.Н. Белашевской (Прага) по актам дарения от 27.06.2005, 
№ 108 от 05.04.2006 и актам пожертвования № 177 от 23. 11.2007. Архив В.В. 
Стратонова передала Белашевской перед своей смертью его невестка (вторая 
жена его сына Олега) Евгения Мартыновна Стратонова. 

Историческая справка составлена Е.Ю. 
Дорман по материалам фонда и по статье 
В.А. Бронштэна «Советская власть и дав-
ление на астрономию» (1993)24.

В фонде отложились следующие до-
кументы: 

1. Воспоминания В.В. Стратонова «По 
волнам жизни», первая часть (1869–1905), 
вторая часть (1905–1916).

2. Антология стихотворений русских 
поэтов на тему атмосферных явлений, со-
ставленная В.В. Стратоновым.

3. Записи В.А. Москвина и неустанов-
ленных лиц, относящиеся к биографии В.В. 
Стратонова и судьбе его архива. 

Полностью «Воспоминания» В.В. 
Стратонова хранятся в ГАРФ25. Отрывок 
из воспоминаний «Потеря Московским 
университетом свободы. Воспоминания 
о забастовке 1922 г.» и биография В.В. 
Стратонова опубликованы в альманахе 
«Историко-астрономические исследова-
ния» (1992. Вып. ХXIII). 

В.В. Стратонов. Прага, б/д. 
Архив ДРЗ
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Биография В.В. Стратонова. Всеволод Викторович Стратонов родился  
17 апреля 1869 г. в Одессе, в семье директора классической гимназии. Детство 
провёл в Екатеринодаре, учился в Кубанской войсковой гимназии. В 1891 г. 
окончил Новороссийский университет (в настоящее время – Одесский нацио-
нальный университет им. И.И. Мечникова) с дипломом 1-й степени и золотой 
медалью, присуждённой ему за дипломную работу «Пассажный инструмент и 
определение географических координат». В 1891–1992 – астроном в Одесской 
обсерватории. Затем работал в Пулковской обсерватории. С 1895 – первый 
гражданский сотрудник Ташкентской обсерватории. 

С помощью сконструированных им астрографов (телескоп для фотографи-
рования небесных объектов) сделал более четырёхсот снимков звёздного неба 
и небесных объектов. Из-за болезни глаз Стратонов был вынужден оставить 
работу астронома-наблюдателя, переехал на Кавказ, где служил чиновником 
для особых поручений при наместнике. Кроме того, обладая некоторым 
состоянием, открыл собственный банк. На свои средства им были изданы 
несколько книг по астрономии, в частности, книга «Солнце» (Тифлис, 1910), 
удостоенная премии Русского астрономического общества.

В 1918 г. В.В. Стратонов переехал в Москву, где занял должность профес-
сора Московского университета, а в 1920 г. был избран деканом физико-мате-
матического факультета МГУ. Читал курс астрономии для студентов 1 курса. 
Одновременно заведовал физико-математическим отделением Государствен-
ной публичной библиотеки в Москве (позднее – Библиотека им. В.И. Ленина). 
В 1918 – начале 1920-х гг. был научным консультантом Наркомпроса, курируя 
издание научной литературы в Советской России.

Весной 1920 г. Стратонов выступил с инициативой создания на Юге России 
Главной астрофизической обсерватории, оснащённой современной техникой. 
В начале 1921 г. был утверждён Оргкомитет Главной астрофизической об-
серватории во главе со Стратоновым. В район Одессы и на Северный Кавказ 
были направлены экспедиции для выбора места строительства. Начат выпуск 
«Трудов» обсерватории. На базе оргкомитета был образован Российский 
астрофизический институт, директором которого стал В.В. Стратонов. Южная 
обсерватория была построена только в 1950-х гг. в Крыму и не соответствовала 
тем масштабам и задачам, которые намечал в своём проекте В.В. Стратонов. 

В 1922 г. В.В. Стратонов выступил одним из организаторов забастовок 
профессорско-преподавательского состава МГУ, организованных в знак про-
теста против вмешательства властей в деятельность университета. В августе 
1922 г. В.В. Стратонов был арестован и в октябре 1922 г. выслан из РСФСР в 
составе большой московской группы интеллигенции. 

Обосновавшись в Берлине, В.В. Стратонов содействовал организации 
Русского научного института. В 1923 г. переехал в Прагу, где жил и работал 
до конца своих дней. Он занимался чтением научно-популярных лекций по 
астрономии во многих городах Чехословакии, а также в Литве, Латвии и 
Эстонии, сотрудничал с Русским народным университетом в Праге.

После получения чехословацкого гражданства В.В. Стратонов начал чи-
тать курс лекций по общей и тактической астрономии в Чешском Высшем 
техническом училище в Праге. В 1927 г. им был издан на чешском языке 
сборник «Астрономия», который в 1929 г. был переиздан на немецком. Тогда 
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же им были изданы научно-популярные книги по астрономии. В последние 
годы своей жизни В.В. Стратонов занимался обработкой результатов своих 
наблюдений малой планеты Эрос, которые были выполнены им ещё в Таш-
кенте в 1900–1901 гг., и готовил к печати свои лекции по общей астрономии. 
В.В. Стратонов был женат на Марии Николаевне Погосской. Дети – Тамара 
(умерла в 1920 г. в Праге), Олег, Людмила (в замужестве – Дервисье). Умер 
учёный (по некоторым сведениям – покончил собой) 6 июля 1938 г. в Праге 
и похоронен на Ольшанском кладбище. 

Вышеназванными фондами не ограничивается архивная коллекция доку-
ментов русских учёных-эмигрантов в Доме русского зарубежья им. А. Сол-
женицына. Нельзя не упомянуть фонд № 25 «Русские эмигранты – участники 
французского Сопротивления (Resistance)», документы которого отражают 
деятельность во Франции двух выдающихся русских учёных-этнографов – Бо-
риса Владимировича Вильде (1908 – 1942) и Анатолия Сергеевича Левицкого 
(Рогаль-Левицкого) (1901 – 1942); оба они были расстреляны 23 февраля в 
Мон-Валерьен под Парижем. 

Сейчас в стадии завершения разбора и описания в музейно-архивном отделе 
ДРЗ находится фонд учёного-богослова В.Н. Ильина – фонд № 31 («Ильин Вла-
димир Николаевич»). Не так давно в ДРЗ поступила часть архивной коллекции 
фонда № 142 – «Архив семьи Магеровских (США)». Фонд связан с научной и 
общественной деятельностью в США доктора права и архивиста Льва Флориа-
новича Магеровского (18 февраля 1896 г., Одесса – 8 июля 1986 г., Нью-Йорк) и 
его сына Евгения Львовича Магеровского (11 декабря 1934 г., Прага – 18 января 
2009 г., Хэмстед, шт. Нью-Йорк) – доктора исторических и политологических 
наук, профессора Джорджтаунского университета, соредактора «Нового журна-
ла» (1980–1986), альманаха «Записки Русской Академической группы в США» 
(1980–2009), с 1989 г. – вице-председателя Российской зарубежной экспертной 
комиссии по останкам российской императорской семьи. Сейчас фонд «Архив 
семьи Магеровских» находится в стадии разбора и описания; к настоящему 
времени из Соединённых Штатов Америки в Доме русского зарубежья им.  
А. Солженицына поступила лишь половина документов этой коллекции.
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Николай Николаевич Покровский и его мемуары

Аннотация: Статья посвящена государственному деятелю и учёному-
экономисту Николаю Николаевичу Покровскому (1865 – 1930), а также его 
мемуарам, хранящимся в Российском государственном архиве литературы 
и искусства и в Бахметьевском архиве в США. Воспоминания Покровского 
охватывают годы его службы в Министерстве финансов, Комитете министров, 
Государственной канцелярии, время его пребывания на министерских постах 
и заканчиваются событиями Февральской революции 1917 г.

Annotation: The article is devoted to Nicolay Pokrovsky (1865 – 1930), states-
man and economist, and to his memoirs. The memoirs are stored in Russian State 
Archive of Literature and Arts and in Bakhmeteff Archive of Russian and East Eu-
ropean Culture in USA. The Memoirs is devoted to service of Pokrovsky in Ministry 
of Finance, in Chancellery of the Ministerial Committee and State Chancellery, and 
as a Minister to February 1917.
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Личность и деятельность Николая Николаевича Покровского (1865 – 1930) 
остаются пока для российской историографии даже не недооценёнными, а как 
бы не бывшими вообще. Покровский был причастен к крупнейшим законода-
тельным работам конца XIX – начала XX вв., стал инициатором и движущей 
силой некоторых из них (например, законопроекта о введении подоходного на-
лога), достиг высших административных постов. Тем не менее, за восемьдесят 
четыре года, прошедших со дня его смерти, о нём не написано почти ничего1.

Это тем более удивительно, поскольку после 1917 г. Н.Н. Покровским были 
созданы пять содержательных мемуарных очерков, посвящённых различным 
этапам его служебной деятельности и доведённых до событий Февральской 
революции. Эти тексты (кроме одного из них) никогда не публиковались и 
нечасто используются исследователями. Так как в рамках данного очерка из-
ложить подробную биографию Николая Николаевича невозможно, то здесь 
будут только кратко обозначены основные вехи его жизни и деятельности и 
несколько более подробно рассказано о его воспоминаниях.

Род Покровских характерен для истории русской государственности. В XIX 
столетии беспоместное и безденежное русское чиновничество, наполненное 
выходцами из захудалого провинциального дворянства и непривилегирован-
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ных сословий, силою своего образования и личных способностей сумело 
потеснить титулованную аристократию на высших государственных долж-
ностях. В эту эпоху национальная элита оказалась как никогда проницаема 
для трудолюбивых и талантливых людей. Сыновья и внуки крестьян и священ-
ников становились министрами и генералами, и это уже никого не удивляло.

Фамилия Покровского безошибочно указывает на происхождение его рода 
из духовного сословия2. Однако это верно лишь отчасти: к моменту рожде-
ния Николая Николаевича его предки уже более полувека принадлежали к 
столичному чиновничеству. Священником – в Новой Ладоге, уездном городе 
Петербургской губернии – был прапрадед Покровского. Прадед, Гавриил 
Семёнович (1767 – 1834), четверть века был начальником отделения и дирек-
тором департамента в Министерстве внутренних дел, одним из сотрудников 
знаменитого М.М. Сперанского, дослужился до чина тайного советника. Из 
его детей известность получили двое – Иван и Николай Гавриловичи. И.Г. 
Покровский (1800 – 1863), поэт и переводчик, член нескольких литературных 
обществ, рано оставил службу и стал профессиональным литератором – со-
трудничал в «Русском инвалиде», «Сыне Отечества», «Москвитянине». Н.Г. 
Покровский (1808 – 1866) в молодости служил в артиллерии, участвовал в 
подавлении Польского восстания 1830–1831 гг., отличился при штурме Вар-
шавы. Его женой стала дочь полковника бывшей Польской армии Наталия 
Антоновна, урожденная Эрдман (ок. 1813 – 1890). С тех пор на протяжении 
столетия семья Покровских поддерживала тесные дружеские связи с поль-
скими родственниками (об этом упоминает в своих мемуарах и Н.Н. Покров-
ский, сам свободно говоривший по-польски и пользовавшийся уважением 
не только среди польских родственников, но и среди поляков вообще3). Н.Г. 
Покровский оказался основателем и другой семейной традиции: в течение 
почти столетия он и его потомки работали на благо российской экономики. 
Сам Николай Гаврилович служил в Государственном контроле (1835–1847) 
и Министерстве финансов (1847–1866), отличаясь «сверх способностей не-
обыкновенной добросовестностью». В эпоху Великих реформ был одним из 
сотрудников государственного контролёра В.А. Татаринова в деле преобра-
зования кассового и ревизионного порядка.

Старший сын Н.Г. и Н.А. Покровских, Николай Николаевич (1836 – не 
ранее 1917), отец будущего министра и мемуариста, окончил Горный ин-
ститут, был специалистом по драгоценным металлам, всю жизнь служил в 
учреждениях горнозаводского профиля (в Варшаве и Петербурге). Его жена, 
мать мемуариста, Мария Александровна (1840 – не ранее 1917), была дочерью 
генерал-майора Корпуса жандармов Александра Николаевича Кушинникова 
(1799 – 1860) и Екатерины Васильевны, урожденной Марченко (1808 – 1877, 
Петербург), и, следовательно, по матери – внучкой государственного секретаря 
и члена Государственного совета В.Р. Марченко. Семья владела небольшим 
двухэтажным каменным домом в Ковенском переулке, составлявшим при-
даное М.А. Покровской.

Николай Николаевич Покровский родился 27 января / 8 февраля 1865 г. в 
Санкт-Петербурге и 23 февраля того же года был крещён в Пантелеймоновской 
церкви на углу одноимённой улицы (ныне улица Пестеля) и Соляного пере-
улка. Николай так и остался единственным ребёнком в семье, всё внимание 
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родителей было посвящено его воспитанию. Близость отношений сохранилась 
и много лет спустя, когда Н.Н. Покровский стал крупным чиновником4.

Первые годы жизни Николай провёл в столице. В 1877 г. семья переехала 
в Варшаву, где юноша поступил в 6-ю мужскую гимназию, которую с успехом 
окончил. Однако при поступлении в университет выбор был сделан в пользу 
Москвы. В августе 1884 г. Николай поступил на юридический факультет Мо-
сковского университета (в то время семья всё ещё жила в Варшаве). После 
перевода отца в Санкт-Петербург, в конце декабря 1886 г., находясь на 3-м 
курсе, Николай подал прошение о переводе в Санкт-Петербургский универ-
ситет, которое и состоялось в январе 1887 г. В отношении ректора Москов-
ского университета указывалось, что при очень хорошем поведении юноша 
на последних переводных экзаменах получил пятёрки по всем предметам, 
кроме богословия (удовлетворительно), а по политэкономии – даже пять «с 
крестом». Тем не менее, при переводе Покровскому пришлось экзаменоваться 
по русскому государственному праву, римскому праву, финансовому праву и 
статистике. Все испытания были выдержаны на «пять».

В мае 1888 г. Н.Н. Покровский окончил обучение в университете, сдав 
экзамены почти по всем предметам на «отлично». По закону, выпускники 
дореволюционных университетов должны были в течение года представить 
«кандидатское сочинение». Без его представления юноша считался лишь 
«действительным студентом», а не «кандидатом» соответствующих наук и мог 
поступить на государственную службу только с очень низким чином 12-го (а 
не 10-го) класса, что означало задержку карьеры на несколько лет. Покров-
скому не потребовалось и полугода: уже 28 ноября 1888 г. он был утверждён 
Санкт-Петербургским университетом в степени кандидата прав.

Первого июля 1889 г. Н.Н. Покровский поступил на государственную 
службу – помощником бухгалтера в Департамент окладных сборов Министер-
ства финансов. Таким образом, с самого начала своей карьеры он оказался 
связан с одной из самых сложных проблем администрирования российской 
экономики – усовершенствованием системы налогообложения. Складывав-
шаяся разновременно, наслоениями, бывшая результатом ряда исторических 
компромиссов, эта система в конце XIX столетия нуждалась в коренном 
реформировании, которое, однако, невозможно было произвести в короткие 
сроки. Для этого были необходимы прежде всего достоверные данные об 
объектах налогообложения и квалифицированные чиновники на местах. Ни 
тем, ни другим российское государство в необходимой мере не располагало. 
С перерывами в целую четверть века стоял Покровский в эпицентре законот-
ворческой деятельности в этой сфере.

От одностороннего, узко специального взгляда на проблемы российской 
экономики Покровский был застрахован благодаря годам службы в высших 
законосовещательных учреждениях, рассматривавших результаты законот-
ворческой деятельности всех министерств и ведомств: с октября 1893 г. по 
июнь 1899 г. он был начальником отделения Комитета министров, а с января  
1903 г. по ноябрь 1904 г. – последовательно статс-секретарём двух департа-
ментов Государственного совета, сначала промышленности, наук и торговли, 
затем – Государственной экономии. (На три с половиной года между этими 
назначениями Покровский возвращался в Департамент окладных сборов на 
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должность вице-директора). Эти восемь лет позволили Николаю Николаевичу 
в деталях узнать и понять все тонкости российского законодательного процесса.

В ноябре 1904 г. Покровский вновь вернулся в Министерство финансов, 
на этот раз – директором всё того же Департамента окладных сборов. Не про-
шло и двух лет, как В.Н. Коковцов выдвинул его на пост товарища министра. 
В феврале 1914 г. Покровский стал членом Государственного совета, однако, 
по настоянию нового министра финансов П.Л. Барка, ещё почти полгода был 
вынужден исполнять обязанности его товарища. После начала Первой мировой 
войны Николай Николаевич вошёл в состав высшего органа государственной 
благотворительности – Верховного совета по призрению семей лиц, призван-
ных на войну, а также семей раненых и павших воинов, а в апреле 1915 г. был 
дополнительно назначен состоять при начальнике санитарной и эвакуационной 
части принце А.П. Ольденбургском.

В январе 1916 г. карьера Покровского сделала новый неожиданный виток 
– ему была предложена должность государственного контролёра. Доклады ум-
ного и спокойного министра понравились государю, и он, уже по собственной 
инициативе, предложил ему в ноябре того же года пост министра иностранных 
дел. Из чувства долга Покровский не счёл возможным отказаться от этого на-
значения, шедшего вразрез со всей его предыдущей карьерой, и постарался 
сохранить весь аппарат министерства. Деловой авторитет, которым он поль-
зовался в Государственной думе, уберёг его после Февральской революции от 
судебного преследования. Покровский вышел в отставку и сконцентрировался 
на предпринимательской и общественной деятельности – был избран пред-
седателем правления Сибирского банка и Русско-американского комитета для 
содействия экономическому сближению России и США, членом и товарищем 
председателя Главного управления Общества Красного Креста.

Ровно через три года после поступления на государственную службу,  
1 июля 1892 г., Покровский женился. Его избранница, Екатерина Петровна, 
была потомком двух старинных дворянских родов – Волковых (по отцу) и Ры-
ковых (по матери). Большинство представителей обоих родов служили в армии 
и на флоте. Николай Николаевич и Екатерина Петровна Покровские имели 
трёх сыновей: Николая (1893 – не ранее 1917), Петра (1894 – не ранее 1917) 
и Георгия (1897 – 1920). К сожалению, сведений о судьбе после революции 
двух старших сыновей Покровских найти пока не удалось. Известно лишь, 
что после начала Первой мировой войны они прервали учебу в университете 
и после прохождения краткосрочных военных курсов в Пажеском корпусе 
поступили офицерами в действующую армию5. Младший был в Гражданскую 
войну прапорщиком в армии Н.Н. Юденича. Его могила в Нарве недавно 
восстановлена.

Сам Н.Н. Покровский в 1919 г. подвергся непродолжительному аресту, что 
побудило его к эмиграции. Ему удалось выехать в Таллинн (бывший Ревель). 
С 1920 г. Николай Николаевич жил в Каунасе (бывшем Ковно) – столице став-
шей независимой Литвы. Приезд Покровского именно в Каунас объяснялся 
тем, что он являлся землевладельцем Ковенской губернии (права на имение 
были подтверждены правительством Литвы) и имел там родственников по 
отцовской линии. Восстанавливая в имении разрушенное войной хозяйство, 
бывший министр одновременно преподавал – Литовский университет при-
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гласил его на должность доцента кафедры финансов факультета права Литов-
ского университета. В 1926 г. Покровский опубликовал свой университетский 
курс в переводе на литовский язык6. В том же году Покровский был назначен 
исполняющим обязанности профессора по занимаемой кафедре. Кроме того, 
благодаря своему научному авторитету, он стал ещё и советником Министер-
ства финансов Литвы, был избран почётным председателем совета Общества 
русского мелкого кредита. В официальном журнале министерства «Lietuvos 
Ūkis» («Экономика Литвы») Покровский опубликовал несколько своих ста-
тей7. В 1929 г. Николай Николаевич был вынужден оставить университет по 
состоянию здоровья8. 12 декабря 1930 г. Покровский скончался в Каунасе, где 
и был похоронен на Свято-Воскресенском кладбище9. Могила его утрачена. 
После окончания Великой Отечественной войны распоряжением каунасского 
горисполкома от 17 мая 1945 г. кладбище было изъято из ведения православ-
ного прихода и передано городскому жилищно-коммунальному ведомству. 
В 1956 г. могилы сравняли с землёй, а на месте кладбища был разбит парк, 
существующий и поныне.

* * *
Пять глав воспоминаний Н.Н. Покровского по истории их происхождения 

разделяются на две примерно равные по объёму части – четыре написанные в 
России и одну написанную в эмиграции. «Российская» часть мемуаров – это 
очерки «Несколько слов о русской политике в Литве», «Комитет министров и 
его канцелярия в 1890-х гг.», «Воспоминания о Государственном совете и его 
канцелярии в начале 1900-х гг.» и «Проекты податной реформы в 1905–1916 гг.». 
Эти очерки составляют три единицы хранения в фонде Л.М. Клячко-Львова 
в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве10. 
Лев Моисеевич Клячко (1873 – 1933) – журналист (псевдоним Л. Львов), до 
революции корреспондент крупнейших столичных газет («Биржевые ведо-
мости», «Новое время», «Речь» и др.), за профессиональные напористость и 
удачливость снискавший репутацию «короля репортёров». После 1917 г. Кляч-
ко – председатель Союза журналистов РСФСР (с 1919), владелец, учредитель 
и редактор издательства «Радуга» в Петрограде (Ленинграде) (1922–1930).

В его фонде хранится целая коллекция мемуаров разных лиц. Из них, 
кроме текстов Покровского, наиболее интересны рукописи лейб-хирурга Н.А. 
Вельяминова, морского министра И.К. Григоровича, товарища обер-прокурора 
Синода Н.Ч. Зайончковского, товарища министра финансов В.И. Ковалевско-
го, губернатора и члена Государственного совета Н.П. Муратова, военного 
министра А.А. Поливанова, товарища министра торговли и промышленности 
В.В. Прилежаева, помощника управляющего делами Совета министров А.С. 
Путилова, министра торговли и промышленности С.И. Тимашева, жены 
министра юстиции М.Ф. Щегловитовой, товарища статс-секретаря Великого 
княжества Финляндского, сенатора Э.А. Эрштрема.

Об истории создания коллекции сам Клячко незадолго до кончины составил 
особую «Памятную записку» следующего содержания: «Вскоре после октябрь-
ского переворота я решил приступить к собиранию воспоминаний оставшихся 
в столице сановников. Вернее, не столько к собиранию, сколько к тому, чтобы 
заставить написать. Моя преимущественная (но, конечно, неисключительная) 
установка была такова, чтобы писали о том, что видели люди, сами не игравшие 
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политической роли и вообще не заинтересованные в извращении событий. 
Именно таким пороком страдают такие данные воспоминания, как, например, 
воспоминания гр[афа] Витте (и др.), который лжёт и извращает истину там, 
где пытается оправдать свои ошибки и двойственные действия.

Получив разрешение Наркомпроса, я организовал редакцию “Мемуаров”, 
состоявшую вначале из пишущего эти строки, секретаря и делопроизводителя-
переписчицы. Но уже вскоре после того, как начали поступать материалы, ре-
дакция была мною организована по-настоящему в составе: директора Публич-
ной библиотеки в Ленинграде – А.И. Браудо, ныне покойного, А.С. Изгоева, 
А.Б. Петрищева, присяжного поверенного Айзенберга, знатока сенатских дел. 
Эта часть редакции имела своей миссией определить историко-общественно-
политическую значимость данного материала, после чего он шёл в переписку. 
Кроме указанных лиц, мною были привлечены для проверки правильности 
написанного бюрократы: Департамента общ[их] дел Министерства внутрен-
них дел – Арбузов, вице-директор Департамента духовных дел – Харламов, 
помощник управляющего канцелярии Совета министров – Путилов и др.

Нелегко было заставить бюрократов писать. Приходилось применять все-
возможные методы. Так например, царский хирург Вельяминов был мною взят 
на полное “иждивение”. Помимо гонорара, я взял на себя устройство всех его 
нужд. Я устроил ему право обедать в Доме литераторов. Кроме того, посылал 
ему на дом провизию, керосин, дрова и даже прачку для стирки белья. Его дело 
было только писать. И вот блестящий царедворец, фаворит старой царицы, 
далеко не привыкший к усидчивому труду, написал в течение 1 1/2 лет около 
40 печ[атных] листов, значительная часть которых представляет большой ин-
терес. Баронессу Икскуль (придворная дама, одна из основательниц высшего 
женского образования в России) мне удалось заставить написать о Распутине 
(она была его поклонницей, потом отошла) лишь после того, как мне удалось 
добыть ей какое-то заграничное лекарство, которого она достать не могла. В 
общем работал более 3-х лет.

Как я указал, материал, прежде чем идти в переписку, рассматривался в 
редакции. Вот почему в тетрадях товарища обер-прокурора Синода Зайонч-
ковского имеются сокращения, сделанные Изгоевым и Браудо.

Мне, лежащему в кровати, трудно писать и дать подробную оценку матери-
алов. Могу сказать только, что они дают яркую и правдивую характеристику 
событиям и лицам и освещают некоторые стороны дореформенной жизни 
в популярной и интересной форме. Говорю это определённо, потому что ни 
одна строка не прошла мимо меня. 5 V 1933 г.»11.

В 1933 г. Клячко, тяжело заболев, передал часть собранных материалов в 
Государственный литературный музей. После смерти Льва Моисеевича его 
вдова Цецилия Григорьевна направила туда же оставшиеся рукописи. В 1941 г. 
все материалы были переданы в Центральный государственный архив лите-
ратуры и искусства (ныне – РГАЛИ).

В результате инициативы Клячко-Львова за 1919–1922 гг. была собрана 
коллекция мемуаров из более чем полусотни рукописей объёмом от 10–20 до 
многих сотен страниц. Среди авторов преобладали бывшие министры, крупные 
и средние чиновники. Насколько можно судить, Л.М. Клячко руководствовался 
прежде всего любопытством, желанием заполучить и сберечь интересные сви-



591Кузнечное ремесло в Переяславле Рязанском в домонгольский период

детельства об ушедшей эпохе, а также поддержать бедствующих чиновников, 
со многими из которых он был лично знаком12.

На что рассчитывали в Наркомпросе, судить трудно. Можно предположить, 
что новая власть рассчитывала получить свидетельства, если не обличающие, 
то резко критикующие прежний режим. Но подобные надежды не оправдались. 
Царское правительство почти изо всех рукописей представало в гораздо более 
выгодном свете, чем было принято и полагалось считать. Редакция «Мемуа-
ров», со своей стороны, вполне добросовестно подходила к делу, не сокращая 
и не редактируя при перепечатке получаемые тексты, даже если считала их 
пристрастными и необъективными (единственное исключение – дневники 
бывшего товарища обер-прокурора Синода Н.Ч. Зайончковского, наполненные 
газетными вырезками и цитатами антимонархического толка). В результате ни 
одна рукопись в то время опубликована не была. То, что редакция не оправдала 
возложенных на неё новой властью надежд, косвенно подтверждается тем 
фактом, что в то же самое время, с 1922 г., началась публикация дневников и 
воспоминаний, содержавших желаемую критику: А.В. Богданович, Д.У. Бью-
кенена, С.Ю. Витте, П.В. Долгорукова, А.П. Извольского, Ж.М. Палеолога, 
А.Ф. Тютчевой и многих других.

Рукописи из собрания Л.М. Клячко представляют собой по большей части 
не законченные повествования, а отдельные мемуарные очерки. Это, а также 
отчасти вынужденный характер труда над воспоминаниями побуждают отно-
ситься к ним, как к источникам, с бóльшим доверием, нежели к традиционным 
мемуарам. Какие-либо отвлечённые соображения во время литературной 
работы мало занимали авторов, большинство из которых в те годы были вы-
нуждены бороться за физическое выживание. Как писал один из них, В.И. 
Ковалевский, «цельный, связный очерк хотя бы некоторых периодов былого 
на моей памяти я предпочитаю дать впоследствии, когда душе не будет так 
скорбно и мрачно, а телу так холодно и голодно»13.

Таковы и четыре мемуарных очерка Н.Н. Покровского. Все они созданы, 
по-видимому, в первые месяцы 1919 г. На текстах рукописей стоят штампы: 
главы 2 – «20 марта 1919», главы 4 – «22 марта 1919», глав 1 и 3, помещённых 
в одной тетради, – 9 апреля 1919 г. Указанные даты обозначают, по-видимому, 
моменты поступления рукописей в редакцию, но отнюдь не обязательно – вре-
мя и очерёдность создания самих очерков. Возможно, что заинтересованный 
в гонораре Покровский предпочёл сначала сдать в редакцию более простран-
ные тексты. Написать за два дня, с 20 по 22 марта 1919 г., обширный очерк о 
проектах податной реформы он при всём своем трудолюбии, конечно, не мог.

Рукописи всех четырёх очерков представляют собой беловые автографы, 
текст написан черными чернилами на листах in folio, с обеих сторон листа, 
с полями по внешнему краю. Листы сложены в тетради, между собой не 
сшиты. Редкие авторские исправления сделаны карандашом. Кроме них, во 
всех рукописях присутствуют позднейшие карандашные пометки, в основном 
технического свойства, принадлежащие, очевидно, членам редакции (добав-
лены «хвостики» к буквам, сделаны не всегда логичное разделение на абзацы, 
волнообразные знаки на полях и подчёркивания в тексте).

В очерке о Комитете министров (первом по хронологии штампов) на 
первой странице почерком Л.М. Клячко синим карандашом сделана пометка: 
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«Покровский». В начале каждой тетради этого очерка простым карандашом 
написано: «I Тетрадь Комитет М[инист]ров», «II Тетрадь Комитет М[инист]
ров». На полях против предложения «Надо было в уста каждого говорившего 
ввести не только то, чтó он говорил, но и то, чтó он мог сказать, и притом в 
наиболее изящной форме» сделана пометка карандашом: «Хорошо».

На первой странице очерка о проектах податных реформ карандашом 
написано: «Покровский» и в форме эпиграфа повторена последняя фраза из 
авторского текста: «“Очевидно, в государственных делах мало одной осторож-
ности, необходима и предусмотрительность” (Н.Н. Покровский)».

Рукописи из коллекции Л.М. Клячко-Львова давно привлекают внимание 
исследователей, которые активно цитируют их в своих трудах. С 1991 г. на-
чалась постепенная их публикация – изданы мемуары Н.А. Вельяминова 
(частично), И.К. Григоровича, В.И. Ковалевского, Н.П. Муратова (частично), 
А.А. Поливанова, С.И. Тимашева14.

Очерки Н.Н. Покровского привлекали внимание публикаторов дважды. 
В 2002 г. М.А. Приходько издал в «Историческом архиве» главу мемуаров о 
Комитете министров15. При передаче текста публикатором были допущены 
небольшие погрешности, один фрагмент рукописи остался не разобранным. В 
1991 г. был частично и с изменённым заглавием опубликован очерк о русской 
политике в Литве16.

Эмигрировав, Н.Н. Покровский вскоре написал вторую часть своих вос-
поминаний, посвящённую периоду Первой мировой войны и доведённую до 
событий Февральской революции. Как видно из последнего предложения – 
«Так окончилась эта страшная ночь, а вместе с её описанием оканчиваю я и 
свои записки» – продолжать мемуары автор более не намеревался.

Создание второй части воспоминаний совпало по времени с началом выхода 
в Париже исторического сборника «Русская летопись», который издавался и 
редактировался бывшим государственным секретарем С.Е. Крыжановским. 
От него Покровский, по-видимому, и получил предложение опубликовать ме-
муары в «Русской летописи». Шестого сентября 1922 г. Николай Николаевич 
из Берлина писал Крыжановскому: «Глубокоуважаемый Сергей Ефимович, 
посылаю Вам рукопись последней части моих записок. В ней я карандашом 
исключил те места, которые не желательно было бы мне видеть теперь в печати. 
Посылаю всё-таки с окказией, но с окказией особого рода: через курьера здеш-
ней русской миссии. Этот конечно доставит вовремя. На почте же в последнее 
время производится перлюстрация всех заказных писем, а тем более такого 
толстого письма. Подлинник Вы можете мне не отсылать, кроме случая, если 
издательский комитет вообще не примет этих записок к печати. Если же они 
будут напечатаны, то Вы не откажете прислать мне печатный экземпляр. При 
том то, что я Вам посылаю, есть в сущности копия: настоящий подлинник, без 
купюр, находится у меня. Что касается гонорара и других условий, то я в этом 
отношении предоставляю решение издательскому Комитету. Ведь конечно 
были уже примеры и практика. Я же сам никаких условий ставить не могу»17.

В это время Крыжановский с энтузиазмом собирал и по возможности 
публиковал в «Русской летописи» мемуары об эпохе Николая II. Обращаясь 
к бывшему министру земледелия А.А. Риттиху 18 октября того же года с 
просьбой прислать «Тяжёлые дни» – рукопись воспоминаний помощника 
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управляющего делами Совета министров А.Н. Яхонтова о кризисе в прави-
тельстве летом 1915 г., – Сергей Ефимович попутно сообщал: «Мне это потому 
очень интересно, что как раз теперь я читаю воспоминания Н.Н. Покровского 
и вообще много всяких материалов о том времени»18.

Однако публикация не состоялась. Надо полагать, что причина была той же, 
что и в случае с «Тяжёлыми днями». «Мотив особенно ярко формулирован А.Ф. 
Треповым, – писал Яхонтов Б.Э. Нольде 29 июня 1925 г., – который указал, что 
“Тяжёлые дни”, будучи полезны для истинного освещения событий и вскрытия 
многих неизвестных обществу пружин, не должны делаться пока достоянием 
гласности, ибо могут повредить “Вождю” (имеется в виду великий князь Нико-
лай Николаевич. – Д. Ш.). По этому соображению он закрыл для меня страницы 
“Русской летописи”, куда меня звал С.Е. Крыжановский»19. Мемуары Покров-
ского, с замечаниями, что «никогда Россия не имела такого слабого и бездарного 
правительства, как именно во время войны», что «распутинская эпопея» – это 
«ужасная причина, совершенно дискредитировавшая царскую власть не толь-
ко среди интеллигенции, но и среди всего народа», наконец, что «Богу угодно 
было, чтобы в самую трагическую минуту её истории на престоле сидел человек 
совершенно слабохарактерный, который в критический момент сумел только 
подчиниться требованию об отречении от престола», ещё менее вписывались в 
общую идейную направленность «Русской летописи» и руководивших ею, по вы-
ражению Яхонтова, «настроенных апологетически компаньонов» Крыжановского, 
чем «Тяжёлые дни», где высказывания о Николае II были вполне лояльными. 
По-видимому, мотив преждевременности «вскрытия пружин» убедил и Н.Н. 
Покровского, решившего повременить с публикацией вообще.

Однако два года спустя он изменил своё решение. Летом 1924 г. Крыжанов-
ский, по просьбе Покровского, возвратил ему рукопись мемуаров, оставив для 
себя их копию. Николай Николаевич 28 июня 1924 г. сообщал ему из Кейдан, 
что посылка с мемуарами благополучно дошла. «Приходится изменить своё 
первоначальное намерение и попробовать их напечатать, – писал Покров-
ский, – так узко пришлось с материальными делами. Надо восстанавливать 
хозяйство, а денег нет, да ещё взыскания»20.

Однако Н.Н. Покровскому так и не удалось осуществить своё намерение. 
Местонахождение подлинника пересылавшихся записок, если таковой и со-
хранился, пока неизвестно. Оставшаяся у Крыжановского копия воспоминаний 
в 1960 г. была вместе с архивом «Русской летописи» приобретена у его на-
следников Бахметьевским архивом русской и восточноевропейской истории 
и культуры Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).

Сохранившийся текст второй части (глава 5) мемуаров Н.Н. Покровского 
напечатан на пишущей машинке, без нумерации листов или страниц, в старой 
орфографии, с большим количеством опечаток и ошибок, нередко с неверно 
поставленными знаками препинания (вследствие чего из одного предложения 
получается два, одно из которых – бессмысленное, и т.п.). В тексте машино-
писной копии присутствуют подчёркнутые и взятые в скобки фразы. Судя по 
упоминанию в письме Покровского Крыжановскому и по содержанию этих 
фраз, это те «купюры», которые автор первоначально предполагал сделать.

К большому сожалению, в копии Крыжановского присутствуют две лакуны: 
утрачены листы после 10-й и после 59-й страницы (по счёту сохранившихся 
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страниц). Исходя из проставленных на границах второй лакуны номеров стра-
ниц, можно предположить, что первая составляет около 30, а вторая – около 
40 страниц. Первая «поглощает» описание событий с осени 1914 г. по январь 
1916 г., а вторая – с мая по июль 1916 г.

Первым из российских историков эту часть воспоминаний Покровского 
обнаружил в начале 1990-х гг. Р.Ш. Ганелин, который подробно пересказал 
и частично процитировал в опубликованном им обзоре мемуаров из Бахме-
тьевского архива те их страницы, на которых описываются события начала 
Февральской революции21. В настоящее время сохранившиеся мемуарные 
тексты Н.Н. Покровского готовятся к научной публикации. Можно надеяться, 
что в недалёком будущем они увидят свет и станут, таким образом, доступны 
заинтересованному читателю.
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Марина Петровна Мохначева (1952 – 2014)

16 октября 2014 г. скоропостижно скончалась Марина Петровна Мохначева. Она ро-
дилась 19 марта 1952 г. в Москве. Отец – военный лётчик Пётр Иванович (1927 – 1991), 
мать – инженер-конструктор Евдокия Марковна (1927 – 2008). Марина с отличием 
окончила московскую среднюю школу № 250, в похвальной грамоте были отмечены 
её особые успехи по химии, истории и английскому языку (1969). Параллельно она 
обучалась в музыкальной школе при консерватории по классу скрипки. После полу-
чения среднего образования работала в родной школе, первоначально – библиотекарем, 
позже совместила эту работу с должностью учителя пения. Её мечтой было учиться 
в консерватории, но трагический случай – перелом руки – поставил крест на карьере 
скрипача. 

В 1970 г. М.П. Мохначева поступила на дневное отделение факультета архивного 
дела Московского государственного историко-архивного института, который окончила 
в 1975 г. с отличием, став и обладателем значка ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу». В 
институтские годы она активно занималась научной и общественной работой: участ-
ница кружков источниковедения, истории госучреждений, истории СССР, конкурсов 
студенческих работ, член президиума студенческого научного общества, ответственная 
за выпуск бюллетеней общества и организацию выставок, корреспондент стенгазеты 
«Историк-архивист», член общества «Знание», университета молодого лектора и т. д.

Начало подлинно научной деятельности М.П. Мохначевой следует датировать 1974 г., 
когда после практики в Центральном государственном архиве литературы и искус-
ства, где она занималась обработкой и каталогизацией фонда Русского музыкального 
общества, ею был подготовлен к публикации ряд документов общества, а собственно 
история общества была утверждена в качестве дипломной работы (науч. рук. к.и.н., 
доцент А.Д. Степанский). Наряду с использованием опубликованных материалов, М.П. 
Мохначева привлекла документы четырёх архивов Москвы и Ленинграда. Строгая по 
структуре работа, выдержанная в сугубо научном стиле, веская аргументация, культура 
мышления и оформления результатов – всё говорило в пользу того, что автор имеет 
склонность к самостоятельной научной работе. Государственная экзаменационная 
комиссия оценила дипломную работу на «отлично». 

По окончании МГИАИ М.П. Мохначева получила распределение на работу в 
Центральный государственный архив РСФСР (1975). За два первых месяца работы 
она стала полноправным членом коллектива, добросовестно и с перевыполнением 
плана занимаясь обработкой архивных фондов министерств, ведомств и научно-ис-
следовательских учреждений союзно-республиканского значения. Но в планах М.П. 
Мохначевой, конечно же, было поступление в аспирантуру. Дирекция архива дала 
ей прекрасную характеристику-рекомендацию, и с 1 декабря 1975 г. М.П. Мохначева 
была зачислена в заочную аспирантуру по специальности 07.00.09 «Историография 
и источниковедение» при кафедре истории СССР досоветского периода. Её научным 
руководителем стал д.и.н., профессор В.Е. Иллерицкий. По причине ухудшения его 
здоровья дополнительно был назначен научный консультант – к.и.н., доцент В.А. Му-



598 В.И. Завьялов

равьёв. Служба в архиве, сдача кандидатского минимума, педагогическая практика, 
исследовательская работа в архивах и библиотеках – на всё хватало времени М.П. 
Мохначевой. При заслушивании её отчета за второй год аспирантуры (1977) В.Е. 
Иллерицкий дал ей следующую характеристику: «Аспиранткой М.П. Мохначевой 
вполне удовлетворён, работала в этом году очень много. Хорошо бы взять её к нам 
на кафедру ассистенткой. Единственная трудность у неё – публикации. Но надеемся, 
что успеем в срок опубликовать её статьи. В целом никаких опасений за то, успеет 
ли она написать диссертацию, у меня нет». Необходимые для защиты диссертации 
публикации вышли в срок, и 30 ноября 1979 г. М.П. Мохначева блестяще защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы истории России в демократических 
журналах второй половины XIX века». Тематика диссертации лежала в рамках целе-
направленного изучения периодики в качестве исторического и историографического 
источников, программы исследований, сформулированной учёными МГУ и МГИАИ 
(С.С. Дмитриев, С.О. Шмидт, И.Д. Ковальченко, В.Е. Иллерицкий). История россий-
ской журналистики в XVIII–XIX вв., её связь с исторической наукой надолго станет 
основным предметом занятий М.П. Мохначевой.

После защиты диссертации М.П. Мохначева с апреля 1980 г. стала вести занятия в 
МГИАИ на условиях почасовой оплаты, с 3 ноября 1980 г. была утверждена ассистентом 
кафедры истории СССР досоветского периода, оставив службу в ЦГА РСФСР. М.П. 
Мохначева начала читать лекции, спецкурс и вести семинары по истории СССР до-
советского периода и историографии истории СССР на факультетах архивного дела и 
государственного делопроизводства, руководила курсовыми и дипломными проектами, 
работала в предметной комиссии на вступительных экзаменах и в Государственной 
экзаменационной комиссии на заочном факультете. В 1984 г. МГИАИ издал учебное 
пособие по спецкурсу, в основу которого легла переработанная кандидатская диссер-
тация М.П. Мохначевой. Помимо учебной и научной работы, молодой энергичный 
специалист была вовлечена в общественную работу, став куратором студенческой 
группы, членом Совета по делам студенческих общежитий, а также исполняла ад-
министративные обязанности заместителя декана заочного факультета (1983–1985), 
заместителя декана факультета архивного дела по научно-исследовательской работе. 
В 1984 г. М.П. Мохначева вступила в КПСС, и с присущей ей энергией сумела и в 
этой сфере проявить себя, став пропагандистом Киевского районного комитета КПСС 
г. Москвы, слушателем городского Университета марксизма-ленинизма МГК КПСС 
для работников науки и преподавателей вузов, войдя в состав партбюро факультета 
архивного дела МГИАИ. 

Эпоха общественных перемен в стране рубежа 1980–90-х гг. совпала с новым 
витком педагогической и научной деятельности М.П. Мохначевой. Она была избрана 
доцентом МГИАИ (1987), а через два года ей было присвоено учёное звание доцента. 
М.П. Мохначева активно участвовала в научных конференциях, читала лекции в про-
винциальных вузах, готовила многочисленные учебные и методические пособия для 
студентов, ей доверяли руководство работой стажёров из США, Болгарии, Германии. 
Слова из официального документа той поры – «прочные научные связи М.П. Мохна-
чевой» – значили очень многое: её дом был открыт для всех ищущих научной истины, 
она сама была источником идей, мыслей, информации для студентов, аспирантов, 
докторантов со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

На заседании кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков  
26 января 1994 г., где решался вопрос о переизбрании М.П. Мохначевой доцентом, 
рефреном звучала мысль: «Ускорить работу над докторской диссертацией». Девяностые 
годы прошли у М.П. Мохначевой в интенсивной работе над докторской диссертацией 
(защита 26 ноября 1999 г.) и двухтомной монографией «Журналистика и историческая 
наука» (М., 1998–1999). Научным консультантом диссертации и ответственным редак-
тором книги выступил академик РАО С.О. Шмидт. Междисциплинарное исследование, 
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на серьёзной теоретической основе и масштабной источниковой базе (77 фондов  
10 центральных и провинциальных архивохранилищ России) стало событием в рос-
сийской историографии. Но не только история журналистики и исторической науки 
привлекали внимание М.П. Мохначевой в эти годы. Методы исторического исследова-
ния и интеллектуальная история, регионалистика и история культуры – всё находило 
в её лице прекрасного и вдумчивого исследователя. 

2000-е гг. стали временем расцвета М.П. Мохначевой как учёного, педагога, ор-
ганизатора науки. Став с 1 июля 2000 г. профессором Историко-архивного института 
РГГУ (переизбиралась в 2001, 2006 и 2011 гг., учёное звание профессора присвоено 
в 2002 г.), она с головой окунается в заботы на должности заместителя директора 
института по научной работе (2000–2005), заведующей учебной и научной лаборато-
рии «Вспомогательные научные дисциплины», члена приёмной комиссии, научного 
сотрудника межвузовского центра по историческому образованию РГГУ, ответствен-
ного за сотрудничество РГГУ с журналом «Родина», за подготовку торжественного 
празднования 70-летия института, научного руководителя дипломных работ студен-
тов; она участвует в деятельности Астраханского и Домодедовского филиалов РГГУ  
(в последнем с 2005 по 2011 г. была заместителем директора филиала по научной рабо-
те). М.П. Мохначева читала лекции и спецкурсы, вела семинары на всех факультетах 
Историко-архивного института, на ряде факультетов РГГУ, в Центре дополнительного 
образования при РГГУ, выезжала с курсами лекций в российские провинциальные 
вузы. С 2002 г. М.П. Мохначева начала выступать в качестве оппонента на защитах 
кандидатских и докторских диссертаций как в России, так и за рубежом. «Докторила», 
как любила она говорить. А сколько диссертационных исследований прошло через её 
руки как редактора, сколько диссертантов воспользовалось её мудрым советом! Под 
руководством М.П. Мохначевой готовили свои исследования аспиранты, соискатели 
и докторанты как в РГГУ, так и в сторонних университетах. Только защиты двух из 
них – докторской диссертации М.Е. Колесниковой (2011) и кандидатской диссертации 
С.Б. Михайленко (2013) – удалось увидеть М.П. Мохначевой. 

Освоение современных подходов в изучении истории, создание новых научных 
институций, расширение контактов отечественных и иностранных учёных – вот где 
с полной силой проявился талант М.П. Мохначевой как прирождённого организатора 
науки. Она участвовала в создании и деятельности лабораторий и центров новой ло-
кальной истории и интеллектуальной истории при Ставропольском, Омском, Томском, 
Новосибирском университетах, заключала партнёрские договоры и протоколы о со-
трудничестве с российскими и зарубежными высшими учебными заведениями, орга-
низовывала международные конференции, совместные образовательные программы 
и летние школы, выступала с докладами на симпозиумах в Испании, Венгрии, Китае, 
Сербии, Хорватии, Польше, Армении, Украине, Белоруссии, редактировала сборники 
конференций и переводы научных трудов на русский язык. Среди многочисленных 
публикаций М.П. Мохначевой того периода наиболее заметная – книга «Русский 
иллюстрированный журнал, 1703–1941» (М., 2006), подготовленная совместно с  
А. Каск, удостоенная первой премии за содержание и лучший дизайн на Лейпцигской 
книжной ярмарке 2007 г.

Последний, самый масштабный проект М.П. Мохначевой начался в 2000 г. Ещё в 
1994 г. на конференции в Рыбинске была сформулирована идея создания истории рода 
Мусиных-Пушкиных. Начало проекта оказалось не вполне удачным, и С.О. Шмидт 
обратился к М.П. Мохначевой с просьбой «спасти честь России». При её непосредствен-
ном участии был собран коллектив высокопрофессиональных историков, сумевших 
подготовить отдельные очерки по истории рода Мусиных-Пушкиных. Координация, 
проверка данных, уточнения, редактирование – вот как строилась ежедневная работа 
М.П. Мохначевой на протяжении многих лет, ставшая особенно интенсивной в по-
следние годы. На себя она взяла написание очерков по наиболее сложному периоду 
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истории – ХХ веку, полному катаклизмов и утрат, в т. ч. утрат документов. Восполнить 
лакуны должны были интервью потомков рода Мусиных-Пушкиных, проведённые 
М.П. Мохначевой в Италии, Бельгии и Франции, поиски сохранившихся частных 
архивов, сбор материалов с помощью коллег и знакомых по всему свету. К октябрю 
2014 г. черновой вариант пятитомника, из которого три тома были написаны М.П. 
Мохначевой, был готов, издания его, к сожалению, она уже не увидит.

Марина Петровна Мохначева останется в памяти всех знавших её людей блистатель-
ным историком, энциклопедически образованным специалистом, щедро делившейся 
знаниями с теми, кто оказывался в её орбите, оптимистом, человеком редких душевных 
качеств, честным и благородным.

Друзья, коллеги, ученики



М. Ахис Вильяверде

В память о Марине Мохначевой

16 октября 2014 года скоропостижно скончалась Марина Мохначева, профессор 
историографии Российского государственного гуманитарного университета, мой боль-
шой друг. Эта новость тяжко обрушилась на нас, членов фонда «Фамилиас Мунди» 
из города Сантьяго-де-Компостела, в тот момент, когда мы приземлились в аэропорту 
имени Адольфо Суареса в столице Испании, возвращаясь из Чили. 

Все мы погрузились в молчание, вспоминая о тех плодотворных отношениях, 
которые развивались между Москвой и испанским городом Сантьяго-де-Компостела 
благодаря усилиям Марины Мохначевой и сантьягского профессора Агустина  
Досиля Масейры. Оба они были альма матер международного конгресса Из Москвы 
в Сантьяго-де-Коспостела: в поисках общего наследия, прошедшего в 2010 году и 
организованного архикофрадией святого апостола Иакова. В те дни нас сопровождал 
посол Российской Федерации в Испании А.И. Кузнецов. А первый доклад на конфе-
ренции был сделан главным настоятелем собора Сантьяго-де-Компостела, доном Хосе 
Марией Диасом Фернандесом.

После этого конгресса было организовано множество других мероприятий, по-
следним из которых стал Форум Семьи, состоявшийся в российской столице в 2013 
году. Плодом этих мероприятий явились различные публикации, среди которых можно 
выделить книгу из серии «Учёные мира», посвящённую профессору Агустину Досилю. 
Я лично имел счастье увидеть перевод на русский язык моей книги «Путники», пре-
зентация которой состоялась в Москве под руководством Марины. Её профессиональ-
ный уровень был столь же высок, сколь велики были её доброта и радушие, а также 
постоянная готовность работать вместе с нами в различных проектах. Продолжение 
нашего пути сотрудничества и согласия между народами, пути, который она нам ука-
зала, станет лучшей памятью в её честь.



В.Н. Козляков, А.А. Севастьянова

«...По дорогам, которые нам достались»

Марина Петровна Мохначева (19.03.1952 – 16.10.2014), чей уход воспринимается 
и ныне как трагическая неожиданная несправедливость, принадлежала к поколению 
детей Победы. Отсюда были её уверенность в возможностях научного поиска, спокой-
ная самодостаточность, – сильные крылья творческого полёта. Отсюда же – велико-
душие, «улыбчивость» (по выражению её студентов), отзывчивость, преданная любовь 
к памяти отца – военного лётчика. 

М.П. Мохначева состоялась в прожитой ею жизни. Доктор исторических наук, 
профессор, она начала свою карьеру в МГИАИ молодым историком ещё в 1979 году. 
С «историко-архивным» связана вся её жизнь. За тридцать с лишним лет служения 
своему вузу Марина Петровна много студенческих поколений учила и на классических, 
традиционных занятиях по истории России, читала также и сложнейшие, новые в ву-
зовском преподавании, курсы лекций по историографии, интеллектуальной истории, 
истории журналистики, истории русского казачества и многие, многие другие…

Если рассматривать как историю научной жизни Марины Петровны её список более 
чем трёхсот исследовательских работ, можно увидеть несколько важных программ, 
«проектов», с которыми были связаны долгие годы её усилия, надежды, свершения и 
труды. Это и сквозная, через всю жизнь, тема русской общественной интеллектуальной 
мысли и журналистики, ставшая темой двухтомной монографии и докторской диссерта-
ции, и проект «локальной истории», ставший затем новаторскими регионоведческими 
штудиями, прозвучавшими на форумах разных российских городов (1998, 2003, 2004, 
2009 годы), и замечательные «мысли вслух» участника Первого Всероссийского съезда 
историков-регионоведов (2008 год). М.П. Мохначева в эти годы становится одной из 
ближайших помощников академика С.О. Шмидта в его работе, её выступлений и всегда 
щедрой помощи ждали в самых разных, ближних и дальних, отечественных центрах 
региональной и историко-краеведческой проблематики – от Ставрополя и Харькова 
до Воронежа, Рязани, Ярославля, Твери, Петрозаводска и Омска… 

Много усилий и времени Марины Петровны пришлись на её зарубежные проекты в 
2000-е годы. Она занималась научным руководством венгерских аспирантов по росси-
еведению на основе совместной докторской программы РГГУ в Будапештском центре 
русистики (ЭЛТЕ); её полюбили в Испании, где с присущим ей энтузиазмом Марина 
Петровна разрабатывала с испанскими коллегами россиеведческую составляющую и 
включалась в местные программы о «семейных ценностях». Особенно важным стал 
для неё, преодолевавшей тяжкий недуг в последние годы, проект, оказавшийся, увы, 
последним, по восстановлению истории, источниковых и документальных свидетельств 
о роде Мусиных-Пушкиных и их семейных исторических связей.

Никогда не умевшая отказать в своей помощи студенту, аспиранту, соискателю, 
диссертанту, Марина Петровна щедро, подчас не щадя себя, не считаясь с «незаплани-
рованными поручениями» в её кафедральной нагрузке, читала, вникала, редактировала 
научные работы других. У неё были десятки благодарных «научных крестников» из 
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разных мест России. Выступления на защитах диссертаций, рецензирования и оппони-
рования М.П. Мохначевой могли бы, наверное, стать самостоятельной темой изучения. 
А каким искренним чувством проникнут с т у д е н ч е с к и й интернетовский отзыв 
о ней: «Глубочайшая порядочность, благородство, интеллигентность, самоотвержен-
ность и человеколюбие – это Марина Петровна, не считая потрясающей эрудиции и 
богатой палитры талантов».

Присоединимся и мы к ученикам Марины Петровны. В заголовок этой заметки 
вынесены слова Марины Петровны из переписки с авторами. Сказанные по случаю 
её юбилея, они могут быть последним приветом всем нам.



М.Е. Колесникова

Памяти учителя и друга профессора  
М.П. Мохначевой

Быть учеником подлинного учителя – не только редкое счастье и привилегия. Это 
ещё и огромная ответственность и долг – продолжить начатые исследования, передать 
часть впечатлений, мыслей, почерпнутых в общении с ним, попытаться сохранить его 
живые черты. 

Случилось так, что первое моё знакомство с Мариной Петровной Мохначевой, 
профессором Историко-архивного института РГГУ, состоялось в 2002 г., когда мне 
было поручено забрать в Москве отзыв на докторскую диссертацию коллеги, под-
готовленный в данном университете. Она проявила необыкновенную доброту и заин-
тересованность в проблеме тогда ещё совершенно чужих для неё людей. Эта встреча 
станет знаковой не только для меня, но и для исторической школы Ставропольского 
государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет). 
Она приедет в университет вместе со своим другом и коллегой, профессором В.А. 
Муравьёвым, для участия в работе диссертационного совета по историческим наукам, 
в качестве вводимых членов совета по специальности 07.00.09 – «Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования». Будут прочитаны лекции 
студентам, проведён мастер-класс по истории отечественной журналистики и заду-
ман, совместно со ставропольскими коллегами, проект, который станет реальностью 
уже в том же году. 

На историческом факультете Ставропольского госуниверситета в рамках межвузов-
ской научно-образовательной программы «Локальная история: компаративные подходы 
и методы изучения» Историко-архивного института РГГУ и СГУ будет создан научно-
образовательный центр «Новая локальная история» (рук. проф. С.И. Маловичко). При 
непосредственном участии М.П. Мохначевой была разработана и сама межвузовская 
научно-образовательная программа и концепция научного Центра, который и сегодня 
продолжает работать в структуре Северо-Кавказского федерального университета. 
Применительно к истории Северного Кавказа исследования осуществляются по 
нескольким направлениям, тесно связанным единством новой локальной истории: 
интеллектуальная история, городская и сельская истории, история повседневности, 
сравнительное источниковедение локальной истории, устная история, новая биогра-
фическая история, история пограничных областей Северного Кавказа. 

В 2003 г. заработал сайт научно-образовательного центра, который сегодня 
функционирует в режиме межвузовского и объединяет историков, работающих в 
предметном поле новой локальной истории1. Регулярно на сайте проводятся все-
российские интернет-конференции, тематика большинства из них была выработана 
при непосредственном участии М.П. Мохначевой: «Пограничные реки и культура 
берегов» (2004 г.), «Город и село: теория и исследовательские практики» (2006 г.), 

1 Центр «Новая локальная история» – http://www.newlocalhistory.com
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«Новая локальная история: город и село в виртуальном и интеллектуальном простран-
ствах» (2007 г.), «Новая локальная история: хронотоп сельской и городской истории»  
(2008 г.), «Социальные практики и повседневная жизнь горожан и сельских жителей» 
(2010 г.), «Предметное поле новой локальной истории – источниковедческая мето-
дология познания: опыт и перспективы взаимодействия» (2011 г.), «Новая локаль-
ная история и проблема восприятия/понимания “чужого”: локус глазами путника»  
(2014 г.), «История локуса: научное изучение и социально ориентированное историопи-
сание» (2015 г.). На сайте центра размещены и статьи Марины Петровны, посвящённые 
провинциальной печати России XIX века в контексте истории литературного процесса, 
предметным полям и дисциплинарным полномочиям провинциальной историографии 
и исторического краеведения, изучению исторической проблематики на страницах 
«епархиальных ведомостей». 

Научные исследования М.П. Мохначевой были посвящены широкому кругу во-
просов и проблем в области русской истории, историографии, методов исторического 
исследования, истории культуры, истории журналистики, истории науки, источнико-
ведения историографии, интеллектуальной истории. В её многочисленных работах 
отразились творческая гибкость, понимание меняющихся запросов науки, стремление 
к постоянному обновлению. Особенное место в её научном творчестве занимала тема 
взаимосвязей периодической печати и исторической науки в России XIX столетия. 
Бесспорным достижением Марины Петровны стал её фундаментальный труд «Жур-
налистика и историческая наука» в двух книгах2. Сама постановка и решение темы, 
междисциплинарный характер исследования, теоретическая основа и основательная 
источниковая база, выводы – всё это позволило современным исследователям рас-
сматривать периодическую печать в контексте историописания.

Среди многочисленных проблем в последние годы особенно пристальное внимание 
М.П. Мохначевой привлекали вопросы региональной истории, исторического крае-
ведения, истории культуры российской провинции. Многие учёные придерживаются 
мнения о том, что приоритеты современных исторических исследований связаны в 
первую очередь с изучением не столько общего и типового, сколько особенного и 
индивидуального. В связи с этим регионалистика выдвигается в качестве важнейшего 
составляющего компонента развития современной историографической ситуации, т. е. 
именно с региональными исследованиями связывается прорыв в изучении истории 
вообще. Однако для того, чтобы добытые краеведами знания вошли в систему знаний 
«большой науки», необходимо прежде всего повышение профессионального уровня 
исследований, которые проводятся в регионах. Они должны не только быть значимы-
ми для системы знаний о крае, но и включаться в систему регионалистики и систему 
знаний о стране в целом. Взаимосвязь локального, регионального и общего предпо-
лагает многоуровневую структуру краеведческого знания. Своё понимание и решение 
проблемы дисциплинарной иерархии современного гуманитарного знания с позиций 
историко-культурной парадигмы теории истории предлагала и Марина Петровна. В 
своих работах она рассматривала проблемы соотношения макро- и микроистории, 
пересечение дисциплинарных полей интеллектуальной истории, культурной истории, 
истории исторической науки. Рассуждая о многоуровневом характере исторического 
знания, М.П. Мохначева убедительно аргументировала вывод о том, что в нём всегда 
сосуществовали различные типы и формы исторической памяти и исторического 
«письма», а значит, и различные точки зрения на субъект и объект историографического 
дискурса и историографического «письма». При этом она доказывала неизбежность 
дифференцированного отношения к прошлому и настоящему, субъекту и объекту 

2 Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука. В 2 кн. М.: РГГУ, 1998. Кн. 1: Журналистика 
в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. 383 с.; 1999. Кн. 2: Журналистика и историогра-
фическая традиция в России 30–70-х гг. XIX в. 511 с.
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историографического процесса, объясняя его несхожестью типов исследователей, 
обращающихся к прошлому3. 

Марина Петровна с увлечением занималась историко-генеалогическими исследо-
ваниями и мемуаристикой, работала над историей рода Мусиных-Пушкиных. Она так 
и не успела его завершить, как и многие другие труды и замыслы. 

Для коллег Марина Петровна навсегда останется не только талантливым учёным 
и блестящим педагогом, но и замечательным человеком. Её феноменальная память и 
широчайшая эрудиция удивительным образом сочетались с благородством, так редко 
встречаемым сегодня, глубочайшей порядочностью, интеллигентностью, доброжела-
тельностью, деликатностью и огромным обаянием, доступностью и исключительной 
отзывчивостью. Она умела слушать и слышать, поддержать, подбодрить в тяжёлую 
минуту, умела притягивать к себе людей.

А любовь и уважение Марины Петровны к школьникам, студентам, ученикам, 
которых у неё много, – наверное, удивительный феномен для нашего времени. У неё 
был незаурядный педагогический талант. Её отличали желание делиться своими глу-
бочайшими знаниями и умение радоваться достижениям своих учеников. Она читала 
курсы лекций: «История России до конца XVIII в.», «История исторической науки 
в России», «Историк-журналист в России XIX в.», «Историография отечественной 
истории»; спецкурсы: «Журналистика и историческая наука в России XVIII–XIX вв.», 
«Русская историческая журналистика»; вела научно-исследовательские спецсемина-
ры: «Научная мастерская историка: редактирование текстов», «Казачество в России в 
русских диаспорах в XVII–XXI вв.» и др. Главным фактором успеха её лекций и для 
школьников и для студентов, научных дискуссий и контактов, взаимопонимания с 
учениками были её высокий профессионализм, полная убеждённость в том, что она 
говорит, естественность и слов и жестов, её увлечённость предметом, уважение к 
слушателю, доверие к его способности многое додумать. 

Под её руководством и при её участии выполнялись и успешно защищались инте-
ресные и яркие работы. Ей была небезразлична профессиональная судьба диссертантов 
– собственных и своих коллег. Она всегда старалась представить молодых, начинаю-
щих исследователей своим учителям, маститым учёным, опытным коллегам. Все эти 
качества были присущи М.П. Мохначевой всю жизнь. И они отвечали ей взаимностью. 
Среди её учеников – профессора и заведующие кафедрами, научные сотрудники и 
целое поколение прекрасных историков, архивистов, педагогов, для которых вся её 
жизнь – пример бескорыстной любви к науке, к своей профессии, любви к России. 

Во многом благодаря Марине Петровне родилась и рабочая гипотеза моей доктор-
ской, консультантом которой она была. Исследование было посвящено северокавказ-
ской историографической традиции второй половины XVIII – начала XX в., которую 
Марина Петровна предложила рассмотреть как многослойную, многоуровневую, 
многофунк циональную исследовательскую практику, выявить региональную спец-
ифику техники «исторического письма» в рамках заданных ему жанровых характе-
ристик. Это были интереснейшие и богатые научным общением с замечательным 
учёным и учителем двенадцать лет моей жизни. За эти годы мы стали друзьями. При 
более близком общении ещё более заметными стали её притягательные человеческие 
качества – целеустремлённость, удивительная работоспособность, выполнение данных 
обязательств, ответ на каждое полученное письмо, выполнение любой просьбы коллег и 
друзей. Марина Петровна была полна жизни, и люди тянулись к ней. Она любила, очень 
ценила живое общение. Сколько учёных из разных городов нашей страны я встречала в 
её квартире на проспекте Мира! Она всех заботливо угощала, терпеливо выслушивала, 
помогала советом, идеей, отзывом, рецензией, а иногда просто утешала и ободряла. 

3 Мохначева М.П. Провинциальная историография и историческое краеведение: предметные поля и 
дисциплинарные полномочия // Ставропольский альманах РОИИ. Ставрополь, 2005. Вып. 7. С. 37–50.
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Она оставила после себя незабываемую память – в многочисленных научных ра-
ботах, в исследованиях своих учеников, в фотографиях, которые с любовью делала и 
дарила друзьям, в письмах, которые остались в электронных почтовых ящиках коллег и 
друзей. Каждый, кто встречался, работал с Мариной Петровной, профессионально обо-
гащался, и все, кто знал этого замечательного человека, будут помнить её, пока живы…



А.А. Мусин-Пушкин

«Время жить и время умирать»

Жизнь доктора исторических наук, профессора Российского государственного 
гуманитарного университета Марины Петровной Мохначевой радикально изменилась 
в 2000 г., когда известный академик и глава Союза краеведов России Сигурд Оттович 
Шмидт поручил ей «спасти Россию», взяв на себя ответственность за проект написания 
истории рода Мусиных-Пушкиных. 

Всё началось с памятной поездки в Россию семейной группы Мусиных-Пушки-
ных в 1994 г. по случаю юбилея – 250-летия со дня рождения открывателя «Слова о 
полку Игореве», Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. В заключительном документе 
международной конференции, которая прошла в Рыбинске в июле того же года, была 
озвучена идея написания истории рода. Потомки А.И. Мусина-Пушкина обратились к 
С.О. Шмидту с просьбой найти подходящего историка, который занялся бы этим. По-
сле некоторых недоразумений, в 2000 г. Сигурд Оттович попросил Марину Петровну 
с этой целью возглавить группу историков. 

Марина Петровна с трепетом, но и с большим чувством долга приняла на себя эту 
обязанность и посвятила всю свою энергию и каждую минуту свободного времени 
этому проекту, посвятила 15 лет жизни, вплоть до своей кончины в октябре 2014 г. 
Поначалу она привлекала коллег к подготовке отдельных очерков по истории рода, 
редактировала их, а потом и сама принялась писать последнюю часть. Она собрала 
вокруг себя коллектив историков – питомцев Сигурда Оттовича, а на себя взяла период 
Революции, ухода из России и жизнь в Эмиграции. Эта последняя часть работы сильно 
беспокоила её, ибо не было документов, не было воспоминаний и не было в живых 
никого из родившихся ещё в России.

Прорывом стала её двухнедельная поездка в 2004 г. по стопам Мусиных-Пушкиных 
в изгнании и на встречу потомков, которые остались во Франции и в Бельгии. Програм-
ма поездки была очень насыщенной: Париж и окрестности, Брюссель, снова Париж, 
Лион/Рив, Лазурный берег, Монако и Сан-Ремо. Она встречалась со всеми осколками 
рода и их родственниками, беседовала и записывала всё на диктофон, а по ночам всё 
переписывала и готовила опросную программу следующего дня. Таким образом, она 
встретилась, помимо Мусиных-Пушкиных, с Апраксиными, Кочубеями, Репниными, 
Гриммами, Савойскими, Трубецкими, Голицыными, с Р.В. Колла, с Н.М. Осоргиным, 
с П.П. Шереметевым и прошла по всем местам, где когда-то жили и трудились Муси-
ны-Пушкины за рубежом. 

Те потомки, которые остались – а некоторые уже не говорили по-русски – неохот-
но рассказывали, много обещали, но мало делали. Марина Петровна нашла подход к 
каждому, и, кроме редких случаев, добивалась очень искренних и душевных рассказов, 
которые она непременно записывала на диктофон, а дальше переписывала. При этом 
она не довольствовалась тем, что ей рассказывали, и задавала такие дополнительные 
вопросы, на которые мы уже отвечать не могли, просто не знали. Пришлось ей, кос-
венно, самой отвечать на эти вопросы. Она использовала для этого все оказии, когда 
ездила по командировкам по России и за границу, и привлекала в качестве помощников 
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всех молодых кандидатов, которым она оппонировала. Таким образом она создала 
целую сеть людей по всему миру, которые работали на проект. Это было в США, в 
Австралии, Венгрии, Сербии, Германии, в Польше и, конечно, в России… Она также 
использовала огромный материал из библиотек, архивов и опубликованных воспоми-
наний, в котором шла речь о Мусиных-Пушкиных. Таким образом, по крупинкам, она 
сумела представить факты в более широком историческом контексте и объяснить их. 

Она, безусловно, «открыла» нам нашу современную семейную историю, о которой 
мы не знали, не догадывались и которую не понимали. 

Вторую двухнедельную поездку во Францию Марина Петровна совершила в июле 
2010 г. и жила в семейном доме в провинции. На этот раз она изучила весь семейный 
архив, начала его систематизировать, включая все семейные фотографии, неизданные 
воспоминания, библиотеку, и опять заставила меня душу мою изливать. Она попала в 
Париж и снова посетила русское кладбище на Сент-Женевьев, Русскую консерваторию 
в Париже и лейб-гвардии казачий музей в Курбевуа и кое с кем встретилась. 

Итак, работа началась очень быстро. Ещё в 2004 г. И.В. Курукин написал первый 
очерк про Платона Ивановича Мусина-Пушкина, потом в 2005 г. – второй, про его отца, 
Ивана Алексеевича, далее, в 2006 г. – третий, про Мусиных-Пушкиных на службе в 
XVIII–XIX вв. В 2005 г. В.Н. Козляков подготовил очерк о начале рода, О.И. Хоруженко 
описал семейные гербы потомков Ратши. В 2006 г. А.И. Аксёнов составил очерк про 
Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина и нашлись новые авторы – Р.Х. Галиуллина из 
Казани и Т.А. Громова из Симбирска, которые написали, соответственно, про Михаила 
Николаевича Мусина-Пушкина в Казани и Мусиных-Пушкиных в Симбирской губер-
нии. Ещё позже появились А.В. Топычканов, который написал о родовых гнёздах и 
«откуда есть» Мусины-Пушкины, и Ю.В. Ким – о семейных архивах. С самого начала 
Б.Н. Морозов занялся родословной, и стало ясно, что в один том мы не уложимся. 

С 2007 года Марина Петровна взялась сама писать о Мусиных-Пушкиных в период 
Революции, их ухода из России и жизни в Эмиграции. Существовала «Книга о счастье» 
Владимира Владимировича Мусина-Пушкина, частично изданная в 1992 г. в журнале 
«Искусство кино», и письма его младшего сына, Иллариона Владимировича. На основе 
этого материала Марина Петровна сумела написать два удивительных очерка, и все 
поняли, прочитав их, что по жанру, по языку, по сути они отличаются от предыдущих 
очерков, и надо будет думать о третьем томе. Дальше, под общим заглавием «Позади 
поруганная Россия… впереди неизвестность», она собрала неизвестный мне, очень 
богатый материал о тех Мусиных-Пушкиных и их родственниках, которые защищали 
Россию от большевиков во время Гражданской войны, и о дальнейшей их судьбе на 
дорогах эмиграции: Константинополь, Родос, Галлиполи, Германия, Италия, Швей-
цария, Болгария и, наконец, Франция, а для некоторых – и Америка, и Австралия. 
Этим закончился 3-й том, и надо было думать уже о 4-м! Этот том, «День длиною в 
долгий век», охватывает жизнь в эмиграции и основан на встречах Марины Петровны 
с ныне живущими потомками и на посещениях захоронений тех эмигрантов, которых 
уже не было на свете. Таким образом, помимо других, она написала чрезвычайно ин-
тересные два очерка, один под названием «Время жить и время умирать» – о тех, кто 
обрёл приют на чужбине на кладбищах Сент-Женевьев, Пер-Лашез и Сан-Микель, и 
другой – «Со-работники у Бога» – о братьях Василии и Мстиславе Мусиных-Пушки-
ных. Удивительные!

Вот закончился 4-й том, будто бы всё, работа завершена! Можно издавать! Ещё 
оставалось пару слов написать о тех «красных», которые решили остаться в России. 
И тут напала на Марину Петровну дополнительная «беда»: ей предложили семейный 
архив нетитулованных Мусиных-Пушкиных-Соболевых. А это крупнейший, бога-
тейший эпистолярный архив с фотографиями и документами, о котором все знали, но 
никто никогда его не видел. Я помню, что умолял Марину Петровну этим архивом не 
заниматься, ибо, с одной стороны, обидно мне стало, что у «красных» нетитулованных 
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такой материал, а у нас, «белых», ничего, а с другой стороны, знал, что её усталость 
и здоровье (а у Марины Петровны тогда были непорядки с сердцем и со зрением) не 
позволят ей одолеть этот новый груз. Но поскольку она так глубоко вовлеклась в жизнь 
Мусиных-Пушкиных за десять лет, то не смогла, не сумела отказаться от такого мате-
риала. Марина Петровна сама перенесла архив к себе домой (а это были три тяжёлых 
чемодана) и снова увлеклась, но уже «красными» Пушкиными. Таким образом, вышел 
интереснейший 5-й том. 

Закончив свой авторский труд, Марина Петровна взялась за редактуру и привлекла 
и меня к этой работе. Переписывались в течение десяти лет, чуть не каждый день, по 
мейлу, по скайпу, и накопилось у меня больше 300 страниц переписки. Но поскольку я 
переехал тогда в Москву, мы должны были начать встречаться по вторникам, читать все 
тексты, поправлять и редактировать их. Ведь каждый автор знал только то, что сам писал. 
На мою долю также выпало закончить родословную, которую Б.Н. Морозов бросил.

В начале октября 2014 г. я писал ей:
«Марина Петровна, как насчёт завтра? Начинаем ли мы редактуру?» (6 октября)
«Куда исчезли? Начинаю беспокоиться, Вы пропали без вести, и я не могу до Вас 

дозвониться. Все в порядке?» (13 октября)
Ответа не было. Марина Петровна скончалась от инсульта 16 октября 2014 г. в 

20-й больнице, куда её 15 октября привезли после того, как нашли без сознания у себя 
дома. Царство ей Небесное!

Вот что Марина Петровна писала в разные времена: 
«Вы и Ваша семья меня многому учите по жизни. Одним словом, я дома, в Москве. 

Но мыслями я постоянно с Вами: разговариваю, спорю, когда Вы меня “зажигаете”, 
молча восторгаюсь красотами французского рая за окном машины и вспоминаю, 
вспоминаю, вспоминаю встречи со всеми и с каждым представителем рода Мусиных-
Пушкиных. Причем эти “картинки” роятся, теснят одна другую, хочется мысленно ещё 
и ещё раз пережить дни и часы общения с Вами, Бетти, Марией Николаевной, И.Н. 
Трубецким, М.И. и А.М. Репниными, с Лилишей и А.Э. Гримм, с графом Антоном, 
ой-ой, простите, с “королём” Антоном… со всеми, кто удостоил меня вниманием, 
теплом души, откровением мысли и чувств».

«Впечатления настолько сильные по эмоциональному и интеллектуальному накалу, 
что воспринимаются однозначно – ПОДАРОК СУДЬБЫ».

«Но всё это я пишу Вам не для того, чтобы Вы меня пожалели, просто верю в нашу 
дружбу и горжусь ею. Спасибо, о Господи, что Вы пригласили меня в Ваш проект. С.О. 
Шмидт всё время меня “контролирует” в отношении его продвижения, и, честно говоря, 
пока доволен. Передает Вам привет. Спрашивал про Марию Николаевну Апраксину. 
Одним словом, он тоже не равнодушен и болеет за наш проект и просто за нас всех».

«Не сердитесь, что беспокою и отвлекаю, но без Вас, без Вашей помощи и благо-
словения, никуда... Скажите честно, устроит или нет Вас такой подход к тексту этой 
главы. Очень трудно писать её, ведь она о вечности... Буду ждать Ваш приговор».

«Так что набираю обороты, но пишется медленно, слов, а значит, таланта не хвата-
ет... Да и есть ли он, этот талант, у меня, это большой вопрос... Жду приговор – М. П.».

«Теперь о том, о чём думается, пока не спится по ночам. Вот такая у меня бессон-
ница и СТРАХ, успеть бы сделать, не сломаться... Ваша “крепостная девка” М. П.».

«Послезавтра, если не услышу Вас, то знайте, помню... Желаю самого главного (в 
наших диалогах) – выхода нашего проекта в свет... И ЗДОРОВЬЯ!!!! Так держать!!!!»

«Без сна и отдыха ваяю текст доклада на заседании в честь 90-летия Шмидта. 
Молюсь только об одном – не загреметь в больницу. Мертвецки устала, но понимаю, 
что НАДО».

«Сижу, пишу... О долге перед Россией и Мусиными-Пушкиными ПОМНЮ!!!»
«Сегодня проводила испанцев, сажусь “мучить” Мусиных-Пушкиных... Вот такая 

у меня круть-верть... Получается, я в добровольном рабстве у Мусин-Пушкиных».
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«Чувствую, что финиш уже виден, но не верю, что доползу. Оглядываюсь назад, и 
уже сделанное пугает не столько листажом, сколько масштабом информации. Так что 
продолжаю бег на месте... за компьютером. – М. П.».

«Сегодня я наконец-то (сама не верю) “прикончила” “белых” Мусин-Пушкиных и 
начну “терзать” “красных” и иже с ними... А если правильно перевести, то буду терзать 
себя саму прочитанным и узнанным».

«Читайте, ругайте, но и молитесь, чтобы меня хватило на “красных” М-П... Об-
нимаю. М. П.».

«Пожелайте мне не погибнуть под всем этим грузом ответственности перед покой-
ным С.О. и материалом, лежащим у меня на столе в письмах сестёр М.-Пушкиных».

«Устала безумно, беру таймаут на 5 дней, поеду на дачу, но голова все равно будет 
болеть тем, как построить текст».



Ю.Л. Троицкий

Марина

Так хочется избежать общих мест и не свалиться в банальности этого трудного 
жанра – мемориального эссе, что почти невозможно, потому что слишком изрезано 
этикетными лекалами и боязнью отступить от принятых рамок…

Первый раз я увидел Марину Петровну на конференции в Пензе, посвящённой 
юбилею Василия Осиповича Ключевского. Вначале я её не замечал, пока вдруг не 
отметил прямую фигуру и внимательные глаза. Она стояла, прислонясь к стене, в 
Доме-музее Ключевского и смотрела прямо перед собой, не замечая экскурсовода и 
других посетителей.

– Кто это?
– Марина Петровна Мохначева, преподаватель Историко-архивного института, – 

ответили мне.
Надо признаться, я сразу захотел познакомиться с ней, даже не смогу объяснить, 

почему. Приехав на эту конференцию из Новосибирска по приглашению С.О. Шмидта, я 
никого здесь не знал. Но это знакомство переросло в дружбу на всю оставшуюся жизнь.

Марина (мы быстро перешли на имена) трепетно относилась к Сигурду Оттовичу, 
считая себя «птенцом его гнезда». Началась переписка, а летом со всем нашим семей-
ством мы провели пару дней у Марины в её гостеприимном доме в Москве.

Когда мы начали в Новосибирске выпускать свой журнал «Дискурс», я попросил 
Марину написать статью, и к этому она отнеслась очень требовательно: изучала лите-
ратуру по дискурсному подходу, тогда только входившему у нас в интеллектуальную 
моду, задавала вопросы. И всё-таки не решилась на «дискурсный заход», а прислала 
для публикации новонайденный документ о крепостной школе в вотчине Воронцовых 
середины ХVIII века (в соавторстве с М.Ф. Прохоровым). Эта тщательно откомменти-
рованная публикация вызвала интерес у читателей нашего журнала.

А вот когда вышел главный труд Марины Петровны – «Журналистика и историче-
ская наука» в двух книгах, слово «дискурс» уже вполне «прописалось» в этом тексте. 
Для конца 90-х годов это была, безусловно, новаторская книга. Впервые в подобном 
источниковедческом сюжете особое внимание автор уделил коммуникативному аспекту 
взаимодействия журналистики и историографии. Для этого Марине Петровне Мохна-
чевой пришлось использовать новые термины, например «текст-источник», а также 
учитывать историографический и журналистский быт эпохи.

В лучших традициях «живой историографии» автор использовал в качестве назва-
ний разделов своей книги цитаты из «словаря» рассматриваемого времени: «История, 
или извествование», «Бытие бытия» и тому подобное. Эта стилистика превращала 
текст монографии в чтение, доступное даже неподготовленному читателю. В целом 
книга Марины дала пример продуктивного взаимообогащения истории журналистики 
и историографической, а также источниковедческой традиции.

На знаменитом истфиле РГГУ, созданном Галиной Андреевной Белой, Марина 
Петровна читала несколько лекционных курсов, и всегда отмечала позитивное влия-
ние филологической подготовки на наших студентов-историков. А ещё ей нравилась 
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атмосфера историко-филологического факультета: доверительность и теплота отно-
шений и никаких интриг и сплетен. Со студентами у Марины Петровны сложились 
замечательные отношения, и она мечтала об исторической кафедре на факультете.

К сожалению, наша жизнь всё более напоминает торопливый бег и функциониро-
вание, но не проживание: мы не ценим каждый час и минуту общения, кажется, что 
так будет продолжаться всегда.

Последний раз я позвонил Марине в конце лета и услышал, что она заболела. На-
купив еды, приехал, но сразу после обеда она усадила меня за компьютер и стала по-
казывать свои последние работы по родословию Мусиных-Пушкиных. Стала просить, 
чтобы я вошёл в редколлегию этих изданий и часть текста отредактировал. На все мои 
возражения она настаивала на своём, пришлось дать предварительное согласие, хотя 
и сейчас я убеждён, что пользы от меня в этом деле никакой.

Мы очень тепло простились, я просил звонить, как только что-нибудь будет нужно, 
да и просто так. Марина сказала:

– Ты же знаешь, что ты мне как брат.
Это была наша последняя встреча…
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библиография1

1977
К изучению общественно-политических и социологических воззрений публици-

стов-демократов 60–70-х годов XIX века // Некоторые вопросы историографии и источ-
никоведения истории СССР: сб. ст. / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; под ред. Н.П. Ерошкина 
и В.И. Дурновцева. М.: [Б.и.], 1977. С. 125–143.

1978
Гордость русской литературы // Народный учитель. 1978. № 23 (1045). 7 сент. С. 2.
Ученики, достойные учителя // Народный учитель. 1978. № 21 (1043). 29 июня. С. 2.

1979 
В.А. Зайцев – корреспондент «Отечественных записок» // Вопросы литературы. 

1979. № 10. С. 312–313.
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Запрещенная статья Н.В. Шелгунова // Народный учитель. 1979. № 6 (1064).  

19 апр. С. 2. 
Неизвестные источники по истории демократической мысли 60-х годов XIX века 
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Проблемы истории России в демократических журналах второй половины XIX 

века (1859–1884): автореф. дис. … канд. ист. наук / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; науч. рук. 
В.Е. Иллерицкий. М.: [Тип. ГМС], 1979. 22 с. 

1982
Сост.: В.Е. Иллерицкий (1912–1980): библиог. тр. // История и историки: Исто-

риографический ежегодник. М.: Наука, 1982. С. 396–400. Совм. с В.А. Муравьевым.
Сост.: Указатель // Историография истории СССР (эпоха социализма): учебник 

/ под ред. И.И. Минца. М.: Высш. шк., 1982. С. 330–336.

1983
Историографические чтения памяти В.Е. Иллерицкого // СА. 1983. № 2. С. 90–91. 

Соавт.: В.А. Муравьев.
Публ., подгот. текста и вступ. ст.: Козьмин Б. Г.Е. Благосветлов // Альманах 

библиофила. М.: Книга, 1983. Вып. 13. С. 155–175.
1 Составители А.В. Топычканов, П.А. Трибунский. Указатель составлен de visu. Работы располо-

жены по хронологии, в рамках одного года – по алфавиту. Выражаем признательность за помощь в 
составлении библиографии Л.Н. Простоволосовой, Т.Н. Кандауровой, М.Н. Сафроновой, Д.А. Баринову, 
О.И. Журбе, Ф.А. Селезневу, Д.Н. Шилову и Д.В. Кареву. Отдельная благодарность – И.Г. Хомяковой.
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1984 
Историография истории СССР с древнейших времен до конца XVII века: пособие 

для практ. занятий / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; под ред. В.Е. Иллерицкого, А.И. Комис-
саренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1984. 121 с. Соавт.: В.А. Муравьев.

Методические указания к практическим занятиям по курсу историографии истории 
СССР с древнейших времен до XVIII в. / Днепропетр. гос. ун-т. Днепропетровск: Ред.-
изд. отд. Днепропетр. гос. ун-та, 1984. 60 с. Соавт.: А.Г. Болебрух, Н.П. Ковальский, 
В.А. Муравьев, Ю.А. Мыцык.

Проблемы истории России в освещении публицистов-демократов: (по изд. и арх. 
материалам): учеб. пособие по спецкурсу / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; под ред. А.И. Ко-
миссаренко. М.: [Б.и.], 1984. 109 с. 

Публицисты-демократы 60–70-х гг. XIX в. об идеологах революционного демокра-
тизма (по документам ЦГИА СССР, ЦГАЛИ СССР, ЦГАОР СССР, ОР ИРЛИ) // Роль 
архивоведения и документоведения в развитии советской исторической науки. М., 
1984. Деп. в СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД, 31.10.1984, № 021–84.

Сост.: Указатели: Именной. Предметный // Московский ордена «Знак Почета» 
государственный историко-архивный институт. 1930–1980: сб. док. и материалов / отв. 
ред. Н.П. Красавченко. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1984. С. 311–338. Совм. с М.А. Ки-
прияновой, Д.М. Эпштейн.

1985
Методические указания и рабочая программа по курсу архивоведения: для сту-

дентов ист. фак. / Иван. гос. ун-т. Иваново: Ред.-изд. отд. Иван. гос. ун-та, 1985. 32 с. 
Соавт.: А.А. Корников.

Рец.: Петровская И.Ф. Источниковедение истории русской музыкальной культуры 
XVIII – начала XX века. М.: Музыка, 1983. 214 с. // ИСССР. 1985. № 6. С. 171–174.

1986
Историография истории СССР: метод. указания для студентов V курса заоч. фак.  

/ Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. В.А. Муравьев. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1986. 
38 с. Соавт.: В.А. Муравьев, Л.В. Волков.

Критика дворянско-буржуазной историографии публицистами-демократами 60–70-х 
годов XIX в. // Проблемы историографии общественно-политического движения в 
России в XIX – начале XX в.: межвуз. сб. науч. тр. / Иван. гос. ун-т; редкол.: Л.Е. Файн 
(отв. ред.) и др. Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 1986. С. 67–88.

1988
Историография истории СССР, XVIII век: пособие для практ. занятий / Моск. гос. 

ист.-арх. ин-т; под ред. А.И. Комиссаренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1988. 84 с. 
Соавт.: В.А. Муравьев, Л.И. Демина.

Методические рекомендации по написанию курсовой работы по истории СССР 
для студентов II курса вечер. отд-ния фак. арх. дела / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. 
ред. М.Ф. Прохоров. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1988. 20 с. Соавт.: Л.И. Демина.

Методические указания по истории СССР (с древнейших времен до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции): для студентов I курса днев. и вечер. отд-ний 
фак. гос. делопроизводства / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. А.И. Комиссаренко. 
М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1988. 26 с. Соавт.: Л.И. Демина.

Методические указания по истории СССР (с древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции): для студентов I курса заоч. отд-ния фак. 
гос. делопроизводства / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. М.Ф. Прохоров. М.: Моск. 
гос. ист.-арх. ин-т, 1988. 28 с. Соавт.: Л.И. Демина.
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Тематический план семинарских занятий по истории СССР (с древнейших времен 
до Великой Октябрьской социалистической революции): для студентов I курса днев. 
и вечер. отд-ний фак. гос. делопроизводства / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. А.И. 
Комиссаренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1988. 29 с. Соавт.: Л.И. Демина.

1990 
А.К. Михайлов-Шеллер о роли реформ и революции в общественном развитии 

// Перестройка высшей школы и историческая наука: проблемы формирования исто-
рического сознания / Костром. гос. пед. ин-т; редкол.: В.В. Чекмарев, С.Б. Косарев, 
А.Д. Шипилов. Кострома: Костром. гос. пед. ин-т, 1990. С. 12–16.

Историография истории СССР, XIX век: учеб. пособие / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; 
отв. ред. А.И. Комиссаренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1990. 84 с. Соавт.: В.А. Му-
равьев, Л.И. Демина.

О задачах публикации «наследства 60-х годов» XIX в. // Перестройка в историче-
ской науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: 
тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. конф., 30 мая – 1 июня 1990 г. / Киев. гос. ун-т им. Т.Г. 
Шевченко; редкол.: И.Д. Ковальченко (отв. ред.) и др. Киев: [Б.и.], 1990. С. 168–170.

[Предисловие] / Лесной Сергей. Русь, откуда ты?: Основные проблемы истории 
древней Руси. Winnipeg: Trident Press, 1964. 336 с. // Общественная мысль за рубежом: 
кн. обозрение. М.: Прогресс, 1990. № 9. С. 58–59.

Проблемы истории России в консервативной публицистике второй половины XIX 
– начала XX в.: (журн. «Русский вестник», 1856–1906): учеб. пособие по спецкурсу  
/ Моск. гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. А.И. Комиссаренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 
1990. 77 с. Соавт.: И.В. Курукин.

Публ., примеч.: Лесной Сергей. Русь, откуда ты?: Основные проблемы истории 
древней Руси. Winnipeg: Trident Press, 1964. 336 с. // Общественная мысль за рубежом: 
кн. обозрение. М.: Прогресс, 1990. № 9. С. 58–64.

1991
Виленское отделение РМО и его роль в развитии музыкальной жизни в Северо-

Западном крае в конце XIX – начале ХХ в. // Наш радавод: материалы междунар. 
науч. конф. по регион. истории Вост. Европы «Культура народов Великого княжества 
Литовского и Белоруссии XIII – начала ХХ вв.», Гродно,  22–24 окт. 1991 г. Гродно: 
[Б.и.], 1991. Кн. 3, ч. 2. С. 352–356.

Журнал «Военный сборник» о географии и статистике казачьих войск России 
// Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода 
феодализма: чтения, посв. памяти А.Л. Станиславского: тез. докл. и сообщ., Москва,  
27 янв. – 1 февр. 1991 г. / Моск. гос. ист.-арх. ин-т; редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) 
и др. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1991. С. 179.

История исторической науки в дореволюционной России: учеб. пособие / Моск. 
гос. ист.-арх. ин-т; отв. ред. А.И. Комиссаренко. М.: Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1991.  
78 с. Соавт.: В.А. Муравьев, Л.И. Демина.

Крестьянский вопрос на страницах журнала «Русское слово» // Хозяйственное ос-
воение Сибири: История, историография, источники: [сб. тр.] / Том. гос. ун-т; Проблем. 
науч.-исслед. лаб. истории, археологии и этнографии Сибири; редкол.: В.П. Зиновьев 
(отв. ред.) и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. Вып. 1. C. 38–46.

[Предисловие] / Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. Paris: YMCA-
Press, 1974. 382 с.  // Общественная мысль за рубежом: кн. обозрение. М.: Прогресс, 1991. 
№ 3. С. 10–13.

 «Русский вестник» М. Каткова о русско-польских взаимоотношениях и польско-
католической экспансии на Украине в XVI–XVIII вв. // Проблеми історії національно-
визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму: матеріали респуб. 
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наук.-теорет. конф., м. Запоріжжя, 8–10 січня 1991 р. / Акад. пед. наук СРСР; Укр. 
наук.-досл. центр Iдейно-полiтичного виховання; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т історії; 
Запорiзький держ. ун-т, Каф. історії радян. суспiльства; редкол.: Ф.Г. Турченко (отв. 
ред.) и др. Київ; Запоріжжя: Изд-во АПН СССР, 1991. С. 79–80. 

Русское музыкальное общество. История создания и организационное устройство // Ак-
туальные проблемы истории русской культуры: сб. науч. тр. / Акад. наук СССР, Ин-т истории 
СССР; редкол.: А.Н. Копылов (отв. ред.) и др. М.: Ин-т истории СССР, 1991. С. 157–181.

Русское музыкальное общество и деятельность его отделений на Украине  
// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Культура Півдня України». м. Одеса, 
15–17 жовтня 1991 р. Одесса: [Б.в.], 1991. С. 38–46. 

Публ., примеч.: Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. Paris: YMCA-
Press, 1974. 382 с.  // Общественная мысль за рубежом: кн. обозрение. М.: Прогресс, 
1991. № 3. С. 10–25.

1992
«Бранные письма» к историку Н.И. Костомарову на страницах газеты-журнала 

«Гражданин» князя В.П. Мещерского // Проблема історії національного руху на Україні 
(до 1917 р.): Тези доповідей Другої всеукраїнської наук.-теор. конференції / Ін-т історії 
України АН України; Миколаïв. держ. пед. ін-т; редкол. В.Г. Сарбей (голова) и др.  Киïв; 
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новейшей истории; редкол.: А.А. Кулаков (отв. ред.) и др. Н. Новгород: Нижегород. 
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блемы социальной истории Европы: от античности до нового времени: межвуз. сб. ст.  
/ Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского; редкол.: А.М. Дубровский, В.И. Золотов, С.И. 
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Рожкова // История партий эсеров, анархистов и меньшевиков России: Материалы IV 
Междунар. науч. конф. «Политические партии и общественное движение стран содру-
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в городах Сибири // Урбанизация и культурная жизнь Сибири: материалы Всерос. 
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Всерос. науч.-практ. конф., Омск, 23–25 марта 1995 г. / Акад. гуманитар. наук Рос. 
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Демина, Н.В. Елисеева, С.В. Карпенко, Е.Ю. Наумов.

«Пишу из царства Сумбеки»: (33 письма Г.Н. Городчанинова В.Г. Анастасевичу) 
// Россия и Восток: история и культура: материалы IV междунар. науч. конф. «Россия 
и Восток: проблемы взаимодействия» / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; Ом. гос. 
ун-т; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Объед. ин-т истории, филологии и философии, 
Ом. фил.; Рос. ин-т культурологии, Сиб. фил.; Новосиб. гос. пед. ун-т; гл. ред. Н.А. 
Томилов. Омск: [Б.и.], 1997. С. 202–205.

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: энцикл. би-
огр. слов. / под общ. ред. В.В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 1997. Из содерж.: Изюмов 
Александр Филаретович. С. 264–265. Соавт.: Л.И. Демина; Соловьев Александр Васи-
льевич. С. 586–587; Шахматов Мстислав Вячеславович. С. 711. Соавт.: Л.И. Демина.

Становление юридической журналистики в России (типологический аспект)  
// Право: история, теория, практика: сб. ст. и материалов / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. 
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Петровского, Юрид. фак., Каф. правовых дисциплин; отв. ред. И.А. Тарасова. Брянск: 
Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 1997. [Вып. 1]. C. 111–133.

Юридическое общество при Московском университете и его научно-издательская 
деятельность // Право: история, теория, практика: сб. ст. и материалов / Брян. гос. пед. 
ун-т им. И.Г. Петровского, Юрид. фак., Каф. правовых дисциплин; отв. ред. И.А. Тарасо-
ва. Брянск: Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 1997. [Вып. 1]. C. 134–145. Соавт.: Л.И. Демина.

Рец.: Бердинских В.А. Русская провинциальная историография второй половины 
девятнадцатого века. М.; Киров: [Б.и.], 1995. 395 с. // ОА. 1997. № 3. С. 101–103. Со-
авт.: Л.И. Демина.

1998
А.И. Мусин-Пушкин и круг журнала «Друг Просвещения» // Мусины-Пушкины 

в истории России: к 250-летию со дня рождения А.И. Мусина-Пушкина / отв. ред. 
С.О. Шмидт. Рыбинск: Рыбин. подворье, 1998. С. 119–126. Соавт.: Л.И. Демина.

В.Г. Белинский и «культурно-историческая» школа в русской историографии  
// Культура и интеллигенции России: социальная динамика, образы, мир научных 
сообществ (XVIII–ХХ вв.): материалы Третьей Всерос. науч. конф. / Ом. гос. ун-т; 
Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии; Арх. упр. Администрации Омск. обл.; Гор. музей 
«Искусство Омска»; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Объед. ин-та истории, филологии и 
философии, Ом. фил.; редкол.: В.П. Корзун (отв. ред.), В.Г. Рыженко (отв. ред.). Омск: 
Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, 1998. Т. 1: Научные сообщества в социокультурном 
пространстве России (XVIII–XX вв.). С. 106–110.

Журналистика – нравственный вектор отношения общества к памятникам истории 
и культуры // Права человека в диалоге культур: материалы науч. конф., 26–28 нояб. 
1998 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т; Организация Объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); редкол.: А.П. Логунов и др. М.: Рос. гос. 
гуманитар. ун-т, 1998. С. 143–145.

Журналистика и историческая наука: в 2 кн. / Рос. акад. наук, Археогр. комис.; Рос. 
гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т.; отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
1998. Кн. 1: Журналистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. 383 с. 

Рец.: Рейтблат А.И. // Новое литературное обозрение. 1998. № 37. С. 389–391; Куликов И. // 
Ex libris: Книжное обозрение НГ. 1998. Нояб. № 43 (64); Михальченко С.И. // ОИ. 1999. № 2. С. 
192–194; Marker G. // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1, № 4. P. 789–793; 
Присенко Г.П. // ОА. 2000. № 5. С. 100–101; Умбрашко К.Б. // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. 
Филология. 2001. № 4. С. 86; Умбрашко К.Б. Русская историография XIX века: Неисповедимые 
пути. К выходу монографии М.П. Мохначевой «Журналистика и историческая наука» // Клио 
(СПб.). 2003. № 2 (21). С. 42–52.

История России с древнейших времен до наших дней: прогр. курса для специ-
альностей № 021700 – Филология, № 020100 – Философия, № 020400 – Психология, 
№ 021000 – Музеология, № 020600 – Культурология, № 022200 – Религиоведение, 
№ 021800 – Теорет. и прикладная лингвистика / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. 
ин-т, Фак. арх. дела; отв. ред. Н.И. Басовская. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. 26 
с. Соавт.: А.Б. Безбородов, Л.И. Демина, Т.Н. Кандаурова, А.И. Комиссаренко, Л.А. 
Можаева, Е.А. Антонова.

Н.В. Шелгунов и европейские рабочие ассоциации // Кооперация: страницы 
истории: в 3 т. / ред.-сост. Н.К. Фигуровская. М.: Наука, 1998. Т. 1: Избранные труды 
российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков: в 3 кн. 
Кн. 1: 30–40-е годы XIX – начало XX в. Предыстория. С. 381–386. (Памятники эконо-
мической мысли). Из содерж.: Шелгунов Н.В. Рабочие ассоциации / публ. и коммент. 
М.П. Мохначевой. С. 387–438.

Неизвестные страницы истории статистико-географических, топографических и 
экономических описаний рубежа XVIII–XIX вв. // Особенности российского земледелия 
и проблемы расселения IX–XX вв.: XXVI сес. Симп. по аграр. истории Вост. Европы, 
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Тамбов, 15–18 сент. 1998 г.: тез. докл. и сообщ. / Рос акад. наук, Отд-ние истории, Ин-т 
рос. истории, Науч. совет по аграр. истории; Тамб. гос. техн. ун-т; редкол.: Л.В. Милов 
(отв. ред.) и др. М.: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 1998. С. 80–81.

О базе данных по истории заграничных командировок российских ученых 
XVIII–XIX вв. // История ученых степеней в России и Западной Европе (XII–XX вв.): 
материалы науч. конф., Москва, 14 февр. 1998 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. 
ин-т, Фак. арх. дела; сост. Е.А. Антонова. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. С. 56–61.

Отечественная история: прогр. вступ. экзамена / Рос. гос. гуманит. ун-т; отв. ред. 
Н.И. Басовская. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. 30 с. Соавт.: А.Б. Безбородов, Л.И. 
Демина, Н.В. Елисеева, С.В. Карпенко, Е.Ю. Наумов.

«Ход и перевороты языка»: (по страницам журнальной периодики XVIII – начала 
XIX в.) // Дискурс: Коммуникация, образование, культура. 1998. № 5/6. С. 189–201.

Цензурное законодательство и текстовые интенции журналистики // Право: исто-
рия, теория, практика: сб. ст. и материалов / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского, 
Юрид. фак., Каф. правовых дисциплин; отв. ред. И.А. Тарасова. Брянск: Изд-во Брян. 
гос. пед. ун-та, 1998. Вып. 2. С. 123–148.

 «Человек ученый»: семантика знака и проблема самоидентификации творческой 
личности в контексте биографистики // История и историки высшей школы России: 
уроки, проблемы, идеи: материалы Девятой Всерос. заоч. науч. конф. / науч. ред. С.Н. 
Полторак. СПб.: Нестор, 1998. С. 22–25.

«Эластическое слово “Исторический” дало бы нам возможность касаться самых 
жизненных вопросов»: философское завещание Т.Н. Грановского // Историческая 
антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: 
тез. докл. и сообщ. науч. конф., Москва, 4–6 февр. 1998 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
Каф. источниковедения и вспом. ист. дисциплин, Рос.-фр. центр ист. антропологии им. 
М. Блока; редкол.: О.М. Медушевская (отв. ред.) и др. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
1998. С. 167–170.

«Юриспрудент, наподобие историографа»: стратификация российских ученых 
званий в трудах М.В. Ломоносова // Политические институты и социальные страты 
России (XVI–XVIII в.): тез. междунар. конф., Москва, 2–3 окт. 1998 г. / Рос. гос. гума-
нитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т; ред. Е.А. Антонова, А.Б. Каменский, А.И. Комиссаренко, 
А.Л. Юрганов. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. С. 102–106.

Рец.: Историческая наука в России в XX веке / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории; 
отв. ред. Г.Д. Алексеева. М.: Науч.-изд. центр «Скрипторий», 1997. 568 с. // ОИ. 1998. 
№ 3. С. 167–168. Соавт.: Л.И. Демина. 

1999
Агрономические листки, ручные и карманные книжки: журнальный тип издания 

«Практических наставлений» сельским домохозяевам XVIII – середины XIX вв.  
// Аграрные технологии в России IX–XX вв.: материалы XXV сес. Симп. по аграр. 
истории Вост. Европы / Рос. акад. наук, Отд-ние истории; Ин-т рос. истории, Науч. 
совет по аграр. истории; Арзамас. гос. пед. ин-т им. А.П. Гайдара; редкол.: Л.В. Милов 
(отв. ред.) и др. Арзамас: Изд-во Арзамас. гос. пед. ин-та, 1999. С. 164–174.

Вопросы краеведения на страницах «Неофициальной части» «Тверских губернских 
ведомостей» // Четвертые культурологические чтения «Вопросы истории культуры и 
краеведения»: сб. ст. / Ин-т переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
соц. и гуманитар. дисциплин МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т молодежи; науч. ред. и 
сост. А.И. Фролов. М.: Социум, 1999. С. 20–23. Соавт.: Л.И. Демина.

Журналистика и историческая наука: в 2 кн. / Рос. акад. наук, Археогр. комис.; Рос. 
гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т.; отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
1999. Кн. 2: Журналистика и историографическая традиция в России 30–70-х гг. 470 с.

Рец.: Дергачева Л.Д. // ОИ. 2001. № 4. С. 185–187.
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Журналистика и историческая наука в России 30–70-х гг. XIX в.: (опыт источни-
коведения историографии): автореф. дис. … д-ра ист. наук / Рос. гос. гуманитар. ун-т; 
науч. консультант С.О. Шмидт. М.: [Б.и.], 1999. 55 с.

Исторический компонент в структуре военно-морского знания первой половины 
XIX в.: (по материалам военно-морской периодики) // Точное гуманитарное знание: 
традиции, проблемы, методы, результаты: тез. докл. и сообщ. науч. конф., Москва, 
4–6 февр. 1999 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Каф. источниковедения и вспом. ист. 
дисциплин, Рос.-фр. центр ист. антропологии им. М. Блока; Рос. акад. наук, Археогр. 
комис.; редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.) и др. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. 
С. 106–107.

Казанская научно-педагогическая школа права: Н.К. Нелидов и его программа 
преподавания государственного права в высших учебных заведениях России // Право: 
история, теория, практика: сб. ст. и материалов / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петров-
ского, Юрид. фак., Каф. правовых дисциплин; отв. ред. И.А. Тарасова. Брянск: Изд-во 
Брян. гос. ун-та, 1997. Вып. 3. C. 173–180.

Крестьянский мир в «Деревенском зеркале» 1797 г.: (первый журнал для крестьян 
в России) // Проблемы археографии и источниковедения отечественной истории: 
межвуз. сб. науч. тр. / Вологод. гос. пед. ун-т; гл. ред. М.С. Черкасова. Вологда: Русь, 
1999. C. 77–85.

Отечественная история: прогр. вступ. экзамена / Рос. гос. гуманит. ун-т; отв. ред. 
Н.И. Басовская. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. 27 с. Соавт.: Е.В. Барышева, Л.Г. 
Березовая, Л.И. Демина, Е.Н. Евсеева, Е.Н. Елисеева, С.В. Карпенко, Е.Ю. Наумов.

Подворные описи как источник по изучению дворянской усадьбы XVIII века (по 
материалам Среднего Поволжья) // Исторический город в контексте современности: 
Материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Нижегор. гос. пед. ун-т; редкол.: Т.В. Гусева 
(отв. ред.) и др. Н. Новгород: Нижегор. гуманитар. центр, 1999. Вып. 1. С. 105–107. 
Соавт.: Л.И. Демина, М.Ф. Прохоров.

Популяризация истории в журналах И.И. Мартынова // Россия в IX–XX веках: 
проблемы истории, историографии и источниковедения: [сб. ст. и тез. докл. Вторых 
чтений, посв. памяти А.А. Зимина, Москва, 26–28 янв. 1995 г.] / Рос. акад. наук, Ин-т 
рос. истории; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т; сост. С.М. Каштанов, Л.В. Сто-
лярова, А.Л. Хорошкевич. М.: Русский мир, 1999. С. 290–293. 

Публичные лекции Н.П. Вагнера и Н.И. Кареева о теории исторического процесса 
// АЕ за 1998 год / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Археогр. комис., Гос. арх. служба 
Рос. Федерации; отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Наука, 1999. С. 126–133.

Curriculum: аннот. кат. курсов учеб. дисциплин / Рос. гос. гуманитар. ун-т; отв. ред. 
Ю.Н. Афанасьев. 2-е изд. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. Из содерж.: Отечественная 
история. С. 15. Соавт.: И.И. Глебова, А.Б. Данилин, Л.И. Демина, А.А. Киличенков, 
А.В. Крушельницкий, Е.В. Пчелов, О.Ю. Шамаева, И.С. Шинкарук, М.К. Юрасов, 
А.Л. Юрганов; История России с древнейших времен до конца XVIII в. С. 25–26; 
Историография отечественной истории. С. 70; История отечественной науки в России. 
С. 54; История исторической журналистики в России XVIII–XIX вв. С. 415–416.

Curriculum: Annotated Catalog of the Courses of Academic Disciplines / Russian 
State University for the Humanities / Ed. by Yu. Afanasiev. Moscow: RSUH, 1999. Con-
tents: Russian History / Coauthors: I. Glebova, A. Danilin, L. Demina, A. Kilichenkov, 
A. Krushel’nitskii, E. Pchelov, O. Shamaeva, I. Shinkaruk, M. Yurasova, A. Yurganov. P. 
15; Russian History from Ancient Times to the End of the XVIIIth Century. P. 25–26; His-
toriography of Russian History. P. 69; History of Historical Science in Russia. P. 69; History 
of Historical Journalism in Russia XVIII–XIXth Centuries. P. 399.

Рец.: Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1997. 220 с. // Новое литературное обозрение. 1999. № 4 (38). С. 378–381.
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2000 
Александр Николаевич Радищев. «Он бунтовщик хуже Пугачёва!» // Эпоха Про-

свещения: Раздел тома «История России [и её ближайших соседей, ч. 2: От дворцовых 
переворотов до эпохи Великих реформ»], серии «Энциклопедия для детей». Вторая 
половина XVIII века: учеб. пособие для 7–8 классов / гл. ред. М. Аксенова. М.: Аванта+, 
2000.  С. 134–139. Соавт.: Л.И. Демина. 

В.Ф. Залеский и его программа преподавания истории философии права в средней 
и высшей школе // Право: история, теория, практика: сб. ст. и материалов / Брян. гос. 
пед. ун-т им. И.Г. Петровского, Юрид. фак., Каф. правовых дисциплин; редкол.: И.А. 
Тарасова (отв. ред.) и др. Брянск: Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 2000. Вып. 4. С. 196–202.

Развитие сети провинциальных публичных библиотек и массового чтения в России 
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