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Артемьев Алексей Артемьевич  
(ок. 1748 – 1820, Москва) – первый выпускник юридического ф-та ИМУ, чиновник Правления 

ИМУ, ученый, философ, переводчик.  

 Родился в семье священника Новгородской губ. Первоначальное образование Алексей получил в 

разночинской гимназии при ИМУ (поступив в 1755, обучался в ней 9 лет). 30 июня 1764 

«произведен студентом университета» на казенном содержании. В 1767 держал первые экзамены 

по общим предметам юридического ф-та, где слушал лекции немецких профессоров Ф.-

Г.Дильтея, К.Г.Лангера, И.-М.Шадена, к которым в авг. 1767 присоединились «природные 

россияне» Десницкий С.Е. и Третьяков И.А., открывшие в Московском ун-те чтение лекций на 

русском яз.  

В июле 1768 в числе четырех студентов-юристов Артемьев держал экзамены по «универсальной 

положительной юриспруденции и вексельному праву, по юриспруденции натуральной, по 

истории права естественного и римского, наставлениям римского права» и, получив 

положительную аттестацию: «довольного понятия и прилежания, поступков честных» - был 

переведен на следующий курс. В том же году вместе с Иваном Борзовым перевел с латыни (под 

смотрением доктора С.Е.Десницкого) и опубликовал лекции Дильтея «Начальные основания 

вексельного права, а особливо российского, купно и шведского, с прибавлением разных 

российских узаконений, к тому принадлежащих, для употребления в Московском юридическом 

факультете, по удобнейшему способу расположенных» (М., 1768; переизданы в 1772, 1787). 11 

авг. 1770 И. Борзов и А. обратились с прошением об определении их на государственные 

должности в связи с окончанием учения; по мнению экзаменаторов (Ф.-Г. Дильтея, С. Е. 

Десницкого и И. А. Третьякова), на устроенном им экзамене они «отвечали превосходно». 9 

октября 1770 вместе с Иваном Борзовым сдал особый экзамен, назначенный Университетской 

Конференцией, показал «исключительные успехи в юридических науках», получил 

свидетельство «о достоинстве своем» и награжден золотой медалью. 3 ноября 1770 вице-

директор ун-та А.А.Тейльс доложил Университетской Конференции, что Юридический 

факультет подготовил двух юристов – Алексея Артемьева и Ивана Борзова: «Таковое 

награждение сих студентов тем паче нужно для поощрения прочих, в университете 

обучающихся, что хотя из оного более 300 студентов в штатскую и военную службу вышли, 

токмо то были почти все не окончившие надлежащим образом ни одного факультета, и были все 

или взяты указами… или сами о награждении и определении в службу просили… напротив чего 

сии двое могут почесться учение свое совершенно окончившими, понеже им в том факультете 

почти не остается чего делать, и они некоторые в оном курсы неоднократно повторяли». Таким 

образом, Артемьев в 1770, на 15-м году существования Московского ун-та, стал в истории 

юридического ф-та его первым выпускником. 

 Оставался при ун-те до 1772, когда был пожалован в прапорщики и определен в 

монетную пехотную роту (состояла при Монетном дворе в ведомстве Монетной 

экспедиции для сопровождения денежной казны). 17 янв. 1774 произведен в 

подпоручики, а в 1778 по болезни вышел в отставку с чином поручика. 27 февр. того же 

года принят на службу в Московский ун-т на должность цензорского помощника, в этой 

должности был награждаем чинами: 9 сент. 1782 – титулярного советника, 13 нояб. 1786 

– коллежского асессора, 31 дек. 1793 – надворного советника. С 1779 «имел смотрение 

над классами», затем «имел смотрение» над домами ун-та и лазаретом. В 1804 определен 

в экзекуторы ун-та. В 1810 по поручению университетского Совета А. занимался 

«приисканием наемного дома для студентов медико-хирургической академии», для чего 



осматривал дома в ближайших окрестностях. В 1811 был награжден орденом Св. 

Владимира 4-й степ., дававший ему право на потомственное дворянство. В сентябре 1812 

оставался для присмотра за зданиями, когда в Москву вошли французы и начался пожар. 

Профессор Хр.-Ю.-Л. Штельцер, также оставшийся в Москве, был свидетелем гибели 

университетских зданий и оставил весьма нелестный отзыв о поведении Артемьева во 

время пожара («был пьян и бесполезен»). Именным указом от 18 апр. 1816 экзекутор 

ИМУ А. пожалован чином коллежского советника. Получал содержание 600 руб. в год: 

400 руб. штатного жалования и 200 руб. добавочных из экономической суммы ун-та. В 

Докладе Его Императорскому Величеству министра духовных дел и народного 

просвещения 3 февраля 1819 (с Высочайшей резолюцией «Быть посему»), в связи с 

прошением экзекутора Московского ун-та, коллежского советника Артемьева об 

увольнении его «за слабостию и глубокою старостью вовсе от службы», князь Александр 

Голицын сообщает, что попечитель Московского университета князь Андрей Оболенский 

ходатайствует об определении Артемьеву за многовременную и беспорочную службу в 

пансион получаемого им жалования шестьсот рублей». 12 февр. 1819 уволен после 46 

лет университетской службы.  

Артемьев А.А. - представитель первой русской школы права (наряду с С.Е.Десницким), 

созданной его учителем К.Г.Лангером, под влиянием которого приобрел склонность к 

философско-догматическому изучению права. В «Кратком начертании римских и 

российских прав» он «переработал самостоятельно лекции римского и отечественного 

права профессоров Ф.Т.Дильтея и С.Е.Десницкого», что ставит его на первое место среди 

русских исследователей в области историко-сравнительного изучения русского права «в 

видах создания системы права, имеющего под собой историческую почву и 

находящегося в соответствии с действительным состоянием страны». (Г.С.Фельдштейн). 

Научные интересы А. выходили за рамки юриспруденции. Его интересовали и 

философия, и этика. Он хорошо знал иностранные языки, в том числе и древние. Перевел 

с французского книгу афоризмов различных философов «Добродетельная душа или 

Нравоучительные правила, в пользу и научение юношества из древних и новейших 

мудрецов выбранные и на российский язык переведенные подпоручиком Алексеем 

Артемьевым». СПб., 1777 (издатель Х.Ф.Клеэн); 2-е расширенное изд. (М., 1782) 

выпущено Н.И.Новиковым и предназначалось прежде всего мартинистам (масонам). 

Дружил с Е.И.Костровым (1750-1796), чьи переводы отдельных стихов «Илиады» Гомера 

опубликовал после смерти поэта (в журн. «Вестник Европы», № 14-15 за 1811). 
 Его старший брат Иван (1729-1782), по окончании в 1756 Новгородской духов. Семинарии, 

обучался в ИМУ, университетского курса не окончил, перейдя на службу в Сенат (с 1764 по 

1782); действительный статский советник (с 1781), масон. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 136 …о коллеж. асессоре Артемьеве, желающем быть директором 

уч-ща (1813); Оп. 113. Д. 191 О производстве в чины проф. Фишера, Гофмана…, Артемьева (12.6-

3.11.1816), 12 л.; Оп. 116. Д. 125 Об увольнении экзекутора Артемьева и определении на его 

место поручика Вагнера. 1819; РГАДА. Ф. 17. Д. 41. Л. 126-130 (1767). 

Соч.: Первая Демосфенова речь против Филиппа, говоренная в архонство Аристодема в первом 

году его седьмой Олимпиады, а в девятом Филиппова правления. Перевод А.Артемьева. СПб., 

1776; Краткое начертание римских и российских прав с показанием купно обоих равномерно как 

и чиноположения оных историй, сочиненное подпорутчиком Алексеем Артемьевым. М., 

тип.унив., 1777.  

Лит.: Периодические сочинения о успехах народного просвещения. № 32, СПб., 1812, с. 284; 

Митроп. Евгений. Словарь русских светских писателей. Т.I, 1845; Васильчиков А.А. Семейство 

Разумовских. Т. 2. СПб., 1880; Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного 

права в России. Ярославль, 1909, с. 174-177; Пенчко. Документы и материалы… Т. 3 (1960), с. 

361-363, 389-390, 397; Томсинов В.А. Энциклопедия русской юридической мысли: Российские 

правоведы XVIII – начала XX в. // Зерцало: Журнал юридической библиографии. 1997, вып. 2, с. 

20-22; Андреев Ю.А. Лекции по истории Московского университета. 1755-1855. М., изд. МУ, 

2001, с. 88; Серков А.И. Русское масонство 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., 

РОССПЭН, 2001. 



Абрикосов Борис Иванович 

(13(25).8.1877, Москва – 27.4.1942, там же) – присяжный поверенный, предприниматель. 

Потомственный почетный гражданин, из семьи фабрикантов, владельцев конфетных 

фабрик в Москве и Симферополе паевого товарищества «А.И.Абрикосова сыновья» 

(основано в 1880), внук А.И.Абрикосова, сын Ивана Алексеевича (1853-1882). Отец умер 

25 июля 1882, будучи распорядителем VIII группы Всероссийской выставки в Москве, во 

время подготовки павильона своей фирмы, мать, Анна Дмитриевна, умерла десятью днями 

раньше. Борис, потеряв родителей в 5-летнем возрасте, воспитывался в семье своего дяди, 

Николая Алексеевича. По окончании Московской частной гимн. Креймана (обучался в 

ней 11 лет) поступил на юридический ф-т ИМУ, 3 мая 1901 

получил выпускное свидетельство, в октябре того же г. 

завершил испытания в ЮИК (за письменный ответ по 

гражданскому праву «Правоспособность и дееспособность 

физического лица» проф. Л.А.Кассо поставил ему отметку 

«удовлетворительно») и был удостоен диплома 2-й степ. В 1901 

записался в помощники присяжного поверенного окр. МСП 

С.А.Шереметевского (по Москве). С сент. 1901 находился на 

военной службе в качестве вольноопределяющегося в 3-м 

Сумском драгунском полку (на своем содержании), в апр. 1902 

по окончании курса полковой учебной команды произведен в 

младшие унтер-офицеры, в августе сдал экзамены на чин 

прапорщика запаса, 14 сент.уволен со службы, а в окт. 1902 

Высоч.приказом произведен в прапорщики запаса армейской кавалерии. В 1906 зачислен 

в присяжные поверенные и занимался адвокатской практикой до конца 1917. С 1902 

состоял присяжным стряпчим Московского коммерческого суда. В 1911 был кандидатом в 

директора Т-ва братьев К. и С.Поповых. В июле 1914, с началом войны, призван на 

военную службу, определен помощником старшего адъютанта мобилизационного 

отделения Штаба МВО, а в авг. 1917 комиссией врачей 17-го эвакогоспиталя в Москве 

признан негодным к строевой службе (установлено, что с 1911 А. страдает хронической 

желчно-каменной болезнью). Его отлично-ревностная служба по выполнению всеобщей 

мобилизации отмечена медалью ордена Белого Орла (май 1915) и орденом Св. Станислава 

3-й степ. (сент. 1915). После Октября 1917 остался с семьей в Москве, как представитель 

буржуазии подвергался преследованиям советских властей и долгое время не мог найти 

работу. Семья жила на случайные заработки А. и на средства, которые присылала из 

Чехословакии мать его жены, Маргариты Алексеевны, Надежда Николаевна Крамарж, с 

1890 состоявшая во 2-м браке с Карелом Крамаржем (1860-1937), юристом и первым 

премьер-министром независимой Чехословакии (1918-19).  Работал с сент. 1921 по апр. 

1924 юрисконсультом и управляющим делами  на кондитерской ф-ке Моссельпрома им. 

Бабаева (бывшей Абрикосовской), затем в Кредитбюро, юрисконсультом на Московском 

тормозном з-де. С 1937 пенсионер. Похоронен на Новодев.кладб., 4-й уч. 

Жена: Маргарита Алексеевна, урожд. Абрикосова (1883-1928), кузина, дочь Алексея 

Алексеевича А. (1856-1931), по матери, Надежде Николаевне (1862-1936), принадлежала к 

известному купеческому роду Хлудовых.  

Дети:  Мария (1906-1928), Татьяна (1911-1988) – лаборант Боткинской б-цы, Петр (1920-

1998) – выпускник юридического ф-та МГУ (1947), адвокат. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 311. Д. 2 О принятии в студенты (1897); Оп. 77. Д. 3270 Дело 

ЮИК (26.3.1900-3.10.1901); Ф. 142. Оп. 27. Д. 71 Дело о службе пом. прис. поверенного 

Абрикосова Б.И. (22.12.1904-13.2.1906).  

Лит.: LXXV. Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч.суда 1833-

1908 и его современные деятели / под редакц.пред. МКС Н.А.Победоносцева и члена суда 

Т.М.Годзевича. Юбилейное издание. СПб., тов. Р.Голике и А.Вильборг. Звенигородская, 



№ 11. 1909, с. 209; Фоменко С. Абрикосовы. Кондитерская династия с 200-летней 

историей. М., Генеральный директор, 2011. 

Абрикосов Д.П. 

 

Абрикосов Дмитрий Иванович  

(11(23).4.1876, Москва – 4.11.1951, Пало Альто, Калифорния, США) - дипломат, эмигрант.  

Брат предыдущего. Выпускник Московской частной гимн. Креймана (обучался в ней 10 

лет), 2 августа 1894 поступил на естественное отделение физико-математического ф-та 

Московского ун-та, через г. перешел на юридический ф-т; в 1898 студент VII семестра А. 

представил сочинение по истории философии права под назв. 

«Учение Спинозы о праве и государстве в связи с его 

философией» и  был удостоен за него почетного отзыва (Речь 

и отчет ИМУ 12 янв. 1898, с. 207);  в 1899 окончил ун-т с 

выпускным свидетельством, в апреле-мае того же г. 

экзаменовался в Юридической испытательной комиссии при 

ун-те, сдал испытания по всем предметам с отметкой «весьма 

удовлетворительно» и решением ЮИК от 31 мая удостоен 

диплома 1-й степ. В 1900, отбыв воинскую повинность в 

артиллерийской бригаде в качестве вольноопределяющегося,  

поступил на службу в МИД с причислением к Главному 

архиву МИД в Москве. В архиве занимался разбором части 

архива князя Григория Александровича Потемкина-

Таврического. Сдав требуемые для зачисления на службу по 

ведомству МИД, А. в 1902-08 работал переводчиком во Втором политическом отделе  м-

ва. В 1908 назначен вторым секретарем российской миссий в Пекине, а в 1912 - вторым 

секретарем посольства в Токио. В 1914-17 работал в Дальневосточном отделе МИД. В 

1917 – стат. советник, первый секретарь посольства в Токио (ближайший сотрудник посла 

В.Н.Крупенского), а затем - советник русской миссии в Пекине. Рекомендован в Омске 

как кандидатура на пост министра иностранных дел в правительстве Директории и 

Колчака, но от портфеля отказался. В 1919 снова первый секретарь посольства в Токио, 

представлявшего Временное Российское правительство адмирала А.В.Колчака, с 1921, 

после отъезда из Японии Крупенского - поверенный в делах «посольства без 

правительства» (так как большевистское правительство не был признано Японией). В 

Россию не вернулся и в дальнейшем проживал в Токио. Находился в хороших отношениях 

с послами в Японии других стран, что позволяло положительно решать разные вопросы 

для правительства Колчака. Пытался препятствовать официальному признанию Японией 

СССР. С признанием в 1925 Японией СССР продолжал жить там как частное лицо. В 1946 

получил разрешение на выезд из Японии в США Оставил обширные воспоминания, 

охватывающие период с 1876 по 1946, со времени своего рождения и до отъезда из 

Японии. Похоронен на кладбище Альта Месса Мемориал парк (Alta Mesa Memorial Park) в 

Пало-Альто. Детей не имел.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 2 (2.8.1894-2.8.1899); Оп. 77. Д. 2669 (16.4-2.8.1899); Оп. 

513. Ед.хр.  21, 1 т. (Сочинение. 1898). 

Соч.: Revelations of a Russian diplomat: The memoirs of Dmitrii I. Abrikossow. Ed. by George 

Alexander Lensen. Seattle : Washington U.P., 1964; Судьба русского дипломата. М., изд. 

«Русский путь», 2008. 

Лит.: Jelavich Barbara. The Diplomacy of the Russo-Japanese War. by John Albert White; 

Revelations of a Russian Diplomat: The Memoirs of Dmitrii I. Abrikossow. by George 

Alexander Lensen // «Slavic Review», Vol. 24, No. 3 (Sep., 1965), pp. 534-536; Макдоналд Д. 

(проф. Ун-та Висконсин-Мэдисон, США). «Мыслящие миры» Дмитрия Абрикосова // 

Судьба русского дипломата. М., изд. «Русский путь», 2008, с. 7-15; Сорокина М.Ю. К 

истории публикации мемуаров Д.И.Абрикосова. От научного редактора // Там же, с. 16-



21; Абрикосов Д.П. Абрикосовы в Дубах. Дом для большого семейства // Маяк (г. Пушкин 

МО). 2018, 6 июня, № 41. 

 

Абутков Алексей Владимирович (Alejo Abutkov)  

 (28.2(12.3).1875, с. Чеботаевка Буинского у. Симбирской губ. – 25.8.1945, Хенераль 

Альвеар, Аргентина) – чиновник ведомства Министерства финансов, композитор, педагог. 

Из дворян Симбирской губ.: один из 5 сыновей помещика, отставного подпоручика А. 

Владимира Николаевича. Получив воспитание в Симбирской гимн., 25 июня 1892 

поступил в Московский ун-т, в октябре 1896 окончил юридический ф-т с дипломом 2-й 

степ. В конце 1897, отбыв воинскую повинность,  вступил 

в службу по ведомству М-ва финансов, в 1899-1903 

состоял на службе в III отделении Деп-та окладных сборов 

МФ помощником столоначальника. В 1901 губернский 

секретарь, жил в С.Петербурге на Офицерской ул., в д. 37; 

в 1903 коллежский секретарь; в 1913 надворный советник, 

на службе в том же Деп-те; одновременно в справочнике 

«Весь С.-Петербург на 1913» значится свободным 

художником, регентом: в 1907 он окончил Санкт-

Петербургскую консерваторию, где занимался под 

руководством Н.А.Римского-Корсакова и А.К.Глазунова, 

после краткого пребывания в Берлине, где изучал 

оркестровку, его назначили преподавателем фортепиано, 

гармонии, контрапункта и фуги в Императорской хоровой 

капелле Санкт-Петербурга. После октября 1917 переехал в 

Симбирск, там вскоре стал директором Народной консерватории, но после установления 

советской власти в этом городе 12 ноября 1919 арестован по обвинению в антисоветской 

деятельности, но пробыл в тюрьме 5 дней.  В 1922 ему удалось эмигрировать сначала в 

Болгарию, в Варне  он вступил в «Ассоциацию болгарских преподавателей музыки». 

Оттуда переехал во Францию, чтобы затем с драматическо-музыкальной театральной 

труппой направиться в Латинскую Америку.  

В марте 1923 А. обосновался в Буэнос-Айресе, откуда как руководитель русской оперной 

и балетной труппы гастролировал в Уругвае и Чили. В Буэнос-Айресе вступил в 

«Ассоциацию оркестровых педагогов». В сентябре 1924 он приобрел участок земли в 

поселке Карменса департамента Хенераль Альвеар (на юге провинции Мендоса). В 1928 в 

городе Хенераль Альвеар А. организовал консерваторию «Шуберт», где был 

единственным преподавателем и за 15 лет воспитал около 200 музыкантов. В Аргентине 

он был известен под именем Алехо. Творческое наследие А. включает в себя около 400 

произведений. Он сочинял симфоническую, хоровую, камерную музыку. В настоящее 

время в Аргентине его музыку пропагандирует мужской вокальный ансамбль «Абутков», 

которым руководит профессор истории музыки Диего Боскет. 2 июня 2014 этот ансамбль 

с успехом выступил перед коллективом преподавателей и студентов юридического ф-та 

МГУ. 

 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 306. Д. 21 О принятии в студенты (25.6.1892-7.10..1896); Оп. 

77. Д. 1799 (2.3.1896-7.9.1897). 

 

Лит.: Малинина Г.М. Алексей (Алехо) Владимирович Абутков: повороты судьбы // Шире 

круг (Журнал для соотечественников и о соотечественниках). Вена, Австрия. 2011, № 4; 

Nadia Koval http://es.rbth.com/articles/2012/04/16/abutkov_renace_en_la_argentina_16861; 

http://www.law.msu.ru/node/30619 

 

http://es.rbth.com/articles/2012/04/16/abutkov_renace_en_la_argentina_16861


Авакимов Иван Артемьевич (Оганес Арутюнович) 

(17(29).11.1880, Грозный Терской обл. – 26.1.1953, Аржантей, Франция) – адвокат, 

общественный деятель русской эмиграции. 

Из мещан г. Грозного, армяно-григорианского 

вероисповедания. Обучался 1 год во Владикавказской гимн., 

затем 6 лет – в  Бакинской имп. Александра III гимн. (окончил 

ее в 1903 со сред.баллом 3,5), в авг. 1903 по экзамену принят в 

Московыйский ун-т на юридический ф-т (мать к этому времени 

уже жила в Москве). В начале 904 студент 1-го курса А. уволен 

за невзнос платы, но в 17 февр., после оплаты осеннего 

полугодия 1903, принят вновь. В дек. 1906 уволен как 

«незаписавшийся на слушание лекций и невнесший плату» (25 

руб. за осеннее полугодие), в окт. 1907 погасил недоимку и 

принят вновь в ун-т. Окончил ИМУ в мае 1909, сдав 

госэкзамены в ЮИК по плану для специалистов по 

гражданскому праву. Сочинение его проф. Л.А.Кассо оценил 

как «весьма удовл.»,  однако по итогам гос.экзаменов ЮИК 

удостоила его диплома 2-й степ. А. уехал  в Грозный, не дожидаясь  изготовления 

диплома, в июне 1909 записался в помощники присяжного поверенного при  

Владикавказском ОС (по г. Грозному), занимался до ликвидации присяжной адвокатуры 

большевиками преимущественно гражданскими делами, не открывая  своего адвокатского 

кабинета. Был гласным Грозненской городской думы последнего предреволюционного 

созыва. Октябрьскую революцию не принял, после установления советской власти на Сев. 

Кавказе эмигрировал сначала в Константинополь, а в 1923 перебрался в Париж. Там давал 

уроки русского языка, вступил в Союз русских адвокатов,  выступал с докладами на 

исторические темы в Союзе казачьих войск в Париже (1938). Автор воспоминаний, 

публиковался в газете «Русская мысль». В 1938 издал в Париже со своим предисловием 

знаменитую «Записку императору Николаю II» Дурново Петра Николаевича (1842-1915), 

быв. министра внутр. дел в кабинете С.Ю.Витте, члена Гос.совета и сенатора. Дурново 

незадолго до 1-й мировой войны, 14 февр. 1914,  предостерегал Николая II от выступления 

против Германии, полагая, что эта война будет гибельной для монархии и Российской 

Империи. А. похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Соч.: Предисловие // Записка П.Н.Дурново. Париж, изд. И.А.Авакимов, п. 1938, с. 1-5. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 5 (17.7.1903-25.1.1912); Оп. 77.Д. 6074 (21.3-21.12.1909) 

Лит.: Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биограф.словарь /под общ.ред. 

Л.Мнухина, М.Авриль, В.Лосской. В 3 томах. М., Наука, Дом-музей М.Цветаевой, 2008-

2010. Т. 1, с. 13. 

 

Авдиев Игорь Всеволодович 

(3(15).8.1872, Одесса – 15.9.1945, Париж) – адвокат, земский деятель в России и русском 

зарубежье. 

Потомственный дворянин, внук надв. советника, старшего учителя Харьковской гимн. 

Василия Петровича А. (1809-п.1865), происходившего из священников, выслужившего 

дворянство и внесенного в 1844 в 3-ю ч. ДРК Харьковской губ., сын титул. советника 

Всеволода Васильевича А. (1836–1902), выпускника юрфака Харьковского ун-та (1859). 

Отец – быв. чиновник хоз. Деп-та МВД, в 1875,  получив место старшего нотариуса в 

Елисаветградском окружном суде (Херсонской губ.), переехал с женой, Сомлевой Марией 

Ивановной, и сыном к месту службы, через несколько лет купил дом в Соборном пер. 

Елисаветграда, до конца жизни служил нотариусом, умер в чине стат. советника. Игорь 

родителями был отдан сначала в местное реальное уч-ще, через год переведен в 

Елисаветградскую классическую гимн., а через 8 лет с «похвальным» аттестатом  

поступил в 1891 на юридический ф-т Московского ун-та. Состоял во время учебы в ун-те 



в херсонском землячестве. Окончил курс ун-та в 1895 с 

дипломом 1-й степ. (представил сочинение на тему: «Права и 

обязанности общественных классов народонаселения России 

по Уложению царя Алексея Михайловича», получившее 

отметку «весьма удовлетворительно») и поступил на службу в 

Московский окружной суд младшим кандидатом на судебную 

должность, определен в V гражданское отделение суда. 

Неоднократно командировался в города Московской губ. в 

качестве казенного защитника. В 1896 вышел в отставку и 

был зачислен в адвокатуру помощником присяжного 

поверенного Шатковского Михаила Романовича, состоял  

членом консультации помощников присяжных поверенных 

при Московском съезде мировых судей, а в 1900 зачислен в 

присяжные поверенные и одновременно – в присяжные 

стряпчие МКС.  Кадет, в 1905 вступил в Партию народной 

свободы при ее основании, был избран членом комиссии Тверского района. В 1912 член 

Русского фотографического общества, Российского общества «Турист», Общества 

собирателей почтовых знаков, член Общества вспомоществования недостаточным 

ученикам 7-й Московской мужской гимн. В 1914 находился в Германии, смог 

возвратиться в Москву лишь в октябре  того же года, по возвращении начал работать во 

Всероссийском Земском союзе. В июне 1915 назначен заведующим отделом 

пожертвований и в этом качестве вошел в состав уполномоченных Главного комитета 

ВЗС, состоял также уполномоченным отдела помощи военнопленным. После Февральской 

революции выбран гласным Тверской районной думы в Москве. В 1918 ушел с 

занимаемых постов из-за преследований большевиков. Осенью 1918 уехал в Одессу, где 

также работал в Земсоюзе. После занятия города большевиками, 26.01.1920, 

эвакуировался в Болгарию. Работал в Земсоюзе в Варне и Софии. Вошел в Софии в 

местную группу Партии народной свободы, исполнял обязанности секретаря этой группы, 

был членом Национального комитета. Весной 1922 уехал в Германию, где в Берлине в мае 

1923 поступил на службу в Земский союз. Осенью 1924 переехал в Париж. Правитель дел 

Русской нормальной консерватории в Париже. С 1925 жил в пригородах Парижа: сначала 

в Монтрее, с 1926 в Венсене. В 1927 член ревизионной комиссии Союза русских 

адвокатов в Париже. С 1929 член, с 1933 и до кончины член совета (правления) 

Объединения русских адвокатов во Франции, в 1931-32 председатель его ревизионной 

комиссии. Филателист. Масон, состоял в ложах «Великий Свет Севера» (Берлин, 1923), 

«Гермес» (Париж, 1926-36) и «Астрея» (Париж, 1930-е). Похоронен на кладбище в Сен-

Женевьев-де-Буа. 

Жена: (с 18.9.1896) Шиллинг Мария Георгиевна (15.8.1869 – н.р. 1917), владелица 

портновского заведения дамского платья в Москве;  Нина (р.14.1.1896-?), воспитанница 

студии Художественного театра; Всеволод (1898-1977), один из создателей Института 

востоковедения, крупный специалист по истории Древнего Востока, лауреат Госпремии 

СССР. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 305. Д. 3 (1891-9.10.1895); Оп. 77. Д. 1537 (23.3-23.9.1895); Оп. 

513. Ед.хр. 39 (Соч.); РГАЛИ, ф. 1464, оп. 1, д. 610. 

Некролог: Русские новости. Париж. 1945, 19 окт., № 23. 

Лит.: Серков А.И. Русское масонство 1773-2000. Энциклопедический словарь. М., 

РОССПЭН, 2001, с. 38-39. 

 

 

Аверкиев Владимир Степанович 

(6(18).2.1868, Симферополь Таврической губ. – н.р. 7.12.1930) – адвокат, присяжный 

стряпчий, предприниматель. 



Из потомственных дворян Таврической губ., сын Стефана Ивановича и Надежды 

Михайловны Аверкиевых, состоявших в родстве с 

защитником Севастополя Иваном Аверьяновым (погиб на 6-м 

бастионе в авг. 1855). Владимир обучался в гимназиях 

Симферопольской (7 лет), Екатеринославской (2 года) и 

Феодосийской (3 года), которую и окончил 4 июня 1891. В 

авг. 1891 зачислен по экзамену на юрид. ф-т Моск. ун-та. В 

апреле-мае 1895 сдал госэкзамены в ЮИК, представил 

профессору кафедры истории русского права П.Н.Мрочек-

Дроздовскому сочинение «Права и обязанности классов 

русского общества по Уложению царя Алексея 

Михайловича», которое оценено было как 

удовлетворительное, и 4 окт. 1895 получил диплом 2-й степ. 

(для первой степени не доставало трех отметок «весьма 

удовл.»). В том же году вступил в сословие адвокатов, 

приписавшись помощником к присяжному поверенному Ивану Ивановичу Тарасову, 

одновременно зачислился в присяжные стряпчие МКС. По завершении 5-летней 

стажировки в 1900 был зачислен в присяжные поверенные окр. МСП. Тогда же с женой 

Елизаветой Александровной снял квартиру в доме № 13 на Солянке (знаменитый «Дом с 

атлантами»), принадлежавшем потомственным почетным гражданам из старообрядцев, 

братьям Алексею, Дмитрию и Петру Алексеевичам Расторгуевым, среди которых 

особенно выделялся своей благотворительной деятельностью Дмитрий Алексеевич (1855 

– п. 1917). После покупки этого дома в 1909 сахарозаводчиком  Харитоненко Павлом 

Ивановичем (1852-1914) супруги Аверкиевы остались в этом доме и жили в кв. № 4 и 

после октябрьского переворота. А., накопивший опыт работы как адвокат-цивилист, с 

начала 1910-х стал заниматься юрисконсультской работой в ряде торговых и 

промышленных товариществ и фирм, в том числе в Торг.доме Карла Фаберже (1846-

1920), в Моск. отделении которого даже получил должность содиректора. 16 ноября 1916, 

в трудное военное время, Карл Фаберже в качестве меры предосторожности организовал 

АО, пригласив в акционеры адвокатов В.С.Аверкиева (Москва) и Сергея Семеновича 

Бызова  (Петроград) – содиректоров,  доверенных Отто Бауэра и Андреа Маркетти (им 

принадлежала 21 акция стоимостью 90 тыс.руб., сам Карл оставил за собой 548 акций 

(стоимостью 2 млн 350 тыс. руб.),  а 700 тыс. руб. выделил четырем сыновьям. После 

закрытия фирмы в 1918 и бегства Карла Фаберже (под видом курьера) за границу, А. с 

Отто Бауэром и Андреа Маркетти, также директорами правления Т-ва, вошел в комиссию 

по ликвидации имущества фирмы. Часть оставшихся в московском магазине ювелирных 

украшений вместе с ценниками он спрятал в перекрытиях между полом и потолком своей 

квартиры, где они оставались в неприкосновенности до 1990, когда были найдены в ходе 

реконструкции дома № 13 на Солянке (экспертами несколько десятков изделий фирмы 

К.Фаберже были оценены более чем в триста тысяч руб.). После декабря 1917 адвокат А. 

остался без работы, перебиваясь случайными заработками. В октябре 1922, когда была 

открыта Моск. коллегия защитников, он не вошел в ее первый состав, поэтому некоторое 

время работал юрисконсультом в московском «Машинотресте». В 1924 был зачислен в 

члены МКЗ, но службу в «Машинотресте» не оставил. В 1927 был арестован органами 

НКВД, но вскоре освобожден без предъявления обвинения. В 1929 был арестован по делу 

Промпартии. О дальнейшей его судьбе сведений нет.  

Жена: (с 1899) Елизавета Александровна.   

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 305. Д. 4 (18.7.1891-4.10.1895); Оп. 77. Д. 1538 (22.3-4.10.1895); 

Оп. 513. Ед. хр. 45 (окт. 1895). 

Лит.: Марина Лопато, Геза фон Габсбург. Фаберже: придворный ювелир. СПб., ГЭ, Фонд 

искусства Фаберже. 1993, с. 28. 

 



Авинов Андрей Николаевич 

(1(13).2.1884, Тульчин Брацлавского у. Подольской губ. - 16.7.1949, Нью-Йорк) - 

дипломат, путешественник, директор музея Карнеги (США).  

Происходил из старинного дворянского рода Овиновых. Внук 

адмирала А. Александра Павловича (1786-1854) и поэта 

Владимира Ивановича Панаева (1792-1859), директора 

канцелярии Министерства императорского двора, сын 

генерала А. Николая Александровича (1844 – 1911) и 

А.В.Панаевой (в браке с 1854). Отец, потомственный военный, 

получив воспитание в Пажеском корпусе и вступив в 1862 в 

службу прапорщиком Л.-гв. Преображенского полка, принял 

участие в военных кампаниях (подавление польского мятежа 

1863-64 и Хивинский поход русской армии 1873) и уже в 

феврале 1878 был произведен в полковники, а 27 апр. 1880 

женился на дочери тайного советника Лукьянович Александре 

Николаевне (? – 1933).  В дальнейшем, продвигаясь по 

служебной лестнице от командира 12-го стрелкового батальона (с 1880 в Немирове, а с 

1883 – в Тульчине, где родились сыновья) и командира  122-го Тамбовского пехотного 

полка (с 1887 по 1892 в Харькове, где родилась дочь Елизавета) и до самой отставки в 

1901 в чине генерал-лейтенанта, Николай Александрович переезжал из города в город 

вместе с семьей, уделяя воспитанию детей немало личного внимания. В 1893, когда он 

получил под командование Туркестанскую стрелковую бригаду и вынужден был 

отправиться в Ташкент, только что переживший эпидемию холеры 1892, он забрал туда 

жену и троих детей, но уже через год отправил их на Полтавщину, где Николай поступил 

в Немировскую гимназию, а Андрея, зачисленного по Высоч.повелению в пажи-

кандидаты, дядя его, генерал-от-инфантерии Сергей Александрович А. (1831-1906), 

забрал в Петербург для обучения в Пажеском корпусе. В связи с назначением отца 

начальником Финляндской стрелковой бригады (с 18 февр. 1898) Николай и Андрей  были 

переведены в Гельсингфорскую Александровскую гимн. Андрей продолжил обучение в 

Киевской гимн. (выпущен с золотой медалью), в 1902 поступил в Московский ун-т. После 

зачисления в студенты юридического ф-та по прошению был переведен в университетское 

отделение ЛЦН и через 3 г., успешно сдав испытания в ЮИК при ИМУ, получил диплом 

1-й степ.  По окончании ун-та жил в Петербурге. Служил помощником статс-секретаря 

Прав. Сената (1905-11); работал с корреспонденцией русских эмигрантов, 

подозревающихся в революционной деятельности за границей. С 1911 - камер-юнкер 

Высоч. Двора. Действительный член РЭО (с 1907). В период Первой мировой войны 

занимался закупками амуниции, медикаментов и продовольствия для Земского союза; в 

1916 по командировке Союза совершил первую поездку в США. В сентябре 1917 вновь по 

командировке Земского союза отправился в США и в Россию уже не вернулся. Тогда же 

стал официальным представителем Временного правительства в Вашингтоне. Участник 

Версальского конгресса (1919). Жил в Вашингтоне, затем - в Лонг-Айленде (штат Нью-

Йорк), с 1922 - в Питтсбурге. Работал хранителем Отдела энтомологии (1922-26) в Музее 

Карнеги в Питтсбурге; в 1926-45 директор Музея.  

    Известный натуралист (лепидоптеролог) и коллекционер, в детстве начал 

коллекционировать и изучать бабочек. Летом 1908 с этой целью предпринял экспедицию 

на Памир. Между 1908 и 1914 организовал сорок две трансазиатские экспедиции (Индия, 

Тибет, Гималаи, остров Цейлон, Туркестан), участниками которых были энтомологи 

Н. М. Романов, А. Г. Якобсон, М. С. Мамаев и другие. Открыл и описал ряд неизвестных 

ранее видов бабочек. Был избран корреспондентом Императорского Русского 

географического общества (награжден золотой медалью Общества), Лондонского 

энтомологического общества, энтомологического общества Нью-Йорка. В 1931-40 

организовал пять научных экспедиций на Ямайку. 



     Систематического художественного образования не получил; с детства увлекался 

живописью и рисунком, в дальнейшем параллельно с научной деятельностью успешно 

проявил себя в изобразительном искусстве: писал пейзажи, выполнял зарисовки бабочек в 

экспедициях; много работал в технике акварели. Член (с 1902) и экспонент Московского 

товарищества художников (1904, Москва; 1905, Петербург). Исполнял натуралистические 

зарисовки цветов, бабочек, птиц для журналов «Country Life», «Century Magazine», «Asia», 

«Carnegi Magazine». Выполнил более 250 рисунков для атласа «Wildflowers of Western 

Pennsylvania and the Upper Ohio Basin» («Дикорастущие цветы Западной Пенсильвании и 

бассейна верховий реки Огайо») и атласа экзотических пейзажей и растений Гималаев и 

Бермуд. Создал иллюстрации к книге «Волшебная птица Джомолунгмы» С. Ноеля (1931). 

Оформил «Русский класс» в Питтсбургском университете (1938). Разрабатывал рекламу 

для компаний «Colgate» и «Chevrolet». Автор ряда портретов (С. В. Рахманинов, 1945), 

символико-мифологических композиций («Рождение атлантов»), «мистических» 

пейзажей, обширного цикла эротической графики. Член Питтсбургского акварельного 

общества художников и Американской федерации искусства. В 1921 получил приз нью-

йоркского акварельного клуба за большую серию рисунков Тибета. Провел персональные 

выставки в Нью-Йорке (1921, 1947). Преподавал на кафедре изящных искусств в 

Питтсбургском ун-те, Институте Карнеги; читал лекции по русскому, персидскому, 

фламандскому искусству, выступал с циклом лекций «Природа в искусстве». Член 

Пушкинского комитета в Нью-Йорке (1937), занимавшегося мероприятиями в память 100-

летнего юбилея со дня гибели А. С. Пушкина. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 7 О принятии в студенты (14.7.1902-1905); Оп. 316. Д. 7 

Дело ЮИК (1905) 

 

Авинов Николай Николаевич 

 (26.3(7.4).1881,  м. Немирово Брацлавского у. Подольской губ. – 10.12.1937, Москва) – 

специалист по финансовому праву, государственный и 

политический деятель. 

Старший брат предыдущего,  Николай первоначально обучался в 

Немировской гимн., после перевода отца на службу в 

Финляндию, продолжил образование в Гельсингфорской 

Александровской гимн., с  ее Аттестатом зрелости (от  26 мая 

1899 за № 140) в авг. 1899 поступил на физ.-матем.ф-т СПб. ун-

та, со 2-го курса перевелся на юрид. ф-т, где прослушал лекции 

трех семестров, в янв. 1902 перешел в ун-т Св. Владимира 

(Киевский), а 11 марта 1902 в числе всех студентов 2-го курса 

всех ф-тов ИСВУ (за исключением ист.-фил.) за участие в 

беспорядках оставлен на 2-й год. 26 августа 1902, в связи с 

переездом родственников в Москву, переведен в Московский ун-

т на юридический ф-т, где уже в мае 1903, будучи студентом 4-го семестра, подал ректору 

прошение о допуске к экзаменам в ЮИК до зачета полных 8 полугодий. На прошении 

этом декан ф-та проф. Алексеев А.С. написал: «Авинов Николай по всем предметам 

испытания получил высшую отметку, представленные же рефераты на практических 

занятиях обнаруживают развитие юридического мышления и основательные сведения в 

области главным образом публичного права. Ходатайство г. Авинова заслуживает 

полного внимания». Ходатайство поддержал и ректор, а товарищ министра нар. 

просвещения в авг. 1903 «признал возможным разрешить студенту Ник. Авинову держать 

экзамены в ЮИК будущего 1904 г., …на правах экстерна». В 1904-05, по воспоминаниям 

студента Марка Вишняка, А., готовясь к госэкзаменам, был ассистентом у приват-доцента 

Ф.Ф.Кокошкина, руководившим практическими занятиями по государственному праву, по 

рекомендации которого позже составил на основании 30 книг обзор «Государственно-



правовое положение Финляндии», который был  опубликован во 2-м выпуске «Книжном 

обозрении» за 1909 (с. 5-13). 

Только весной 1906 Николаю удалось успешно проэкзаменоваться в ЮИК при ИМУ, 

которая в заседании 25 мая удостоила его диплома 1-й степ. Вместо дипломного 

сочинения А. представил в ЮИК список рефератов и печатных трудов, а также свои 

труды в количестве 7 книг и тетрадей.  7 мая 1906 проф. финансового права И.Х.Озеров 

подал декану ф-та ходатайство об оставлении А. при ун-те по своей кафедре, указав, что 

А. «…успел зарекомендовать себя прекрасным работником в области финасового права, 

представившим несколько работ, из которых видно его умение обращаться с материалом, 

знакомство с литературой, а также на своих занятиях в университете обнаружил  

выдающиеся способности…, трудолюбие и любовь к науке. В лице его наука приобретет 

полезного работника». 13 мая юридический ф-т поддержал ходатайство И.Х.Озерова, а 13 

сент. 1906 управляющий МУО разрешил оставить А. при ун-те для приготовления к 

профессорскому званию по кафедре финансового права на 2 года (без содержания). После 

сдачи магистерских экзаменов А. был утвержден приват-доцентом ИМУ по кафедре 

финансового права.  

     Преподавая финансовое право, А. одновременно работал над вопросами поземельного 

обложения, кадастра, местных финансов; для изучения земских финансов работал в 

архиве Деп-та окладных сборов МФ. Во время службы в 1-м Деп-те Прав. Сената, он 

провел наложение оценочных норм на земельное имущество Темниковского у. 

Тамбовской губ., ознакомился с работой оценочно-статистических бюро целого ряда 

губернских земств: Петербургского, Ярославского, Казанского, Орловского, Курского, 

Полтавского, Харьковского, Тамбовского и Рязанского. С 30 марта 1911 по предложению 

Учебного комитета принят в Моск. коммерч. ин-т преподавателем «оценочное дела», в 

дальнейшем, до осени 1918, читал курсы «Местные финансы» и «Организация местного 

управления», а также преподавал экономическую географию; в 1912-15 преподавал на 

курсах местного самоуправления при Народном ун-те Шанявского. 7 марта 1916 

произведен в надворные советники. На основании Декрета СНК РСФСР от 1 окт. 1918 «О 

некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и учебных 

высших заведений Российской республики» переведен в состав профессоров МКИ (с 1 

окт. 1918), в 1919 национализированного и переименованного в Московский ин-т 

народного хозяйства (МИНХ) им. К.Маркса.  В сент. 1923 на основании постановления 

научно-политической секции Главного Ученого Совета А. был «отведен от преподавания» 

на экономическом ф-те МИНХа. В 1920-24 профессор А. преподавал студентам 

Лесотехнического (Лесного) ин-та «экономику в деревообрабатывающей 

промышленности и торговле», а в Промышленно-экономическом ин-те - «оценочное 

дело». В 1921 избран в правление Московской комиссии по улучшению быта ученых 

(МосКУБУ), возглавил в ней жилищную секцию, вошел от МосКУБУ в состав правления 

Центрального дома ученых ЦЕКУБУ (на Пречистенке). В 1920-х жил на Поварской, д. 78, 

кв. 2. С 1 нояб. 1927 профессор МИНХ им. Г.В.Плеханова (быв. ин-т К.Маркса, 

переименован в 1924), с 20 февр. 1928 – сверхштатный профессор, преподавал 

политэкономию, экономическую географию. 20 марта 1928 в заседании научно-

политической секции ГУС его кандидатура на должность профессора «отведена» (без 

указания мотивов) и с 1 сент. 1928 А. отчислен из ин-та.  В 1928 – консультант 

финансовой секции Института эконом. исследований НКФ СССР (жил на ул. Воровского, 

д. 18, кв. 20).  

     Научно–педагогическую деятельность активно совмещал с общественной и 

политической: 14 апр. 1915 избран членом Моск. городской управы, в которой заведовал 

отделом касс и городских сборов), получал содержание 9000 руб.  В годы 1-й Мировой 

войны служил управляющим делами Особого Совещания по продовольствию при 

ведомстве земледелия и землеустройства, где одним из его помощников был юрист СПб. 

Ун-та Зайцев К.И. (впоследствии архимандрит Константин), был уполномоченным отдела 



финансово-статистического учета и отдела эвакуации Глав. Ком-та Всероссийского 

земского союза помощи больным и раненым воинам (ГК ВЗС). В начале марта 1917 А. 

вместе с присяжным поверенным и приват-доцентом юридического ф-та ИМУ 

В.Н.Шретером  вошел в Особое совещание по реформе местного управления и 

самоуправления под председательством С.М.Леонтьева. Начав работу 25 марта, 

совещание выработало к октябрю основные проекты, которые и были утверждены 

Временным правительством. В число проектов входили: устройство волостного земства, 

волостных финансов и наказ по выборам в волостное земство; реформа земского 

избирательного права, наказ по земским выборам, изменение земского Положения, 

учреждение банка городского и земского кредита; введение земств в краях и губерниях 

Российской республики; поселковое управление и наказ по выборам поселковых гласных; 

положение о милиции, об административных судах и комиссарах, и т.д. 

Кадет (с 1907).  

На заседании Особого совещания 26 марта для разработки Проекта Положения об 

админ.судах была создана комиссия под председательством Н.И.Лазаревского, одного из 

лучших специалистов в области судебного контроля в управлении. В ее состав вошли 

Н.Н.Авинов, И.А.Блинов, А.А.Боголепов и А.М.Кулишер, известные своими трудами по 

проблемам местного управления и админ.юстиции. 30 марта комиссия приступила к 

работе. 

С 26 марта 1917 – председатель комиссии по волостному и поселковому управлению в 

составе МВД Временного Правительства, с 17 марта по 2 августа 1917 – товарищ 

министра внутр. дел (во время службы в ГК ВЗС и Временном правительстве жил в 

Петрограде в д. 7 по Надеждинской ул, в Литейной части). Как автор закона о выборах в 

земские и городские учреждения (1917), с 7 августа 1917 был назначен председателем 

Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии («Всевыборы»), 

руководил ходом подготовительных мероприятий и выборным процессом. 14 ноября 

отчитался на заседании членов быв. Врем. пр-ва, а 17 ноября в газетах было опубликовано 

воззвание об открытии УС 28 ноября 1917. После октябрьского переворота решением 

новой власти 23 ноября члены «Всевыборов» - кадеты и правые эсеры – «за саботаж» 

(отказ сотрудничать с большевистским СНК) были арестованы, после чего А. содержался 

4 дня под арестом в Смольном, был допрошен пред. военно-следственной комиссии при 

Петроградском ВРК П.А.Красиковым и М.С.Урицким, 27 ноября освобожден. На след. 

день с поста председателя был смещен вместе со всем составом «Всевыборов», а на его 

место назначен комиссар СНК М.С.Урицкий. В начале 1918 заведовал частным 

учреждением Кооператопа на Поварской; 30 июля 1919 принят на воинский учет при 

военкоме по топливным организациям (в армии прежде не служил); жил в Москве, в 

принадлежавшем жене особняке на Воздвиженке (ей также принадлежал дом № 32 в 

Трубниковском пер.); был дружен с двоюродным братом своей жены, сыном профессора 

юридического ф-та князя Евгения Николаевича Трубецкого, выпускником историко-

филологического ф-та ИМУ (1912) князем Сергеем Евгеньевичем Трубецким (1890-1949), 

который называл его «Ника». Эта дружба послужила основанием для ареста Авиновых 

Н.Н. и М.Ю. в 1920 по делу антисоветского «Национального центра», члены которого 

якобы проводили в особняке Марии Юрьевны встречи, но оба были вскоре освобождены 

за непричастностью к организации, сам же Трубецкой С.Е. был в янв. 1920 арестован, 

Верховным трибуналом РСФСР приговорен к высшей мере социальной защиты, но 

расстрел был заменен 10 годами строгой изоляции, а в 1922 ему был разрешен выезд за 

границу вместе с проф. Ильиным И.А. и др. В 1931 А. вновь арестован, приговорен к 3 

годам ИТЛ. В мае 1934, после освобождения из лагеря, приговорен к 3 годам ссылки, в 

октябре дано распоряжение об отсрочке его выезда из Москвы и пересмотре дела. После 

отмены высылки работал по договорам экономистом-статистиком в Политехническом 

музее и Главмаслопроме. Арестован 26 нояб. 1937 по групповому делу, по обвинению в 



контрреволюционной агитации осужден 5 декабря тройкой при УНКВД по Московской 

обл., 10 декабря расстрелян на Бутовском полигоне. Реабилитирован в 1989. 

Жена: (с 14.5.1906) Мария Юрьевна (1882-1975), дочь Юрия Александровича 

Новосильцева (1853-1920), кандидата прав ИМУ (1874), земского деятеля; московская 

домовладелица, в 1908-17 член совета Московского дамского попеч-ва о бедных. В 1938 

арестована, выслана из Москвы. В 1940 находилась в Джамбулской области (Казахстан), 

оттуда она писала жене академика В.И.Вернадского Наталье Егоровне. Перед Великой 

Отечественной войной ей разрешено было переехать в г. Зубцов Калининской обл., во 

время оккупации зимой 1941-42 ей удалось перебраться во Францию, оттуда в США. 

Составитель альманаха «У золотых ворот», издававшегося в 1957 литературно-

художественным кружком в Сан-Франциско. М.Ю. состояла в родстве с известнейшими 

дворянскими родами: Муромцевыми, Демидовыми, Трубецкими и Щербатовыми. 

Соч.: Граф М.А.Корф и земская реформа 1864 г.: Из истории составления Положения о 

земских учреждениях 1864 г. // Русская мысль. 1904, кн. II, с. 94-111; То же. Отд.изд. М., 

1904. 20 с.; К вопросу о взаимных отношениях губернских и уездных земств. Саратов, 

Изд. «Саратовской земской недели», 1904 (88 с.); Опыт программы систематического 

чтения по вопросам земского самоуправления. М. 1905 (26 с.); Земское самоуправление и 

земское хозяйство // Критическое обозрение. 1908, вып. IV; Государственно-правовое 

положение Финляндии. Обзор // Там же. 1909, вып. II, с. 5-13; Местное самоуправление 

[Отд. оттиск]. М.,1912 (20 с.); Главные черты истории законодательства о земских 

учреждениях (1864-1913 гг.) // Юбилейный земский сборник / Под ред. Б.Б.Веселовского и 

З.Г. Френкеля. СПб., Изд. Т-ва О.Н.Поповой, 1914, с. 1-30; О мерах к улучшению 

городских финансов / соавт.: П.П.Гензель, А.А.Соколов. ВСГ, муниц. бюро, фин. отдел. 

М., 1918. 

Архив:  ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 8 (26.8.1902-5.9.1906) СФ; Оп. 77. Д. 4661 (1.3-

5.9.1906); Оп. 84. Д. 343 Об оставлении при ун-те (7.5-16.11.1906); Ф. 417. О. 4. Д. 5 Дело 

штат.преподавателя МКИ (5.9.1906-17.7.1928); ГАРФ. Ф. 102. Особ.отдел. 1898. Д. 3. Ч. 

150. 

Лит.: Вишняк М.В. Дань прошлому. Н.-Й., 1954; Лаптева Л.Е. Земские учреждения в 

России. М., 1993; Всероссийское Учредительное собрание: Энциклопедия / автор-

составитель Л.Г.Протасов. М., Полит.энциклопедия, 2014, с. 9. 

 

Авсаркисов Михаил Парсаданович  

(3(15).9.1878, Кутаис – после 1935) – экономист-кооператор, общественный и 

политический деятель.  

      Из мещан армяно-григорианского вероисп., сын торговца 

купца 2-й гильдии Парсадана Яковлевича А. и жены его Дарьи 

Ивановны в Кутаисе. Михаил 9 лет учился в Кутаисской 

классической гимн., отличные успехи показал в логике, 

немецком и французском языках, получив «5», по остальным 

предметам имел твердые четверки (Атт. № 181 от 11 июня 

1897). 29 июня 1897 выслал из Кутаиса прошение «приписать 

меня к числу слушателей первого семестра 

медицин.факультета», представив при нем подлинное 

свидетельство о принадлежности к купеч.сословию 2-й 

гильдии № 144 от 23 дек. 1896, а также копию свидетельства № 

192 от 1 февр. 1897 из Кутаисской город.управы, что отец его 

«житель Кутаиса Парсадан Яковлев Авсаркисов имеет в 

Кутаисе недвижимое имение». Кутаисский военный губернатор 4 сент. 1897 за № 1388 с 

грифом «секретно» уведомил ректора ИМУ о политической и нравственной 

благонадежности. 20 сент. 1897 Михаил подал прошение о переводе на юрид. ф-т; 17 

марта 1899 с разреш. МНП и вследствие временного прекращения учеб. занятий студент 4 



сем. А. уволен (свид. № 1624 от 17.3.1899); 17 июля 1899 он выслал из Кутаиса (там 

проживал на Александровской ул., в д. № 7) прошение о принятии его в число студентов 3 

сем., но на прошении этом появилась резолюция: «Необходимо прошение с выражением 

раскаяния (м.б. перев. во 2-ю кат.)». 9 авг. 1899 такое прошение с раскаянием и 

обязательством подчиняться правилам и постановлениям университетским он подал 

ректору и был вновь зачислен, а 15 февр. 1900 с 4 семестра уволен за невзнос платы за 

слушание лекций. 24 марта 1900 внес 25 руб. в пользу ун-та и 24 руб. в пользу 

преподавателей, 28-го марта подал прошение снова зачислиться в студенты. В Москве 

жил в доме Толмачева, № 3 по Газетному пер., в Тверской ч.  29 апр. 1902 получил 

выпускное свидетельство за № 84, а 31 мая ЮИК удостоила его диплома 2-й степ. (№ 

18833 от 30 сент. 1902). Представленное им позднее для получения диплома 1-й степ. 

сочинение «Борьба с универсальными магазинами в Германии» не было зачтено. 4 июня 

1903 записался в помощники к присяжному поверенному округа МСП Муравьеву 

Николаю Константиновичу и в числе 11 помощников оставался при нем до декабря 1917. 

Занятия в адвокатуре совмещал с деятельностью в городском самоуправлении и 

различных кредитных организациях: заведующий кредитным отделом Московской 

городской управы (операции по займам г. Москвы) и председатель правления Ссудо-

сберкассы служащих по Московскому город. управлению, член правл. Об-ва для 

удовлетворения квартирной нужды моск. город. служащих, член Совета Моск. народного 

банка, член Ревиз. комиссии Московского союза потребительских об-в. В 1914-17 состоял 

членом редакционного комитета журнала «Кооперативная жизнь». 18 ноября 1918 был в 

составе делегации от общего собрания акционеров Московского Народного банка, 

избранной для переговоров с Советским правительством, которую принял в Кремле 

председатель СНК В.И.Ленин. Делегация передала ему докладную записку и резолюцию 

съезда, направленную против национализации банка, однако банк был национализирован 

(декрет СНК от 2.12.1918), его Правление было преобразовано в кооперативный отдел 

Центрального управления Народного банка РСФСР, который и возглавил А. Это был 

единственный банк, чьи служащие в полном составе согласились работать в советском 

учреждении, не встав на позицию саботажа. В 1921 – зам. председателя Всероссийского 

кооперативного банка,  тогда же назначен председателем коллегии Кооперативного 

отдела НК финансов РСФСР, в июле 1921 вошел в состав Всероссийского комитета 

помощи голодающим – Помгола (существовал с июня по август 1921; значительную роль 

в нем играли кооператоры и специалисты в области сельского хозяйства, в том числе и 

юристы ИМУ: лидер кадетов Ф.А.Головин, финансист Н.Н.Кутлер, писатель 

М.А.Осоргин, назначенный редактором бюллетеня Помгола «Помощь», проф. МСХА 

М.М.Щепкин, экономисты А.А.Рыбников, Н.Н.Шапошников, В.В.Шер, искусствовед и 

представитель Наркомпроса А.М.Эфрос). 27 августа арестован вместе с большинством 

членов Комитета, ликвидированного по постановлению ВЦИК от 28 августа; содержался 

во Внутренней тюрьме ОГПУ, но вскоре освобожден и продолжил службу в НКФ. 

3 нoябpя 1921 на II Bcepoсcийcком cъeзде пpoмкooпepaции (oткpылcя в пoмeщeнии 

Apтeльcoюзa нa Пeтpoвкe, 4, где собралось 165 делегатов от 105 союзов) был избран 

председателем съезда (от Mocнapбaнкa), тогда же избран пpeдceдaтeлем Coвeтa 

Bceкoпpoмcoюзa (в состав Совета вошли также юристы ИМУ: Д.И.Малюжинец от 

бывшей Кустпромсекции, В.В.Шер от Всеколеса и экономист А.А.Рыбников). В 1922 

назначен заместителем председателя правления Всероссийского кооперативного банка. В 

1926 стал одним из первых домовладельцев знаменитого московского поселка «Сокол», 

построенного жилищно-строительным кооперативным товариществом и существующим 

доныне. Вновь арестован 9 июля 1930 в Москве ЭКУ ОГПУ. Постановлением Коллегии 

ОГПУ от 23 июля 1931 по делу «О контрреволюционной вредительской организации в 

сельскохозяйственной кооперации» (ЦК Трудовой крестьянской партии) приговорен к 

расстрелу, замененному заключением в концлагере сроком на 10 лет, При пересмотре дела 



Особым Совещанием при НКВД в 1935 г. срок наказания оставлен прежним. Дальнейшая 

судьба не известна. 

Реабилитирован в 1987. 

Жена: Надежда Николаевна, учительница женской гимн. Брюхоненко. 

Соч.:  Городские займы по предметам их назначения // Городское дело. 1912,  № 4. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 311. Д. 9 (1897-1903); Оп. 77. Д. 3530 ЮИК (9.4-30.9.1902); Оп. 

513. Ед.хр. 59. 

Лит.: Кутузов Д. Всекобанк // Огонек. 1923, № 15; Просим освободить из тюремного 

заключения // Сост. В.Гончаров, В.Нехотин, М., Современный писатель, 1998; Высылка 

вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-1923 / 

Вступ.ст., сост. В.Г.Макарова, В.С.Христофорова; коммент. В.Г.Макарова. М., Русский 

путь, 2005, с. 419-420. 

 

Авьерино Семен Константинович 

(8(20).8.1874, Таганрог ОВД – 31.1.1952, Париж) – адвокат, театровед, театральный и 

общественный деятель русского зарубежья. Потомственный почетный гражданин, из 

богатой купеческой семьи обрусевших греков, православного вероисповедания. Внук 

Николая Михайловича А. (1801-1889), композитора духовной музыки, младший сын 

купца 1-й гильдии Константина Николаевича, более известного в Таганроге как скрипач-

виртуоз, старший сын которого Николай (1871-1950) окончил Моск. консерваторию по 

классу скрипки, в дальнейшем руководил симфоническими оркестрами в Таганроге, 

Астрахани, Ростове и Москве, дружил со многими 

выдающимися композиторами, в 1920 эмигрировал. Жена 

Константина Николаевича, Елена Семеновна, урожд. Синоди-

Попова, принадлежала к семейству купцов и благотворителей 

Поповых. Отец ее, Семен Егорович Попов, в 1844-76 был 

директором городского театра в Таганроге, избирался с 1869 

почетным мировым судьей, в 1870-х состоял представителем 

Нидерландского и Португальского консульств в Таганроге, 

сама же Елена Семеновна содержала в начале ХХ в. в семейном 

особняке на Греческой ул. частную начальную школу со 

смешанным обучением. Семен детство и юность провел в 

Москве, получил среднее образование в Московском 

Лазаревском ин-те восточных языков, с 1894 учился в 

Московском ун-те, юридический ф-т которого окончил в 1898 с 

выпускным свидетельством, поступил на службу кандидатом на судеб. должности при 

Моск. СП. В мае 1899 предпринял безуспешную попытку сдать госэкзамены в ЮИК,  

повторно сдал госэкзамены лишь в апр.-мае 1900 и получил диплом 2-й степ. Поступил в 

сословие присяжных поверенных округа МСП, приписавшись помощником к известному 

адвокату Маврикию Осиповичу Гиршману (1851-1919), кандидату прав ИМУ (1874), в 1901 

был зачислен в присяжные стряпчие МКС. В  1905, получив свидетельство от Совета 

присяжных поверенных  о зачислении в сословие, открыл адвокатский кабинет в доме 

купчихи Кипман Елизаветы Ивановны на Петровском бульваре, затем переехал на Арбат, 

где снял просторную квартиру в шестиэтажном доходном доме № 5 в Б.Николо-

Песковском пер. (был построен архитектором В.Е.Дубовским в 1910 и принадлежал 

потомственной почетной гражданке Жучковой Марии Матвеевне). Эта  квартира 

славилась тем, что ее постоянно посещали М.А.Врубель, К.А.Коровин, Ф.И.Шаляпин, 

К.С.Станиславский и многие др. В 1919 юрисконсульт, сотрудничал с торговым 

обществом «Ростбор», занимавшимся поставками Вооруженным силам Юга России. 

После 1919 эмигрировал во Францию. Один из первых членов Союза русских адвокатов за 

границей, в 1949 член правления и литературно-исторической комиссии этой 

организации. Концертировал [в 1922-23 вместе с братом Николаем, блестящим 



скрипачом-виртуозом], выступал как конферансье и артист речевого жанра. В 1936-37 

участвовал в серии благотворительных концертов в Клиши (под Парижем) в пользу 

детских колоний, церкви и др. С 1946 член административного совета Русского 

музыкального общества за границей. Сотрудничал в журнале «Возрождение», газете 

«Русская мысль». Автор мемуаров о художественной жизни Москвы. Похоронен на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа с женой.  

Жены: 1-я (с 1.09.1900) Прасковья Ивановна (? – 1942), дочь Ивана Николаевича 

Мамонтова (1846-1899), кандидата прав ИМУ (1872), племянница Третьяковых Веры 

Николаевны (1844-1899) и Павла Михайловича (1832-1898), разведены до 1917, в 1941 

переехала в Ленинград к сестре Екатерине, умерла в блокаду; 2-я -Софья Францевна 

(1884-1954), урожд. де Войно; Сын: (от 1-го брака) Владимир (2.9.1903, Москва – 

14.11.1990, Париж), инженер в эмиграции. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 3 (5.7.1894-16.9.1900); Оп. 77. Д. 2947 (24.3.1899-

29.9.1900); РГВА (фонды ЦХИДК). Ф. 730. Оп. 1. Д. 10. Л. 31; Д. 14. Л. 2 и сл.; Д. 19. Л. 

72. 

Некролог: Русская мысль. Париж. 1952, 6 февр., № 421 (автор: Верещагин Вл.) 

Лит.: Константин Коровин вспоминает… М., 1990; Коровин К.А. Шаляпин. Встречи и 

совместная жизнь. М., 1993; Серков А.И. Русское масонство 1731-2000. 

Энциклопедический словарь. М., РОССПЭН, 2001, с. 41; Российское зарубежье во 

Франции 1919-2000 / Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей 

Марины Цветаевой. 2008. 

 

Агапов Николай Александрович 

(6.4.1841, Москва – 28.2.1912, там же) – судебный и дворянский деятель.  

    Потомственный дворянин Московской губ. (род внесен в 3-ю 

ч. ДРК в 1838), из многодетной семьи (5 сыновей и 2 дочери) 

частного пристава, надв. советника Александра  

Васильевича (1800 - н.р. 1849). Получив домашнее воспитание, в 

авг. 1867 принят по экзамену в Московский ун-т, в котором 

окончил юридический ф-т со званием действ.студентом в 1861 

(Атт. №1069 от 13.6.1861). В службу вступил в ведомство МЮ 

27.3.1862, был определен в Московскую палату гражданского и 

уголовного суда канцелярским служителем, с введением в 

действие Судебных уставов 20 ноября 1864, когда на основании 

«Учреждения судебных установлений» был образован 

Московский судебный округ, А. был определен на место одного 

из секретарей Московской судебной палаты и оставался в этой 

должности до 1900, выслужив на ней чин стат.советника. Уже в 

1870 был награжден орденом Св. Станислава 2-й степ. (за усердно-ревностную службу по 

судебному ведомству ему были пожалованы ордена: в 1883 Св. Анны 2-й степ., а в 1889 – 

Св. Владимира 3-й степ.). Еще состоя на гражданской службе  в канцелярии МСП, он в 

1878 был избран помощником Бронницкого уездного предводителя, затем (ок. 1890) - 

депутатом Московского дворянского собрания от Богород. уездного дворянства, выйдя же 

в отставку из ведомства МЮ, в дальнейшем служил по выборам дв-ва: в 1901 

Богородский депутат, в 1903 – депутат МДДС от Рузского уездного дв-ва. 1 янв. 1905 

произведен в действ.стат.советники. В последние годы жизни как помещик с-ца Ляхова 

Бронницкого у. представлял этот уезд в МДДС. Одновременно (с 1905) состоял 

главноуправляющим имения графа С.Д.Шереметева, после 1906 был назначен членом 

правления Института Московского дворянства для девиц благородного звания имени имп. 

Александра III в память имп-ца Екатерины II. В годы службы в МСП жил у Красных 

ворот, в доме бар. Шиллинга по Козловскому пер., а в последнее двадцатилетие – в домах 

гр. Бобринского на Малой Никитской и гр. С.Д.Шереметева в Шереметевском пер.).  



Жена: (с 29 апр. 1832) Анна Николаевна, дочь московского купца Пищальникова Николая 

Петровича. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 26. Д. 242 О принятии в студенты (1857); Оп. 30. Д. 794. Т. 3. Л. 

87 Аттестат действ.студента (1861); Ф. 1324. Оп. 1. 25 ед.хр. (1904-16); ГАРФ. Ф. 770. 24 

ед. хр. Личный фонд (1905-1912). 

Лит.:  Институт Московского дворянства для девиц благородного звания имени 

Императора Александра III, в память Императрицы Екатерины II: Альбом. М., 1911; 

Родословная книга дворянства Московской губернии. Т. I. Дворянство жалованное и 

выслуженное. А-И. М., 1914, с. 4. 

 

Агапов Николай Александрович  

(7.10.1863, Москва  - 13.7.1903, СПб.) – цензор, театральный деятель. 

 Сын московского цехового фельдшерного цеха, домовладельца Александра Борисовича 

Агапова и жены его Екатерины Михайловны, также происходившей из цеховых, Николай 

9 лет обучался в Московской 1-й гимн., по окончании которой 

поступил на медицинский ф-т ИМУ, в сентябре того же года 

перешел на математическое отделение физико-математического ф-

та. Не имея достаточной подготовки по естественным наукам (в 

гимназии получил лишь «тройки» по математике и физике), в мае 

1883 попросил Правление ун-та перевести его на юридический ф-т. 

Оказав в дальнейшем отличные успехи и отличное поведение, в 

1887 окончил курс со степенью кандидата прав. Потратив вторую 

половину 1887 на судебную тяжбу в Московском окружном суде 

по делу о наследстве, оставшемся после умершего в июне отца, 

Николай уехал в Петербург, где 17 марта 1889 был зачислен и. д. 

чиновника особых поручений при Главном управлении по делам 

печати, 9 июля утвержден в должности. С 17 апреля 1896 по 13 июля 1903  состоял 

помощником правителя дел Главного управления по делам печати, выслужил чин 

коллежского асессора. В первые годы службы в Петербурге жил на Пушкинской, в доме 9, 

затем обосновался в Царском Селе, в доме 34 на Оранжерейной ул. Когда же в 1899 

вступил в С.-Петербургский музыкально-драматический кружок любителей и был избран 

его казначеем, переехал на Невский пр-т, в дом 114.  

Скоропостижно скончался от воспаления легких. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 296. Д. 19 (16.9.1992-26.8.1888); РГИА. Ф. 776, оп. 20, д. 1072. 

Лит.: Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г., Фут И.П. Цензоры Санкт-Петербурга: (1804-1917) 

// НЛО. 2004, № 69 

 

Агапьев Федор Николаевич 

(25.2.1874, Тифлис – н.р. 1933) – адвокат, эмигрант. 

Окончил 1-ю классическую гимназию в Тифлисе, затем – 

юридический факультет Московского университета (1894). По 

завершении образования вернулся на Кавказ и зачислен в 

кандидаты на судебную должность при Тифлисском окружном 

суде. Около года служил помощником секретаря, работал 

преимущественно в гражданском отделении.  Перешел на 

аналогичную должность в Баку, чтобы затем перейти в 

адвокатуру. Через полтора года после переезда в Баку стал 

помощником присяжного поверенного. В 1901 стал помощником 

юрисконсульта Среднеазиатской железной дороги, затем ушел 

оттуда из-за финансовых беспорядков в компании и из-за 

несогласия с дирекцией. С 1903 присяжный поверенный. При 

выборах во II Государственную Думу против него было 



специально сфабриковано дело, арестован, административно выслан из Баку. Во второй 

половине 1907 причислен к округу МСП, не имел клиентуры, жил в стесненных условиях. 

В 1910 уехал в Ташкент, где вновь занялся адвокатурой. В 1916 стал там председателем 

Союза присяжных поверенных. Летом 1917 избран гласным Городской думы в Ташкенте. 

Оказал противодействие большевикам, до 1919 скрывался. В сентябре 1919 перебрался в 

Мешхед в Персии. Скитался по Закавказью и Персии, в 1920 оказался в Крыму. Затем 

переехал в Константинополь, где вернулся к адвокатской практике. Везде организовывал 

бесплатные консультации, активно занимался общественной деятельностью. В 1927 

переехал в Париж. В 1929 присяжный поверенный, держал вместе с В.В.Антоновым и 

А.А.Чебышевым в Париже юридический кабинет. В 1929-31 член Совета Объединения 

русских адвокатов во Франции (создано 3.12.1926). В 1933 уехал в Персию. 

Мать, три брата и три сестры были живы в 1928. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 307. Д. 6 (1893-1898) 

Лит.: Закон и суд. Рига. 1929, № 4, с. 90 (Хроника); Серков А.И. Русское масонство 1731-

2000. М., РОССПЭН, 2001, с. 42. 

 

Аджемов Христофор Сергеевич (Аджемянц Хачатур Серовбян) 

(9(21). 9.1881, Нахичевань-на-Дону ОВД – н.р. 1930) – адвокат, общественный деятель. 

    Младший брат Аджемова Мовсеса (1878-1950). Мещанин, один из четырех сыновей 

нахичеванского купца Серовбэ Арутюняна Аджемянца и его жены, Маргариты Товмасян 

(в семье было также две дочери - Акилина и Мариам). Как и брат Моисей, Хачатур 

прошел обучение в гимназическом отделении ЛИВЯ, потратив на 

восьмилетний курс 9 лет. Окончил курс ин-та со сред. баллом 

«3,5» и 24 мая 1902 получил аттестат зрелости № 1452, по 

которому был зачислен в Моск.ун-т на юрид. ф-т. С 1902 

Хачатур  (он же Христофор) учился ровно и уже в мае 1906 

должен был сдать госэкзамены в ЮИК, но по семейным 

обстоятельствам вынужден был выехать в Ростов-на-Дону, а в 

февр. 1907 с разрешения МНП был вновь зачислен на 8-й семестр 

юрид.ф-та и весной 1907 успешно сдал госэкзамены в ЮИК, по 

всем предметам, кроме международного права, получив «весьма 

удовлетв.». 23 мая ЮИК под председательством проф. 

А.С.Алексеева удостоила его диплома 2-й степ. с правом на 1-ю, 

но Христофор отказался представлять зачетное сочинение, 

удовлетворившись 2-й степенью, т.к. еще в 1906 решил посвятить себя адвокатской 

деятельности, в февр. 1907 записался в помощники к патрону своего брата Моисея 
Михаилу Львовичу Мандельштаму (1866-1939),  а в 1912, получив от Моск. совета присяжных 

поверенных свидетельство на самостоятельное ведение дел, открыл на Арбате, в д. 5 по Старо-

Песковскому пер. собственный адвокатский кабинет. В 1910 он женился на Евгении 

Амбарцумовне (1885-1950), а 8 марта 1911 у супругов родился сын Константин, 

впоследствии окончивший Московскую консерваторию и ставший пианистом и 

музыкальным критиком (умер в 1985 в Москве, вместе с матерью похоронен на 

Новодевичьем кладбище). Христофор Сергеевич в 1915-16 делил возросшую во время 1-й 

Мировой войны нагрузку с молодыми помощниками: Мелик-Шахназаровым Григорием 

Исаевичем и Закиевым Николаем Христофоровичем. Кроме адвокатской практики и 

юрисконсультской работы в торговых и банковских домах Х.С.Аджемов был активным 

членом Об-ва бывших воспитанников ЛИВЯ. После упразднения большевиками в конце 

1917 присяжной адвокатуры он уехал в Нахичевань-на-Дону, где долго не мог найти 

работу. Лишь после 1922 он смог вернуться к правозащитной деятельности, вступив в 

городскую коллегию защитников Ростова-на-Дону. В 1930 у него был кабинет на 1-й 

Софиевской ул., в д. 17 (до муниципализации советами частных домовладений дом 



принадлежал Аджемовым). Дальнейшую судьбу Аджемова Х.С. выяснить до настоящего 

времени не удалось. 

Его младший брат Леон, окончив Ростовское-на-Дону реальное уч-ще при реформатской 

церкви, в 1907 поступил в Московский ун-т, в 1912 выбыл, курса не окончив, в 1915-16 

жил в Москве. Другой брат, Артем Сергеевич, высшего образования не получил, 

некоторое время жил в Москве, состоя членом Моск. Об-ва ремесленно-земледельческих 

колоний, в Ростове-на-Дону до 1917 известен был как владелец нескольких доходных 

домов. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 17 (10.10.1902-16.3.1908); Оп. 77. 5046 (20.3.1907-

10.3.1908). 

Лит.: Юридический календарь на 1926…1930 г. М., юриздат НКЮ РСФСР, 1926…1930. 

 

Азанчевский-Азанчеев Всеволод Николаевич 

(11(23). 4.1864, с-цо Дмитровское Корчевского у. Тверской губ. – н.р. VI.1919) – 

дворянский деятель, администратор. 

Из старинного дворянского рода Смоленской губ., в 1831 

перечисленного в VI ч. ДРК Моск.губ.: внук подпоручика, 

адъютанта 6-го пехотного полка, участвовавшего в 

Бородинском сражения (1812), стат. советника Павла 

Матвеевича А.-А. (1789-1866), сын отставного гв. штабс-

капитана Николая Павловича А.-А. (1836 – 1908), 

библиотекаря и пом. хранителя музея Строгановского 

центр. уч-ща технич. рисования., женатого на Венедикте 

Александровне (1839-?), дочери шт.-капитана Кошелева 

Александра Дмитриевича (1803-1864). Всеволод 23 авг. 

1876 поступил во 2-й кл. ЛЦН, окончил его в 1883 с 

серебр. медалью, продолжил обучение на универс. 

отделении ЛЦН, в 1889 сдал госэкзамены в ЮИК при 

ИМУ и был удостоен звания действ. студента. 26 апр. 1889 

поступил на службу кандидатом на суд. должности при Моск. СП, был определен к 

занятиям в канцелярии прокурора, в том же году произведен в чин губерн.секретаря.  

В декабре того же 1889 помещик с-ца Дмитровского Корчевского у. Тверской губ. А.-А. 

избран кандидатом к предводителю дворянства Корчевского у. а в 1896–1903 -  

предводителем дворянства. Кроме того, избирался почетным мировым судьей 

Корчевского округа (1890–1901, 1903–1905), а 1 декабря 1894 был утвержден в должности 

председателя Корчевской земской управы на очередное трехлетие. В 1901 был произведен 

в чин статского советника (в этом чине оставался до конца 1917). 

Высочайшим приказом от 1 декабря 1902 А.–А. был назначен Саратовским вице-

губернатором, в январе–апреле 1903 исправлял должность губернатора, успел в февр. 

1903 организовать в Саратове Строительный к-т по ремонту и благоукрашению старого 

Троицкого собора, но затем его сменил назначенный Саратовским губернатором 

П.А.Столыпин. С 1903 А.-А. служил Харьковским вице-губернатором, а в 1904 также был 

и. д. губернатора. В том же 1904 был пожалован придворным званием камергера. 

Высочайшим указом от 23 декабря 1904 был назначен исправляющим должность 

томского губернатора. Прибыл в Томск только 7 апреля 1905, на следующий день 

состоялось вступление в должность и прием полномочий от вице-губернатора С.И. 

Бирюкова, временного Томского губернатора. Став во главе губернского управления в 

сложное время Первой русской революции, А.–А. с самых первых дней занялся 

наведением порядка. Он лично курировал дела тех, кто находился под надзором полиции, 

наблюдал за политическими ссыльными, в мае–июне 1905 совершил поездку по Томской 

губ. Эта поездка получила негативные отклики в печати, в частности, в статьях 

присяжного поверенного П.В. Вологодского, опубликованных в столичных изданиях 



«Сын Отечества» и «Русское слово». А.–А. вынужден был дать письменные разъяснения 

на запрос Деп-та общих дел МВД о своем посещении поселения Кош-Агач на Алтае. 

Одиозную роль он сыграл в событиях 20-23 октября 1905, когда при попустительстве и 

бездействии властей в Томске в ходе черносотенных погромов были сожжены здание 

управления Западно-Сибирской ж.д., театра Королева, разгромлены десятки домов и 

магазинов евреев, погибло белее 60 горожан. В местной прессе открыто указывалось на 

то, что губернская администрация попустительствовала «организованному черному 

террору». В ответ губернатором был запрещен выпуск газеты «Сибирский вестник». 

Высочайшим указом от 8 ноября 1905 А.–А. был уволен с поста томского губернатора и 

вскоре со скандалом покинул Томск; управление губернией вновь было возложено на 

вице-губернатора С.И. Бирюкова. По сведениям газеты «Сибирский вестник», 

железнодорожные служащие станции Каинск отцепили вагон, в котором А.–А. следовал в 

Россию, и прицепили его к составу, двигавшемуся в обратную сторону. Бывший 

губернатор несколько дней скрывался на железнодорожной станции Тайга. В последние 

годы (1909-17) занимался вместе с женой своим поместьем в Корчевском у., оставаясь в 

звании камергера, избирался почет.мировым судьей Корчевского и Клинского уу.; в 1909-

17 был членом ком-та сиротского дома почет гр-н Борисовых в Корчеве, состоявшего в 

ведомстве учреждений Марии Федоровны,  действ. членом Тверской ГУАК, непрем. 

членом уезд. землеустроительной комиссии.  Изредка наезжал в Москву, где участвовал в 

скачках. Состоя действ. членом Об-ва потомков участников Отечественной войны 1812, 

активно участвовал в подготовке к празднованию 100-летнего юбилея победы над 

Наполеоном. В 1916-17 работал в Особом комитете по усилению военного флота на 

добровольные пожертвования (в Петрограде жил на ул. Сергиевской, в д. 42). В период 

службы по гражданскому ведомству был награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны 

2-й степ., Св. Владимира 4-й степ., серебр.медалями в память имп. Александра III и в 

память о коронации Николая II. После октябрьского переворота новой власти не признал 

и присоединился к антибольшевистскому Белому движению. В апр. - июне 1919 

находился в Крыму, арестован большевиками за принадлежность к Добровольческой 

армии и содержался в Ялтинской тюрьме. После ухода большевиков, видимо, остался в 

Ялте и не эвакуировался в ноябре 1920 в Константинополь вместе с армией П.Н.Врангеля. 

Вероятнее всего, стал жертвой «очистки» Крымского полуострова экспедицией 

московского чекиста Е.Г.Евдокимова (1891-1940), начальника Особого отдела Южного 

фронта, заявлявшего, что он «изъял до 30 губернаторов, 50 генералов…и в общем до 12 

тыс.белого элемента», подразумевая под «изъятием» бессудные расстрелы. 

Его младший брат Николай (1865-1915) с 1876 по 1883 обучался на гимназическом 

отделении Лицея цесаревича Николая, продолжил образование на юридическом 

отделении ЛЦН, в 1888 был удостоен степени кандидата прав. В дальнейшем служил в 

Пензенском акцизном управлении, в начале 1890-х вышел в отставку, жил в Москве. 

Женился в 1899 на Ольге Ивановне Месарош (1865-?), дочери действительного статского 

советника, чиновника министерства гос.имуществ М. Ивана Васильевича (?-1886). В 1902 

у них родился сын Никита. Дальнейшая судьба жены и сына неизвестна. 

Жена: (с 6.02.1884) Анна Александровна (1867- н.р. 8.9.1919), дочь генерал-лейтенанта 

Егорова Александра Захаровича (1812-1889), помещица с-ца Дмитровского; дочери: Павла 

(17.8.1885-17.4.1970), в 1918 окончила медиц. ф-т МВЖК, в 1926 работала врачем, жила в 

Москве по Староконюшенному пер., д. 41, кв. 14; позже эмигрировала и жила во 

Франции; Кира (17.04.1893 – п. 1917), поступила в 1914 в Строгановское ЦХПУ ученицей  

художественно-ремесленных мастерских. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 4. Оп. 14. Д. 5-9 О внесении в VI ч. ДРК Московской губ. Азанчевских-

Азанчеевых; Ф. 233. Оп. 1. Д. 78 О допущении студентов ИЛЦН к экзаменам (1888-94); Ф. 

131. Оп. 7. Д. 16 (26.4.1889-8.10.1891); Ф. 418. Оп. 57. Д. 512 О лицеисте Всеволоде А.-А. 

(1888); Оп. 57. Д. 513 О лицеисте Николаев А.-А. (1888); Ф. 363. Оп. 4. Д. 293 Дело об 

Азанчевской-Азанчеевой Павле Всеволодовне (1912-18); ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 423. Л. 



26–27, 29, 38; РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 81 Лич. дело библиотекаря Строгановского ЦХПУ 

Азанчевского-Азанчеева Николая Павловича (1894); Оп. 1. Д. 80 Дело о помещении в 

число учениц Строгановского ЦХПУ Азанчевской-Азанчеевой Киры Всеволодовны 

(1915). 

Лит.: Торжественное празднование десятилетия Положения о земских участковых 

начальниках по инициативе В. Н. Азанчевского  // Твер. губ. ведомости. 1901, 10 июля, № 

69, с. 2; Сообщение о чествовании Всеволода Николаевича Азанчевского в связи с 

назначением его Саратовским вице-губернатором // Там же. 1903, 25 янв., № 9, с. 4; 

Выражение благодарности и сочувствия от имени собрания: 1907 г. В. А. Азанчевскому // 

Материалы для истории Тверского губернского земства 1886-1908 гг. Тверь, 1909. Т. VI, с. 

202; Рассохин. Г.С. События в Томске в октябре 1905 г. Томск, 1917; Яковенко А.В., Гахов 

В.Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель / науч. ред. Дмитриенко 

Н.М. Томск, изд. «Ветер», 2012, с. 164-169. 

 

Айзенман Семен Борисович ((Шлейма Бейрович; Соломон Артемидорович) 

(7(19). 6.1879, Ялта Таврической губ. - 5.12.1953, Москва) – адвокат, журналист. 

         Сын Ростовского-на-Дону мещанина Бера Соломоновича Айзенмана, иудейского 

вероисповедания. 19 июля 1898 в Покровской церкви имения «Ореанда» Ялтинского у. 

просвещен Св. Крещением и наречен Симеоном, после чего пожелал перечислиться в 

Ялтинское «мещанское об-во русской нации». Семен получил воспитание в Ялтинской 

Александровской гимн., в 1898 был принят в Московский ун-т на 

юридический ф-т. Участник студенческих беспорядков, трижды 

арестовывался: первый раз 30 марта 1899 обыскан и арестован 

охранкой, исключен из ун-та, 15 июня принят вновь; в 1901 вновь 

исключен (по 3-й категории);  10 февр. 1904 в 3-й раз обыскан и 

арестован, уволен из ун-та по п. 1 Особых правил МНП, а  24 февр. 

по распоряжению Министра исключен из ун-та.  28 окт. 1904 с 

разрешения министра выдано выпускное свидетельство и А. допущен 

к гос.экзаменам. В апр.-мае 1905 сдал экзамены в ЮИК и был 

удостоен диплома 2-й степ. По окончании ун-та поступил на службу 

по ведомству МЮ в Московский ОС кандидатом на судеб. 

должности. В 1910 поступил в московское сословие присяжных 

поверенных,  занимался адвокатской деятельностью до октябрьского переворота 1917, 

приняв в 1912  одного помощника – Рахлина Соломона Абрамовича. Занимался также 

журналистикой, сотрудничая с рядом московских газет. С созданием во время 

Февральской революции в Москве Комитета общественных организаций (КОО), 

призванного управлять организационной и исполнительной работой в городе (образован 

на учредит. съезде общественных учреждений Москвы 1 марта 1917), А. заведовал 

делопроизводством исполкома КОО с 4 марта по 14 мая 1917 (с окладом  400 р.).  

После октября 1917 состоял в юридической комиссии Политического Красного Креста в 

Москве (по данным на 22.4.1918). 26 марта 1918 принят на службу в ВСНХ РСФСР 

юрисконсультом и инспектором контрольного отдела «Центротекстиля» с месячным 

окладом 525 руб. (в сент. 1918 оклад повышен до 1120 руб.). 14 янв. 1919 призван в 

армию: зачислен в отдельный взвод 1-й отдельной роты 1422-го пехотного резервного 

батальона при Военном комиссариате Хамовнич.р-на Москвы, но вскоре уволен по 

непригодности к военной службе (сказались последствия перенесенной летом 1918 

тяжелой формой малярии. В 1922 поступил в МКЗ, в 1930 числился в списке членов МКЗ, 

живущим на  Остоженке, в д. 5 по Мансуровскому пер., кв 2; в 1926 юрисконсульт 

МОСГИКО – Моск.губ.инвалид.кооп.объединения; в 1950-х – юрисконсульт Главсланца. 

Жена: (с 15.9.1913) Ольга Александровна, урожд. Бари (1879-1954), художница, ученица 

Л.О.Пастернака. Дочь Татьяна (р. 29 июня 1914); сын Алексей (1918-1993), художник-

пейзажист. 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 312. Д. 16 (1898-1905); РГАЭ. Ф. 3492. Оп. 30 (1918-21 гг.). Д. 

1. Л. 88-98 (Лич.дела сотрудников ВСНХ) 

Лит.: Вельчинская О. Квартира № 2 и окрестности (Московское ассорти) // Наше 

наследие. 2007, №  83-84. 

 

Айзенштат (Айзенштадт)  Давид Самойлович 

(3.4.1880, Рыбинск Ярославской губ. – 7.11.1947, Москва) - литератор, искусствовед, 

антиквар-букинист.  

     Родился в семье земского врача. Выпускник Рыбинской гимн. (1900), в 1911 окончил 

юридический ф-т М.у. (Отчет М.у. за 1911, ч. 1, с. 73, поз. 3). 

Еще в студенческие годы начал заниматься литературной 

работой, сотрудничал в газетах «Рабочее слово», «Руль».  К 1906 

относится его первый издательский опыт: совместно с 

коллекционером-пушкинистом Л.С.Гинзбургом А. составил и 

выпустил в свет сборник книгоиздательства «Набат». После 

окончания ун-та, с 22 июня 1911 и до ликвидации большевиками 

присяжной адвокатуры в нояб. 1917, состоял помощником у 

своего тестя, присяжного поверенного Маврикия Осиповича 

Гиршмана. В 1917 совместно с А.М.Кожебаткиным и 

Л.С.Якубом организовал небольшое издательство «Венок» 

(существовало до 1918 и выпустило 3 книги). Был известен как   

антиквар-букинист. В 1919-23 вместе с С.Есениным заведовал 

книжным магазином Московской трудовой артели художников слова «Библиофил» 

(организован им в ноябре 1919 на кооперативных началах совместно с С.А.Есениным, А. 

Б. Мариенгофом, А.М.Кожебаткиным и др. на Б.Никитской, д. 15 как книжная лавка 

поэтов-имажинистов); патент Моссовета был выдан на имя С.Есенина, однако 

фактическим руководителем был А.; в 1923 перешла во владение к издателю 

А.М.Сахарову. Между С.Есениным и А. установились  дружеские отношения. А.  любил 

стихи Есенина, считал его человеком  исключительно  талантливым, но  одновременно и  

несчастным. В свою очередь  С.Есенин  видел в своем «управляющем»  не только  

опытного и знающего  человека, которому можно доверять, но  и хорошего знатока книги,   

литературы,  тонкого ценителя  искусства.  С.Есенин пригласил А. как близкого друга на 

свой свадебный ужин с Айседорой Дункан,  на свадьбу с С.А.Толстой.  В 1920-29 был 

одним из инициаторов создания (вместе В.Я.Адарюковым, А.А.Сидоровым и 

А.М.Кожебаткиным) и деятельнейшим членом Русского общества друзей книги. К 

пятилетию общества (1925) им и другим членом РОДК П.Д.Эттингером была составлена и 

издана в блестящем оформлении и полиграфическом исполнении брошюра «Наша 

библиография. 33 памятки…» тиражом 125 нумерованных экземпляров. 

В 1931-37 А. - организатор и первый директор московской «Книжной лавки писателей» 

(открыта в 1929 под вывеской изд. «Недра», в 1934 передана ССП). С 1938 литературная 

работа стала для А. основной: им опубликовано более 100 статей в различных газетах. 

Жена: Мария Маврикиевна, урожд. Гиршман (1883-19650, 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 314. Д. 5 (8.7.1900-1.8.1913); Оп. 469. Д. 593 (1911).  

Лит.: РЕЭ, т. 1, с. 30; Книжная лавка писателей (1932-1957). М., 1957; Русское общество 

любителей книги (1920-1929). Библиографический указатель /под ред. и с предисл. 

О.Г.Ласунского. Воронеж, 1968; Берков П.Н. История советского библофильства (1917-

1967). М., 1971; Сидоров А.А. Московские книголюбы // Альманах библиофила. 1977, вып. 

4; Ашукин Н. С. Д. С. Айзенштат. Друг Сергея Есенина (О московском книжнике Д. С. 

Айзенштате) / Публ. А. П. Русинова [А. П. Толстякова] // Книга: Исследования и 

материалы. Сб. XLVI. М., 1983, с. 138; Барыкин В.Е. Сергей Есенин и книга // Там же. 

1990, сб. 60; Богомолов Н.А., Шумихин С.В. Книжная лавка писателей  и автографические 

издания. 1919-1922 // Ново-Басманная, 19. М., 1990. 



 

Айзенштат Мария Маврикиевна (Гиршман Мария 

Адольфина Анна Морицевна) 

(14(26).09.1883, Москва – 24.01.1965, там же) – адвокат, 

педагог, литератор. 

 Дочь московского присяжного поверенного и члена 

Московского коммерческого суда, надв.советника  Морица 

Осиповича Гиршмана (1851-1919) и племянница судебного 

деятеля и историка права, кандидата прав ИМУ (1881) 

Августа Адольфовича Левенстима (1857-1915). Получив 

среднее образование в Московской женской гимн. М.Пуссель, 

в которой обучалась с 1895 по 1899 (окончила со сред.балом 

5), продолжила в 1901-06 обучение на МЖВК Полторацкой и 

Трубецкой по историко-филологическому отделению 

(получила свидетельство  об окончании МВЖК от 29 февр. 

1907 № 65). 

Одновременно слушала лекции профессоров-юристов. 29 янв. 1908 подала прошение 

ректору ИМУ о допуске к экзаменам (по плану 1906) в ЮИК экстерном, представив 

отношение попечителя МУО о  Высоч.повелении от 11 окт. 1907 и Свидетельство 

Московской 3-й гимн. от 7 апр. 1907 о сдаче экзамена по латинскому яз. 15 мая 1908, 

завершив испытания в ЮИК, получила  заключение об удостоении диплома второй степ. 

(с правом на 1-ю), а через две недели представила сочинение, одобренное ф-том, и 28 мая 

председатель ЮИК А.С.Алексеев сообщил ей, что она удостоена диплома 1-й степ. 

(Диплом № 3840 от 6 февр. 1909). Так Мария Гиршман стала одной из первых женщин, 

получивших высшее юридическое образование в российском ун-те.  В апр. 1908 Совет 

присяжных поверенных МСП рассмотрел вопрос о праве лиц женского пола на 

зачисление в помощники присяжных поверенных и решил этот вопрос положительно. В 

мае, июне и сентябре 1908 Совет принял в ряды помощников присяжных поверенных трех 

девушек – Янину-Анну Подгурскую, Марию Гиршман и Лидию Бубнову. Мария не 

только   взялась помогать отцу в работе его адвокатского кабинета, но и участвовала 

вместе с ним в рассмотрении гражданских дел в мировых   судах. Однако через некоторое 

время прокурор подал протест на решение Совета в Московскую СП, и судебная палата, 

признав постановление МСПП незаконным, нарушающим установленный Высочайшим 

повелением 1871, отменила его. Известный мемуарист Марк Вишняк вполне справедливо 

назвал ее «одной из первых московских адвокатесс». В советское время А. преподавала 

юриспруденцию, историю, немецкий язык. Писательница, автор исторических работ, 

переводчица. 

Муж: Давид Самойлович Айзенштат (1880-1947), окончивший юрид.ф-т ИМУ в 1911,   

был помощником присяжного поверенного и известным библиофилом. Дети: Ольга (1911-

1988), Наталья (1912-1985), Андрей (1914-1941), Мария (1921-1985 2000). 

Соч.:  Революция 1848 года во Франции. Л-д, 1927; Хронология на занятиях по истории: 

Методич. Пособие. М., 1939. Переводы: Голсуорси Д. Остров фарисеев. М.-Л., 1926), с 

англ. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп.77. Д. 5699 (29.10.1908-62.1909). 

Лит.: Яковлева Е. Обрученные с правом. 100 лет назад женщины России получили 

возможность работать юристами // The Lawyer. Москва. 2018, № 1, с. 12-21. 

 

Александров Александр Михайлович  

(?.1.1869, ст-ца Константиновская  Кубанской обл. – не ранее 1937, Харьков) – 

политический защитник, публицист и мемуарист. 

      Потомственный почетный гражданин, сын отставного фельдшера Михаила 

Александровича А. (1840-н.р. 1887), происходившего из выкрещенных евреев, военных 



кантонистов, участника Крымской войны 1853-56. Мать, Евдокия Федоровна, урожд. 

Поротникова (в браке с 26.4.1864), происходила из 

ставропольских мещан. Воспитанник Пятигорской 

прогимн., Корочанской и Екатеринославской гимназий 

(обучался 11 лет), в августе 1886 по экзамену был принят в 

Московский ун-т и продолжил образование на 

юридическом ф-те. В янв. 1889 перешел в Демидовский 

юридический лицей, через полгода вернулся в Московский 

ун-т. 10 марта 1890 за участие в студенческих беспорядках 

7 марта, на сходке в университетском саду, был исключен 

из ун-та без права обратного поступления. Но уже 19 апр. 

того же г. Правление ун-та рассмотрело по предложению 

попечителя МУО вопрос о бывшем студенте юридического 

ф-та 8-го сем. Александре Александрове, уволенном по 

пост. Правления от 10 марта за участие на сходке 7 марта 

по 4-й категории, т.е. на осн. §  31 п. «е» Правил о 

взысканиях, который в прошении на имя попечителя  

выразил полное раскаяние в совершенном  проступке и 

просьбу о принятии вновь в Ун-т, и признало возможным смягчить наказание на две 

степени, «дабы дать возможность быть допущенным к экзаменам в гос. комиссии в 

майскую сессию наст. года», и постановило: «Определенное постановлением правления 

10 марта окончательное увольнение из Московского университета студента Александрова 

Александра заменить временным увольнением с правом принятия в университет 

Александрова по даче им установленной подписки и с заключением его в карцер на семь 

дней». В сент. 1890 он был вновь зачислен на юридический ф-т, в янв.-февр. следующего 

г. сдал успешно полукурсовые испытания, затем, в марте 1891, представил сочинение по 

теме: «Княжеская власть на Руси в Норманский период 862 - 988 г.», получил от проф. 

П.Мрочек-Дроздовского отметку «удовлетворительно» и в июне того же г. был удостоен 

диплома 2-й степ. В декабре 1891 Саратовской окр. суд зачислил его  помощником  прис. 

поверенного Александра Павловича Ровинского. В 1896 поступил в сословие присяжных 

поверенных округа Харьковской СП, переехал в Екатеринослав, где занимался 

адвокатурой, общественной деятельностью и журналистикой. Как участник кружков 

«Народной воли» с 1900 состоял под наблюдением III отделения Департамента полиции. 

В Екатеринославе возглавлял местную группу политической защиты. 28 дек. 1904 под 

председательством А. была проведена демонстрация в честь 40-летия Судебных уставов, 

собравшая около 300 участников. В 1905 был привлечен по ст. 126 Уголовного Уложения 

к суду за участие в организации российского Союза адвокатов, но был амнистирован. 

Пользовался репутацией талантливого оратора. До 1906 избирался гласным 

Екатеринославских городской думы и уездного и губернского земств. В 1912 жил на ул. 

Гоголевской в д. № 6. 

      Уже в янв. 1900 приняв вместе с Ф.Н.Плевако, В.А.Маклаковым, Н.К.Муравьевым 

участие в защите по делу 73-х рабочих Брянского з-да (Екатеринослав), обвинявшихся в 

сопротивлении властям (процесс состоялся в Харьковской судебной палате и закончился 

оправданием 49 подсудимых), в дальнейшем, как адвокат, А. выступал в целом ряде 

громких политических и уголовных процессов.  Главнейшие из них: Очаковский процесс 

(дело лейтенанта П.П.Шмидта), Выборгский процесс, дело о Новороссийской и 

Сочинской республиках, дело о коалиционном совете Новороссийского ун-та, о 

Люботинском восстании, дело СПб Совета рабочих депутатов, дело о Саратовской 

демонстрации. Из общеуголовных дел наиболее известны: Александро-Свирское, дело 

Лободы, дело Мордвинова и мн. др. Состоял также членом Совета присяжных 

поверенных округа Харьковской судебной палаты. Блоком оппозиционных партий 

кандидатура А. выставлялась во все четыре Государственные Думы. В 1912 избран 



членом 4-й Государственной Думы от Екатеринославской губ. В Петербурге-Петрограде 

жил на Шпалерной ул., в д. 14. По своим политическим воззрениям А. был внепартийным 

прогрессистом, примыкающим в Государственной Думе к парламентской фракции 

Конституционно-демократической партии, состоял членом ее бюро. В 1916 - член 

постоянной бюджетной комиссии, член временных комиссий: по военным и морским 

делам, для рассмотрения законопроекта о шлюзовании порожистой части р. Днепра. В 

марте 1917 был представителем общественности в Инспекции условий содержания 

бывших царских министров и проч. сановников под арестом (под руководством 

А.С.Зарудного).  В октябре 1917 член Предпарламента (Всероссийского Совета 

Российской Республики) – от кадетов. После Октября 1917 – юрисконсульт Всесоюзного 

объединения «Уголь», с 1925 – член Харьковской областной коллегии защитников; 

сотрудник советских издательств. В 1929-30 состоял в Московской губернской коллегии 

защитников, имел кабинет в Сретенском тупике, д. 4, кв. 6. После 1930 вновь адвокат в 

Харькове, но после ареста органами ГПУ по ложному обвинению в том, что  «занимался 

довольно крупной работой по организации фашистского кружка у себя и разрабатывал 

теоретическое и политическое обоснование необходимости и преимуществ фашистского 

режима против большевистского, с которым нужно всемерно бороться» и 

кратковременного пребывания в тюрьме, 5 сент. 1933 исключен из коллегии защитников с 

лишением в течение 3 лет права быть юрисконсультом и выступать в судах. В февр. 1935 

вновь арестован Харьковским упр. НКВД, через 20 дней освобожден до суда. Тяжело 

переживая смерть жены и сына (скончались в начале 1930-х), одиночество, 

необоснованные аресты, лишение любимой работы, полное забвение общественностью 

его заслуг, в дальнейшем перенес три инсульта с временной потерей речи и в 1937 умер. 

Похоронен в Севастополе, рядом со своей женой.   

Жены: 1-я (с янв. 1890) Ольга Алексеевна, урожд. Бобровникова (1870-?), дочь 

подполковника; 2-я – Антонина Кузьминична; дети: Андрей, Ирина.  

Соч.: Суд над брянскими рабочими с приложением речей защитников. Женева, 1901; 

Накануне Второй Государственной думы. Екатеринослав, 1906; Лейтенант П.П.Шмидт 

(Воспоминания защитника) // Черноморский флот в эпоху первой революции. М., 1927; 

Керченское революционное движение 1903 г. (Из воспоминаний защитника) // Каторга и 

ссылка. 1932, № 4. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 26 О принятии в студенты (24.7.1886-3.12.1891); Оп. 77. 

Д. 404 Дело ЮИК (29.3.1891); ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Д. 109; Ф. 102.00.1900. Д. 590; Ф. 

1652. Оп. 1, Д. 55-58 Переписка Н.К.Муравьева с А.М.Александровым в 1931-35). 

Лит.: Четвертая Государственная Дума. 19012-1917. Портреты и биографии. 

Художественный фототипический альбом СПб., Изд. Н.Н.Ольшанского, 1913; Боиович 

М.М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв 1912-1917. 

М., 1913; Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. 

Тула, Автограф, 2000; Спасская Н. Лейтенант Шмидт, соратники Ленина, герои 

«Люботинской республики» — их всех защищал харьковский адвокат Александр 

Александров // Время (Харьков). 2009, 23 мая. 

Рыженко Г.Н., Спасская Н.В. 

 

Александров Виктор Константинович  

(7(19).10.1841, Митава Курляндской губ. – 16(29).4.1904, СПб.) – судебный деятель, 

сенатор.  

Потомственный дворянин, из обер-офицерских детей, старший сын учителя Митавской 

гимн., а с 1850 по 1872 - цензора Рижского цензурного ком-та,  статского советника А. 

Константина Александровича (1811-1914), женатого на Анастасии Ивановне Стоговой 

(1820-1910), принадлежавшей к старинному дворянскому роду. Получив домашнее 

воспитание в семье родителей, Виктор со 2-го семестра 1853 поступил в 4-й класс 

Рижской гимн., которую успешно окончил в июне 1860 и получил Свидетельство второго 



нумера (testimonium maturitatis № II), освобождающее его 

от экзамена при поступлении в Дерптский ун-т, 

одновременно Конференция гимназии признала Виктора 

Александрова способным слушать курс наук в любом 

российском университете. Виктор выбрал Московский ун-

т, в июле 1860 был зачислен на юридический ф-т. 20 

декабря 1863 Юрид. ф-т по рассмотрении рассуждений, 

поданных студентами на медали, рассмотрел рассуждение 

студента Виктора Александрова «Учение о лицах 

юридических, по началам науки», и, «признавая как 

самостоятельность исследования, так большую 

начитанность и замечательные дарования сочинителя, 

положил ходатайствовать перед Советом Ун-та о 

напечатании означенного сочинения на университетский 

счет, когда оно будет согласно желанию сочинителя 

пополнено в некоторых своих частях. Студент Виктор Александров, получивши обратно 

свое сочинение и пополнив его, представил снова в факультет. По вторичном пересмотре 

сего сочинения факультет в заседании своем 20 ноября настоящего <1864> года, согласно 

прежнему своему заключению определил ходатайствовать о напечатании означенного 

сочинения на университетский счет». 

В 1865 казеннокоштный студент 4-го курса Московского ун-та, получавший стипендию 

Лобанова-Ростовского, назначенную ему 27 окт. 1864 «во уважение отличных занятий 

науками, доказанных диссертацией, удостоенною золотой медали, и недостаточное 

состояние студента», получил золотую медаль за сочинение «Учение о лицах 

юридических, по началам науки», которое было в том же году напечатано в 

университетской типографии объемом 152 с. На испытаниях за все 4 курса набрал сумму 

баллов 64 (при среднем выводе  4 8/14) и был удостоен степени кандидата. Службу начал 

26 октября 1865 столоначальником Лесного отделения Прибалтийской палаты 

госимуществ. С 1866 служил по судебному ведомству.   В 1871 назначен членом 

Тамбовского окружного суда, а 24 апреля 1875 – членом Саратовской судебной палаты. 11 

апр. 1879 титул. советник А. назначен председателем Сарапульского ОС Вятской губ. (в 

округ входили Сарапульский, Елабужский и Малмыжский уу.), в мае 1883, в коронацию 

имп. Александра III, пожалован орденом Св. Владимира 3-й степ. В 1884 получал 

содержание 4200 р.,  имел ордена Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Станислава 2 ст., Св. Владимира 

3 ст.); В 1887-94 пред. Симбирского ОС. 1 января 1888 произведен в действительные 

статские советники. С ноября 1894 по январь 1899   пред. деп-та, а с февраля старший 

председатель Саратовской суд. палаты.  В январе 1899 произведен в тайные советники, в 

Саратове состоял членом Благотворительного союза братства Св. Креста. 7 марта 1901 

повелено ему присутствовать в гражданском кассационном деп-те Правительствующего 

Сената. В Петербурге вместе с женой поселился на Шпалерной ул., в доходном доме № 

39, принадлежавшем В.Ф.Колобовой. 

Погребен на Смоленском православном кладб.в СПб. 

Жена: симбирская купчиха Наталия Васильевна Близорукова (19.8.1856-1.10.1903). Брак 

бездетный.  

Соч.: Учение о лицах юридических, по началам науки: Рассуждение студента Имп. Моск. 

ун-та, Юрид. фак., 4 курса, удостоенное золотой медали. М., Унив. тип. (Катков и Ко), 

1865. 152 с.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 29. Д. 142 (1860); Оп. 34. Д. 133. Л. 54-65 (1865); Оп. 463. Д. 19. 

Лл. 25 с об., 45 с об. (Протокол юрфака 1865); Оп. 33. Д. 622 (О напечатании на казенный 

счет сочинения, представленного студентом 4 курса юридич.ф-та Александровым для 

получения золотой медали (1865)). 



Лит.: Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Доп. том. Список судебных 

деятелей первого призыва учреждений, открытых в 1866-1878 гг. Пг, 1914, с.  29; 

Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. Материалы для биографий. 

СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  22; Федорченко В.И. Сенаторы Российской Империи. 

Энциклопедия биографий. В 2 т. Т. 1. М., «Минувшее», 2018, с. 31. 

 

Александров-Дольник Александр Константинович  

(11.4.1879, Москва – 27.2.1948, Жуан-ле-Пен, Франция) – судебный деятель, эмигрант. 

     Из штаб-офицерских детей, младший сын статского 

советника А.-Д. Константина Осиповича (1815-1899), обер-

секретаря 7-го Деп-та Прав. Сената, имевшего широкую  

известность как филолог, литературовед и краевед. Но 

Александр первоначально воспитывался под руководством 

матери, Амалии Федоровны, которая привила ему интерес к 

иностранным языкам (единственная пятерка в аттестате была 

у него по немецкому языку). 8 лет обучался в Московской 1-й 

гимн., в 1897 поступил в Московский ун-т.  Окончил его по 

юридическому ф-ту в 1901 с дипломом 2-й степ. В том же 

году вступил в службу по ведомству МЮ. В 1905 служил в 

Туле, в 1907-09 титул. советник, товарищ прокурора 

Череповецкого окружного суда Новгородской губ. Приказом 

МЮ № 87 от 18 декабря 1910 коллеж. асессор А.-Д. 

перемещен товарищем прокурора во Владимирский ОС, где он служил в 1910-15 (жил во 

Владимире в доме Католической церкви по Куткину пер.). В декабре 1915 надвор. 

советник А.-Д. назначен членом Одесского ОС. После большевистского переворота 

эмигрировал во Францию. 

Жена: с 12 нояб. 1903 Жанна-Роза-Ева Пажес (р. 1882), франц. подданная, римско-

католического исповедания; сын Владимир (15.8.1904-7.9.1932), прав.исп.; поручик, 

лейтенант 2-го полка Французского Иностранного легиона, погиб во время французской 

карательной экспедиции в Марокко. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 311. Д. 21 (20.7.1897-3.10.1901); Оп. 77. Д. 3275 (14.4.1900-

3.10.1901); Ф. 131. Оп. 7. Д. 26. Лл. 93-115 (О службе тов.прокурора Владимирского 

окр.суда Александрова-Дольника Александра Константиновича. 30.1.1910-14.12.1915) 

Лит.: ЖМЮ. 1910, № 1, с. 22; НМ-1, с. 51. 

 

Александров-Дольник Константин Константинович 

(27.5.1859, Москва – н.р. VI.1919) – судебный деятель. 

    Старший брат предыдущего. В 1869 поступил во 2-й класс ЛЦН, в котором с 

трехлетним перерывом учился до 1878, получил аттестат с 

правом продолжить обучение в университетском отделении 

Лицея на казенном коште, но поступил на юридический ф-т 

ИМУ, в 1882 был удостоен степени кандидата прав. Уже 8 

июля 1882 вступил в  службу по ведомству МЮ кандидатом на 

суд. должности при МСП; в 1886-88 столоначальник 

канцелярии МЮ. В дальнейшем служил в прокурорском 

надзоре: с 1889 тов. прокурора окружных судов, сначала в 

Смоленске, с 1893 в Москве (там заведовал наблюдением за 

производством политических дознаний при Московском ГЖУ), 

с 1895 в Твери, с 1897 по 1906 прокурор ОС Киевского и 

Тифлисского. 1.1.1904 произведен в действ. статские 

советники. В 1907 прокурор Московской судеб палаты, 

«известный принципиальной борьбой с произволом полиции,  в 



1909 по распоряжению министра Щегловитова был «за недостаточный надзор за 

прокуратурой» переведен членом консультации при МЮ, откомандирован в 

распоряжение только что назначенного начальника глав. тюремного управления генерала 

Курлова, быв. директора Деп-та полиции». В 1913-17 нотариус Московского ОС. 

Домовладелец, имел в Москве два дома (с доходом до 10000 р. в год). В июне 1919 жил в 

Москве, в д. 16 по Никольскому пер., арестован МЧК. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Жена: дочь архитектора Надежда Васильевна Попова; имели дочерей Евгению (28.6.1890 

- 1916), Александру (11.6.1895-1986) и сына Михаила (13.12.1891-1973), который стал 

юристом, доктором юрид.наук.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 292. Д. 17 (25.7.1878-7.10.1882) СФ; Ф. 131. Оп. 7. Д. 26 

(6.3.1889-30.10.1907) СФ; Ф. 1699. 

Лит.: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г.  В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры. 

1906-1907. М., РОССПЭН, 1996, с. 49. 

 

Алексеев Александр Семенович 

(22.6(4.7).1851, Москва – 4(17). 3.1916, там же) – государствовед, декан юрид. ф-та ИМУ. 

       Потомственный почетный гражданин, из известной семьи московских купцов и 

предпринимателей, общественных деятелей, меценатов и благотворителей, основавших в 

конце XVIII в. золотоканительную фабрику в Москве, младший сын Алексеева Семена 

Петровича (1821-1885) , совладельца Т-ва «Владимир Алексеев», внук учредителя этого 

Торг. дома Петра Семеновича А. (1794-1850) и Анны Герасимовны Четвериковой (1804-

1897), принадлежавшей к роду купцов и фабрикантов Четвериковых. Троюродный брат 

московского городского головы Николая Александровича А. (1852-1893) и Константина 

Сергеевича Станиславского (1863-1938).  

       Александр получил среднее образование в училище при 

Михайловской лютеранской церкви. Сдав экстерном экзамены 

за гимназический курс во 2-й Московской гимн.,  он в 1869 

поступил на юридический ф-т Московского ун-та, где 

занимался под руководством таких известных московских 

ученых-юристов, как И.Д.Беляев, Н.И.Крылов и М.И.Капустин. 

В 1873, успешно выдержав итоговые испытания и получив 

степень кандидата прав, А. решением ф-та был оставлен при 

кафедре государственного права (с 1 янв. 1874 «на счет сумм 

МНП»).  В том же году начинающий ученый уехал в Германию, 

где слушал лекции и посещал занятия у таких известных 

немецких юристов-правоведов, как Блюнчи, Топфль, Отто 

Мейер. В 1876, вернувшись на родину, он сдал магистерский 

экзамен и с 1 октября был командирован в Западную Европу на 2 года с содержанием 

1500 руб. в год из сумм МНП. Работая в архивах и библиотеках различных европейских 

научных центров, ученый подготовил магистерскую диссертацию под названием 

«Макиавелли как политический мыслитель». Успешная защита диссертации в марте 1880 

обеспечила А. место приват-доцента на юридическом ф-те родного ун-та (3 мая был 

утвержден в звании доцента и произведен в надворные советники). После прочтения 

пробных лекций он начал вести насыщенную преподавательскую работу. Вскоре ун-т 

выделил необходимые средства для следующей командировки А. в Европу (с 1 июня 1884 

по 16 сент. 1885), на этот раз для подготовки докторской диссертации. Она была 

посвящена политическим и философским взглядам Ж.Ж.Руссо. В связи с этим ученый 

занимался в библиотеках и архивах Швейцарии и Франции. 1 нояб. 1884 министр 

народного просвещения своим прик. № 10 утвердил находящегося в командировке А.  

экстраординарным профессором кафедры государственного права, а 8 июля 1886 он 

получил чин коллежского советника.  Докторская диссертация А. под названием «Связь 

политической доктрины Ж.-Ж.Руссо с государственным бытом Женевы» была 



представлена в Московский ун-т в 1885; после ее успешной защиты 16 мая 1887 А. был 

утвержден в степ. доктора государственного права, а с 26 сент. 1890 назначен ординарным 

профессором кафедры государственного права. С 26 сент. 1893 стат.советник А. 

утвержден секретарем ф-та на 4 года (получал жалования 2400 руб., столовых и 

квартирных по 300 руб. и по должности секретаря – 600 руб. в год). В 1895, только что 

избранный действительным членом МЮО, А. сделал в Обществе доклад: «Возникновение 

Верховного тайного совета и его политическая роль в царствование Екатерины». В 1896 

напечатал его продолжение: «Легенда об олигархических тенденциях Верховного тайного 

совета в царствование Екатерины I» и приготовил к печати статью: «Сильные персоны в 

Верховном тайном совете Петра II и политический проект князя Д.М.Голицына при 

воцарении Анны Иоанновны». В 1897 вышла в свет его монография «Русское 

государственное право». В дальнейших своих работах при разработке догматических 

вопросов юриспруденции, государства и права проводил идею правового государства, 

которое должно заменить личную власть властью закона, который признается высшей 

нормой государственной жизни. Большое значение придавал принципу разделения 

властей. 7 февраля 1897 уволен с должности секретаря по собственному прошению (его 

сменил на этом посту орд. проф. И.Т.Тарасов). С 15 апр. 1896 он недолго заведовал 

студенческой библиотекой (назначен по ходатайству проф. В.М.Хвостова), на след. год 

ему в помощники был назначен приват-доцент П.И.Числов. С 22 марта 1896 состоял 

также инспектором классов Мариинского женского уч-ща Дамского попечительства о 

бедных. 14 мая 1896 награжден чином действ. стат. советника. С 8 ноября 1896 назначен 

инспектором (в 1898 переименован в директора) Моск. практической академии 

коммерческих наук, до апр. 1906 А. читал там курс, посвященный основам 

государственного права, и много сделал для развития этого учебного заведения, в 

частности, именно при его активном участии был выработан устав Академии. После 

выхода в отставку он  был утвержден почетным членом совета МПАКН. За службу по 

Академии был награжден орденом Св. Владимира 4-й (1899) и 3-й степ. (1902). С 29 

ноября 1901 по выслуге 25 лет по ученой части оставлен на дальнейшей службе в ун-те 

еще на 5 лет. 3 мая 1905 утвержден в звании Заслуженного ординарного профессора. С 30 

сентября 1899 по август 1905 – декан юридического ф-та, причем, будучи назначенным на 

эту должность согласно уставу 1884, после введения новых «Временных правил 

управления университетами», допускавших свободные выборы деканов, он подтвердил 

свой авторитет и 3 сентября 1905 был избран деканом (в 1907 получал лишь содержание 

по должности декана 1200 руб. и пенсию – 3000 руб.), в 1909 его сменил граф 

Л.А.Камаровский. Приказами МНП неоднократно назначался председателем ЮИК при 

ИМУ (1903-11), а также – при Харьковском ун-те (1899) и СПб. ун-те (1902). А. состоял в 

Ревизионной комиссии Комитета для содействия устройству студенческих общежитий, 

состоящих при ИМУ, и членом Попечительного Совета общежитий. С 1895 состоял 

действ. членом МЮО при ун-те (в 1910, после смерти С.А.Муромцева, был избран 

председателем), почетным членом Общества любителей коммерческих знаний, в 1908 был 

избран в действительные члены Московского психологического общества при ИМУ. 

Состоял членом Ком-та по устройству Музея изящных искусств (1902).  В 1906-08 А. 

дважды избирался выборщиком от ИМУ на выборы в Государственный Совет. В период с 

1905 по 1909 избирался гласным Московской городской Думы, в которой поддерживал 

прогрессивную группу гласных (сторонников кадетов).  

А. работал в Московском ун-те до 1911. Уход его из ун-та напрямую связан с известными 

событиями февраля 1911 вокруг отставки А.А.Мануйлова с поста ректора. Тогда большая 

группа профессоров, доцентов и профессорских стипендиатов ун-та в знак протеста 

против нарушения тогдашним министром народ. просвещения Л.А.Кассо принципов 

университетской автономии (в связи с допущением полиции на территорию ун-та) 

демонстративно покинула его стены.  8 июня 1911 уволен по прошению с пенсией в 3000 

руб. в год, назначенной ему еще 29 нояб. 1906. Кроме двух орденов Св. Владимира имел 



также  ордена Св. Анны 2-й ст. и Св. Станислава 2-й и 1-й ст.                                                                                                                      

В 1914 А. тяжело заболел и через год скончался от кровоизлияния в мозг. Его коллега 

Ф.Ф.Кокошкин закончил некролог следующими словами: «Обаяние бесконечной 

сердечной доброты исходило от него и неотразимо покоряло каждого, кто приближался к 

нему. У него не было и не могло быть личных врагов.  Он имел благородный душевный 

дар негодовать против зла, не злобствуя на людей, и бороться с ложными в его глазах 

идеями, не оскорбляя их носителей. Он ушел от нас с душевным миром и завещал нам 

душевный мир в воспоминание о себе». Похоронен на кладбище Новодевичьего 

монастыря (1-й ряд, уч. 3), там же похоронена жена. 

Жена: Елизавета Григорьевна (1857-1940), потомственная дворянка, дочь члена 

Бобринецкого уездного суда, надв. советника Григория Васильевича Соколова-Бородкина  

(1818 - п. 1866), в нач. 1900-х состояла попечительницей Рогожского 6-го жен. уч-ща; сын 

Григорий (1883-1961), юрист ИМУ (1906), о нем см. далее; дочери: Анисья (р. 19.1.1882) и 

Нина (1.3.1887 – п. 1928) – в 1920-х служила в НКФ СССР (в 1928 – в ИЭИ НКФ). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 37. Д. 318 (1869-1873); Оп. 45. Д. 465 О командировании за 

границу (1876); Оп. 49. Д. 149 О защите магистерской диссертации (10.3.1880); Оп. 56. Д. 

144 О защите докторской диссертации (1887); Оп. 59. Д. 582; Оп. 68. Д. 349 (1899); Оп. 83. 

Д. 174 О присвоении звания Заслуженного профессора (1905); Оп. 84. Д. 514 (1906); Оп. 

89. Д. 753 Об увольнении (1911); Оп. 94. Д. 550 Дело об исходатайствовании пенсии вдове 

проф. Алексеевой Елизавете (1916). 

Соч.: Задача и метода истории политической теории // Юридический вестник. 1880, кн. 3; 

Макиавелли как политический мыслитель. М., 1880; Этюды о Жан Жаке Руссо. М., 1887; 

К учению о юридической природе государства и государственной власти. М., 1894; М., 

1908; Легенда об олигархических тенденциях Верховного Тайного Совета в царствование 

Екатерины I. М., 1896; Русское государственное право. М., 1897; Политическая доктрина 

Ж.-Ж.Руссо в ее отношении к учению Монтескье о равновесии властей и в освещении 

одного из ее новейших истолкователей. СПб., Сенат. тип., 1905; Безответственность 

монарха и ответственность правительства. 1907; Проект плана преподавания на 

юридическом факультете. М., 1908; Начало верховенства права в современном 

государстве // Вопросы права. 1910, кн. II; К вопросу о юридической природе власти 

монарха в конституционном государстве. Ярославль, 1910;  Начало верховенства права в 

современном государстве // Вопросы права. 1910, кн. II; Возникновение конституций в 

монархических государствах континентальной Европы XIX ст. Ч. 1. М., 1914; Доктрина 

монархического принципа во Франции в эпоху реставрации. М., 1916. 

Некрологи: Кокошкин Ф.Ф. <Александр Семенович Алексеев> [Некролог] // Русские 

ведомости. 1916, № 54; Котляревский С.А. Александр Семенович Алексеев // Отчет о 

состоянии и действиях Московского университета за 1916 г. Ч.1. М. 1917. С.44-60.  

Лит.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 1. 

СПб.,  1889, с. 376; Томсинов В.А. Александр Семенович Алексеев // ВМУп., 1996, № 1, с. 

3-7; Московская власть: гласные Городской думы. 1863-1917 гг. Биографический словарь. 

М., Владом, НП ЦИГУС, 2009, с. 77-78; Волков В.А., Куликова М.В., Логинов 

В.С. Российская профессура. XVIII - начало XX в. Биографический словарь. 

Гуманитарные науки.  В 3 т. Т. I. СПб., Росток, 2017, с. 41-43.      

 

 

Алексеев Григорий Александрович  

(26.10(07.11).1883, Москва – 28.4.1961, Нью-Йорк, похоронен на кладбище Си-Клифф) – 

чиновник Гос. Думы, общественый деятель русского зарубежья. 

Потомственный дворянин. Сын Алексеева А.С., профессора Московского ун-та, 

действ.стат.советника, директора Московской практической академии коммерческих наук. 

7 сент. 1894 поступил в 1-й класс гимназического отделения Лицея в память цесаревича 

Николая приходящим воспитанником, за отличные успехи и примерное поведение 5 



ноября 1900 был удостоен звания старшего воспитанника, а в мае 1902 окончил Лицей с 

золотой медалью (на окончательных испытаниях получил 

лишь одну «4» по р  усскому языку). Продолжил образование 

на университетском отделении ЛЦН, но в октябре 1905 

перешел в ун-т. Состоя студентом 7-го семестра, получил 

разрешение министра нар. просвещения сдать экзамены 

экстерном, в марте-мае 1906 успешно выдержал испытания в 

Юридической испыт. комиссии при ИМУ (все экзамены сдал 

на «весьма удовлетворительно», лишь за письменный ответ по 

гражданскому праву получил «удовлетворительно» (в 

экзаменном листе эту отметку поставил проф. А.С.Алексеев, 

он же оценил сочинение сына под названием «Прошлое и 

настоящее питейного дела в России» как «весьма 

удовлетворительное»). Решением ЮИК (под 

председательством А.С.Алексеева) 25 мая удостоен диплома 

первой степ. Диплом был выписан ему лишь 14 декабря 1906, 

получил его отец за сына, уже находящегося на службе в 

Петербурге: 15 июня 1906 приглашен председателем Государственной Думы 

С.А.Муромцевым на службу в Канцелярии ГД. После роспуска Думы остался в думской 

Временной канцелярии. В авг. 1906 причислен к Гос. канцелярии; при этом продолжал 

служить в думском аппарате. С 1908 пом. делопроизводителя VII  кл. Канц. Думы. В 1911 

назначен на должность делопроизводителя;  с <апр.> 1911 исполнял обязанности 

секретаря при пред. 3-й ГД Родзянко М.В. Надв. сов. (1914). В июле 1914 стал 

уполномоченным и секретарем Главного комитета Всерос. зем. союза и в дальнейшем, 

продолжая вплоть до лета 1917 числиться на службе в Канц. Думы, работал почти 

исключительно в аппарате союза в Москве; был избран членом Глав.ком-та ВЗС, был 

ближайшим помощником его председателя князя Львова Г.Е.  (по воспоминаниям 

П.А.Бурышкина). После октября 1917 эмигрировал во Францию. Входил в состав Особой 

комиссии Российского общества Красного Креста (РОКК). В 1921 член Исполнительного 

комитета, в 1922 член Распорядительной коллегии Земско-городского комитета в Париже. 

Делегат Российского Зарубежного съезда 1926 в Париже от Франции. Секретарь 

приходского совета в Бийанкуре (под Парижем), член Комитета по строительству нового 

храма (конец 1920-х). Член правления Русского общества взаимного кредита «Союз», в 

1930 участвовал в собрании его учредителей. Работал администратором в банке. Член 

Главного управления РОКК (с 1920-х). Член правления Общества помощи русским 

беженцам (1930-е). Секретарь Кружка друзей Русского студенческого христианского 

движения (РСХД). Секретарь и управляющий делами (с 1930) Союза русских дворян. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 23 О принятии в студенты (1902-1906); Оп. 77. Д. 4647 

Дело ЮИК (1906); Оп. 513. Ед. хр. 160 (соч., 1905); РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 167. Л. 110-

111 Журнал Совещ. ГД от 4 апр. 1911.  

Лит.: Виттенберг Б.М. Биографический словарь // Глинка В.Я. Одиннадцать лет в 

Государственной Думе. 1906-1917: Дневник и воспоминания. М. Новое литературное 

обозрение, 2001, с. 308-309; Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. 

Биограф.словарь /под общ.ред. Л.Мнухина, М.Авриль, В.Лосской. В 3 томах. М., Наука, 

Дом-музей М.Цветаевой, 2008-2010. Т. 1, с. 38. 

 

Алексеев Павел Иванович  

(10(22).5.1889, с. Владыкино Московских у. и губ. – 8.8.1942, Саратов) – юрист, лингвист, 

проф. Саратовского ун-та (1918-42).  

Сын чиновника Деп-та земледелия, кол.асессора Ивана Назаровича А. (1866 – н.р. 1907). 

Воспитанник Тульского реального уч-ща, из которого выпущен в 1905, по окончании в 

нем дополнительного класса в 1906 зачислен в Московский ун-т сторонним слушателем 



юридического ф-та. После сдачи в июне 1907 испытания по латинскому языку в 

Московской 1-й гимн., А. был перечислен в студенты ун-та.  

Курс юридических наук окончил в марте 1911 с выпускным 

свидетельством и обратился к попечителю МУО с просьбой 

допустить в весеннюю сессию к испытаниям в ЮИК в качестве 

экстерна, а 23 мая успешно закончил государственные 

экзамены, удостоен диплома 2-й степ. с  правом на 1-ю. В февр. 

1912 А. проф. А.И. Елистратов за сочинение по теме 

«Юридические теории государственной службы» поставил 

отметку «весьма удовлетворительно» и рекомендовал оставить 

студента А. при ун-те на возглавляемой им кафедре 

полицейского (административного) права. 21 февр. Павел 

получил диплом 1-й степ., оставлен при ун-те (вместе с 

Дурденевским Всеволодом и Лапицким Борисом) на 3 г., до 1 

января 1916, профессорским стипендиатом, но с содержанием 

из сумм МНП (1200 р.) лишь на один последний год 

(Сообщение Департамента народного просвещения № 56603 от 8.12.1914). 

В 1917/18 ак. г. уже как приват-доцент кафедры административного права А. читал курс 

«Государственная и общественная служба» и вел практические занятия по 

административному праву. В 1916-18 преподавал также в Московском коммерческом 

инст. В 1918-30 профессор, зав. кафедрой гос. и админ. права в Саратовском ун-те, в 1921-

22 был деканом ФОН, преподавал кроме административного публичное и земельное право 

(в Саратове жил на ул. Крапивной, д. 18, кв. 3). Параллельно с основной деятельностью 

преподавал в Саратовских экономическом и педагогическом институтах, работал в 

Саратовской губ. и краев. земел. комиссиях. С 1919 по 1923 являлся членом, а с 1926 по 

1929 – председателем Библиотеч.комиссии при Фундаментальной биб-ке Саратовского 

ун-та. 4.4.1930 снят со всех занимаемых постов в Крайземкомиссии и ун-те по 2-й 

категории. После этого перебрался в Самару, где с 1931 работал в Инст. пром.-эконом. 

исследований, в Инст. прикл. минералогии, преподавал немецкий яз. в Строительном 

инст. В окт. 1936 возвратился в Саратовский ун-т, возглавив в нем каф. иностранных 

языков, и оставался в ун-те до своей кончины. 

Cоч.: Общества чиновников во Франции // Юридический вестник. СПб., 1913. Кн. II, 

с.215-233; Ответственность государства за чиновников // ibid.,  1914. Кн. VII-VIII, с. 49-77 

(Отдельное изд.: М., 1914); Чиновники и политика // ibid., 1915, с. 59-82. (Отд. изд.: М., 

1915); Десятилетие закона об обществах // ibid., 1916. Кн. XIV (II); Государственное 

управление в свободной стране. Пг., 1917; Свобода и право (Общедоступный очерк). М., 

1917. 30 с. 

Жена: (с 19.8.1911) Мария Александровна, урожд. Дубровская, домаш.учительница. Дочь 

Наталья (1920-1974). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 321. Д. 42 О принятии в студенты (12.6.1907-21.2.1912); Оп. 

469. Д. 595 Дело ЮИК (1911-1912); Оп. 513 Ед. хр.  171. 1 т. 

Лит.: Томсинов В.А. Энциклопедия русской юридической  мысли: Российские правоведы 

XVIII – начала XX в. // Зерцало: Журнал юридической библиографии. 1997, вып. 1, с. 70-

72 (статья без биографич. Сведений, содержит только анализ трудов А. - прим.Р.Г.); 

Саратовская энциклопедия. Саратов, 2011, с. 400. 

 

Алексеевский Владимир Александрович  

(26.10(7.11).1884, Воронеж - 17.6.1937, Москва) – государственный и политический 

деятель. 

    Старший из трех сыновей надв. советника, быв. судеб. следователя и товарища 

прокурора Воронежского окр.суда Александра Васильевича А. (1856- п. 1893), уволенного 

в 1892 в отставку по болезни с пенсией (540 р.), и его жены Марии Захаровны, урожд. 



Шапиро (в нач. 1900-х работавшей в публ. библиотеке им. А.В.Кольцова). Владимир 

первоначальное образование получил в Воронежской 

прогимназии, в кот. обучался 4 года, перешел в 5-й класс 

Воронежской гимн., которую окончил в 1903 с аттестатом 

зрелости и сред.баллом «4». В том же г. поступил в 

Московский ун-т на историко-филологический ф-т, осенью 

1904 перешел на юрид.ф-т, а 30 янв. 1907 был уволен по 

прошению. В это время его материально поддерживал 

родственник жены, помощ. присяжного поверенного Яков 

Осипович Зак, у которого Владимир жил в доме Борщова на 

ул. Сивцев Вражек.  

 С 1903 эсер, участвовал в деятельности рев. кружков 

Воронежа. Активный участник Революции 1905-07, эсер в 

1905-07 и 1917-18, в 1906 член МК ПСР, разъездной 

инструктор Центр. обл. Организатор ж.д. р-на в составе к-та 

ПСР, руководил агит. бюро, распространял также с.-д. 

прокламации. Характеризовался агентурой охранки как 

«энергичный и деятельный партработник». Первый раз арестован в Москве 1 мая 1905, 

освобожден за отсутствием улик, в 1906 вновь арестован как член ПСР за участие в 

студенческом движении, вскоре освобожден. Третий раз арестован 2.11.1906 в мастерской 

по изготовлению бомб, в 1907 выслан в Вологодскую губ. на 2 года с заменой высылки на 

выезд за границу. В 1907-08 Швейцарии 3 семестра посещал лекции юрид.ф-та 

Лозаннского ун-та,  затем 5 месяцев жил в Италии, откуда вернулся в февр. 1909. По 

возвращении в Россию отдан под особый надзор полиции, одновременно получил 

разрешение на жительство в Москве. В февр. 1909 зачислен в ун-т и в сент. 1910 получил 

зачет всех 8 семестров юридического ф-та по учебному плану для цивилистов, в янв. 1911 

сдал госэкзамены в ЮИК и получил диплом 2-й степ.  С 23 февр. 1911 помощник 

присяжного поверенного Балмашова В.М. в Москве (жил в д. 10 по Фурманному пер.).   В 

1914-17 служил прапорщиком в 33-м артиллерийском дивизионе, после Февраля 1917 - 

комиссар 4-й армии. В июне 1917 делегат 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов (Петроград) от Юго-Западного фронта, избран членом 

Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от  фракции эсеров. 12 

ноября 1917 избран членом Учредительного собрания от избирательного округа 

Румынского фронта по списку № 3 (ПСР и Совет крестьянских депутатов). 6 дек. получил 

мандат от фронтовой избир.комиссии. Делегирован во фракцию эсеров в УС, в состав 

агит.-пропагандист. комиссии. Участвовал в заседании УС 5 янв. 1918. В феврале 1918 

помощник уполномоченного в продкомитете Московской губ. С марта 1918 в 

Екатеринбурге, с лета 1918 (после прихода чехословаков) в Самаре, с 17 авг. член 

Самарского КОМУЧа. В ноябре 1918 арестован в Уфе А.В.Колчаком, отбыл один месяц 

заключения в Омской тюрьме. В конце декабря 1918 освобожден из тюрьмы, связь с ПСР 

порвал (о выходе из партии не объявлял), мобилизован в белую армию в чине офицера. В 

1919 служил в армии Колчака. В конце 1919 работал в продкомитете в Красноярске. В 

июле 1920 выехал в командировку в Москву, по разрешению руководителей 

Красноярского продкомитета остался работать в столице. В 1920-21 служил в Красной 

Армии взводным командиром. В 1930-х работал консультантом по хозяйственно-

правовым вопросам во Всекоопинсоюзе (Всероссийском союзе кооперации инвалидов), 

жил в Москве (Фурманный пер., д. 10, кв. 12). Арестован 3 дек. 1936. Обвинялся в участии 

в контрреволюционной повстанческо-террористической эсеровской организации. 

Постановлением ВКВС СССР от 17 июня 1937 приговорен к ВМН и расстрелян в тот же 

день. Захоронен на Донском кладбище. Реабилитирован определением Военной коллегии 

Верховного суда СССР от 6.10.1956. 

Жена: Мария Николаевна, п. п. гр., учительница Яузского женского училища (1917). 



Соч.: Льготы по налогу с оборота для организаций, пользующихся неполноценной 

рабочей силой / Всекоопинсовет. М., изд-во НКСО РСФСР, 1937 (64 с.). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 18 (6.7.1903-9.7.1912) СФ; ГАРФ. Ф. 63. Оп. 25. Д. 331; 

Ф. 102. Особ.отдел 1905. Д. 1800. Ч. 25; 1907. Д. 22; ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 666; АПРФ.  

Оп. 24. Д. 409. Л. 192 - Список эсеров по Моск. обл. от 14.6.1917, 1-я кат. (расстрельный) 

Лит.: Шауро И.В. Воспоминания о революции 1905-1907 гг. М., 1967; Политические 

деятели России 1917: Биографический словарь. М., БРЭ, 1993; Протасов Л.Г. Люди 

Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008; 

Бойков В.В., Рыженко Г.Н. Алексеевский Владимир Александрович // Воронежская 

энциклопедия. В 2 т. 2008. Т. I, с. 32; Всероссийское Учредительное собрание: 

Энциклопедия. М., РОССПЭН, 2014, с. 16-17.  

 

Алексеевцев Владимир Виссарионович  

(22.7(3.8).1875, с. Перхушково Звенигородского у. Московской губ. – 2.12.1938, Бела 

Црква, Югославия) 

Из дворян Нижегородской и Московской губ., сын почетного 

мирового судьи, звенигородского исправника, отстав. 

подполковника Виссариона Александровича А. (1825-  1883) и 

его жены, Елены Александровны, урожд. Лазаревой. 

Воспитанник Московской 1 гимн. (учился в ней 9 лет), в 1895 

поступил в Моск.ун-т на математ. отделение физико-математ. ф-

та, летом 1896 предпринял попытки перевестись сначала в 

Московский инст. инженеров путей сообщения, затем – в 

Техническое уч-ще, но в конце концов избрал для продолжения 

образования юридич. ф-т. В 1900 сдал испытания в ЮИК, 

представил сочинение по теме «О наказании, его правомерности 

и целях» и 31 мая был удостоен диплома 1-й степ. По окончании 

ун-та зачислен кандидатом на судеб. должности в 

Нижегородский окр.суд, с 1910 тов.прок. Новочеркасского ОС, в 1912 надв.сов.; в 1914-17 

прокурор Ставропольского ОС, в 1916 коллежский советник. В Вооруженных силах Юга 

России служил по ведомству Министерства юстиции. Эвакуирован в начале 1920 из 

Новороссийска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз». В дальнейшем жил в Югославии. 

Преподавал в Мариинском донском девичьем институте (Бела Црква) Закон Божий, 

логику и гигиену.  

Имел братьев: Константина (р. 24.10.1854), Александра, (р. 11.11.1864) и сестер: 

Александру (р. 9.10.1859) и Елену (р. 16.8.1869).  

 По смерти отца наследовал часть имения в с. Черницыне Звенигородского у. 

Жена: Нина Дмитриевна (ок. 1876 - ?). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 309. Д. 17 О принятии в студенты (15.7.1895-16.9.1900); Оп. 77. 

Д. 2954 Дело ЮИК (23.3-16.9.1900); Оп. 513. Ед.хр.  174. 1 т. Сочинение. 

 

Алкснис Ян-Рудольф Янович (Alksnis Rūdolfs Jānis)  

(31.3(12.4).1888, Валкский у. Лифляндской губ.  – 9.6.1961, США) – судебный деятель, 

член Латвийского Сената.  

Из крестьян Эвельской волости, сын землевладельца Валкского у. (85 дес. земли) Яна 

Алксне (Jahn Rudolf Alksne), родился в Кеммерсгофской усадьбе «Ошеболе», 

принадлежавшей остзейскому немцу фон-Лонтин.  Получив первоначальное образование 

в Валкском город. уч-ще, продолжил самостоятельно готовиться к поступлению в ун-т, в 

мае-июне 1908 сдал испытания на свидетельство зрелости в Моск. 7-й гимн. и 27 июня 

был зачислен на юрид. ф-т Моск. ун-та. На первых курсах ун-та ему оказывал  

материальную поддержку дядя, Трауберг Август Петрович, но за его смертью в 1910 Ян-

Рудольф не смог внести 25 руб. за осеннее полугодие 1910/11 акад. года и был уволен из 



ун-та. В янв. 1911 принят вновь, а в авг. 1912, имея зачтенными 7 семестров, по прошению 

уволен для того, чтобы сдать госэкзамены в качестве экстерна 

осенью 1912. Сдав экзамены, А. представлять сочинение 

отказался, и 16 окт. ЮИК удостоила его диплома 2-й степ. 13 

нояб. 1912, определен на службу млад.кандидатом на 

судеб.должности при Моск. СП, 26 нояб. командирован во 2-й 

гражд. деп-т палаты, 30 нояб. 1913 откомандирован в 33-й 

следственный уч. Москвы. С 27 мая 1914 после сдачи 

испытания в Особ. комиссии при МСП ему присвоено звание 

старшего кандидата и предоставлено право самостоятельного 

ведения следствия на том же 33-м уч. 26 авг. 1914 возвращен в 

палату для исполнения обязанностей помощника секретаря 

МСП с одновременным прикомандированием ко 2-му гражд. 

деп-ту. 13 апр. 1916 по февральской мобилизации призван на 

военную службу «охотником» в действующую армию и в тот 

же день уволен из Моск. СП. В годы учебы и службы в Москве 

состоял членом Московского латышского об-ва, теннисного клуба, Ротари-клуба, Об-ва 

охотников и рыболовов, жил в д. 10 на Сивцевом Вражке. Вернувшись с фронта на 

родину, ставшую независимой Латвией, А. в 1920 назначен товарищем прокурора в 

Елгаве (быв. Митаве), затем перемещен на должность члена Рижского ОС, с 1927 А. - 

член Судебной палаты, с 17 февр. 1931 по 26 февр. 1940 – сенатор Латвийского Сената 

(Верховного Суда): с 1931 - уголовного кассац. деп-та, с 1932 административного деп-та, в 

1933-36 – гражданского кассац. деп-та, с 1937 и до ликвидации Сената в нояб. 1940 – 

снова в административном деп-те. Принимал участие в разработке Гражданского кодекса 

Латвийской Республики 1937. Кавалер ордена Трех Звезд 3-го кл. (1937). С установлением 

советского режима в Латвии остался в Риге, во время немецкой оккупации работал 

старшим юрисконсультом в генеральной дирекции юстиции Генерального округа Латвия 

рейхскомиссариата Остланд. 17 марта 1944 в числе 189 латвийских политических и 

общественных деятелей подписал Меморандум Латвийского Центрального Совета 

(созданного  представителями крупнейших политических партий довоенной Латвии в 

марте 1943) о необходимости незамедлительного восстановления фактической 

независимости Латвийской Республики и создания латвийского правительства. В конце 

1944 бежал из Латвии на запад Германии.  После окончания 2-й Мировой войны работал в 

администрации лагеря для беженцев из Прибалтики, в Международной организации по 

делам беженцев (IRO, учреждена ООН в апр. 1946).  

В 1949 переехал в США, где стал одним из учредителей американской Латвийской 

ассоциации (ALA). В последние годы служил старостой и регентом хора Лютеранской 

Церкви в Милуоки (штат Висконсин).    

Жена:  Альма, урожд.  Celmiņa.             

Архив: ЦГАМ, Ф. 418. Оп. 322. Д. 43 (10.6.1908-32.7.1912); Оп. 470. Д. 26 (1912); Ф. 131. 

Оп. 7. Д.                

Лит.: Enciklopēdija «Latvijas pagasti». R., A.S. Preses nams, 2002; Senatori Latvijas Senāts. 

1918-1940 // LR Ausgustākā Tiesa. 2008, p. 14. 

 

Алферов Александр Данилович 

(5(17).2.1862, Москва – 15. 9.1919, там же) – выдающийся деятель народного образования.  

Дворянин Черниговской губ., потомок малороссийского дворянина Козьмы Алферова, 

сотника Стародубского полка (1702-09), по гетманским универсалам владевшего с 1702 

населенными имениями в Глуховском у. Черниговской губ., в с. Марчихиной Буде и др. 

(род Алферовых признан в древнем дворянстве и внесен в 6-ю часть Черниговской ДРК). 

Один из трех сыновей секретаря 2-го отделения 6-го (московского) Деп-та Прав. Сената, 

надв.советника Даниила Павловича А. (1825 – н.р. 1877), действительного студента юрид. 



ф-та ИМУ (1849). Александр обучался в 1-й Московской гимн. с 1873 по 1880, окончил ее 

со сред.баллом «4», в авг. 1880 был зачислен в  Моск.ун-т, в 

1884 окончил юридический ф-т со степенью кандидата прав. 

Был учеником проф. Н.П.Боголепова и посвятил ему 

воспоминания, написанные к сороковому дню трагической 

гибели своего учителя, которые российские либеральные 

газеты отказались опубликовать даже в отрывках. 

Воспоминания А. позже опубликованы в «Записках» жены 

Н.П.Боголепова кн. Екатерины Александровны, в «Русском 

архиве» (1906, кн. 3). В дальнейшем юридическому поприщу  

предпочел педагогическое: в 1886, получив в Моск.ун-те 

свидетельство на звание учителя гимназии, стал преподавать 

русский язык и литературу в Земледельческой школе имп. 

Московского общества сельского хозяйства  (c 1 марта 1888 

был смотрителем библиотеки МОСХ), а в 1888-89 совершил 

поездку по странам Западной Европы, посетил Германию, 

Швейцарию, Францию, Англию, где изучал вопросы организации школьного дела и 

методику преподавания отдельных учебных предметов. После возвращения выступил с 

большим докладом в учебном отделе Московского общества распространения 

технических знаний. Этот доклад привлек внимание педагогов Москвы, и А. получил ряд 

приглашений на место преподавателя русского языка и литературы в старших классах 

гимназий. В 1889 он стал учителем Ин-та благородных девиц ордена Св. Екатерины  и 

женской гимназии Пуссель (с правами министерской, с 8-летним сроком обучения, 

располагавшейся в доме кн. В.М.Голицына на Покровке), позже стал преподавать также в 

Мариинском женском уч-ще. В 1896 совместно со своей женой Александрой 

Самсоновной, урожденной Коссович, сестрой своего однокурсника Коссовича Дмитрия, 

присяжного поверенного, открыл в Москве частную женскую гимназию (на Арбате; с 

1906 гимназия разместилась собственном 4-этажном доме в специально построенном 

здании в 7-м Ростовском пер. на Плющихе, д. 21). Жена была начальницей и 

учительницей математики, А. -  председателем Попечительного совета и преподавателем, 

в дальнейшем А., оставаясь педагогом, избирался членом попеч. советов в тех же учебных 

заведениях. В 1901 вошел в состав выставочной комиссии Общества любителей 

российской словесности, организованной для чествований Н.В.Гоголя и В.А.Жуковского 

(в связи с 50-летием кончины писателей). В 1909 А. был избран от партии кадетов в 

Московскую городскую думу и становился гласным МГД еще дважды. Был членом Ком-

та прогрессивной группы гласных (1909-17).  Как гласный городской думы  и 

председатель (в 1909-11) ее училищной комиссии он добивается создания в Москве 

первого высшего 5-классного городского училища для детей рабочих и ремесленников. В 

1912-17 стат.советник А. состоял членом Московского городского училищного совета, с 

1910 два трехлетия был гласным губерн.земского собрания от г. Москвы, избирался также 

почет.мировым судьей, членом попеч.совета 1-го городского высшего 5-классного 

женского уч-ща, совета город.больничного дома призрения, родильного дома имени 

братьев Бахрушиных (на Стромынке). В 1911 за выступление против произвола министра  

Л.А.Кассо в отношении правления Московского ун-та и за обличение политики царского 

правительства в отношении учителей городских училищ А. был отстранен от 

преподавания в Екатерининском ин-те благородных девиц, в частной женской гимназии, 

ему также было запрещено преподавать в государственных учебных заведениях. В 

следующем году после вмешательства прогрессивной педагогической общественности это 

запрещение было отменено. Заметную роль А. играл в деятельности народного ун-та 

А.Л.Шанявского (в нем он руководил школьно-педагогическим циклом), читал лекции для 

учащихся в Политехническом музее. Был членом Педагогического об-ва при Московском 

ун-те, в заседаниях которого в 1898 сделал доклады «О классных сочинениях» и «Очерки 



из жизни языка (вступление в методику русского языка», 6 мая 1899 на публичном 

заседании Об-ва в память А.С.Пушкина прочитал сообщение «Пушкин в русской школе». 

Тогда же был членом комиссии по организации чтений для учащихся при Педагогическом 

об-ве. 

16 августа 1915 участвовал наряду с Ф.Ф.Кокошкиным, П.И.Новгородцевым, кн. 

Г.Е.Львовым и др. в совещании оппозиционных деятелей, состоявшемся в московской 

квартире члена Государственной Думы А.И.Коновалова, на котором «обсуждался вопрос 

о реорганизации власти на началах ответственного перед страной, выборного 

правительства – «кабинета национальной обороны», опирающегося на большинство в 

Государственной думе и объединение всех общественных организаций в целях 

практического поддержания требований о такой реорганизации власти» (из Агентурной 

записки Московского охранного отделения от 21 августа 1915 - цитируется по сб.: Партии 

демократических реформ, мирного обновления и прогрессистов. Документы и материалы 

1906-1916 гг. М., РОССПЭН, 2002, с. 343).  Автор более 40 работ по истории и теории 

литературы, по методике преподавания русского языка. Основными его работами 

(написаны совместно с литературоведом Алексеем Евгеньевичем Грузинским (1858-

1930)) являются: «Десять чтений по литературе», «Родной язык в средней школе (опыт 

методики)» (1911), «Очерки по истории русской литературы XIX века» (1915). 

Популярными в начале XX в. были «Сборник вопросов по истории русской литературы» 

(1900), хрестоматии «Допетровская литература и народная поэзия» (1906) и «Русская 

литература XVIII века» (1907). После 1917 Алферовы организовали на базе своей частной 

гимназии детскую колонию под Москвой в Болшеве, которая в апреле 1919-го 

Московским отделом народного образования была преобразована в показательную школу 

1-й и 2-й ступеней. В ночь с 28 на 29 августа 1919 супруги были арестованы вместе с 

видным деятелем партии кадетов Н.Н.Щепкиным, руководителем военно-политической 

организации «Тактического центра» (им были адресованы записки Н.Н.Крашенинникова, 

агента разведотделения ставки адмирала Колчака, имевшего поручение доставить в 

Москву деньги для «Национального центра», и арестованного 27 июля 1919). При обыске 

на квартире Алферовых (проводился членом коллегии ВЧК В.А.Аванесовым и 

сотрудником Ф.Т.Фоминым) были изъяты списки членов этой организации (найдены в 

мраморном пресс-папье), а также записная книжка с зашифрованными телефонами 

многих участников заговора. Гимназия Алферовых, по мнению чекистов, была супругами 

превращена в конспиративный пункт «Национального центра». 23 сентября 1919 ВЧК 

опубликовала обращение «Ко всем гражданам Советской России!», в котором сообщалось 

о раскрытии контрреволюционной организации «Национальный центр» (НЦ) и о 

расстреле ее руководителей: члена ЦК партии кадетов Н Н. Щепкина, А.Д. Алферова, 

Н.А. Огородникова и др. (всего 67 человек). В этом обращении Алферовы были названы 

«благородными» педагогами со шпионским клеймом на лбу». Расстреляны в ночь с 14 на 

15 сент. 1919 в подвалах ВЧК на Лубянке, затем погребены в братской могиле вне ограды 

Калитниковского кладбища. 

Жена: (с 19.6.1895) Александра Самсоновна (1868-1919), дочь Коссовича Самсона 

Семеновича (1830-1898), действит. стат. советника, директора Московской 

Земледельческой школы. Дочь: Ольга (1875—?), библиотекарь МВЖК, во 2-й пол. 1920-

х—1930-е зав. педагогическим отделом Фундаментальной б-ки 2-го МГУ 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 294. Д. 35 (17.7.1880-18.10.1884); Оп. 55. Д. 69 Об испытании 

на звание учителя гимназии (1886). 

Лит.: Ко всем гражданам Советской России! // Правда. 1919, 23 сент., № 211; 

Мельгунова-Степанова П. Трагедия Неопалимовского переулка // Памяти погибших / под 

ред. Н.И.Астрова и др. Париж, 1929, с. 74-83; Розенберг В. Алферовы Александр 

Данилович и Александра Самсоновна // Там же, с. 100-108; Смирнов С. Как были 

арестованы и расстреляны Н.Н.Щепкин, А.Д. и А.С. Алферовы // Там же, с. 108-112; 

Гладков Т.К., Зайцев Н.Г. И я ему не могу не верить… <Артузов А.Х.> Изд. 2-е.  М., 



Политиздат, 1987, с. 36-71; Сучков И. Расстреляны... по ошибке (К 100-летию со дня 

основания частной женской гимназии Александры Самсоновны и Александра Даниловича 

Алферовых в Москве) // Учительская газета. 1996, № 34; Реформатская М.А. Юные годы 

ровесников века // Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания: Истории, рассказанные им 

самим, с письмами, фотографиями и документами. М., Согласие, 2000; Томсинов В.А. 

Боголепов Николай Павлович // Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и 

творчества. В 2-х томах. М., Зерцало, 2007. Том 1, с. 151-152; Алферов Александр 

Данилович // Московская власть: гласные городской думы. 1863-1917. Биографический 

словарь. М., Владом, 2009, с. 85-86. 

 

 

 

Альтгаузен Павел Адольфович  

(3(15).9.1866, Ревель – 10.12.1935, Москва) – адвокат, лингвист, певец. 

Сын кол. советника, военного врача Адольфа Сигизмунда А. (1820 – н.р. 1893), еванг.-

лютер.вероисп.  В авг. 1884 по аттестату Митавской гимн. (учился с 1876 по дек. 1883, 

окончил со сред.баллом 4,5) принят в Московский ун-т на юрид.ф-т, окончил который в 

1888 со степ. кандидата (за реферат «Сельскохозяйственный 

кредит» проф. И.И.Янжул поставил отметку «весьма удовл.»). 

Поступил на службу в Московский ОС кандидатом на судеб. 

должности, но уже в 1889 вступил в адвокатуру, записавшись 

помощником к присяжному поверенному Александру 

Федоровичу Граве (1850-1918), одновременно был зачислен в 

МКС присяжным стряпчим (жил на Мясницкой в д.  Баскакина). 

В составе адвокатуры и  МКС оставался до декабря 1917. В 

1915-17 был поверенным ТД «А.Лессинг» и успешно обжаловал 

определения МКС в 4-м Деп-те ПС по иску своего доверителя к 

ТД «Архипа Серебрякова сыновья».  С 1904 член Об-ва 

квартетного пения «Liedertafel», организованного московскими 

немцами и пользовавшегося большой популярностью у 

москвичей, состоял в комитете Об-ва, был одним из самых 

деятельных организаторов юбилейных торжеств в 1911 по случаю 50-летия этого Об-ва 

(учреждено 15 мая 1861). После 1917, оставшись без адвокатской практики, перебивался 

случайными заработками. В 1922 получил место юрисконсульта в Высшем лютеранском 

церковном совете (созданном вместо существовавшей в дореволюционной России 

Генеральной евангелическо-лютеранской консистории), деятельность же этого совета 

послужила для ОГПУ поводом обвинить А. в шпионаже, и в 1924 он был арестован, но 

вскоре отпущен. В конце 1920-х работал юрисконсультом в нескольких московских 

учреждениях, после  1930 стал одним из авторов Большого немецко-русского словаря, а в 

1934 стал редактором этого словаря. 1 марта 1935 нарком внутр. дел СССР Г.Ягода 

проинформировал ЦК ВКП(б) о контрреволюционной деятельности работников 

германской группы редакции иностранных словарей изд-ва «Советская энциклопедия» во 

главе с проф. Ин-та новых языков Елизаветой Мейер. Лингвистам ставилось в вину, что 

«Большой немецкий словарь» якобы заполнялся «религиозно-мистическими и 

расистскими словами», которые легко можно было использовать при чтении фашистской 

литературы, в то же время почти отсутствовала «марксистская терминология». А. был в 

середине марта 1935 арестован вместе с другими авторами словаря (Е.Мейер, Шпетом, 

Габричевским, Петровским и др.). Сведений об осуждении нет. Дата смерти указана в 

Юбилейном альбоме МКС владельцем, быв. присяжным стряпчим МКС Гетлингом 

Александром Оскаровичем (1886-1953).  

Жена: Александра Ивановна N. 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 298. Д. 27 (28.7.1884-15.12.1888); Оп. 513. Ед.хр. 201 (1888); 

ЦМАМЛС. Ф. 292. Оп. 1. Ед.хр. 37;  

Лит.: LXXV. Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч.суда 1833-

1908 и его современные деятели / под редакц.пред. МКС Н.А.Победоносцева и члена суда 

Т.М.Годзевича. Юбилейное издание. СПб., тов. Р.Голике и А.Вильборг. Звенигородская, 

№ 11. 1909, с. 73; Moskauer liedertafel. Die Feier des 50-jahrigen Bestehens der Moskauer 

liedertafel. 26-29 November (9-12 Dezember). М. , 1911;  

Томан И.Б. Московский Лидертафель // Немцы Москвы: исторический вклад в культуру 

столицы. М., 1997; Нешумова Т. «Когда вы мните ясно жить и тихо умереть». 

Следственное дело Д.С.Усова // Знамя. 2018, № 1, с. 145-177.  

 

Алякринский Сергей Аркадьевич 

(7(19).8.1889, с. Орехово Покровского у. Владимирской губ. – ?.1938, бухта Нагаева 

Магаданской обл.) – поэт, педагог. 

Сын потом. почет. гр-на села Меркутина Вязниковского у. Владимирской губ., учителя 

Никольского начального уч-ща и школы при ф-ке Саввы Морозова в Покровском у. 

Аркадия Федоровича А. (1854 – н.р. 1915), окончившего Тамбовский Екатерининский 

учительский ин-т в 1875. Имея четырех детей, отец получал содержания 600 руб.в год, в 

1908 проживал в Никольском близ с. Орехово-Зуева. 

Воспитанник Владимирской гимн. (учился с 16 авг. 1899 по 6 

июня 1908, окончил со сред.баллом «3,3»), Сергей в авг. 1908 

по экзамену был зачислен в Московский ун-т на юридический 

ф-т; на 4-м курсе получал благотворительную стипендию 

Барятинского (269 руб.в год). В нояб. 1910 мировым судьей 

Тверского уч. студент А. привлечен к  административной 

ответственности за недостойное поведение в Благородном 

собрании. Весной 1912 успешно сдал испытания в ЮИК, 

получив 12 «весьма удовл.» и 5 «удовл.», в заседании комиссии 

1 июня был удостоен лишь диплома 2-й степ. (с правом на 1-ю). 

Сразу после экзаменов поступил на военную службу в качестве 

вольноопределяющегося, до конца ноября 1912 находился на 

курсах прапорщиков в Алексеевском воен.училище. 25 нояб. 

подал прошение попечителю МУО об отсрочке на 6 месяцев для подачи «кандидатского» 

сочинения, но председатель  ЮИК проф. П.В.Гидулянов согласился  на отсрочку только 

до 1 февр. 1913. Однако А. сочинения так и не подал и в окт. 1913 получил диплом 2-й 

степ. 

     Будучи студентом, А. в 1910-12 выпустил две книжки стихов. Один экземпляр 

изданного в Москве в 1912 сборника «Кактусы. Вторая брошюра стихов» подарил своему 

университетскому приятелю, студенту-историку Георгию Леонидовичу Малицкому (1886-

1953), в дальнейшем сотруднику Исторического музея, оставив на титульном листе 

инскрипт: «De mórtuis aut bene, aut nihil». Нарбут Владимир Иванович (1888-1938) 

отметил сборник «Кактусы» в период формирования акмеистской программы: «Если его 

притянет, подобно магниту, конкретность, и если он молод, - от него мы вправе ждать 

веяния крыльев настоящей поэзии – в будущем». Николай Гумилев весьма критически 

охарактеризовал творчество А. в статье «20 книг стихов: М. Цветаева и др.». С началом 1-

й Мировой войны прапорщик А., 7 июля 1915 журнал «Разведчик» (№ 1287) сообщил о 

нем как о пропавшем без вести. Был в австрийском плену с июня 1915, сидел в 

офицерском отделении лагеря военнопленных Терезиенштадт. Выжив в плену, в 1918 

вернулся в Россию. В 1919, находясь в Иркутске, был мобилизован в армию А.В.Колчака. 

В 1921-22 служил в оперативном управлении штаба 5-й армии РККА (Иркутск). В первой 

половине 1921 переписывался с А.А.Блоком. В 1920-х А. был членом Иркутского 

объединения «Барка поэтов», Всероссийского союза поэтов. Через много лет иркутский 



поэт Скуратов Михаил Маркелович (1903-1989) в очерке «Литературный обоз» так описал 

его:  «…высокий, статный, с военной выправкой, всегда во френче, Сергей Алякринский, 

доброхотно обучавший меня изысканным стихотворным формам – сонетам и триолетам, 

секстинам и канцонам». В 30-е А. отошел от литературной деятельности, работал 

учителем русского языка в Московской средней школе № 65 Кировского р-на. 22 ноября 

1937 был арестован. 3 июня 1938 осужден на 10 лет ИТЛ. Погиб в лагере в бухте Нагаева. 

Жена: Итта Иселевна (? – н.р. 13.3.1957). 

Соч.: Цепи огней. М., Тип. В. Копылова и М. Дмитриева, 1910 (64 с.); Кактусы. М., 1912. 

Архив: ЦАГМ. Ф. 418.Оп. 322. Д. 53 О принятии в студенты (19.6.1908-12.3.1957); Оп. 

470.Д. 30 Дело ЮИК (1912); ГАРФ. П-31605; РГАЛИ. Ф. 2871, 327 ед. хр. (1860-е - 1990 

гг.); Оп. 1 Письма сестре Н.А.Алякринской (1910) и отцу А.Ф.Алякринскому (1915); 

материалы к биографии (1957, 1983); фото 2 (1913, 1927). 

Лит.: Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова. Библиографическое описание. М., 

Книга, 1975; Скуратов М.М. Литературный обоз // Иркутск. Бег времени. Т. 1. Слово о 

городе. Иркутск, Сибирская книга, 2011, с. 274. 

 

Амирагов (Амирагянц) Левон Сулханович  

(2(14).10.1887, Гори Тифлисской губ. – н.р. IV.1942) - философ, военный юрист. 

Из мещан, армяно-григорианского вероисповедания, сын горийского гражданина Сулхана 

Геворкяна Амирагянца, женатого на горийской мещанке 

Соломии Мрианянц. Весной 1888 семья потеряла отца, 

матери вместе со старшим сыном Давидом пришлось 

воспитывать воспитывался трех младших сыновей: 

Георгия, Константина и Левона. Получив под опекой 

брата первоначальное домашнее воспитание, Левон 

поступил в 3-ю Тифлисскую гимн., но за участие в 1905 в 

марксистских кружках был арестован,  провел несколько 

месяцев в арестном доме и лишь в мае-августе 1907 ему 

разрешено было сдать экстерном испытания а той же 

гимн. за полный курс учения, о чем получил 

свидетельство зрелости. В сентябре 1907 был принят в 

Харьковский ун-т на юридический ф-т. Прослушав там 

лекции первого курса,  в июне 1908 перешел в 

Московский ун-т, мотивируя тем, что в Москве будет 

жить у брата и его «материальное положение 

значительно улучшится». Будучи студентом, под псевдонимом Леонов выпустил 

брошюру «Старое воскресло» против философских взглядов А.А.Богданова.. В мае 1911 

успешно сдал испытания в ЮИК по плану для государствоведов и, представив сочинение, 

был удостоен диплома 1-й степ. В мае 1911 вернулся в Гори, где некоторое время жил в 

собственном доме на 3-й Нагорной ул. Затем переехал в Тифлис, где занимался 

адвокатской практикой помощник присяжного поверенного. 

В 1922–25 слушатель философ. отделения Ин-та красной профессуры; в 1925 

преподаватель в Московском Инст. им. И.В.Сталина, юрисконсульт в НК РКИ РСФСР, 

жил в кв. 16 дома № 37 по Староконюшенному пер. В 1926-30 жил и работал в Саратове: 

зав. кафедрой историч. материализма, проректор, в 1928 ректор Саратовского областного 

Коммунист. ун-та. В 1928-30 доцент общеуниверситетской кафедры диалектического и 

исторического материализма в Саратовском гос. ун-те, преподавал исторический 

материализм. Жил на углу Александровской и Малой Сергиевской улиц, д. 12. С 1930  

заведовал философ. кафедрами в Московских вузах. В 1930-х был известен как ученый, в 

трудах которого рассматривались вопросы теоретического решения подготовки и ведения 

первых операций будущей войны. В 1941 призван в РККА. Военюрист третьего ранга А. 



служил военным следователем прокуратуры 113-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 

в апреле 1942. 

Соч.: Диалектический материализм. М., 1930; Идеализм и материализм // Заочный 

коммунист. ун-т. 1930. № 1; Марксистская теория познания // Там же. № 3; Солдаты 

против генералов / Рец. на кн.: Варшавский Л. Кризис и революционная борьба в 

империалистических армиях. Л., 1934 (132 с.) // Книга и пролетар. революция. 1934. № 8; 

Рец. на кн.: Леман И. Пропаганда войны в Японии и Германии. М., 1934 (172 с.) // За 

большевист. книгу. 1934. № 18; О характере будущей войны // Война и революция. 1934, 

сент.- окт. 

Жена: Пыго Людвига Лаврентьевна, сын Слава Львович, в 1970-80-х преподавал в 

Москоуском авиационном институте. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 322. Д. 56 О принятии в студенты (5.6.1908-21.5.1911); Оп. 469. 

Д. 602 Дело ЮИК (1911). 

Лит.: Наука и научные работники СССР. Без Москвы и Ленинграда. Л., 1928, с. 517; 

Корсаков С.Н. Институт философии в годы Великой Отечественной войны // Философ. 

журнал. 2011. № 1. 

 

Амирханов (Амирханян) Иосиф Яковлевич 

(28.11(10.12).1865, Эривань – п. 1917) – присяжный поверенный, деятель армянского 

просвещения. 

Из дворян Тифлисской губ., армяно-григорианского вероисповедания, старший сын 

штабс-капитана, управляющего Эчмиадзинским у. Эриванской губ. Якова Герасимовича 

(Акопа Карапетяна) Амирханова (1837-1874), участника 

покорения Чечни и Дагестана, и жены его, дочери эриванского 

почетного гражданина Елизаветы Егоровны Камсаракан. 

Кроме Иосифа, супруги имели двух дочерей, Наталью (р. 

1861) и Екатерину (р. 1862), и сына Леона (р. 1867). После 

смерти отца (покончил жизнь самоубийством 14 мая 1874) в 

воспитании детей и управлении имением в Эриванском у. 

матери помогал ее брат Александр Камсаракан. Получив 

воспитание в 1-й  Тифлисской гимн., Иосиф с 1886 по 1890 

учился на юридическом ф-те Московского ун-та, в 1891 

удостоен диплома 2-й степ. (представил сочинение по теме: 

«Гражданское право Псковской Судной грамоты»). В 

дальнейшем служил по ведомству МЮ кандидатом на 

судебные должности, помощником секретаря Тифлисской СП, 

судебным следователем Ставропольского ОС 2-го уч. 

Медвеженского у. (следственная камера находилась в с. Белая Глина). С 1900 по 1917 был 

присяжным поверенным округа Тифлисской СП (адвокатский кабинет держал на 

Мтацминдской ул., д. 17, а сам жил на Бебутовской ул., в д. 25), избирался гласным 

Тифлисской город. думы, в городской управе служил юрисконсультом и заведовал 

судебным столом. Несколько лет состоял членом попечительского совета Нерсесяновской 

армяно-григорианской семинарии в Тифлисе. Семинария основана в 1824 как первое 

общеобразовательное среднее учебное заведение при непосредственном участии 

архиепископа Армянской Апостольской церкви Нерсеса, в честь которого и названа. В 

1924 закрыта. Домовладелец в Тифлисе, имел собственные дома: на Преображенской ул., 

д. 33, на Шамхорской ул., д. 39/36. Семьи не имел. В 1938 юрисконсульт в Ереване, жил 

на ул. Спандаряна, д. 31. 6 февраля арестован по решению НКВД АрмССР от 04.02.1938, 

обвинен по ст. 63, 67 УК АрмССР как «бывший видный деятель дашнакского 

правительства, ныне ведущий к.-р. пораженческую агитацию». 8 марта 1938 по 

постановлению НКВД АрмССР освобожден (Сведения предоставлены Армянским 



центром этнологических исследований «Азарашен»). О дальнейшей судьбе сведений не 

найдено. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 32 (13.6.1886-24.7.1891); Оп. 77. Д. 93 (19.4.1890); Оп. 

513. Ед.хр. 221 (Сочинение); НАА, Ф. 1191, Оп. 4, Д. 1923, 1924, 1925.  

Лит.: Тер-Ованесян Мария Сааковна. История армянской Нерсесян семинарии в Тбилиси 

/ автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Тбилиси, ГПИ им. А.С.Пушкина, 1954. 

 

Аммосов Георгий Васильевич   

(25.10(6.11).1879, с. Пустопольское Уржумского у. Вятской губ. –2. 7.1956, Георгиевск 

Ставропольского края) – адвокат, мемуарист. 

     Сын священника, настоятеля Пустопольского сельского прихода, впоследствии 

законоучителя Даровской мужской церковно-приходской школы Василия Николаевича А. 

(12.1.1846 - п. 1897), внук священника с. Петровского Якова Павловича Заволжского 

(1813-1882). Получив первоначальное домашнее воспитание, Георгий продолжил 

образование в Вятской духовной семинарии, из 3-го класса которой перешел в Вятскую 

гимн., через два года окончил ее с аттестатом зрелости № 249 от 4.6.1898 (со   

сред.баллом 3,8). Поступив по экзамену в Московский ун-т на 

юридический ф-т, в конце 2-го семестра, вследствие болезни 

(по заключению земского врача, в апреле 1899 у него 

обострились бронхит и неврастения),  по прошению был 

оставлен на 2-й год и уехал к родителям в с. Даровское 

Котельнического у. Вятской губ. Осенью 1899 вернулся в ун-т 

и продолжил обучение. В июне 1903 по окончании ун-та с 

дипломом 2-й степ., был зачислен в Московский окр. суд 

младшим кандидатом на судебные должности. С началом 

русско-японской войны в 1904 мобилизован в действующую 

армию. После окончания войны вернулся в Москву, вступил в 

сословие присяжных поверенных, занимался политической 

защитой, но вскоре был арестован, несколько месяцев провел 

в Бутырской тюрьме, за принадлежность к революционному 

кружку приговорен к тюремному заключению на 3 года. По ходатайству его 

родственника, отца Серапиона, местом отбывания наказания определена Черниговская 

губерния. Там, после освобождения из тюрьмы, устроился юрисконсультом на 

сахарорафинадный завод «Т-ва братьев Терещенко» в Черкассах, где обосновался с 

семьей. Участвовал в 1-й Мировой войне, с 1914 был военным следователем в 

действующей армии. После Февраля 1917 демобилизовался, вернулся к семье, работал 

частным поверенным. После октябрьского переворота и Гражданской войны длительное 

время оставался без работы. В конце 1920-х состоял членом Московской коллегии 

защитников: сначала в Егорьевске Московской губ. (имел кабинет на ул. лейтенанта 

Шмидта, в д. 16), в 1928 перебрался в Москву, где жил на Трубной пл., д. 4, кв. 15. В 1937 

работал юрисконсультом в Кисловодском санатории Госбанка.  

Жена: (с 1905) Мария Львовна Жданович, уроженка Черниговской губ., студентка 

стоматологического отделения Московского мед.института. Дочери: Елена (р. 1906), Нина 

(р. 1911), Вера (р. 1914). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 312. Д. 32 (14.6.1898-22.12.1937); Оп. 77. Д. 3868 (29.3-

27.9.1903). 

Лит.: Дневник моего прадеда Г.В.Аммосова / Подготовил к публикации А.Н.Уколов // 

Герценка: Вятские записки. Альманах. Вып. 19. Киров, 2011, с. 200-259. 

Сведения предоставлены Уколовым Андреем Николаевичем, правнуком (Куровское 

Московской обл.). 

 



Амфитеатров-Раич Семен Егорович  

(15(26).09.1792, с. Рай Высокое Кромского у. Орловского наместничества – 

28.10(09.11).1855, Москва) – магистр русской словесности, учитель и литератор. 

    Сын многодетного приходского священника Кромского у. Георгия (Егора) Никитича 

Амфитеатрова (1745-1822). Младший брат Филарета Амфитеатрова (1779-1858), 

киевского митрополита. Фамилию Раич получил в Севско-Орловской духовной 

семинарии. В 1810 канцелярист в Рузском земском суде, вскоре поступил домашним 

учителем к Надежде Николаевне Шереметевой (1775-1850), воспитывал дочерей Пелагею 

и Анастасию, будущих жен декабристов Михаила Муравьева и Ивана Якушкина. С 

началом Отечественной войны 1812 записался урядником в Егерский полк, но в войне не 

участвовал. По рекомендации Шереметевой поступил в дом ее 

брата Ивана Николаевича Тютчева, где занимался воспитанием 

сына Федора (будущего поэта). С 1815 слушал лекции в ИМУ, 

который закончил сначала (20.2.1818) кандидатом нравственно-

политического отделения, затем поступил на словесное 

отделение, по окончании которого, защитив 24.10.1822 

диссертацию «О дидактической поэзии», стал магистром 

словесности и был оставлен при ун-те для получения 

профессорской кафедры. Однако в ун-те не преподавал, т.к. по 

окончании его воспитанником Федором Тютчевым курса 

словесного отделения ун-та (1821) поступил воспитателем к 

Андрею Николаевичу Муравьеву (впоследствии также поэту и 

богослову). На литературном поприще дебютировал переводом 

«Георгик» Вергилия (1821), а затем, продолжая заниматься 

переводами, стал публиковать собственные стихи и издавать 

журналы и альманахи. В 1823 съездил в Одессу, где познакомился с А.С.Пушкиным, а 

через три года был в числе приглашенных поэтом на авторских чтениях «Бориса 

Годунова» в московском доме Хомякова (24 октября 1826). В том же, 1923-м, издал 

альманах «Новые Аониды», а в 1827, вместе с начинающим стихотворцем, воспитанником 

Московского благородного пансиона Дмитрием Петровичем Ознобишиным (1804-1877) 

издал альманах «Северная лира».  В 1823 вокруг него организовалось в Москве об-во 

молодых любителей литературы, в которое вошли князь В.Ф.Одоевский, председатель 

юношеского «кружка любомудров», члены того же кружка и будущие славянофилы, 

братья Иван и Петр Киреевские, профессора ун-та М.П.Погодин и С.П.Шевырев, ученики 

С.Раича Ф.И.Тютчев и будущий богослов А.Н.Муравьев, Д.П.Ознобишин и др. С конца 

1825 жил у отставного сенатора, тайного советника и помещика Г.Н.Рахманова в 

Херсонской губ. и воспитывал его племянника. Был привлечен к следствию по делу о 

декабристах: по показаниям декабристов И.Г.Бурцева и Н.М.Муравьева был членом 

Союза благоденствия, «но уклонился и не участвовал в тайных обществах». Высочайше 

повелено оставить без внимания. В августе 1826 вернулся в Москву и ун-т. Через год 

своекоштный магистр А. был уволен из ун-та за неприличную выходку: при отобрании 

сведений от всех своекошт. магистров, кандидатов и действ.студентов: «Желают ли они 

оставаться при Ун-те?», он в своей расписке написал: «Остаюсь. Куда же мне 

бежать?». В Журнале Совета  за 24 октября 1827 сделана запись: «Приказали: как 

Правление таковое Амфитеатрова выражение находит весьма неприличным и дерзким, 

при том же он Амфитеатров в степени магистра находится уже более трех лет,  

определением Е.Пр-ва г. Попечителя Совету от 24 марта 1826 года № 338 велено, чтоб 

все находящиеся в ун-те студенты, кандидаты и магистры, по прошествии назначенных 

на какую ученую степень 18-м параграфом положения о производстве в ученые степени, 

а именно:  для студента на степень кандидата один год, кандидата на степень 

магистра 2 года, магистра на степень доктора 3 года экзаменованы были для получения 

следующей степени и в случае отказа допускать их  снова во 2-й и 3-й раз; как о сем 



известно в параграфе 19 того положения,  после же сего  своекоштных немедленно 

увольнять из университета,  а казенных распределять на службу, то его Амфитеатрова 

призвав в Присутствие Правления и сделав ему  за вышепомянутую неприличную и 

дерзкую подписку его выговор,  при университете более не щитать» (орфография 

оригинала). С 2.10.1827 член-корреспондент Вольного общества любителей российской 

словесности.  В 1827 назначен учителем литературы в Благородный пансион, был 

наставником Лермонтова М.Ю. (служил в пансионе до 1831; одновременно преподавал и 

в других московских учебных заведениях), а в начале 1830-х был домашним учителем 

Александра и Екатерины Сухово-Кобылиных, будущих литераторов. В 1828 издал свой 

многолетний труд - перевод поэмы Т.Тассо «Освобожденный Иерусалим». В 1829-30 и 

1839 издавал журнал «Галатея», в 1832-37 издал перевод части поэмы Л.Ариосто 

«Неистовый Роланд». В последние годы помещал свои стихотворения в «Москвитянине», 

издававшемся М.Погодиным. В 1842 коллежский асессор, учитель русского языка и 

словесности в Александринском сиротском институте; в 1846 надворный советник, 

исправлял должность редактора газетного стола Московского губернского правления (жил 

в приходе церкви Малого Вознесения, на Б. Никитской ул., в доме 248, принадлежавшем 

Нарышкиной). В 1850-х домовладелец Мещанской части, имел соб. дом в 

Протопоповском пер. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве. 

Последним представителем этого рода в Московском ун-те стал профессор Амфитеатров 

Георгий Никитич (1899-1950), окончивший в 1925 правовое отделение ФОН 1-го МГУ, 

преподававший впоследствии гражданское право на ФСП МГУ, в МЮИ (заведовал 

кафедрой) и МГУ (1942-50), где заведовал кафедрой и был деканом юрфака (1943-44).   

Жена: (с 1829) Тереза Андреевна Оливье; имели пятерых детей, двое из которых умерли 

младенцами; сын Вадим (1836-1907) - 2 апр. 1858 допущен к исп. на степ. канд. ист.-фил. 

наук (Оп. 27. Д. 105. Л. 3), указав, что дворянин и жительство имеет в Мещанской З-й ч., 3 

кв., в соб. доме; титул. советник, судеб. пристав Московского столичного мирового съезда 

2-го округа, в 1895-1904 московский земский деятель; фотограф, владелец фотографии 

(1865-74); дочери: Поликсена (1839-?), Надежда (1841-1903), за Петром Павловичем 

Строевым, сыном археографа П.М.Строева) и Софья (1846-?).                          

 Соч.: Рассуждение о дидактической поэзии (магистерская диссертация) // Вестник 

Европы. 1822, № 7; Вечер в Одессе. Стихотворение // Альманах «Северная лира» на 1827; 

Петрарка и Ломоносов // Там же, с. 70;  Стихотворения. М., 1828. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 115. Д. 69 Об утверждении в степени кандидата отставного 

подканцеляриста Семена Амфитеатрова (1818); Оп. 119. Д. 447 Об утверждении 

своекоштного кандидата Семена Амфитеатрова в степ магистра словесных наук 

(9.11.1822); Оп. 97. Д. 196. Лл. 12 об.-13 об. Об отобрании сведений от магистров… 

(1827); Оп. 2. Д. 225 О разрешении жене магистра Раича открыть пансион в Москве 

(1833); ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1. Д. 28, 243. 

Некролог: Москвитянин. 1855, № 21-23, с. 246. 
Лит.: Отчет о годичном торжестве Московского ун-та // Моск. ведомости. 1819, №  56, 12 июля, с. 

1410-1415; Раич С.Е. Автобиография. СПб., б.г.; Дмитриев М. Воспоминания о С.Е.Раиче // 

Московские ведомости. 1855, № 141; Он же. Воспоминания о Семене Егоровиче Раиче. М., унив. 

тип., 1855; Русский биограф словарь. Под ред А.А.Половцева. СПб., 1910. С.474-475; Словарь 

членов О-ва любителей рос. словесности. М., 1911, с. 240; Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов. 

Биография, т. 1 (1814-1832). М., ОГИЗ, 1945, с. 81-88; Декабристы. Биографический словарь. М., 

Наука, 1988, с. 154; Раич (Амфитеатров) Семен Егорович / авт. К.Р. // Императорский 

Московский университет: 1755-1917. Энц.словарь / сост. А.Ю.Андреев, Д.А.Цыганков. 

М., РОССПЭН, 2010, с. 604-606. 

 

Андреевский Владимир Михайлович 

 (30.10(11.11).1858, Тамбов – 16.5.1943, Париж) – земский и государственный деятель, 

член Государственного Совета.  



Потомственный дворянин Тамбовской губ. Получив первоначальное воспитание в семье, 

22 авг. 1870 поступил во 2-й кл. Московского лицея в память Цесаревича Николая, 

окончил его в 1877 с аттестатом зрелости, продолжил 

образование в университетском юридическом 

отделении ЛЦН. В 1880 получил от ИМУ аттестат на 

степень кандидата прав. 27 окт. 1881 поступил на 

службу по ведомству МЮ и, прослужив несколько лет в 

Гражданском кассац. деп-те Прав.Сената (здесь 

принимал активное участие в работах по составлению 

нового Гражданского уложения), А. после смерти отца в 

1886 решил бросить службу в столице и переехать в 

деревню. Богатый помещик, А. владел большими 

поместьями в Кирсановском и Тамбовском уу., 

дорогими домами в Тамбове, поселился в родовом 

имении Богословка Кирсановского у. Тамбовской губ., 

был избран крестьянами церковным старостой, и ушел с 

головой в сельское хозяйство, которое вел твердой 

рукой сам, без управляющего, вставая в 5 часов, вникая 

во все и стремясь к подлинному сотрудничеству с крестьянами. Он сумел поставить дело 

так, что в то время, когда после 1861 многие помещики, перейдя на наемный труд, 

разорялись, доходы имения А., напротив, увеличивались. 

А. активно занимался общественной и политической деятельностью. Он был избран 

предводителем Кирсановского уездного дворянства, а в 1906, 1909, 1912, 1915 гг. 

избирался членом Государственного Совета. В 1880-1900 поч.мир.судья, пред.уезд.съезда 

мировых судей, гласный Тамбовского губ. и Кирсановского уезд. земских собраний, 

участник Всероссийских земских съездов. Член либерального кружка «Беседа». Во время 

революции 1905-07 под воздействием погромов помещичьих имений примкнул к правым, 

в 1906 участвовал в съезде правых в Москве, баллотировался от них в 1-ю Гос.думу.   

В 1914 действительный статский советник (с 1.1.1911), почетный мировой судья в 

Кирсановском у. Тамбовской губ. (в период заседаний ГС жил в СПб., на Фурштадской, в 

д. 36). Входил в Русское географ. об-во, составил описание египтологии нач. 1880-х, 

рекомендованное для библиотек учеб. заведений. В 1917 состоял членом Совета 

Российской экспортной палаты. Награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. (1914) и 

медалями: в память царств. имп. Александра III и 300-летия царств. Дома Романовых, 

имел знак «В память 50-летия Польских земских учреждений». 

В августе 1916 А. побывал в имении последний раз. «Я как будто предчувствовал, что 

никогда больше не увижу ни дома, ни нашего сада», - написал он в воспоминаниях. В 

марте 1920 А. вместе с сестрой Ольгой и женой Верой Константиновной эмигрировал во 

Францию. В 1924 году княгиней Мещерской неподалеку от Парижа был открыт приют для 

русских беженцев. Деятельное участие в открытии приюта приняли Андреевские, ставшие 

затем его пансионерами. Умер А. в приюте «Русский дом», завещав свой архив (несколько 

альбомов с газетными вырезками о России) перевезти на родину (в 1994 альбомы были 

переданы французской стороной в Госархив Тамбовской обл.). Похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418 (Дела большинства воспитанников ЛЦН отсутствуют – Р.Г.); ГАТО. 

Ф. Р-5328. 

Некролог: Новое слово. Берлин, 1943, 6 июня, №  45 // НМ-1, с. 84 

Лит.: Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004, с. 30 (автор В.В.Канищев); Багрецова С. 

Дар из Вандеи // Кирсановская газета. 2000, № 158, 11 окт.  

 



Андриевский Александр Александрович  

(16(28).10.1871, креп. Новогеоргиевск Плоцкой губ. – VIII.1935, Москва) – судебный 

деятель, преподаватель и советский служащий.  

Потомственный дворянин, сын штабс-капитана Новогеоргиевского крепостного полка 

Александра Кондратьевича А. (1832 - ок. 1880), из 

священиков, окончившего Киевскую духовную 

семинарию, женатого на дочери священника Феофана 

Осиповича Уловича,  уроженца Волынской губ. Рано 

потеряв отца, за которого вдове Марье Феофановне была 

назначена пенсия 30 руб. в месяц на двух иждивенцев, 

Александр был подготовлен матерью к поступлению в 

гимн., в 8 лет был зачислен в приготовительный класс 

Плоцкой гимн., в которой учился 5 лет бесплатно (как сын 

учительницы) и окончил ее с золотой медалью в 1890. С 5-

го класса гимн. Александр зарабатывал репетиторством 

(до 5 руб. в месяц).  Поступив на юридический ф-т 

Варшавского ун-та, в июле 1892 перешел в Московский, 

был зачислен на 3-й курс того же ф-та. Во время учебы 

получал небольшое пособие от Варшавского военного 

округа и Опекунского совета ВУИМ, а также давал 

домашние уроки в частных домах. В 1894 представил 

сочинение по теме: «О разводе по русскому праву»,  в мае 1895 окончил курс со 

свидетельством о зачете восьми полугодий, а гос.экзамены в ЮИК сдал лишь в апр.- мае 

1897. Получив диплом 2-й степ., поступил на службу в Московскую СП кандидатом на 

суд.должности, но, по собственному признанию, только числился на службе, проживая 

«на кондициях» (т.е. занимаясь частными уроками и делами) в Тульской губ., 

одновременно работал по оказанию помощи голодающим. Прик. стар. Пред. МСП № 40 

от 26.3.1899 А. переведен в Кашинский окр. суд на должн. кандидата со штатным 

окладом, с апр. 1899 по май 1900 и. д. судебного следователя в Мышкинском, Корчевском 

и Калязинском уу., с мая 1900 – Корчевский город.судья и уезд. член Кашинского ОС. 18 

июля 1900 назначен секретарем гражданского отделения, одновременно исполнял 

обязанности стар.нотариуса (1901-02). 7 янв. 1903 назначен город.судьей в Бежецк 

(Кашинского окр.), 21 янв. 1906 произведен в титул.советники, а 26 мая 1907 вынужден 

был выйти в отставку, т.к. участие в политической жизни уезда оказалось несовместимым 

с гос. службой: в 1904 А. организовал первый в Тверской губ.профсоюз торговых 

служащих (приказчиков г. Бежецка), за что за ним, Бежецким город.судьей, был учинен  

негласный надзор полиции. В 1907 был избран в число выборщиков во 2-ю Гос. Думу (от 

левого блока, объединяющего от народников до большевиков включительно). За 

разрешение на предвыборном собрании огласить программу большевиков был подвергнут 

обыску (производился СПб.охранным отделением) и привлечен к уголовной 

ответственности:  наложен штраф за нарушение Правил о собраниях. В годы службы по 

судебному ведомству в Кашине принимал участие в спектаклях местного самодеятельного 

театра, о чем впоследствии вспоминал его коллега по окруж.суду и будущий депутат 1-й 

Гос.Думы Дмитрий Аркадьевич Скульский в «Мемуарах о службе в Кашинском 

окружном суде…» (в труппе был еще один юрист – Геннадий Дмитриевич Скарятин). В 

1907 А. переехал в Москву, где вступил в сословие присяжных поверенных (кабинет и 

квартира находились на Новинском бульваре в Девятинском пер., в д. 11,  купцов-

мануфактурщиков Усковых) и активно занимался адвокатской деятельностью до начала 1-

й Мировой войны. В 1910 начал заниматься педагогической деятельностью, получив 

приглашение читать лекции на юридических Высших женских курсах В.А.Полторацкой 

по нотариальному праву, преподавал до слияния ВЖК  с 1-м МГУ в 1919. В 1915-17 

работал во Всероссийском союзе городов: сначала в отделе по устройству беженцев, в 



1916 уполномоченным по личному составу, затем – членом Исполкома и Главного ком-та 

ВСГ. После окт. 1917 состоял в Главном ком-те Объединенных общественных 

организаций, в 1918  состоял в ВЧК в должн.зам.зав.орг.-инструкторским отделом по 

эвакуации имущества; несколько месяцев служил в Наркомздраве РСФСР, заведовал 

отделом лич.состава, по эвакуации раненых, замещал управляющего делами общей 

секции НКЗ. В 1920 служил следователем в Продпути 

(Всероссийском совете снабжения железнодорожников).  С лета 1921 началась его служба 

во ВЦИК, в аппарате которого А. был консультантом по админ. вопросам Отдела частных 

заявлений и ходатайств, в Орготделе, юрисконсультом Управления делами и АХО. 

Некоторое время был помощником Председателя ВЦИКа М.И.Калинина. В 1925 служил в 

Сокольническом райсовете Москвы, в 1929 – юрисконсультом хозотдела ЦИК СССР.  

Жена: (с 20.4.1903) Александра Николаевна (1881-1936), дочь поч. гр-на г. Кашина 

Манухина Николая Ивановича. Дочери: Татьяна (1.5.1904 - 1982), окончила гимназию, 

потом ИФЛИ, работала секретарем-библиотекарем у Демьяна Бедного, затем в ГПНТБ, в 

Книжной палате; Вероника (29.11.1925-18.11.2005), выпускница Военного ин-та 

иностранных языков, майор военный разведки, после Отечественной войны окончила 

факультет зарубежной экономики МГУ, являлась доцентом кафедры экономической 

теории гуманитарных факультетов и факультета государственного управления. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 306. Д. 947 (1892-16.2.1895); Оп. 77. Д. 2129 (23.3-3.10.1897); 

Оп. 513. Ед.хр. 263 Сочинение (1894). 

Лит.: Вероника Андриевская. М., Русский биограф.ин-т, 2016, с. 611-618 

Сведения о Кашинском периоде жизни и семье предоставила Быковская Н.В. – генеалог и 

краевед (Кашин Тверской губ.). 

 

Андриканис (Андриканец, Андрийканис) Николай Адамович 

(23.11(5.12).1876, Минск – 1947) – адвокат.  

Из крестьян Малятской вол. Виленской губ. и у.; отец его, крестьянин застенка Ажурина 

Адам Христофорович Андриканец - католик, мать 

Анастасия Васильевна – православного вероисповедания. 

Николай 10 лет учился в Гомельской 6-классной 

прогимназии, затем 1 год – в Варшавской 6-й гимн., еще 

через 2 года завершил в Гомельской гимн. среднее 

образование. В авг. 1898 поступил на физико-

математический ф-т Московского ун-та, но уже в начале 

сентября попросил о переводе на  юридический ф-т, 

который окончил в 1902 с дипломом 2-й степ. Не имея 

достаточных средств к существованию, в вакационное 

время работал на Либавско-Роменской ж.д., где служил 

обер-кондуктором его крестный отец А.П.Шестерев. С 

дипломом юрид. ф-та в августе 1902 поступил на 

историко-филологический ф-т Московского ун-та, но в 

марте 1903 уволен из ИМУ за невзнос платы. В том же г. 

записался в помощники присяжного поверенного округа 

МСП Малянтовича Павла Николаевича. В 1903-07 член 

партии большевиков А. участвовал в революционных событиях в Москве 1905, состоял 

членом финансовой комиссии Московского комитета РСДРП.  В 1906-07 вместе с 

П.Н.Малянтовичем вел защиту внука Викулы Елисеевича Морозова, мебельного 

фабриканта-миллионера Шмита Николая Павловича (1883-1907), бывшего студента ИМУ, 

революционера, одного из организаторов рабочих дружин, участвовавших в декабрьских 

боях 1905 на Пресне, арестованного  17 декабря 1905 у себя на квартире. Шмит Николай 

13 февр. 1907 был найден мертвым в камере Бутырской тюремной больницы. А. вскоре 

женился на сестре своего подзащитного Шмит Екатерине Павловне, состоявшей в РСДРП, 



которая вместе с сестрой Елизаветой помогала брату в его революционной деятельности. 

В 1907 А. вместе с женой был арестован и выслан из России сроком на 9 лет. В 1907-16 

жил вместе с женой в Париже, где родились их сыновья Николай и Евгений, служил в 

частной конторе, занимался адвокатской деятельностью. С  1907 А. входил  в  состав  

большевистской  группы содействия РСДРП  в Париже. Посещал лекции в Парижском ун-

те Сорбонны для получения степени доктора юридических наук. Серьезно занимался 

живописью. В 1909 по завещанию Николая Шмита и по требованию Большевистского 

центра РСДРП чета Андриканисов более половины полученной доли наследства 

(Московский окружной суд в мае 1908 разделил между сестрами 258 тыс. золотых рублей)  

передала на нужды партии. БЦ рассчитывал на всю долю, доставшуюся Екатерине, т.е. на 

130 тысяч, однако юристу А. удалось в так называемом Межпартийном суде добиться 

решения отдать не всю сумму, а около половины. В 1916 российские власти разрешили А. 

вернуться на родину. Возвратившись в Москву с женой и тремя детьми, занимался 

устройством семейных дел.  После октябрьского переворота 1917 остался в Москве, 

служил экономистом «Уверхволгстрой», 7 июня 1921 арестован Московской ЧК, однако 

вскоре был освобожден. В 1926-37 член Московской коллегии защитников (жил на Малой 

Дмитровке, д. 31, кв. 2). Вновь арестован 03.10.1937; после освобождения из лагеря в 1946 

отправлен в ссылку, где и умер. В 1963  реабилитирован посмертно. 

Жена: Екатерина Павловна (1884-1941), дочь московского фабриканта Павла 

Александровича Шмита (1849-1902). Сыновья: Николай (1908-1983), родился в Брюсселе, 

архитектор; Евгений (1909-1993), кинооператор и режиссер, народный артист РСФСР. 

Дочь Вера (? – 1918). 

Внучка: Татьяна Евгеньевна (1938-2007), народная артистка РСФСР, сценич. псевдоним - 

Татьяна Лаврова. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 312. Д. 40 (17.7.1898-29.4.1902); Оп. 77. Д. 3536 (3.4-30.9.1902). 

Лит.: Андриканис Е. Хозяин «Чертова гнезда»: Революционер Н.П.Шмит. М., 

Московский рабочий, 1980; Он же.  О Пресне, о Париже, о кино (Воспоминания 

кинематографиста). М., Искусство, 1988; Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. 

М., 1995.  

 

Андроников Борис Константинович 

(7(19).6.1888,  Тверь – 23.2.1931, Москва) – адвокат.  
      Потомственный дворянин Костромской губ. во втором 

поколении (внесен в 3 ч. ДРК в 1899, род Андрониковых 

утвержден в 1892), сын тов. прокурора Тверского ОС, 

кол.асессора Константина Васильевича А. (1856 - н.р. 1916), 

кандидата историко-филолог. ф-та ИМУ (1878), в 1916 

служившего членом Тульского ОС в чине действ. стат. 

советника. Внук быв. секретаря Галичского земского суда 

(1857), бухгалтера пансиона Костромской гимн. (1885), отст. 

титул.советника  Василия Петровича А., ставшего в 1888 

крестным отцом Бориса. 7 авг. 1900 Борис поступил в 

Серпуховскую Александровскую гимн., окончил ее со 

средним баллом 3,8 в июне 1909, в августе был зачислен в 

Московский ун-т на юрид. ф-т, как материально 

необеспеченный, освобожден от платы за обучение. В марте 

1913 получил свидетельство о зачете восьми полугодий, а в 

сент.-окт. сдал гос. экзамены в ЮИК (от платы в пользу комиссии был также освобожден) 

и был удостоен диплома 2-й степ. Летом 1913 жил в Одоевске Тульской губ., на 

Крапивенской ул., в доме наследников Щербаковых. По окончании ун-та поступил на 

службу в Тульский ОС, определен млад. кандидатом на судеб. должности. Окт. 1917 

встретил помощником секретаря канцелярии ОС (жил на ул. Пирогова, д. 62). В нач. 1920-



х служил в юротделе Серпуховского треста хлопчато-бумажных фабрик (быв. Т-ва 

мануфактур Н.Н.Коншина). С 1925 по 1930 состоял членом Московской губерн.коллегии 

защитников в Серпухове (жил на Садовой, 5, затем на Советской, в д. 27), был секретарем 

церковного совета (из числа мирян). 15 нояб. 1930 арестован как «участник 

контрреволюционной монархической церковной организации ИПЦ», содержался в 

Бутырской тюрьме, а 4 февр. 1931 Коллегия ОГПУ СССР представила на рассмотрение 

судебной тройки при ПП ОГПУ по Московской обл. обвинительное заключение: 

«…обвиняется в том, что, состоя членом Серпуховского филиала к.-р. организации 

«Истинного православия», участвовал в нелегальных собраниях филиала» (всего по делу 

арестованы в Московской и Тверской обл. 63 чел. – священники, монашествующие и 

миряне). 

18.2.1931 А. приговорен к ВМН и 23 февраля расстрелян. Погребен на Ваганьковском 

кладб. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 323. Д. 56 (3.8.1909-28.3.1923); Оп. 471. Д. 27 (1913); Ф. 131. 

Оп. 7. Д. 42 – О службе Андроникова Константина Васильевича в округе МСП (7.9.1879-

17.4.1893); ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-28850. 

Лит.: Расстрельные списки. Ваганьковское кладбище: 1926-1936. Вып. 2. М., Мемориал, 

1995, с. 121; Шкаровский М.В. «Иосифлянство»: течение в Русской православной церкви. 

СПб., НИЦ «Мемориал», 1999. 

 

Андронов Серафим Васильевич  

 (27.12.1879 (8.1.1880), с. Шалы Темниковского у. Тамбовской губ.  – н.р. 15.11.1912) – 

предприниматель, государственный деятель.  

Личный почетный гражданин, внук кадомского купца и 

шалинского помещика Филиппа Федоровича А. (1806-1875), 

родился в семье купца 2-й гил. Василия Филипповича А. (? – 

ок. 1902), крупного землевладельца и богатого 

лесопромышленника Пензенской губ., московского 

домовладельца (в 1900, вместе с сыновьями Александром и 

Василием, он выкупил у быв. миллионера, бар. С.Р. фон-

Штейнгеля, имение Черкасское в Керенском у., с 

двухэтажным каменным особняком).  Серафим получил 

первоначальное образование в Краснослободской прогимн. 

(жил у своего родственника, купца И.И.Баталина), откуда 

отец в авг. 1893 перевел его вместе с младшим, 12-летним, 

братом Владимиром в 3-й кл. Нижегородского дворянского 

ин-та имп. Александра II. Там Серафим обучался (на 

собственном содержании) 6 лет, окончил его со средним 

баллом «4» и в июле 1899 подал в Московский ун-т прошение о принятии на 

математическое отделение физико-математического ф-та. В авг. 1900 А. подал прошение в 

МСХИ о желании продолжить образование в ин-те, но вскоре от перехода отказался, а 

был зачислен на 1-й сем. юридического ф-та. 30 апр. 1904 он получил выпускное 

свидетельство № 78,  в мае того же г. сдал госэкзамены в ЮИК и был удостоен диплома 2-

й степ. В сент. 1904 предпринял попытку поступить в Ново-Александрийский ин-т 

сельского хозяйства и лесоводства в Люблинской губ. В окт. 1905 по прошению был 

зачислен на 1-й курс историко-филологического ф-та ИМУ, а в апр. 1907 уволен из ун-та 

как не внесший плату осеннее полугодие 1906. По возвращении в Пензу А. записался 

помощником присяжного поверенного, но уже 14 окт. 1907, как местный фабрикант и 

крупный землевладелец (в Керенском у. за ним числилось 1379 дес. земли), избран членом 

3-й Государственной Думы (от выборщиков Пензенского губернского избирательного 

собрания). Входил в состав фракции «Союза 17 Октября». В период 4-5 сессий был тов. 

секр. комиссии по судеб. реформам. Член думских комиссий: финансовой, для нового 



рассмотрения законопроекта о неприкосновенности личности, по направлению 

законодательных предположений. Докладчик комиссий: по суд. реформам, финансовой, 

согласительной, по направлению законодательных предположений. В Петербурге жил на 

Надеждинской ул., в д. 19. После роспуска ГД в июне 1912 уехал на родину. О 

дальнейшей судьбе сведений нет. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 313. Д. 18 (15.7.1899-11.4.1907); Оп. 77. Д. 4264 (5.4-23.9.1904); 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 25.  

 Лит.: Пятидесятилетие Нижегородского дворянского института императора Александра 

III. 30 августа 1844-1894. НН, 1894, с. 87; 3-й созыв Государственной думы: портреты, 

биографии, автографы.  СПб., изд. Н. Н. Ольшанского, 1910; Боиович М.М. Члены 

Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв 1907-1912.   М., 1907; 

Государственная Дума Российской Империи: 1906-1917. Энциклопедия. М., РОССПЭН, 

2008, с. 26. 

 

Аносов Александр Николаевич 

(31.8(12.9).1884, Тамбов – 17.4.1942, Москва) – общественный деятель, депутат ГД.  
 Потомственный почетный гражданин, из тамбовского 

купеческого рода Аносовых, сын п.п.гр. А. Николая 

Васильевича, внук Тамбовского городского головы (с 

1870) А. Василия Михайловича. Среднее образование 

получил в Тамбовской классической гимн., в которой с 

1894 обучался 10 лет, затем в 1904 поступил на 

юридический ф-т Московского ун-та (Москва была 

избрана отцом, т.к. он имел в столице торговые интересы, 

кроме того, в ун-те уже учился на медицинском ф-те его 

старший сын Владимир). Окончив в 1909 ун-т по плану 

для цивилистов с дипломом 2-й степ., А. поселился в 

Софьинском имении своего отца в Никольско-

Кабаньевской вол. Борисоглебского у. Тамбовской губ. 

(6200 дес. земли, одно из образцовых хозяйств в России), 

посвятил себя сельскому хозяйству и общественной 

деятельности. Вступив в сословие присяжных поверенных, занимался защитой по 

гражданским делам. Состоял гласным Борисоглебского уездного земского собр. (от 2-го 

избирательного собрания) и Тамбовского губ. земства (от Борисоглебского у.), продолжал 

состоять гласным вплоть до окт. 1917. В 1912 избран в 4-ю Государственную Думу от 

Тамбовской губ. Октябрист. Член пост комиссии по запросам. Член комиссий: 

сельскохозяйственной, о всех мероприятиях по борьбе с немецким засильем во всех 

областях русской жизни, для выработки законопроекта о печати, для рассмотрения 

законопроекта об обязательственном праве. 27 февр. 1917 на заседании Госуд. Думы 

введен постоянным членом в состав только что учрежденной Высшей думской 

следственной комиссии (Комиссии по принятию задержанных военных и высших 

гражданских чинов). Комиссия работала в Таврическом дворце и завершила работу 30 

марта, пропустив через себя ок. 600 чел. С 7 апр. А.  – чл. Военной комиссии Временного 

комитета ГД. 28 апр. избран членом-заместителем в общегос. продовольственный к-т 

Временного пр-ва, а 26 мая от этой должности отказался. 13 мая Временный комитет ГД 

командировал его на Кавказ для работы в Особом Закавказском комиссариате. Был 

кандидатом в Учредит. собрание от Тамбовской губ. по к.-д. списку, но не избран. С 1906 

женат на Клавдии Алексеевне, урожд. Юдиной, дочери московского купца Алексея 

Ивановича Ю. Имели двух дочерей: Надежду и Галину. После октябрьского переворота 

Аносовы  уехали в Крым, где жили с семьей сестры жены, Надеждой Алексеевной 

Юдиной, и ее мужем Носовым Василием Ивановичем (уроженцем Тамбова, юристом 

ИМУ 1892, служившим по судебному ведомству), их дочерью Верой (скончалась в Крыму 



от туберкулеза) и сыном Иваном. После Гражданской войны обе семьи переехали в 

Москву. Аносовы поселились в Малом Каретном пер. (д. 7, кв. 2). В мае 1925 обратился в 

архив 1-го МГУ за справкой об окончании ун-та, но в заявлении указал только место 

жительства.  О его деятельности в последующие годы сведений нет. Умер от 

обострившегося туберкулеза 17 апр. 1942. Жена скончалась в 1971. Оба похоронены на 

Введенских горах. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 318. Д. 27 О принятии в студенты (15.6.1904-15.5.1925) СФ; Оп. 

77. Д. 6061 Дело ЮИК (14.3.1909-19.1.1910); РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 26. 

Лит.: 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с 

портретами и биографиями. СПб., 1913; Аносов Александр Николаевич // Канищев В.В. 

Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004, с. 32; Государственная Дума Российской 

Империи: 1906-1917. Энциклопедия. М., РОССПЭН, 2008, с. 32. 

 

Аносов Иосиф Исаевич  

(24.5(5.6).1880, с. Вязовка Аткарского у. Саратовской губ. – не ранее 1934) – магистр 

уголовного права, профессор Томского университета.  
     Из потомственных почетных граждан. Отец занимался 

солеварением. Иосиф получил воспитание в Саратовской 1-й 

гимн., которую окончил в 1898, в том же г. поступил в 

Московский ун-т, в 1907-09 успешно проходил курс  

юридического ф-т, а 16 мая 1910, сдав госэкзамены в ЮИК по 

плану для специалистов по гражданскому праву, удостоен 

диплома 1-й степ. В том же г. оставлен для приготовления к 

профессорскому званию по кафедре уголовного права на 2 

года, без содержания. 15 сент. 1910 записался первым 

помощником к прис.поверенному окр. МСП Мендельсону 

Александру Михайловичу, который сам, окончив ИМУ в 1904 

и пройдя стаж помощника, только что открыл свой кабинет. 

Все годы жизни в Москве, после окончания ун-та, жил на 

Кудринской пл., в доме Российского страхового об-ва, в кв. 32 

(вместе с женой Еленой Владимировной).  В 1913 сдал испытания на степень магистра, 

продолжил работу над диссертацией, оставаясь магистрантом на своем содержании, а 17 

апреля 1915 избран младшим ассистентом при кафедре уголовного права в качестве 

заведующего семинарием и Музеем уголовного права при юридическом ф-те ИМУ; в том 

же г. защитил в 1915 магистерскую диссертацию «Злоупотребление доверием» и был 

утвержден в звании приват-доцента кафедры уголовного права; читал обязательный курс 

уголовного права (вместе с профессором С.В.Познышевым) и вел  практические занятия. 

В 1915/16 ак. г. преподавал военно-уголовное право и судопроизводство, состоял 

действительным членом Московского мужского благотворительного тюремного комитета, 

оставался помощником присяжного поверенного. Публиковался в «Юридическом 

вестнике», напечатал несколько рецензий. С октября 1916 и. д. экстраординарного 

профессора по кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства Томского ун-та, 

читал курс уголовного права и гражданского процесса, с 20 окт. 1919 был деканом юрид. 

ф-та. Февральскую революцию 1917 университетская профессура встретила с 

воодушевлением, не остался в стороне от политической жизни и А.  Октябрьский 

большевистский переворот он воспринял как начало национальной катастрофы, и поэтому 

активно сотрудничал с томской периодикой (главным образом, с кадетской «Сибирской 

жизнью»), где напечатал значительное число публицистических статей с правовым 

уклоном, в которых выступил откровенным противником Октябрьской революции, резко 

критиковал первые декреты большевиков, отмечал их репрессивный характер, 

непродуманность и вторичность («Декрет о земле», по его мнению, был списан с аграрной 

программы эсеров), Брестский мир называл национальным предательством, а двумя 



годами позже выступал в защиту режима А.В.Колчака. В 1919 пытался наладить диалог 

между светским обществом и русской православной церковью, выступая с публичными 

лекциями, стараясь донести до сибиряков идею необходимости борьбы с безбожными 

большевиками, осквернителями и разрушителями церквей. Так, 10 авг. 1919 проф. А. выступил в 

читальном зале архиерейского дома в Томске с лекцией «Война с большевиками и ее цели», 

пытаясь предугадать развитие событий в случае победы большевиков, 12 окт. 1919 в том же зале 

выступил с лекцией «Завтрашний день». После поражения белого движения в Сибири 

уехал в Ташкент, где работал профессором социально-экономического ф-та, затем ф-та 

народного хозяйства и права Средне-Азиатского ун-та. Печатался в «Вестнике юстиции 

Узбекистана», «Научном работнике» по вопросам уголовного права и методике 

преподавания уголовно-правовых дисциплин.  

Соч.:  Злоупотребление доверием. М.: Т-во скоропеч. А.А.Левенсон, 1915; Злоупотребление 

доверием // Ученые записки ИМУ. Отдел юридический. Вып. 46. М., 1916. с. 1-382;  Этика 

и уголовное право: Вступительная лекция, прочитанная в Томском ун-те 16 окт. 1916 // 

Юридический вестник. 1917, кн. 17 (1), с. 85-99;  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

// Вестник юстиции Узбекистана. 1925, № 1; «Основы» советского уголовного права // Там 

же. № 2-3; Высшая мера наказания // Там же. № 6-8; Заметки к вопросу о применении 

аналогии в уголовном праве // Бюллетень Средне-Азиатского гос. ун-та.  1926, № 15, с. 1-

17; Водные преступления в Уголовном кодексе УзССР. Ташкент, 1927. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 320. Д. 44 (1898); Оп. 468. Д. 18 (1910); Оп. 88. Д. 738 (Об 

оставлении при ун-те); Оп. 463. Д. 46, Л. 62-70). 

Лит.: Томсинов В.А. Энциклопедия русской юридической мысли: Российские правоведы 

XVIII - начала XX века // Зерцало. 1997, вып. 2, с. 5-7; Звягин С.П. Участие профессоров 

юридического факультета Томского университета в диалоге между светским обществом и 

церковью в условиях революций и гражданской войны // Макарьевские чтения: материалы 

четвертой международной конференции (21-22 ноября 2005). Горно-Алтайск, 2005, с. 124-

130; Юшников А.В. Влияние интеллигенции на формирование антибольшевистской 

идеологии в Сибири в годы Гражданской войны (на примере публицистической 

деятельности И.И.Аносова) // Вестник ТГУ. Томск, 2014, № 5, с. 38-42.  

 

Антик Владимир Морицевич  

(3(15).5.1882, Кенигсберг Восточной Пруссии – 27.11.1972, 

Москва) - российский издательский деятель.  

Вольдемар А. родился в семье студента Рижского 

политехникума, будущего купца и банковского 

служащего, кандидата коммерч. наук Морица Ефремовича 

А. Раннее детство прошло в с. Богатом Самарского у., где 

отец служил экономистом на сахарном з-де. Потом семья 

переехала в Рязань и воспитание Владимира продолжилось 

в Рязанских прогимн. и гимн., после окончания последней 

в июне 1901 А. подал прошение о приеме в Московский 

ун-т, но получил отказ, т.к. в том г. уже был набран 

комплект лиц иудейского вероисповедания. Уехал в 

Либаву к отцу. В июле 1902 вновь подал прошение 

ректору ИМУ, вновь получил отказ, при этом 

дополнительным основанием для отказа послужил низкий 

балл аттестата (3). Вместе с тем ректор ун-та сообщил 

попечителю МУО П.А.Некрасову, что для приема А. сверх 

комплекта «с его стороны препятствий нет». Одновременно о нем хлопотала известная 

моск. благотворительница, основательница Об-ва распространения полезных книг и член 

попеч.совета Об-ва пособия нуждающимся студентам ИМУ Анна Николаевна Стрекалова 

(1821-1904), ходатайство которой  министр НП счел возможным удовлетворить и в окт. 

1902 дал разрешение ректору ИМУ  принять Антика в Московский ун-т сверх 



установленной для евреев нормы.  В декабре 1907 А. окончил курс юридического ф-та с 

дипломом 1-й степ. Уже в студенческие годы начал заниматься книгоиздат. 

деятельностью. В 1904-06 работал в издательстве братьев Гранат агентом по 

распространению изданий. Будучи студентом последнего курса, в 1906 основал изд-во 

«Польза» В. Антик и К°» (Козицкий пер., 2), целью которого видел дешевое издание книг 

соврем. авторов (образцами служила продукция лейпцигск. фирмы Филиппа), где по 

примеру «Дешевой библиотеки» А.С.Суворина начал выпускать серию «Универсальная 

библиотека»: открыв ее изданием драмы Г.Ибсена «Нора (Кукольный дом» в дек. 1906, А. 

напечатал еще пять пьес норвежск. автора, а также произведения популярных на тот 

момент Г. Гауптмана, М. Метерлинка, К. Гамсуна и др. Доступные по цене (10 коп. 

каждая) книжечки карман. формата успешно раскупались студентами, учащимися народ. 

школ, рабочими и другими представителями малоимущих слоев населения. Рост 

популярности продукции А. способствовал увеличению числа заказов на нее со всей 

России. До 1918 издал 1300 выпусков - более 700 художественных произведений 

известных западноевропейских и русских авторов, мемуаров, исторических очерков, 

словарей, научно-популярных книг. «Польза» также выпускала: серию «Практическая 

энциклопедия» (1906),  серию «Народный университет» (1907), «Научно-популярную 

библиотеку», «Педагогическую академию в очерках и монографиях».   

После Октябрьской революции и муниципализации изд-ва (1918) в течение неск. лет 

заведовал им, а затем на договорных началах выпускал для Госиздата серию «Всеобщая 

библиотека» (91 назв. в 1922-23). В 1928-29 стал организатором, руководителем издания и 

распространения «Дешевой библиотеки Госиздата». В 1930-х занимался вопросами 

книжной экономики. К этим годам относится предложение А. (совм. с В. А. Трониным и 

Л. П. Жеребовым) об организации системы «книгостроев», т. е. особых типов книжно-

издат. комбинатов, сосредоточенных возле мощных бумажных фабрик.  

Жена: Лидия Семеновна (1884 –1911), урожд. Кальмеер, дочь иркутского купца 1-й 

гильдии, сестра юристов ИМУ Самуила (1897) и Иосифа (1901) Кальмеер, адвокатов. 

Дочь: Лидия (1911- п. 1990), канд.хим.наук. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 38 (10.5.1902-10.9.1907); Оп. 77. Д. 5056 (25.9.1907-

10.9.1908). 

Лит.: Гурвич И. Не замеченное событие русского издательского мира // Известия кн. 

магазинов Т-ва М. О. Вольфа, 1916. № 1; Юниверг Л. И. Книгострой // Полиграфия. 1990. 

№ 4; Антик Л. Вспоминая отца // Альманах библиофила. Выпуск 27. Москва, «Книга», 

1990, с. 116-126; Моск. книгоиздатель В. М. Антик: Каталог изданий 1906-1918 / Сост. Л. 

В. Антик, Ред. и вступ. ст. Л. И. Юниверга. М.,1993. 

 

Ануфриев Николай Петрович  

(15(27).7.1876, Москва – 5.9.1941, там же) – государствовед, 

выдающийся старообрядческий деятель.  
       Потомственный почетный гражданин, из 

старообрядческого купеческого рода Ануфриевых, сын 

Петра Ивановича Ануфриева, председателя правления Т-ва 

фарфоровых и фаянсовых изделий М.С.Кузнецова (в 

Вербилках Московской губ.) и племянник Ивана Ивановича 

Ануфриева, члена правления Т-ва мануфактур В.Морозова 

с сыновьями.  Николай учился с 1885 по 1895 в Московской 

3-й гимн., получив аттестат зрелости с 

удовлетворительными оценками по всем предметам, в июле 

1895 поступил на естественное отделение физико-

математического ф-та Московского ун-та. Через год 

отправился за границу, «для научного образования в один 

из заграничных ун-тов», стал студентом Мюнхенского ун-



та. Осенью 1900, вернувшись в Россию, вновь поступил на то же отделение, но в марте 

след. года уволен из ун-та за неуплату взноса. В 1906 поступил на юридический ф-т Моск. 

ун-та и успешно окончил его в 1910. Представив сочинение по теме: «Новейшее русское 

законодательство о свободе слова и свободе обществ и союзов в связи с общими 

теоретическими положениями по этим вопросам», получил за него серебряную медаль и 

был удостоен диплома 1-й степ. Тогда же оставлен на 2 года при ун-те по кафедре 

государственного права. 30 июня 1910 записался помощником к присяжному 

поверенному Костину Василию Тимофеевичу (1874-п. 1930), юристу ИМУ (1898). В 1914 

состоял магистрантом кафедры госуд. права без содержания. В 1915 млад. ассистент при 

кафедре админ. права ИМУ, совместно с проф. А.И.Елистратовым заведовал Музеем 

социальных наук им. А.В.Погожевой, с 17 мая назначен заведующим кабинетом 

административного права. В том же г. в семинарии по админ. праву сделал доклады: 

«Юридический метод в государствоведении» и «Особые по делам об обществах 

присутствия». В 1916 опубликовал статью «Правительственная регламентация 

образования частных обществ в России», в которой резко критиковал «Временные 

правила об обществах и союзах» от 4 марта 1906, которые, установив возможность 

создания обществ и союзов без испрашивания на то разрешения правительства, ввели 

одновременно ограничения,  реализовав в действительности «традиционный принцип 

русской государственности: все, что прямо не разрешено правительством, может быть 

признано нелегальным». В 1917/18 уч.г.  приват-доцент кафедры госуд.права, в 1920-х 

сверхштатный профессор ФОН 1-го МГУ. Жил в Москве с матерью Татьяной Агафьевной 

(1857- п. 1923) и дядей Иваном Ивановичем в принадлежавшем матери доме № 21 на 

Новой Божедомской ул. (до его муниципализации в 1922-23). Уже в юношеские годы был 

вовлечен в деятельность московского старообрядчества:  в 1907 избран секретарем 2-й 

общины поморского брачного согласия, участвовал в возведении старообр. Церквей в 

Дулеве, Вербилках, устроении старообр.кладбища на Дмитровской ф-ке, самое деятельное 

участие принимал в возведении храма 2-й поморской общины в Токмаковом пер. (дом № 

17, построен архитектором И.Е.Бондаренко, освящен во имя Воскресения и Покрова в 

1908), который стал первым старообр.храмом, построенным после издания манифеста 

1905 «Об укреплении начал веротерпимости». Имя А. помещено на закладной и памятной 

досках, он сам избран старостой храма.  

Являясь бессменным секретарем 2-й Московской поморской общины, А. внес большой 

вклад в подготовку 1-го и 2-го Всероссийских соборов христиан-поморцев (1909, 1912), а 

также составил и подготовил к печати сборник трудов этих соборов. На 1-м соборе избран 

в состав секретариата Совета Всероссийских соборов и съездов поморцев. Участник 1-го 

Всероссийского съезда по народному образованию в Двинске (1911) и Всероссийского 

поморского совещания (1917). Участвовал в разработке «Положения о Церкви поморцев в 

России» (1917), способствовал учреждению в Москве Староверской народной академии 

(1918), в которой затем преподавал. Принимал активное участие в работе Высшего 

Духовного Совета в 1923 и Кошлаковского собора в  1927.  

Холост. Похоронен на родовом уч. Ануфриевых на Преображенском кладб. Надгробие не 

сохранилось. 

Соч.: О христианских кладбищах // Первый Всероссийский собор христиан-поморцев, 

приемлющих брак. М., 1909. Ч. 3. С. 59; Церковь и соборы // Второй Всероссийский собор 

христианского поморского церковного общества. М., 1913. С. 124-127; Правительственная 

регламентация образования частных обществ в России // Вопросы административного 

права / под ред. А.И.Елистратова. Кн. 1. М., 1916, с. 15-44; Два русских Учредительных 

собрания: Исторические параллели (1613-1917 гг.) / Московская просветительная 

комиссия при Врем. Ком-те Гос. Думы. М., тип. Т-ва Рябушинских, 1917. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 320. Д. 47 (19.7.1906-12.3.1911);  Оп. 468. Д. 21 (1910); Оп. 513. 

Ед.хр.  295, 2 т. (1910); ГАРФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 31. Л. 274 (29.3.1922, об академ.пайке). 



Лит.: Храм Воскресения и Покровоа при 2-й Московской общине старообрядцев 

поморского брачного согласия в Токмаковом пер. М., 1908; Хвальковский А.В. В 

московской поморской общине // Старообр. церк. календарь на 1990. Рига, 1990; 

Юхименко Е.М. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке. М., 2008. 

 

Анциферов (Анцыферов) Константин Дмитриевич  

 (18(30).11.1841, Рязань – 10(22).10.1896, СПб.) – судебный деятель, криминалист, 

преподаватель ИМУ.  

    Из мещан г. Рязани, сын стар. чертежника Дмитрия 

Ивановича Анцыферова. Поступив в авг. 1852 в Рязанскую 

гимн., Константин успешно окончил ее через 9 лет, 

получив право на поступление в ун-т без «повторительного 

испытания», и в августе 1861 был зачислен на 

юридический ф-т Московского ун-та, который на своем 

содержании окончил одновременно с Анатолием Кони в 

1865 со степенью кандидата. В 1866 в чине коллежского 

секретаря начал службу по судебному ведомству: 

секретарем суда, затем  товарищем прокурора окружного 

суда (сначала во Владимире и с 1869 – в С.-Петербурге), 

прокурором в Курске – с марта 1871 по январь 1875 (1 

июля 1875 Александр II подписал Указ «Об учреждении 

стипендии при Курском реальном училище», в котором 

говорится о том, что «… сослуживцы бывшего Прокурора Курского Окружного Суда 

Константина Дмитриевича Анциферова и другие служащие лица в городе Курске 

представили Директору Курского реального училища тысячу шестьдесят семь рублей, с 

просьбой на проценты с этого капитала учредить в упомянутом реальном училище 

стипендию имени коллежского асессора Анциферова»); с сентября 1875 - членом 

Московской судебной палаты. В 1873 он по подписке между бывшими студентами 

Московского ун-та собрал 200 руб. пожертвований на вспомоществование недостаточным 

студентам. Не оставляя службу в должности члена МСП, в 1878 А., за выездом из Москвы 

товарища прокурора Московского окружного суда Муравьева Н.В., с 1873 

преподававшего уголовное право и судопроизводство в Московском ун-те, был 

приглашен в качестве стороннего преподавателя в ИМУ. Тогда же А. исполнял 

обязанности секретаря Московского юридического общества; в 1880-82 состоял 

кандидатом и товарищем пред. МЮО (С.А.Муромцева). 14 февраля 1880 сдал 

магистерские экзамены по уголовному праву и уголовному судопроизводству, а затем – 

по полицейскому праву. Сдача экзаменов проходила без отрыва от чтения лекций, т.к. 

других преподавателей уголовного процесса в ИМУ не было. Высочайшим соизволением 

от 6 октября 1880 № 2100 ему как стороннему преподавателю юридического ф-та ИМУ 

назначено содержание 1200 руб. в год. На начало 1882 член МСП А. одновременно 

состоял гласным Рязанского губерн. земского собрания от землевладельцев Зарайского у. 

В мае 1882 стат. сов. А. был назначен товарищем обер-прокурора уголовного 

кассационного департамента Сената в С.-Петербурге (при А.Ф.Кони), 1 янв. 1886 

произведен в чин действ. стат. советника, а в мае переведен на должность председателя 

деп-та Варшавской СП. В 1887 у него обнаружился прогрессирующий паралич, позже он 

был помещен в больницу для душевнобольных в СПб., где провел последние тяжелые 

несколько лет своей жизни.  

        В специально-юридической и в общей печати А. поместил ряд статей.  Спустя два 

года при содействии проф. ВЮА В.М.Володимирова и почетного академика А.Ф.Кони 

Юридическим обществом при СПб. ун-те, в котором А. был одним из деятельных членов, 

был издан сборник его статей по уголовному праву и судопроизводству, в предисловии к 

которому отмечалось, что А. «был человек, счастливо сочетавший в себе не часто 



встречающиеся способности. Это был замечательный судебный деятель и, вместе с тем, 

человек в высшей степени отзывчивый к научным интересам в сфере уголовного 

правоведения. К тому же Анциферов обладал большою способностью ассимилировать 

теоретические знания и чрезвычайно удачно распоряжаться ими для освещения и 

разъяснения положительного закона: затем, это был счастливо-уравновешенный человек, 

большие способности которого соединялись с большою ревностью и скромностью в 

характере». 

      В феврале 1895 жена обратилась в ИМУ с заявлением о желании пожертвовать 

юридическому обществу при ун-те библиотеку супруга (в кот.более 100 т.), бывшего 

действительным членом МЮО, с условием, чтобы книги А. были перевезены из СПб в 

Москву за счет об-ва и чтобы хранились они в отдельном шкафу под именем владельца. 

Общество с благодарностью приняло этот дар (Сборник правоведения…Т. 7. М., 1897, 

Хроника, с. 5). 

Жена: Елизавета Петровна  (ур. Скалон (1841-1900), жила в СПб на ВО, 4 лин., д. 47); 

дочь Мария (1871-1960), с 3.2.1895 замужем за корнетом Пашенным Леонтием 

Николаевичем (1871-1918), в 1918 как бывший помощник начальника русской 

контрразведки был арестован Петроградской ЧК за связь агентами английской службы. 

Расстрелян 18.12.1918. Пашенные имели сына Николая (1896-1978), выпускника Училища 

правоведения, служившего в военно-судебном ведомстве. Известен как автор-составитель 

биографического справочника «Императорское Училище Правоведения и Правоведы во 

дни мира, войны и смуты» (Мадрид, 1967).  

Соч.: Наблюдения и заметки о деятельности прокурорского надзора в провинции // 

Юридический вестник. 1876, № 6-7, с. 25-105; К вопросу о праве залога свободных частей 

ценности заложенного имения // Там же. 1877, № 5-6, с. 29-41; Закон и практика предания 

суду // Там же. 1878, № 1, с. 50-78; Закон и практика отмены определений обвинительной 

камеры // Там же. 1878, № 2, с. 222-234; К учению о порядке частного обжалования (по 

уголовным делам) // Там же. 1878, № 6, с. 892-913; Юстиция и наука об уголовном праве // 

Там же. 1878, № 9, с. 620-638;  К учению о побоях по действующему русскому праву 

(вопрос законодательства) // Журнал гражданского и уголовного права. 1880, кн. 3, с. 63-

90; Урядники и институты сельской полиции // Там же. 1881, кн. 1, с. 45-66; К учению о 

тайных обществах по русскому законодательству // Там же. 1882, кн. 3, с. 1-29; К вопросу 

о реформе порядка преследования за служебные преступления по Судебным Уставам // 

Там же. 1882, кн. 5, с. 1-27; Закон и практика по вызову на суд новых свидетелей в 

интересах подсудимого // Там же. 1882, кн. 8, с. 19-25;  К учению о прекращении 

уголовного преследования. Опыт комментария ст. 277 Уст. Угол. Судопроизводства. 

СПб., 1882 // Криминалист. 1882, № 20; Порядок преследования за служебные 

преступления // Юридический вестник. 1884, № 4, с. 701-715; К учению о несменяемости 

судей по судебным уставам 20 ноября 1894 г. // Журнал гражданского и уголовного права. 

1884, кн. 9, с. 169-190; К вопросу о реформе нашего мирового суда // Там же. 1885, кн. 2, 

с. 1-51; Сборник статей и заметок по уголовному праву и судопроизводству. СПб., 1898 – 

VIII, 587 с. (См. рецензию на эту книгу: Журнал Юридического общества при 

императорском С.-Петербургском ун-те. 1898, кн. 9, с. 15-19).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 30. Д. 300 (1861-1865).  

Некрологи: Володимиров В.М. Константин Дмитриевич Анциферов. Некролог // ЖМЮ. 

1896, № 9, с. 251-254; Новое Время. 1896, № 7409; Исторический Вестник. 1896, кн. 12, с. 

1109-1110; Русские Ведомости. 1896, № 284. 

Лит.: Владимирские прокуроры: От петровских времен до наших дней: Очерки / Авт.-

сост. А.Сухарев. Владимир, Золотые ворота, 1999; Томсинов В.А. Энциклопедия русской 

юридической мысли: Российские правоведы XVIII - начала XX века // Зерцало. Журнал 

юридической библиографии. 1997, выпуск 2, с.13-15; Головко Л.В., Ильютченко Н.В. 

Развитие науки и преподавания уголовного процесса // История юридического факультета 



Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Т. 2. М., Городец, 

2005, с. 364-366. 

 

Анциферов Николай Николаевич 

(5(17).12.1867, Раненбург Рязанской губ. – п. 1917) – государственный деятель, сенатор.  

       Потомственный дворянин, сын акцизного чиновника 

Николая Дмитриевича А. (1836 – п. 1891), имевшего к сер. 

1880-х собственный дом в Рязани (от первого брака с 

Софьей Александровной), племянник Константина 

Дмитриевича А.  Николай 9 лет воспитывался в Рязанской 

гимн., а в авг. 1886 по экзамену был принят в Московский 

ун-т. В 1890 окончил юридический ф-т с дипломом 2-й 

степ. (за   сочинение на тему: «Об уголовной давности по 

русскому праву» - получил «удовлетв.», но отметка 

«посредственно» по финансовому праву лишила его 

надежды на диплом 1-й степ.); службу начал 19 дек. 1890 

кандидатом на судеб.должн. при Рязанском ОС, в чине 

губ.секр. утвержден 11 янв. 1891. В 1894 титул.сов., суд. 

следователь Ревельского ОС в Гапсальском у., оттуда 

перемещен на должность тов. прокурора в Рижский ОС, 

жил в Риге в гост. «Коммерческой». 3 сент. 1900 перешел в 

МВД и переехал в Петербург. Службу начал в чине кол. 

асессора в хозяйственном деп-те министерства, через некоторое время перемещен в 

Главное управление по делам местного хозяйства помощником начальника (в 1908 введен 

П.А.Столыпиным в Совет по делам местн. хозяйства), а в 1908   назначен в состав 

медицинского совета, через два года - в Тарифный комитет. В 1911 произведен в действ. 

стат. советники, а в 1912 назначен начальником Главного упр. по делам местн. хозяйства и 

оставался в этой должности до января 1917. Одновременно был членом совета по 

страхованию рабочих, председателем строит. ком-та по сооружению в Петрограде 

Института Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества, 

членом Алексеевского главного ком-та по призрению детей лиц, погибших в войне с 

Японией. Уже вскоре после переезда в Петербург А. был избран действ. членом СПб об-ва 

вспомоществования бывшим воспитанникам ИМУ (учреждено в 1870). В  1909 пожалован 

в камергеры, а в 1914 - в гофмейстеры Высоч. Двора. 19 янв. 1917 ему повелено 

присутствовать в Прав. Сенате, с производством в тайные советники. Звание сенатора 

некоторое время совмещал с должностью товарища министра внутренних дел, от которой 

16 марта 1917 уволен, согласно прошению, с оставлением сенатором. Жил в Петрограде в 

д. 14 по Чернышеву пер. Имел ордена Св. Владимира 4-й степ. и Св. Станислава 1-й.  

Женат не был. Сведений о судьбе после октября 1917 не найдено. 

Его младший брат Константин (1880-п. 1930), сын от второго брака отца, женившегося в 

1876 на дочери штабс-капитана Рутковского Константина Адреевича (1854-1912), 

Наталии, крестник дяди, Константина Дмитриевича А. В 1900 окончанил Тифлисскую 

гимн., в 1904 – юрид. ф-т ИМУ (1900), служил в в Рязанском ОС, в 1912-17 был 

товарищем прокурора Костромского ОС, в октябре 1929 кассир Костромской рыночной 

конторы, арестован, привлечен к суду за антисоветскую агитацию, в декабре 1929 

освобожден, в 1930 вновь арестован и 15 декабря приговорен к 3 годам ссылки. Был женат 

(с 1905) на крестьянке Антонине Ивановне Андреевой (р. 1884), имл сына Николая (р. 

1912). Дальнейшая судьба неизвестна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 41 О принятии в студенты (21.7.1886-26.11.1890); Оп. 

77. Д. 89 (26.4.1890); Оп. 513. Ед.хр. 300 (1890); Оп. 314. Д. 29 (4.8.1900-30.4.1904) СФ; 

Оп. 77. Д. 4265 (18.3-10.9.1904).  



Лит.: Щеголев. Падение царского режима. Л-д, ГИЗ, 1924.  I, 61, 122. II, 313, 315. III, 38. 

IV, 42, 43, 102, 234, 235, 450. V, 240;  Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-

1917 гг. Материалы для биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  26; Федорченко 

В.И. Сенаторы Российской Империи. Энциклопедия биографий. В 2 т. Т. 1. М., 

«Минувшее», 2018, с. 39. 

 

Апостол Павел Николаевич (Натанович)  

(11(23).1.1872, Харьков – 1942, Освенцим) – финансист, библиофил и общественный 

деятель русской эмиграции.  
     Из купеческой семьи: его отец Натан (Николай) 

Абрамович А. (1841-п.1917), иудейского 

вероисповедания, происходивший из купечества 2-й 

гильдии с. Маяцкого Одесского у. Херсонской губ., в 1862 

переименованного в заштатный г. Маяки (с населением в 

4 с половиной тыс. чел. там проживало 650 евреев), к 

середине 1860-х получил право торговать в Харькове и 

там приписался к 1-й гильдии, что позволило ему в 1880 

переехать в Москву, в 1882 приписаться к московскому 

купечеству 1-й гильдии, в качестве торгового агента 

заняться комиссионерством под фирмой «Апостол Н. и 

К°», а в 1887 вместе со своим земляком, маяцким купцом 

1-й гильдии Яковом Фаддеевичем Натанзоном, учредить в 

образе полного товарищества Торговый дом «Апостол Н. 

и Натанзон Я.» (продажа мануфактуры – сукна и 

полушелковых тканей). С 10 мая 1885 по 1888 Натан Абрамович избирался присяжным 

попечителем Моск. коммерческого суда. Единственный сын Павел, получив 

традиционное домашнее воспитание под руководством матери,  Софьи Павловны, был 

отдан родителями в Московскую 3-ю гимн., в которой обучался с 1881 девять лет, в июне 

1890 окончил полный курс с серебряной медалью. Хотя пед. совет отметил в аттестате 

зрелости его особенные успехи в физике и математике, а также в латинском языке, однако 

для продолжения образования Павел избрал юридический ф-т Московского ун-та. Все 

четыре года учился настолько усердно, что после переводных экзаменов за 2-й курс летом 

1892 пережил нервный срыв и по настоянию университетского врача, приват-доцента 

А.Г.Мамуровского, родители  отправили Павла на юг Франции для «приема морских 

ванн» до 15 октября. Весной 1894 он блестяще сдал и полугодовые, и государственные 

экзамены в ЮИК (по всем предметам, кроме церковного права, получил «весьма 

удовлетв.»), представил в комиссию сочинение «О кодификации законодательства в XVIII 

в. и во время Екатерины II», оцененное проф. ИСПбУ, историком, председателем ЮИК 

Сергиевским Николаем Дмитриевичем (1847-1908) как «удовлетворительное», и в итоге 1 

июня 1894 был удостоен диплома 1-й степ. (получил его 13 октября за № 16422).  

Продолжил свое образование в германских университетах: в Мюнхенском слушал лекции 

по политической экономии, финансовым дисциплинам и правоведению у известных 

корифеев науки Луйо Брентано (Lujo Brentano) и Вальтер Лотц (Walter Lotz), в 

Гейдельбергском посещал семинары известного философа Куно Фишера – автора 

«Истории новой философии». В Штутгарте опубликовал на немецком языке первую 

научную работу: «Артель. Хозяйственно-историческое исследование». В дальнейшем А. - 

экономист, финансист, служащий представительства Российской торговой палаты при в 

российском посольстве в Париже. В качестве сотрудника российского Министерства 

финансов он участвовал в организации русской секции социальной экономии на 

Всемирной промышленной выставке в Париже (1900). Ее экспонаты послужили 

впоследствии базой для Социального музея им. А.В. Погожевой при Московском ун-те. 

Сохранились два проспекта этой секции и выставки в целом, составленные А., в которых 



он постарался максимально ознакомить посетителей с проблемами, стоящими перед 

российской промышленностью, правительством, предпринимателями и наемными 

рабочими. В Париже он читал курсы по политической экономии и финансам в Русской 

высшей школе общественных наук. В России А. бывал наездами (преподавал в 

Московском коммерческом институте). После Октября 1917 в Россию А. не вернулся и 

вместе с женой Ольгой Марковной окончательно обосновался в Париже на улице 

Франклин. Стал профессором Русского коммерческого института в Париже. В 1920-х А. 

состоял управляющим делами Объединения деятелей русского финансового ведомства, 

консультантом и членом совета Русского торгово-промышленного и финансового союза в 

Париже по финансовым вопросам. А. выступал с докладами на проводимых Союзом 

экономических совещаниях (например, в апреле 1930 его выступление было посвящено 

подведению итогов советской политики во всех областях народного хозяйства). При этом 

его интересовала характеристика не власти как таковой, а ее экономической политики. 

Состоял членом-корреспондентом Русского экономического общества в Лондоне 

практически со дня основания, выступал на заседаниях общества в Бедфордсквере с 

докладами «Русские кредитные операции», «Хроника французской экономической 

жизни». Выступал с «неплановыми» лекциями перед аудиториями студентов, банковских 

служащих и проч. 

В Лондоне, на общих собраниях и встречах членов РЭО близко сошелся с экономистом 

С.Н.Прокоповичем и его супругой, известной в России общественной и политической 

деятельницей Е.Д.Кусковой, состоял с ними в деловой и дружеской переписке. 

Прокопович привлекал А. к исследованиям, осуществляемым его Экономическим 

кабинетом, приглашая участвовать в ряде семинаров по теории и истории финансов, 

денежной политики и общей хозяйственной ситуации в мире. На собраниях в Русском 

экономическом бюро во Франции и в Обществе социальной экономии А. сделал ряд 

докладов по вопросам мирового кризиса конца 1920-х и состояния хозяйства и 

социальной сферы в России. 

Как журналист А. сотрудничал в различных эмигрантских повременных изданиях: 

«Последние новости», «Иллюстрированная Россия», «Звено» (в нем он вел рубрику 

«Заметки библиофила»), и др.  

Страстный библиофил, владелец одной из самых богатых книжных коллекций русского 

зарубежья, А. был одним из учредителей Общества друзей русской книги в Париже 

(образовано 22 июня 1924), которым он руководил 10 лет (1928-37), был постоянным 

автором издававшегося этим Обществом «Временника» (вышло 4 номера в 1925-38). 

Тонкий знаток отечественной книги и графики самого широкого диапазона, он уже в 1922  

опубликовал тщательно подобранные им очерки и литографии западноевропейских 

путешественников, посетивших Россию в XVI - XVII вв. А. был одним из организаторов 

книжного отдела Выставки Русского искусства, состоявшейся в мае - июне 1928 в 

Брюсселе, в 1935 он участвовал в организации книжного отдела на выставке русского 

искусства в Лондоне, где была представлена история русского книгопечатания: с книг 

петровских времен до 40-х гг. XIX в. Как председатель правления А. представлял 

Общество друзей русской книги на различных международных форумах. Кроме того, он 

популяризировал русскую книгу, выступая со своими библиографическими 

исследованиями на открытых собраниях общества, привлекавшими множество публики: 

26 мая 1934 выступил с сообщением «Об отделе «Rossika» Петербургской публичной 

библиотеки», а 4 мая 1936 - с докладом «Кто изобрел книгопечатание: Гутенберг или 

Костер?». 

А. был также членом правления Российского музыкального общества. 

По утверждению Н. Берберовой, А. «в июле 1942 г. вместе с женой был арестован 

немцами в Париже и депортирован в Аушвиц (Освенцим), где они оба погибли». По 

свидетельству знавшей чету Апостолов Алис Лоран, Павел Николаевич и Ольга Марковна 

погибли в 1942 в концлагере Дранси (Франция). 



Что касается судьбы уникальной библиотеки А., то она, по всей видимости, была 

вывезена, как и Тургеневская библиотека в Германию, а после войны оказалась в СССР. И 

сейчас в фондах Российской государственной библиотеки можно обнаружить книги со 

штампом «P. Apostol». 
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Архив: ЦГАМ. Ф.418. Оп. 304. Д. 19 (4.7.1890-13.10.1894); Оп. 77. Д. 1221 (18.3-
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ХХ столетия. Нью-Йорк, 1986, с.109; Зайцев Б.К. Возвращаясь от всенощной // Зайцев 

Б.К. Сочинения. Т. 3, М., 1993, с. 446; Корников А.А., Селезнев Н.Н. Русский университет 

в Париже // Вестник Российской академии наук. 1995, т. 65, № 4, с. 359, 363; Сумароков 

Д.И. Судьба российского интеллигента: три портрета // Дискуссии по истории Отечества. 

Симферополь, Таврия, 1997, с. 51-56; Телицын В.Л. «...Был он образцом порядочности и 

культуры» (О Павле Николаевиче Апостоле) // Русское еврейство в Зарубежье. 

Иерусалим,1998. Т. 1(VI), с. 408-420; Телицын В.Л. П.Н.Апостол и «Общество друзей 

русской книги в Париже» // Новый исторический вестник. 2001, № 1(3). 

 

Апраксин Виктор Владимирович  

(3(15).3.1822, СПб.  -  19(31).1.1898, им. Ольгово 

Дмитровского у. Московской губ.) –  сельский хозяин,  

дворянский деятель крестьянской реформы 1861.  
Из старинного дворянского рода, получившего грамоту на 

дворянское достоинство от Ивана III Васильевича в XV в., 

сын участника заграничных походов русской армии 1812-

13, генерал-майора и флигель-адъютанта Владимира 

Степановича А. (1796-1833) и графини Софьи Петровны 

(1800-1886), дочери генерала, графа Петра 

Александровича Толстого (1769-1844). Виктор, получив 

прекрасное домашнее воспитание, продолжил 

образование в Московском ун-те, на юридический ф-т 

которого был принят по экзамену в 1839 (в этом же г. был 

причислен к роду умершего отца, внесенного ранее в 3-ю 

ч. родословной книги Московского дворянства). Окончил 



ун-т на своем содержании в 1843 со званием действ. студента (его сокурсником и близким 

приятелем был будущий дипломат Егор Стааль) и по прошению 16 декабря 1843 

определен в Азиатский д-т МИД в число канцелярских чиновников 1-го разр., через год 

определением Прав. Сената утвержден в чине губернского секретаря со старшинством со 

дня вступления в действительную службу; 31 мая 1845 назначен младшим помощником 

столоначальника, с 22 апр.1848 - чиновником особ. поручений VIII кл. в том же Д-те, 

уволен в чине титул.сов. 29 дек. 1849. Высочайше пожалован в камер-юнкеры, в 1863 – в 

камергеры (одновременно награжден орденом Св. Владимира 4 ст., по статуту).  После 

отпуска в декабре 1850 вышел в отставку, вернулся в родовое имение  и вскоре был 

избран  Дмитровским (Орловской губ.) уезд.предводителем дворянства; с 6 февраля по 13 

июля 1854 был в отставке, в 1855-56 коллежский асессор, состоял при Мин.Двора, служил 

секретарем принца Ольденбургского. В 1857-66 гг. Орловский губернский предводитель 

дворянства (вступил в должность в чине надворного советника, 18 января 1863 награжден 

чином действительного статского советника). В дальнейшем был причислен к 

Министерству гос. имуществ,  с 1895 тайный советник и шталмейстер, состоял при 

Министерстве земледелия и гос. имуществ. Кавалер орденов Св. Владимира 4-й степ., 

Св.св. Станислава и Анны 1-й степ., Черногорского ордена Св. Даниила 1-й степ., 

награжден рядом медалей и знаков отличия (В память войны 1853-56 гг., Крест 

ополчения, За труды по освобождению крестьян и проч.). Будучи одним из богатейших 

помещиков (имел наследственных 102353 дес. земли в Орловской губ., почти 12 с пол. 

тысяч крестьян в Орловской, Владимирской, Московской и Ярославской губ.), проявил 

себя в развитии разных сфер сельскохозяйственного производства; был активным членом 

Московского императорского общества сельского хозяйства, награждён серебряной 

медалью Парижской выставки «за успехи в сельском хозяйстве». Член юридического 

отделения Редакц. комиссии по выработке Положения об освобождении крестьян, нередко 

выступал с особым мнением. Будучи знатоком и любителем живописи, был знаком с 

художниками А. А. Ивановым, П. Н. Орловым и Г. К. Михайловым; был близко знаком с 

Н.В.Гоголем (с А.Ивановым и Н.Гоголем встречался в Италии во время путешествий в 

1846-48). С 1848 был женат на фрейлине Александре Михайловне Пашковой (1829-1916), 

дочери М.В. Пашкова, богатейшего помещика, владевшего 162000 дес. земли и 6 с пол. 

тысячами душ крестьян. Супруги жили в родовом имении Апраксиных Брасове в 

Орловской губ., славившемся своим устройством и конезаводом (Мих.Вас. Пашков в 

1854-59 был членом Ком-та (Совета) гос.коннозаводства и всячески поддерживал 

увлечение зятя лошадьми). После продажи имения Брасова в 1882 Мин-ву Имп. Двора 

Апраксины жили в родовом имении Ольгове в Дмитровском у. Московской губ., где 

навестивший их Л. Н. Толстой был в восхищении от них и «как художник, смаковал этих 

типичных представителей барства».  

А. всю жизнь интересовался историей своего рода, собирал документы, составил 

генеалогические росписи семейных связей рода Апраксиных и подарил свою коллекцию в 

Департамент герольдии. Похоронен в Московском Новодевичьем монастыре.  

Жена: Александра Михайловна (1829-1916), дочь Михаила Васильевича Пашкова (1802-

1863), генерал-лейтенанта, упр. Д-том внеш.торговли. Детей не имели. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 170. Д. 142 (1839); Оп. 12. Д. 166. Л. 125 (Аттестат ИМУ № 970 

от 5.7.1843); АВПРИ МИД. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464/3. Д. 77/110 (1844-50); РГИА. Ф. 1349. 

Оп. 3. Д. 92 (Апраксин). Л. 43-45; Ф. 1088 (гр. С. Д. Шереметев). Оп. 2. Д. 885 (работа 

академика П. П. Пекарского об истории рода Апраксиных и опись документов архива 

Виктора Владимировича Апраксина, 1857-1859). Л. 1-18. 

Лит: Семенов Н.П. Освобождение крестьян в царствование Императора Александра II. Т. 

1-3. СПб., М.Е.Комаров, 1889-92; Беспалая Е.В. Ольговская галерея // Московский 

журнал. 2010, № 9; Мельник Е.Г. Тургенев и В.В.Апраксин накануне крестьянской 

реформы в Орле // И.С.Тургенев. Новые исследования и материалы. К 150-летию романа 

«Отцы и дети» / ИРЛИ. Вып. III. М.-СПб., Альянс-Архео, 2012, с. 272-288; Ерофеева Г.И. 



Брасовская усадьба-экономия дворян Апраксиных: особенности хозяйственной жизни // 

Вестник Брянского государственного университета. 2020, № 4, с. 56-81. 

 

Арандаренко (Арендаренко) Валентин Владимирович 

(10(22).05.1886, Екатеринодар Кубанской обл. – н.р. 

1931) – педагог, писатель, адвокат. 

Из дворянского рода Черниговской губ. По семейной 

легенде потомок польской шляхты, правнук быв. 

сотенного атамана Нежинской сотни, Ивана Ивановича 

Аландаренкова (1763-п. 1812), который унаследовал от 

своего отца, сотенного возного Ивана Михайловича А., 

имение в с. Малая Кошелевка (и 25 душ крестьян), 

находившееся в Нежинском повете Черниговского 

наместничества; за службу сотенным атаманом (с 1777 по 

1787) указом императрицы Екатерины II 

И.И.Аландаренко был награжден чином корнета, по 

которому в окт. 1792 определением Черниговского ДДС 

был утвержден в дворянском достоинстве с внесением во 

2-ю часть ДРК Черниговской губ. Его же пятеро сыновей 

были перечислены указом Герольдии от 11 июня 1841 в 

1-ю часть ДРК той же губ. В их числе был и дед Валентина, полковник Иван Иванович А.  

(1800 - п.1873), с 1846 по 1858 состоявший управляющим колониями задунайских 

переселенцев-болгар в Бессарабии (в 1851 за выслугу лет награжден орденом Св. Георгия 

IV  степ.), а с 1858 переведенный на должность исправника в Аккерманский у. 

Бессарабской обл. В Аккермане 2 июня 1859 родился отец Валентина, Владимир 

Иванович А., который обучался в Полтавской Петровской военной гимн., но, не окончив 

ее, из 6 кл. в 1878 поступил вольноопределяющимся в 97-й Лифляндский пехотный полк 

(квартировавший в Аккермане), в 1880 в чине унтер-офицера уволен в запас, с 1880 по 

1893 состоял чиновником уездных управлений в Люблинской губ. Царства Польского, с 

чином коллежского регистратора вышел в отставку и более нигде не служил (в 1910 при 

подаче документов в Моск. ун-т Валентин подал в канцелярию расписку в том, что «он по 

званию сын коллежского регистратора…, отец с 1904 г. по получении <формулярного> 

списка, на государств. службе не состоял и другого чина не имеет»). Единственный сын 

Владимира Ивановича и жены его Ирины Анастасиевны, урожд. Ягмуровой,  Валентин 

получил воспитание в Одесской 2-й гимн. (обучался 7 лет и окончил ее в 1904 со средним 

баллом 3,3), затем продолжил образование на историко-филологическом ф-те 

Новороссийского ун-та, который окончил по отделу исторических наук в 1909 с дипломом 

1-й степ. С сент. 1909 по март 1910 состоял студентом Моск. технич. уч-ща, затем 

поступил в Моск. ун-т на юрид.ф-т, который и окончил в 1914 с выпускным 

свидетельством о зачете восьми полугодий, но гос. экзаменов в ЮИК при ИМУ не сдавал, 

т.к. для чинопроизводства, начиная с 10 класса Табели о рангах, ему достаточно было 

диплома 1-й степ. Новороссийского ун-та. В том же, 1914-м, записался на естественное 

отделение физико-математического ф-та ИМУ вольнослушателем, одновременно 

поступил учителем истории и географии в мужскую прогимназию А.Н.Попова, в 1916-17 

преподавал в частном реальном уч-ще Ф.Д.Дмитриева и 2-м городском реальном уч-ще, 

состоял юрисконсультом городского попечительства о бедных Арбатской части (жил с 

женой в д.  9 по Б.Чернышевскому пер.). Во время 1-й Мировой войны от военной службы 

был освобожден как студент, а также по семейным обстоятельствам. Но А. нашел получил 

известность как автор книг: «Памятка о Москве 1915 года» и «Государи из дома 

Романовых на поле брани» – весь доход от последней книжки, изданной в серии «Досуг 

русского воина», шел в пользу Рос. об-ва Красного Креста. После октября 1917 вместе с 

женой из Москвы уехал. Возвратившись в 1924, некоторое время сотрудничал в журнале 



«Воздухоплавание», где напечатал статью «Управляемые аэростаты». В 1927 поступил в 

Московскую губерн. коллегию защитников (жил в д. 10 по Б.Гнездниковскому пер., в 

первом московском 10-этажном доходном доме архитектора Нирнзее, т.н. «тучерезе»). 

Одновременно был юрисконсультом в Московском губотделе швейников. Значится 

членом МКЗ в «Юридическом календаре на 1930» (Юриздат НКЮ РСФСР), 

проживающим по тому же адресу. После 1931 списки членов МКЗ пока не найдены. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Соч.: Первый царь из дома Романовых. М., изд. МУО, 1913; Памятка о Москве 1915 года: 

Галичанам от Московского учебного округа / Предисл. А.Тихомирова. М., Т-во скоропеч. 

А.А.Левенсон, 1915; Государи из дома Романовых на поле брани. С 6 портретами. М., Т-

во тип. А.И.Мамонтова, 1916. 

Жена:  (с 9.11.1909) Александра Николаевна (1873-?), урожд. Зайцева, вдова надв. 

советника П.К.Маляревского (1836-1896); пианистка, соученица С.В.Рахманинова по 

Московской консерватории. Сын Вадим (1926 – п. 27.4.1945). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 324. Д. 76 (16.7.1910-17.2.1914). 

Лит.: Latawiec K. W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na 

terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915, wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 273; Борошко 

Л.В. История рода Арандаренко (В контексте воспоминаний Н.С.Горбовой-Масловой). 

Ростов-на-Дону, 2020.  

 

Арапетов Иван Павлович  

(12(24).12.1813, СПб. – 29.05(10.06).1887, там же) - государственный деятель эпохи 

освобождения крестьян, тайный советник.  

      Армянин, из дворян, сын отставного генерал-

майора Павла Ивановича Арапетова (1780-1853), 

участника Отечественной войны 1812 и заграничных 

походов русской армии (1813), помещика Тульской 

губ., племянник Тульского губернского 

предводителя дворянства Ивана Ивановича А. (1776-

1846). Получив домашнее воспитание, Иван с 1828 

продолжил обучение в университетском 

Благородном пансионе, по окончании которого по 

экзамену был принят 27 ноября 1830 своекоштным 

студентом на нравственно-политическое отделение 

Московского ун-та. Будучи студентом, А. вместе с 

А.И.Герценом,  учившемся на физико-

математическом отделении ИМУ, был посажен на 

неделю в карцер как зачинщик «маловской» истории 

[16 марта 1831 студенты изгнали из аудитории 

надоевшего однообразием заданий, грубостью и 

придирками проф. М.Я.Малова (1790-1849), 

читавшего курс уголовного права «с применением к русским законам»; попечитель ИМУ 

Голицын С.М. признал: «Малов излишней взыскательностью и неприличным обращением 

вооружил против себя студентов» - и отправил того в отставку]. Окончил НПО со званием 

действительного студента 27 июня 1834, затем получил разрешение Правления 

«продолжить курс наук на том же отделении». 28 июня 1835 Совет ун-та утвердил его в 

степени кандидата нравственно-политических наук, а в 30 декабря А. был уволен из ун-та 

с соответствующим аттестатом.  

       25 февр. 1836 поступил на службу в Деп-т железных дорог Главного упр. путей 

сообщения и публичных зданий, в 1843-52 занимал должность правителя канцелярии, 

выслужив в этом ведомстве чин стат. советника;  с 1854 занимал должность  директора 

канцелярии Департамента уделов (при директоре П.Г.Редкине) в Министерстве 



Императорского Двора и уделов. 26 авг. 1856 произведен в действ.стат.советники и 

назначен состоять при министре Имп. Двора по Деп-ту уделов; в 1859 назначен членом 

редакционных комиссий по крестьянскому делу от комитета по устройству крестьян 

разных ведомств и, главным образом, удельных. Однако по мнению руководителя всех 

работ по крестьянскому вопросу, товарища министра внутренних дел Н.А.Милютина, А. 

оказался неспособным к делу деятелем этих комиссий.  19 апр. 1864 произведен в тайн. 

советники, назначен к присутствию в строительной конторе МИДв.,  членом Горного 

совета МФ (затем – Министерства гос. имуществ). С 1854 состоял в звании почетного 

вольного общника Имп. Академии художеств. Член Имп. рус. геогр. Об-ва, под его 

редакцией издана 10-я кн. «Записок Географического Общества» за 1855. С 1875 и до 

конца жизни никаких государственных и общественных должностей не занимал. Имел 

Знак беспорочной службы за XV лет, ордена Св. Анны 2-й степ. с импер.короной и 1-й 

степ., Св. Станислава 1-й степ., в 1868 его последней наградой стал орден Св.Владимира 

2-й степ. Получив в наследство от отца небольшое поместье в Тульской губ., 

дальнейшими приобретениями расширил имение, которое в 1863 было населено тремя 

сотнями временно обязанных крестьян. Еще во время учебы в Благородном пансионе 

подружился с братьями Милютиными: Дмитрием Алексеевичем – будущим военным 

министром, Николаем Алексеевичем – статс-секретарем Е.И.В., дочерям которых он 

завещал свое довольно крупное состояние. Об этом приятельстве рассказал в своих 

мемуарах «Москва сороковых годов» Б.Н.Чичерин, не преминув дать не очень лестную 

характеристику личностных и деловых качеств А.   

Находился в близких отношениях с И.С.Тургеневым, К.Д.Кавелиным, И.И.Панаевым и 

другими литераторами 1840-х., однако с Тургеневым рассорился почти до конца жизни 

из-за оскорбительной эпиграммы.  

Соч.: О земледельческом классе в Ирландии // Отеч. Записки. 1841, кн. 5; Очерки о 

крестьянстве России. М., Современник, 1987. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 100. Д. 72 О принятии в студенты (1830); 104. Д. 234 О 

допущении к слушанию лекций действ. студентов Андрея Карачарова и Арапетова Ивана 

(10-20.9.1834); Оп. 105. Д. 270 Об увольнении из ун-та кандидата Арапетова (1835); Ф. 

459. № 4077 (1831, т.н. «Маловская история»). 

Лит.: Русская Старина. 1888. Т. 57, с. 825-826 (март); Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов 

покойных рус. писателей. СПб., 1885-1900, вып. 7-й, с. 7-8; Семенов Н.П. Освобождение 

крестьян в царствование Императора Александра II. СПб., 1883-89; Насонкина Л.И. 

Московский университет после восстания декабристов. М., Изд. МУ, 1972, с, 218; 

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 1984, с. 

141, 156; Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., Изд. МУ, 1997, с.124-125; 

Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917) / 

Сост. Е.Л. Потемкин. В 3 т. М., 2017. Т. 1, с. 56. 

 

Арбатов Николай Николаевич 

См. Архипов Николай Николаевич 

 

Аргутинский-Долгоруков Василий Михайлович (Иванович), князь.  

(8(20).3.1864, Тифлис – н.р. VI.1916) – тифлисский присяжный поверенный, Георгиевский 

кавалер. 

         Из грузинского княжеского рода армянского происхождения, возведенного в 

княжеское Российской Империи достоинство (род внесен в 5-ю часть ДРК Тифлисской 

губ. 25.9.1872), один из трех сыновей участника покорения Чечни и Дагестана, отставного 

капитана, князя Михаила Саркисовича (он же Иван Сергеевич) А.-Д. (1.5.1830 - н.р. 1876) 

и тифлисской гражданки Екатерины Геворковны (Егоровны), урожд. Урдубековой. 

Армяно-григорианского вероисповедания. Василий 10 лет воспитывался в гимназических 

классах ЛИВЯ, в 1887 поступил в Московский ун-т, окончил курс юридических наук в 



1891 с дипломом 2-й степ. (на окончательных экзаменах 

в ЮИК под председательством Муравьева Н.В., только 

что переведенного с должности прокурора Московской 

СП в Правит. Сенат обер-прокурором уголовного 

кассационного деп-та, получил только две отметки 

«весьма удовлетворительно» - по сочинению и 

международному праву). Муравьев Н.В. принимал также 

и письменный ответ по уголовному праву: «Подсудность 

уголовных дел» - поставил «удовл.». Получив диплом, 

выписанный на имя А.-Д. Василия Ивановича (в 

отдельных документах дела он именовался 

«Ивановичем»), он расписался в получении подлинника 

как «Василий Михайлович». В ежегодных адресных 

справочниках «Кавказский календарь» показан только 

как Василий Михайлович. В нояб. 1891 зачислен 

младшим кандидатом на судебные должности в 

Тифлисский ОС. В 1894-96 губ.секр., старший кандидат при Бакинском судебно-мировом 

отделе. Прослужив по судебному ведомству 5 лет, перешел в сословие присяж. 

поверенных при Тифлисском ОС и первое время жил в Тифлисе на Ртищевской ул., в д. 

37. В 1910-х имел собственный дом под № 56 на Бебутовской ул. (унаследовал от матери, 

имевшей также дом на улице Сергиевской). С началом 1-й Мировой войны, как и многие 

присяжные поверенные, ушел в действующую армию, участвовал в боях, в июне 1916 в 

чине подъесаула за боевые заслуги награжден орденом Св. Георгия IV степ. О дальнейшей 

его судьбе сведений в наст. время не найдено. 

Архив: ЦГАМ. Ф.418. Оп. 301. Д. 31 О принятии в студенты (1.8.1887-22.8.1891); Оп. 77. 

Д. 406 Дело ЮИК (23.3.1891). 

Лит.: Армянский вестник. 1916, № 24, 10 июля, с. 19-20; Юрий Асадов. 1000 офицерских 

имен в армянской истории. Историко-биографические очерки. Краткая пофамильная 

энциклопедия армянских офицеров до 1917 года. Издание 2-ое. Пятигорск, Фонд 

«Апакидриф», 2004.  

 

Арефьев Михаил Иванович 

(4(16).1.1864, Тверь – н.р. 1922) – присяжный поверенный, 

Тверской городской голова, член 4-й Государственной 

думы. 

Старший сын тверского мещанина Ивана Филимоновича 

А. (1829 - п. 1892) и его жены Марии Степановны (в 

многодетной семье пять сыновей и две дочери). Михаил 

поступил девяти лет в Тверскую гимн., в которой учился 

11 лет, в мае 1884 привлечен к дознанию при Тверском 

ГЖУ по делу о распространении революц. изданий среди 

воспитанников Тверской гимн. (дело Дм. Николаевского, 

Як. Русина и др.): обвинялся в хранении революц. изданий 

и в переписке нескольких страниц для гектографа, с него 

взята подписка о невыезде. Однако уже в сент. 1884 отец 

подал документы о переводе Михаила в Александровскую 

гимн. Смоленского земства в Вязьме. По Выс. повелению 

от 31 окт. 1884 подвергнут аресту в течение недели. После 

отбытия наказания продолжил обучение в Вязьме, где и окончил гимн. в 1885 с 

аттестатом зрелости (сред.балл - 4,2). В августе принят на историко-филологический ф-т 

Московского ун-та, в декабре того же года перешел на юридический ф-т, который и 

окончил в 1890 с выпускным свидетельством, но госэкзаменов в ЮИК не держал. 4 янв. 



1893, после получения от Тверского мещанского об-ва увольнительного свидетельства 

(для поступления на гос.службу) приказом Московского почт-директора определен 

почтово-телеграфным чиновником VI разряда низшего оклада в Экспедицию по 

распорядительной, хозяйственной, следственной и счетной частям, уже через две недели 

переведен на высший оклад с тем же званием, 5 мая 1893 переведен в V разряд, и, 

наконец, с 1 мая 1898  переведен в IV разряд.  Получал содержание в размере 600 руб. 

(жалования 400 и столовых 200 руб.), что позволяло ему снимать жилье в мебл.комнатах 

«Европа» и «Муром» на Сретенке. В эти годы женился на вдове Марии Дмитриевне. В 

марте 1899 А. подал прошение председателю ЮИК о допущении к экзаменам и 

представил сочинение на тему:  «Об уголовной ответственности по Московскому праву», 

за которое проф. Г.Е. Колоколов поставил «весьма удовлетв.», в апр.-мае успешно сдал 

испытания и был удостоен диплома 1-й степ. (№ 17441 от 2 авг. 1899). Зачислен млад. 

кандидатом на судебные должности при Тверском окружном суде, в 1900 произведен в 

кол. секретари и подал в отставку, избрав адвокатуру: записался в помощники присяжного 

поверенного округа МСП (по Твери), с 1905 - присяжный поверенный. В 1903-06 

преподавал историю и географию в Тверском епархиальном женском уч-ще и 

законоведение в классической гимн. и реальном уч-ще. В 1907 избран секретарем 

Тверской городской думы, а в 1909 – Тверским городским головой (избирался два срока, 

до 1915), до конца 1917 избирался гласным Тверской гор.думы, был членом правлений и 

советов:   губернского попечительства детских приютов, Тверского управления РОКК, 

попечителем городской Аваевской богадельни, товарищем пред. об-ва 

вспомоществования учащимся в городских и земских школах г. Твери, председателем 

правления Вольного пожарного об-ва, товарищем пред. Об-ва и совета «Доброхотной 

копейки». Домовладелец (дом в Ильинском пер. Твери оценен в 1014 руб.).  25.10.1912 

избран членом 4-й ГД от 1-го съезда городских избирателей Твери. Входил во фракцию 

«Союза 17 октября», после ее раскола (на рубеже 1913-14) – во фракцию Земцев-

октябристов. Состоял в комиссиях:  членом, а с 2 дек. 1916 - председателем комиссии по 

городским делам, членом постоянной бюджетной, финансовой, временной по делам 

православной церкви, по судебным реформам, для выработки законопроекта о печати, для 

рассмотрения законопроекта о преобразовании полиции в Империи, по направлению 

законодательных предположений. Входил в Прогрессивный блок. В Петрограде жил на 

Суворовском пр-те, в д. 33. В дни Февр.революции комиссар Врем. Комитета ГД в МВД (с 

28.2.1917).  В апр. 1917 участвовал в работе Совещания по реформе местного управления 

и самоуправления, образованного при МВД (член комиссий по избират.закону и 

пересмотру зем.и город.положений, по устройству органов адм.юстиции). С 25 мая 1917 

член Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в 

Учредительное собрание (от левых октябристов). С 6 авг. 1917 зам. члена Поместного 

собора Русской православной церкви Н.А.Хомякова (по избранию, от ГД), после отказа 

которого стал членом Поместного собора (по 20 апр. 1918). 

В 1922 бухгалтер в Петрограде, жил с семьей на Ямской ул., в д. 2. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

Жены: 1-я Мария Дмитриевна, вдова, брак бездетный.  2-я - Зинаида Федоровна, в браке 

имели трех дочерей.  

Архив: ЦГАМ.  Ф. 418. Оп. 299.Д. 57 (18.12.1885-26.6.1889; Оп. 77. Д. 2661 (18 марта- 2 

авг. 1899); Оп. 513. Ед.хр. 323. Т. 1 (1899); ГАТО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 649,  л. 4; РГИА. Ф. 

1278. Оп. 9. Д. 30; Ф.1349. Оп. 1. Д. 142.    

Лит.:  Четвертая Государственная Дума. 19012-1917. Портреты и биографии. Худож. 

фототип.  альбом. СПб., Изд. Н.Н.Ольшанского, 1913; Деятели революционного движения 

в России: Биобиблиогр. Словарь. В 5 т. М.: Изд-во Всесоюзного общества политических 

каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934; Государственная Дума Российской Империи: 

1906-1917. Энциклопедия. М., РОССПЭН, 2008, с.  25; Кравецкий А.Г. Биографические 

сведения о членах Поместного Собора Православной российской Церкви 1917-1918 гг.  



 

Аристов Александр Михайлович 

(1(13).4.1870, Женева –8(21).1.1934, Париж) – адвокат, артист, литератор (Александр 

Даулич). 

Из дворян Московской губ. (род внесен в 3-ю ч. ДРК и 

утвержден в дворянском достоинстве в 1819, по 

заслугам деда Василия Васильевича А. (1784-1841), 

коллежского асессора, награжденного орденом Св. 

Анны  3-й степ.) Сын московского адвоката Михаила 

Васильевича (1819-1882), окончившего в 1841 

юридический ф-т ИМУ со званием действ. студента. 

Александр, получив воспитание в Московской частной 

гимназии  Поливанова, продолжил, как и отец, 

образование в Московском ун-те, где в 1894 окончил 

тот же ф-т, но более успешно: в 1895, представив 

сочинение по теме: «О кодификации русского 

законодательства в XVIII веке до и во время 

царствования Екатерины Великой», был удостоен 

диплома 1-й степ. С 1895 до нояб. 1917 – в присяжной 

адвокатуре округа МСП (помощник у своего крестного, 

присяжного поверенного Котлярева Александра 

Андреевича), присяжный стряпчий МКС, частный поверенный. Бывший артист 

Московского художественного театра (МХТ). В 1914-17 председатель попечительского 

совета женской гимн. М.Г.Брюхоненко. С 1910 домовладелец (М. Молчановка, дом 2, 

ранее принадлежал прис.поверенному В.Н.Челищеву, затем А.А.Котляреву; у Кишкина 

Н.М. купил дом № 4 там же, на его месте в 1913 архитектор А.Д.Чичагов построил 

доходный дом). А. писал прозу, стихи, автор пьес «Веление», «Под сводом», «Убийца» 

(литературный и сценический псевдоним: Александр Даулич). После октября 1917 

остался в Москве. С 1918 заведовал квартхозом № 81, организованным в ходе 

муниципализации его собственного дома на Мал. Молчановке (сам остался жить в кв. 

1). Арестован 21 нояб. 1919 МЧК по подозрению в  контрреволюционной деятельности, 

помещен в Бутырскую тюрьму, но уже 17 дек. следств. часть МЧК неоконченное дело о 

нем прекратила по ч. II Постановления ВЦИК от 5 нояб. 1919 № 525 «Об амнистии ко 2-й 

годовщине Октябрьской революции». В 1920  эмигрировал во Францию. Член Союза 

русских адвокатов за границей, выступал с докладами на его собраниях. В 1920-е на 

литературных вечерах и детских праздниках в Медоне и Бийанкуре (под Парижем) 

выступал как чтец, читал произведения Пушкина и Чехова. В 1927 участвовал в 

благотворительном вечере Объединения русских адвокатов, читал свои стихи. Играл в 

Русском театре в Париже. В 1930-е участвовал в работе литературного кружка Русского 

студенческого христианского движения (РСХД). 

Жена: Лариса Алексеевна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 304. Д. 23 (16.7.1890-13.10.1895; Оп. 77. Д. 1231 (25.3.1894-

23.9.1895); Оп. 513. Ед.хр.  329. 1 т. (1895)  

Соч.: Александр Даулич сын. Рука Божия. Цепь необходимости. Веление [трилогия]. М., 

1906; Он же.  Manus Dei. Рука Божия (Хроника русской семьи от 1870 до 1921 гг). Изд. 

Свято-Троицкого мон., Джорданвиль (США). 1992.  

Некролог: Новое русское слово. 1934, 24 янв., № 7668 (НМ. Т. 1, с. 123) 

Лит.: РЗФ 1919-2000. 

 

 

Аристов Владимир Антонович 

(7(19).7.1839, Кишинев  –5(18).3.1902, Варшава) – судебный деятель, сенатор. 



     Из обедневшего мелкопоместного дворянского рода, сын полковника Антона 

Федоровича А., кавалера ордена Св. Георгия IV  степ. (1844). В июле 1860, будучи 

студентом 3-го курса камерального отделения 

Ришельевского лицея (в Одессе), подал прошение ректору 

Московского ун-та о зачислении своекоштным студентом 

1-го курса юридического ф-та, платы за слушание лекций 

внести не смог и лишь через полгода был принят в 

сторонние слушатели, в 1862 по прошению был допущен к 

испытанию на степень кандидата и, успешно сдав 

экзамены, был с разрешения попечителя МУО, от 14 окт. за 

№ 3301, определением Совета ун-та утвержден в искомой 

степени (Аттестат № 2954 от 17 окт. 1862). Службу начал 

19 окт. 1862 в канцелярии 2-го отделения 6-го деп-та 

Сената млад.помощником секретаря. В 1864 назначен 

секретарем и за отличие произведен в чин титулярного 

советника. 1 января 1866 назначен докладывать дела 

присутствию Сената и наблюдать, на правах обер-

секретаря, за их производством; в том же году назначен 

сначала секретарем Московской СП, а затем, 25 окт. 1866, назначен членом Тульского ОС. 

17 окт. 1868 в чине титул. советника назначен  товарищем председателя 

Симферопольского ОС (до открытия суда участвовал на правах члена в разрешении дел 

бывшей Таврической гражданской палаты, затем был старшим членом Таврической 

палаты уголовного суда и председательствовал в одном из ее присутствий; 1.5.1871 

оставлен за штатом, но вскоре, в том же г. – товарищем председателя Одесского ОС, в 

1872 - товарищем прокурора Одесской СП; 17.4.1874 стат. советник А. перемещен на 

должность председателя Елисаветградского ОС, в 1877 определен председателем 

Одесского ОС. Имел 2 дес. 690 саж. земли с постройками на окраине Одессы. 

Пожалованный в 1879 в камергеры Высоч. Двора, в следующем г. назначен председателем 

деп-та Одесской СП, а затем занял пост прокурора той же палаты, 1 янв. 1882 награжден 

чином действ. статского советника. С 1889 А. – старший председатель Варшавской СП (по 

должности получал 6000 р.), жил в Варшаве в д. 7 на ул. Долгой. 21 апр. 1891 произведен 

в тайные советники. 14 мая 1896 повелено присутствовать в Прав. Сенате.  

Кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава 1-х степ., Св. Владимира 2-й степ.; имел знак 

отличия Красного Креста. Похоронен на Вольском кладбище в Варшаве. 

Жена: дочь полковника Ольга Дмитриевна Иванова (? – 25.8.1916, Кисловодск; похор.там 

же).  

Дети: Владимир (р. 29.2.1872), с 1899 служил в прокурорском надзоре Варшавского ОС;  

Дмитрий (р. 22.5.1878), Александр (10.8.1883), Наталия (р. 31.7.1886). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 29. Д. 750 (1860); Оп. 31. Д. 205, л. 45 (Аттестат кандидата). 

Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897, с. 605-606, 

фото; Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Доп. том. Список судебных 

деятелей первого призыва учреждений, открытых в 1866-1878 гг. Пг., 1914, с. 30; Шилов 

Д.Н. «Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича. История создания, 

неопубликованные материалы. М., изд. Старая Басманная, 2010; Федорченко В.И. 

Сенаторы Российской Империи. Энциклопедия биографий. В 2 т. Т. 1. М., «Минувшее», 

2018, с. 48. 

 

Арнштам Александр Мартынович (Аронштам Александр  Мозесович)  

(28.3(9.4).1880, Москва –6.10.1969, Париж) – график, художник книги, театра и кино. 



Из купцов, сын Митавского 1-й гильдии купца Мозеса Л. Аронштама, владельца 

текстильной мануфактуры. Иудейского вероисповедания. 

Александр 12 лет учился в Московской частной гимн. 

Ф.Креймана довольно посредственно: получил аттестат 

зрелости  1 июня 1901 за № 373, в котором преобладали 

отметки «удовлетворительно» и  только по физике и 

математической географии - «хорошо», однако по новым 

языкам имел «отлично»). С детства увлекался искусством: 

музыкой, театром, живописью, играл на фортепиано и 

скрипке, выступал в школьных спектаклях. В 1896 брал 

уроки живописи в студии К. Юона. Отец, решив, что сыну 

непременно надо стать художником на фарфоровой 

фабрике Цинделя, отправил его в Германию изучать 

химию, и А. в 1901 поехал в Берлин учиться в ун-те 

Фридриха Вильгельма на химическом ф-те. Совмещал 

учебу в ун-те с изучением философии, анатомии, посещал 

лекции по истории искусств проф. М.-Ю. Фридлендера. В 

1902, вернувшись на родину, А. подал ректору 

Московского ун-та прошение о принятии на естественное отделение физико-математ. ф-

та, но затем снова уехал за границу. В 1903 продолжил образование на юридическом ф-те 

Московского ун-та, в котором посещал занятия с длительными перерывами из-за поездок 

за границу: в 1905 с невестой Розой Адольфовной Мордухович (р. 28.3.1882), дочерью 

Петербургского коммерсанта, владельца шкивадорской конторы «Мордухович Адол. и 

Кº», уехал в Швейцарию, там состоялась их женитьба, после чего молодые жили в 

Париже, затем в Лозанне, а в 1907 вернулись в Россию. В Париже занимался в академии 

Ла Палетт у Л.-Ж. Симона и Ж. Девальера.  

 26 марта 1908 был уволен как не внесший платы за слушание лекций в весеннем 

полугодии 1907 (позже он объяснил недоимку продолжительным лечением за границей). 

В сент. 1908 внес 50 руб. (плату за 2 полугодия) и был зачислен вновь в ун-т. В окт. 1910 

вновь уволен, в янв. 1911 восстановлен, а через год, 14 янв. 1912, удостоен выпускного 

свидетельства за № 12 (свидетельство оформлено на имя Аронштама Александра, хотя 

уже с 1908 он сам подписывался Арнштамом). Не сдавая госэкзаменов ЮИК, А. уехал в 

СПб., где еще в 1905 начал сотрудничать с сатирическим журналом «Сигнал», редактором 

которого был К. И. Чуковский (издание финансировали будущий тесть А.С.Мордухович и 

Л.В.Собинов). Тогда были опубликованы первые его рисунки: в основном это были 

карикатуры на тему революции 1905, принесшие Арнштаму первую известность. После 

окончания ИМУ вместе с женой жил в Петербурге (Петрограде), работал для журналов 

«Золотое руно» (1909), «Аргус» (1913-15), «Вершины» (1914-15), «Солнце России» (1914–

1917), сотрудничал в газетах. Оформил несколько поэтических сборников: «Кипарисовый 

ларец» И. Ф. Анненского, «Стихотворения 1900–1910» М. А. Волошина, «Летучий 

голландец» С. Соколова-Кречетова (все – СПб., 1910). Исполнил декорации к водевилю 

«Уличные графини» в Театре Незлобина (1914). Писал критические статьи для журнала 

«Театр». Издал «Наш журнал» с текстами и рисунками детей художников (Пг., Свободное 

искусство, 1916). Участвовал в выставках: «Графическое искусство» (СПб., 1913), 

Постоянная выставка современного искусства в Художественном бюро Н. Е. Добычиной 

(СПб., 1913), «Мир искусства» (Пг., 1915-17).  

    После революции работал в редакционной коллегии Наркомпроса, заведовал 

художественным отделом «Свободного журнала», издававшегося Скобелевским 

комитетом (1917-18). Оформил книги: «Фауст и город» А. В. Луначарского, «В такие дни» 

В. Я. Брюсова и др. Исполнил экслибрисы и марки издательств «Земля», «Academia», 

«Революционная мысль», «Стрелы», «Научное книгоиздательство». В 1918 написал панно 



«Рабочий с молотом» и «Труд» для оформления Балтийского завода к празднованию 1-й 

годовщины революции. 

27 дек. 1919 был арестован ЧК как пособник сотрудников петроградской конторы 

Центросоюза, обвиненных в спекуляции («процесс 19-ти») и, несмотря на заступничество 

М. Горького и А. В. Луначарского, провел 9 месяцев в петроградских и московских 

тюрьмах. В тюрьме по заказу Госиздата оформил революционную «Азбуку», которая 

позднее экспонировалась на Международной книжной выставке во Флоренции (1922). 

После освобождения из тюрьмы (обвинение было снято) 3 сент. 1920 жил с семьей в 

Москве (на Б. Лубянке, в д. 24), работал в Госиздате в качестве консультанта 

худож.отдела, подготовил издание произведений А. С. Пушкина с иллюстрациями 

русских художников, сотрудничал в журнале «Красноармеец». Участвовал во 2-й 

выставке АХРР – «Жизнь и быт Красной Армии» (М., 1922).  

В ноябре 1921, получив с помощью тестя латвийский паспорт, эмигрировал с семьей через 

Ригу в Берлин. Оформлял и иллюстрировал книги для русских издательств «Геликон», 

«Огоньки», «Русское универсальное издательство». Весной 1922 вместе с Е.Ю. 

Грюнбергом (впоследствии директором Ballet Russe de Monte-Carlo) учредил и возглавил 

берлинское художественное изд-во «Academia» (по адресу: Motzstrasse, 76). Сохранял 

связи с Ленинградским отделением Госиздата, оформил для него книги «Жан-Кристоф» Р. 

Роллана и «Карл Маркс» Ф. Меринга (1924). Рисовал «репортажные портреты» для газеты 

«BZ am Mittag» и журнала «Querschnitt». Участвовал в 1-й Русской художественной 

выставке в Берлине и Международной книжной выставке во Флоренции (1922). Оформлял 

спектакли в театрах и залах Берлина. Поддерживал связи с режиссером Н. Н. Евреиновым, 

актерами Г. Серовым и А. Тамировым, писателями В. Ирецким, О. Дымовым, А. М. 

Ремизовым и В. Б. Шкловским. 

C 1928 работал для кинофирмы UFA: исполнил декорации и костюмы к фильмам 

«Любовные приключения Распутина» М. Бергера (1928), «Чудесная ложь Нины 

Петровны» Г. Шварца (1929), «Бессмертный бродяга» Г. Учицкого (1930), «Распутин» А. 

Троца (1932), «Смерть в Шанхае» Р. Рандолфа (1932), «Алала» А. Троца (1933, съемки 

проходили в Испании) и др.; рисовал киноафиши, выполнял заказы других немецких 

кинокомпаний.  

В 1933, обеспокоенный развитием нацизма в Германии, переехал с семьей в Париж. 

Долгое время перебивался мелкими заказами для кинорекламы. В 1936-38 исполнил 17 

киноафиш. В 1938 оформил фильм «Катя» М. Турнера. В 1939-43 оставался в Париже и 

оформлял программы для концертного зала Плейель. Затем скрывался с женой от 

нацистов в департаменте Дром в протестантской семье.  

С 1946 жил в Монморанси под Парижем. Эпизодически участвовал в работе над 

фильмами, исполнил более 20 киноафиш. В 1953 поставил и оформил в студии 

«Vendôme» спектакль «Потоп» по пьесе шведского писателя Ю. Бергера. В 1955-60 

оформил 10 книг Э. Золя в серии «Livre de poche» (карманные издания). Продолжал 

создавать афиши, писал портреты и оформлял книги. Несколько лет посвятил созданию 

балета «Нана» по роману Э. Золя на музыку Анри Томази, для которого сочинил либретто, 

исполнил декорации и костюмы (премьера состоялась в 14 декабря 1962 в Страсбургском 

театре). Последние годы жил в Пале-Рояль, рисовал его в разное время суток. Похоронен 

рядом с женой в Монморанси. В октябре 2011 персональная выставка прошла в Доме 

Русского зарубежья в Москве. 

Сыновья: Георгий (1907–1993) – монтажер и режиссер короткометражных фильмов; 

Игорь (1911–1993) и Кирилл (р. 1918) – художники. 

Соч.: Воспоминания / Перев. и послесловие М. Германа. С дополнением К. Арнштама. 

СПб., Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010 (164 с., илл.). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 44 (9.8.1902-20.2.1912). 

Лит.: Левинсон А. Художник Александр Арнштам // Вершины. 1915, № 31/32, с. 17 

(рисунки А.Арнштама, его портрет на обл.); Судьба и работы русских писателей, ученых и 



журналистов за 1918-1922 гг.  // Новая русская газета. 1922, № 1, янв., с. 37; Lobanov N. 

Russian Painters and the Stage // Записки Русской академической группы в США. 1968. Т. 2, 

с. 143; Магидович М. Л. Александр Арнштам. Открытие // Новый Мир Искусства. 1998. № 

4; Клементьев А. Под стук колес. Выставка Александра Арнштама в Петербурге // Русская 

мысль (Париж). 2000, № 4320; Магидович М. Л. Александр Арнштам. Социальная 

мобильность художника в условиях эмиграции // Зарубежная Россия. 1917 – 1939. Сб. 

статей. Кн. 2. СПб., 2003, с. 433-437. 

 

Арсеньев Василий Сергеевич  

(14(26).3.1883, София, Болгария – 22.12.1947, Брюссель) - 

генеалог, историк.  

Из старинного дворянского рода, сын русского поверенного в 

Болгарии А. Сергея Васильевича (1854-1922). Василий, 

получив первоначальное воспитание в Московской 5-й гимн., 

28 авг. 1896 поступил в Лицей цесаревича Николая в IV 

класс, где состоял сначала пансионером, затем приходящим 

воспитанником, а в 1901 окончил Лицей с золотой медалью и 

продолжил обучение на университетских курсах по 

юридическому ф-ту, в 1904 ЮИК при ИМУ удостоила его 

диплома 1-й степ. В том же г., изъявив желание служить 

земским начальником в Новосильском у. Тульской губ., где в 

селе Красном было его родовое имение, он поступил на 

гражданскую службу по ведомству МИД: в 1906 кол. секр., 

причисленный ко 2-му деп. МИД, в 1907 - к 1-му Деп. МИД 

(жил на Литейном в д. 15); в дальнейшем занимал 

административные должности в ряде губернских городов. В 

окт. 1915 - мае 1917 надв. советник, Псковский вице-

губернатор: начал при Медеме Н.Н., в 1916 продолжил с 30 

марта при Келеповском А.И. (воспитаннике ИЛЦН), с 15 авг. 

- при Кашкарове Б.Д., а в марте 1917 его административная карьера закончилась. Еще в 

годы учебы в лицее он начал серьезно заниматься историей дворянского сословия, 

генеалогией, коллекционированием старинных книг. Наряду с этим занимался научно-

архивной деятельностью, состоял председателем губернских ученых архивных комиссий в 

Витебске (1909-10), Туле (1913-15), Пскове (1916-17). В 1906 А. был принят в 

действ.члены Русского генеалог. об-ва, а следом за тем ряд других обществ удостоили его 

звания действ. члена: ИРО в Москве,  Об-во потомков участников Отечественной войны 

1912. В 1915 работал помощником уполномоченного Политического Красного Креста в 

Туле. После революции 1917 работал научным сотрудником Главного архивного 

управления РСФСР (с 1919), некоторое время служил в Высшей школе военной 

маскировки РККА, преподавал генеалогию и геральдику в Московском археологическом 

институте (с 1920). Несколько раз арестовывался, был заложником вместе с членами 

семьи, высылался в Соловки, МПКК неоднократно вызволял его из-под арестов и тюрем.  

В 1934 ему удалось выехать в Германию вместе с женой, при активном содействии 

супруги посла Англии и с помощью немецких родственников (был выкуплен ими). В 1944 

переехал в Брюссель, где и умер. Автор многочисленных работ по историко-родословным 

вопросам (одна из первых: «Род дворян Арсеньевых, 1389-1901 г.». Тула, 1903), 

напечатанных в «Русской старине», «Русском архиве», «Витебских губерн. летописях», 

«Полоцких епарх. ведомостях», «Седлецких губерн. ведомостях» (1906), в «Летописи 

ИРО в Москве» (1905, вып. 2), «Известиях Русского генеал.об-ва», а также в «Трудах» и 

«Известиях» губернских ученых архивных комиссий - Тамбовской, Витебской, Тульской 

и др. 

Жена: Ольга Александровна, урожд. Нарышкина (1882-1964). 



Соч.: Род дворян Арсеньевых. Тула, 1903; Родина В. А. Жуковского // Старые годы. 1911. 

№ 12; К столетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Документы к родословной 

Лермонтовых и родственных им семейств Виолевых и Арсеньевых // Тр. Тульской ГУАК. 

Тула, 1915. Т. 1; Русские погребения в Восточной Пруссии // Новик. 1936, 2 вып.; 

Арсеньев В.С. Воспоминания и дневник. Материалы семейного архива. Генеалогия рода 

Арсеньевых. СПб., 2005. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 315. Д. 33 (25.6.1899-24.7.1901); Оп. 77. Д.  4259 (22.3-

24.9.1904). 

Некролог: Арсеньев Василий Сергеевич // Русская мысль. Париж, 1948, № 39 

Лит.: КБС Венгерова. III-9 (III-35); Антонов Д.Н. Русский историк Василий Арсеньев // 

Московский журнал. 1995, № 1, с. 6-8; Русская интеллигенция. Автобиографии и 

биобиблиографические документы в собрании С.А.Венгерова. Аннотированный указатель 

в двух томах. Т. 1. СПб., Наука, 2001, с. 82; Савелов Л.М. Воспоминания. М., 2015, с. 29, 

32, 35, 44, 302, 332, 335 (фото с женой, нач. 1900-х).  

 

Арсеньев Николай Васильевич  

(15.2.1867, Москва – 1.12.1940, Ташкент) – протоиерей, священномученик. 

 Из многодетной семьи юриста, члена Московской судебной палаты Василия Сергеевича 

А. (1829-1915), действительного тайного советника, 

почетного опекуна Московского воспитательного дома, 

московского общественного деятеля. Николай, получив  

домашнее воспитание, в 1883 поступил в 4-й кл. 

Московской 5-й гимн., в 1886 окончил ее со средним 

баллом 4,5 и без экзамена был принят в Московский ун-

т. В 1888 студент-юрист V семестра Арсеньев Николай 

представил сочинение на медаль по заданной теме: «О 

товариществе в римской юриспруденции» - и по 

постановлению ф-та был награжден, на осн. ст. 134 

Устава, серебряною медалью;  в 1890 окончил юрид. ф-т 

ИМУ с дипломом 2-й степ. С 10.12.1891 по 17.8.1892 

отбывал воинскую повинность в качестве 

вольноопределяющегося во 2-й артил.бригаде (в 

Москве), уволен в запас млад.фейерверкером, позже 

произведен в прапорщики запаса конной артиллерии.  в 

1893 «окончивший курс наук в Моск.университете по 

юрид. фак. с дипл. 2-й степ. – нештатный старший 

кандидат на должности по судебному ведомству» при 

Калужском ОС. Выйдя в отставку из ведомства МНП с должности старшего кандидата, с 

чином губерн.секретаря, перешел на службу в ведомство МФ: податный инспектор в 

Ядринском у. Казанской губ., затем в Ливенском у. Орловской губ., и, наконец, в 

Обоянском у. Курской губ. Продолжил службу в Министерстве земледелия и 

гос.имуществ на Кавказе, сначала млад.уполномоченным по судебным делам при 

Кутаисском управлении госимуществ, затем юрисконсульт такого же управления в 

Тифлисе. В 1900 вышел в отставку с гос.службы в чине надворного  советника. С 19 нояб. 

1900 посвятил себя службе по духовному ведомству: рукоположен в сан священника 

Троицкой церкви в Москве, вскоре назначен настоятелем этой церкви, в 1904 с мая по 

декабрь находился на Дальнем Востоке, правил службы в санитарном поезде имп-цы 

Александры Федоровны, за усердие наперсным крестом от Свят. Синода. По возвращении 

назначен настоятелем Воскресенской ц. на Остоженке, членом благочиния, одновременно 

заведовал местной церковно-приходской школой, в дек. 1913 перемещен к ц. Мартина 

Исповедника.  В июне 1914 переведен в кафедр.собор Христа Спасителя, в мае 1916 

возведен в сан протоиерея, служил в ХХС и после октябрьского переворота. Покинул 



кафедру в мае 1922, когда храм новыми властями был передан в ведение обновленческого 

Высшего церк.управления, а сам А. вскоре арестован по обвинения в к.-р. агитации, 

освобожден по амнистии в честь 5-летия Октябрьской революции.  С 1924 по 1930 

служил, по избранию прихожанами, настоятелем ц. Девяти мучеников у Новинского 

бульвара, в 1926 вновь подвергнут аресту, снова освобожден; в 1927 назначен 

благочинным Пречистенского округа. После 1930 перешел в Спасскую церковь при быв. 

имении Шереметьевых (близ ст. Плющево Казанской ж.д.), затем переехал в с. Турово 

Серпуховского р-на, где служил в местной Ильинской ц. 20 мая 1940 арестован, 10 сент. 

Особ.совещанием НКВД СССР  за «шпионскую деятельность» приговорен к 5 годам 

высылки в Казахстан. Церковными властями был неоднократно награжден 

(набедренником, наперсным крестом, палицею, митрою), имел также орден Св. Анны 3-й 

степ. До 1917 был известным московским собирателем, коллекционировал 

западноевропейскую живопись. Умер в заключении в Ташкенте. Реабилитирован в 2002. 

Жена: княжна Голицына Кристина Сергеевна (1871-1932).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 45 (VII.1886-29.5.1893); Оп. 77. Д. 84 (21.4.1890); ГАРФ. 

Ф. 10035. Д. П-53030. 

Лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную церковь 1917-1956. 

Биограф.справочник.  М., изд. ПСТГУ, 2015. Кн. 1 (А), с. 617-619. 

 

Артынов Владимир Евгениевич  

(15(27).2.1888, с. Троицкое Звенигородского у. Московской губ. – п. 1930) – адвокат, 

композитор, педагог.  
Потомственный дворянин Московской губ. (род 

Артыновых в 1861 перечислен из Владимирской губ., в 

3-й ч. ДРК которой состоял с 1854), внук Дмитрия 

Егоровича А. (1810-1876), действ. стат. советника, 

управл. Владимирской палатой гос. имуществ, 

землевладельца Бессарабской губ.; бабушка Елизавета 

Петровна (1830-п.1873) – богатая помещица, за ней в 

1861 состояло во Владимирской и Московской губ. 1295 

душ крестьян. Третий из пяти сыновей Евгения 

Дмитриевича А. (1855-п.1917), помещика, владельца с. 

Троицкого (Гришакова тож) в Звенигородском у. 

(унаследовал от матери), кандидата прав [ДЮЛ, 6-й 

выпуск, 1879], председателя Звенигородской уезд. 

земской управы, действ.стат. советника  (с 1911). 

Владимир с матерью Марией Ивановной (ур. 

Козловской),  старшим братом Александром и сестрой 

Надеждой жил в Москве (в доме Павлова по 

Нащокинскому пер.), отец же, продолжая служить в уезд. земской управе и почетным 

мировым судьей в Звенигородском у., а также гласным губерн. земства, жил в 

собственном доме № 16 на Долгоруковской ул.  Владимир учился с сент. 1902 по 29 мая 

1906 в частной гимн. Поливанова (окончил со сред.баллом 3,8), в авг. 1906 поступил в 

Московский ун-т, окончил в окт. 1910 юрид. ф-т с выпускным свидетельством, сдал в 

конце года гос. экзамены в ЮИК по плану для цивилистов на «весьма удовл.» и был 14 

янв. 1911 испыт.комиссией удостоен диплома 2-й степ. с правом на 1-ю. Представил соч. 

по теме «Юридическая природа 87-й ст. Основных законов», которое было проф. 

С.А.Котляревским оценено как «весьма удовлетворительное», и 25 янв. 1911 ЮИК под 

председательством П.В.Гидулянова признала его достойным диплома 1-й степ. 18 апр. 

1912 записался помощником прис. поверенного Кокошкина В.Ф.,  до ликвидации 

адвокатуры в 1917 оставался его единственным помощником (жил сначала в д. 8 по 

Гагаринскому пер., в 1916 – на Пречистенке, в д. 33). Композитор, получивший 



музыкальное образование в Московской консерватории: в сент. 1897 по ходатайству 

старшей сестры Веры был зачислен в студенты МК, обучался у профессоров 

А.А.Ярошевского (класс фортепиано) и Н.Н. Соколовского (класс скрипки), в 1903 вышел 

из МК после перевода на IV курс.  Видимо, с 1908 брал уроки музыкальной теории у быв. 

проф. МК Танеева Сергея Ивановича (1856-1915), проводившего лето на даче в Дютьково, 

неподалеку от усадьбы Артыновых в селе Троицком (Звенигородский у.), а также 

преподававшего на Пречистенских вечерних курсах для рабочих, по соседству с домом 

Архипова на Пречистенке, где жили Артыновы (Владимир с матерью); до 1914 В.Е. 

переписывался с композитором, в личном фонде Танеева С.И., в РГАЛИ, хранятся его 24 

письма. До 1917 написал несколько романсов: «Зачем ты хочешь слов», «Над болотом 

забытым» на слова К.Бальмонта, «Тихая ночь» на слова С.Надсона, «Не скажу никому» - 

на стихи А.Кольцова, и др. В конце 1920-х преподавал в Московском государственном 

музыкальном техникуме им. К.Н.Игумнова, находившемся на Покровке, жил в доме 14 по 

Фокину пер. После 1930, когда обращался в МГУ за копией диплома, сведений о нем не 

найдено. 

Брат Александр (1885 - н.р. 1.9.1934), воспитанник Московской 3-й гимн., в 1905-11 

студент мед., а затем юрид. ф-тов ИМУ (окончил юридический с выпуск.свидетельством в 

дек. 1911), в 1909 повенчан с Елизаветой, дочерью дипломата, действ.стат.советника 

Бориса Антоновича Данзаса (1838-1893); в 1933 безработный, жил в Чите, там 22 мая 

арестован по делу о контрреволюционной агитации, но 31 мая освобожден, в 1934 

обращался в МГУ за справкой об окончании ун-та. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Младший брат Григорий (1897-1943) по окончании в 1915 Московской гимн. 

Медведниковых поступил в Московский ун-т на юридический ф-т, через год был призван 

на военную службу, прослужив в 55-м запасном артиллерийском полку до февраля 1918, 

вернулся в ун-т, в 1922 окончил правовое отделение ФОН, в дальнейшем был членом 

Московской коллегии защитников, а в первые месяцы Отечественной войны в боях под 

Брянском, в звании старшего лейтенанта РККА, попал в плен. В 1943 находился в одном 

из немецких шталагов. Известен как автор дневника офицера «На каждый день. 1917» 

(впервые опубликован в 2021).. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 320. Д. 55 (24.7.1906-19.8.1926); Оп. 468. Д. 660 (9.11.1910-

24.9.1911); Оп. 513. Ед.хр. 359 Соч. (1911); РГАЛИ. Ф. 880. Оп. 1. Ед.хр. 95 (письма, 

6.6.1908-5.4.1914). 

При участии Волковой Р.Ю. 

 

Архипов Николай Николаевич  

(6(18).4.1869, Москва – 7.6.1926, Л-д) – русский советский режиссер и театральный 

педагог (сценич. псевдоним Арбатов).  



     Из дворян Московской губ., старший из трех сыновей 

кандидата прав ИМУ, присяж. поверенного Николая 

Павловича А. (1837-1893), внук действ. студента НПО 

ИМУ (1833) Павла Ивановича А. (1811-1860), в ун-те 

дружившего с В.Г.Белинским. Среднему образованию 

Николай отдал 12 лет: 7 лет посещал 2-ю Моск. гимн., 1 

год обучался в 4-й гимн. и, наконец,  проучившись 4 года 

в Моск. частной гимн. Фр. Креймана, в июне 1891 

получил аттестат зрелости (со сред.баллом 4). Поступил 

в Московский ун-т на юридический ф-т, в мае 1895 

получил свидетельство о зачете 8 семестров, в мае 1896, 

сдав гос. экзамены в ЮИК (по всем предметам 

«удовлетворительно») и представив сочинение по теме 

«О кодификации русского законодательства в XVIII веке 

до и во время царствования Екатерины Великой», был 

удостоен диплома 2-й степ.  В 1896 поступил в 

адвокатуру помощником присяжного поверенного 

Ф.Н.Плевако, одновременно стал частным поверенным при Московском столичном съезде 

мировых судей, служил юрисконсультом в фирме Алексеевых. Николай рос под сильным 

влиянием матери, артистки Московских императорских театров Анастасии Михайловны, 

урожд. Воробьевой (1848-1901), которая рано ввела сына в артистическую среду, а с 15 

лет он стал участвовать в любительских спектаклях, устраиваемых С.В.Алексеевым, 

отцом Константина Станиславского, с которым близко познакомился, как постоянный 

посетитель  и участник спектаклей Алексеевского кружка, часто проходивших на даче 

Алексеевых в Любимовке (по Северной ж.д., при полустанке Тарасовка). В зиму 1894/95 

сам А. устроил в отцовском доме на Покровке (угол Лялина и Барашевского переулков) 

вечер с концертным отделением, в котором принимали участие братья Алексеевы – 

Константин и Владимир Сергеевичи, баритон П.С.Оленин, братья Сергей и Николай 

Александровичи Поповы, пианист и композитор Сергей Василенко. В 1895-96 А. трижды 

организовал несколько спектаклей для народа в имении Марии Александровны Лавровой, 

вдовы генерала Василия Николаевича Лаврова (1838-1877), в с. Кривцове Орловской губ. 

В 1897-98 А. предоставил свою дачу в Пушкине для первых репетиций еще только 

зарождавшегося Моск. худож. театра под руководством К.С.Станиславского, специально 

приспособив для этого  каретный сарай (по воспоминаниям Станиславского, там было 

проведено около 70 репетиций первого спектакля Московского общедоступного театра 

«Царь Федор Иоаннович»). А. сам много играл в любительских спектаклях, а окончив 

театральную школу А.Ф. Федотова, стал актером и режиссером в Об-ве искусства и 

литературы (им руководил К.С.Станиславский). После ухода в 1898 Станиславского в 

МХТ, стал председателем этого Об-ва, которое еще 5 лет держалось на энтузиазме и 

связях А.  С 1903 полностью посвятил себя театр. искусству, тогда-то и взял псевдоним 

«Арбатов». Работал в театре В.Ф.Комиссаржевской (СПб.), где в числе других поставил 

спектакль А.М.Горького «Дети солнца». В 1908-15 был главным режиссером театра 

Литературно-художественного об-ва в северной столице (театр Суворина), где 

осуществил ряд постановок пьес классического русского репертуара. После 1917 был 

глав. режиссером Гос. народного дома в Петрограде. В 1918 привлечен А.В.Луначарским 

к работе в худож.коллегии при Фотокинокомитете. По инициативе А. и при его участии 

была организована первая в России киношкола (впоследствии техникум и ин-т экранного 

искусства). В 1921-22 – гл.режиссер быв. Александринского т-ра, в 1923-24 – снова 

гл.режиссер Гос. народного дома. Вел педагогическую работу. 

Жена: (с 1902) Лидия Степановна Кудряшова, дочь владелицы Бирюковских бань в 

Москве. 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 305. Д. 29 (19.9.1891-8.10.1896); Оп. 77. Д. 1792 (28.2-

7.10.1896); Оп. 513. Ед.хр. 386 (1916). 

Лит.: Попов С.А. Вокруг и около театра и его деятелей / Записки о московской жизни // 

Суконщики Поповы: «Записки о московской жизни» и не только / сост. Н.А.Круглянская. 

М., Русский путь, 2010, с. 298-305; Прокуронов И.Б. Пушкино – колыбель Московского 

Художественного театра / https://pushkino.tv/news/kray-rodnoy/131878 (14 июня 2018).  

 

 

Астров Владимир Иванович 

(14.7.1873, Москва – 8.10.1919, там же) – деятель мировой юстиции, общественный 

деятель.  
        Родился в «исконно московской» дворянской семье 

врача, преподавателя Военно-фельдшерской школы А. 

Ивана Николаевича (1835-1896). Воспитанник Московской 

2-й гимн. (ее бывший директор Гавриил Киприанович 

Виноградов был крестным отцом Владимира), учился в ней 

8 лет. В 1890 поступил на юридический ф-т Московского 

ун-та, который окончил через 4 года с дипломом 1-й степ. В 

июне 1894 зачислен кандидатом на судеб. должности при 

Московском окр. суде. В 1897 кол. секретарь А. гласными 

Мос. гор. думы был избран участковым мировым судьей 

Рогожского мир. уч., состоял членом Моск.столич.съезда 

мир. судей. В 1904 колл.асессор, в 1908 надв. советник, в 

1916-17 стат. советник - мировой судья Таганского уч. 

(камера – угол Землянки и Тетеринского пер., д. 

Правоторова; прием прошений до 1 июня 1904 ежедневно, 

кроме вторника и 23 числа каждого месяца с 9 до 11 час.утра). В член Совета  

Николаевского город.нач. муж.уч-ща; Член Об-ва пособий нуждающимся студентам 

ИМУ; домовладелец (Б.Казенный, собств. д.); в 1904 – титул.советник. Гласный 

Московской город.думы созывов 1901-04, 1905-08, 1909-12, 1917-20, 1917-19. С 1900 

активно работал в училищной комиссии. Входил в прогрессивную группу гласных, 

избирался товарищем пред. Комиссии по составлению обязательных постановлений в 

1909-16. Октябрист Н.П.Вишняков писал об А. и некоторых его коллегах в думе: «Один 

из забавных думских типов… убежденный и наивный радикал, образовавшийся по 

простому рецепту: всякий «рабочий» - святой, всякие его требования – святы, он всегда 

страдает, всегда притеснен, всегда достоин сочувствия, «самого горячего сочувствия».  С 

1900 кандидат в члены и сотрудник Общества пособий нуждающимся студентам ИМУ, 

член (из числа избранных Мосгордумой) Музея наглядных пособий, находившегося на 

Поварской в д. 8. 

       В годы 1-й Мир. войны состоял уполномоченным Всерос. Союза городов (с 1915). В 

1919 фин. инспектор Московского областного союза кооперативов. В ночь с 31 января на 

1 февраля 1918 арестован в Москве «как участник нелегальной контрреволюционной 

монархической организации «Тактический Центр»». 20 августа 1919 приговорен к ВМН и 

8 октября расстрелян. 

Жена: Екатерина Васильевна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 304. Д. 29 О принятии в студенты (16.6.1890-28.9.1894); Оп. 77. 

Д. 1226 Дело ЮИК (19.3-28.9.1894); ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 171. С. 78. 

Лит.: Московская власть: гласные городской думы. 1863-1917. Биографический словарь. 

М., Владом, 2009, с. 95-96 
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Ауэрбах  Николай Константинович 

(14(26).3.1892, с. Илевский з-д Ардатовского у. Нижегородской губ.  - 11.12.1930, ст. 

Тайга Томской ж.д.) -  советский ученый-археолог, историк, краевед, общественный 

деятель.  
    Из дворян (род Ауэрбахов внесен во 2-ю ч. ДРК Тверской губ., утвержден указом Прав. 

Сената от 20 окт. 1859 за № 8921). Потомок 

выходца из Саксонии Якова Ауэрбаха (1758-н.р. 

1813), правнук владельца фарфорово-фаянсовой 

мануфактуры в Корчевском у. Тверской губ. 

Андрея Яковлевича А. (1796-1846), сын горного 

инженера, коллежского советника Константина 

Ивановича А. (1849-1924), заведовавшего в 

Красноярске золотосплавочной лабораторией.  В 

1902 семья Ауэрбахов переехала из Нижегородской 

губ. в Красноярск, где Николай поступил в авг. 

1903 в местную гимназию и в мае 1910 окончил ее 

(по всем 12 предметам гимназического курса имел 

отметки «4»). В авг. 1910. зачислен в Московский 

ун-т на юридический ф-т, в июле 1911 записался 

еще и в вольнослушатели Археологического ин-та. 

Сдав в ун-те весной 1914  полукурсовые экзамены,  

14 марта получил выпускное свидетельство, в 

апреле выехал в отпуск в Красноярск, лето провел в 

разведочной казенной партии в Туруханском крае на р. Сурнихе, а в сент.-окт. 1914 

блестяще сдал госэкзамены в ЮИК и после подачи в комиссию сочинения «Наказание 

фальшивомонетчиков в России до Петра I» 27 окт. 1914 был удостоен диплома 1-й степ. 

Тема им была выбрана не случайно: с детства увлекался нумизматикой и в 1913 стал 

одним из организаторов нумизматического кружка в ун-те, в марте 1913 был избран 

председателем кружка. В том же г. защитил в Археологическом ин-те диссертацию по 

теме: «Наконечники каменных стрел урочища Бор близ Красноярска» и получил звание 

ученого археолога. 

С осени 1915 до конца 1917 А. находился на Западном фронте, из-за близорукости служил 

в летучем санитарном отряде Всероссийского земского союза, заведовал перевозкой 

медикаментов и перевязочных средств, занимался организацией детских «столовых» 

(начальных школ) во фронтовом тылу.  В начале 1918, после развала армии и разгона ВЗС 

и др. благотворительных организаций, покинул Минск, вернулся в Красноярск и активно 

включился в научную и общественную деятельность:  как археолог вошел в состав 

Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического об-ва и 

был  избран  членом  распорядительного  комитета этой орг-ции,  стал  сотрудником 

Музея Приенисейского края, Енисейского губернского отделения Русского общества 

печатного дела и Енисейского просветительного издательства, организованного 

управляющим Енисейской губернией П.С.Троицким. В июле 1918 А. занялся 

журналистикой: стал постоянным автором ежедневной газеты «Свободная Сибирь» 

(учрежденной в 1917 кадетами, закрытой в марте 1918 большевиками, возобновленной 

после  установления власти Временного Сибирского правительства и просуществовавшей 

до конца 1919), на страницах газеты опубликовал материалы: «Несколько слов о 

библиографии Енисейской губернии», «О библиотеке Юдина», «К 30-летию 

Красноярского музея», а также статьи по темам находящимся в поле зрения 

Красноярского отдела РГО. В этот же период состоял корреспондентом Российского 

телеграф. агенства, уполномоченным Русского бюро печати, летом и осенью 1919 

выезжал в партизанские районы на Минусинский фронт во главе специально 



оборудованной полевой типографии, выпускал и распространял белогвардейские 

листовки и газеты среди крестьян. 

После восстановления советской власти в Восточной Сибири А. продолжил работу в 

Красноярском Музее, руководил в нем отделом доисторической археологии; начал 

преподавать в Красноярском педтехникуме, сельскохозяйственном политехникуме и во 2-

й школе, публиковать материалы по истории декабристов в Енисейской губернии;  летом 

1920 вместе с первой экспедицией Н.Н. Урванцева он уехал в Норильский 

каменноугольный район, до 1923 А. работал на севере сначала в составе экспедиции, а 

затем в Обь-Енисейском гидрографическом отряде. Вел раскопки зимовья Малого, 

собирал материалы по колонизации Туруханского края и истории Туруханского 

монастыря, истории Великой Северной экспедиции, организовал раскопки на Афонтовой 

горе (занимался ими и в 1930, по заказу Новоэкспорта). Тесно сотрудничал с 

Центральным бюро краеведения (до его роспуска в 1929). В 1926 А.  переехал в 

Новосибирск, где его избирают ученым секретарем Общества изучения Сибири и ее 

производительных сил. Безупречная порядочность, энергия и колоссальная 

работоспособность, увлеченность археологией и краеведением сделали А. одним из 

наиболее авторитетных и уважаемых специалистов и общественных деятелей в Сибири. 

Автор ряда научных и научно-популярных статей. А. активно участвовал в подготовке 

статей для журнала «Сибиреведение» и Сибирской советской энциклопедии. Скончался 

А. скоропостижно по дороге из Новосибирска в Красноярск, похоронен в Красноярске на 

Покровском кладбище.  

27–30 сентября 2017 в Красноярске проведена Международная научная конференция, 

посвященная 125-летию со дня рождения ученого и общественного деятеля Николая 

Константиновича Ауэрбаха (1892–1930).   

Жена: (с 1925) Зоя Петровна, урожд. Рязанова (?- 1975), в 1-ю Мировую войну, окончив 

ускоренные курсы при Енисейской общине сестер милоседия РОКК, служила сестрой 

милосердия на санитарном поезде № 187 ВЗС (на этом же поезде служил санитаром 

Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой); сын Константин (?-1999), геолог, занимался 

составлением родословной Ауэрбахов; внук Николай живет в Красноярске.  

Соч.: Доисторическое прошлое Приенисейского Края. Ч. 1.: Каменный период. 

Красноярск, изд. Средне-Сибирского гос.геогр.об-ва. 1929 (19 с.); Заселение и развитие 

промыслов в низовьях р. Енисея. Красноярск, 1930; Палеолитическая стоянка Афонтово 

III: участок Афонтовой горы. Новосибирск, 1930; Материалы к изучению 

палеолитической индустрии и условий её нахождения на стоянке Афонтова гора // Труды 

комиссии по изучению четвертичного периода, т. 1, Л-д, 1932, с.45-113 (соавт.: 

Сосновский Г.П.); Палеолит СССР: Материалы по истории дородового общества. М.-Л-д, 

1935 (соавт.). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 324. Д. 105 (23.7.1910-2.7.1915); Оп. 472. Д. 40 (1914) 

Лит.: К 100-летию со дня рождения Н.К. Ауэрбаха // Проблемы археологии и этнографии 

Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. Красноярск. 1991; Николай Константинович Ауэрбах. 

Начало научной деятельности (1918-1922 гг.) / Ауэрбах К.Н.  и др. // Межмузейный 

научный сборник.  Красноярск, ККМ, 1998, с. 52-60; Посадсков А.Л. Сибирские 

энциклопедисты: биобиблиографические справки организаторов издания и 

основных работников редакции Сибирской Советской энциклопедии // Сибирская 

советская энциклопедия: проблемы реконструкции издания. Новосибирск. 2003; Вдовин 

А.С., Гуляева Н.П., Макаров Н.П. (Красноярск). «Н.А.» - корреспондент газеты 

«Свободная Сибирь» в 1918-1919 годах // Седьмые Макушинские чтения: материалы 

научной конференции (16-17 мая 2006 г., г. Красноярск). Новосибирск, 2006, с. 141-143; 

Чагин В. В дни великих шумов ратных… // Красноярский рабочий. 2012, 13 дек. (О сестре 

милосердия санитарного поезда № 187 Зое Петровне Рязановой-Ауэрбах в 1915-17 гг.); 

Вдовин А.С., Макаров Н.П. Н.К.Ауэрбах – ученый и организатор науки в Сибири //  

Уральский исторический вестник. 2015, № 3, с. 16-25. 



 

Ахманов Александр Сергеевич  

(7.8.1893, Галич Костромской губ. - 5.6.1957, Москва) - юрист, философ, специалист по 

логике и истории античной философии.  

      Из потомственных дворян Костромской губ. (род 

внесен во 2-ю ч. ДРК и утвержден ук. Прав. Сената от 

7.04.1839). Правнук поручика Якова Федоровича А. 

(1793-п. 1839), удостоенного в 1813 ордена Св. Анны 

4-й степ. за отличную храбрость и мужество в 

сражении при Бородине, унаследовавшего от отца 

Федора Михайловича имение Пустошки в Галичском 

у., внук Якова Яковлевича (1830-1895), смотрителя 

Костромского уч-ща, сын статского советника Сергея 

Яковлевича А. (1864-п. 1917), окончившего 

юридический ф-т ИМУ в 1888 со степенью кандидата 

и служившего с 1888 по 1917 в Костромском окр. суде 

последовательно кандидатом на судеб. должности, 

судебным следователем, уездным членом суда.  

Александр получил воспитание в Костромской гимн., 

которую окончил с серебр.медалью в июне 1911, в 

августе зачислен на медицинский ф-т Московского ун-та, но через месяц перешел на 

юридический. В дек. 1915 получил выпускное свидетельство о зачете восьми семестров, а 

госэкзамены в ЮИК блестяще сдал весной 1916 и был удостоен диплома 1-й степ.  

Ученик приват-доцентов кафедры энциклопедии права и истории философии права 

Б.П.Вышеславцева и И.А.Ильина, он был ими рекомендован для оставления при ун-те на 

этой кафедре. В 1918 был товарищем секретаря правления Общества младших 

преподавателей Моск.ун-та. С 1919 преподавал философию и отдельные философские 

дисциплины (логику и эстетику) в Костромском ун-те и в Московском ин-те слова. В 1923 

избран членом-корреспондентом философского отделения Российской академии 

художественных наук (с 1927 - Государственная АХН), и состоял в ней до 1929; в 1924-25 

был членом комиссии по изучению художественной формы (рук.: Г.Г.Шпет). В 1922-46 

работал юрисконсультом в различных государственных учреждениях (в Наркомате 

финансов и пр.), в 1946-47 заведовал кабинетом теории государства Академии 

общественных наук. 

В 1947 в связи с возобновлением преподавания логики в СССР приглашен на 

философский ф-т Московского ун-та, где преподавал логику, историю логики и историю 

философии до 1955, преподавал одновременно в Московском областном педагогическом 

ин-те. В 1951 защитил канд. дисс.: «Логические учения в Древней Греции классического 

периода». Автор трудов по теории и истории логики, истории философии, философии 

права. 

После смерти А. его семья передала в дар МГУ его личную библиотеку: около 1500 книг 

по философии, психологии, праву, славяноведению, античной литературе, языкознанию, 

которая ныне хранится в Отделе редких книг и рукописей НБ МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Жена: Ольга Сергеевна (1908-1991), лингвист, профессор МГУ; сын Сергей (1929-1991), 

физик, профессор МГУ. 

Соч.: Эпикур // Лукреций. О природе вещей. Т.2. М.-Л, 1947; Формы мысли и правила 

логики // Уч. зап. МОПИ. 1954. Т.23. Вып.1; Логическое учение Аристотеля // Там же. 

1954. Т.24. Вып.2; Греческая философия от ее зарождения до Платона // История 

греческой литературы. Т.2. М., 1955; Платон // Там же; Аристотель // Там же; Формы 

мысли и законы формальной логики // Вопросы логики. М., 1955; Логические формы и их 

выражение в языке // Мышление и язык. М., 1957; О содержании некоторых основных 



терминов «Поэтики» Аристотеля // Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957; 

Логическое учение Аристотеля. М., 1960; Гражданская свобода. М., 1971.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 325. Д. 82 (17.7.1911-3.5.1916); Оп. 474. Д. 56 (1916); Оп. 94. Д. 

486 (1916). 

Лит.: Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., Академ. проект, 2002, с. 74 (В.В.Соколов); ББЭ.  

 

Ахумов Николай Матвеевич  

(28.2.1875, м. Сачхеры Шаропанского у. Кутаисской 

губ. – н.р. 1917) – журналист.  

 Сын мирового судьи, заведующего Сачхерским мир. 

участком, впоследствии тифлисского присяжного 

поверенного Матвея Андреевича Ахумянца (ок. 1840-

1900). Отец принадлежал  к армяно-григорианской 

церкви, а мать, Александра Ивановна, и трое сыновей 

исповедовали православие. Николай получил 

воспитание в Тифлисских 1-й и 3-й гимн. (обучался 10 

лет), затем, с авг. 1894,  продолжил образование в 

Московском ун-те как стипендиат Кавказского 

учебного округа. Прослушав полный курс 

юридического ф-та, он в 1898 получил выпускное 

свидетельство. После смерти отца в начале 1900 

переехал к старшему брату Александру в Петербург 

(тот жил с женой Юлией Ивановной на 

Екатерининском канале, д. 70), весной того же г. 

успешно сдал гос. экзамены в ЮИК СПб ун-та и был 

удостоен диплома 1-й степ. Еще в гимназические годы 

(с 1892) стал работать в тифлисских периодических изданиях («Тифлисский листок», 

«Кавказ»), в дальнейшем стал профессиональным журналистом:  в 1902-05 работал в 

Закаспийской обл., в редакции «Закаспийского обозрения» (Ашхабад), сотрудничал в 

газете «Южный край» (Харьков); с 1905 – в Москве. Вступил в партию 

конституционалистов-демократов, работал в газете «Жизнь» (последующие назв.: «Жизнь 

и свобода», «Путь», «Парус»). В апр. 1907 был арестован как ответ. редактор газеты 

«Парус», семь месяцев находился под стражей. С лета 1908 сотрудничал в петерб. газетах 

«Современное слово» (член редакции с лета 1913) и «Речь». Писал под псевдонимами: 

Верин Н., Тамара, Alter ego, Idem. В 1912 находился в Париже. До 1917 был в списках 

присяжных поверенных Петербурга-Петрограда (жил в д. 19 на Знаменской ул., вместе с 

женой Верой Николаевной). 

Соч.: Новая Армения // Северные записки. Пг.,  1914, декабрь;  Под игом Турции // Речь. 

1916, 13 февраля. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 34 1.8.1894-6.3.1900). 

Лит.: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в 

собрании С.А.Венгерова. Аннотированный указатель в двух томах. Т. 1. СПб., Наука, 

2001, с. 93.  

 

Ашешов Николай Петрович  

(11.12.1866, Одесса – 9.3.1923, Петроград) – плодовитый литератор, редактор ряда 

повременных изданий Москвы, Ниж.Новгорода, Петербурга.  

      Из крестьян д. Бараново Ивановской вол. Ростовского у. Ярославской губ. Его отец, 

Петр Иванович А., еще ребенком был отослан в Петербург в «мальчики», где служил 

приказчиком в лавках, а в 1850-х,  женившись в родной деревне на крестьянке Елене 

Ивановне, переехал в Одессу, там при помощи своего дяди, богатого купца Андрея 



Михайловича Посохова, купил магазин и записался во «временные купцы», а со временем 

стал купцом 2-й гильдии. При крещении сына его Николая в Одесском Преображенском 

соборе восприемниками был купец Илья Михайлович Посохов, дед адмирала 

А.В.Колчака, и жена купца Михаила Посохова Клавдия Григорьевна.  

  Николай обучался в Одесских 2-й прогимн. 6 лет и в 3-й гимн. 4 года,  но вместо 

Новороссийского ун-та выбрал для продолжения 

образования выбрал Московский, куда подал прошение 

как крестьянин Ярославской губ. В авг. 1885 зачислен на 

юрид. ф-т, в янв. 1886 перевелся на естеств.отделение 

физ.-мат. ф-та, через год вернулся на юридический. В мае 

1889 студент юр. ф-та А. был привлечен к дознанию по 

обвинению в покушении на убийство девицы N, но 

Московский окр. суд на основании заключения врачей-

экспертов о том, что в момент покушения А. был в 

состоянии «внезапного аффекта», чье мнение поддержал 

также и товарищ прокурора Баршев В.С., постановил дело 

прекратить без последствий для обвиняемого. В марте 

1890 студент 8-го полугодия А., уже прослушавший 

полный курс юридических наук, принял участие в 

студенческих беспорядках и был уволен «как рецидивист» 

из ИМУ без права обратного поступления (на осн. § 31 п. е 

министерских Правил для студентов от 16 мая 1885). Был 

ненадолго выслан в Нижний Новгород под гласный надзор полиции, где познакомился с   

В.Г.Короленко, М.Горьким, а также с будущей женой, дочерью учителя Мариинской 

женской гимн. Протасова Александра Сергеевича 18-летней Варварой (обвенчались 12 

ноября 1890 в Екатерининской церкви Московского воспитательного дома). Уже в авг. 

1890 попечитель МУО гр. П.А.Капнист, получив от Нижегородского вице-губернатора 

П.В.Неклюдова удостоверение о благонадежности А. за время проживания того в Ниж. 

Новгороде с марта по июль 1890, а также разрешение Московского генерал-губернатора 

на жительство в Москве, разрешил ректору ИМУ допустить А. к окончанию курса.  В мае 

1891 А. получил выпускное свидетельство (о зачете восьми полугодий), а осенью, 

представив  дипломное сочинение «К вопросу о происхождении земских соборов», 

блестяще сдал гос. экзамены в ЮИК: ее председатель, быв. прокурор Моск. судеб. палаты, 

только что назначенный обер-прокурором Прав. Сената Н.В.Муравьев, высоко оценил 

письменный ответ А. по уголовному процессу «Постановка вопросов присяжным 

заседателям», поставив отметку «Весьма удовлетворительно», а затем утвердил решение 

ЮИК об удостоении А. диплома 1-й степ. (№ 16730 от 1 дек. 1891). В том же г. записался 

в помощники присяжного поверенного округа МСП (по Москве), а в 1892 начал 

литературную деятельность в петербургской газете «Русская жизнь», помещая в ней 

передовые статьи, литературно-критические фельетоны, переводы с немецкого и 

французского языков, фельетоны на темы общественной жизни Москвы, стихотворения. В 

конце 1892 был арестован и привлечен Московским жандармским управлением к 

дознанию  по обвинению в политическом преступлении (за связь с «политически 

неблагонадежными» и хранение «недозволенных сочинений»), три месяца находился в 

тюрьме, а в июне 1893 выслан из Москвы на 3 года под гласный надзор полиции (в марте 

1895 срок сокращен на 1 год), с запретом проживания в столицах. Известность как 

неутомимого литератора пришла  к А., когда он стал работать  секретарем редакции 

«Самарской газеты» и ее фактическим редактором в 1893-94, сумевшим реформировать и 

состав редакции, и ее направленность, привлечь к газете внимание крупных литераторов – 

В.Г.Короленко, Д.Н.Мамина-Сибиряка, А.М.Пешкова (М.Горького) и др. В 1895-97 жил в 

Ниж. Новгороде, где поддерживал знакомства с «поднадзорными», вместе со своим 

сокурсником Евсеем Ещиным был фактическим редактором «Нижегородского листка 



объявлений и справок», в котором, помимо публикации статей общего характера, 

занимался разработкой вопросов местного городского самоуправления. В 1897 избран 

секретарем Нижегородского об-ва распространения начального образования. Получив в 

1898 возможность переехать в Москву, стал сотрудником газеты «Курьер» (там быстро 

вошел в группу либеральных журналистов, собравшихся вокруг Гольцева В.А.), близко 

сошелся с начинающим журналистом Леонидом Андреевым. Был знаком с А.П.Чеховым. 

С 1900, переехав в северную столицу, работал в петербургских изданиях («Новости», 

«Неделя», «С.-Петербургские Ведомости», «Образование») по вопросам внутренней 

жизни и литературной критики, совмещая с обязанностями помощника присяжного 

поверенного (жил в Петербурге на Литейном пр-те, в д. 11). По собственному признанию 

А., ежегодно ему приходилось писать до 60 тысяч печатных строк; печатался под 

псевдонимами: А., Аш. Ник., Орест Г., Н.Волжин, Ревокат, Piccolo и др. В «Современном 

мире» публиковал рецензии под псевдонимом А.Ожигов. Примыкая к прогрессивному 

направлению в журналистике,  он в то же время являлся убежденным защитником и 

последователем т.н. обличительного направления в провинциальной печати. Его 

редакторская деятельность нередко становилась предметом административного 

вмешательства, из-за чего, в частности, А. пришлось оставить работу зав.отделом 

«Внутренних известий» в «С.-Пет.Ведомостях», а в 1912 он привлек внимание  27 янв. 

1904 А. - сотрудник журналов «Образование», «Вестник самообразования» и др., избран 

действительным членом имп. Вольного экономического общества (Труды ИВЭО. СПб. 

1904, № 1-2, с. 7), тогда же состоял членом подкомиссии по вопросам волостного суда, 

уложения о наказаниях для крестьян и договорных уставов при III отделении комиссии по 

крестьянскому вопросу ИВЭО. В 1905 избран в состав комитета петербургской группы 

Союза российских писателей.  

      После октябрьского переворота 1917 жил в Петрограде (ул. Рыночная, д. 4), писал 

биографии народовольцев и революционеров, в 1920-23 выступал с лекциями о деятелях 

революционного движения в России (в справочнике «Весь Петроград» на 1923 назван 

«лектором»).  

Жена: (с 12.11.1890) Варвара Александровна Протасова (р. 1.12.1871), в 1914-16 

преподавала рукоделие в Нижегородской частной женской гимн. Батуевой А.П. Сын 

Игорь (13.8.1891 - 3.9.1961), родился в Ниж. Новгороде, окончил Саратовский ун-т (1916), 

эмигрировав в 1920, стал известным на Западе бактериологом, умер в Лондоне. Дочь Алла 

(р. 1909). 
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